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Institute Development Education, postgraduate student of the Russian State Pedagogical 
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Аннотация. Образование сегодня играет ключевую и значимую роль в 

социальной сфере общества. Высокий уровень основного образования, отвечающий 
мировым требованиям – основная задача и поле деятельности учителя. При этом 
работа педагогом не является престижной в современном обществе. Теоретический 
анализ позволяет сделать выводы о том, что особые меры государственной 
социальной поддержки, льготы и другие преференции не могут решить в кратчайшие 
сроки проблему оттока молодых педагогов из профессии. Несмотря на достаточное 
количество выпускников педагогических специальностей, выявляется тенденция 
ухода из профессии молодых педагогов. В статье анализируется проблема старения 
педагогических кадров в разрезе Российской статистики и региональных данных. 
Описываются проблемы молодых педагогов Смоленской области. 

Ключевые слова: учитель, молодой учитель, возраст педагога, доля молодых 
педагогов, проблемы молодых педагогов. 

 
Abstract. Education today plays a key and significant role in the social sphere of 

society. A high level of basic education that meets world requirements is the main task and 
field of activity of a teacher. At the same time, the work of a teacher is not prestigious in 
modern society. Theoretical analysis allows us to conclude that special measures of state 
social support, benefits and other preferences cannot solve the problem of the outflow of 
young teachers from the profession in the shortest possible time. Despite the sufficient 
number of graduates of pedagogical specialties, there is a tendency for young teachers to 
leave the profession. The article analyzes the problem of the aging of teaching staff in the 
context of Russian statistics and regional data. The problems of young teachers of the 
Smolensk region are described. 

Keywords: teacher, young teacher, age of the teacher, share of young teachers, 
problems of young teachers. 
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Современный уровень развития общества требует качественной подготовки 

профессиональных кадров для всех отраслей (промышленность, медицина, 

образование и мн.др.) [1]. И кто же готовит будущего сотрудника самого передового и 

ведущего предприятия региона или даже страны? В любом случае, сначала школа. А 

именно–УЧИТЕЛЬ. Но вот почему сегодня средний возраст педагога в стране 

составляет более 50 лет? Почему молодых и активных не обучают такие же молодые 

и активные? Почему молодые люди не выбирают педагогический ВУЗ, или еще хуже, 

после окончания педагогического университета не остаются в профессии? 

На сегодняшний день по данным института статистических исследований и 

экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в России около 1 млн. 80 тыс. учителей, из них более 14 % в возрасте 

старше 60 лет [2]. Число обучающихся по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования на конец 2022 года составляло 17 млн. 314 

тыс. человек. В России численность обучающихся по программам общего 

образования в расчете на 1 учителя составляет 19 человек. К примеру, в Германии и 

Канаде этот показатель составляет 14 человек, в Италии –11 человек, в США и 

Японии– 15 человек. Средний размер класса в России составляет 21 человек. При этом 

к 2029 году прогнозируемый дефицит учителей составит 180 тыс., следовательно, 

нагрузка на учителя возрастет. Сейчас 39 % учителей находятся в возрасте старше 50 

лет, к 2030 году доля учителей этого возраста только увеличится. А молодых учителей 

(возраст которых не превышает 29 лет) всего около 10 %. Те из учителей, кому сейчас 

50-55 лет через 5-10 лет достигнут пенсионного возраста и могут не продолжать 

педагогическую деятельность. А это практически 50 % педагогического состава. 

Становится очевидным, если в ближайшее время количество молодых педагогов в 

школах не увеличится, через определенное время систему общего образования ждет 

явный кадровый голод. При этом педагогические ВУЗы и колледжи готовят 

достаточное количество студентов по педагогическим направлениям подготовки. Но 

35 % выпускников этих направлений выбирают другие сферы рынка труда и не идут в 

систему образования. А из тех, кто всё-таки трудоустроился по педагогической 

специальности, уходит из школы в первые 2-3 года своей карьеры. Так почему 

молодой педагог не задерживается в школе? 

Рассмотрим данные Смоленской области в сравнении с общероссийскими 

показателями. 

Согласно форме № ОО-1 «Сведения об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования» Федеральной службы 

государственной статистики (далее–Росстат) на конец сентября 2022 год в 

Смоленской области насчитывалось 6561 учителей, из них 5893 – женщины [3]. 

Педагогов со стажем до 3 лет – всего 404 человека; со стажем от 3до 5 лет – 263 

человека; со стажем от 5 до 10 лет – 457 человек. А стаж работы более 20 лет имеют 

4528 педагога. 

Распределение учителей Смоленской области по возрасту за 2022 год: моложе 

25 лет– 5,2%, 25-29 лет– 4,7 %, 30-34 года– 6, 2 %, 35-39 лет– 5, 9%, 40-44 года– 7,5 %, 

45-49 лет– 13,4 %, 50-54 года–17,9 %, 55-59 лет–15,8 %, 60-64 года– 13,6 %, 65 лет и 

более– 9,8 %.Из этих данных видно, что педагогов в возрасте до 30 лет столько же, 

сколько и педагогов в возрасте 65 лет и более. Основной пул представляют педагоги в 

возрасте 50-54 года. Очевидно, что доля молодых педагогов в школе невелика и 

находится на уровне 10 %. Для сравнения, в Чеченской республике доля молодых 

педагогов составляет 25 %, в Республике Бурятия 11 %, в Камчатском крае 16 %, в 

Красноярском крае 13 %, в Свердловской области 17 %, в Краснодарском крае 15 %. 

Главной «кузницей педагогических кадров» в Смоленской области является 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет». По данным отчета о 

самообследовании за 2022 год, дипломы Смоленского государственного университета 

получили 966 выпускников направлений подготовки бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, а в 2021 году – 1155 человек [4]. Согласно тому же отчету, в диаграмме 

распределения обучающихся по укрупнённым группам направлений подготовки и 

специальностей 48,25 % составляет направление 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». Таким образом, за два последних года было выпущено 1018 

педагогов, а это и есть потенциальные молодые учителя. В разделе отчета по 

трудоустройству выпускников указана цифра 80% трудоустройства в первый год 

выпуска. И тогда получается, что за последние два года (2021 и 2022) было 

трудоустроено 814 молодых учителей. Но по данным Росстата в Смоленской области 

в школе работают только 404 молодых педагога (их стаж работы менее 3 лет). 

Получается, половина педагогов уволилась из школы в первый и второй год своей 

профессиональной деятельности. В чем может быть причина столь масштабного 

ухода из профессии молодых педагогов в первые годы профессиональной 

деятельности? 

Ответ на этот вопрос, видимо, кроется в проблемах, с которыми сталкивается 

молодой педагог. 
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В рамках реализации муниципальных управленческих механизмов 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке утверждена дорожная 

карта по развитию системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Смоленской области на 2022-2023 учебный год. Одним 

из направлений дорожной карты является сопровождение молодых педагогов. В том 

числе и через включение их в деятельность профессиональных педагогических 

сообществ. Одним из таких сообществ является «Ассоциация молодых педагогов 

Смоленской области» (далее–Ассоциация). В ходе своей работы Ассоциацией был 

проведен опрос молодых педагогов о проблемах, которые их больше всего волнуют. В 

опросе приняли участие 300 молодых учителей со стажем работы до 5 лет. По 

результатам опроса лидирующее место в перечне проблем занимает работа учителя с 

документацией (42,3 %). Далее в рейтинге проблемы взаимодействия с родителями и 

методические проблемы (15,6 % и 15,3 соответственно).  

Согласно проведенному опросу основную трудность в работе молодого педагога 

Смоленского региона представляет работа с документацией. Однако на федеральном 

уровне обозначено, что работа учителя с документами не должна составлять 

значительную часть времени. Возможно, подобные проблемы характерны и для 

опытных педагогов [5]. 

Решить обозначенную проблему могла бы практика наставничества в школе 

[6]. Сущностное значение понятия «наставничество» представлено в работах С. Я. 

Батышева, С. Г. Вершловского, Л. Н. Лесохиной, В. Г. Сухобскойи др. Значимость 

наставничества в профессиональной адаптации молодого учителя раскрыта в работах 

Ю. В. Кричевского, O. E. Лебедева, Ю. Л. Львовой, Л. А.Мезенцева, Н. В. Немовой, 

В. А. Сухомлинского. Применение практики наставничества активно использовалось 

в советской системе образования. С 1950-х годов практика наставничества была 

повсеместной, включая практически все направления функционирования и развития 

страны. В системе образования она заключалась в методической помощи опытного 

педагога молодому, сопровождения процесса адаптации молодого педагога, 

вхождения его в профессиональную среду [7]. Еще с девятнадцатого века вопросы 

начального периода деятельности молодого учителя, его социально-

профессионального становления привлекали внимание известных педагогов 

(H. A. Корф, C. A. Рачинский, Д. И. Тихомиров, К. Д. Ушинский). В современных 

исследованиях применение социально-педагогического проектирования 

профессионального развития педагога в условиях школы раскрыты в работах 

Т. Г. Браже, Е. С. Заир-Бек, Е. С. Полат, А. П. Тряпицыной. Очевидно, в силу 
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изменения экономических, политических, социальных и других условий модель 

наставничества должна быть трансформирована в современную версию. 

Сегодня наставничество является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. Неслучайно 2023 год объявлен в 

России годом педагога и наставника. В плане мероприятий по проведению года 

педагога и наставника красной нитью проходит диссеминация опыта лучших 

педагогов и наставников, привлечение молодёжи в педагогические профессии. 

Популяризация педагогических профессий, в том числе через создание 

педагогических классов, должна привести к увеличению количества абитуриентов, 

поступающих на педагогические специальности в 2023 году на 10%. А это – будущие 

молодые педагоги, которые через 4-6 лет придут в профессию. И важно, чтобы к этому 

времени в системе образования сложилась модель сопровождения и наставничества 

молодых педагогов, препятствующая их уходу из профессии. 
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Аннотация. В статье уточнены параметры национальной кластерной модели 

научного (научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО на 
основе реализации «вузоцентричного» монополярного сценария. Для этого 
предлагается ввести в модель параметр «полярность», показывающий способность 
педагогических вузов и ИРО нивелировать межрегиональные барьеры. Представлены 
результаты опроса 18 педагогических вузов и 30 ИРО. Обнаружена умеренная 
отрицательной корреляции между доходами педагогических вузов и готовностью 
администрации (-0,52) и инфраструктуры (-0,65) педагогических вузов принимать 
участие в научном взаимодействии с ИРО. С помощью регрессионного анализа дан 
прогноз готовности инфраструктуры педагогических вузов принимать участие в 
научном (научно-методическом) взаимодействии с ИРО. На примере учебно-
методического округа № 5 была показана операционализация параметра 
«полярность». Сделан вывод о целесообразности такой операционализации для 
повышения эффективности функционирования национальной кластерной модели 
научного (научно-методического) взаимодействия педагогических вызов и 
результативности работы учебно-методических округов. 

Ключевые слова: национальная кластерная модель, научное (научно-
методическое) взаимодействие, педагогический вуз, институт развития образования 
(ИРО), полярность 

 
Abstract. The paper clarifies the parameters of the national cluster model of 

scientific (scientific and methodological) interaction between pedagogical universities and 
EDI based on the implementation of the "university-centric" monopolar scenario. To do this, 
it is proposed to introduce the “polarity” parameter into the model, which shows the ability 
of pedagogical universities and EDI to level interregional barriers. The results of a survey of 
18 pedagogical universities and 30 EDI are presented. A moderate negative correlation was 
found between the income of pedagogical universities and the readiness of the 
administration (-0.52) and infrastructure (-0.65) of pedagogical universities to take part in 
scientific interaction with the EDI. With the help of regression analysis, a forecast was made 
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of the readiness of the infrastructure of pedagogical universities to take part in scientific 
(scientific and methodological) interaction with the EDI. On the example of educational and 
methodical district No. 5, the operationalization of the parameter "polarity" was shown. The 
conclusion is made about the expediency of such operationalization in order to increase the 
efficiency of the functioning of the national cluster model of scientific (scientific and 
methodological) interaction between pedagogical challenges and the effectiveness of the 
work of educational and methodological districts. 

Keywords: national cluster model, scientific (scientific and methodological) 
interaction, pedagogical university, educational development institute (EDI), polarity 
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Введение  

Научно-исследовательским коллективом ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет» ведется разработка национальной 

кластерной модели научного (научно-методического) взаимодействия 

педагогических вузов и институтов развития образования (НКМ) [1]. Изначально 

предполагалось, что НКМ должна представлять собой не просто некое руководство к 

действию или шаблон, по которому педагогические вузы и институты развития 

образования (ИРО) будут реализовывать научное (научно-методическое) 

взаимодействие, но и такой инструмент, с помощью которого можно осуществлять 

мониторинг данного процесса. Другими словами, НКМ может выступать в качестве 

инструмента диагностики. Это предположение подкреплялось: 1) теоретически – 

определением динамической конфигурации НКМ, включающей в себя четыре 

количественно верифицируемых уровня научного (научно-методического) 

взаимодействия; 2) эмпирически – сопоставлением саморефлексивных значений 

уровня (научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО (по 

результатам опросов), с одной стороны, и показателей качества школьного 
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образования субъектов Российской Федерации по данным Рособрнадзора – с другой 

[2]. 

Следующим шагом стал выбор предпочтительного сценария научного (научно-

методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО в рамках НКМ. 

Таковым, на наш взгляд, является «вузоцентричный» монополярный сценарий, 

строящийся на том, что именно педагогический вуз как организация, чья научно-

образовательная деятельность выходит за административные границы субъекта 

Российской Федерации, на территории которого она находится, должен быть главным 

интегрирующим звеном НКМ, притягивающим к себе ИРО и образовательные 

учреждения из различных регионов [3]. В пользу этого сценария говорит и отсутствие 

педагогических вузов во многих субъектах Российской Федерации, а также более 

высокий в среднем научный (научно-методический) потенциал педагогических вузов 

в сравнении с аналогичным потенциалом ИРО. 

Таким образом, матрица динамической НКМ, помимо модулей (планомерность, 

горизонт планирования, ресурсообеспеченность, тип коммуникации) [4, с. 61], с 

помощью которых устанавливается уровень научного (научно-методического) 

взаимодействия педагогических вузов и ИРО, приобретает дополнительный 

параметр – «полярность».  Корректное встраивание указанного параметра в НКМ 

позволяет повысить точность последней как инструмента диагностики, что 

имеет высокую практическую значимость для региональных систем 

образования. 

 

Методы 

Для уточнения параметров НКМ были использованы последние 

опубликованные информационно-аналитические материалы по результатам 

проведения Минобрнауки России мониторинга деятельности образовательных 

организаций высшего образования в 2022 году (по данным за 2021 год) [6]. Для 

получения корректных выводов данные мониторинга (объем НИОКР на одного 

научно-педагогического работника (НПР), доходы образовательной организации из 

всех источников в расчете на одного НПР, общий объем НИОКР, удельный вес 

доходов от НИОКР в общих доходах, общая численность слушателей программ 

дополнительного профессионального образования (ДПО), доходы вуза из всех 

источников) были посредством инструмента «Корреляция» в пакете Microsoft Excel 

«Анализ данных» сопоставлены с результатами опроса педагогических вузов, 
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проведенного научно-исследовательским коллективом АмГПГУ в 2021 году с 

применением онлайн-анкеты [7], в которой респондентам предлагалось оценить по 

10-балльной шкале уровень и степень удовлетворенности качеством взаимодействия 

их организаций в решении научных и научно-методических задач, готовность 

специалистов и инфраструктуры их организаций принимать участие в научном 

взаимодействии, а также целесообразность сетевого научного взаимодействия ИРО и 

педагогических вузов [5]. В выборку включены 18 педагогических вузов (ОмГПГУ, 

КГПУ им. В.П.Астафьева, ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, МГПУ им. М.Е.Евсевьева, АГПУ, 

СГСПУ, НГПУ, БГПУ им. М.Акмулы, УлГПУ им. И.Н.Ульянова, НГПУ им. К.Минина, 

НГПУ, РГПУ им. А.И.Герцена, ТГПУ, АлтГПУ, БГПУ, ПГГПУ, ДГПУ, ВГПУ). 

Корреляционный анализ позволил выявить те показатели мониторинга 

Минобрнауки России, которые влияют на результаты опроса. С помощью же 

регрессионного анализа (инструмент «Регрессия» в пакете Microsoft Excel «Анализ 

данных») был получен прогноз готовности инфраструктуры педагогических вузов 

принимать участие в научном (научно-методическом) взаимодействии с ИРО. 

Также были проанализированы результаты аналогичного опроса 30 ИРО 

(Волгоградской области, Республики Алтай, ЕАО, Республики Марий Эл, 

Забайкальского края, г.Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Смоленской 

области, Чукотского АО, Ненецкого АО, Магаданской области, Республики 

Ингушетия, Белгородской области, Ивановской области, Сахалинской области, 

Челябинской области, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесской 

Республики, Рязанской области, Иркутской области, Ставропольского края, 

Красноярского края, Липецкой области, Республики Тыва, Курганской области, 

Томской области, Свердловской области, Новгородской области, Республики 

Северной Осетии-Алании, Хабаровского края) с применением онлайн-анкеты [8], 

проведенного научно-исследовательским коллективом АмГПГУ в том же году.  

Поскольку в выборку вошли как ИРО, находящиеся в регионах, где нет 

педагогических вузов, так и ИРО, расположенные в регионах, где есть педагогические 

вузы, то были выдвинуты две гипотезы – нулевая и альтернативная. Нулевая гипотеза 

утверждает, что средние значения ответов в этих двух группах ИРО не имеют 

статистически значимых различий. Согласно альтернативной гипотезе, средние 

значения ответов в этих двух группах ИРО имеют статистически значимые различия. 

Для проверки гипотез был применен инструмент «Однофакторный дисперсионный 

анализ» в пакете Microsoft Excel «Анализ данных». 

https://docs.google.com/forms/d/1WIWVxztxASpIWwLAs92DeFRpORarFVAWBrGz-Bm435A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1jPNEIXC1BFXH77VI_Y7yuH-RZ3M2HYs7iXA-chwgTbc/viewform?edit_requested=true
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В целях операционалиации «полярности» НКМ была использована 

информация о создании Минпросвещения России учебно-педагогических округов, в 

которых педагогические вузы выступают в роли центров [9]. Поскольку за каждый 

педагогическим вузом закреплены несколько субъектов Российской Федерации, что 

соответствует предлагаемому нами «вузоцентричному» монополярному сценарию 

функционирования НКМ, на примере учебно-педагогического округа № 5 была дана 

оценка «полярности» на основе результатов указанных выше опросов педагогических 

вузов и ИРО. Для этого суммировались средние арифметические значения баллов 

педагогических вузов и ИРО, причем вес балла ИРО обратно пропорционален 

количеству субъектов Российской Федерации, входящих в состав учебно-

методического округа. 

 

Результаты 

Таблица 1 дает наглядное представление о результатах опросов 18 

педагогических вузов по указанным в разделе «Методы» 6 критериям.  

Таблица 1. Результаты опросы педагогических вузов 

Педвуз 

Уровень 
взаим. вуза 

и ИРО  
в реш. науч.  
и науч.-мет. 

задач  

Степень 
удовл. кач. 
взаим. вуза 

и ИРО  
в реш. науч.  
и науч.-мет. 

задач 

Готов. 
спец. вуза 
приним. 
участ.  
в науч. 
взаим.  
с ИРО 

Готов. 
админ. вуза 
прин. участ. 

в науч. 
взаим.  
с ИРО 

Готов. 
инфрастр. 
вуза прин. 

участ.  
в науч. 
взаим. 
с ИРО 

 

Целесообр. 
сет. науч. 
взаимод. 

вуза и ИРО 

ОмГПУ 3 3 5 5 5 5 

КГПУ им. 

В.П. 
Астафьева 

1 1 6 9 6 10 

ЧГПУ  
им. И.Я. 

Яковлева 

10 10 10 10 10 10 

МГПУ  

им. М.Е. 
Евсевьева 

6 6 9 9 9 10 

АГПУ 5 5 10 10 10 10 

СГСПУ 10 10 10 10 7 10 

НГПУ 10 10 10 10 10 8 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 
3 3 8 3 10 10 

УлГПУ им. 

И.Н. 
Ульянова 

7 7 7 7 9 5 

НГПУ им. 
К.Минина 

9 9 7 10 8 5 
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Педвуз 

Уровень 
взаим. вуза 

и ИРО  
в реш. науч.  
и науч.-мет. 

задач  

Степень 

удовл. кач. 
взаим. вуза 

и ИРО  
в реш. науч.  
и науч.-мет. 

задач 

Готов. 

спец. вуза 
приним. 
участ.  
в науч. 
взаим.  
с ИРО 

Готов. 
админ. вуза 
прин. участ. 

в науч. 
взаим.  
с ИРО 

Готов. 

инфрастр. 
вуза прин. 

участ.  
в науч. 
взаим. 
с ИРО 

 

Целесообр. 
сет. науч. 
взаимод. 

вуза и ИРО 

НГПУ 9 9 9 10 10 10 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
4 3 5 4 3 8 

ТГПУ 7 7 5 9 6 9 

АлтГПУ 3 4 9 8 9 4 

БГПУ  2 2 6 7 9 5 

ПГГПУ 6 7 9 8 10 8 

ДГПУ 8 10 10 10 9 5 

ВГПУ 9 9 9 9 9 9 

 

Информация о результатах мониторинга Минобрнауки России деятельности 

этих же педагогических вузов содержится в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты мониторинга деятельности педагогических вузов [6] 

Педвуз 

Объем 
НИОКР 

на 1 
НПР, 

тыс.руб. 

Доходы 
вуза из 

всех 
источн.  

в расч. на 
1 НПР, 

тыс.руб. 

Общий 
объем 

НИОКР, 
тыс.руб. 

Удельн. вес 
доходов  

от НИОКР в 
общ. 

доходах, % 

Общая 
числ. 

слушат. 
прогр. 
ДПО 

Доходы вуза 
из всех 
источн., 
тыс.руб. 

ОмГПУ 83,97 2848,3 27367,2 2,95 2981 928259,8 

КГПУ им. 
В.П.Астафьева 

125,01 3416,48 33690,7 3,5 1399 961739,9 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева 
75,42 3439,28 15079,7 2,3 1159 687683,4 

МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева 
91,24 2601,13 25058,2 4 2938 714399,2 

АГПУ 64,8 2243,59 16977,6 2,89 2783 587819,6 

СГСПУ 110,97 2936,44 31453,4 9,2 3247 832333,3 

НГПУ 126,26 4909,99 12316,3 3,29 3990 478969,9 

БГПУ им. 

М.Акмуллы 
162,38 3418,28 60940,7 4,75 5361 1282881 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 
85,36 2235,93 34230 4,71 5151 896606,3 

НГПУ им. 
К.Минина 

217,36 4054,15 67554,9 10,41 7102 1260029 
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Педвуз 

Объем 
НИОКР 

на 1 
НПР, 

тыс.руб. 

Доходы 
вуза из 

всех 
источн.  

в расч. на 
1 НПР, 

тыс.руб. 

Общий 
объем 

НИОКР, 
тыс.руб. 

Удельн. вес 
доходов  

от НИОКР в 
общ. 

доходах, % 

Общая 
числ. 

слушат. 
прогр. 
ДПО 

Доходы вуза 
из всех 
источн., 
тыс.руб. 

НГПУ 182,51 3014,33 85963 6,05 1721 1419748 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

213,31 4074,2 250687 5,24 7430 4787995 

ТГПУ 57,78 2942,46 17405,2 1,93 1412 900835,2 

АлтГПУ 92,76 2875,17 27249,1 3,2 726 851049,9 

БГПУ  69,39 3867,27 13024,7 1,8 801 725887,3 

ПГГПУ 119,66 3182,43 27822,1 4,41 4499 757894,6 

ДГПУ 3,23 2480,33 1100 0,13 320 845295,9 

ВГПУ 97,43 2494,03 31008 3,77 1030 822405,1 

 

 

На основе данных опроса педагогических вузов (табл. 1) и мониторинга 

деятельности образовательных организаций высшего образования (табл. 2) была 

получена корреляционная матрица (табл. 3), позволяющая сделать вывод о наличии 

умеренной отрицательной корреляции между доходами педагогических вузов, с 

одной стороны, и готовностью администрации (-0,52) и инфраструктуры (-0,65) 

педагогических вузов принимать участие в научном взаимодействии с ИРО – с другой. 

В остальных случаях корреляция либо слабая, либо вовсе отсутствует. 

Таблица 3. Корреляционная матрица результатов опроса и мониторинга 
деятельности педагогических вузов 

Показатели 

Объем 
НИОКР 

на 1 НПР, 
тыс.руб. 

Доходы 
вуза из 

всех 
источн. в 
расч. на 1 

НПР, 
тыс.руб. 

Общий 
объем 

НИОКР, 
тыс.руб. 

Удельн. вес 
доходов от 

НИОКР в 
общ. 

доходах, % 

Общая 
числ. 

слушат. 
прогр. 
ДПО 

Доходы вуза из 
всех источн., 

тыс.руб. 

Уровень 
взаимод. вуза и 

ИРО в решении 
научных и 

научно-
методических 

задач  

0,01 0,03 -0,15 0,31 0,03 -0,19 
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Показатели 

Объем 
НИОКР 

на 1 НПР, 
тыс.руб. 

Доходы 
вуза из 

всех 
источн. в 
расч. на 1 

НПР, 
тыс.руб. 

Общий 
объем 

НИОКР, 
тыс.руб. 

Удельн. вес 
доходов от 

НИОКР в 
общ. 

доходах, % 

Общая 
числ. 

слушат. 
прогр. 
ДПО 

Доходы вуза из 
всех источн., 

тыс.руб. 

Степень 
удовлетвор. 

качеством 
взаимод. вуза и 

ИРО в решении 

научных и 
научно-

методических 
задач 

-0,10 -0,04 -0,25 0,23 -0,06 -0,28 

Готовность 

специалистов 
вуза принимать 

участие в 

научном 
взаимод. с ИРО 

-0,23 -0,18 -0,40 0,01 -0,26 -0,45 

Готовность 

администр. 
вуза принимать 

участие в 

научном 
взаимод. с ИРО 

-0,28 -0,12 -0,50 0,05 -0,44 -0,52 

Готовность 

инфрастр. вуза 
принимать 

участие в 

научном 
взаимод. с ИРО 

-0,23 -0,14 -0,57 -0,12 -0,26 -0,65 

Целесообразн. 

сетевого 

научного 
взаимод. вуза и 

ИРО 

0,17 -0,03 0,08 0,11 -0,04 0,02 
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Умеренная отрицательная корреляция между доходами педагогических вузов 

и готовностью администрации и инфраструктуры педагогических вузов принимать 

участие в научном взаимодействии с ИРО означает, что чем большими доходами 

педагогический вуз располагает, тем меньше его администрация мотивирована 

участвовать в научном (научно-методическом) взаимодействии с ИРО, и особенно 

предоставлять для этого инфраструктуру (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Зависимость готовности инфраструктуры педвузов принимать 
участие в научном взаимодействии с ИРО от доходов педвузов 

 

Поскольку p-значение, равное 0,003, меньше 0,15, то корректный прогноз дает 

следующее уравнение регрессии, приведенное на диаграмме с округленными 

коэффициентами (1): 

y= -1,3956E-06x+9,808451626 (1). 

С помощью этого уравнения были получены прогнозные значения готовности 

инфраструктуры к научному взаимодействию с ИРО для тех педагогических вузов, 

которые не принимали участие в опросе, за исключением МПГУ, АлтГГПУ им. 

В.М.Шукшина, ШГПУ, поскольку их доходы выходят за границы диапазона доходов, 

использованного для составления уравнения регрессии (табл. 4). 
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Таблица 4. Прогноз готовности инфраструктуры вуза принимать участие  
в научном взаимодействии с ИРО 

Педвуз 

Доходы вуза 
из всех 

источников, 

тыс.руб. 

Прогноз готовности 
инфраструктуры вуза принимать 

участие в научном 

взаимодействии с ИРО  

РГППУ 905 699,70 9 

АмГПГУ 495 110,40 9 

ВГСПУ 783 607,40 9 

ГГПИ им. В.Г.Короленко 544 539,30 9 

ГУП 2 502 265,20 6 

ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-Шанского 697 749,40 9 

МГППУ 1 824 762,00 7 

ОГПУ 689 929,50 9 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого 1 004 924,50 8 

УрГПУ 1 108 822,30 8 

ЧГПУ  851 124,70 9 

ЮУрГГПУ 1 009 679,10 8 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 953 727,60 8 

 

Результаты опроса ИРО были объединены в две группы: первая включает в себя 

результаты тех ИРО, в регионах которых нет педагогических вузов (табл. 5); вторая – 

результаты тех ИРО, в регионах которых есть педагогические вузы (табл. 6). 

 

Таблица 5. Результаты опросы ИРО в субъектах РФ, где нет педвузов 

Субъект РФ,  
в котором 
находится 

ИРО 

Уровень 
взаим. ИРО  

с педвузами в 
реш. науч. и 
науч.-мет. 

задач  

Степень 
удовл. кач. 
взаим. ИРО 

 с педвузами в 
реш. науч. и 
науч.-мет. 

задач 

Готов. спец. 
приним. 
участ.  

в науч. взаим. 
с педвузами 

Готов. 
инфрастр. 
ИРО прин. 

участ. в науч. 
взаим.  

с педвузами 

Целесообр. 
сет. науч. 

взаим. ИРО  
и педвузов 

Республика 
Алтай 

5 4 6 5 8 

ЕАО 5 4 8 8 6 

Республика 

Марий Эл 
2 2 5 7 5 

Забайкальский 
край 

8 8 9 9 10 

Кабардино-
Балкарская 

Республика 

5 5 8 10 10 

Смоленская 
область 

2 2 7 7 10 
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Субъект РФ,  
в котором 
находится 

ИРО 

Уровень 
взаим. ИРО  

с педвузами в 
реш. науч. и 
науч.-мет. 

задач  

Степень 

удовл. кач. 
взаим. ИРО 

 с педвузами в 
реш. науч. и 
науч.-мет. 

задач 

Готов. спец. 
приним. 
участ.  

в науч. взаим. 
с педвузами 

Готов. 
инфрастр. 
ИРО прин. 

участ. в науч. 
взаим.  

с педвузами 

Целесообр. 
сет. науч. 

взаим. ИРО  
и педвузов 

Чукотский АО 1 1 5 5 9 

Ненецкий АО 1 1 8 8 10 

Магаданская 

область 
5 5 10 8 10 

Республика 

Ингушетия 
4 3 9 3 8 

Белгородская 
область 

10 8 10 8 10 

Ивановская 
область 

2 3 8 7 9 

Сахалинская 

область 
2 2 5 5 5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

5 3 9 4 7 

Рязанская 

область 
3 3 7 7 5 

Иркутская 
область 

7 7 10 10 10 

Ставропольски
й край 

5 5 5 5 5 

Республика 

Тыва 
3 3 10 9 10 

Курганская 

область 
3 3 8 8 10 

Новгородская 
область 

1 1 10 8 6 

Республика 

Северная 
Осетия-

Алания 

7 8 10 10 10 

 

Первая группа включает в себя 21 ИРО (табл.5); вторая – 9 ИРО (табл. 6). 
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Таблица 6. Результаты опросы ИРО в субъектах РФ, где есть педвузы 

Субъект РФ,  

в котором 

находится ИРО 

Уровень 

взаим. ИРО 

с педвузами 
в реш. науч. 

и науч.-мет. 
задач  

Степень 

удовл. кач. 
взаим. ИРО 

с педвузами 

в реш. науч. 
и науч.-мет. 

задач 

Готов. 

спец. 
приним. 

участ.  

в науч. 
взаим. с 

педвузами 

Готов. 

инфрастр. 
ИРО прин. 

участ.  

в науч. 
взаим. с 

педвузами 

Целесообр. 

сет. науч. 
взаим. ИРО  

и педвузов 

Волгоградская 
область 

7 8 10 10 7 

Москва 8 8 8 8 8 

Челябинская 
область 

5 7 10 10 10 

Республика 
Башкортостан 

4 4 6 3 8 

Красноярский край 3 3 7 8 10 

Липецкая область 9 9 10 10 10 

Томская область 8 8 8 8 9 

Свердловская 
область 

9 10 10 10 10 

Хабаровский край 5 9 8 8 10 

 

Однофакторный дисперсионный анализ (табл. 7) показал, что статистически 

значимые различия между этими группами (p-значение <0,15) обнаруживаются 

только в самооценках уровня взаимодействия ИРО с педагогическими вузами в 

решении научных и научно-методических задач и степени удовлетворенности 

качеством взаимодействия ИРО с педагогическими вузами в решении научных и 

научно-методических задач. В этих случаях подтверждается альтернативная 

гипотеза. Что касается готовности специалистов и инфраструктуры ИРО принимать 

участие в научном взаимодействии с педагогическими вузами, а также 

целесообразности сетевого научного взаимодействия ИРО и педагогических вузов, то 

статистически значимых различий в самооценках между группами нет, то есть 

подтверждается нулевая гипотеза. 
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Таблица 7. Однофакторный дисперсионный анализ ответов ИРО 

Уровень взаимодействия ИРО с 
педвузами в решении научных и 

научно-методических задач (ИРО в 
регионах, где нет педвузов), 

среднее значение 

Уровень взаимодействия ИРО с 
педвузами в решении научных и 

научно-методических задач (ИРО в 
регионах, где есть педвузы), 

среднее значение 

p-значение 

4,095238095 6,444444444 0,02074204 

Степень удовлетворенности качеством 

взаимодействия ИРО с педагогическими 

вузами в решении научных и научно-
методических задач (ИРО в регионах, где 

нет педвузов), среднее значение 

Степень удовлетворенности качеством 

взаимодействия ИРО с педагогическими 

вузами в решении научных и научно-
методических задач (ИРО в регионах, где 

есть педвузы), среднее значение 

p-значение 

3,857142857 7,333333333 0,000740097 

Готовность специалистов принимать 

участие в научном взаимодействии с 
педагогическими вузами (ИРО в 

регионах, где нет педвузов), среднее 
значение 

Готовность специалистов принимать 

участие в научном взаимодействии с 
педагогическими вузами (ИРО в 

регионах, где есть педвузы), среднее 
значение 

p-значение 

7,952380952 8,555555556 0,398166838 

Готовность инфраструктуры ИРО 

принимать участие в научном 
взаимодействии с педагогическими 

вузами (ИРО в регионах, где нет 

педвузов), среднее значение 

Готовность инфраструктуры ИРО 

принимать участие в научном 
взаимодействии с педагогическими 

вузами (ИРО в регионах, где есть 

педвузы), среднее значение 

p-значение 

7,19047619 8,333333333 0,178949923 

Целесообразность сетевого научного 

взаимодействия ИРО и педагогических 
вузов (ИРО в регионах, где нет 

педвузов), среднее значение 

Целесообразность сетевого научного 

взаимодействия ИРО и педагогических 
вузов (ИРО в регионах, где есть 

педвузы), среднее значение 

p-значение 

8,238095238 9,111111111 0,248269074 

 

Полученные результаты будут обсуждены ниже. Тем не менее уже ясно, что 

ИРО, в регионах которых есть педагогические вузы, находятся в несколько лучшем 

положении с точки зрения научного (научно-методического) взаимодействия с 

последними, чем ИРО, в регионах которых педагогических вузов нет. Это говорит в 

пользу реализации «вузоцентричного» монополярного сценария функционирования 

НКМ, так как он предполагает активную интервенцию педагогических вузов в те 

субъекты Российской Федерации, где их нет. В связи с этим НКМ приобретает 

дополнительный параметр – «полярность», что означает способность организаций из 

разных регионов интегрироваться в НКМ. В случае реализации вузоцентричного» 

монополярного сценария функционирования НКМ речь идет о центростремительных 

процессах научного (научно-методического) взаимодействия педагогического вуза с 

несколькими ИРО. 
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Операционализацию параметра «полярность» продемонстрируем на примере 

учебно-методического округа № 5 (табл. 8). 

 

Таблица 8. Полярность НКМ в учебно-методическом округе № 5 

Организация Субъект РФ 
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о
с
т
ь
 о

к
р

у
г
а

 (
м

а
к

с
=

2
0

) 

Кабардино-

Балкарский 

республиканский 
центр непрерывного 

профессионального 
развития 

Кабардино-

Балкарская 
Республика 

5 5 8 10 10 7,6 0,33 2,51 

12,81 

РГБУ «Карачаево-

Черкесский 
республиканский 

институт повышения 
квалификации 

работников 

образования» 

Карачаево-

Черкесская 
Республика 

4 4 6 3 8 5 0,33 1,65 

ГАОУ ДПО Институт 

развития 

образования 
Республики 

Башкортостан 

Республика 

Башкортостан 
5 3 9 4 7 5,6 0,33 1,85 

БГПУ им. М.Акмуллы 
Республика 

Башкортостан 
3 3 8 10 10 6,8 1 6,8 

 

В состав учебно-методического округа № 5 входят три субъекта Российской 

Федерации: Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Башкортостан. Центр учебно-педагогического округа – БГПУ им. 

М.Акмуллы. В связи с этим вес педагогического вуза равен 1, а вес ИРО – 0,33. Веса 

умножаются на средние арифметические самооценок уровня взаимодействия, 

степени удовлетворенности, готовности специалистов и инфраструктуры, а также 

целесообразности каждой организации. Результат произведения есть показатель 
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полярности соответствующей организации. Суммировав значения полярности 

организаций, получаем показатель полярности учебно-методического округа. В 

данном случае он равен 12,81 при максимальном значении 20 баллов. 

 

Обсуждение 

Наличие умеренной отрицательной корреляции между доходами 

педагогических вузов и готовностью администрации и особенно инфраструктуры 

педагогических вузов принимать участие в научном взаимодействии с ИРО 

объясняется, как было уже замечено, снижением мотивации у администрации 

педагогических вузов по мере роста доходов педагогических вузов. Уравнение 

регрессии (1) позволяет утверждать, что готовность инфраструктуры, оцениваемая по 

10-балльной шкале, снижается на 1,4 балла при увеличении доходов педагогического 

вуза на 1 млрд. руб. Заметим, что это очень большая сумма, так как доходы 1 млрд. 

руб. и выше имеют только 9 из 31 педагогического вуза, вошедшего в выборку. 

Поэтому обнаруженная тенденция не является угрожающей для реализации 

«вузоцентричного» монополярного сценария функционирования НКМ, но тем не 

менее должна приниматься во внимание. Во всяком случае, участникам НКМ нужно 

быть готовыми к некоторой инертности больших педагогических вузов. 

С точки зрения «вузоцентричного» монополярного сценария 

функциорирования НКМ важно понимать отношение к этому процессу ИРО в 

зависимости от наличия в регионах, где они находятся, педагогических вузов. 

Результаты опроса показывают (табл. 7), что в среднем ИРО, в регионах которых есть 

педагогические вузы, дают более высокую самооценку уровня взаимодействия с 

педагогическими вузами в решении научных и научно-методических задач, степени 

удовлетворенности качеством взаимодействия с педагогическими вузами в решении 

научных и научно-методических задач, готовности специалистов и инфраструктуры 

ИРО принимать участие в научном взаимодействии с педагогическими вузами, а 

также целесообразности сетевого научного взаимодействия ИРО и педагогических 

вузов, чем ИРО, в регионах которых нет педагогических вузов. Однако, что 

примечательно, статистически значимые различия обнаруживаются только в 

самооценках уровня взаимодействия с педагогическими вузами в решении научных и 

научно-методических задач и степени удовлетворенности качеством взаимодействия 

с педагогическими вузами в решении научных и научно-методических задач. Это 

означает, что ИРО, независимо от наличия в их регионах педагогических вузов, 

одинаково готовы к научному взаимодействию с педагогическими вузами и осознают 
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его целесообразность. Но на практике ИРО, в регионах которых нет педагогических 

вузов, менее удовлетворены уровнем и качеством взаимодействия с педагогическими 

вузами в решении научных и научно-методических задач, что подтверждается более 

низкими статистически значимыми самооценками. Таким образом, для изменения 

ситуации к лучшему требуется активное присутствие в этих регионах педагогических 

вузов, что как раз и подразумевает отстаиваемая нами идея реализации 

«вузоцентричного» монополярного сценария функциорирования НКМ. 

В связи с этим возникает необходимость в добавлении в НКМ параметра 

«полярность», который как раз учитывает территориальный фактор, а точнее 

способность его нивелировать, в научном (научно-методическом) взаимодействии 

педагогических вузов и ИРО. Операционализация параметра «полярность» на 

примере учебно-методического округа № 5 демонстрирует его высокую практическую 

значимость. Действительно, полярность учебно-методического округа № 5 равна 

12,81 (~13) при максимальном значении 20 баллов, а следовательно, дефицит 

полярности здесь составляет более 7 баллов (более 35%), причем известны слагаемые 

этого дефицита. Очевидно, работа над устранением последнего повысит 

эффективность межрегионального научного (научно-методического) 

взаимодействия педагогических вузов и ИРО, что положительно скажется не только 

на реализации «вузоцентричного» монополярного сценария функциорирования 

НКМ в учебно-методическом округе, но и на деятельности учебно-методического 

округа в целом. 

 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

1. Существует обратная зависимость между доходами педагогических вузов и их 

(администрации, инфраструктуры) готовностью принимать участие в научном 

взаимодействии с ИРО. Она не является критической, то есть не создает 

непреодолимого препятствия для внедрения НКМ, но должна приниматься в расчет 

организациями-партнерами, сталкивающимися с некоторой инертностью больших 

педагогических вузов, и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, которые 

заинтересованы в развитии научного (научно-методического) сотрудничества. 

2. ИРО, в регионах которых нет педагогических вузов, менее удовлетворены 

уровнем и качеством взаимодействия с педагогическими вузами в решении научных 

и научно-методических задач. Это свидетельствует о необходимости реализации 
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«вузоцентричного» монополярного сценария функционирования НКМ, 

нивелирующего существующие территориальные барьеры, и, таким образом, 

выравнивающего условия работы для всех ИРО. 

3. Для учета влияния территориальных диспропорций в НКМ необходимо 

включить параметр «полярность». Его операционализация позволяет измерять 

уровень научного (научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и 

ИРО с учетом территориального фактора, что, как ожидается, повысит не только 

эффективность функционирования НКМ в отдельных учебно-методических округах, 

но и результативность работы учебно-методических округов в целом. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается определение коммуникативной 

компетенции и делается анализ различных точек зрения авторов, выделивших 
комплекс проблем формирования коммуникативной компетенции у младших 
школьников. Кроме того, рассмотрено и проанализировано понятие 
“коммуникативные способности”. Раскрыты компоненты коммуникативной 
компетенции. Выделены и описаны характерные особенности для младшего 
школьника. 

Ключевые понятия: компетенция, коммуникативная компетенция, младший 
школьник, коммуникативные способности, барьеры в общении. 

 
Abstract. This article examines the definition of communicative competence and 

analyzes the various points of view of the authors who have identified a set of problems of 
formation of communicative competence in younger schoolchildren. In addition, the concept 
of “communicative abilities” is considered and analyzed. The components of communicative 
competence are revealed. The characteristic features for the younger student are 
highlighted and described. 

Keywords: competence, communicative competence, junior high school student, 
communicative abilities, barriers in communication. 

 
С самого детства ребенок попадает в мир социального взаимодействия, где 

должен адаптироваться к обществу, уметь строить отношения с различными 

субъектами. Младший школьный возраст – самый оптимальный период для 

формирования коммуникативной компетенции. Первая ступень в образовании 

школьника – это начальная школа, которая является главной для формирования и 

развития ребенка. Одним из требований по ФГОС НОО является результат освоения 

универсальных коммуникативных действий.  

Также на сегодняшний день люди имеют низкую коммуникативную 

компетенцию, так как опрос по данным ВЦИОМ показал, что каждый третий человек 

проводит свое время в социальных сетях и мессенджерах более четырех часов в день 
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— 72%, 16% — от двух до трех часов, 25% — один-два часа в день, 19% — полчаса, а 9% 

— менее получаса. Таким образом, у людей происходит выбор за виртуальный мир, 

где происходит замена живого общения. 

И. В. Михалец говорит, что в век новых технологий появляется новый вид 

общения – виртуальное, которое заменяется на живое и становится барьером для 

развития коммуникативных навыков. [7, с.23] На самом деле, с появлением 

глобальной сети Интернет потребность в общении уменьшилась. Современные дети 

чаще всего общаются через социальные сети, поэтому общение в реальности уходит 

на второй план. Таким образом, дети имеют низкие коммуникативные навыки.  

Следует также отметить, что в связи с развитием информационных технологий 

на сегодняшний день возникает противоречие между необходимостью 

формирования коммуникативной компетенции у младших школьников и 

недостаточностью живого общения посредством развития информационного мира, в 

котором происходит замена общение в реальности на виртуальное. 

Понятие “коммуникативная компетенция” изучено разными авторами: И. А. 

Зимняя, М. Н. Вятютнев, Д. Хаймс, Д.И. Царенков, Н.В. Хорунжая, Л.К. Граудина 

Понятие “коммуникативная компетенция” рассматривается с разных точек 

зрения: 

И. А. Зимняя считает, что “коммуникативная компетенция” – это определенная 

способность человека, который обладает коммуникативными навыками, знаниями и 

умениями в общении. [4, с.12-15] 

М. Н. Вятютнев понимает “коммуникативную компетенцию”, как умение 

правильно выражать свое речевое поведение под различные ситуации в обстановке 

общения.  

Д. Хаймс определяет “коммуникативную компетенцию”, как способность 

пользоваться гибко и быстро языком во взаимодействии с людьми. 

Таким образом, “коммуникативная компетенция” – совокупность знаний, 

умений, навыков, которыми овладевает человек в процессе социального 

взаимодействия, способность находить подход каждому человеку, а также те 

требования, предъявляемые человеку в процессе общения. 

По мнению психологов Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина, младший 

школьный возраст связан с началом школьной жизни и имеет границы с шести до 

одиннадцати лет, обладает некоторыми характеристиками.  

У ребенка, который попадает в новую окружающую среду, начинает 

зарождаться совершенно другое взаимодействие с людьми, а именно ими 
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оказываются сверстники, одноклассники и учителя. Это называется социальная 

ситуация развития. [2, с.48-52] 

С поступлением в школу ведущей деятельностью становится учебная. [2, с.48-

52] Младшие школьники постоянно стремятся узнать что-то новое, следовательно, 

новые знания выступают как цель и результат деятельности. Дети, приобретая новый 

статус, пытаются соответствовать ему, показывая с первых дней интерес к учебе. 

А также в результате этой деятельности у детей возникают возрастные 

психические новообразования: произвольность в поведении, самоконтроль, 

рефлексия. [2, с. 48-52] 

Таким образом, из представленных особенностей младшего школьника, можно 

сделать вывод, что сформировать коммуникативную компетенцию легче в младшем 

школьном возрасте, так как ребенок попадает в новую окружающую среду, где у него 

формируются социальные качества для общества, необходимые для главного вида 

деятельности – общение. 

Одним из планируемых результатов обучения младших школьников является 

формирование коммуникативной компетенции. Главной особенностью 

коммуникативной компетенции является стремление младших школьников к 

получению новых знаний, умений, навыков, в основе которой лежат речевые навыки, 

способные помогать во взаимодействии с окружающим миром.  

Однако существуют несколько проблем в формировании коммуникативной 

компетенции у младших школьников. 

В. А. Казанцева и А. В. Акулина выделяют фактор, связанный с социальной 

ситуацией развития младших школьников. В основе коммуникативной компетенции 

лежат коммуникативные способности. У первоклассников только начинается стадия 

формирования этих умений, поэтому возникают коммуникативные барьеры, которые 

затрудняют общение в младшем школьном возрасте, потому что ребенок не может 

еще четко сформулировать и излагать свои мысли [1, с. 1-3]. В конечном итоге 

происходит непонимание партнеров по общению, неумение себя вести и 

поддерживать диалог [7, с.36-38]. Конечно, самое главная борьба – это война с самим 

собой. Нужно не только внешне привлекать человека, но и научиться каждому 

развивать себя, свой язык, кругозор, речь, для того чтобы уметь доносить свои 

высказывания, чтобы собеседник понял вас. Для решения этой проблемы авторы 

предлагают проведение социометрических методов, которые помогут выявить 

определенные статусы у детей, определить сплочённость коллектива, а также 

исследовать эмоциональное отношение внутри группы. 
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Н. М. Ильенко выделяет такую проблему: ФГОС требует особого подхода от 

учителя для формирования коммуникативной компетенции у младших школьников 

[5, с. 2]. Действительно, для младших школьников учитель играет важную роль. 

Ученики признают его в роли авторитета, потому что в лице школьников он – эталон, 

образец и ориентир в поведении. Именно через учителя происходит общение детей. 

Таким образом, от учителя требуется организация образовательного процесса, в ходе 

которого у детей будет формироваться коммуникативная компетенция. Вся 

деятельность учеников делится на учебную, которая направлена усвоение знаний, 

внеучебную, направленная на социализацию обучаемых. Если учитель будет больше 

внедрять в образовательный процесс внеурочную деятельность, то она поможет 

ученикам познать себя, расширить свой кругозор, сформировать определенные 

качества. Внеурочная деятельность проходит в неформальной обстановке, поэтому 

ребенок лучше выстраивает взаимоотношения со сверстниками, учителем, другими 

детьми.  

К тому же этот автор отмечает проблему недостатка профессиональных знаний 

и навыков, которые необходимы для эффективной образовательной деятельности, 

чтобы правильно организовать образовательных процесс [5, с. 4]. Для того, чтобы 

формировать коммуникативную компетенцию у детей, учителю нужно обладать ей. 

Подводя итог, можем сделать вывод, что у человека есть главная потребность – 

взаимодействие с другими людьми посредством общения. Только в социуме человек 

начинает развиваться. Ведь социум – окружение людей, под действием которого 

происходит влияние одного человека на другого в процессе передачи необходимой 

информации. 

Коммуникативная компетенция – один из важных элементов, который 

помогает человеку во взаимодействии с другими людьми.  

Таким образом, выделив несколько проблем, можно сказать, что они, 

действительно, препятствуют формированию коммуникативной компетенции у 

младших школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные методы обучения будущих 

инженеров связи, телекоммуникаций и энергетики направлений подготовки 
(специальность): 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" 
направленности (профиль) «Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети» 
и 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленности (профиль) 
«Электроэнергетические системы и сети» кафедры радиоэлектроники и 
электроэнергетики Сургутского государственного университета в рамках личностно-
деятельностного подхода. Методы обучения применяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального модуля первого и второго курса «Метрология», 
«Инженерная математика», «Учебная практика по получению первичных навыков с 
программным обеспечением», «Материаловедение». Приведены методы обучения, 
используемых на лекционных, практических, лабораторных и самостоятельной работы 
студентов.  

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, метод обучения, 
универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и сквозные компетенции 

 
Abstract. The article discusses modern methods of training future engineers of 

communications, telecommunications and energy training areas (specialty): 11.03.02 
"Infocommunication technologies and communication systems" orientation (profile) 
"Corporate infocommunication systems and networks" and 13.03.02 "Electric Power 
Engineering and Electrical Engineering" orientation (profile) "Electric power systems and 
networks" of the Department of Radioelectronics and Electric Power Engineering of Surgut 
State University within the framework of a personal-activity approach. Teaching methods 
are used in the process of studying the disciplines of the general professional module of the 
first and second year "Metrology", "Engineering Mathematics", "Educational practice for 
obtaining primary skills with software", "Materials Science". The teaching methods used in 
lectures, practical, laboratory and independent work of students are given. 

Keywords: personality-oriented approach, teaching method, universal, general 
professional, professional and cross-cutting competencies 
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В рамках цифровой экономики современному обществу необходимо 

обеспечить градообразующие предприятия профессиональными кадрами, готовыми 

постоянно самосовершенствоваться, поэтому требования к будущему инженеру 

высших технических школ с каждым годом становятся жестче. Потенциальным 

работодателям сегодня нужен специалист не только обладающий определенным 

набором компетенций, но и с определенными личностными качествами, такими как 

готовность к самообучению и саморазвитию, стрессоустойчивости, умение работать в 

команде, мобильностью и т.д. [1]. 

В процессе получения высшего технического образования важным фактором 

является также психологические качества будущих инженеров, специалист должен 

быть мотивированным к выполнению различных работ не только в 

профессиональной, но и в социальной сфере [2]. Именно мотивация в результате 

обучения бакалавров высших технических школ играет важнейшую роль, 

преподавателям необходимо создавать условия для устойчивого развития интереса 

студентов к изучению тех или иных дисциплин. Поэтому автор рассматривает 

современные методы обучения в рамках личностно-ориентированного подхода, ведь 

положительная мотивация в процессе обучения создается в условиях активности 

преподавателя и студента, особенно студента. Специалист будет востребованным на 

рынке труда, если у него будет развит интерес к учению, к приобретению и 

стремлению самостоятельно добывать новые знания, умение решать 

профессиональные задачи. 

Для формирования профессионального и мотивированного специалиста на 

кафедре радиоэлектроники и электроэнергетики Сургутского государственного 

университета обучаются будущие инженеры связи, телекоммуникаций и энергетики 

применяются активные и интерактивные методы обучения. Рассмотрим основные из 

них, применяемые в процессе изучения дисциплин общепрофессионального профиля 

по направлениям подготовки: «Метрология», «Инженерная математика», «Учебная 

практика по получению первичных навыков с программным обеспечением», 

«Материаловедение», изучаемые на первом и втором курсах.  

Каждая дисциплина формирует определенный набор компетенций, 

совокупность которых полностью закрывает результаты обучения по основной 

профессиональной программе [3]. Эти дисциплины обладают рядом сквозных 

компетенций (комплекс универсальных навыков и умений в различных видах 

деятельности, личностных качеств и профессиональных видов деятельности, 

обеспечивающие самореализацию личности и ее успешность в профессиональной 
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сфере деятельности) [4]. Такими компетенциями являются: универсальные - умение 

работать в команде, быть лидером, обладать системным и критическим мышлением, 

анализ задач профессиональной деятельности, определение и осуществление поиска 

информации, ее ранжирования для решения этих задач и т.д. [5]; 

общепрофессиональные – владение информационной и компьютерной 

грамотностью, решение задач  исследовательской деятельности и т.д.; 

профессиональные – поиск и анализ научной и технической литературы, 

нормативно-конструкторской документации, сбор информации по объекту 

профессиональной деятельности, разработка технического задания и технико-

экономического обоснования расчетов, оформление расчетов согласно единой 

системе конструкторской документации и т.д.   

Для правильного и непрерывного управления профессиональной 

деятельностью преподаватель применяет организационные формы обучения при 

лекционных, практических, лабораторных занятиях, самостоятельной подготовке 

студентов, прохождении учебной практики [3]. В педагогической практике под 

методом понимаются способы строго определенной деятельности всех участников 

образовательного процесса, которые направлены на достижение различных целей 

процесса обучения и воспитания, в конечном итоге определяют результаты этого 

процесса.  

На кафедре радиоэлектроники и электроэнергетики для изучения дисциплин, 

упомянутых выше, применяются активные и интерактивные методы обучения. Есть, 

конечно, и пассивные, чаще всего используется на лекции, но автор в своей 

педагогической практике обычную лекцию переводит в формат активного вида 

деятельности – для постоянного взаимодействия студента и преподавателя. 

Например, лекция проводится с применением методов иллюстрации, демонстрации 

и видеопрезентации учебного материала: сначала с помощью опроса (в виде гугл-

формы) устанавливается остаточная система знаний (школьных или те, которые 

студенты изучили в первом семестре первого курса) по будущему материалу; затем 

дальнейшее изучение строится по различным сценариям – составление опорного 

конспекта, заполнение таблицы «знаю, не знаю, хотелось изучить» и др. При таком 

подходе лекция выполняет ряд функций: информационную, мотивирующую, 

разъясняет различные явления и понятия, систематизирующую и структурирующую. 

Лекционные занятия закладывают фундаментальные знания по дисциплине, 

применение этих знаний в решении задач и отработка навыков исследовательской 

деятельности отрабатываются при выполнении контрольной и лабораторной работе. 
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Практические и лабораторные работы проводятся не только как занятия для решения 

вычислительных и экспериментальных задач, также будущие инженеры проверяют 

полученные результаты с помощью программного обеспечения (используют 

программы MathCAD, MATLab для моделирования) и строят диаграммы и 

гистограммы. На таких занятиях применяются игровые методы (производственные, 

имитационные, организационно-деятельностные и т.д.). Большую роль в 

становлении будущего инженера технического вуза играет экспериментальная 

деятельность, в основном проводится в малых группах по два-три человека, 

максимально приближающие к профессиональной деятельности с первого курса. 

Также неотъемлемой частью отработки навыков профессиональной деятельности 

является прохождение учебной практики по получению первичных навыков с 

программным обеспечением, где программы, упомянутые выше, изучаются более 

подробно. 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, выполняется без непосредственно участия преподавателя 

(выступает в роли консультанта, тьютора), направлена на творческое развитие 

личности, анализ и поиск различного рода литературы или Интернет-ресурсов, 

организацию самообразования и саморазвития. При организации самостоятельной 

работы на кафедре радиоэлектроники и электроэнергетики применяются 

интерактивные методы обучения, относящиеся к третьему уровню сложности - 

творческая самостоятельная работа, требующая от студента анализа проблемной 

ситуации, ее актуализации и структурирования, создание логических форм с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это такие, как 

составление ментальных карт, сиквейнов, кластеров, хронологических лент, 

направленных на познавательную и мотивационную деятельность (за 

дополнительные баллы в процессе изучения дисциплины). В процессе изучения 

дисциплин работы прикрепляются в модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среде MOODLE, позволяющая настраивать оценивание такого 

рода работ самими студентами (взаимное рецензирование), здесь роль преподавателя 

переходит в стадию консультанта. Создаются такие формы организации 

самостоятельной работы на виртуальной доске Miro, интерактивной доске Mentimeter 

и др. 

Рассмотренные пассивные и интерактивные методы обучения будущих 

инженеров в рамках личностно-ориентированного подхода играет важнейшую роль в 

процессе подготовки специалиста, применение которых не только дают возможность 
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потенциальным работодателям «получить» выпускника с набором знаний, умений и 

навыков, но и инженера, способного быть мобильным на рынке труда, обладать 

личностно-ориентированными качествами, быть специалистом в своей и в смежных 

областях профессиональной деятельности. Также будущий инженер связи, 

телекоммуникаций и энергетики должен обладать информационной и компьютерной 

грамотностью. Таким образом, представленные современные методы обучения в 

высшей школе раскрывает потенциал и возможности формирования 

конкурентоспособного специалиста в профессиональной деятельности.   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности использования 

интерактивных методов обучения для повышения мотивации при изучении 
иностранного языка в неязыковом вузе. Перечисляются формы интерактивной 
групповой работы, ориентированные на повышение мотивации при изучении 
иностранного языка, приводятся примеры практических занятий с использованием 
различных образовательных ресурсов в сети интернет. Описывается использование 
интерактивных сервисов в процессе обучения, таких как Н5р, Vizia, Ed Puzzle, Vocaroo, 
Vizer, российской образовательной платформы взнания, все это создает момент 
увлеченности и включенности всех студентов группы в учебный процесс. Такая 
совместная деятельность на занятии позволяет организовывать разные виды работ: 
индивидуальные, парные, групповые, использовать проектную работу, ролевые игры, 
работу с документацией и многое другое. Таким образом, среда образовательного 
общения, созданная на принципах взаимодействия всех обучающихся в группе и на их 
активности, позволяет преподавателю отказаться от роли некоего фильтра в своей 
работе, и выполнять функцию помощника и наставника, а это в свою очередь 
способствует повышению учебной мотивации студентов. Авторы описывают 
собственный опыт применения интерактивных методов групповой работы на занятиях 
по иностранному языку в вузе. Делается вывод, что использование современных 
методов обучения на занятиях по английскому языку в значительной степени 
повышает интерес студентов к изучению иностранного языка, а внедрение 
информационных и цифровых технологий способно активизировать познавательную 
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деятельность обучающихся и в итоге добиться высоких результатов в получении 
знаний. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, усиление мотивации, 
процесс познания, интерактивная групповая работа, эффективность обучения, 
английский язык, образовательная платформа.  

 
Abstract. The article deals with the issue of the relevance of using interactive 

teaching methods to increase motivation when learning a foreign language in a non-
linguistic university. Forms of interactive group work are listed, focused on increasing 
motivation in learning a foreign language, examples of practical exercises using various 
educational resources on the Internet are given. The use of interactive services in the 
learning process, such as H5p, Vizia, Ed Puzzle, Vocaroo, Vizer, the Russian educational 
platform of knowledge, is described, all this creates a moment of enthusiasm and 
involvement of all students of the group in the learning process. Such joint activity in the 
classroom allows you to organize different types of work: individual, pair, group, use project 
work, role-playing games, work with documentation, and much more. Thus, the 
environment of educational communication, created on the principles of interaction of all 
students in the group and on their activity, allows the teacher to refuse the role of a certain 
filter in his work, and perform the function of an assistant and mentor, and this in turn helps 
to increase students' learning motivation. The authors describe their own experience of 
using interactive methods of group work in foreign language classes at a university. It is 
concluded that the use of modern teaching methods in English classes greatly increases the 
interest of students in learning a foreign language, and the introduction of information and 
digital technologies can enhance the cognitive activity of students and, as a result, achieve 
high results in obtaining knowledge. 

Key words: interactive teaching methods, motivation enhancement, learning 
process, interactive group work, learning effectiveness, English language, educational 
platform. 

 

В настоящий момент современная система высшего профессионального 

образования находится в процессе реформирования. С течением времени к уровню 

профессиональной подготовленности выпускников высших учебных заведений 

начинают предъявляться более высокие требования. Это усложняет задачи 

преподавателей и неизбежно приводит к поиску новых методов организации 

педагогического процесса. Внедрение в образовательный процесс новейших 

технологий и методик образования позволяет педагогу добиться наилучшего 

результата в обучении студентов. Традиционные формы учебной деятельности, 

включающие в себя лекционные и некоторые практические занятия, тоже могут 

способствовать развитию учебной мотивации, если будут применяться в совокупности 

с инновационными методами. В высшей школе познавательная активность студентов, 

то есть их учебная (академическая) активность, реализуется средствами 

познавательных умений и навыков, формирующихся и развивающихся в учебно-

воспитательном процессе [1, с. 20]. 
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Основное методическое нововведение последних лет – интерактивные методы 

обучения. Понятие интерактивности связано с коммуникативной способностью. 

Участники интерактивного занятия находятся в постоянном взаимодействии – это 

может быть как диалог между людьми, так и между человеком и компьютером. Так, 

интерактивное обучение принято считать, в первую очередь, диалоговым [4, с. 169]. 

Это имеет огромное значение для изучения английского языка. Английский, как и 

любой иностранный язык, эффективнее всего изучать именно в диалоговой форме. 

Интерактивное обучение изменяет привычные формы предоставления учебного 

материала на диалогические, которые основываются на взаимодействии и 

взаимопонимании [3, с. 4]. Для этого, например, существует конструктор Core, 

который по сути является идеальной платформой диалогового тренажера. Все что 

нужно для начала, это создать мини-игру или смоделировать ситуацию и погрузить в 

нее участников, которым предстоит выбрать как поступать в той или иной ситуации. 

В этом случае никакие лекции не заменят практическое языковое взаимодействие, 

общение на изучаемом языке. Интерактивные образовательные технологии 

формируют особую специфику построения занятий: учебный процесс движется не от 

теоретических аспектов к практическим, а от получения практического нового опыта 

к его теоретическому осознанию [2, с. 23]. 

Цель интерактивного обучения – создание преподавателем таких условий, в 

которых студент по собственной инициативе и желанию изучает учебный материал. 

При использовании интерактивных технологий студенты становятся полноправными 

участниками процесса восприятия, а их субъектный опыт превращается в основание 

учебного познания [5, с. 46].  Целью интерактивных методик непосредственно в 

изучении английского языка является формирование мотивации и 

заинтересованности по отношению к языку, а также предоставление условий, 

способствующих развитию у студентов необходимых речевых компетенций. Таким 

образом, задача педагогического процесса с применением интерактивных методов 

заключается в том, чтобы каждое отдельное занятие было познавательным, 

вдохновляющим и развивающим познавательный интерес обучающихся [2, с. 23]. В 

переводе с английского interactive – взаимодействие, и действительно, основное 

новшество, которое вносит компьютер в процесс обучения - это интерактивность, т. е. 

возможность развивать активно-деятельностные формы обучения. Это проявляется 

как в развитии всех видов речевой деятельности, так и во взаимодействии между 

участниками общения. 
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 С этим нельзя не согласиться: именно интерактивная компетенция говорящего 

начинается с простых фраз и предложений, которые студенты составляют по теме по 

заданию преподавателя, и продолжается более сложным заданием - разработкой 

диалога по данной теме. Это и есть тот фидбэк, которым дорожат сами студенты и 

преподаватель, так как видят, что собственные продукты их креативности увенчались 

успехом, хотя вначале были ошибки.  

В современной образовательной среде и особенно в преподавании иностранных 

языков невозможно в настоящее время обойтись без образовательных сервисов, 

которыми наполнен Интернет. Их огромное количество, но некоторые из них все же 

стоит отметить, как наиболее интересные и привлекательные на наш взгляд. 

Например, такие сервисы как Н5р, Vizia, Ed Puzzle, Vocaroo, Vizer и некоторые другие 

нам удалось в течение учебного года посмотреть и использовать.  H5p-бесплатный 

сервис, и это является его первым достоинством. А, во-вторых, он позволяет легко 

создавать интерактивный контент по нужной вам теме и делиться им в студенческой 

группе. Его можно использовать как для работы в классе, так и в качестве домашнего 

задания. Мы попробовали применить данный сервис со студентами-

робототехниками, получается очень хорошо, современно, актуально. Конечно, в 

Интернете очень много видео роликов по Робототехнике, по инжинирингу 

электроэнергетических систем и по инфокоммуникационным технологиям.   Но мы 

взяли за основу именно те специфичные темы, которыми ребята занимаются сейчас, 

разрабатывают и будут защищаться по данной научной теме. Например, для таких 

робототехнических тем как “AUV stabilization system with using additional thruster”, 

“Comparison of methods for tracking moving objects”, “Complex surface treatment” был 

создан интерактивный обучающий трек, куда вошли наши специфичные термины по 

робототехнике, тексты, видеосюжеты и задания к ним.    

Если же взять сервис wizer http: // app.wizer.me, то мы сразу же окунаемся в 

завораживающий поток интерактивных рабочих тетрадей. Wizer.me-это 

автоматизированная онлайн-платформа для создания креативных презентаций со 

смыслом. На YouTube размещен подробный тьюториал для преподавателей как 

работать в этом сервисе и создавать интерактивные рабочие листы для работы в 

режиме онлайн.   

Нужно также отметить, что активность студентов повышается особенно тогда, 

когда студентам дается задание зарегистрироваться на одной из образовательных 

платформ, например, Edvibe, Stepic, GetCourse, Moodle, Blackboard или других, и 

выполнять задания, которые там загружены преподавателем заранее. Мы пока 
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успешно работаем на платформах Stepic для грамматического контроля и Blackboard 

для лексического. В ближайшей перспективе мы намерены осваивать и другие 

цифровые инструменты с их тренажерами, начиная от уровня Elementary, и 

заканчивая уровнем Upper- intermediate. Преимущества такого тренажера, как English 

Geek, и подобных широко известны: обучаться в тренажере можно из любой точки 

мира - из дома, университета, офиса, в общем, где тебе удобно и когда удобно. То есть 

сам студент решает сколько времени уделять прохождению тренажера, но мы, 

преподаватели, контролируем эту часть самостоятельной работы на интерактивной 

платформе постоянно. Самостоятельное обучение на тренажере проходит в удобном 

темпе без привязки к группе или срокам. Характерным преимуществом тренажера 

является еще и то, что в нем доступны сразу 600 интерактивных уроков для 

тренировки чтения, письма, аудирования, словарного запаса и грамматики плюс семь 

тысяч практических упражнений с автопроверкой ответов и двадцать тысяч полезных 

слов и выражений. Мы на практике убедились, что тренажеры необходимы для 

современных студентов, так как они дают возможность повысить свой уровень 

владения иностранным языком, улучшить навык понимания иностранного текста, 

его восприятия на слух и начать лучше понимать носителей иностранного языка. За 

счет тренажеров увеличивается словарный запас, убираются пробелы в грамматике и 

в итоге студент может сказать: “My English is getting better”.    

Важное значение имеет информационный ресурс, который используется для 

работы. Содержательное наполнение призвано привлекать внимание обучающегося 

и соответствовать теме занятия. Форма подачи информации на ресурсе должна 

соответствовать вовлечённой аудитории и учитывать специфику работы с 

интернетом. Хорошая интерактивность - это не только наличие гиперссылок и 

всплывающее меню, но и возможность организовать диалог для многостороннего 

обмена информацией. Интерактивные методы предусматривают более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и в этом 

процессе доминирует активность студентов в процессе обучения. 

Образовательная платформа, которая широко использует методы 

интерактивности и вполне может удовлетворить любые цифровые потребности 

педагогов-практиков – это российская образовательная платформа интерактивного 

обучения – “взнания” (https://vznaniya.ru). На этом ресурсе учитель может активно 

сопровождать учебный процесс, отслеживать и корректировать обучение с помощью 

цифровых инструментов. Проблема использования сторонних образовательных 
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ресурсов стала ещё более актуальной в начале 2022 года, когда некоторые зарубежные 

IT-компании заблокировали свои сервисы для российских учителей. 

Взнания — это российский конструктор для создания интерактивных 

материалов к любым видам уроков, который во многом не уступает, а часто и 

превосходит аналогичные сервисы, например, Quizlet, Kahoot, Triventy, Socrative и 

ряда других. Преподаватель получает возможность сопровождать студента на всех 

этапах усвоения учебной информации: от объяснения нового материала и 

закрепления знаний с помощью интерактивных упражнений, до проверки знаний в 

процессе занятия и итогового тестирования учащихся. 

Также на взнания можно создавать уроки на заучивание, проверку знаний, 

создавать интерактивное видео, проводить занятия в режиме реального времени, 

создавать марафоны, интенсивы. Преподаватель видит результаты работы студентов 

в едином журнале, что позволяет легко отслеживать прогресс как одного учащегося, 

так и всей группы. Удобный и понятный интерфейс сокращает время на подготовку 

занятия. Любые изменения в работе учащихся отражаются в уведомлениях. Студенты 

своевременно могут узнавать о новых заданиях преподавателя. Вы можете отследить 

работу каждого ученика, получить подробные данные по каждому из 

заданий.  Собираются также общие статистические данные по всему классу. 

Результаты хранятся не только в вашем аккаунте. Вы можете загрузить их на 

компьютер в формате Excel. Что касается интерактивного видео, то до сих пор у нас 

был только один российский конструктор интерактивного видео на 

платформе Joyteka. Теперь и взнания создали свой аналог, превосходящий Джойтеку 

по количеству вариантов заданий. Причём можно вставить ссылку не только с 

видеохостинга YouTube, но и из облачного хранилища Google Drive.  

Алгоритм работы по созданию интерактивного занятия на платформе взнания 

выглядит следующим образом: выбираем группу для которой создаем урок, 

нажимаем добавить урок, тип урока - видео, пишем название урока, выбираем 

картинку урока, выбираем крайний срок выполнения урока, копируем ссылку на 

видео и вставляем её в поле, нажимаем «+» чтобы вставить задание в видео,  

выбираем тип задания - multiple choice, true-false, fill in the gaps, choose the correct 

options, чтобы успешно выполнить работу ученику нужно досмотреть видео до конца 

и выполнить задания. 

При изучении иностранного языка очень важны знания правил грамматики, 

которые ученик должен твёрдо запомнить и без которых невозможен дальнейших 

успех в овладении последующей учебной информацией. И блок заучивания, 
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безусловно, важен. При создании интерактивного задания, например, на 

запоминание, преподаватель формирует пары: слово - определение, слово - перевод, 

а дальше программа делает всё за вас. Студентам предлагается несколько упражнений 

на запоминание: проверь себя, найди пару, скрэмбл, заполни пропуски, введи слова, 

тест. 

Инструменты модуля интерактивного урока также позволяют создать 

полноценный интерактивный рабочий лист. Преподаватель располагает хорошим 

набором инструментов по созданию интерактивных заданий: да/нет (верно/неверно), 

составление предложений из перемешанных слов, заполнение пропусков переносом 

слов или фраз, ручное заполнение пропусков, тест со всплывающим списком, тест на 

соответствие, открытый ответ, вставка текста (мини-эссе), причём студент может 

также прикрепить к своему ответу файл со своим проектом, вставка изображения. 

Пример задания на составление вопросов из перемешанных слов может выглядеть 

следующим образом: Put the words in order to make questions.                                                 

Example: like you do food vegetarian? 

Do you like vegetarian food? 

1 work have we to do evening this? 

 _____________________________________________ 

2 yet tickets you have the bought? 

 _____________________________________________ 

3 the how have violin been you long learning? 

 

 Выполняя задания, студенты могут работать не только на компьютерах и 

ноутбуках, но также на планшетах и смартфонах. Для этого достаточно бесплатно 

загрузить мобильное приложение. 

Таким образом, в наших руках находится эффективная образовательная 

платформа, позволяющая сопровождать учеников по всем этапам процесса 

получения знаний на современном этапе. 

К числу интерактивных методов групповой работы как способа повышения 

мотивации при изучении иностранного языка в неязыковом вузе следует отнести 

такие формы работы, когда студенты, придумав необходимый и интересный “case” по 

теме, могут увлеченно и с энтузиазмом соединить свою позицию в компании (а группа 

предварительно поделена на компании) с темой, которая изучается, и с задачей, 

которую ставит преподаватель перед студентом неязыковой специальности. И нужно 

сказать, что данные задания выполняются успешно! Как показывает практика, 
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студенты вполне способны придумывать такие кейсы (ситуации), в которые они 

увлеченно интегрируют поставленные задачи. Например, преподаватель на уроке 

задает вопрос: “Когда компания, в которой Вы работаете, считается успешной?” 

Студенты, отвечая на этот вопрос, выдвигают много различных предложений, но 

только одно из этих предложений считается наиболее правильным и верным. Это 

тогда, когда ваша компания регулярно будет приносить большой доход. А чтобы 

компания приносила большие доходы, необходимо, чтобы каждый работник 

компании четко и правильно умел считать непосредственно свои доходы. Весь 

разговор идет на английском языке, и вот так начинается изучение темы «Numerals». 

В своей практической работе на уроках иностранного языка мы, преподаватели 

вуза, как раз и используем метод деловых (ролевых) игр. Поскольку группы на первом 

курсе большие: 23-30 человек, то мы их делим на небольшие подгруппы. Эти 

подгруппы практически сразу же превращаются в определенные бизнес-компании со 

своими определенными названиями, которые придумывают студенты, и им это очень 

нравится. Это уже и есть первый момент для повышения мотивации у студентов к 

преподаваемому предмету. В каждой компании выбирается CEO-Chief Executive 

Officer-главный исполнительный директор, который руководит всеми действиями 

компании. Далее CEO набирает штат своих сотрудников. А это те участники подгрупп, 

на которые поделена большая группа студентов. В каждой подгруппе (компании) CEO 

проводит интервью на иностранном языке, в данном случае - английском, с каждым 

из участников с целью выявления лучших кандидатур на ту или иную позицию в 

компании. Происходит интересный диалог между работодателем и потенциальным 

работником. Заранее потенциальные работники этих компаний (подгрупп) пишут 

сопроводительные письма, так называемые Cover Letters, в те компании, в которых им 

хотелось бы работать, используя для написания письма необходимые рекомендации 

по написанию делового письма. Это второй этап проявления мотивации: ведь 

каждому будущему сотруднику компании (студенту подгруппы) хочется пройти 

собеседование как можно лучше и поступить на работу именно в ту компанию, в 

которую он отправлял сопроводительное письмо-Cover Letter. Далее работа в 

компаниях (подгруппах) идет по заранее намеченному совместному плану-проекту 

преподавателя и CEO, что в свою очередь также создает интригу в командах 

(подгруппах) и повышает мотивацию к работе в команде и к изучению иностранного 

языка.    

Таким образом, применение в образовательном процессе современных методов 

обучения положительно влияет на качество образования, способствует его 
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индивидуализации и совершенствует языковую подготовку обучающихся. 

Использование интерактивных методов обучения на занятиях по английскому языку 

в значительной степени увеличивает учебную мотивацию студентов в неязыковом 

вузе, а внедрение информационных технологий способно активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. Личностная направленность 

образования существенно повышает его эффективность, поскольку позволяет 

учитывать индивидуальный уровень знаний студентов и необходимый темп изучения 

учебного материала. Все эти условия обеспечивают интенсификацию 

образовательного процесса. 

Тем не менее, вопрос о формировании и повышении мотивации при изучении 

иностранного языка в неязыковом вузе остается актуальным, поскольку мир 

представляет собой динамичную систему. С течением времени меняются интересы 

обучающихся, а также способы и методы развития их заинтересованности в изучении 

предмета. Исследуются и сами дисциплины, появляется множество научных 

открытий, образовательных статей, учебных пособий. Как следствие, система 

образования находится в процессе постоянного изменения и совершенствования. 
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presentation of the material in the classes of Russian as a foreign language 
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Аннотация. В статье предлагается способ изучения лексической сочетаемости 

русского языка иностранными учащимися с позиции ономасиологического подхода (от 
смысла к способам его выражения), рассматриваются наиболее употребительные 
типовые значения русских словосочетаний, перечисляются универсальные способы 
выражения того или иного типового значения посредством конкретной лексемы (на 
примере ключевой лексемы «репутация»). При выбранном подходе студенты 
обучаются продуктивным речевым действиям на основе движения от смыслов к 
способам их эффективного выражения и значительно повышают свою языковую 
компетенцию.  

Ключевые слова: лексическая сочетаемость, лексическая функция-параметр, 
ономасиологический подход, стандартный смысл. 

 
Abstract. In the article the method for studying lexical compatibility of Russian 

language by foreign students from the point of onomasiological approach (from the meaning 
to the ways of its expression) is proposed, the most commonly used typical meanings of 
Russian word combinations are considered, the most universal ways of expressing one or 
another typical meaning through a specific lexeme (using the example of the key lexeme 
`reputation`) are listed. The chosen approach lets students learn productive speech actions 
based on the movement from meanings to the ways to express them effectively, it 
significantly increases their language competence. 

Key words: lexical compatibility, lexical function-parameter, onomasiological 
approach, standard meaning. 

 

Комбинаторный потенциал слов, являясь одним из объектов исследования 

комбинаторной лексикологии (термин М.В. Влавацкой [1]), представляет собой 

наиболее полный перечень сочетаний, в которые может вступать определённое слово 

для реализации того или иного элементарного смысла.  Одним из успешных способов 

описания и изучения комбинаторного потенциала слов в рамках русского языка как 

иностранного (далее – РКИ) является система стандартных смыслов, принятая в 
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работе Е.Г. Борисовой [2]. Исследователь отмечает, что «описание, применимое в 

обучении, должно базироваться на моделировании речевой деятельности. В этой 

модели есть момент перехода от некоторого замысла к его реализации, причем 

замысел говорящего не соответствует точно значению конкретных слов – он более 

общий. И на основании этого замысла выбираются слова» [2, с. 21]. Согласно данной 

концепции, языковой материал вводится не изолированно, в виде отдельных лексем 

и грамматических форм, а синтаксически, в составе предложения. Данный принцип 

используется в учебном пособии [3], а также в словаре «Слово в тексте. Словарь 

коллокаций (устойчивых сочетаний) русского языка с англо-русским словарем 

ключевых слов» [10], ср.:  

УВАЖЕНИЕ 1. ПИТАТЬ нет св УВАЖЕНИЕ к кому/ чему Он питал 

уважение к образованным людям. ИСПЫТЫВАТЬ нет св УВАЖЕНИЕ к кому Все 

испытывали уважение к старому профессору. ПРОЯВЛЯТЬ/ проявить УВАЖЕНИЕ 

к кому (=показывать) Проявляя уважение к собеседнику, он его никогда не перебивал. 

ОКАЗЫВАТЬ/ оказать УВАЖЕНИЕ кому (=проявлять) Студенты оказывали 

профессору уважение. 2. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ нет св УВАЖЕНИЕМ у кого Профессор 

пользовался уважением у коллег. ВЫЗЫВАТЬ/ вызвать УВАЖЕНИЕ кого/ у кого 

Профессор вызывал уважение своей начитанностью. ВНУШАТЬ/ внушить 

УВАЖЕНИЕ Солидная внешность внушала окружающим уважение. … 6.2. 

ЗАВОЕВЫВАТЬ/ завоевать УВАЖЕНИЕ кого/ у кого Новый директор постепенно 

завоевывал уважение рабочих и др. (пример из [10]). 

В данном словаре все словосочетания, необходимые для запоминания 

студентами, поделены на следующие стандартные смыслы: 1. Действие или состояние 

главного (активного) участника ситуации: 1. Вести борьбу, нести ответственность, 

оказывать влияние; 2. Действие или состояние второстепенных участников ситуации: 

2. Испытывать влияние; 3. Действие или состояние (независимо от участников 

ситуации): 3. Идёт борьба, стоит задача; 4. Начало: 4. Вспыхивает конфликт, встаёт 

проблема, приобретать авторитет; 5. Конец: 5. Терять авторитет; 6. Каузировать 

(вызывать): 6. Разжигать вражду и др.  

Данная система стандартных смыслов основана на аппарате лексических 

функций-параметров (далее ЛФ-П) (в терминологии И.А. Мельчука и А.К. 

Жолковского), раскрывающих синтагматические свойства слов на основе 

абстрактных, общих для большого количества сочетаний значений. Эти общие, 

типовые значения словосочетаний обозначаются ЛФ-П, представляющими собой 

сокращения латинских и английский номинаций: ср. ЛФ-П Magn (от лат. magnus – 
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«большой», типовое значение «очень», «в высшей степени»): Magn(анализ) = 

тщательный, Magn(позиция) = твёрдая, Magn(признание) = всеобщее;: ЛФ-П 

Manif (от лат. manifestare, aнгл. to manifest «проявлять(ся)», типовые значения 

«проявиться [в чём-л.]», «сделаться явным»): Manif(вина) = обнаруживаться, 

Manif(удивление) = сквозить [в его словах];  Manif(безграмотность) = 

проявляться [в этой работе] и др.; ЛФ-П Caus (англ. to cause «вызывать, быть 

причиной», типовое значение «каузировать», «делать так, что данная ситуация имеет 

или начинает иметь место», часто употребляется в комбинации с другими 

глагольными ЛФ): русск. CausOper1(мнение) =  приводить [кого-л. к мнению], 

CausFunc1 (надежда) = вселять, вдохнуть [надежду в кого-л.] и др. (примеры из 

[11]). В настоящее время аппарат ЛФ-П продолжает активно изучаться в таких 

аспектах, как описание семантики глаголов и их ассоциатов [4], автоматическое 

распознавание ЛФ в корпусах текстов [5], [6], применение аппарата ЛФ-П в практике 

обучения переводу на иностранный язык [7], изучение ЛФ-П на примере лексики той 

или иной семантической группы [8], [9] и др. 

В своём исследовании мы предпринимаем попытку использования 

стандартных смыслов в ходе анализа сочетаемостных возможностей лексемы 

репутация в русском языке в рамках преподавания РКИ. Методика предполагает 

следующие операции: 1) выборка всех сочетаний с ключевой лексемой «репутация», 

2) отбор наиболее частотных из них (в соответствии с данными Национального 

корпуса русского языка [12] и сведениями Нового частотного словаря русского языка 

[13]), 3) попарное сопоставление сочетаний, в процессе которого определяется 

семантическая величина, отличающая одно сочетание от другого, 4) рассматриваются 

те сочетания, которые обозначают модификацию (видоизменение) названной 

ситуации.  

В работу со смыслами включаются также такие полезные для иностранных 

студентов сведения, как 1) степень употребительности того или иного слова или 

сочетания слов в современном русском языке (••• – высокая частотность, •• – средняя 

частотность,  • – низкая частотность); 2) наиболее универсальный способ выражения 

заданного значения с позиции продуктивных речевых действий (помечено 

подчёркиванием); 3) необходимые к использованию падежные формы имён 

существительных; 4) особенности используемых грамматических форм слов в 

сочетании («только СВ», «только НСВ», «только мн.ч.», «только наст. вр.» и др.). 

Представим несколько фрагментов предварительной (разъяснительной) 

работы с ключевой лексемой репутация и её сочетаемостью в ономасиологическом 
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аспекте. Прежде всего дадим толкование лексемы репутация на основе дефиниций 

из толковых словарей русского языка: репутация – это «приобретаемая кем-н. 

общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-

чего-н.» [14], «составившееся общее мнение о достоинствах или недостатках кого-

чего-н.» [15]; «общественное мнение, сложившееся о ком-л., чем-л. на основании его 

качеств, достоинств, недостатков и т.п.» [16]. Дадим толкование лексемы в виде 

сентенционной формы: X имеет (n-ую) репутацию (Z-а) среди Y-ов означает, что 1) 

X осуществляет действия или имеет качества, которые оцениваются Y-ами 

положительно или отрицательно, 2) Y-и присваивают оценку действиям или 

качествам X-а не сразу, а по истечении некоторого времени, в ходе которого 

наблюдают за действиями или качествами X-а, 3) Y-и едины в своей оценке. 

Рассмотрим набор смыслов «первый участник» (тот, кто получает оценку 

общества) + «начало», которую можно интерпретировать как приобретение 

субъектом репутации. В русском языке подходящими единицами для этого могут 

служить следующие: X (I) приобрёл … репутацию …(••), Х (I) завоевал … репутацию 

… (•••), Х (I) получил … репутацию … (••), X (I) заслужил … репутацию … (••), X (I) 

заработал (себе) … репутацию … (•••), X (I) снискал (себе) … репутацию … (только 

СВ) (••), за Х-ом (V) закрепилась … репутация … (•••), у X-а (II) установилась … 

репутация … (•), у X-а (II) сложилась … репутация … (•). При этом чаще всего в 

подобных случаях происходит уточнение характеристики приобретённой репутации 

(положительная, хорошая, дурная, отвратительная и т.д.) или тип репутации 

(репутация профессионала, шутника, трудоголика. добряка и др.).:  

Константин приобрёл репутацию талантливого футболиста. 

За Анной установилась репутация выдающейся актрисы. 

У Виктора ещё давно сложилась репутация надёжного человека. 

Наличие репутации у человека («первый участник» + «наличие») может быть 

выражено с помощью сочетаний у X-а (II) (была) … репутация … (•••), X (I) имеет … 

репутацию … (•••), X (I) пользуется … репутацией … (•••) также с уточнением 

характеристики репутации или её типа: 

Эта фирма имеет репутацию надёжного партнёра. 

Профессор пользовался прекрасной репутацией в научной сфере. 

Этот таксист пользуется репутацией аккуратного и внимательного 

водителя. 
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Смысл «характеристика: хорошо», выражающий положительную репутацию 

человека, может быть реализован следующим образом: у X-а (II) хорошая (•••) 

/добрая (•)/ положительная (•••)/ незапятнанная (••) репутация: 

У этого хирурга 20-летний стаж работы, хорошая репутация и 

безупречные характеристики. 

Благодаря исключительно высокому уровню обслуживания, эта компания 

имеет положительную репутацию в России и за её пределами. 

Его незапятнанная репутация и абсолютный авторитет в мире науки 

привлекли всеобщее внимание к его новому открытию. 

Для выражения очень хорошей репутации («характеристика: очень хорошо») 

подходящими единицами служат следующие: у X-а (II) безукоризненная (•)/ 

прекрасная (••)/ великолепная (••)/ отличная (••)/ блестящая (••)/ превосходная 

(••)/ безупречная (•••)/ высокая (•••)/ идеальная (••) репутация: 

Безупречная репутация на предыдущем месте работы – это важное 

условие для успешного приема на новую работу.   

Геннадий многократно участвует в спортивных соревнованиях, каждый раз 

занимая призовое место. У него блестящая репутация среди коллег-

спортсменов. 

Всем известна высокая репутация этого исследователя. 

Противоположный смысл («характеристика: плохо») может быть выражен с 

помощью сочетаний у X-а (II) неважная (•)/ незавидная (•)/ запятнанная (•)/ 

пошатнувшаяся (•)/ подмоченная (разг.) (•)/ скверная (••)/ сомнительная (••)/ 

отрицательная (••)/ плохая (•••)/ дурная (•••) репутация, а также («характеристика: 

очень плохо») у X-а (II) ужасная (•••)/ отвратительная (•••) репутация: 

Репутация этого человека в высшей степени сомнительна. 

С этим предпринимателем нельзя иметь дело, у него очень плохая 

репутация. 

Многочисленные ошибки могут принести любому специалисту дурную 

репутацию. 

Если человек долго пользуется той или иной репутацией (смысл 

«характеристика: долго»), можно сказать, что у X-а (II) устойчивая (••)/ прочная 

(•••), стойкая (••) репутация: 

У этого политика сформировалась прочная репутация борца за 

справедливость. 

У него устойчивая репутация эксперта в этой области. 
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Если человек не хочет терять свою репутацию и прикладывает усилия, чтобы её 

сохранить (набор смыслов «первый участник» + «не хотеть окончания»), говорящему 

лучше воспользоваться сочетаниями X (I) дорожит (своей) репутацией (•••), X (I) 

заботится о (своей) репутации (••), X (I) бережёт (свою) репутацию (••) (чаще в 

форме 1-го лица или инфинитива): 

Этот журналист дорожит своей репутацией и никогда не опубликовал 

бы недостоверную информацию. 

Каждый политик должен беречь свою репутацию. 

Частичная потеря репутации (набор смыслов «первый участник» + «близко к 

окончанию») выражается с помощью сочетания X (I) запятнал/ замарал/ запачкал 

(свою) репутацию (•), X (I) погубил/ загубил (свою) репутацию (••), X (I) испортил 

(себе) репутацию (••), X (I) подмочил (свою) репутацию (только СВ) (•••), репутация 

X-а (II) пострадала (•••), репутация X-а (II) пошатнулась (••): 

Своими грубыми высказываниями в адрес пациентов он запятнал свою 

репутацию профессионального психолога. 

В результате агрессивного поведения с избирателями пострадала 

репутация этого политика. 

Набор смыслов «первый участник» + «окончание» подразумевает потерю 

человеком репутации и выражается с помощью сочетаний X (I) погубил/ загубил 

(свою) репутацию (•), X (I) потерял (свою) репутацию (•••): 

Из-за травмы и длительного отсутствия на чемпионатах он потерял 

репутацию безоговорочного чемпиона мира. 

Если человек своими действиями возвращает себе положительную репутацию 

после её потери (набор смыслов «первый участник» + «инициировать 

продолжение»), можно сказать, что X (I) восстановил (свою) репутацию (•••), X (I) 

cпас (свою) репутацию (••): 

После серии поражений этот боксёр смог восстановить репутацию 

лучшего боксёра года. 

Восстанавливать репутацию после целого ряда ошибок всегда трудно.  

Злонамеренные действия другого лица, ведущие к потере человеком 

положительной репутации (набор смыслов «второй участник» + «инициировать 

окончание»), можно выразить следующими средствами в русском языке: Y (I) 

подрывает репутацию X-а (II) (•••), Y (I) вредит репутации X-а (II) (••), Y (I) 

наносит удар по репутации X-а (II) (••), Y (I) бьёт по репутации X-а (II) (••) (только 

НСВ) (чаще в форме настоящего времени): 
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Неудачное ведение судебного дела подорвало репутацию этого адвоката. 

Неудачный эксперимент нанёс удар по репутации этого физика. 

Продемонстрируем упражнения, которые предназначены для закрепления 

пройденного материала. 

Упражнение 1. Найдите в тексте словосочетания, описывающие репутацию 

человека. Какие смыслы или наборы смыслов они выражают? 

1) Собственные способности кандидата к публичной политике – умение 

связно говорить, наличие харизмы, незапятнанная репутация (Наталья Тимакова, 

Глеб Черкасов. Кандидатский минимум// «Коммерсантъ – Власть», 1998). 

2) – У вас в России прочная репутация сердцееда. Для вас никогда, 

наверное, не составляло труда покорить женское сердце? (Георгий Хабаров. 

«Красота может всё испортить» // «Совершенно секретно», 2003.07.04). 

3) Князь очень дорожит своей репутацией, у него много врагов (Леонид 

Юзефович. Дом свиданий, 2001). 

4) Всего за пару лет выиграв несколько престижных стартов, Генри 

заработал репутацию одного из лучших молодых гонщиков страны (Владимир 

Маккавеев. Американская мечта (2002)// «Формула», 2002.04.15). 

5) Всё равно повторим: спам (массовая рассылка рекламы адресатам, не 

заказывавшим её) – это плохо. В том числе и потому, что вредит репутации 

фирмы (Евгений Дридзе, Сергей Баричев. Виртуальная битва за клиента // «Бизнес-

журнал», 2004.03.03) и др. 

Упражнение 2. Замените подчеркнутые в предложениях слова и 

словосочетания синонимичными лексическими единицами. Не забудьте изменить 

грамматическую форму слов (падеж имени существительного, время и вид глагола) 

там, где это необходимо: 

1. После этого инцидента его репутация пострадала (правильный ответ: 

пострадала  пошатнулась). 

2. У него была прекрасная репутация среди своих сверстников за прямоту и 

открытую точку зрения (правильный ответ: прекрасная  превосходная/ 

безупречная/ безукоризненная/ великолепная/ отличная/ блестящая/ высокая/ 

идеальная).  

3. Поддаваясь своим низким порывам, ты можешь испортить себе 

репутацию раз и навсегда (правильный ответ: испортить себе репутация  подмочить 

свою репутацию, запятнать/ замарать/ запачкать свою репутацию, погубить/ загубить 

свою репутацию).  
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4. Завидуя своей коллеге, Анна всячески пыталась подорвать её репутацию 

(правильный ответ: подорвать её репутацию  навредить её репутации, испортить её 

репутацию, погубить её репутацию, нанести удар по её репутации). 

5. Каждому человеку важно беречь приобретённую репутацию 

(правильный ответ: беречь приобретённую репутацию  дорожить приобретённой 

репутацией, заботиться о приобретённой репутации) и др. 

Упражнение 3. Выберите единицы русского языка для наиболее точного 

выражения смыслов: 

1) После своего триумфального участия в чемпионате за ним «первый 

участник» + «начало») прекрасная репутация (правильный ответ: закрепилась). 

2) Андрей – высокопрофессиональный диктор, у него («характеристика: 

очень хорошо») репутация (правильный ответ: превосходная/ безупречная/ 

безукоризненная/ прекрасная/ великолепная/ отличная/ блестящая/ высокая/ 

идеальная). 

3) Занимая руководящую должность, Виктор всеми силами старался не 

(«первый участник» + «окончание») репутацию справедливого и требовательного 

начальника среди своих подчинённых (правильный ответ: потерять). 

4) Будучи публичным человеком, он мог легко («репутация» + «первый 

участник» + «близко к окончанию») свою репутацию любым неосторожным словом 

(правильный ответ: подмочить/ запятнать/ замарать/ запачкать/ погубить/ загубить/ 

испортить). 

5) Эта компания уже 15 лет имеет («репутация» + «характеристика: долго») 

репутацию крупнейшего поставщика кофе в Европу (правильный ответ: устойчивую/ 

прочную) и др. 

Упражнение 4. Выберите одно из высказываний. Согласны ли вы с этой 

точкой зрения? Обоснуйте свой ответ, используя изученные сочетания с лексемой 

«репутация». 

• «Хорошая репутация важнее чистой рубашки. Рубашку можно постирать, а 

репутацию – никогда» (Альфред Нобель (1833-1896), шведский химик, инженер, 

изобретатель). 

• «Характер подобен дереву, а репутация – его тени. Мы заботимся о тени, но 

на самом деле надо думать о дереве» (Авраам Линкольн (1809-1865), американский 

государственный и политический деятель, 16-й президент США). 

• «Если чересчур заботиться о своей репутации, не сможешь помогать людям» 

(Хун Цзычен (1572-1620), китайский поэт, писатель, философ). 
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• «Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину и никогда полностью не 

восстанавливаются» (Бенджамин Франклин (1706-1790), американский 

политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист). 

На наш взгляд, описанный в статье подход к изучению лексических сочетаний 

с той или иной лексемой, дополненный разъяснительным материалом, наглядными 

таблицами и упражнениями на отработку рецептивных и продуктивных речевых 

действий, способен 1) значительно расширить словарный запас иностранных 

студентов, 2) кратко ознакомить студентов с аппаратом лексических функций-

параметров (в терминологии И.А. Мельчука и А.К. Жолковского) в качестве 

теоретического обоснования  данного подхода к изучению русской лексики, 3) 

систематизировать знания учащихся относительно основных стандартных смыслов, 

требующих своего выражения в русском языке, 4) улучшить их способности 

дешифровки общего смысла словосочетаний с позиции рецептивных речевых 

действий, 5) повысить качество продукции речи посредством более точного 

выражения заданного смысла наиболее употребительными средствами русского 

языка. 

Список литературы 

1. Влавацкая М.В. Лексикографическая интерпретация сочетаемости слов: модель 
построения русско-английского учебного комбинаторного словаря: дис. … к. 
филол. н.: 10.02.19, М., 2005. 215 с. 

2. Борисова Е.Г. Коллокации. Что это такое и как их изучать. М.: Филология, 1995. 
49 с. 

3. Борисова Е.Г. Какое слово подойдет. Пособие по несвободной сочетаемости. М.: 
Филология, 1995. 84 с. 

4. Тимофеева М.К. Возможности использования сервиса RusVectores для 
выявления семантических ассоциатов глаголов русского языка // Научный 
диалог, №9, 2018. С. 117-131.  

5. Kolesnikova O. Automatic detection of lexical functions in context// Computacion y 
Systemas, vol. 24, no. 3, 2020. P. 1337 - 1352. 

6. Hernandez-Miranda A., Gelbukh A. etc. Lexical function identification using word 
embeddings and deep learning // Advances in Soft Computing: 18th Mexican 
International Conference on Artificial Intelligence, Xalapa, Mexico, October 27 – 
November 2, 2019. P. 77-86. 

7. Прокофьева И.Т. Лингвистическая модель «Смысл  текст» как основа 
обучения переводу // Филологические науки в МГИМО, т. 19, №3, 2019. С. 65-
73. 

8. Иоанесян Е.Р. Симптоматическая лексика в функции Magn // Научный диалог, 
№2, 2019. С. 34-48. 

9. Богуславский И.М. Семантический анализ и лексические функции реализации // 
Scando-Slavica, vol. 65, no. 1, 2019. С. 26-41. 

  



Мир педагогики и психологии №07 (84) Июль 2023 

- 56 - 

Список источников 

10. Борисова Е.Г. Слово в тексте. Словарь коллокаций (устойчивых сочетаний) 
русского языка с англо-русским словарём ключевых слов. М.: Филология, 1995. 
148 с. 

11. Мельчук И. А., Жолковский А. К. Толково-комбинаторный словарь современного 
русского языка: опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. 
Изд-е 2-е, испр. М.: Глобал Ком; Языки славянской культуры, 2016. 544 с.  

12. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 
www.ruscorpora.ru (дата обращения 15.05.2023). 

13. Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного русского языка 
(на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009 
(электронная версия издания). URL: http://dict.ruslang.ru/freq_faq.html (дата 
обращения 10.06.2023) 

14. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ 
Под ред.  С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В.В.Виноградова. 7-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 
2005. 944 с. 

15. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. Репринтное 
издание: М., 2000. Режим доступа: http://enc-dic.com/ushakov (дата обращения 
14.07.2023) 

16. Ефремова Т.В. новый словарь русского языка. Толково-образовательный. М.: 
Русский язык, 2000. Режим доступа: 
https://lexicography.online/explanatory/efremova/ (дата обращения 12.05.2023). 

 
 
  

http://www.ruscorpora.ru/
http://dict.ruslang.ru/freq_faq.html
http://enc-dic.com/ushakov
https://lexicography.online/explanatory/efremova/


Мир педагогики и психологии №07 (84) Июль 2023 

- 57 - 

УДК 378 

Куликова О.В., Куликова И.В. Развитие понятия математической модели  
в процессе обучения математики студентов вуза 

 
Куликова Ольга Валентиновна 

канд. пед. наук, доцент кафедры «Естественнонаучные дисциплины» 
Уральский государственный университет путей сообщения, РФ, г. Екатеринбург 

kulikova@usurt.ru 
 

Куликова Ирина Валерьевна 
старший преподаватель кафедры «Естественнонаучные дисциплины» 

Уральский государственный университет путей сообщения, РФ, г. Екатеринбург 
ivkulikova@usurt.ru 

 
Mathematical model concept development in the process of teaching 

mathematics to university students 
 

Kulikova Olga Valentinovna 
Cand. Sci (Pedagogy), associate professor at the Natural Sciences Department 

Ural State University of Railway Transport, Russia, Yekaterinburg 
 

Kulikova Irina Valeryevna 
senior lecturer at the Natural Sciences Department 

Ural State University of Railway Transport, Russia, Yekaterinburg 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития понятия 

математической модели в сознании студентов. Представлен контент-анализ 
определения этого понятия и рассмотрены различные аспекты его содержания. 
Применение математической модели для решения прикладных учебных задач в вузе 
связано с ее построением, изучением и интерпретацией полученных результатов. 
Выделены этапы изучения математических моделей в средней общеобразовательной 
школе и в вузе на технических и экономических направлениях подготовки. Качество 
запоминания математических формул, теорем и правил повышает эффективность 
математического моделирования в учебном процессе. 

Ключевые слова: математическое модель, учебная задача, математическая 
подготовка, математическое образование, прикладные задачи. 

 
Abstract. The article deals with the problem of the development mathematical 

model concept in the minds of students. A content analysis of the definition of this concept 
is presented and various aspects of its content are considered. The use of a mathematical 
model for solving applied educational problems at a university is associated with its 
construction, study and interpretation of the results obtained. The stages of studying 
mathematical models in secondary schools and universities in technical and economic areas 
of training are highlighted. The quality of memorization of mathematical formulas, theorems 
and rules increases the effectiveness of mathematical modeling in the educational process. 

Keywords: mathematical model, educational task, mathematical preparation, 
mathematical education, applied tasks. 

 



Мир педагогики и психологии №07 (84) Июль 2023 

- 58 - 

Введение. В современном информационно-технологическом пространстве 

понятие математической модели получило широкое распространение в различных 

сферах профессиональной деятельности. Учащиеся начинают знакомство с этим 

понятием, когда в седьмом классе средней школы для решения сюжетных задач 

применяют алгебраический метод, состоящий из трех этапов: 1) составление 

математической модели; 2) работа с математической моделью; 3) построение ответа 

на вопрос задачи [1, c.12]. В старших классах средней школы знакомство с основами 

дифференциального и интегрального исчисления расширяет понятие 

математической модели в сознании учащихся. В системе высшего технического и 

экономического образования обучения данное понятие получает дальнейшее 

развитие в процессе освоения студентами математических и имитационных методов 

решения учебных прикладных задач [2, 3]. В процессе формирования понятия 

математической модели необходимо учитывать разноуровневую подготовку 

студентов [4] и широкое распространение цифровых технологий [5]. 

Методы исследования. Проведенный контент-анализ понятия 

математической модели позволяет раскрыть его содержание и объем в разных 

аспектах. Дидактическое моделирование обучения математике позволяет выделить 

основные этапы его формирования. 

Экспериментальная часть. Вузовский курс математики на технических и 

экономических направлениях подготовки включает изучение системы 

математических понятий, выполнение упражнений и решение учебных задач, в 

которых взаимосвязь исходных и искомых величин представляет собой 

математическую модель. Проведение необходимых преобразований с 

использованием теорем, формул позволяет найти функциональную зависимость, 

отвечающую требованиям начальных условий. Содержание понятия математической 

модели раскрывается в следующих определениях: 

 класс абстрактных и символьных математических объектов, таких как числа 

или векторы, и отношения между ними (гипотетическое правило, связывающее два 

или более символических объекта) [6]; 

 приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего мира, 

выраженное с помощью математической символики [7]; 

 система уравнений и концепций, используемых для описания и 

прогнозирования данного феномена или поведения объекта [8]; 
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 «эквивалент» объекта, отражающий в математической форме важнейшие 

его свойства – законы, которым он подчиняется, связи, присущие составным его 

частям, и т.д. [9, с. 7-8]; 

 формализованный (то есть, представленный в виде математических 

соотношений) набор правил, описывающих факторы, существенно влияющие на 

состояние и функционирование исследуемого объекта, и соответствующее этому 

набору информационное обеспечение [10, с. 186]; 

 совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств и т.п., 

описывающих основные закономерности, присущие изучаемому процессу, объекту 

или системе [11]; 

 любой оператор А, позволяющий по соответствующим значениям входных 

параметров Х установить выходные значения параметров Y объекта моделирования 

(𝐴: 𝑋 → 𝑌, 𝑋 ∈ 𝛺𝑋 , 𝑌 ∈ 𝛺𝑌 ΩX и ΩY – множества допустимых значений входных и 

выходных параметров для моделируемого объекта) [12, с. 35]; 

 «математический объект» a’ (система уравнений или арифметических 

соотношений, или геометрических фигур, или комбинация того и другого), 

исследование которого средствами математики должно ответить на поставленные 

вопросы о свойствах реального объекта а [13, с. 8]. 

Анализ определений показывает, что данное понятие абстрактно и 

концентрирует содержательность существенных взаимосвязей. Представляется 

целесообразным рассматривать в учебном процессе понятие математической модели 

задачи как системы уравнений и соотношений, фиксирующих взаимосвязь 

начальных данных с искомыми величинами, значения которых устанавливаются в 

ходе ее решения. 

Применение математики к познанию реального объекта через его 

математическую модель включает прохождение таких трех этапов, как ее построение, 

изучение и интерпретация полученных результатов ее исследования [13, с. 8–10]. 

Первый этап предполагает описание формальным математическим языком 

содержательных свойств S реального объекта a. Второй этап предусматривает 

решение составленной математической задачи. Третий этап выявляет степень 

верификации «математического объекта» a’ при сравнении полученных искомых 

величин с известными фактами или экспериментальными данными. 

Представленные этапы логически взаимосвязаны и отображают диалектику 

познавательного процесса. Математическая модель конструируется с ориентацией на 

выбираемый исследователем метод решения задачи в учебном процессе. В контексте 
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образовательной деятельности представляется целесообразным выделить четыре 

этапа развития понятия математической модели (табл. 1). 

Таблица 1. Этапы изучения математических моделей 

Этап 
Объект применения 

математической модели 
Средство обучения 

Вид математического 

образования 

1 

Сюжетные задачи Алгебра 7 класс 

Основное общее Экономические и физические 
явления и процессы 

Алгебра 8–9 класс 

2 
Экстремальные значения 

функциональных зависимостей 

Основы 

математического 
анализа (10–11 класс) 

Полное (среднее) общее 

3 

Исследование и преобразование 

функциональных зависимостей 
Дисциплина 

«Математика» 
Высшее 

профессиональное 
Прикладные учебные задачи 

4 
Профессионально-

ориентированные учебные задачи 

Специальные 

математические 

дисциплины 

 

В методике обучения математике под термином «задача» понимается 

требование или вопрос, на который надо найти ответ, опираясь и учитывая те условия, 

которые в ней указаны [14, с. 6]. Для решения задачи имеются готовые правила, 

которые могут быть представлены в форме словесного описания, формулы, 

тождества, теоремы или определения. Особенность этих правил заключается в том, 

что они зафиксированы в свернутом виде, и чтобы их использовать, необходимо 

«уметь развертывать их в программы, состоящие из последовательности шагов» [14, 

с. 43]. Успешность решения зависит от качества запоминания правил и умения их 

развертывать. 

Вывод. Построение математической модели для решения учебной задачи 

часто вызывает затруднения у студентов. Эффективность развития в сознании 

студента понятия математической модели осуществляется в процессе творческой и 

исследовательской деятельности. Важным условием освоения студентами 

формально-логических связей выступает их уровень математической подготовки, 

сформированный на предшествующих этапах обучения, и качество методической 

системы, разработанной преподавателем. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в исследовании возможностей 

интеграции интерактивных и игровых технологий в процесс обучения истории и 
обществознания учеников 5-9 классов. В работе использованы методы 
аналитического, сравнительного, ретроспективного, перспективного, графического 
исследования. Раскрыто понятийное содержание интерактивных и игровых 
технологий в педагогике. Определены и охарактеризованы основополагающие 
паттерны применения интерактивных и игровых технологий в визуализации 
результатов исторического исследования. На примере разработанной автором статьи 
квест-игры наглядно продемонстрирована возможность симбиотического применения 
интерактивных и игровых технологий в обучении истории учеников 5-9-х классов. 

Ключевые слова: история, обществознание, интерактивные технологии, 
игровые технологии, визуализация, инновации.  

 
Abstract. The purpose of the article is to study the possibilities of integrating 

interactive and gaming technologies into the process of teaching history and social science 
to students in grades 5-9. The methods of analytical, comparative, retrospective, 
prospective, graphical research are used in the work. The conceptual content of interactive 
and gaming technologies in pedagogy is disclosed. The fundamental patterns of using 
interactive and gaming technologies in visualizing the results of historical research are 
identified and characterized. On the example of the quest game developed by the author of 
the article, the possibility of the symbiotic use of interactive and game technologies in 
teaching the history of students in grades 5-9 is clearly demonstrated. 

Key words: history, social science, interactive technologies, game technologies, 
visualization, innovations. 

 

Современная образовательная парадигма, функционирующая в новых 

исторических, технологических и социально-культурных контекстах, диктует 

объективную потребность в переходе от архаичных форм организации учебного 

процесса к прогрессивным, удовлетворяющим запросы общества визуальной 

культуры. Простая трансляция знаний в условиях интенсификации процессов 

инноватизации и цифровизации теряет актуальность; требуется концептуализация 
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образовательной среды, направленная на более качественное усвоение учебного 

материала цифровыми аборигенами.  

Материальная и виртуальная реальности, эволюционируя в тесной 

корреляции, образуют единое информационное поле, детерминирующее траекторию 

развития школьного образования. В этой синергии формируется модернизированное 

ценностно-смысловое, функциональное и семантическое ядро процесса обучения, 

новые коммуникационные константы взаимодействия учителя и ученика, в перечне 

которых доминируют визуальные образы, транслируемые средствами интерактивных 

и игровых технологий.  

Особая роль интерактивным и игровым технологиям принадлежит в 

конвертации монотонной информации в систематизированный структурированный 

визуальный ряд, характеризующийся высокой степенью запоминаемости. Речь идет, 

главным образом, о возможностях интерактивных и игровых технологий в 

репрезентации исторического знания, содержащего конгломерат событий, 

исторических фактов, образов, личностей [1, с. 93].  

Визуализация исторического материала позволяет не просто заучить его, а 

сформировать в сознании стройный устойчивый ассоциативный ряд (не из 

разрозненных образов и фрагментарных портретов, а цельного исторического пути). 

В процессе апелляции к визуальной воспринимаемой реальности осуществляется 

реконструкция исторического ландшафта, развивается историческое мышление и 

умение интерпретировать исторические образы.  

Для учеников новой формации, всецело вовлеченных в пестрое 

информационное пространство, визуализация результатов исторического 

исследования выступает инструментом придания эмоциональной и чувственной 

окраски историческим событиям. Визуализация исторической ретроспективы 

методами интерактивных и игровых технологий призвана вовлечь учащегося в 

автономный анализ продемонстрированного информационного продукта с более 

глубоким погружением в его содержание. Иллюстративность учебного материала 

значительно повышает коэффициент, плотность и качество его усвоения.  

Благодаря широкому инструментарию визуальной культуры, историческая 

реальность, будучи не самой эмоциональной заряженной, приобретает чувственные 

коннотации, приобщающие обучающихся к переживаниям исторических событий 

через формирование символического пространства и определенных образов 

прошлого [2, с. 31].  
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Констатируем, что те визуальные источники, которые использовались на 

уроках истории и обществознания еще десятилетие назад (рисунки, картины, 

плакаты, карикатуры, карты), сегодня в условиях многократного масштабирования 

информационных технологий и виртуальной реальности, в значительной степени 

потеряли актуальность сегодня. Перечисленные формы иллюстрирования 

исторических знаний не выполняют функций по активизации познавательной 

деятельности обучающихся, не обеспечивают моделирования и фиксации 

зрительного образа в сознании, а также эмоционального компонента 

образовательного процесса. Для реализации грамотного подхода к образовательному 

процессу на уроках истории и обществознания современному учителю необходимо 

визуализировать образы, события и личности прошлого, но не традиционными, а 

новаторскими методами и технологиями.  

В качестве наиболее прогрессивных средств визуализации дидактического 

материала выступают интерактивные и игровые технологии, с помощью которых 

возможно воссоздание любого исторического фрагмента. Обратимся к понятийному 

аппарату обозначенных технологий для определения их роли в визуализации 

исторического прошлого и, в целом, более точной идентификации данных 

дефиниций [3, с. 20].  

Под интерактивными технологиями в обучении следует понимать 

имитационные и неимитационные информационные технологии, способствующие 

взаимодействию участников образовательного процесса в коллективном, 

взаимодополняемом познании. Игровые технологии обучения – это часть 

педагогических технологий, моделирующих разнообразные условия 

квазиобучающей деятельности. Интерактивные и игровые технологии имеют 

достаточно давнюю ретроспективу применения, однако, в виду их систематического 

обновления и прогрессирования, не теряют актуальности как предмет исследования.  

При помощи интерактивных и игровых технологий учитель во взаимодействии 

с учениками может инсценировать любое историческое событие, описать 

исторического персонажа (его личностные характеристики), придав мероприятию 

яркую эмоциональную окраску путем формирования динамического аудио-

визуального образа.  

Интерактивные технологии включают широкий арсенал средств, методик и 

источников визуализации, не ограниченный одними мультимедийными 

видеопроекторами, презентациями, интерактивными схемами, видеороликами (т.е. 

ставшими уже традиционными инструментами) и т.д. Сегодня учителями активно 
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применяются интерактивные технологии нового поколения, к примеру, программы 

Web 2.0, в том числе, виртуальные доски, карты ума, рабочие листы, сервисы для 

создания ленты времени, дидактические игры и т.п. Интерактивные технологии 

помогают обогатить игровые технологии, обеспечив их максимальную 

виртуализацию и визуализацию. Так, благодаря синтезу интерактивных и игровых 

технологий может быть реализован целый пласт игр, воспроизводящих те или иные 

исторические ситуации [4, с. 170]. 

Для учеников 5-9-х классов в силу особенностей их психического развития 

первичны межличностные отношения, наращивание социального капитала, внешние 

коммуникации. Соответственно, предлагаемые учителем игры должны вовлекать 

учеников, с одной стороны, в общий коммуникативный дискурс, а с другой стороны, 

мотивировать к здоровой состязательности. Можно смоделировать огромное 

количество игровых заданий по истории и обществознанию с применением 

интерактивных и игровых технологий и их симбиоза. Однако мы остановимся в 

рамках нашей статьи на игре, разработанной самим автором. Игра представлена в 

виде виртуального квеста «Победный марш», посвящена Великой Отечественной 

Войне и проводится по сценарному плану, представленному далее.  

Игра разделена на 6 этапов, каждый из которых представляет собой станцию: 1 

станция «Снайперская»; 2 станция «Переправочная»; 3 станция «Загадочная»; 4 

станция «Азбука Морзе»; 5 станция «Музыкальная»; 6 станция «Четыре строчки о 

войне…». Для игры каждый ученик должен быть снабжен планшетом, на котором 

будут воспроизводиться видеофрагменты, аудиофайлы, задания, инструкции по их 

прохождению. Схематично этапы игры представим на рисунке 1 ниже. 
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Рисунок 1. Этапы реализации дидактической квест-игры «Победный марш» с 
применением интерактивных и игровых технологий 

 

Как видно из рисунка, предложенная игра содержит множество различных 

интерактивных и игровых инструментов, симбиотическое применение которых 

обеспечит высокий интерес к изучению истории, укрепление внутриклассовых 

отношений и инициирует соревновательный аспект. Интеграция интерактивных и 

игровых технологий в процесс обучения истории и обществознания позволяет 

наглядно продемонстрировать школьникам, что изучение столь сложных предметов, 

насыщенных фактами, событиями, датами – может осуществляться без 

деструктивных элементов, рутины и монотонного однообразия. Процесс познания 

может быть интересным, позитивно азартным, динамичным и, одновременно с этим, 

результативным.  

Таким образом, интеграция интерактивных и игровых технологий в процесс 

обучения истории и обществознания учеников 5-9-х классов предоставляет широкие 

возможности для формирования эффективных условий адаптации школьной 

Вступление. 

Станция "Снайперская".  Ученики 
отвечают на вопросы о ВОВ. 

Станция "Переправочная". 
Участники квест-игры знакомятся с 
картинами, на которых отображена 

война.

Станция "Загадочная".  Ученикам 
необходимо разгадать загадки, 

посвященные войне

Станция "Азубка Морзе".  
Школьникам предлагается 

расшифровать код. 

Станция "Музыкальная". Ученикам 
требуется угадать название песни по 

небольшому отрывку. 

Станция "Четрые строчки о войне".  
Ученики пишут письма от лица 

прошедших войну. 

Завершение.  Ученики, пройдя все 
станции, получают виртуальные 

пазлы.

Этапы
Аудиофайл (музыка) на вступлении. 

Маршрутный лист (схема-карта) 
прохождения станций. 

Вопросы оформлены в виде 
креативной презентации. Каждый 

вопрос визуализирован. 

Картины с изображением 
тематических военных событий. 

Мультимедийная презентация  с 
загадками и отгадками. 

Защифрованное мультимедийное 
послание (видеофайл и аудиофайл). 

Аудиофайлы.  

Виртуальная доска. 

Программа  Online-puzzle. 

Инстру
менты
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программы к требованиям современных образовательных стандартов. В ходе 

применения интерактивных и игровых технологий в обучении реализуется 

одновременно несколько взаимообусловленных паттерна: 1) специфика трансляции 

знаний ученикам 5-9-х классов; 2) визуализация традиционных способов 

репрезентации результатов исторического исследования; 3) расширение 

источниковой базы исторических исследований за счет привлечения визуальных 

источников [5, с. 41]. Благодаря чему обеспечивается цельное усвоение учениками 

огромного массива исторических фактов, событий, лиц; удовлетворяются 

потребности обучающихся в наращивании коммуникативных и социальных навыков; 

активизируется интерес учеников к когнитивной деятельности, самовыражению и 

самомотивации. Тем самым, достигаются значимые результаты по минимизации / 

нивелированию нежелания детей усваивать материал и, одновременно с этим, 

повышается уровень их познавательной активности и направленность на 

приобретение новых умений, знаний и навыков.  
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Аннотация. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке эффективности программы по развитию эмоционального 
интеллекта старших дошкольников. Ведущим методом исследования явился 
педагогический эксперимент, направленный на выявление уровней развития 
эмоционального интеллекта старших дошкольников. Для этого были определены 
критерии и показатели развитости эмоционального интеллекта дошкольников. В 
эксперименте приняли участие воспитанники подготовительных групп в количестве 48 
человек. Для подтверждения достоверности данных были использованы методы 
математической статистики (t-критерий Стьюдента). Результаты исследования 
представлены в виде разработанной программы с применением плейбэк-театра как 
средства развития эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, старшие дошкольники, 
театрализованная деятельность, плейбэк-театр. 

 
Abstract. The purpose of the article is to theoretically substantiate and 

experimentally test the effectiveness of the program for the development of emotional 
intelligence of older preschoolers. The leading research method was a pedagogical 
experiment aimed at identifying the levels of development of the emotional intelligence of 
older preschoolers. For this, criteria and indicators of the development of emotional 
intelligence of preschoolers were determined. Pupils of preparatory groups in the amount 
of 48 people took part in the experiment. To confirm the reliability of the data, methods of 
mathematical statistics were used (calculation of Student's t-test). The results of the study 
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are presented in the form of a developed program of extracurricular activities based on 
familiarity with the forms of playback theater. 

Key words: emotional intelligence, senior preschoolers, theatrical activity, playback 
theater. 

 

Современное общество предъявляет широкий спектр требований к человеку, 

как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности, что 

обуславливает необходимость повышения социокультурного уровня людей, в 

частности развития эмоционального интеллекта. Умение понимать собственное 

эмоциональное состояние, эмоциональное состояние других людей, управлять 

своими эмоциями – важнейшие качества современного человека.  

Развитие эмоционального интеллекта является одной из приоритетных задач 

дошкольного образования.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДОО) подчеркнута необходимость развития у дошкольников 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 

интеллекта, воспитания гуманных чувств и отношений, а также усвоения и 

присвоения принятых в российском обществе норм, правил поведения и морально-

нравственных ценностей, как показателей общей культуры человека [3, с. 7]. 

Способность понимать свои и чужие эмоции относится к мягким навыкам, 

которые важны для людей любого возраста. Однако, в старшем дошкольном возрасте 

эмоциональный интеллект выступает основой для овладения ребенком норм 

поведения в социуме, общения со сверстниками и взрослыми. В связи с чем, важным 

является поиск и разработка эффективных средств развития эмоционального 

интеллекта с учетом возрастных особенностей старших дошкольников и структуры 

изучаемого феномена.  

Впервые понятие «эмоциональный интеллект» как вид интеллекта, 

связанный с обработкой, интерпретацией и использованием эмоциональной 

информации, было введено в 80-90-е гг. XX в. Дж. Майерем, П. Сэловеем, Д. Карузо.  

Учеными была разработана первая и самая известная модель эмоционального 

интеллекта. Эмоциональный интеллект в данной модели состоит из следующих 

способностей:  

1. Идентификация эмоций – способность точно выражать и распознавать 

эмоции. 

2. Эмоциональное содействие мышлению – способность определять 

эмоции, которые повышают эффективность мышления и деятельности. 
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3. Понимание эмоций – способность понимать состав сложных эмоций, 

переходы одной эмоции в другую, обстоятельства, вызывающие ту или иную эмоцию. 

4. Управление эмоциями – способность сохранять или изменять свое 

эмоциональное состояние и эмоции другого человека [5, с. 55]. 

Однако идеи неразрывной связи и динамического единства 

интеллектуальных и аффективных процессов были заимствованы у Л.С. Выготского, 

который показал, что изменение межфункциональных связей и отношений между 

отдельными процессами, включая эмоциональную и интеллектуальную области 

психики человека, носит доминирующий характер [4, с. 130]. 

Рассматривая особенности и компоненты эмоционального интеллекта 

старших дошкольников, мы придерживаемся подхода М.А. Нгуена, согласно которого 

эмоциональный интеллект старшего дошкольника означает «готовность ребёнка 

ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное состояние и на 

основе этих знаний регулировать отношения с ним и находить пути решения 

возникающих проблем» [2, с. 49]. Компонентами эмоционального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста являются:  

 направленность внимания ребенка к миру людей и эмоций; 

 эмоциональная ориентация ребенка на другого; 

 готовность ребенка учитывать эмоциональное состояние другого в своей 

деятельности. 

Несколько иной подход предлагает А.О. Куракина, которая выделяет такие 

компоненты в структуре эмоционального интеллекта дошкольников, как: 

эмоциональный (чувственный аппарат), когнитивный (оценка посредством понятий 

и суждений) и поведенческий (эмоциональная саморегуляция) [4, с. 133].  

Анализ теоретических и прикладных исследований в данной области позволил 

сформулировать основные положения нашего исследования:  

 Эмоциональный интеллект дошкольника означает способность понимать 

собственные эмоции и эмоции окружающих людей, а также управлять ими. 

 Структура эмоционального интеллекта старших дошкольников 

представлена следующими компонентами: когнитивный, оценочный, 

деятельностный. Критериями оценки данных компонентов являются: 

сформированность представлений об эмоциональных состояниях, их причинах и 

последствиях; готовность учитывать эмоциональное состояние другого человека; 

способность конструктивно выражать эмоции во взаимодействии с людьми. 
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Результатом оценивания выступает определение уровня развития эмоционального 

интеллекта у старших дошкольников: низкий, средний, высокий. 

 Компонентная структура определяет основные задачи педагога по 

развитию эмоционального интеллекта старших дошкольников. Во-первых, развитие 

способности понимать собственное эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других людей. Во-вторых, формирование умения учитывать 

эмоциональное состояние другого человека. В-третьих, овладение навыками 

управления эмоциями во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 Условиями эффективного развития эмоционального интеллекта старших 

дошкольников являются: 

а) создание благоприятной социокультурной среды; 

б) содержательность и эмоциональность речи педагога; 

в) речевая и эмоциональная активность самого ребенка;  

г) комплексное использование активных методов развития эмоционального 

интеллекта у старших дошкольников; 

в) соответствие методов психологическим и возрастным особенностям старших 

дошкольников, в том числе особенностям эмоциональной сферы.  

 Методами развития эмоционального интеллекта старших дошкольников 

являются эмоциональная и речевая разминка, словарная работа, работа со сказкой 

(рассказом), вербальные и невербальные этюды, театральная инсценировка, методы 

творческой деятельности, игра и упражнения. 

С целью анализа данных положений нами была проведена опытно-

экспериментальная работа на базе дошкольной образовательной организации 

г. Тюмени. В исследовании приняли участие воспитанники подготовительных группы 

в количестве 48 человек: 25 человек в экспериментальной группе и 23 человека в 

контрольной группе.  

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: 

1 этап – констатирующий эксперимент. Цель данного этапа: разработка 

критериально-оценочного аппарата изучения уровня развития эмоционального 

интеллекта и определение уровня развития эмоционального интеллекта старших 

дошкольников. 

2 этап – формирующий эксперимент. На данном этапе была разработана и 

реализована программа по развитию эмоционального интеллекта у старших 

дошкольников. 
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3 этап – контрольный эксперимент. На данном этапе была проведена 

повторная диагностика уровня развития эмоционального интеллекта у старших 

дошкольников. 

Анализ литературы в исследуемой области позволил разработать 

критериально-оценочный аппарат изучения уровня развития эмоционального 

интеллекта старших дошкольников, состоящий из когнитивного, оценочного и 

деятельностного компонентов, а также соответствующих им критериев и показателей 

(табл. 1).  

Таблица 1. Компоненты, критерии и показатели развитости эмоционального 
интеллекта старших дошкольников 

Компонент 
Критерий 

 
Показатели 

 

Когнитивный 

Сформированность 
представлений об 
эмоциональных 
состояниях, их причинах 
и последствиях 
 

1. Способность идентифицировать 
эмоцию и найти для нее словесное 
выражение. 
2. Понимание особенностей 
проявления эмоционального 
состояния.  
3. Понимание причины, вызвавшую 
данную эмоцию, и следствия, к 
которому она приведет. 

Оценочный 
Готовность учитывать 
эмоциональное состояние 
другого человека 

1. Эмоциональное отношение к 
сверстнику. 
2. Ориентация на эмоциональное 
состояние сверстника. 

Деятельностный 

Способность 
конструктивно выражать 
эмоции во 
взаимодействии с людьми 

1. Адекватные эмоциональные 
реакции. 
2. Проявление отзывчивости и 
доброжелательности в отношениях со 
сверстниками и взрослыми. 

 

Для выявления и оценки данных критериев и показателей у старших 

дошкольников нами использовались следующие методики: 

– «Изучение особенностей понимания детьми основных эмоциональных 

состояний» (И. О. Карелина); 

– «Оценка эмоциональной ориентации ребенка на сверстника в детской 

группе» (И. О. Карелина). 

Таким образом, развитие эмоционального интеллекта старших дошкольников 

есть процесс, характеризующийся разноуровневым развитием образующих его 

компонентов: когнитивного, оценочного и деятельностного.  
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С целью поэтапного формирования компонентов эмоционального интеллекта 

нами была разработана и реализована парциальная программа «Студия эмоций». 

Программа основана на использовании форм плейбэк-театра. В переводе с 

английского «playback» означает «игра назад, наоборот». Плейбэк-театр – 

оригинальная форма импровизационного искусства, в которой пришедшие на 

представление зрители рассказывают о реальных событиях, произошедших в их 

жизни, а затем наблюдают, как эти рассказы воплощаются в сценическое действие [1, 

с. 47]. 

В процессе театрализации дети знакомятся с палитрой человеческих эмоций, 

учатся взаимодействовать, сопереживать, понимать и объяснять свои чувства и 

чувства других, быть эмоционально раскрепощенными, открытыми к общению с 

другим, а также «переводить» «отрицательные» эмоции в «положительные». Речь 

обогащается экспрессивно окрашенной лексикой, образными выражениями. 

Плейбэк-театр помогает детям излагать свое отношение к увиденному и 

прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства 

образной выразительности. Имея социальную направленность, плейбэк-театр 

позволяет взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны. С помощью плейбэк-

театра детям можно объяснить многие социальные явления, расширить 

представление о человеческих взаимоотношениях.  

Метод плейбэк-театра необходимо сочетать и комбинировать с другими 

методами развития эмоционального интеллекта, которые будут дополнять и 

усиливать эффективность театрализованной деятельности. Рассмотрим их.  

– Речевая и/или эмоциональная разминка. Проводится в начале 

занятия, в частности, перед изучением формы плейбэк-театра, и представляет 

конструирование слов, словосочетаний и предложений, например, назвать схожие 

или противоположные эмоции, продемонстрировать эти эмоции.  

– Словарная работа. Представляет собой систему разнообразных заданий, 

направленных на осмысленное восприятие услышанного или увиденного, уточнение 

известных воспитанникам слов и понятий, введение в их связную речь необходимой 

лексики, практическое овладение выразительными стилистическими средствами 

языка. 

– Чтение сказки (рассказа). Включает первичное восприятие текста 

(выразительное чтение педагога). 

Сказка (рассказ) должна быть рассказана (или прочитана) интонационно 

грамотно, с правильной передачей чувств и эмоций героев. Произношение должно 
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быть ясным, педагогу следует помнить о логических ударениях и паузах. Важное 

значение при прочтении текста имеет экспрессия. Интонационно и мимически 

неправильно переданная эмоция, в частности демонстрация радости, грусти 

безэмоционально, в одной манере или интонации, может привести к формированию 

неправильного представления о сущности эмоции и способе ее выражения. Задача 

педагога – исполнить произведение так, чтобы донести до слушателей его идейно-

художественную задумку, эмоциональное состояние героев, раскрыть причины тех 

или иных поступков, показать связь этих поступков с эмоциональным состоянием 

героев, вызвать у воспитанников эмоциональный отклик на отображенные в сказке 

события. 

После чтения сказки (рассказа) педагогом начинается работа с текстом, 

которая предполагает обсуждение эмоционального состояния героев и вызвавших их 

события. При выборе методических приемов для работы над сказкой педагог должен 

руководствоваться жанровой природой текста, особенностями художественных 

средств языка. Наличие эпитетов, сравнений, сопоставлений, метафор (например, 

злой, как волк; ласковый, как солнце; повесить нос; золотое сердце и др.), 

свойственных языку сказочных текстов, позволяет страшим дошкольникам глубже 

проникнуться в суть эмоциональных переживаний героев и понять причину тех или 

иных поступков; помогает правильно определять характер эмоции, способствует 

развитию его ассоциативного мышления, эмоционального интеллекта и 

воображения. 

- Этюды (вербальные и невербальные). Представляют собой сценическое 

упражнения импровизационного характера (работа в группах парах, индивидуально). 

Направлены на развитие умения правильной идентификации и демонстрации 

эмоций и эмоциональных состояний. 

- Инсценировка с применением форм плейбэк-театра. Включает 

первичное знакомство с одной из форм плейбэк-театра и дальнейшее закрепление 

демонстрации эмоций и/или варианта поведения в конкретной ситуации. 

Распространенными формами плейбэк-театра являются: «жидкая скульптура», 

«трансформация», «хор», «говорящий хор», «пять элементов», «фотографии», 

«коллаж», домино», «розетка», «эпизоды», «свободный джаз», «история в трех 

предложениях», «палитра», «спектр», «три солиста» и другие.  

Формы плейбэк-театра, как и сами эмоции, должны быть продемонстрированы 

воспитателем. Демонстрация должна быть четкой и ясной, при этом педагогу стоит 

помнить об эмоциональной экспрессии. Важное значение при демонстрации эмоции 
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имеет интонация. Неправильная интонация, например интонация деловой речи, 

приводит к неправильной идентификации эмоции и эмоционального состояния, 

разрушению иллюзии сказочного мира. Задача педагога – показать эмоцию таким 

образом, чтобы донести до воспитанников его смысловую нагрузку, вызвать 

эмоциональный отклик от увиденного или услышанного.  

– Игра. Поскольку ведущим видом деятельности в дошкольном детстве 

является игра, то важным условием успешного развития эмоционального интеллекта 

является использование игровой методики. Основываясь на положениях 

Л. С. Выготского о том, что игра и детское творчество нужны самому ребенку «для 

правильного развития его сил», на занятиях следует использовать игровую 

деятельность. Применение метода игры особенно эффективно в группах, где много 

стеснительных, нерешительных детей, поскольку система игровых форм 

деятельности вызывает чувство защищенности. Игровая методика обеспечивает 

индивидуализацию и создает условия, при которых каждый ребенок становится 

непосредственным участников образовательно-воспитательного процесса. 

В рамках разработанной нами программы были использованы такие 

разновидности игр, как, игра-демонстрация, игра-импровизация, игра-

обсуждение, игра-путешествие, хакатон, дидактическая игра. Нами также 

использовались дидактические упражнения, не имеющие игровых правил и 

содержащие одну игровую задачу или одно игровое действие. 

- Творческая работа. Предполагает индивидуальную или коллективную 

работу с изготовлением конечного продукта. В частности, изготовление «Спинера 

эмоций», плакатов «Жители страны эмоций», «Дерево настроения» «Планета 

Дружбы и Добра», куклы Добряши и другое. В процессе творческой деятельности 

развивается воображение, раскрывается творческий потенциал, дети учатся понимать 

себя, работать в команде. 

Программа «Студия эмоций» включает 30 занятий продолжительностью 30 

минут (табл. 2). 
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Таблица 2. Занятия программы «Студия эмоций» 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание занятия 

1 
Вводное занятие «Что такое 
эмоции и зачем они нужны» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 

Вербальные этюды. 
Дидактическое упражнение «Скажи наоборот». 

Творческая работа: коллективное изготовление плаката «Мое 
настроение». 

2 
Вводное занятие «Плейбэк-

театр и его формы» 

Эмоциональная разминка. 

Словарная работа. 
Невербальные диалоги. 

Дидактическое упражнение «Найти пару». 
Творческая работа: индивидуальное изготовление рисунка 

«Мое настроение». 

3 
Путешествие в страну 
Эмоций 

Речевая и эмоциональная разминка. 
Словарная работа. 

Игра-путешествие «Путешествие в страну Эмоций». 

Творческая работа: коллективное изготовление плаката 
«Жители страны эмоций». 

4 

Знакомство с формой 

плейбэк-театра «Жидкая 
скульптура», чтение сказки 

Т.А. Шорыгиной «Добрый 
поросенок» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 
Чтение сказки. 

Работа с текстом. 
Игра-демонстрация эмоций из сказки (групповая работа) с 

применением формы плейбэк-театра «Жидкая скульптура. 

Творческая работа: коллективное изготовление плаката 
«Дерево настроения». 

5 

Закрепление формы плейбэк-

театра «Жидкая скульптура», 
чтение сказки Т.А. 

Шорыгиной «Волшебный 

фонарик» 

Эмоциональная разминка. 

Словарная работа. 
Чтение сказки. 

Работа с текстом. 
Вербальные этюды по сказке (работа в парах) 

Творческая работа (индивидуально): «Побеждаем страхи». 

6 

Знакомство с формой 

плейбэк-театра 
«Трансформация» 

Эмоциональная разминка. 
Словарная работа. 

Дидактическое упражнение «Противоположности» 

Невербальные диалоги с применением формы плейбэк-театра 
«Трансформация» 

Творческая работа: книжка-малышка «Противоположности» 
(индивидуально). 

7 

Закрепление формы плейбэк-
театра «Трансформация», 

чтение рассказа Т.А. 
Шорыгиной «Царевна 

Несмеяна» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 
Чтение рассказа. 

Работа с текстом. 
Игра-инсценировка по сказке с применением формы плейбэк-

театра «Транформация».  

Творческая работа (индивидуально): «Спинер эмоций». 

8 
Знакомство с формой 

плейбэк-театра «Хор» 

Эмоциональная разминка. 

Словарная работа. 

Дидактическая игра-ассоциация «Какого цвета эмоция?». 
Игра-инсценировка эмоций с применением формы «Хор». 

Творческая работа (индивидуально): «Палитра эмоций». 

9 

Закрепление формы плейбэк-
театра «Хор», чтение 

рассказа Т.А. Шорыгиной 
«Письмо от слоника» 

Речевая разминка. 
Словарная работа. 

Чтение сказки. 
Работа с текстом. 
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№ 
п/п 

Тема занятия Содержание занятия 

Игра-инсценировка по сказке с применением формы плейбэк-
театра «Хор».  

Викторина по теме «Эмоции» (работа в группах). 

10 

Знакомство с формой 

плейбэк-театра «Говорящий 
хор», чтение сказки Т.А. 

Шорыгиной «Ленивая 

белочка» 

Эмоциональная разминка. 
Словарная работа. 

Чтение сказки. 
Работа с текстом. 

Игра-инсценировка по сказке с применением формы плейбэк-

театра «Говорящий хор».  
Вербальные этюды (в парах). 

11 
Закрепление формы плейбэк-

театра «Говорящий хор» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 
Дидактическая игра «Подбери эмоцию». 

12 «Я и мое поведение» 

Эмоциональная разминка. 

Словарная работа. 
Игра-обсуждение «Я и мое поведение» (работа в группах. 

Творческое задание «Копилка добрых дел». 

13 

Знакомство с формой плебэк-

театра «Домино», рассказ 
Т.А. Шорыгиной «История о 

мальчике Яше 

Дидактическое упражнение «Назови эмоцию». 
Словарная работа. 

Чтение сказки. 
Работа с текстом. 

Игра-инсценировка по сказке с применением формы плейбэк-

театра «Домино». 

14 Форум «Выход есть всегда» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 

Обсуждение и выполнение задания по группам (хакатон). 

15 

Закрепление формы плейбэк-

театра «Домино», рассказ 
Т.А. Шорыгиной «История, 

которая приключилась с 
маленькой Катей» 

Дидактическое упражнение «Закончи предложение». 

Загадка про букву «Н». 

Словарная работа. 
Чтение сказки. 

Работа с текстом. 
Игра-обсуждение «Сравнительная характеристика Яши и 

Кати» (работа в парах). 

16 

Знакомство с формой 
плэйбэк-театра «История в 

одно слово», сказка Т.А. 

Шорыгиной «Пластилиновый 
Буратино» 

Дидактическое упражнение «Назови одним словом». 
Словарная работа. 

Упражнение с применением формы плейбэк-театра «История 

в одно слово». 
Вербальные этюды (работа в парах) «Похвали друга». 

17 
Мини-проектов «Мыслю 
иначе» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 
Защита проектов (работа в группах) (кейс-метод). 

Творческое задание «Подарок для друга». 

18 

Закрепление формы плейбэк-

театра «История в одно 
слово», рассказ Т.А. 

Шорыгиной «Про Витю» 

Эмоциональная разминка. 
Словарная работа. 

Чтение сказки. 
Работа с текстом. 

Вербальные этюды «Радуюсь твоим успехам». Упражнение с 
применением формы плейбэк-театра «История в одно слово». 

19 

Знакомство с формой 
плейбэк-театра «Палитра», 

сказка Т. А. Шорыгиной 

«Злой мешочек» 

Дидактическое упражнение «Собери цветок эмоций». 

Словарная работа. 
Чтение сказки. 

Работа с текстом. 

Игра-инсценировка с применением формы плейбэк-театра 
«Палитра». 
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№ 
п/п 

Тема занятия Содержание занятия 

Творческое задание «От злости до радости» 
(индивидуально). 

20 

Закрепление формы плейбэк-

театра «Палитра», сказка Т. 
А. Шорыгиной «Как Змей 

Горыныч добрым стал» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 
Чтение сказки. 

Работа с текстом. 
Упражнение с применением формы плейбэк-театра 

«Палитра». 

Игра «Придумай концовку для сказки». 
Творческое задание «Символ добра». 

21 
Знакомство с формой 

плейбэк-театра «Пары» 

Эмоциональная разминка. 

Словарная работа. 
Заслушивание историй детей из жизни. 

Инсценировка историй с применением формы плейбэк-театра 
«Пары» (работа в парах). 

Творческое задание «Соедини котенка с его хозяином» 

(индивидуально). 

22 
Закрепление формы плейбэк-

театра «Пары» 

Речевая разминка. 

Словарная работа. 

Упражнение с применением формы плейбэек-театра «Пары» 
«Придумай и покажи историю» (работа в парах». 

Творческое задание «Символ радости». 

23 

Знакомство с формой 

плейбэк-театра 
«Символическая история», 

сказка Т.А. Шорыгиной «Как 
солдат страх победил» 

Речевая разминка. 
Словарная работа. 

Чтение сказки. 
Работа с текстом. 

Упражнение с применением формы пейбэк-театра 
«Символическая история». 

Упражнение «Бумеранг добра». 

24 
Закрепление формы плейбэк-
театра «Символическая 

история» 

Речевая разминка. 
Словарная работа. 

Заслушивание историй из жизни детей. 

Инсценировка историй из жизни детей с помощью формы 
плейбэк-театра «Символическая история» 

Творческое задание «Делюсь позитивом» (коллективно). 

25 

Знакомство с формой плебэк-

театра «Мудрец», В. Бианки 
«Чей нос лучше» 

Эмоциональная разминка. 
Словарная работа. 

Чтение сказки. 
Работа с текстом. 

Упражнение с применением формы плейбэк-театра 

«Мудрец». 
Творческое задание: «Дорисуй лица в соответствии с 

сюжетом» (индивидуально). 

26 
Знакомство с формой 

плейбэк-театра «Табло» 

Речевая разминка. 
Словарная работа. 

Упражнение «Придумай и покажи историю». 
Творческое задание «Соедини лица и подходящие им 

ситуации» (индивидуально). 

27 
Закрепление формы 

плейбэк-театра «Табло» 

Речевая разминка. 
Словарная работа. 

Беседа и демонстрация в форме плейбэк-театра «Табло» 

наиболее запомнившейся каждому истории и связанной с ней 
эмоцией. 

Творческое задание: «Подбери домик для эмоции» 
(индивидуально). 
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№ 
п/п 

Тема занятия Содержание занятия 

28 
Подготовка к проведению 
акции «Делюсь добром» 

Беседа. 
Изготовление куклы Добряши (индивидуально). 

29 
Проведение акции «Делюсь 

добром» 

Дарение детьми кукол, сопровождающееся добрыми 

пожеланиями. 

30 Итоговое занятие 
Беседа. 
Творческая работа изготовление плаката «Планета Дружбы и 

Добра» (коллективная работа). 

 

Для реализации программы в экспериментальной группе было проведено 30 

занятий. В контрольной группе данная программа не была внедрена в 

образовательный процесс. 

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика 

уровня развития эмоционального интеллекта старших дошкольников. Результаты 

проведенного мониторинга в контрольной и экспериментальной группах 

представлены на рис. 1, 2. 

 

Рисунок 1. Динамика развития эмоционального интеллекта старших 
дошкольников в контрольной группе 
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Рисунок 2. Динамика развития эмоционального интеллекта старших 
дошкольников в экспериментальной группе 

 

Сравнительный анализ результатов, полученных нами в экспериментальной 

группе с данными контрольной группы показал, что в экспериментальной группе 

число старших дошкольников с низким уровнем развития эмоционального 

интеллекта уменьшилось с 25 до 4%, то есть на 21%, а в контрольной группе с 52 до 

48%, то есть на 4%. 

В экспериментальной и контрольной группах произошло увеличение числа 

старших дошкольников с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта (на 

2% в контрольной группе и на 45% в экспериментальной группе). 

Проверка наличия статистически значимых различий по изучаемым 

признакам в контрольной и экспериментальной группах проводилась при помощи Т-

критерия Стьюдента.  

Эмпирическое значение Т-критерия Стьюдента на констатирующем этапе 

эксперимента составило T = 0,6. Эмпирическое значение Т-критерия Стьюдента 

Wэмп = 2,01 ≤ 2,69. Следовательно, гипотеза о том, что сравниваемые выборки 

совпадают, была принята на уровне значимости 0,05. 

Эмпирическое значение Т-критерия Стьюдента на контрольном этапе 

эксперимента составило 579, значение Wэмп = 2,13 > 1,96. Следовательно, 

достоверность различий сравниваемых выборок составила 95%. 

Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и 

контрольной групп совпадают, а конечные (после окончания эксперимента) – 

различаются. Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений 

обусловлен внедрением в образовательный процесс дошкольного образовательного 
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учреждения программы по развитию эмоционального интеллекта старших 

дошкольников. 

Таким образом, проведенный анализ теоретических источников и собственного 

опыта работы показал, что для развития эмоционального интеллекта старших 

дошкольников необходимо комплексное применение активных методов с 

использованием средств театрализованной деятельности. Особенно актуальным в 

данном направлении явился плебэк-театр, который отвечает психологическим и 

возрастным особенностям старших дошкольников.  
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Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения познавательной 

активности студентов на занятиях по иностранному языку в техническом вузе. 
Коммуникативно-профессиональная направленность обучения рассматривается как 
способ развития коммуникативных и базовых профессиональных навыков. Приводятся 
аргументы в пользу информативных, актуальных и доступных учебных материалов. 
Групповые формы работы рассматриваются как способ активизации познавательной 
активности студентов. 

Ключевые слова: инженерное образование, изучение иностранного языка в 
техническом вузе, познавательная активность, коммуникативно-профессиональная 
направленность обучения 

 
Abstract. The article discusses ways to increase the cognitive activity of students in 

foreign language classes at a technical university. The communicative and professional 
orientation of training is considered as a way of developing communicative and basic 
professional skills. The arguments in favor of informative, relevant and accessible 
educational materials are presented. Group forms of work are considered as a way to 
activate the cognitive activity of students. 

Key words: engineering education, foreign language learning at a technical 
university, cognitive activity, communicative and professional orientation of training 

 
Функционирование системы российского инженерного образования 

неразрывно связано с глобальными процессами развития и внедрения 

многочисленных технологических инноваций. Высокая технологичность 

современных производственных процессов, без сомнения, требует соответствующего 

уровня предметных знаний и умений будущих инженеров. Вместе с тем, в 

производственной среде возрастает спрос на специалистов, способных выйти за 

пределы традиционной инженерной деятельности, готовых самостоятельно искать 

нестандартные пути решения производственных задач [1], способных на 

саморазвитие, как в рамках своей профессии, так и в сферах, на первый взгляд, 
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непосредственно несвязанных с ней: информационной, коммуникативной, 

социокультурной, лингвистической, и пр.  

Максимально расширить формируемые в техническом университете сугубо 

специализированные рамки профессионального знания, призваны дисциплины 

гуманитарного цикла, поскольку именно они обладают дополнительными 

образовательными и воспитательными возможностями. Особо следует отметить 

богатый развивающий потенциал дисциплины «Иностранный язык», поскольку 

процесс его изучения в вузе предоставляет студентам широкие возможности для их 

самовыражения и саморазвития. Помимо прочего, знание иностранных языков, в 

частности, английского, способствует формированию информационной культуры у 

будущих инженеров, что в эпоху беспрецедентного развития компьютерных 

технологий представляется необходимым качеством любого профессионала. А такое 

столь необходимое качество хорошего специалиста как умение получать и 

обрабатывать информацию из разнообразных иноязычных источников в 

профессиональных целях является, на наш взгляд, одним из средств повышения 

своей профессиональной востребованности на современном рынке труда.  

Рассмотрим подробней, каким же образом следует моделировать процесс 

обучения иностранным языкам, с тем, чтобы он способствовал развитию 

познавательной активности студентов. Мы рекомендуем начать его с создания 

психологически комфортной обстановки, лишенной менторства, но основанной на 

взаимном желании давать и получать новые знания. Именно в таких условиях, в 

которых каждый студент ощущает себя личностью со своими взглядами и интересами 

(порой даже противоположными) зарождается познавательная активность студентов, 

их заинтересованность и мотивация.  

Одним из условий создания мотивирующей обстановки, способствующей 

повышению интереса студентов технических вузов к изучению иностранного языка, 

а также повышению их познавательной активности, мы считаем возможность 

получать не только лингвистические знания, но базовые знания о своей будущей 

профессии. Поскольку одной из ведущих целей обучения иностранному языку в вузе 

является формирование коммуникативной компетенции, мы предлагаем 

использовать учебные материалы, которые носят коммуникативно-

профессиональную направленность, что способствует развитию не только умений и 

навыков всех видов речевой деятельности, но и базовых профессиональных навыков. 

Это могут быть интересные материалы, в которых говорится об истоках и дальнейшем 

развитии определенной отрасли промышленности, о последовательных этапах ее 
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развития в разных странах, о последних новинках и технологических достижениях в 

сфере будущей профессии, и т.д.  

Например, во время занятий со студентами нефтегазового направления 

наиболее обсуждаемыми темами являются: History of oil discovery and usage (История 

открытия и использования нефти), Oil refining and gas processing (Переработка нефти 

и газа), Refining plants and the environment (Нефтеперерабатывающие заводы и 

окружающая среда), Career in oil and gas industry (Карьера в нефтяной и газовой 

промышленности), и многие другие темы, содержательно связанные с будущей 

профессией студентов. Для студентов машиностроительного направления 

предлагаются такие темы как: The machine building industry (Машиностроительная 

промышленность), Russian and foreign machine building complexes (Российские и 

зарубежные машиностроительные комплексы), Metals and corrosive environment 

(Металлы и коррозийная среда), Innovative trends in machine tool industry 

(Инновационные тенденции в станкостроении), Youth labour prospects in machine 

building (Перспективы трудоустройства молодежи в машиностроении), и другие 

темы, к изучению которых студенты подходят с большой заинтересованностью и 

демонстрируют довольно высокий уровень познавательной активности на занятиях 

по английскому языку.  

Опираясь на многолетний педагогический опыт, можно говорить о том, что 

учебные материалы, мотивирующие познавательную активность студентов на 

занятиях по иностранному языку, должны быть: информативными, актуальными и 

доступными. Говоря об информативности учебных материалов, преподавателю 

следует не забывать, что в наше время молодые люди имеют неограниченный доступ 

к разнообразным информационным источникам в интернете. Однако это не всегда 

означает, что вся получаемая из интернета информация в достаточной степени 

систематизирована в их умах. Порой это обрывочные и хаотичные сведения, которые 

студенты не в силах осознать или применить на практике должным образом. Поэтому 

задача преподавателя заключается в том, чтобы полученная новая информация 

преподносилась на занятиях дозировано по принципу «от простого к сложному»; 

чтобы эта информация содержала некие познавательные задачи, решая которые у 

студентов возникало желание узнавать все больше нового.  

Не следует забывать и об актуальности учебного содержания. Новые 

технологии развиваются столь стремительно, что преподавателям, стремящимся 

развить у студентов актуальные коммуникативные профессиональные навыки, не 

следует пользовать в обучающем процессе какие-то многолетние учебно-
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методические заготовки. Устаревший и неактуальный материал будет не интересен 

студентам, и не будет решать каких-либо познавательных и смысловых задач. 

Поэтому актуальность и новизна являются непременными атрибутами учебных 

материалов для развития познавательной активности у будущих инженеров. 

Доступность учебного материала также выступает фактором стимулирования 

познавательной активности студентов, т.к. является условием, при котором 

реализуется их желание узнать как можно больше нового. Если учебные материалы 

слишком сложны для понимания, если в них избыточное количество незнакомых 

слов, не определяемых по контексту, студенты теряют интерес к данному виду работы, 

их познавательная активность снижается. Поэтому мы рекомендуем средние в плане 

сложности, но информативные и актуальные по содержанию учебные материалы, 

работа над которыми будет стимулировать познавательную активность студентов.  

На современном этапе обучения в технических вузах значительно возрастает 

объем необходимой к усвоению информации. Поэтому в своей работе со студентами 

мы стремимся разнообразить сложный процесс обучения и стараемся при обучении 

иностранному языку использовать различные методы. Речь, в частности, идет о 

поисковом методе, о диспутах, дискуссиях и прочих формах группового обсуждения, 

которые вносят в процесс обучения живость и заинтересованность.  

Задачу преподавателя при организации таких форм занятий по иностранному 

языку, нацеленных на активизацию познавательной деятельности студентов, на 

развитие самостоятельности их мышления, исследовательских и творческих умений, 

мы видим в том, чтобы была правильно организована поисковая деятельность 

студентов. Сначала следует четко поставить перед студентами определенные задачи. 

Затем выдвинуть ряд гипотез, которые студенты должны подтвердить или 

опровергнуть информацией, найденной в самостоятельном информационном поиске. 

Проверка гипотез, выдвигаемых студентами, осуществляется в форме устных 

дискуссий, в ходе которых генерируются разнообразные идеи и обсуждаются схожие 

и противоположные точки зрения.  

Некоторые из подобных заданий включены нами в учебник по английскому 

языку для бакалавров технических направлений [2], который используется в учебном 

процессе технических вузов по всей стране. Приведем в качестве примера некоторые 

формулировки заданий:  

1) We have recently discussed engineering professions. Find additional information 

about your speciality and future job. Write down ten ideas (for example, about the ability 

of an engineer to work in a team, to manage equipment, to participate in complex projects). 
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Use your notes to make a short report that include introduction, the aim of the report, some 

interesting facts, and conclusion. Discuss your report with your classmates. Listen to the 

reports of your classmates, compare your results and discuss the professional qualities of 

the engineer. (Недавно мы обсуждали инженерные профессии. Найдите 

дополнительную информацию о своей специальности и будущей работе. Запишите 

десять идей (например, об умении инженера работать в команде, управлять 

оборудованием, участвовать в сложных проектах и т.д.). На основе своих заметок 

составьте небольшой доклад (введение, цель доклада, некоторые интересные факты, 

заключение). Обсудите свой доклад со своими одногруппниками. Послушайте 

доклады своих одногруппников, сравните полученные результаты и обсудите 

профессиональные качества инженера).  

2) Discuss the chain of subsequent problems with your classmates:  

I. Nowadays the focus has been to discover new resources from increasingly 

challenging reservoirs and locations.  

II. But the days of easy oil and gas are over.  

III. Global energy demand continues to surge and is set to double in the XXI century, 

thanks to improving living standards and population growth.  

IV. Discuss the prospects of mankind's consumption of natural resources and the 

creation of new energy sources. 

(2) Обсудите цепочку последующих проблем с одногруппниками: 

I. В настоящее время основное внимание уделяется обнаружению новых 

ресурсов во все более сложных резервуарах и местоположениях. 

II. Но времена легкой добычи нефти и газа прошли. 

III. Мировой спрос на энергию продолжает расти и, как ожидается, удвоится в 

XXI веке благодаря повышению уровня жизни и росту населения. 

IV. Обсудите перспективы потребления человечеством природных ресурсов и 

создания новых источников энергии).  

Такой метод работы с использованием заданий, моделирующих поиск 

информации и последующее обсуждение в группе, на наш взгляд, способствует 

повышению познавательной активности студентов в ходе изучения иностранного 

языка, позволяет им демонстрировать определенные качества, такие как 

коммуникабельность, самостоятельность, инициативность, умение работать в группе, 

и пр.  

Как показывает анализ научной литературы, подобный вид работы широко 

распространен в образовательном процессе, поскольку способствует вовлеченности 
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студентов в обучение, позволяет развивать навыки сотрудничества и критического 

отношения к собственным действиям, а также реализовать творческий и поисковый 

потенциал [3]. В педагогической среде высказываются мнения о том, что 

максимальное повышение уровня познавательной активности студентов, побуждает 

их к дальнейшей мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом [4]. Подобные интерактивные формы работы в процессе 

изучения иностранных языков, учитывающие познавательные потребности 

студентов, мотивируют их к дальнейшему совершенствованию иноязычных знаний, 

развивают у студентов желание практически использовать иностранный язык в 

личных и учебных целях. Кроме того, отстаивая собственную точку зрения, 

основанную на индивидуальном жизненном опыте, студенты учатся прислушиваться 

и к другим мнениям, развивая, тем самым, способность анализировать различную 

информацию, формируя критическое мышление [5].  

Мы считаем, что подобные занятия на основе групповых дискуссий позволяют 

студентам не только знакомиться с дополнительной информацией на иностранном 

языке, расширяя тем самым их общенаучный и лингвистический потенциал, но и 

положительно влиять на их познавательную активность, на формирование 

ценностного отношения к личностному выбору и аргументированному мнению 

другого человека. Более того, активное участие в групповых дискуссиях и диспутах 

позволяет студентам продемонстрировать свои коммуникативные навыки, донести 

другим людям свои мысли и мнения.  

Резюмируя изложенное, хочется в целом подчеркнуть значимость 

познавательной активности в процессе будущего профессионального 

функционирования инженеров. Инженеры – это творцы новых технологий и 

производств, новых видов промышленности и инфраструктурных объектов. Поэтому, 

формируя на занятиях по иностранному языку в техническом вузе не только 

коммуникативные, страноведческие, но и общепрофессиональные компетенции, тем 

самым содержательно дополняя профессиональное образование инженеров, мы 

вносим свой вклад в реализацию интегративности образовательного процесса, в 

развитие ценностного отношения студентов к многообразию получаемого 

профессионального знания. 
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Цели воспитания неразрывно связаны со всеми общеобразовательными 

предметами, изучаемыми в современной общеобразовательной школе. И одним из 

важнейших предметов, который формирует культурно-нравственный облик ребенка, 

несомненно изучение родного (хантыйского) языка. Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС СОО) 

обеспечивает сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможностью получения основного общего образования на родном 

языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

Российской Федерации. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 

изучение государственного языка республики или родных языков из числа языков 

Российской Федерации, в том числе и русского языка. Предмет «Родной язык» не 
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только средство общения и познания окружающей действительности, но и как 

средство фиксации, сохранения национальных, культурных традиций и приобщения 

к ним последующих поколений.  [2]. 

Хантыйский язык – это не просто общеобразовательная дисциплина, а еще и 

важное средство для диалога двух культур. В изучении родного (хантыйского) языка 

к темам относятся: экологические проблемы, национальная культура, национальная 

кухня, праздники, обычаи и традиции, средства массовой информации 

толерантность, выдающиеся люди и т.д. Учебный предмет «Родной (хантыйский) 

язык» для обучающихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра изучается начиная на уровне начальной 

общеобразовательной школы и проложается на уровне основного общего 

образования.  

На современном этапе развития общества каждого из нас беспокоит будущее 

наших детей, судьба России. Актуальность проблемы формирования ценностных 

ориентиров школьника, его нравственного облика, продиктована социальными 

запросами, предъявляемыми обществом к школе, необходимостью приобщения к 

системе общечеловеческих ценностей и специфически российских ценностей, 

формирования у школьников патриотизма, национального сознания и 

поликультурного мышления. 

Проблема духовно – нравственных ценностей, обучающихся разные годы 

являлась объектом исследований психологов и педагогов: Б.Г. Ананьева, Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, которые рассматривают роль и место 

духовно - нравственных ценностей в различных аспектах изучения свойств личности. 

По мнению В. А. Караковского в воспитательной деятельности нужно обратиться к 

ценностям фундаментальным, таким как Человек, Семья, Труд, Культура, Отечество, 

Земля, Мир. «Ценности представляют собой культурно – исторический опыт, 

накопленный обществом, и индивидуальный опыт, который складывается в процессе 

жизнедеятельности личности» - утверждает Серебрякова Т. А. Являются основой 

социализации и воспитания личности. [1]. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений 

ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к 

самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, 

товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям. 

Система образования призвана обеспечить историческую преемственность, 

сохранение распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
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патриотов России, граждан, обладающих высокой нравственностью. Поэтому тема 

духовно-нравственного воспитания школьников всегда актуальна в обществе. [3].  

Главная задача учителей родного (хантыйского) языка, литературы– не только 

дать определённую сумму знаний (расширить словарный запас обучающихся, 

показать неисчерпаемые богатства, красочность хантыйской речи, 

представить ученикам культуру и язык ХМАО-Югры как сокровище общемирового 

масштаба), но также и показать практическую ценность знаний в дальнейшей 

жизни. Покидая школу, дети должны уметь грамотно говорить, понимать 

хантыйский язык, уметь активно владеть богатством устной и письменной речи, 

мыслить, иметь желание к дальнейшему развитию собственных творческих 

способностей.  

Духовно-нравственное воспитание школьника происходит главным образом в 

процессе обучения. На самом деле урок родного языка   – место разнообразных 

коллективных действий и переживаний, накопления опыта нравственных 

взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для 

успешного осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями 

других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках 

дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения 

новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. Так, на уроках родного (хантыйского) 

языка при изучении разделов «Лексика» в 3 классе дети знакомятся с историческими 

событиями, культурой используя произведения фольклора народов Севера. Дети 

понимают ценность и значимость изучения родного языка литературы. Так же в 

процессе работы над содержание различных текстов, рассказов обучающиеся 

знакомятся с такими нравственными понятиями как смелость, совесть, добро, 

сердечность, справедливость и ответственность. 

Формирование нравственных качеств, обучающихся происходит и на самом 

уроке. Ведь на уроке постоянно возникают определенные деловые и нравственные 

отношения между обучающимися. Сообща решая общие познавательные задачи, 

поставленные перед классом, обучающиеся общаются между собой, влияют друг на 

друга. Совместная работа школьников на уроке рождает между ними отношения, 

характеризующиеся многими признаками, которые свойственны отношением в 

любой коллективной работе.  

На уроках хантыйского языка для духовно – нравственного воспитания и 

развития используются такие формы и виды деятельности, как педагогические 
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задачи, игры, игровые ситуации, изобразительная деятельность, коллективные 

творческие работы. 

        На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется 

нравственность ребенка, обогащается его жизненный опыт. Переживания 

школьников, их радости и огорчения связаны с учебой. На уроках взаимодействуют 

все основные элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, 

методы, организация. 

Важными элементами урока становятся беседа, словарная работа, наблюдения, 

сбор и систематизация материала для создания сочинения, самостоятельная работа 

по составлению плана. Предлагаю написать сочинение-описание. Например, на такие 

темы: «Моя любимая деревня», «Наша Родина- Югра», «Любимое место на малой 

родине», «Мой друг». 

В реализации духовно-нравственного воспитания на уроке хантыйского языка 

важную роль играют тематические уроки. Тематические уроки очень важны для 

обучающихся, педагогов и для учебного процесса в целом, так как они воспитывают 

интерес к изучению языка. Выполнение разнообразных проектных исследований 

позволяет реализовывать не только образовательные задачи, но и воспитательные. 

Обучающиеся могут по-новому взглянуть на реалии своей каждодневной жизни, на 

историю своей родины и, конечно, узнать многое из того, что их интересует о жизни 

изучаемого языка. А междисциплинарные связи, прослеживающиеся в каждой 

изучаемой теме, способствуют развитию более широкого взгляда на проблемы 

современного общества и жизни, формируют активную гражданскую позиции и 

развивают индивидуальные способности и таланты каждого обучающегося. 

      Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет 

обучающимся видеть практическую пользу от изучения родного языка, следствием 

чего является повышение интереса к учебному предмету, исследовательской работе в 

процессе «добывания знаний» и их сознательного применения в различных речевых 

ситуациях. Обучающиеся с интересом создают и защищают такие проекты, как «Мое 

семейное древо», «Меню моей семьи» и т.д. Также стоит отметить, что при 

использовании метода проектов меняется роль учителя. Учитель выступает в роли 

консультанта, помощника, наблюдателя, источника информации и координатора. 

Главной задачей учителя становится не передача конкретных знаний, а передача 

способов работы. Одним из новых, но эффективных направлений в реализации 

духовно-нравственного воспитания является использование информационно-

коммуникативных технологий на уроке родного (хантыйского) языка. На 
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сегодняшний день абсолютно все обучающиеся знакомы с информационными 

технологиями, активно используют компьютеры, мобильные телефоны и планшеты 

как в школе, так и дома. Через интерес к ИКТ можно повысить мотивацию изучения 

родного языка, изменить формы и методы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. Например, можно совершить «виртуальные экскурсии» по 

достопримечательностям или просто посетить музей. Считаем, что познавательные 

компетенции также развиваются при реализации урочных проектов как при 

изучении целого раздела грамматики, как и при изучении отдельных тем. В деле 

приобщения обучающихся к родному языку неоценима работа школьного музея, где 

собран богатейший материал по истории поселения, школы, родословным, ветеранам 

войны, тыловикам, выпускникам школы. Двери музея всегда открыты для гостей, где 

экскурсоводы на родном языке расскажут о всех экспозициях. Родной (хантыйский) 

язык и литература располагают исключительно большими возможностями для 

духовно- нравственного воспитания, подрастающего поколения. Таким 

образом, интеграция всех звеньев этнокультурной среды позволяет осуществлять 

целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся и, в конечном 

счете, повысить качество знаний по предмету, создать условия для успешной 

социализации личности. 
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Аннотация. В условиях медленной трансформации образования под быстрые 

изменения рынка труда, острой необходимости в технологическом суверенитете и 
недостатка быстрых решений и соответствующих кадров для производств требуется 
подготовка специалистов с уникальными навыками и знаниями. Цель работы – 
проанализировать требования к разработке Фонда оценочных средств (ФОС) 
сформированности компетенций магистров в современных реалиях. Методы 
исследования: описательный, сравнительный и количественный анализ. В ходе 
исследования, во-первых, были выделены компоненты структуры комплекта ФОС; во-
вторых, проанализированы требования к диагностической работе, в-третьих, 
рассмотрены типы заданий. В результате исследования пришли к выводу, что система 
контроля знаний и оценивания компетенций, способствующая достижению 
требований ФГОС ВПО; эффективному освоению магистрантами ООП ВПО; 
направленна на достижение аккредитационных показателей вузом и выстраивается 
как комплексный процесс планирования, организации и проведения контрольно-
оценочных процедур по заданному набору оцениваемых показателей и критериев.  
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Abstract. Slow education transformation in the labor market rapid changes requires 

specialists training with unique skills and knowledge. The purpose of the work is to analyze 
evaluation means fund design requirements for masters’ competencies development in 
modern realities. We use the research methods such as descriptive, comparative and 
quantitative analysis. The results are firstly, the structure components were identified; 
secondly, the requirements for diagnostic work are analyzed, and thirdly, the types of tasks 
are considered. As a result, we came to the conclusion that the knowledge control and 
competence assessment system contributing requirements achievement of the Federal State 
Educational Standard of Higher Education and the effective development of the master's 
degree, is built as a complex process of planning, organizing and conducting control and 
evaluation procedures according to a given set of evaluated indicators and criteria. 

Key words: Fund of evaluation means, diagnostic work, open-type tasks, closed-
type tasks, educational results. 

 

Сегодня в условиях медленной трансформации образования под быстрые 

изменения рынка труда, острой необходимости в технологическом суверенитете и 

недостатка быстрых решений и соответствующих кадров для производств требуется 

подготовка специалистов с уникальными навыками и знаниями. Университет 

становится площадкой поиска сложных решений в непрерывном образовании 

взрослых.  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2023 N 409 «Об 

утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам 

высшего образования, методики расчета и применения аккредитационных 

показателей по образовательным программам высшего образования» к 

аккредитационным показателям относится доля обучающихся, выполнивших 

заданий диагностической работы, сформированной из фонда оценочных средств 

образовательной организации [5]. 

В связи с этим проблема разработки фонда оценочных средств (ФОС), 

направленного на объективную оценку приобретаемых магистрами компетенций 

является актуальной. 

Корректный отбор содержания дисциплины, выбор традиционных, активных и 

интерактивных форм занятий, технологий преподавания, форм организации 

самостоятельной работы обучающихся, средств и методов оценивания результатов 

заложено в основу формирования компетенций магистра в рамках дисциплины ООП 

[2]. 

Оценочные средства, формы и процедуры определения качества освоения 

учебного материала, являются неотъемлемой частью ООП ВПО. В соответствии с 
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видом профессиональной деятельности виды и формы контроля находят отражение 

в рабочих программах и направлены на достижение результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций магистров.  

Следует отметить, что ФОС для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам в составе профессиональных модулей магистрантов разрабатываются и 

утверждаются Вузами самостоятельно. В то время как ФОС для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации разрабатываются с учётом мнения работодателей, требований к 

аккредитации специалистов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утверждаются каждым Вузом [4]. 

Разработка ФОС для контроля сформированности компетенций магистров 

осуществляется на основании положений: ФГОС ВПО; Программы учебной 

дисциплины; Профессионального стандарта и т.д. 

В структуру комплекта фонда оценочных средств входят: 

1. Спецификация оценочных средств – описание структуры и содержания 

оценочных средств. 

2. Кодификатор проверяемых элементов содержания - перечень проверяемых 

элементов содержания в контексте компетенций. 

3. Оценочные средства – диагностические задания [9].  

В ходе анализа были выделены следующие требования к диагностической 

работе: 

1. Надежность – стабильность результатов при многократном 

использовании контрольных материалов; 

2. Репрезентативность – целостность охвата изученного материала; 

3. Стандартизированность – единство процедуры оценки 

сформированности компетенций магистров; 

4. Валидность – соответствие проверочного материала целям контроля [6]; 

5. Краткость и осознанность – четко обозначенная формулировка 

задания, требующая однозначного ответа; 

6. Калибровка по трудности – задания различной степени сложности; 

7. Взаимосвязь – соотношение заданий по содержанию и корреляция 

между ними [10]. 

Оценочные материалы в ФОСах формируются в виде заданий закрытого и 

открытого типа.  
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В методической литературе к заданиям открытого типа относятся: задания на 

дополнение; задания свободного изложения. Отличительной чертой является то, что 

магистранту необходимо самому сформулировать ответ, который состоит из 

словосочетаний или нескольких предложений [1,7,8]. 

К заданиям закрытого типа относятся: альтернативные ответы; один 

правильный вариант ответ из множественного выбора; несколько правильных 

вариантов ответа из множественного выбора; на восстановление соответствия; на 

восстановление последовательности [3]. Таким образом, задания закрытого типа – 

всегда задания с представленными вариантами ответа.  

Следует отметить, что задания должны быть сформированы на проверку и 

знаний, и умений, и навыков.  

Образовательные результаты могут быть представлены следующим образом: 

Образовательные результаты 
 
 

 

Знания 

 

+ 

 

Умения 

 

 

+ 

 

Навыки 

 

+ 

 
Решение 

профессиональных 
задач 

 
= 

 
Компетенция 

 
 

Индикатор сформированности компетенции 
 

 
Таким образом, целью каждой формы контроля является фиксирование 

приобретенных магистрами в результате освоения дисциплины знаний, умений, 

навыков и решения профессиональных задач, направленных на формирование 

компетенций. Компетенция считается сформированой, если обучающийся набрал 

70% и более правильных ответов в ходе выполнения заданий. 

Система контроля знаний и оценивания компетенций, способствующая 

достижению требований ФГОС ВПО и эффективному освоению магистрантами ООП 

ВПО, направленная на достижение аккредитационных показателей вузом 

выстраивается как комплексный процесс планирования, организации и проведения 

контрольно-оценочных процедур по заданному набору оцениваемых показателей и 

критериев. 
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Аннотация. Современная ситуация развития образования предполагает 

внедрение инновационных технологий для решения педагогических задач. В данной 
статье рассматривается проблема использования STEAM-технологий в дошкольной 
образовательной организации, а именно выбор цифровых инструментов, 
материально-техническое, программное и кадровое обеспечение. Особое внимание в 
статье уделено обзору STEAM-решений, приводятся примеры прикладного 
использования, а также демонстрируется пример применения программы-тренажера 
«Книга правил безопасности жизнедеятельности» в практике дошкольного 
образования. 

Ключевые слова: STEAM-технологии, профессиональная компетентность, 
кадровое обеспечение, программное обеспечение, цифровая образовательная среда. 
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Abstract. The current situation in the development of education involves the 
introduction of innovative technologies to solve pedagogical problems. This article discusses 
the problem of using STEAM technologies in a preschool educational organization, namely 
the choice of digital tools, logistics, software and staffing. Particular attention is paid to the 
review of STEAM solutions in the article, examples of applied use are given, and an example 
of the application of the “Book of Life Safety Rules” simulator program in the practice of 
preschool education is demonstrated. 

Key words: STEAM technologies, professional competence, staffing, software, 
digital educational environment. 

 

Современный этап развития педагогической мысли можно охарактеризовать 

как период поиска наиболее оптимальных образовательных технологий, которые бы 

отвечали задачам обучения и воспитания. В практической деятельности педагоги 

стали использовать сквозные цифровые инструменты, среди них виртуальная и 

дополненная реальность, платформенные решения, иммерсивные технологии, 

геймификация. Одной из приоритетных задач в образовании можно считать 

формирование образа мышления и жизни в ситуации sustainability, т.е. 

долгосрочного и устойчивого развития при соблюдении правил ценностного 

отношения к собственной жизни и окружающей действительности. Об этом тренде 

сказано в послании президента РФ [7], обозначено в научных публикациях 

современных исследователей [4, 10, 11], что, безусловно, свидетельствует о 

значимости проблемы и способах ее решения. 

Как показывает практика зарубежных стран, образование в целях устойчивого 

развития эффективно начинать еще на этапе дошкольного детства, когда сознание 

ребенка открыто для нового, а уровень познавательной активности достаточно высок. 

С этой целью эффективным можно считать использование STEAM-технологий в 

образовательной деятельности. На сегодняшний день коллективом авторов Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин разработана парциальная программа, 

основанная на применении данной технологии, включающая такие разделы, как: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля. 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой. 

3. LEGO-конструирование. 

4. Математическое развитие. 

5. Робототехника. 

6. Мультистудия «Я творю мир» [3]. 

В педагогической практике сложилось несколько подходов к определению 

понятия STEAM-технологии. Это образовательная модель, объединяющая 

естественные науки и инженерные предметы в единую систему с целью 
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формирования у обучающихся математических представлений для реализации 

практико-прикладных задач, а также создания инновационных проектов на стыке 

творчества и четкого расчета [6]. Авторы статьи «STEAM-образование как 

инновационная технология для Индустрии 4.0» [2] полагают, что именно данная 

инновационная технология интегрирует техническую и гуманитарную составляющую 

в образовании, тем самым преодолевается разрыв между обозначенными 

направлениями науки, который наблюдался не одно десятилетие. 

Рассмотрим STEAM-технологии, представленные на рынке образовательных 

услуг, предназначенные для реализации в дошкольных образовательных 

организациях: 

1. «Лаборатория STEM» от компании ООО «Сенсориум Групп» - 

предназначена для использования участниками образовательных отношений при 

решении задачи формирования целостного представления об окружающем мире в 

процессе экспериментирования. Учебно-методический комплекс позволяет 

дошкольникам и педагогам исследовать физические явления природы: магнетизм, 

силу притяжения, объем и массу вещества и другое. Организовать занятие с 

обучающимися можно в формате проектной деятельности, где дети самостоятельно 

ставят задачи и решают их в непосредственно прикладной деятельности. 

2. «3D Принтик» - образовательный проект от компании «3D Образование» 

направлен на развитие у обучающихся творческих способностей, пространственного 

мышления, познавательной активности, навыков, которые в будущем позволят 

выбрать интересную профессию и заниматься любимым делом. 

3. Для развития математических представлений компания разработчик 

ООО «АВСПАНТЕРА» предлагает компьютерно-игровой комплекс «LigroGame», 

который позволяет педагогу интересно, познавательно и продуктивно 

организовывать проектную деятельность посредством 3d-моделирования. 

Дошкольники знакомятся с геометрическими понятиями, а игровые персонажи в 

интерфейсе электронной среды позволяют успешно выполнять задания. 

4. В качестве инструмента по формированию основ устойчивого развития 

нами предложена программа-тренажер «Книга правил безопасности 

жизнедеятельности», разработанная коллективом МГТУ им. Г.И. Носова на игровом 

движке Unity, ориентированная на возрастную группу детей 6-7 лет (рисунок 1, 2, 3). 

В ходе цикла занятий на данной платформе у воспитанников дошкольной 

образовательной организации формируются знания, умения и навыки поведения в 
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различных жизненных ситуациях (в быту, на природе, в транспорте, на улице, в том 

числе на проезжей части, при взаимодействии со сверстниками). 

 

Рисунок1. Начало программы 

 

Рисунок2. Пример страницы с теоретическим материалом 

 

Рисунок3. Пример страницы практического курса 

Этапы реализации разработанного STEAM-решения представлены следующим 

образом: 

1. Осмысление проблемы необходимости формирования у детей 

безопасного образа жизни без ущерба окружающей среде и собственному здоровью. 

2. Разработка разделов «Книги правил безопасности жизнедеятельности». 

3. Осмысление интерфейса интересного и полезного для детей и педагогов. 

4. Разработка на платформе Unity «Книги правил по безопасности 

жизнедеятельности». 

5. Апробация прототипа программы в дошкольной образовательной 

организации МДОУ «Детский сад №73» г. Магнитогорска. 
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Для реализации STEAM-решения «Книга правил безопасности 

жизнедеятельности» в дошкольной образовательной организации должна быть 

организована соответствующая развивающая предметно-пространственная среда, а 

именно: 

1. Материально-техническое оснащение: наличие компьютерного класса, 

интерактивной доски, наборов Lego или аналогов, комплектов для творчества. 

2. Программное обеспечение: программа-тренажер «Книга правил 

безопасности жизнедеятельности», Scratch, AutoDraw (рекомендуется, при наличии 

интернет). 

3. Кадровое обеспечение предполагает, что в дошкольной образовательной 

организации есть специалист, чья компетентностная составляющая отвечает 

инновационным технологиям в образовании: обладает цифровой грамотностью, 

способен реализовывать STEAM-решения в образовании, создавать проекты на базе 

Scratch [9] и AutoDraw, а также других цифровых платформ, использовать сквозные 

образовательные технологии. 

Технологическая карта применения STEAM-образовательного решения 

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Технологическая карта 

 

В ходе освоения материала, дети знакомятся со следующими разделами книги-

тренажера: 

1. Правила безопасного поведения на природе. 

2. Опасные растения. 

3. Правила поведения на различных видах транспорта. 

4. Правила безопасного поведения на дороге. 

5. Правила безопасного поведения в быту. 

6. Правила успешной коммуникации. 

После освоения теоретического материала, воспитанникам предлагается 

проверить на тренажере свои знания, а за каждое выполненное задание они получают 
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звездочки, при этом дети могут улучшить свой предыдущий результат. А полученные 

знания они могут перенести в различные виды деятельности, например: 

1. Конструирование палатки и походных принадлежностей для похода, 

чтобы на природе было безопасно. Как пример занятия раздела на природе. 

2. Рисуем в Autodraw как нужно вести себя на улице и, если подошёл 

незнакомец.  

3. Создаем мультфильм в Scratch как правильно дружить. 

4. Рисуем на бумаге, как заботиться о своём здоровье. 

На основе анализа STEAM-технологий, можно выделить ее особенности: 

1. Позволяет интегрировать математическое образование с художественно-

эстетическим, что соответствует задачам Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Создает основу для проектного обучения, в котором могут быть 

использованы различные цифровые инструменты (геймификация, виртуальная, 

дополненная реальность и др.). 

3. В практике реализации STEAM-технологий у воспитанников 

дошкольной образовательной организации формируются причинно-следственные 

связи, что мир, человека, природа – это единое целое, поэтому данную технологию 

можно взять за основу формирования устойчивого развития у данной возрастной 

категории детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная система образования 

нуждается в высококвалифицированных педагогических кадрах с 

надпрофессиональными компетенциями [5], например, заявленных в «Атласе новых 

профессий» [1], а именно: 

1. Навык использования цифровых продуктов (цифровых платформ, 

приложений, связи нового поколения, мессенджеров в образовательной 

деятельности). 

2. Навык использования в педагогической деятельности собственных 

ресурсов педагога, его когнитивного мышления в сочетании с возможностями 

искусственного интеллекта. 

3. Навык владения цифровыми образовательными технологиями 

(виртуальная и дополненная реальность, геймификация и эдъютеймент, 

нейротехнологии и другие сквозные технологии). 
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4. Навык интеграции всех перечисленных выше навыков для реализации 

STEAM-технологий в дошкольном образовании с учетом возрастных потребностей и 

возможностей детей указанной возрастной категории. 

Однако даже при наличии соответствующих компетенций педагог не сможет 

реализовать STEAM-решения, если в образовательной организации не будет создана 

цифровая образовательная среда [8]. 

В заключении можно обозначить следующие тезисы: 

1.  STEAM-технологии позволяют решать педагогам образовательные 

задачи различного уровня сложности с ориентацией на потребности дошкольников. 

2. Привлекать воспитанников в проектную деятельность, делая ее 

интересной и полезной, где дети являются активными субъектами деятельности, а 

педагог выполняет функцию наставника. 

3. Сложность реализации данной технологии заключается в том, что у 

большинства педагогических работников сформированы навыки hardskills, а переход 

к компетенциям softskills требует повышения квалификации, а в некоторых случаях 

профессиональной переподготовки с уклоном IT-компетенции. Также сложность 

реализации технологии видится в том, что не все дошкольные образовательные 

организации, особенно периферийные, имеют доступ к цифровой образовательной 

среде. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме дошкольной педагогики и 
психологии - формированию операций мышления у детей старшего дошкольного 
возраста. В статье представлены результаты исследования мыслительных операций у 
детей подготовительной к школе группе и описание опытно-экспериментальной 
работы по их формированию посредством загадок. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of preschool pedagogy and 

psychology - the formation of thinking operations in older preschool children. The article 
presents the results of a study of mental operations in children of a preparatory school group 
and a description of experimental work on their formation through riddles. 

Keywords: riddle, thinking, thinking operations, senior preschool age 

 

Дошкольный возраст - период интенсивного развития организма, сензитивный 

возраст для многих психических функций, а также время для подготовки ребёнка к 

школе.  

Наряду с инновационными методами и приёмами в современной дошкольной 

педагогике широко используются и традиционные. Одним из эффективных методов 

подготовки к школьному обучению в детском саду является использование загадок в 

обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 

mailto:elena.afanasyeva19@yandex.ru
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Загадки можно встретить на всех материках, в любой культуре мира. Появилась 

загадка примерно в первом - третьем тысячелетиях до нашей эры, возникновение 

авторской загадки историки относят к седьмому веку до нашей эры. На территории 

России первые упоминания о загадках встречаются в середине XVII века [5]. 

В словаре С.И. Ожегова под загадкой понимается изображение или выражение, 

которое нуждается в истолковании, разгадке [2]. 

Д. Н. Ушаков в толковом словаре русского языка даёт следующее определение 

загадки. Это иносказательное изображение в короткой формуле предмета или 

явления, которое нужно угадать; выражение, требующее разгадки [1]. 

Итак, загадка рассматривается как замысловатое описание загадываемого 

предмета, которое требует ответа и является испытанием для сообразительности.  

Исследованиями роли загадки в психическом развитии человека занимались, 

как зарубежные, так и отечественные учёные, среди которых: Р. Д. Абрахамс, 

О. Н. Говоркова, Э. Кенгэс-Маранду, М. Л. Ковшова, А. Б. Кривенко, Р. Петш, 

М .А. Рыбникова, Д. Н. Садовников, С. Я. Сендерович и др [5]. 

Доказано, что особенности загадки способствуют формированию операций 

мышления уже в раннем и дошкольном возрасте. Для того, чтобы разгадать загадку, 

ребёнку необходимо обладать определёнными знаниями и умело их применять. 

Поиск правильного ответа на загадку невозможен без таких умений, как умения 

анализировать имеющуюся информацию, умения выделять из массива данных 

существенные признаки, умения делать вывод. Главная цель для того, кто загадывает 

загадку - это запутать отгадчика, подать ему информацию в изменённом виде, главная 

же цель отгадчика - соотнести полученную информацию с той, которой он владеет. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что загадка имеет огромный 

педагогический потенциал и создаёт возможности для решения различных 

методических вопросов. С её помощью воспитатель детского сада может научить 

систематизировать свойства предметов и явлений, развивать любознательность, 

самостоятельность и оригинальность детского мышления. 

В связи с этим, целью данного исследования стало изучение влияния серии 

занятий с использованием загадок на формирование операций мышления у детей 

старшего дошкольного возраста. 

В исследовании приняли участие 9 детей старшего дошкольного возраста, 

посещающих разновозрастную группу малокомплектного сельского детского сада 

Кондопожского района республики Карелия.  

Для изучения сформированности мыслительных операций на первом этапе 
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опытно-экспериментальной работы были использованы методика «Исследование 

уровня овладения детьми общей структурой мыслительной деятельности» 

(У. В. Ульенкова) [8], «Исключение предметов» (М. М. Семаго) [7]. 

Перед началом диагностической работы с детьми была проведена беседа с 

педагогом группы. В её процессе было установлено, что в группе имеется 

методическая литература по использованию загадок в работе с детьми дошкольного 

возраста, воспитатель данной группы использует загадки при организации 

различных видов детской деятельности; в педагогическом процессе решает задачу по 

обучению детей отгадыванию и загадыванию загадок, обогащает представление 

родителей о важности использования загадок в дошкольном возрасте, ежегодно 

обновляет картотеки детских загадок. По мнению воспитателя, дети группы любят 

отгадывать загадки, но не очень умело загадывают их. 

Результаты методики «Исследование уровня овладения детьми общей 

структурой мыслительной деятельности» У. В. Ульенковой свидетельствуют о том, 

что дети умеют обобщать ряды знакомых конкретных понятий при помощи родовых 

(сложности вызвали только незнакомые слова, связанные с профессиями), 

сравнивать объекты по представлению и умеют конкретизировать понятия. 

Сложности у группы возникли при обобщении рядов понятий более широкого объёма 

и только половина детей справилась с заданием на классификацию. У 4 детей группы 

выявлен высокий уровень овладения общей структурой мыслительной деятельности, 

ещё у 4 детей - выше среднего и у 1 ребёнка - средний уровень. Низкий уровень 

выявлен не был.  

Согласно анализу данных методики «Исключение предметов» М. М. Семаго, 

дети группы используют все виды объединений трёх предметов по отношению к 

четвёртому (33 раза дети сделали объединение 3 предметов по отношению к 4 по 

функциональному признаку, 20 раз - по понятийному признаку, 9 раз - по конкретно-

ситуативному признаку, 8 раз - по латентному признаку, 2 раза - по конкретному 

признаку), при этом преобладает обобщение по функциональным и понятийным 

признакам, что соответствует возрастным особенностям. Показатель доступности 

выполнения заданий в среднем по группе равен 86%. У 8 детей актуальный уровень 

развития понятийного мышления соответствует возрастной норме, у 1 ребёнка - не 

соответствует. 

Таким образом, из 9 обследованных детей старшего дошкольного возраста 

одному требуется коррекционно-развивающая работа по формированию операций 

мышления.  
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На втором этапе опытно-экспериментальной работы была разработана 

тематическая серия занятий «Приключения маленького Эхо» по формированию 

операций мышления у детей старшего дошкольного возраста с использованием 

загадок. При разработке серии занятий использовались методические разработки 

Ю. Г. Илларионовой [3], Н. В. Нищевой [4], С. Ю. Танцюры, В. В. Сатари, 

Л. Р. Солдатовой [6]. 

Задачи серии занятий «Приключения маленького Эхо»: 

Обогащать и систематизировать представления детей старшего дошкольного 

возраста об окружающей действительности путём введения в занятия различных 

видов игр (настольно-печатные, словесные, подвижные, импровизационные), 

детских книг (виммельбухи); 

Развивать умения детей разгадывать загадки в процессе отгадывания загадок 

различных видов (описательные, метафорические загадки, загадки-обманки, 

загадки-противопоставления и др.); 

Продолжать формировать у детей умения составлять простые описательные 

загадки с опорой на наглядность в процессе использования алгоритмических схем и 

карточек для составления описательных загадок; 

Продолжать развивать у детей умение анализировать собственную 

деятельность и эмоциональное состояние путём применения на занятиях фишек-

смайликов, обозначающих определённые эмоции; 

Воспитывать у детей любовь к окружающему миру, способствовать пониманию 

ценности жизни различных живых существ, желание беречь природу и плодотворно 

взаимодействовать с ней; 

Воспитывать у детей личностные качества (дружелюбие, умение прийти на 

помощь, развивать коммуникативные качества).  

Разработанная серия «Приключения маленького Эхо» включила в себя 12 

занятий, продолжительность каждого занятия составила 25-30 минут.  

Структура занятий состояла из 3 частей: 

Вводная часть (ритуал приветствия); 

Основная часть (работа с загадками, разделённая на 2 подраздела 

физкультминуткой, соответствующей теме занятия); 

Заключительная часть (рефлексия, ритуал прощания).  

В рамках занятий было запланировано использование следующих методов и 

приёмов: беседа, показ образца, объяснения, пояснения, рассматривание 

иллюстраций в виммельбухах, работа в парах, поиск изображений-отгадок на 
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иллюстрациях в книгах, использование материалов настольно-печатных игр 

(карточки, плашки), введение игровых персонажей (маленький Эхо, робот МОРБЗ и 

его помощники), создание проблемных ситуаций (помощь и спасение персонажа), 

выявление особенностей общения (перевоспитание персонажей, установление новых, 

доверительных отношений после конфронтации), открытые и закрытые вопросы, 

подгрупповая работа, использование сюрпризных моментов, аудиозаписей и др. 

Каждое занятие имело определённую тему, с которой связывался и выбор 

загадок. Темами занятий стали: «Загадка - это не секрет, на неё найдём ответ», «В 

огород, в лес, в сад пойдём. Что же мы там найдём?», «Мяу, гав и другие» (домашние 

животные), «Какие бывают животные?», «Странная загадка космического гостя», 

«Спасение космического гостя», «История про мальчика Васю» (человек), «Кто кем 

работает: люди и профессии», «Ты, да я, да мы с тобой возвращаемся домой: что есть 

в доме?», «Ездит, плавает, летает. Я - о чём, кто угадает?», «Таинственный космос», 

«До свидания, Эхо!».   

Для развития у старших дошкольников умений загадывать загадки были 

использованы: речевые карточки для составления описательных загадок 

Н. В. Нищевой, алгоритмические схемы для обучения дошкольников составлению 

описательных рассказов; создание схем для составления собственных детских загадок 

совместно с детьми, виммельбухи, содержащие иллюстративный материал по 

заявленным в серии темам занятий, дидактические игры, карточки с заданиями по 

развитию операций мышления. 

Следующим этапом опытно-экспериментальной работы стала реализация 

серии занятий «Приключения маленького Эхо». В занятия были включён не один 

ребёнок, у которого были выявлены трудности в формировании мыслительных 

операций, но и 3 детей с высоким уровнем развития мышления для работы в 

подгруппе и в парах (для взаимообучения), что способствовало развитию мотивации 

и эмпатии у детей. Проведение подобной серии в индивидуальной форме не 

представлялось целесообразным. 

Занятия проходили в обстановке обмена знаниями, дети были активны и 

заинтересованы, конфликтных ситуаций не возникало. В процессе занятий у детей 

постепенно исчезала неуверенность при ответах, они с нескрываемым интересом 

составляли простые описательные загадки на предложенные темы.  

Достаточно быстро дети освоили готовые схемы для составления описательных 

загадок, в связи с этим они были усложнены (некоторые ячейки были исключены из 

описания).  
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Например, на занятии №4 «Какие бывают животные?» детям было 

предложено составить загадку о птице по готовой схеме, в данном случае 

использовалась схема из пособия Н. В. Нищевой, включающая в себя следующие 

признаки объекта: размер птицы, оперение, особенности внешнего вида, питания, 

пения, проживания [4]. Первую загадку предлагал педагог в качестве примера. Дети 

для составления собственных загадок самостоятельно выбирали карточку с 

изображением птицы из 16 предложенных. При выполнении аналогичного задания 

про домашних животных схема, взятая из пособия Н. В. Нищевой, была усложнена. 

После её разбора с детьми был снят один из признаков (голос животного), который 

бы облегчал детям ситуацию отгадывания. 

По отдельным темам были разработаны новые схемы для составления загадок. 

Так, на занятии №9 «Ты, да я, да мы с тобой возвращаемся домой: что есть в доме?» 

вместе с детьми была составлена схема для загадок о продуктах питания. Схема была 

нарисована на доске в виде таблицы, состоящей из шести ячеек. Содержание ячеек 

обсуждалось совместно с детьми, были использованы следующие обозначения: 1) 

штриховка – цвет объекта, 2) круг маленький и круг большой – размер, 3) кубик, 

солонка, чашка – твёрдый, сыпучий, жидкий, 4) сломанная палка – целое и часть его; 

5) сыплется, крошится – много мелких точек/кусочков; проливается – лужица и 

капельки; обжигает – горящая спичка, какой продукт на ощупь – рука (кисть), 6) надо 

ли готовить – кастрюля или можно есть сразу – смайлик с улыбкой. 

В ходе работы с загадкой детям были предложены ситуации, требующие 

умений сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

зависимости между предметами. Наиболее эффективными методами по развитию 

операций мышления (анализ, синтез, конкретизация, обобщение, сравнение) можно 

считать самостоятельное составление детьми схем для загадывания загадок, работа с 

виммельбухами при отгадывании загадок. 

На завершающем этапе опытно-экспериментальной работы была проведена 

повторная диагностика мышления у детей старшего дошкольного возраста, 

участвовавших в серии занятий. Использовались те же методики, что и на первом 

этапе исследования. 

Анализ результатов диагностики выявил положительную динамику у ребенка, 

включенного в коррекционно-развивающую работу (уровень мышления 

соответствует возрастным показателям и преобладает обобщение по понятийным 

признакам по отношению к другим категориям согласно данным методики 

У. В. Ульенковой и М. М. Семаго соответственно), кроме этого повысились показатели 
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у остальных детей, участвующих в серии занятий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что загадка является эффективным 

способом формирования операций мышления у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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выявить, поддержать и развить способности учащихся. Использование цифровых 
информационных ресурсов поможет преодолеть данные трудности. Работа с 
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Abstract. The article raises the problem of working with gifted children. While gifted 

children are most often successful in learning, it is not always easy for a teacher to identify, 
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overcome these difficulties. Working with educational platforms increases students' 
motivation for cognitive activity, develops communicative, regulatory and meta-subject 
skills. 

Keywords: digital information resources, gifted children, digital educational 
environment, educational platforms 

 
Выявление одаренных детей и работа с ними – одно из ключевых, но в то же 

время сложнейших направлений современной педагогики. Одаренность — это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности [3]. 

 С одной стороны, возникает проблема идентификации способностей 

учащегося. Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» 

на данный момент времени – значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее 

предопределяя его субъективные ожидания [2].  С другой стороны, поиск ресурсов для 
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индивидуальной работы с учащимся и ее организация занимают время педагога и 

ограничивают возможность ведения такой работы с большим количеством учеников. 

Возникает вопрос: как выявить, поддержать и развить одаренность ребенка. Помочь 

педагогу в решении этого вопроса могут цифровые информационные ресурсы. 

Цифровые информационные ресурсы, несомненно, влияют на мышление, 

воображение, память, коммуникативные способности учащихся. Именно поэтому 

необходимо осмысление создания условий для обучения в современной цифровой 

образовательной среде. Под цифровой образовательной средой понимаем «системно 

организованную совокупность информационного, технического, учебно-

методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком как субъектом 

образования» [1]. Она возникает в результате успешного взаимодействия участников 

образования и информационно-образовательного пространства.  

Анализ опыта применения современных цифровых технологий в 

образовательном процессе выявил положительную динамику качества обучения. 

Широкое применение информационных компьютерных технологий обеспечивает 

дифференциацию и индивидуализацию обучения [5]. Кроме того, многие 

исследователи отмечают такие преимущества обеспечения цифровой 

образовательной среды, как доступность, качественную информационно-

методическую поддержку образовательного процесса, повышение эффективности 

мониторинга качества учащихся, дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, обучение в комфортной цифровой среде, улучшение 

результатов освоения образовательной программы [4]. 

Внедрение в образовательную среду цифровых информационных ресурсов 

позволяет не только расширить спектр методов работы с учащимися, повысить 

мотивацию учащихся к развитию творческих и интеллектуальных способностей, 

сократить временные затраты учителя, а еще и выявить одаренных детей, поддержать 

и развить их одаренность. Рассмотрим данное утверждение на примере работы 

учащихся МБ НОУ «Гимназия №62» г. Новокузнецка с образовательными 

платформами «Олимпис», «Инфоурок» и «Яндекс.Учебник».  

«Олимпис» предоставляет возможность принять участие в конкурсах по 

одиннадцати школьным предметам учащимся с 1 по 11 класс. Задания составлены с 

учетом освоенной в школе программы, что позволяет ребятам не только 

разнообразить формы познавательной деятельности, но и повторить уже изученный 

материал. Гибкие условия участия в конкурсе позволяет выбрать учащимся не только 

время проведения, но и место: ведь для выполнения заданий не обязательно 
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присутствие в образовательном учреждении. Привлекателен и доступен ребенку 

красочный и простой в использовании интерфейс сайта, а задания занимательны и 

нестандартны. Все вышеперечисленные факторы обеспечивает цифровую 

комфортную образовательную среду для развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся. Показателен рост регистрирующихся учеников МБ НОУ 

«Гимназия №62» г. Новокузнецка для участия в конкурсе на сайте «Олимпис» 

(Рисунок 1). Благодаря «Олимпису» с каждым годом возрастает не только число 

участников, желающих проверить свои способности в освоении школьных предметов, 

но и количество победителей и призеров. Положительные результаты учащихся 

позволяют педагогам быстро идентифицировать одаренных детей. А дальнейшее 

привлечение к участию в конкурсе повышает мотивацию к изучению предметов, 

развитию творческих и интеллектуальных способностей.  

 

Рисунок 1. Динамика активности учащихся МБ НОУ «Гимназия №62» г. 
Новокузнецка на сайте «Олимпис» 

Рассмотрим показатели участия в конкурсе по русскому языку и литературе 

«Олимпис» на примере учащихся пятых классов 2021-2022 учебного года. В первом 

полугодии они проявили невысокую активность к участию в дистанционном конкурсе 

– лишь четыре ученика из семидесяти семи выполнили задания, но уже во втором 

полугодии количество участников возросло до восемнадцати из семидесяти семи 

(Рисунок 2). 

Опыт участия в конкурсе не был забыт при переходе в следующий класс. 

Напротив, он послужил толчком к действию для остальных учащихся. Уже в первом 

полугодии 2022-2023 учебного года количество участников в дистанционной 

олимпиаде по русскому языку, организованной «Инфоуроком», и акции «Тотальный 

диктант», проводимой посредством сайта «Яндекс.Учебник», значительно возросло. 
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Общее количество учащихся в параллели составило семьдесят семь, из них семьдесят 

два ученика поучаствовали в олимпиаде и семьдесят семь – в диктанте (Рисунок 2).  

Таким образом, на примере регулярной работы учащихся одной параллели с 

образовательными платформами мы пронаблюдали положительную динамику 

мотивации к участию в олимпиадах по русскому языку и интереса к изучению 

предмета. 

 

Рисунок 2. Участие в дистанционных конкурсах 

Интерес учащихся к работе с образовательными платформами и регулярное 

участие в олимпиадах привели к высоким результатам. Так, например, по итогам 

осеннего сезона 2022 международной олимпиады по русскому языку «Инфоурок» 

тридцать шесть учащихся из семидесяти двух, принявших участие, стали призерами, 

а четырнадцать из семидесяти двух – победителями. Благодаря работе с 

образовательными платформами удалось идентифицировать одаренных детей, 

ставших призерами и победителями. При этом педагогом было затрачено минимум 

ресурсов, ведь для организации работы учащихся с образовательными платформами 

достаточно лишь выдать им ссылку и код доступа на сайт и проконтролировать 

выполнение олимпиады. А регулярная работа детей на платформах «Олимпис», 

«Инфоурок» и «Яндекс.Учебник» помогла развить и поддержать их одаренность, что 

и привело к высоким результатам. 

Формирование цифровой образовательной среды помогает решить многие 

задачи современного образования и дает следующие положительные результаты: 

повышение мотивации учащихся к познавательной деятельности, развитие 

коммуникативных, регулятивных и метапредметных умений, идентификацию 

одаренных детей, развитие и поддержание их одаренности. И конечно, современные 
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технологии облегчают работу учителя, экономят время урока, помогают удержать 

внимание школьников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки компетентного 

инженера в составе учебных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного циклов 
и дисциплин профессиональной подготовки. Важен тот факт, что в технических 
университетах как центрах подготовки высококвалифицированных кадров необходимо 
готовить, прежде всего, культурного гражданина, а уже потом инженера и 
специалиста (строителя, экономиста, технолога и т. д.).  

Ключевые слова: языковая личность, иностранный язык, лингвистическая 
компетенция, технический вуз, образовательное пространство.  

 
Abstract. The article deals with the problems of training a competent engineer as 

part of the academic disciplines of the humanities, natural sciences and vocational training 
disciplines. An important fact is that in technical universities, as centers for training highly 
qualified personnel, it is necessary to train, first of all, a cultural citizen, and only then an 
engineer and specialist (builder, economist, technologist, etc.). 

Key words: linguistic personality, foreign language, linguistic competence, technical 
university, educational space. 

 

Является общепризнанным тот факт, что специалист сегодня – это человек с 

широкими и специальными знаниями, способный быстро реагировать на изменения 

в науке и технике. Ему нужны базовые знания, проблемное, аналитическое 

мышление, социально-психологическая компетентность, интеллектуальная 

культура.  

Актуальность представленной работы обусловлена особой значимостью 

гуманизации инженерного образования, которое, в свою очередь, объясняется тем, 

что инженерная деятельность направлена на реализацию технического прогресса, 

технологий, оставляя развитие человека как личности как бы в стороне. Такой «крен» 
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в образовательной подготовке пытаются исправить во многих высших технических 

заведениях, в том числе и путем введения системы спецкурсов гуманитарного 

направления. 

Изучение иностранных языков позволяет не только развивать 

лингвистическую компетенцию, но и знакомить студентов с культурой страны 

изучаемого языка, ценностями, обычаями, традициями народа.  

Учитывая специфику технического вуза, особое внимание при отборе 

содержания обучения уделяется материалам технологического, эколого-культурного, 

культурологического и лингвистического характера в курсе таких дисциплин, как 

психология, философия, социология. В связи с этим естественным образом возникает 

мысль о необходимости интеграции специальной (технологической) и 

лингвокультурной подготовки студентов. Эффективность такой интеграции связана с 

тем, что в содержании дисциплин специальной подготовки имеются темы, общие с 

содержанием курса иностранного языка (черты характера человека, 

профессиональные качества инженера, культура и традиции народов мира). Это дает 

возможность организовывать дискуссии по технологическим проблемам на 

иностранном языке, использовать ролевые игры, обсуждать прочитанные 

художественные произведения или литературу по специальности, то есть через 

учебный материал уделять максимум внимания развитию личности, её адекватному 

восприятию других людей, делать её более человечной.  

Цель данного исследования применительно к подготовке специалистов 

состоит в следующем: соединить учебный предмет (иностранный язык) с чувствами, 

переживаниями, опытом и жизнью обучаемых, т.е. гуманистическое обучение 

преследует цель целостного воспитания личности в интеллектуальном и 

эмоциональном планах. Достичь этой цели можно при условии, что в центре процесса 

обучения иностранным языкам находится не преподаватель, а студент, а также такие 

виды учебной деятельности, которые помогают учиться самостоятельно, давая 

возможность «открыть» себя другим, и других для себя. Исходя из вышеизложенной 

актуальности и намеченной цели, обозначены следующие задачи: 

 -  обоснование места и роли университетского технического образования в 

социокультурном мировом пространстве;  

 - достижение понимания того, что курсы специальных технических дисциплин 

также должны отвечать общим целям университетского образования будущих 

инженеров. 
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Важнейшим условием, опосредующим эффективное использование процесса 

обучения иностранным языкам как фактора гуманизации образовательного 

пространства технического университета является мотивационная готовность 

студентов к восприятию гуманитарного содержания учебных материалов на 

иностранном языке, направленная на формирование гуманитарной культуры. Она 

достигается посредством использования специально подобранных текстов, подбором 

и конструированием предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений, 

направленных на развитие гуманитарной культуры. Достаточная степень развитости 

самоопределения личности в образовательном пространстве университета 

обеспечивает профессионально необходимые специалисту качества самоуважения, 

самооценки, самопринятия, постоянного творческого роста, а также умения 

проводить переговоры, мотивировать и воодушевлять людей, урегулировать 

конфликты, генерировать новые социокультурные идеи, пользоваться 

социокультурными ценностями и технологиями.   

Основными условиями реализации и развития гуманизации образовательного 

пространства технического университета являются:  

- соотносительность динамики культуры и личности, существующей в 

техносфере; 

 - феномен культурных начал, которые существуют в любых культурных 

процессах и явлениях и выражаются в их определенности, качестве, развитости как 

социального явления; 

 - особые механизмы самоопределения и культурного саморазвития личности; 

 - обстоятельства жизнедеятельности системы «личность – техника – 

общество», нормы и требования, регулирующие их взаимосвязь. 

Средством создания возможности для развития «языковой личности» 

являются также коммуникативные установки преподавателя на занятии: выразить 

согласие или несогласие, подтвердить сказанное, дополнить собеседника, выразить 

свое отношение к событиям, фактам, высказываниям и т.д., выразить языковыми 

средствами чувства радости, огорчения, сомнения, удивления и др. Все это 

стимулирует не только речевую, но и познавательную деятельность студентов. Таким 

образом, занятия по иностранному языку становятся единым процессом, а овладение 

речевой деятельностью идет в единстве с языковым развитием. 

Одной из технологий развития коммуникативной компетенции является 

тренинговая работа. Основными задачами таких тренингов является осознание и 

преодоление барьеров, препятствующих проявлению творческих ресурсов в 
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повседневном и деловом общении, формирование навыков и умений в 

диалогическом общении. Тренинг создает условия для роста личности за счет 

обращения восприятия, тогда как обычно себя человек воспринимает изнутри, а 

другого – со стороны. В тренинге, наоборот, можно видеть себя со стороны, а других 

– изнутри. То есть, можно говорить о том, что различные виды тренингов являются 

важным и ценным практическим средством по развитию креативности общения, 

самоопределению в образовательном пространстве вуза.  

Различные по стилю, типу, жанру тексты используются как дидактический 

материал, с помощью которого студенты «впитывают» речевые образцы на 

неосознанном уровне и опираются на них на завершающем этапе занятий по 

усвоению форм языка, а именно: при создании собственных текстов, отражающих тип 

«языковой личности».  

На основании вышеизложенного, следует вывод, что логика использования 

изучения иностранных языков для целей гуманизации образовательного 

пространства технического университета должна учитывать специфику 

гуманитарного знания. Основной задачей должно быть введение будущих инженеров 

в историко-культурно-ценностный контекст техники; задание алгоритмов 

рассмотрения, анализа фактов и явлений с гуманистической точки зрения, показ 

основных закономерностей развития техники как сложнейшей сферы человеческой 

деятельности, показ имманентной связи техники с человеком. Важнейшей задачей 

гуманизации образовательного пространства является также развитие личности 

человека, его способностей к созданию техники по критериям общечеловеческих 

ценностей и культуры.     
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Аннотация. В данной статье рассматривается важное направление работы в 

рамках национальной кластерной модели научного (научно-методического) 
взаимодействия педагогических вузов и институтов развития образования – 
популяризация науки. Показана необходимость привлечения педагогических вузов и 
институтов развития образования к деятельности в данной сфере. Автор анализирует 
ресурсные возможности организаций-партнеров по кластерному взаимодействию и их 
потенциал в области популяризации науки. Описываются формы популяризации 
научного знания, перспективные с точки зрения использования в рамках кластерного 
взаимодействия педагогических вузов и институтов развития образования. Учитывая 
ключевую роль данных организаций в подготовке будущих педагогов, автор видит 
важность развития их сетевого взаимодействия в области популяризации науки для 
более успешной подготовки педагогических кадров. 

Ключевые слова: популяризация науки, национальная кластерная модель, 
научное (научно-методическое) взаимодействие, педагогический вуз, институт 
развития образования, общеобразовательные учреждения.  

 
Abstract. This article deals with the popularization of science as an important area 

of work within the national cluster model of scientific (scientific and methodological) 
interaction of pedagogical universities and educational development institutes. The 
necessity of involving pedagogical universities and educational development institutes in the 
activities of this area is shown. The author analyzes the resource capabilities of partner 
organizations in cluster interaction and their potential in the field of popularization of 
science. The forms of popularization of scientific knowledge that are promising in terms of 
using them in the framework of cluster interaction of pedagogical universities and 
educational development institutes are described. Considering the key role of these 
organizations in the training of future teachers, the author sees the importance of 
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developing their networking in the field of popularization of science for more successful 
training of teaching staff. 

Keywords: popularization of science, national cluster model, scientific (scientific and 
methodological) interaction, pedagogical university, educational development institute, 
general educational institutions. 

 

Финансирование: исследование выполнено в рамках реализации 

государственного задания на проведение фундаментального научного 

исследования по теме «Разработка национальной кластерной модели научного 

(научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО» 

(дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «АмГПГУ» № 

073-03-2023-031/2 от 15 февраля 2023 г.). 

 

В современном мире уровень развития науки в стране является одним из 

важнейших показателей ее социально-экономического и культурного потенциала. 

Наука превратилась в источник экономического роста, стала одним из главных 

факторов прогрессивного развития общества, а также довольно прочно укоренилась 

в общественном сознании, став важнейшим элементом культуры общества. Однако 

данные позитивные тенденции имеют и обратную сторону: зачастую наука, 

развиваясь ускоренными темпами, оставляет общество далеко позади себя, она 

отрывается от него, становясь чуждой и непонятной большому количеству людей. 

Между научным сообществом и социумом возникает разрыв. Следствием этого 

разрыва является рост количества людей, непонимающих не только то, чем 

занимаются современные ученые, но и того зачем наука нужна вообще. В результате 

этот вакуум быстро заполняется различными антинаучными концепциями, 

кажущимися проще и понятнее. Нужно ли говорить, что вред от распространения 

подобных идей может иметь серьезные последствия для всего общества 

(антипрививочники, ковиддиссиденты и т.д.).  

Инструментом, призванным сокращать отмеченный выше разрыв между 

наукой и обществом, является популяризация науки. Коммуникативная стратегия 

популяризации нацелена на распространение научного знания среди внешней 

непрофессиональной аудитории [7, с. 310]. Под популяризацией науки понимается 

процесс представления научных знаний и исследований широкой аудитории без 

использования сложного аппарата науки и специального языка [3; 9]. Это позволяет 

сделать научные концепции и открытия доступными для всех категорий общества. 

Существуют различные стратегии популяризации науки, среди которых можно 

назвать популяризацию, проводимую самими учеными, научными журналистами и 

государством. О понимании важности процесса популяризации науки со стороны 
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государства свидетельствует принятие в 2018 году «Программы популяризации 

научной, научно-технической и инновационной деятельности» на 2019 – 2024 годы, 

а также возрождение Общества «Знание», превратившегося за последние годы в 

мощный инструмент популяризации науки в масштабах всей страны.    

Кроме того, важную роль в государственной стратегии популяризации науки 

должны играть организации высшего образования. Ведь именно здесь сосредоточен 

основной научный и кадровый потенциал, здесь студенты делают первые шаги в 

области научных исследований. Особое место в данном процессе должны занять 

педагогические вузы, поскольку они готовят не просто специалистов, но школьных 

учителей, которые понесут свои знания школьникам, влияя на становление их 

мировоззрения. 

Поскольку наука динамично развивается, а рост научных знаний опережает 

возможности их освоения учителями, то еще одним важным звеном в этой схеме 

должны стать институты развития образования (далее – ИРО), которые реализуют 

программы дополнительного образования и профессиональной переподготовки. 

Именно ИРО имеют возможность восполнять эти пробелы в сферах науки и 

образования путем повышения квалификации учителей, предоставляя им на своих 

курсах более актуальные данные и передовые методики применения этих данных в 

образовательном процессе. 

Таким образом, одним из условий успешной реализации государственной 

стратегии в области популяризации науки должно стать налаживание совместных 

усилий педагогических вузов и институтов развития образования. Объединение 

усилий педагогических вузов и ИРО в сфере популяризации науки может быть 

рассмотрено как частный случай интеграции указанных институтов в рамках 

национальной кластерной модели научного (научно-методического) взаимодействия 

педвузов и ИРО (далее – НКМ), разработанной исследовательским коллективом 

Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета [8]. 

Участниками данной кластерной модели являются организации-партнеры, имеющие 

общие цели и объединенные в едином коммуникационном пространстве сетевого 

взаимодействия.  

В качестве метода исследования в данной работе был использован структурно-

функциональный анализ. Этот метод применим для изучения механизмов 

взаимодействия структурных элементов в сложных системах и процессах. В контексте 

проблемы взаимодействия педагогических вузов и институтов развития образования 

в сфере популяризации науки в рамках НКМ он применен для определения основных 
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структурно-функциональных связей между организациями-партнерами. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты проведенного опроса 

школ с использованием специально подготовленной в Google Формах анкеты, 

охватившего 43 субъекта Российской Федерации. В анкетировании приняли участие 

9929 человек, из которых 8375 (84%) – это учителя, 1554 (16%) – лица, занимающие 

административные должности [1].  

Налаживание взаимодействия в области популяризации науки в рамках НКМ 

требует понимания места и роли каждого элемента в системе кластерного 

взаимодействия в данном направлении работы, а также определения главных 

структурно-функциональных связей между партнерскими организациями. Для этого 

необходимо перечислить и охарактеризовать возможности и ресурсы каждого 

участника кластерного взаимодействия по направлению популяризации науки. 

1) Педагогические вузы обладают необходимым кадровым ресурсом, 

исследователями, имеющими опыт научной и преподавательской деятельности. 

Кроме того, педагогический вуз имеет инфраструктуру, необходимую для проведения 

научно-популярных мероприятий: технопарки универсальных педагогических 

компетенций, аудитории с необходимым оборудованием, лаборатории, 

интерактивные музеи и т. д. При должной отлаженной системе научно-популярной 

деятельности педагогические вузы имеют все шансы стать центрами средоточия 

интеллектуальной жизни региона, научной и научно-популярной деятельности, ведь 

доступность научно-популярного формата не накладывает ограничений ни на 

возрастные, ни на профессиональные параметры аудитории. Студенты вуза через 

привлечение их к научно-популярным мероприятиям втягиваются в систему 

вузовской науки, получают первый опыт научной деятельности, вступают в 

студенческие научные сообщества, а некоторые в дальнейшем поступают в 

магистратуру, аспирантуру, связывая с наукой свою дальнейшую жизнь.        

2) Институты развития образования. ИРО имеют богатый опыт научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов. Кроме того, институты 

развития образования реализуют большое количество программ стажировок, курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, среди которых есть 

программы по научно-практической и проектной деятельности, что напрямую 

соотносится с проблематикой популяризации науки. ИРО могут оказывать помощь 

школам в организации и научно-методическом сопровождении научно-популярных 

мероприятий, в том числе и с привлечением преподавателей педагогических вузов, а 

также делиться лучшими педагогическими технологиями и практиками, тем самым 
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параллельно занимаясь их дальнейшей апробацией [5, с. 269-270]. Таким образом, в 

рамках кластерного взаимодействия педагогических вузов, общеобразовательных 

учреждений и ИРО в области популяризации науки институты развития образования 

должны занимать место центра научно-методической поддержки педагогических 

кадров, желающих расширить свои знания и получить новые компетенции в данной 

области.  

3) Общеобразовательные учреждения. Школьные учителя являются 

важнейшим звеном в системе научно-популярной деятельности. Во-первых, они 

могут самостоятельно организовывать и проводить научно-популярные мероприятия 

(конкурсы, конференции и т.д.) в рамках учебного процесса. Во-вторых, 

общеобразовательные учреждения могут наладить систематическое сотрудничество с 

вузами, приглашая университетских преподавателей на школьные мероприятия, 

либо самим на постоянной основе водить учащихся на мероприятия в вуз в рамках 

совместных договоренностей. В-третьих, учителя должны получать актуальные 

научные знания в области своих дисциплин, а также знакомиться с лучшими 

практиками по внедрению полученных знаний в образовательный процесс во время 

прохождения программ повышения квалификации в институтах развития 

образования. Не стоит забывать, что школьники являются важнейшей целевой 

аудиторией в системе популяризации науки, поскольку в школьном возрасте 

закладываются основы понимания ребенком окружающего мира и своего положения 

в нем, а также формируется интерес к его изучению. Ведь все дети прирожденные 

исследователи, и главное на дать погаснуть этому интересу, а, напротив, 

способствовать его развитию. Без систематически налаженной научно-популярной 

деятельности в школах сделать это будет крайне затруднительно.  

Включение общеобразовательных учреждений в НКМ уже становилось 

предметом научного исследования нашего научного коллектива. Оно опиралось в том 

числе и на данные социологического опроса в результате которого было выяснено, 

что школьные учителя испытывают потребность быть в курсе современных научных 

исследованиях в области педагогики и психологии (83% опрошенных), кроме того, 

многие из опрошенных (43%) занимаются или планируют заняться научной 

деятельностью, а 60% респондентов назвали участие в научных исследованиях 

фактором, способствующим повышению их профессиональной компетентности [1]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что у многих школьных учителей есть потребность 

в занятиях наукой, а также присутствует понимание того, что научная деятельность 

является важной составляющей их личностного и профессионального роста. В свою 
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очередь, деятельность в рамках популяризации науки может стать проводником в мир 

большой науки, став первой ступенью для учителей, всерьез решивших ей заняться.    

Описав место и роль каждого из участников НКМ в системе деятельности по 

популяризации научного знания, можно перейти к перечню конкретных форм 

взаимодействия организаций-партнеров в данной области.        

Самым распространенным научно-популярным форматом остается проведение 

публичных лекций и мероприятий с участием ученых и преподавателей. 

Педагогические вузы и институты развития образования могут организовывать такие 

мероприятия, в рамках которых специалисты будут рассказывать о своих 

исследованиях и научных открытиях в простой и доступной форме. При этом акцент 

может быть сделан на практическом применении научных знаний в реальной жизни, 

дабы показать «посюсторонность» науки, ее связь с реальными потребностями 

человека и общества. Площадками для подобных мероприятий могут стать как вузы, 

так и общеобразовательные учреждения.  

Не менее важным аспектом в популяризации науки является организация 

имиджевых мероприятий, которые будут привлекать внимание широких слоев 

населения, особенно молодежи. Это могут быть научные фестивали, выставки, 

демонстрации экспериментов и прочие яркие мероприятия, которые способны 

вызвать интерес к науке.  

В процессе организации научно-популярной деятельности в рамках НКМ стоит 

учесть и использовать инфраструктуру технопарков универсальных педагогических 

компетенций, построенных во всех педагогических вузах страны. Деятельность 

технопарков направлена на усиление прикладного, практико-ориентированного 

характера образовательного процесса в вузе [2, с. 44]. Поскольку технопарки 

ориентированы на создание единого научного и учебного пространства для всех 

участников образовательного процесса, то они могут стать отличной площадкой 

проведения научно-популярных мероприятий. Например, одним из направлений 

практической работы технопарков стали интерактивные выставки, где школьники и 

студенты могут максимально погрузиться в предмет благодаря возможностям 

визуализации, моделирования и экспериментирования, а также постоянно задавая 

вопросы научным работникам и преподавателям, организовавшим выставку. Это 

помогает им усваивать материал в интересной и доступной форме. 

Немаловажным аспектом популяризации науки является использование 

современных информационных технологий. Интерактивные уроки, онлайн-курсы, 

платформы для онлайн-обучения, видеолекции, подкасты – все это делает научное 
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знание более доступным и увлекательным. Для систематизации имеющегося 

контента, анонсирования предстоящих событий, а также для налаживания 

механизмов обратной связи с аудиторией всем организациям, ведущим активную 

научно-популярную деятельность необходимо использовать социальные сети и 

видеохостинги [6, с. 79-80]. 

На сегодняшний день существует и большое количество новых научно-

популярных форматов, преследующих на только познавательную, но еще и 

развлекательную функцию: «15х4», научный «Stand Up», «научные бои», научное 

кафе, Science Bar Hopping, Science Slam и т. д [4, с. 178]. Педагогические вузы, школы 

и институты развития образования могут активно применять эти форматы в 

совместной работе по популяризации науки, что будет способствовать повышению ее 

эффективности.   

Еще одним преимуществом НКМ является возможность расширения числа 

участников за счет включения в нее новых партнерских организаций. В области 

популяризации науки это могут быть различные научные и образовательные 

организации, «Кванториумы», учреждения дополнительного образования, центры 

внешкольной работы, библиотеки и т.д. 

Кроме того, популяризация науки в образовании может быть не только 

«внешней», ориентированной на определенную целевую аудиторию, например, на 

школьников или студентов, но и «внутренней», представляя собой деятельность, 

направленную на распространение актуальных научных знаний, идей и инноваций 

среди самого педагогического сообщества. Это процесс, который преображает 

научную информацию в доступную и интересную форму для педагогов, чтобы они 

могли изучать и применять новейшие методики в своей практике. Эта «внутренняя» 

популяризация науки необходима, чтобы учителя и преподаватели могли быть в 

курсе последних достижений в науке вообще и в своих дисциплинах, в частности, 

применять инновационные подходы и обмениваться передовыми методиками с 

коллегами. На уровне индивидуальных траекторий развития педагогов участие в 

проектах по популяризации науки может стать частью процесса их непрерывного 

профессионального развития. На системном уровне налаживание совместной 

деятельности по популяризации науки может привести к еще более тесному научному 

(научно-методическому) сотрудничеству участников НКМ по следующим 

направлениям: 

– совместная реализация различных педагогических инициатив;  
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– привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 

педвузов к проектной деятельности в школах; 

– совместная разработка учебно-методических материалов и программ 

дополнительного образования; 

– практическая реализация образовательных технологий; 

– научно-методическое сопровождение педагогов; 

– изучение и апробация педагогических технологий и практик.   

Таким образом, популяризация науки может рассматриваться как важное 

направление работы в рамках национальной кластерной модели научного (научно-

методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО. Конечно, в таких 

случаях присутствуют риски, связанные с нежеланием затрачивать ресурсы 

организации на проведение подобного рода мероприятий, но нужно понимать, что 

совместное использование ресурсов в рамках общей деятельности по достижению 

поставленной цели приводит к синергетическому эффекту, рождающему новое 

качество, не существовавшее ранее. И если цель кластерного взаимодействия между 

названными организациями состоит в повышение качества образования, то 

становится очевидным, что общие выгоды от данного взаимодействия будут выше 

любых издержек.      
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Аннотация. Статья посвящена характеристике содержания 

профессионального обучения, способствующего результативному формированию 
профессиональной готовности будущих рабочих нефтегазовой отрасли. Уточнен его 
информационный аспект, представленный информационно-образовательным 
контентом сайта профессиональной образовательной организации. Образовательный 
контент включает информационные источники, необходимые обучающимся в 
формировании профессиональной готовности, информационный предназначен для 
преподавателей и актуален в профессиональном обучении будущих рабочих 
нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: формирование профессиональной готовности, содержание 
профессионального обучения, контент, информационный контент, образовательный 
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Abstract. The article is devoted to the characteristics of the content of vocational 

training that contributes to the effective formation of professional readiness of future 
workers in the oil and gas industry. Its informational aspect, represented by the 
informational and educational content of the website of a professional educational 
organization, has been clarified. Educational content includes information sources necessary 
for students in the formation of professional readiness, informational content is intended for 
teachers and is relevant in the professional training of future workers in the oil and gas 
industry. 

Keywords: formation of professional readiness, content of vocational training, 
content, informational content, educational content 

 

Интенсивное развитие техники и технологий нефтегазовой отрасли 

актуализировало потребность рынка труда в квалифицированных рабочих. 

Квалификация современного рабочего характеризуется наличием как знаний, 

умений и навыков, так и качествами личности: мобильностью, способностью к 

самообразованию соответственно развитию технологий бурения и добычи нефти и 
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газа, внедрению инновационного нефтегазового оборудования. В этой связи ведущую 

роль приобретает профессиональное обучение, позволяющее в относительно 

короткие сроки освоить профессию рабочего и сформировать профессиональную 

готовность. 

Понятие «содержание обучения» в словаре профессионального образования 

С.М. Вишняковой трактуется как «совокупность сведений, необходимых для 

выполнения в будущем определенной профессиональной деятельности» [2]. В 

настоящее время исследуются различные аспекты содержания профессионального 

обучения: учебная дисциплина (Е.С. Илюшина, Г.А. Грибина, Е.Л. Ермолаева и др.) 

[10], учебный текст (Е.Д. Кулик) [5], профессионально-ориентированная задача (Г.В. 

Галавова, А.Н. Гарипова) [3]. По сути данные аспекты соответствуют трем уровням 

построения содержания профессионального обучения: общего теоретического 

представления, учебного предмета, учебного материала (Е.А. Уракова, А.В. Хижная, 

Е.Н. Гусев) [11]. Итак, первый уровень обусловлен целью профессиональной 

подготовки будущих рабочих нефтегазовой отрасли: сформировать 

профессиональную готовность.  Указанная цель уточняется в задачах и воплощается 

в программе профессиональной подготовки по рабочим профессиям, 

устанавливающей перечень учебных дисциплин, отражающих специфику 

предстоящей трудовой деятельности обучающихся. Второй уровень учебного 

предмета представлен содержанием профессионального обучения в рабочих 

программах учебных дисциплин, конкретизирующих темы занятий, которые, как 

правило, разрабатываются преподавателем. Третий уровень учебного материала 

определяет содержание каждой темы занятия и включает такие информационные 

источники как лекция педагога, профессионально-ориентированные задачи, учебные 

пособия на электронных и бумажных носителях. 

К примеру, содержание профессионального обучения будущих рабочих 

нефтегазовой отрасли характеризуется на уровне общего теоретического 

представления программой профессиональной подготовки по рабочей профессии 

«Оператор по добыче нефти и газа», разработанной в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. Рабочая программа учебной дисциплины 

«Автоматизация и телемеханизация добычи нефти и газа» отражает содержание 

профессионального обучения на уровне учебного предмета. Уровень учебного 

материала представлен темой «Автоматизированные сепарационные установки», 

изучение которой требует информации, полученной непосредственно от 

преподавателя на лекционном занятии, учебной и научной литературы, а также 
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других источников, интегрированных в информационной образовательной среде 

профессиональной образовательной организации. 

Современное профессиональное обучение неотъемлемо от информационной 

образовательной среды, разработка которой производится с учетом требований 

государства к ее контенту, связанных с образовательными потребностями 

обучающихся и определяющих функции педагогов в ее создании [7]. Понятие 

контента рассматривается Т.С. Павленко как «часть информационной составляющей 

сетевого ресурса (или сайта), которую пользователь может использовать по своему 

усмотрению (в частности, загрузить на собственный компьютер и сохранить для 

личного использования). В контексте учебной дисциплины учебный материал 

является формой, которая наполнена содержанием (контентом)» [9, с. 31-32]. Таким 

образом, в профессиональном обучении будущих рабочих нефтегазовой отрасли 

контент представлен содержанием учебных дисциплин в цифровом формате на сайте 

профессиональной образовательной организации. Основным потребителем контента 

является обучающийся, а функции преподавателя состоят в его разработке, 

экспертизе, использование данных для мониторинга результатов освоения учебных 

дисциплин. Вместе с тем выполнение представленных функций требует также 

взаимодействия преподавателя с контентом других информационных источников: 

нормативной документации, научной и учебной литературы, реальных 

производственных случаев из сети Интернет. Соответственно, характеристика 

информационного аспекта профессионального обучения в формировании 

профессиональной готовности связана с необходимостью предоставления 

образовательного контента обучающимся и информационного – преподавателям.  

Образовательный контент, согласно мнению Е.Г. Беляковой, И.Г. Захаровой, 

включает научные и учебные материалы на электронных и бумажных носителях [1]. 

Цифровой образовательный контент характеризуется В.В. Колчиной как 

«информационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, 

речевую, музыкальную, видео и другую информацию» [4, c. 180]. По сути, 

образовательный контент рассматривается исследователями как один из аспектов 

электронной информационно-образовательной среды, предназначенный для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, а конструируют его 

преимущественно преподаватели. 

В свою очередь, основная потребность преподавателей в процессе 

формирования профессиональной готовности состоит в наличии информационных 

источников, необходимых в профессионально-педагогической деятельности, а их 
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совокупность составляет информационный контент. Согласно мнению С.В. 

Напалкова, наполнение данного контента должно соответствовать информационным 

потребностям пользователя [8]. Однако данные исследования Э.Д. Мелгазиевой и 

З.Р. Асановой подтверждают, что информационный контент сайтов образовательных 

организаций, актуальный для педагогических работников, представлен только 20% 

исследуемых Интернет-ресурсов [6]. Соответственно, требуется уточнение 

содержания информационного контента для педагогов, необходимого в 

формировании профессиональной готовности будущих рабочих нефтегазовой 

отрасли.  

Информационно-образовательный контент формирования профессиональной 

готовности будущих рабочих нефтегазовой отрасли конкретизирован нами 

покомпонентно и представлен в таблице 1 (табл. 1) и составляет информационный 

аспект профессионального обучения.  

Таблица 1. Информационно-образовательный контент формирования 
профессиональной готовности будущих рабочих нефтегазовой отрасли 

Компонент 

профессиональной 
готовности 

Информационный контент Образовательный контент 

Потребитель информации 

Преподаватель Обучающийся 

Мотивационно-целевой 

программы профессиональной 

подготовки по рабочим 

профессиям, профессиональные 
стандарты по рабочим профессиям  

электронные курсы лекций, 

учебники, электронные тесты 

Функционально-
действенный 

методические указания по 

применению компьютерных 
тренажеров,  

программа мониторинга 

видеоматериалы, 

демонстрирующие выполнение 
трудовых функций; презентация 

результатов мониторинга 

Рефлексивно-оценочный 

доступ к информационным 
источникам, содержащим 

реальные производственные 
случаи профессиональной 

деятельности рабочих из СМИ, 

сети Интернет 

дополнительная учебная и 
научная литература в электронном 

формате 

 

Таким образом, информационный аспект профессионального обучения в 

формировании профессиональной готовности будущих рабочих нефтегазовой 

отрасли  связан с охватом информацией субъектов сообразно их потребностям, 

представленной в контенте сайта профессиональной образовательной организации. 

Информационно-образовательный контент формирования профессиональной 

готовности  интегрирует информационные источники, необходимые преподавателям 

в организации данного процесса и образовательные для учебной деятельности 

будущих рабочих. 
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Аннотация. Математика, как учебный предмет, способствует развитию 
различных умений мыслительной деятельности, например: составление планов и 
алгоритмов решения задач, осуществление контроля и коррекции этапов 
решения, овладение действиями по работе с информацией и информационными 

ресурсами. Математический аппарат позволяет методами научного анализа, 
прогнозирования, моделирования исследовать широкий круг проблем, в том числе 
экономических. Каждому этапу решения математической или профессионально 
ориентированной задачи можно поставить в соответствие этап принятия решения в 
организационно-управленческой задаче, и наоборот. Мы считаем, что при изучении 
дисциплин математического цикла необходимо придерживаться принципа 
интеграции, который предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 
всех элементов системы, обеспечивая целостность и системность педагогического 
процесса. Он является ведущим при разработке целеполагания, определения 
содержания обучения, его форм и методов. 

Ключевые слова: математические дисциплины, профессионально 
ориентированные задачи, принцип интеграции, современное образование. 

 
Abstract. Mathematics as an academic subject contributes to the development of 

various thinking skills, such as: making plans and algorithms for solving problems, control 
and correction of solution stages, mastering the actions of working with information and 
information resources. Mathematical apparatus allows using methods of scientific analysis, 
forecasting, modeling to study a wide range of problems, including economic ones. Each 
stage of solving a mathematical or professionally oriented problem can be matched with a 
stage of decision-making in an organizational and managerial problem, and vice versa. We 
believe that when studying disciplines of the mathematical cycle it is necessary to adhere to 
the principle of integration, which implies the interrelation of all components of the learning 
process, all elements of the system, ensuring the integrity and systemic nature of the 
pedagogical process. It is the leading principle in developing goal-setting, determining the 
content of training, its forms and methods. 

Keywords: mathematical disciplines, professionally oriented tasks, principle of 
integration, modern education. 
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В прошлом году Российская компания Future Today опубликовала рейтинг 

факультетов, на студентов которых ориентировались наиболее популярные 

наниматели. Было отмечено, что Российские компании постепенно вытесняют 

международные из топ-30 работодателей, но при этом направления обучения 

выпускников, которые наиболее востребованы рынком, практически не изменились 

– это технологические, экономические и математические факультеты ведущих вузов. 

Обратим внимание, что из первых восьми позиций рейтинга (табл. 1), экономические 

специальности занимают шесть.  

Таблица 1. Рейтинг специальностей 

№ Вуз и факультет % 

1 НИУ ВШЭ – факультет экономических наук 61,0 

2 МГУ – экономический факультет 59,7 

3 НИУ ВШЭ – факультет бизнеса и менеджмента 51,9 

4-5 НИУ ВШЭ – международный институт экономики и финансов 49,4 

4-5 МГТУ – информатика и системы управления 49,4 

6-7 МГУ – механико-математический факультет 44,2 

6-7 ФУ – финансово - экономический 44,2 

8 НИУ ВШЭ Санкт-Петербург – школа экономики и менеджмента 41,6 

 

Данное исследование необходимо в первую очередь абитуриентам высших 

учебных заведений, для выбора актуального и востребованного направления высшего 

образования. На сегодняшний день в России и во всех странах Европейского Союза, 

высшее образование выполняет следующие функции: 

– обеспечение всех секторов экономики высококвалифицированными 

кадровыми ресурсами, которые готовы на высоком профессиональном уровне решать 

различные производственные и управленческие задачи; 

– обеспечение выпускникам необходимой профессиональной квалификации и 

достаточный уровень сформированности профессиональных компетенций; 

– для отдельных групп населения (целевых групп), которые с большой долей 

риска могут оказаться вне рынка труда (люди с ограниченными возможностями 

здоровья, этнические меньшинства и т.д.), высшее образование является базой для 

реинтеграции их в существующий рынок труда. 

Аналитический центр World Innovation Summit for Education (Wise) провел 

опрос респондентов на тему «Каким Вы видите образование будущего?» [5], в 

результате анализа результатов, были сделаны следующие выводы: 
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• главная задача преподавателя будет состоять в том, чтобы помогать и 

направлять ученика в ходе его самостоятельного обучения (так считаю больше 

половины респондентов);  

• ценность личных и практических умений возрастет, по сравнению с 

ценностью академических познаний (это отметили три четверти респондентов); 

• персонализация учебной программы с учетом требований отдельно взятого 

ученика (так считают более восьмидесяти процентов респондентов); 

• английский язык станет глобальным языком обучения, а основной источник 

знаний – Интернет; 

• стоимость обучения существенно возрастет, а образование будет длиться всю 

жизнь.  

В данной статье мы не будем рассматривать вышеперечисленные пункты, а 

остановимся подробнее на росте ценности личностных и практических умений в 

рамках экономического образования, как одного из наиболее востребованного на 

сегодняшний день на рынке труда.  

В настоящее время, среди факторов развития человечества, образование 

выдвигается на первое место. В экономическом развитии стран мира роль знаний не 

только стремительно возрастает, но и опережает значимость средств производства и 

природных ресурсов. По оценкам Всемирного Банка, человеческий капитал в 

современной экономике формирует в среднем 65 % общего объема богатства каждой 

страны. Ценности создаются за счет модернизации и повышения 

производительности, т.е. применения знаний на практике. Экономическое 

процветание зависит от способности самостоятельно добывать новые знания и 

применять их в жизни [4].  

Достижения научно-технического процесса требуют привлечения в различные 

сферы производства большого числа специалистов экономического профиля, 

готовых и способных на высоком профессиональном уровне решать организационные 

и управленческие задачи, прогнозировать различные экономические риски, владеть 

методами принятия стратегических и тактических решений и т.д. Но, стоит отметить, 

что вышеперечисленные требования будут невыполнимы без внедрения в 

деятельность современных экономистов разнообразного и достаточно сложного 

математического аппарата. Следовательно, перед вузами стоит проблема 

организации образовательного процесса таким образом, чтобы будущие экономисты 

получили качественное, фундаментальное математическое образование. Средствами 

математики необходимо обучить различным методам решения организационно-



Мир педагогики и психологии №07 (84) Июль 2023 

- 141 - 

управленческих задач, сформировать навыки выбора математических моделей 

организационных систем, их дальнейший анализ, а также адаптацию этих моделей к 

конкретным задачам управления. 

Отметим, что владение вышеперечисленными умениями невозможно без 

определенного уровня развития следующих базовых навыков: анализа, сравнения, 

планирования, конкретизации, обобщения, индукции, дедукции и т.д. Математика, 

как учебный предмет, способствует развитию различных умений мыслительной 

деятельности, например: составление планов и алгоритмов решения задач, 

осуществление контроля и коррекции этапов решения, овладение действиями по 

работе с информацией и информационными ресурсами. Математический аппарат 

позволяет методами научного анализа, прогнозирования, моделирования 

исследовать широкий круг проблем, в том числе экономических.  

В системе высшего образования математика является не только обязательной, 

но и центральной дисциплиной для всех экономических специальностей. На 

математические дисциплины приходится около 15 % всего объемы учебного времени, 

или около 55 % от блока естественнонаучных дисциплин на экономических 

специальностях в ведущих вузах. Очевидна значимость фундаментальной 

математической подготовки для будущих выпускников. Каждому этапу решения 

математической или профессионально ориентированной задачи можно поставить в 

соответствие этап принятия решения в организационно-управленческой задаче, и 

наоборот. 

Мы считаем, что при изучении дисциплин математического цикла необходимо 

придерживаться принципа интеграции, который предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, обеспечивая целостность и 

системность педагогического процесса. Он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов. Этим 

обусловлена актуальность исследования, целью которого является анализ интеграции 

в процессе изучения дисциплин математического цикла между математическими и 

экономическими блоками, через включение в образовательный процесс 

профессионально ориентированных задач (обеспечивающих наличие 

междисциплинарных связей), решение которых позволяет развивать умения 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Проблематике интеграции математических и экономических блоков 

дисциплин в отечественном и зарубежном образовании при изучении дисциплин 

естественно научного цикла всегда уделялось большое внимание. Стоит отметить, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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решение проблемы интеграции, при изучении дисциплин математического цикла, 

опирается на определенные факторы. Выделим два наиболее значимых для нашего 

исследования: прикладная направленность курса; установление межпредметных и 

внутрипредметных связей и др [1, 2]. 

В научной литературе мнения авторов расходятся в соотношении понятий 

«интеграция» и «междисциплинарные связи». Одни авторы считают, что эти понятия 

являются разными уровнями одного и того же процесса, выделяя интеграцию как 

высший уровень проявления междисциплинарных связей в процессе исследования 

профессионально ориентированных задач. Другие авторы считают, что в процессе 

изучения дисциплин математического цикла понятие «интеграция» включает в себя 

понятие «междисциплинарные связи», которое является его неотъемлемой частью [1, 

2]. 

Мы считаем, что эти понятия не одно и то же, но они тесно взаимосвязаны друг 

с другом. Междисциплинарные связи не всегда могут обеспечить успешную 

интеграцию в процессе изучения дисциплин математического и экономического 

блоков. Междисциплинарные связи предполагают всего лишь рассмотрение и 

применение материала одного предмета в рамках другого, но не гарантируют 

развитие умений мыслительной деятельности и, как следствие, не гарантируют 

развитие навыков необходимых для будущей профессиональной деятельности.  

Следовательно, основная задача, не просто включить в образовательный 

процесс профессионально ориентированные задачи, устанавливающие 

межпредметные связи в рамках интеграции математических и экономических 

дисциплин, но и определить: 

– какие профессионально ориентированные задачи включать (специфика 

рассматриваемых тем, уровень сложности и т.д.); 

– на каком этапе изучения дисциплины в целом и отдельных тем вводить в 

образовательный процесс профессионально ориентированные задачи; 

– как правильно выстраивать процесс решения, чтобы максимально 

приблизить этапы решения задач к этапам профессиональной деятельности, для 

успешного развития необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Цель обучения математике в экономическом вузе – наделить учащихся 

мощным инструментом для решения профессионально ориентированных задач, а 

также для решения задач рыночной экономики. В результате студент способен 

правильно сформулировать задачу, выделить и оценить наиболее существенные 

данные, определить способ решения задачи, используя фантазию и математическую 
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смекалку, позволяющую, анализируя, предвидеть необходимый результат прежде, 

чем он будет получен на бумаге.  

Для начала определим, какие именно задачи необходимо использовать в 

образовательном процессе. С помощью диаграммы Эйлера – Венна (рис. 1) можно 

наглядно представить множество задач, рассматриваемых при изучении дисциплин 

математического и экономического блоков. На рисунке представлена диаграмма, 

включающая три вида задач: математические, экономические и исследовательские.  

 

 Рисунок 1. Диаграмма Эйлера – Венна 

Красным цветом выделена область, соответствующая множеству 

математических профессионально ориентированных задач с экономическим 

содержанием, решаемых математическими методами. Голубым цветом выделены 

исследовательские задачи в экономической области, решение которых требует 

глубокого чисто экономического анализа. Зеленым цветом выделены чисто 

математические исследовательские задачи. Фиолетовым цветом выделены 

исследовательские задачи в экономической области, для решения которых 

необходимо применить математический аппарат. 

Математическая задача – задача, сформулированная в математических 

терминах. 

Математическая задача называется профессионально ориентированной 

с экономическим содержанием, если в задаче используется математическая 

модель определенной экономической ситуации, возникающая в профессиональной 

деятельности, и решение этой задачи осуществляется математическими методами.  

Математическая задача называется исследовательской, если в задаче 

имеется определенное теоретическое или практическое затруднение, не 
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укладывающееся в рамки известного (на данном этапе обучения алгоритма), решение 

такой задачи средствами математики обучающиеся должны найти самостоятельно.  

Если исследовательская задача носит экономический характер, для решения 

которой необходимо применение математического аппарата, то данный вид задач 

относится к исследовательским задачам в экономической области. 

Продемонстрируем, как возможно в процессе обучения дисциплине 

«Математика» рассматривать задачи, представленные на диаграмме Эйлера-Венна. 

Пример 1. Найти среднее значение функции K (x) = 2x² + 12x+7 на отрезке от 

1 до 3.  

Рассматриваемая задача относится к разделу «Интегральное исчисление 

функции одной переменной». Требуется вычислить среднее значение, используя 

теорему о среднем. Вычислить определенный интеграл от заданной функции.  

Далее, сформулируем рассматриваемую задачу в экономических терминах. 

Пример 2. Вычислить среднее значение издержек производства K (x) = 2x² + 

12x+7, если объем продукции x изменяется от 1 до 3 единиц.  

Среднее значение издержек производства, если объем продукции x  

изменяется от m  до n  единиц, вычислим, используя опять теорему о среднем и 

получаем тоже самое значение переменной L. 

На заключительном этапе сформулируем исследовательскую задачу в 

экономической области, для решения которой необходимо применить 

математический аппарат. 

Пример 3: Найти среднее значение издержек 7122)( 2  xxxK , если объем 

продукции x  изменяется от 1 до 3 единиц. Указать объем продукции, при котором 

издержки принимают среднее значение. Результат пояснить графически.  

Графический анализ и интерпретация результатов исследования вызывает 

наибольшее затруднение. Следовательно, данный вид задач требуется включать в 

образовательный процесс при изучении каждого раздела дисциплины. Будущие 

экономисты должны владеть навыками последовательного перевода научной 

информации с языка экономической дисциплины на язык математики (и на оборот), 

данный навык возможно отработать в процессе исследования профессионально 

ориентированных задач. Стоит отметить, что в процессе последовательного перевода 

научной информации происходит усвоение знаний, формирование понятий, 

развитие умений мыслительной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование и т.д.), овладение которыми обеспечивает положительную 

динамику развития профессиональных навыков и умений. 
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Мы считаем, что необходимо придерживаться следующих правил: на 

лекционных занятиях использовать профессионально ориентированные задачи для 

иллюстрации приложения рассматриваемого математического материала; 

максимальная отработка базовых математических и профессиональных навыков и 

умений осуществляется во время аудиторных занятий с использованием как чисто 

математических, так и профессионально ориентированных задач; при опросе 

теоретического материала большое внимание уделяется вопросам приложений 

математических понятий и методов; для самостоятельной работы студентам 

выдаются задания, содержащие как тренировочные чисто математические задания, 

так и исследовательские профессионально ориентированные задачи, требующие 

применения математического аппарата.  

Задача курса математики в экономическом вузе остается двоякой: овладеть 

математическими методами и приучить будущего выпускника к практике 

математических расчетов. Этого можно добиться, если каждая мысль теории будет 

тесно переплетена с практическими расчетами.  

Степень профессионализма будущего выпускника во многом зависит от 

фундаментальности его знаний; глубины осознания связи математической теории и 

методов с профессионально ориентированными и исследовательскими задачами. 

Фундаментальность математических знаний является необходимым условием для 

дальнейшего непрерывного образования на протяжении всей жизни, а также для 

повышения профессиональной мобильности и формирования 

высококвалифицированных специалистов. 

Следовательно, наибольший интерес в образовательном процессе вызывают 

исследовательские задачи экономической направленности, для решения и анализа 

которых необходимо применение математического аппарата.  

 Для того чтобы выяснить, позволяет ли традиционная система обучения 

математике в экономическом вузе обеспечить интегративные связи математических 

и экономических дисциплин, а также подготовить студентов к будущей 

профессиональной деятельности, был проведен эксперимент вначале 

образовательного процесса и по его окончании.  

В соответствии с поставленной целью задачи эксперимента состояли в проверке 

следующих знаний и умений студентов: умение выявить и сформулировать 

математическую и экономическую проблему; умение составлять план решения 

задачи, выделять основные этапы решения; умение выделить этапы решения, с 

которыми в силах справиться самостоятельно; знание взаимосвязи между 
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фундаментальными математическими и экономическими понятиями; умение 

выделять опорные математические знания, необходимые для решения 

профессионально ориентированных задач; знание того, сколькими способами 

возможно решить каждую из представленных задач; умение выбрать оптимальный 

способ решения; умение интерпретировать и анализировать полученные результаты; 

осознание значимости математических знаний для будущей профессиональной 

деятельности.  

На первом этапе обучения для проверки вышеперечисленных знаний и умений 

студентам было предложено решить задачу (пример 4) и выполнить 

нижеперечисленные задания, соответствующие этапам исследовательской 

деятельности в экономической области.  

Пример 4. Общие издержки производства заданы функцией: 

TC = 1,5x² + 0,3y + 0,3 y² + 110x + 440y + 1000, где x и y - количество двух 

товаров. Общее количество произведенной продукции должно быть равно 400 

единиц. Сколько единиц каждого товара необходимо произвести, чтобы издержки на 

их изготовление были минимальны? 

Для каждой задачи выполните следующие задания:  

1. Сформулируйте цель, которую вы преследуете в ходе решения задачи.  

2. Составьте план решения задачи, выделите основные этапы решения.  

3. Выделите этапы, с которыми вы в силах справиться самостоятельно.  

4. Какие математические разделы необходимо изучить для решения 

предложенной задачи?  

5. Сформулируйте математическую и экономическую проблему.  

6. Проанализируйте полученные результаты с экономической точки зрения (2– 

3 предложения).  

7. Какие знания, умения, навыки необходимы для решения задач и значимы 

для будущей профессиональной деятельности?  

Анализ полученных результатов показал, что основная часть студентов не 

отличают формулировку задачи от поставленной цели. Справились только 9% 

респондентов, указавшие в качестве цели нахождение значения конкретного 

экономического значения или параметра с заданными свойствами. И только 7% 

смогли составить план решения задачи, т.е. описать систему последовательных 

действий, приводящих к достижению результата, сформулированного в цели задачи. 

Еще 12% студентов-менеджеров дали неполные ответы. Также затруднение вызвал 

вопрос «Выделите этапы решения, с которыми вы в силах справиться 
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самостоятельно». Основная часть респондентов ответила, что в состоянии 

самостоятельно решить поставленную задачу, но в результате получили неверные 

ответы. В итоге только 11% респондентам засчитан верный ответ. У 88% 

опрашиваемых возникли сложности с определением математических разделов, 

знания которых необходимы для решения представленных задач. Сформулировать 

математическую и экономическую проблему и интерпретировать полученные 

результаты смогли 8 и 7% соответственно. Найти альтернативные способы решения 

предложенных задач могли 8% опрашиваемых. Только отвечая на седьмой вопрос 

задания, респонденты были практически единодушны в значимости имеющихся 

математических и экономических знаний для будущей профессиональной 

деятельности. Последний вопрос вызвал наибольшие затруднения, студенты не 

смогли охарактеризовать ОУД и перечислить умения и навыки, необходимые для ее 

осуществления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства будущих экономистов 

не сформированы умения формулировать цель и проблему исследования (решения 

задачи), нет навыков составления плана, выделения основных этапов решения и 

анализа полученных результатов и поиска альтернативных решений в ходе решения 

профессионально ориентированных задач. Выпускники могут столкнуться с 

трудностями, так как вышеперечисленные этапы решения профессионально 

ориентированных задач коррелируют с этапами будущей профессиональной 

деятельности.  

Следовательно, в процессе изучения дисциплин математического цикла 

решение математических, профессионально ориентированных задач необходимо 

осуществлять в соответствии с этапами исследовательской деятельности. Приведем 

пример схемы поэтапного исследования профессионально ориентированной задачи 

(табл. 2). 
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Таблица 1. Схема поэтапного исследования профессионально 
ориентированных задач 

Этапы Осмысление Ответы 

Выявление проблемы, 

подлежащей решению 

Тема проекта (формулировка задачи)  

Проблема исследования (почему?)  

Этапы исследования 

Цель (зачем делаем)  

Задачи (что делаем)  

Методы и способы (как делаем?)  

Сбор и анализ информации 

Оценка имеющейся и недостающей информации  

Вид дополнительной информации  

Источники дополнительной информации  

Планирование и 

прогнозирование 

Сроки выполнения  

Какой результат планируем получить  

Разработка и исследование 

альтернативных решений 

Этапы решения  

Сравнение с прогнозом  

Оценка эффективности 
принятых решений 

Выводы  

Анализ  

 

Умение ставить четкие практические цели и задачи, по нашему мнению, одна 

из основных проблем будущих экономистов, но, как показывает практика, этап 

постановки целей и задач вызывает сложность даже у многих руководителей. На 

заключительном этапе изучения дисциплины, студенты пробуют самостоятельно 

выбирать задачу для исследования. Благодаря этому развиваются навыки 

организации процесса исследования, формулирования задачи, цели, проблемы 

исследования, самостоятельного выделения этапов исследования, визуализации и 

интерпретации результатов, а также формулирования промежуточных и итоговых 

выводов.  

Безусловно, интеграция различных процессов при изучении дисциплин 

математического цикла имеет потенциальные ресурсы для развития у будущих 

экономистов способности к решению новых сложных прикладных проблем, 

связанных с объектами будущей профессиональной работы, эти процессы 

представляют собой важное средство формирования профессиональных умений и 

навыков. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы составляющие сознательного 

родительства – семейное воспитание, родительская компетентность. Представлены 
результаты констатирующего среза, проинтерпретированы уровни сознательного 
родительства. По результатам исследования установлено, что для материнского 
воспитания в школьном возрасте характерно проявление умеренной опеки и заботы и 
проявления отстраненного отношения. Не для всех матерей характерно проявление 
осознанного родительства, что требует проведения консультативной работы. 

Ключевые слова: семейное воспитание, компетентность родителей, 
осознанное родительство, школьный возраст, просвещение, материнство, принятие, 
отвержение   

 
Abstract. This article analyzes the components of conscious parenthood - family 

education, parental competence. The results of the ascertaining section are presented, the 
levels of conscious parenthood are interpreted. According to the results of the study, it was 
found that maternal education at school age is characterized by the manifestation of 
moderate guardianship and care and manifestations of a detached attitude. Not all mothers 
are characterized by the manifestation of conscious parenthood, which requires consultative 
work. 

Key words: family education, parental competence, conscious parenting, school 
age, education, motherhood 
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В современном мире у многих родителей появляется множество вопросов по 

поводу воспитания детей, увеличивается их потребность в знаниях о детско-

родительских отношениях, в изучении психологии ребенка, различных возрастных 

периодов детей, в получении знаний о методах и способах воздействия на своего 

ребенка и взаимодействия с ним. 

Новизна данной работы заключается в том, что необходимо просвещать 

родителей по вопросам воспитания детей, информировать родителей и обучать их 

здоровой коммуникации с ребенком, выстраиванию безопасной среды, где ребенок 

сможет развиваться, проявлять инициативу и вырастать как личность. Важность в 

том, что не все родители приходят к осознанному родительству, далеко не все считают 

важным образовываться как родители и обращаться к психологу. Исходя из этого, 

родители сталкиваются с проблемами, которые не знают, как решить, и продолжая 

действовать по интуиции, только усугубляют положение и еще больше нарушают 

здоровую коммуникацию со своими детьми.   

На благоприятное семейное воспитание влияет компетентность родителей и 

сознательное родительство в целом. Изучив научную литературу по проблеме 

исследования, мы остановились на следующих ключевых понятиях. 

Семья как социальный институт включает в себя совокупность общественных 

ценностей, роли и статусы [1, с. 12]. Именно в семье человек усваивает культурные 

образцы, наследуемые из поколения в поколение, обучается тем или иным 

социальным ролям, получает воспитание и образование. Семья отражает 

разнообразные формы общественных отношений и процессов, удовлетворяется 

базовые физиологические и психологические потребности. Все это накладывает 

отпечаток на всё развитие человека, семья идентифицируется с личностью, с ее 

интересами, мировоззрением.   

История педагогики и психологии накопила огромный опыт по семейному 

воспитанию. Эта проблема изучалась мыслителями древности, классиками 

педагогической мысли (Я.А.Коменский, Ж.-Ж.Руссо, Дж.Локк, И.Г.Песталоцци, 

которые отмечали важность подготовки подрастающего поколения к семейной жизни 

и семейному воспитанию. 

В отечественной педагогике и психологии следует отметить таких ученых, как 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, П.П. 

Блонский, А.С. Макаренко и др. Так, А.С. Макаренко считает, что семейное 

воспитание – это очень важная, существенная часть общественного воспитания. 
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В разные времена воспитание имело различное содержание. В зависимости от 

задач и потребностей общественного развития на передний план выдвигалось 

развитие определенных способностей, личностных или профессиональных качеств. В 

последнее время особенно актуально звучит проблема сознательного родительства. 

Исходя из анализа научной литературы, мы исходим в своем исследовании из 

того, что компетентность родителей – это совокупность знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для эффективного воспитания и обучения детей. 

Сознательное родительство по определению М.О. Ермихиной, – это выбор 

правильных способов и методов воспитания детей и экологичное взаимодействие с 

ними как отца, так и матери [4, с. 5].  С точки зрения Д.Н. Мазур осознанное 

родительство включает в себя ценностные ориентации родителей ребенка, ожидания 

и установки родителей, отношение родителей к своим детям, в том числе их чувства и 

позиции, стиль воспитания в семье и позиции родителей по отношению к детям [6, с. 

48]. 

В советское время, для того, чтобы родительство было успешным, было более 

чем достаточно стихийных педагогический знаний. Но в современное время 

родителям требуется более глубокая рефлексия способов воспитания, самосознание, 

необходимых родительских ресурсов. В отечественной науке этот вопрос активно 

обсуждается в работах А.И. Антонова, А.Я. Варга, В.Н. Дружинина, Р.Ж. 

Мухамедрахимова, Л.Ф. Обуховой, А.С. Спиваковской, В.В. Столина, О.А. Шаграевой, 

Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллера и др.  

Осознание и принятие роли родителя предполагает понимание своей 

ответственности и влияния, которое он оказывает на ребенка. Переживания и чувства 

ребенка являются ключевыми в осознании родительской позиции. Именно так 

постепенно стал актуальным вопрос сознательного родительства. М.В. Сафонова, М.А. 

Косинова, Е.А. Романова отмечают, что ядро представлений о родительстве у 

взрослых составляют понятия, отражающие преимущественно эмоциональный и 

поведенческий компоненты родительства [7, с. 94].  

Е.В. Евдокимова считает, что осознанное родительство зависит от полученных 

знаний и представлений, от сложившегося жизненного опыта, от выработанных 

установок, от условий ожидания ребенка и готовности к выполнению родительских 

функций [3, с. 54]. 

При этом следует отличать понятия «материнского» и отцовского» 

родительства. В частности, М.И. Бекоева и М.Ю. Хуриева акцентируют внимание на 
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различных психологических особенностях родительского воспитания матерей и 

отцов [1, с. 12]. 

Е.А. Варламова описывает психологические особенности материнского 

воспитания с точки зрения теории привязанности, психоаналитических концепций, а 

также современных отечественных исследований, в которых указывается на роль 

генетических факторов в формировании типа материнской привязанности к ребенку 

[2, с. 8]. 

Л.В. Куликов, А.Ю. Малёнова, Ю.В. Потапова материнское воспитание 

представляет собой психологический феномен, который формируется под влиянием 

представлений о себе как о матери, ценностей переживания материнства, отношения 

к родительской (материнской) роли, выполнения материнской роли. На 

удовлетворенность материнством преимущественно выступает отношение женщины 

к роли матери, позитивная оценка со стороны социального окружения, успешность 

реализации материнских функций, таких как воспитание, обучение, уход [5, с. 137]. 

В нашей работе было проведено исследование процесса семейного воспитания, 

уровня родительской (материнской) компетенции в вопросах воспитания детей. На 

основании этого был спланирован констатирующий срез.  

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №2 города Минусинск. Было 

опрошено 25 человек (мамы школьников).  

На основе проведенного нами теоретического анализа, с учетом цели 

исследования, нами были обозначены критерии сознательного родительства: 

отношение, мера заботы, степень доверия, компетентность, также обозначены три 

уровня: высокий; средний; низкий. Также подобраны методики: методика И.М. 

Марковской «Мера заботы», тест «Сознательное родительство» М.С. Ермихиной, 

тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина. 

Ниже приведены результаты исследования по тесту И.М. Марковской «Мера 

заботы» (рис.1). 
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Рисунок 1. Распределение родителей по уровням выраженности компонентов 
меры заботы, в % 

В результате исследования были получены следующие данные.  

С большим преимуществом, что составляет 63% выраженность компонентов по 

мере заботы у родителей находится на среднем уровне, что говорит о том, что 

родители с такими показателями умеют балансировать и находить середину между 

чрезмерной опекой и заботой и холодным, отстраненным отношением.  

У 26% родителей выраженность компонентов находится на низком уровне, что 

говорит о том, что родители проявляют отстраненное поведение на внешние факторы, 

в следствие чего есть вероятность, что ребенку не хватает внимания и заботы со 

стороны родителей.  

У 11% родителей выраженность компонентов находится на высоком уровне, что 

показывает то, что родители, наоборот, проявляют чрезмерную заботу о своем 

ребенке, это сопровождается тем, что такие родители могут принимать решения за 

своего ребенка, опекать, избавлять его от всех возможных проблем и неприятностей, 

что приводит к тому, что ребенку сложно решать свои вопросы и проблемы 

самостоятельно.  

Работа будет проводиться с родителями, которые попали в высокий и низкий 

уровень по данному компоненту, что составляет 37%.  

Далее представлены результаты исследования по тесту-опроснику 

«Родительское отношение» (А.Я. Варга, В.В. Столин) (рис.2). 
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Рисунок 2. Распределение родителей по уровням выраженности компонентов 
родительского отношения 

По результатам данного исследования показано, что шкала «принятие и 

отвержение» имеет самый высокий показатель – 78%, это показывает, что 

большинство родителей ответили положительно на вопросы по данной шкале, это 

говорит о том, что большая часть родителей принимает ребенка таким какой он есть 

и в основном не испытывают негатива по отношению к ребенку. Однако все же есть 

часть родителей, которые испытывают по отношению к ребенку досажу, злость, 

раздражение.   

Следующая по рейтингу идет шкала «кооперация» - 74%, в основном 

большинство родителей поощряют самостоятельность и инициативу ребенка, 

стараются быть на равных, однако немалая часть родителей все же боится дать 

ребенку самостоятельность и не всегда поощряют инициативу, могут выполнять 

какие-то действия за ребенка и стараются укрыть его от многих невзгод, тем самым, 

не давая ребенку приспосабливаться к проблемам и вырабатывать навык решать 

важные жизненные задачи.  

Чуть меньше процентов – 64% набрала шкала «отношение к неудачам», это 

показывает, что большинство родителей набрали минимальное количество баллов, а 

это значит, что они все же верят в своих детей, в их успех и прислушиваются к их 

желаниям и интересам. Однако также есть родители, которые негативно 

воспринимают неудачи ребенка, беспокоятся и не уверены в успехе своего ребенка, 

они набрали высокое количество баллов по этой категории.  

Шкала «контроль» набрала 57%, это говорит о том, что чуть больше половины 

опрошенных родителей применяют все же демократический стиль воспитания, а не 
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попустительский, а это значит, что родители дают детям необходимую свободу, 

возможность принимать решения, поощряют инициативу, считаются с мнением 

ребенка и применяют более экологичные и безопасные меры воздействия и способы 

воспитания. Но все же оставшийся процент родителей – 43% склоняются к 

попустительскому стилю воспитания, дают детям чрезмерную свободу, что может 

сказываться на недостатки воспитания и обучения определенным нормам поведения 

в обществе. Родители заняты в основном собой и работой и мало внимания уделяют 

воспитанию ребенка.  

И последняя шкала, которая набрала меньше всего процентов, а именно 33% – 

это шкала «симбиоз», а это значит, что только этот процент родителей стремится к 

симбиотическим отношениям со своим ребенком, считает его и себя единым целым, 

тревожится, если ребенок старается быть автономным и как-то отделиться от своего 

родителя, так как считает, что ребенок еще недостаточно самостоятельный, является 

все еще беззащитным и следовательно старается оградить его от всех возможных 

трудностях, что может повлиять на взрослую жизнь ребенка и на его навыки 

разбираться с проблемами самостоятельно. Однако остальной процент родителей – 

67%, старается все же отделиться от своего ребенка, воспитывают в нем 

самостоятельность и готовят его ко взрослой жизни.  

Ниже представлены результаты исследования по тесту «Сознательное 

родительство» (М.С. Ермихина) (рис.3).  

 

Рисунок 3. Распределение родителей по уровням выраженности компонентов 
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По всем шкалам можно было набрать от 6 до 30 баллов.  

Шкала «Родительская позиция» - из 27 опрошенных родителей только 12 

человек набрали высокий балл по данному критерию, что говорит о том, что у этого 

числа родителей есть сформулированная и понятная всем родительская позиция, 5 

человек набрали минимальное количество баллов, это значит, что у этого числа 

родителей шаткая родительская позиция, которая непонятна ребенку, так как 

родители сами не уверены, как правильно.  

Шкала «Родительские чувства» - из 27 опрошенных у 11 человек этот критерий 

является высоким, что говорит о том, что это число родителей умеет прощать, 

понимать членов своей семьи, родителям приятно находиться рядом друг с другом, 13 

человек набрали среднее количество баллов по этому критерию, а значит, что 

понимание и приятные чувства происходят не всегда, но все же чаще всего 

преобладают положительные эмоции. 

Шкала «Родительская ответственность» - из 27 опрошенных у 16 родителей 

высокий уровень ответственности и только у 2 человек эта категория набрала 

минимальное количество баллов.  

Шкала «Родительские установки и ожидания» - из 27 человек, которые прошли 

тест, всего 7 человек набрали высокий уровень по этой категории компонентов, это 

говорит о том, что у этого числа родителей принято шутить и смеяться вместе, 

поддерживать легкую атмосферу в семье, советоваться друг с другом, обговаривать 

планы. Большинство человек – 15, набрали средний уровень по данной категории, что 

говорит о том, что легкая атмосфера не поддерживается специально и семья не очень 

часто шутит и смеется вместе. 

Шкала «Семейные ценности» - было опрошено 27 человек, 20 из которых 

набрали высокие баллы по данной категории, что свидетельствует о том, что людям 

важны семейные ценности и традиции, они их чтят и поддерживают. И только 2 

опрошенных родителя набрали низкие баллы по этому критерию, что означает 

недостаточное внимание семейным ценностям.  

Шкала «Стиль семейного воспитания» - из 27 человек, всего 9 родителей 

набрали высокое количество баллов, это число родителей придерживаются 

демократическому стилю воспитания: они обговаривают воспитание и правила, по 

которым живет семья между собой, стараются решать возможные проблемы, чтобы 

избежать конфликта, устанавливают неформальные отношения и не ломают волю 

ребенка. 14 человек набрали среднее количество баллов, что говорит о том, что они 
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тоже приверженцы демократического стиля воспитания, однако может появляться и 

такой стиль воспитания как авторитарный.  

Шкала «Родительское отношение» - из 27 человек, 14 набрали высокий балл по 

этой категории, это показывает то, что это число родителей доброжелательны к 

своему ребенку, умеют и могут признать свою неправоту, быть искренними со своей 

семьей, проявлять при необходимости снисхождение, а также проявлять интерес к 

деятельности и занятиям своего ребенка. Только 1 человек по этому критерию набрал 

низкие баллы, что говорит о неумении выстроить гармоничные и безопасные 

отношения со своей семьей.  

На следующем этапе исследования была проведена статистическая обработка 

данных с использованием критерия ранговой корреляции Ч.Спирмена. Итоговые 

результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1 (табл.1). 

Таблица 1. Расчеты по критерию корреляции Ч. Спирмена 

Методики Показатели 

Тест-опросник «Родительское отношение» 

принятие/ 
отвержение 

кооперация симбиоз контроль 
отношение 
к неудачам 

Тест «Мера 

заботы» 
мера заботы 0,38 0,36 0,54** 0,45* 0,12 

Опросник 

«Сознатель-

ное 
родительст-

во» 

родительская 
позиция 

0,12 0,22 0,24 0,12 0,15 

родительская 

ответственность 
0,56** 0,15 0,14 0,61** 0,32 

семейные 

ценности 
0,24 0,16 0,28 0,15 0,18 

родительское 
отношение 

0,14 0,18 0,06 0,18 0,26 

родительские 

чувства 
0,18 0,19 0,18 0,15 0,28 

родительские 
установки и 

ожидания 

0,09 0,22 0,16 0,13 0,16 

стиль 
семейного 

воспитания 

0,16 0,26 0,10 0,09 0,22 

 

Примечание: * - уровень значимости при р<0,05; ** - уровень значимости при р<0,01 

 

В результате проведения корреляционного анализа было установлено, что 

показатель в проявлении заботы по методике «Мера заботы» положительно связан с 

такими компонентами родительского отношения, как «симбиоз» (r=0,54 при р<0,01) 

и «контроль» (r=0,45 при р<0,05) по тест-опроснику «Родительское отношение». То 

есть матери, которые проявляют чрезмерную заботу о ребенке, склонны к 

симбиотическим отношениям с ребенком и чрезмерно его контролируют. 
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Также установлена положительная корреляционная связь по опроснику 

«Родительское отношение» между такими компонентами материнского отношения, 

как «принятие» (r=0,56 при р<0,01) и «контроль» и показателем по опроснику 

«Сознательное родительство» – родительская ответственность (r=0,61 при р<0,01). То 

есть матери, которые проявляют высокий уровень принятия своего ребенка, 

проявляют более высокий уровень ответственности и контроля в воспитании. 

Таким образом, изучив результаты исследования данного вопроса, 

сознательное родительство присутствует далеко не у всех, кто-то только в начале пути 

к этому, кто-то работает над собой, а кто-то продолжает перетаскивать старые модели 

воспитания от своих родителей на своих детей, не думая о последствиях.  

На основе результатов исследования и актуальности данного вопроса, 

планируется разработка цикла консультация в области просвещения родителей по 

вопросам семейного воспитания, участвовать смогут все желающие родители, работа 

планируется в лекционном формате и в виде тренинга. Будут затронуты и разобраны 

такие темы и вопросы как: половое созревание у подростков; подростковая 

влюбленность и дружба; подростковые кризисы и многое другое. Также будет 

предложен ряд различных техник и упражнений для проработки родителей и 

повышения их осознанности.  

Сейчас есть все для просвещения родителей по вопросам семейного 

воспитания, поэтому современным родителям очень важно взращивать в себе 

осознанность, понимание последствий, не стоит бояться поступать по-другому, не по 

сценарию родителей, ведь мир меняется, дети меняются, а значит и способы 

коммуникации требуются новые, другие. И, конечно, не страшно обращаться к 

психологу за помощью, это не показатель слабости, это показатель ответственности, 

осознанности и компетентности.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются последствия заикания у детей, 

выходящие за рамки речевой сферы. Подробно рассматриваются психологические 
последствия заикания, подчеркивается снижение самооценки, страх перед общением 
и повышенная тревожность, которые часто испытывают заикающиеся дети. Также 
рассматриваются социальные последствия заикания, подчеркивается возможность 
стигматизации, отчуждения от сверстников и снижения участия в общественной 
деятельности. Кроме того, подробно рассматривается эмоциональный дистресс, 
связанный с заиканием, который включает в себя такие чувства, как страх, тревога, 
смущение и стыд. В данной работе утверждается, что эти психологические, 
социальные и эмоциональные последствия заикания не являются изолированными, а 
скорее взаимодействуют и усиливают друг друга, усугубляя общий дистресс ребенка. 
В статье предлагается междисциплинарный подход к решению этих многогранных 
проблем, объединяющий опыт логопедов, детских психологов, социальных 
работников и педагогов. В заключении статьи содержится призыв к проведению 
дополнительных исследований, направленных на разработку и внедрение 
комплексных стратегий вмешательства для более эффективной поддержки 
заикающихся детей. 

Ключевые слова: заикание, психологические последствия, социальные 
последствия, эмоциональные последствия, междисциплинарный подход. 

 
Abstract. This paper delves into the extensive impacts of stuttering in children, 

exploring its consequences beyond the domain of speech. It scrutinizes the psychological 
ramifications, highlighting the lower self-esteem, fear of communication, and heightened 
anxiety often experienced by children who stutter. The social implications of stuttering are 
also examined, underscoring the potential for stigmatization, peer exclusion, and decreased 
participation in social activities. Moreover, the emotional distress related to stuttering, which 
encompasses feelings such as fear, anxiety, embarrassment, and shame, is elaborated 
upon. This paper posits that these psychological, social, and emotional impacts of stuttering 
are not isolated, but rather interact and reinforce each other, exacerbating the child's overall 
distress. It advocates for an interdisciplinary approach to address these multifaceted 
challenges, integrating the expertise of speech therapists, child psychologists, social 
workers, and educators. The paper concludes with a call for more research to enhance the 
development and implementation of comprehensive intervention strategies to better support 
children who stutter.  

Keywords: stuttering, psychological consequences, social consequences, emotional 

consequences, interdisciplinary approach. 
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Заикание — это коммуникативное расстройство, характеризующееся 

нарушением нормального течения речи. Сегодня приводятся разные цифры, 

характеризующие количество страдающих людей заиканием от 1–5% [1]. Хотя 

основные проявления заикания наблюдаются в области речи, его влияние 

значительно распространяется на психологическую, социальную и эмоциональную 

сферу заикающихся детей. 

Заикание может тяжело переживаться детьми, поскольку они сталкиваются с 

непредсказуемыми запинками в своей речи. Эти запинки, особенно если они 

происходят часто, могут вызывать негативную реакцию со стороны сверстников и 

взрослых, усиливая самоощущение ребенка как непохожего на других и способствуя 

возникновению чувства стигматизации [6]. Эта стигма в сочетании с 

непосредственным опытом заикания может привести к значительному 

психологическому стрессу, социальным проблемам и эмоциональному расстройству 

[4].  

В данной статье предпринята попытка исследовать эти менее очевидные, но 

глубокие последствия заикания у детей, сосредоточившись на психологических, 

социальных и эмоциональных аспектах расстройства. В ней подчеркивается 

необходимость рассматривать заикание не только как речевое расстройство, но и как 

целостную проблему, влияющую на различные аспекты жизни ребенка. Кроме того, в 

статье отмечаются потенциальные преимущества междисциплинарного подхода к 

решению проблемы заикания.  

Благодаря этой статье расширяется более полное понимание проблемы 

заикания, что позволит разработать более эффективные и целостные методы 

коррекции в жизнь заикающихся детей. Такое понимание особенно важно, если 

учесть, что заикание часто развивается на протяжении всей жизни и оказывает 

огромное влияние на жизнь заикающихся. 

Психологические последствия заикания для детей глубоки и многогранны и 

часто проявляются в виде снижения самооценки, страха общения и повышенной 

тревожности. 

Самооценка является важнейшим компонентом психического благополучия и 

развития личности ребенка. Эриксоновские стадии психосоциального развития, 

например, предполагают, что здоровое развитие в детстве и в дальнейшем зависит от 

успешного преодоления различных кризисов и достижения соответствующих 

достоинств, одним из которых является самооценка [5]. Однако заикающиеся дети 

часто сталкиваются с проблемами в этой области. Частое заикание может стать 
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источником смущения и фрустрации, что приводит к негативному восприятию 

ребенком своего отличия от сверстников. Такое самовосприятие может постепенно 

снижать их самооценку, вызывая чувство неадекватности и неполноценности [4]. 

Наряду со снижением самооценки у заикающихся детей часто наблюдается 

страх общения, или "коммуникативная тревога". Этот страх, как правило, является 

следствием негативной реакции, которую они получают в ответ на свою заикающуюся 

речь: смех, насмешки или нетерпение со стороны слушателей. По мере того, как дети 

все больше осознают эти реакции, они могут начать избегать говорить в 

определенных ситуациях или с определенными людьми, что еще больше усиливает 

их страх перед общением [6].  

Тревожность - еще одно психологическое последствие заикания у детей. 

Непредсказуемость заикания может вызывать у детей состояние постоянной тревоги, 

когда они постоянно опасаются, когда могут возникнуть запинки. Эта тревога может 

быть особенно выражена в социальных ситуациях, когда страх перед негативной 

оценкой со стороны окружающих может вызвать социальную тревогу. Со временем 

эта тревога может выйти за рамки конкретных ситуаций и привести к хроническому 

состоянию повышенной тревожности. 

В 2023 году было проведено исследование влияние поведенческого 

торможения (Behavioral Inhibition, BI) на тяжесть заикания и неблагоприятные 

последствия заикания у заикающихся детей 3-6 лет [11]. 

Поведенческое торможение (Behavioral Inhibition, BI) — это термин, 

применяемый в психологии, который описывает черту темперамента, которая 

проявляется в повышенной осторожности, робости или стеснительности в новых 

ситуациях. 

В исследовании приняли участие 46 детей, страдающих заиканием. 

Исследователи измерили степень поведенческого торможения, наблюдая, как быстро 

дети начинают разговор с незнакомым человеком. Они также просили родителей 

оценить, насколько сильно заикание влияет на жизнь их детей. 

Результаты показали, что стеснительность не влияет на то, насколько плавно 

говорят дети, согласно отчетам родителей. Однако дети, которые были более склонны 

к стеснительности, испытывали больше негативных последствий от заикания. Эти 

последствия включали физические реакции, такие как увеличенное напряжение или 

частое моргание во время эпизодов заикания. 
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Однако другие негативные последствия заикания, такие как избегание 

общения, негативные эмоции и социальные проблемы, не были связаны со 

стеснительностью. 

Таким образом, психологические последствия заикания выходят за рамки 

непосредственных нарушений речи, оказывая глубокое влияние на самовосприятие 

ребенка, его коммуникативное поведение и эмоциональное состояние. Признание и 

устранение этих психологических последствий является важнейшим компонентом 

поддержки заикающихся детей. 

Заикание может иметь значительные социальные последствия для детей, влияя 

на их взаимодействие со сверстниками, их участие в общественной деятельности и их 

социальное самовосприятие. 

Взаимодействие со сверстниками является жизненно важным аспектом 

социального развития ребенка, предоставляя возможности для развития социальных 

навыков, установления дружеских отношений и воспитания чувства сопричастности. 

Однако дети, которые заикаются, часто сталкиваются с проблемами в этой области. 

Эти реакции могут вызывать у детей опасения по поводу участия во взаимодействии 

со сверстниками, что может привести к социальной изоляции. 

Заикание также может влиять на участие в социальных мероприятиях, таких 

как групповые игры или обсуждения в классе. Дети могут опасаться, что их заикание 

нарушит ход деятельности или привлечет негативное внимание, что заставит их 

избегать такого участия [2]. Это избегание может ограничить их возможности для 

социального обучения и взаимодействия и еще больше изолировать их от группы 

сверстников. 

Более того, опыт заикания и связанные с ним проблемы могут влиять на 

социальное самовосприятие детей. Они могут начать воспринимать себя как 

социально неадекватных или как аутсайдеров, усиливая чувство социальной 

стигматизации. Это самовосприятие может усиливать их страх и избегание 

социальных ситуаций, увековечивая цикл социального ухода и изоляции. 

В 2023 году было проведено исследование [7]. В исследовании приняли участие 

100 взрослых, которые заикаются, и 100 взрослых, которые не заикаются, в возрасте 

от 18 до 48 лет. Участников опросили об их опыте травли в школьные годы. 

Результаты показали, что 64% взрослых, которые заикаются, сообщили, что 

они стали жертвами издевательств в школе, по сравнению с 41% тех, кто не заикается. 

Это говорит о значительно более высоком риске травли для заикающихся. 
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Исследование также показало, что взрослым, которые заикаются, было значительно 

труднее поддерживать дружеские отношения. 

Большинство представителей обеих групп сообщили о том, что в результате 

травли они испытали эмоциональные и социальные последствия.  

Таким образом, социальные последствия заикания могут существенно 

повлиять на социальный опыт и развитие ребенка. Таким образом, вмешательства 

для заикающихся детей должны включать компоненты, направленные на решение 

этих социальных проблем, такие как содействие позитивному взаимодействию со 

сверстниками, поощрение участия в социальной деятельности и формирование 

положительного социального самовосприятия. 

Заикающиеся дети часто испытывают значительный эмоциональный дистресс, 

который проявляется в виде тех же чувств страха, тревоги, смущения, стыда и 

разочарования. Эти эмоциональные реакции взаимосвязаны с психологическими и 

социальными последствиями заикания, что усиливает общий дистресс, 

испытываемый детьми. 

Помимо страха, тревоги следует отметить чувство смущения и стыда и 

разочарования. 

Смущение и стыд — это дополнительные эмоциональные реакции, 

испытываемые детьми с заиканием. Эти эмоции часто вызываются воспринимаемой 

стигмой, связанной с заиканием, и самоощущением ребенка, что он не такой, как все. 

Это может привести к ощущению собственной стигматизации и способствовать 

снижению самооценки [2]. 

Фрустрация - еще одна важная эмоция, связанная с заиканием. Переживание 

неспособности свободно выражать свои мысли в сочетании с непредсказуемым 

характером заикания может привести к значительной фрустрации. Это может еще 

больше подорвать уверенность ребенка в своих речевых способностях и усугубить его 

страх и тревогу, связанные с речью [4]. 

В 2023 году так же было проведено исследование, где автор Кристофер 

Константино, изучает проблему формирования положительной идентичности 

заикающихся с помощью терапии, подтверждающей заикание [3]. 

Кристофер Константино, предлагает терапевтический подход, называемый 

«терапия, подтверждающая заикание», чтобы помочь этим детям привыкнуть к 

своему заиканию. 

Терапия, подтверждающая заикание, направлена на формирование реакции 

говорящего на заикание таким образом, чтобы он приближался к заиканию и 
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принимал его (реакции заикания), а не таким образом, чтобы он удалялся от заикания 

и отвергал его (реакции фобии заикания).  

В 2019 году была издана статья под названием «Управление заиканием с 

использованием когнитивно-поведенческой терапии и медитации осознанности» [9]. 

В статье обсуждаются подходы к управлению заиканием с использованием 

когнитивно-поведенческой терапии и медитации осознанности. 

Заикание не только делает речь неплавной, но и может вызывать 

психологические проблемы, включая тревогу. Поэтому авторы предлагают 

использовать комплексный подход к лечению заикания. 

Один из предлагаемых методов - когнитивно-поведенческая терапия, которая 

помогает научиться справляться с проблемами, вызванными заиканием. Другой 

метод - медитация осознанности, которая также может помочь в управлении 

заиканием. 

Авторы отмечают, что заикание часто возвращается после лечения, поэтому 

важно проводить регулярные сессии терапии даже после улучшения состояния. 

Также авторы советуют проводить периодические детальные оценки состояния 

пациента, чтобы понять, какие препятствия могут возникнуть в процессе лечения и 

как их можно преодолеть. 

Таким образом, эмоциональный дистресс, связанный с заиканием, 

многогранен и тесно переплетается с самовосприятием ребенка, его опытом 

социального взаимодействия и психологическим благополучием. Оказание 

эмоциональной поддержки и помощь детям в выработке эффективных методов 

преодоления трудностей должно быть одним из центральных аспектов 

вмешательства в работу с заикающимися детьми. 

Психологические, социальные и эмоциональные аспекты заикания у детей не 

являются изолированными явлениями, а находятся в сложном взаимодействии, 

усиливая и усиливая друг друга, тем самым усугубляя общий дистресс ребенка. 

Более того, такое взаимодействие психологических, социальных и 

эмоциональных факторов может закреплять и усугублять само заикание. 

Предвкушение заикания в сочетании со страхом негативной реакции может привести 

к усилению мышечного напряжения и нарушению речевого моторного контроля, тем 

самым увеличивая вероятность и тяжесть эпизодов заикания/ 

Анализируя психологические, социальные и эмоциональные взаимосвязи 

заикания, становится очевидной необходимость междисциплинарного подхода к 

коррекции. В данном контексте экспертные усилия из различных областей, включая 
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речевую патологию, детскую психологию, социальную работу и образование, 

комбинируются для системного решения задач. 

Логопеды занимаются конкретными коррекционными упражнениями для 

осознания и контроля за процессом речи. Они внедряют разнообразные 

терапевтические методики, направленные на снижение тяжести и частоты эпизодов 

заикания [13]. 

Детские психологи работают над снижением негативного психологического 

воздействия заикания. Они применяют терапевтические стратегии для управления 

тревогой и страхом, повышают самооценку и формируют позитивное 

самовосприятие. Как пример, когнитивно-поведенческая терапия уменьшает 

негативные эмоциональные и когнитивные реакции на заикание [8]. 

Социальные работники и консультанты вносят свой вклад в преодоление 

социальных проблем, обусловленных заиканием. Они помогают в формировании 

социальных навыков, способствуют установлению благоприятных отношений со 

сверстниками и разрабатывают стратегии противодействия издевательствам или 

негативной реакции окружающих [12]. 

Педагоги, в свою очередь, активно участвуют в создании благоприятной среды 

в классе, поддерживают детей, столкнувшихся с проблемой заикания, и содействуют 

в позитивном взаимодействии с окружающими. Они обучаются методикам работы с 

заикающимися детьми, чтобы снизить уровень их социального и эмоционального 

дискомфорта [10]. 

Таким образом, для комплексного решения широкого спектра проблем, с 

которыми сталкиваются дети с заиканием, применяется междисциплинарный 

подход, когда эксперты из разных областей обеспечивают всеобъемлющую 

поддержку, включающую в себя речевые, психологические, социальные и 

эмоциональные аспекты проблемы заикания. 

Однако, для еще более точного понимания заикания и его последствий, 

необходимы дополнительные исследования. Исследования этих сложностей помогут 

разработать и внедрить стратегии, которые могут снизить психологическую, 

социальную и эмоциональную нагрузку, связанную с заиканием. Цель не только в 

коррекции заикания, но и в поддержке общего благополучия ребенка, его успешного 

развития, несмотря на присутствующие речевые проблемы. 
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Аннотация. Данное исследование направлено на анализ эффективности 
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Abstract. This study is aimed at analyzing the effectiveness of using video games 

as sublimation, contributing to reducing the aggressiveness of a teenager. The relevance of 
the work is due to the importance of stabilizing the labile psyche of a teenager. The study 
revealed the essence and specifics of video games and the concept of "sublimation" in this 
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Использование компьютерных технологий - это неотъемлемая часть жизни 

большего процента мирового населения. Это то, без чего не проходит рабочий день 

среднестатистического человека. Однако компьютер - это не только девайс, 

позволяющий выполнять неограниченное количество функций, но и проводник в 

мир игр, предоставляющий безграничные возможности для самоактуализации. 

Вследствие у подростка возникает желание отгородиться от реальности в пользу 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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существования в виртуальном мире. В данной работе мы рассмотрим, какое влияние 

оказывают игры на подростка с точки зрения сублимации агрессии. 

 Часто игроманы отмечают благосклонное влияние игр. Так, те, кто 

испытывают неловкость в реальном общении могут обрести новых друзей, открыться 

миру и добиться успеха в виртуальном сообществе. 

Однако во многих исследованиях отмечают повышение уровня агрессии у 

подростков, имеющих пристрастие к компьютерным играм. Это проблема, 

вызывающая беспокойство учителей и родителей, становится предметом изучения 

ученых и психологов. 

Обратимся к определению, которое будет являться одним из ключевых в 

данной работе. Агрессия - это деструктивное поведение, противоречащее нормам, 

принятым в обществе; оно может выражаться в причинении вреда здоровью 

окружающих и проявляться в разнообразных формах: в использовании физической 

силы против другого лица, сплетен и злобных шуток, выражения негативных чувств 

через крик, ссоры, угрозы, проклятия, проявления резкости, вспыльчивости и 

грубости, негативизма, обиды и подозрительности [1, с. 156]. Важно отметить, что 

период начала полового созревания cопровождается гормональными сбоями: 

эмоции, требующие высвобождения, накапливаются с невероятной скоростью, что, в 

свою очередь, становится причиной возрастающего уровня агрессии. Так, К. Дж. 

Фергюсон отметил склонность к агрессии по отношению к партнерам по видеоигре и 

ее взаимосвязь с такими факторами, как наличие контента насилия и компетентности 

пользователя в совершении игровых действий [2]. Тем самым, пристрастие к 

компьютерным играм лишь ухудшает кризисные поведенческие проявления 

подростка. 

Отдельно хотелось бы упомянуть соревновательный момент и ценность победы, 

которые и являются предметом интереса далеко не всех, но многих игроков. Чтобы 

достичь желаемого, они проводят перед экранами часы. Если же хороший результат 

удается достигнуть, его хочется повторить еще раз. В ином случае - игра будет 

продолжаться и с каждой попыткой вызывать все больше и больше 

раздражения.  Повторение такого хода событий с течением времени приведёт к 

повышению уровня агрессии, которая сначала будет распространяться 

исключительно на ход и условия игры, затем - на оппонентов и товарищей по команде 

в том случае, если игра командная [2, c. 16]. Достижение поставленной цели может 

требовать значительного временного вклада, и несмотря на это, не гарантирует 

получение желаемого результата. Это может привести к усилению стремления и 
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впоследствии превратиться в зависимость, становясь неотъемлемой частью 

повседневной жизни и требуя все большего количества времени.  Агрессивное 

поведение игроманов может быть обусловлено социальным взаимодействием с 

окружающей средой, особенно в случаях, когда родители или опекуны запрещают им 

играть. Запрет на игру воспринимается как оскорбление и враждебность, лишающие 

их единственного источника удовлетворения. В ходе исследования 

несовершеннолетних респондентов было отмечено, что физическое насилие в 

сторону запрещающих лиц отрицалось, но использование нецензурных выражений в 

их адрес подтверждалось. Кроме того, им удавалось найти альтернативные способы 

получения желаемого, такие как игра у друзей или в компьютерных 

клубах.   Следствием данного увлечения является постепенное исчезновение границы 

между виртуальным миром и реальностью, из-за чего агрессия распространяется не 

только на происходящее на экране, но и за его пределами. Так, в исследованиях 

специалистов отмечалось, что у пользователей, имеющих пристрастие к 

компьютерным играм, наблюдаются склонности к совершению буллинга и 

кибербуллинга. Далее Ч. Тэн продолжил развивать мысль, изложенную выше, и 

также отметил влияние степени увлеченности на склонность к вовлеченности в 

ситуацию унижения или оскорбления кого-либо в роли агрессора [3, c. 62]. 

Более того, Никитина Людмила Николаевна отмечает в статье, посвященной 

рассмотрению той же темы, что пользователи, имеющие потребность в реализации 

агрессивных тенденций, предпочитают компьютерные игры с элементами насилия [4, 

c.35]. Можно ли рассматривать времяпрепровождение игроманов как проявление 

сублимации? Под этим термином мы понимаем процесс, направленный на 

преобразование сексуальности и агрессии в социально-приемлемую форму. Иными 

словами, подростки, у которых есть склонность к агрессивному поведению, получают 

возможность избавиться от скопившейся внутри злобы с помощью прохождения 

уровней, выполнения игровых заданий, которые нередко включают в себя сцены 

причинения вреда физическому здоровью [5]. 

Посредством сублимации деструктивная энергия трансформируется в 

позитивную, и, если вывести этот механизм на уровень осознанности, можно любое 

недовольство и агрессивность превратить в полезный ресурс. Начало развитию этой 

идеи положил Зигмунд Фрейд, который отмечал, что его научная деятельность также 

является результатом сублимации [6, c.25]. Это один из множества примеров 

применения своих же негативных эмоций. Некоторые занимаются музыкой, другие - 
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творчеством или исследованиями. Есть также те, кого привлекают видеоигры, как мы 

уже говорили об этом ранее. 

Сублимация может быть рассмотрена как механизм, позволяющий игроманам 

решить противоречия между своими возможностями и желаниями. Путем осознания 

собственных желаний и эмоций они могут выбрать оптимальное 

времяпрепровождение в виде игр. Если какая-то личная потребность остается 

неудовлетворенной, это может отразиться на уровне агрессии и взаимоотношениях с 

окружающими [7, c.17]. Сублимация может рассматриваться как механизм, который 

позволяет подросткам с агрессивными наклонностями разрядить свою агрессию. Они 

могут выбирать видеоигры с сценами насилия в качестве способа осуществления этой 

разрядки. 

Мы провели опрос среди учащихся 9 класса с целью оценки целесообразности 

применения компьютерных игр в качестве сублимации. Для реализации 

поставленной цели был сформирован оплайн-опрос в forms.yandex.ru.  

Исследование показало, что большая часть учеников предпочитает проводить 

свободное время за видеоигрой. 73% учеников отметили, что видеоигры помогают им 

расслабиться и приносят удовольствие, только 9% отметили, что находятся в 

напряжении во время игры. Результат позволил понять, что в основном опрошенные 

в компьютерных играх видят средство избавления от негативных эмоций. Это 

доказывает методическую целесообразность изучения применения компьютерных 

игр в качестве сублимации агрессии. Полученный опыт планируется масштабировать 

и провести опрос, выявляющий эффективность применения данного инструмента, 

среди большей выборки. 
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Аннотация. Актуальность исследования предопределена значимой ролью 

высоконравственных личностных качеств в деятельности судей и, как следствие, в 
правосудном регулировании современных общественных отношений. Указанную 
проблему предлагается рассматривать с педагогических позиций, а именно, в качестве 
приоритетного направления в структуре профессиональной подготовки специалистов 
для судебной системы. Отмечается, что при разработке и реализации 
соответствующих образовательных программ необходимо рассматривать в качестве 
ведущей задачи формирование профессионально значимых личностных качеств 
будущих судейских кадров, в связи с чем рассмотрены некоторые организационно-
методические составляющие данного процесса. Дополнительно прослежена 
взаимосвязь заявленного вопроса с особенностями функционирования 
компетентностного подхода, реализуемого на основании профильных федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения. 

Ключевые слова: высшее образование, компетентностный подход, методика 
обучения и воспитания, педагогика высшей школы, судейская этика, юридическое 
образование. 
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Abstract. The relevance of the research is predetermined by the significant role of 
highly moral personal qualities in the activities of judges and, as a result, in the legal 
regulation of modern social relations. This problem is proposed to be considered from a 
pedagogical standpoint, namely, as a priority direction in the structure of professional 
training of specialists for the judicial system. It is noted that when designing and 
implementing the relevant educational programs, it is necessary to consider the formation 
of professionally significant personal qualities of future judicial personnel as a leading task, 
in connection with which the organizational and methodical aspects of the stated problems 
are considered. Additionally, the relationship of the considered issue with the features of 
the competence-based approach, implemented in specialized federal state educational 
standards of a new generation, has been traced. 

Keywords: higher education, competence-based approach, methods of education 
and upbringing, pedagogy of higher education, judicial ethics, legal education. 

 

В условиях текущих тенденций развития общественных отношений, 

осложненных рядом глобальных проблем современности, все более заметную 

актуальность приобретает проблематика в области профессиональной подготовки 

специалистов для судебной системы [1]. В частности, следует акцентировать 

внимание на социально-педагогическом аспекте, связанном с формированием 

профессионально значимых личностных качеств будущих судейских кадров. Как 

отмечается, ценностные ориентиры для судей подразумевают способность к 

законному и в то же время гуманному, а в совокупности – справедливому анализу 

жизненных сценариев, ставших предметом спорного общественного отношения и 

предложенных для правосудного рассмотрения [2]. 

Традиционно подобные «социальные заказы» адресуются системе 

образования, комплекс поставленных задач для которой неуклонно расширяется, а 

средства для их достижения – интенсифицируются [3]. Как следствие, одной из 

масштабных модернизационных мер следует считать повсеместное внедрение в 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) 

компетентностного подхода, составившего новую методологическую парадигму в 

современном образовании. В связи с этим обращают на себя внимание понятия 

«компетенция» и «компетентность» как ключевые характеристики соответствующего 

подхода, оценка сформированности которых может свидетельствовать об 

эффективности образовательного процесса. По итогам анализа дефиниций 

указанных понятий авторам настоящей статьи представляются наиболее 

оправданными доктринальные трактовки, имеющие личностно ориентированный 

характер, то есть отталкивающиеся от рефлексивно-когнитивного развития 

обучающегося, – указанных воззрений придерживались, в частности, 
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С.Г. Вершловский, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин и другие 

представители педагогической науки. 

Вместе с тем, рассматривая действующие ФГОС высшего образования по 

юридическим специальностям (направлениям подготовки) [4], не обнаружим в их 

содержании упоминания непосредственно о личностных качествах, имеющих 

профессиональное значение в контексте будущей деятельности выпускников. 

Безусловно, формирование и укоренение определенных ценностных установок 

предполагается в разрезе всех видов компетенций, и все же в отсутствие прямо 

поименованного перечня данные мероприятия остаются на усмотрение организации, 

разрабатывающей и реализующей образовательный и воспитательный процесс. 

Отсутствие конкретики по данному вопросу на нормативно-правовом уровне вполне 

объяснимо, поскольку личностные качества относятся к числу субъективных 

характеристик, а морально-нравственные категории, положенные в их основу – 

весьма широки для восприятия ввиду свойства оценочности. Тем не менее, даже при 

указанных обстоятельствах не следует игнорировать проблему формирования 

профессионально значимых личностных качеств обучающихся, для чего 

предлагается рассматривать ее с педагогической точки зрения. 

Ориентируясь на практические реалии, следует отметить, что вопрос морально-

нравственных установок волнует также и профессиональное судейское сообщество, 

примером чему является утвержденный в 2012 г. Кодекс судейской этики. Как 

отмечается в преамбуле данного документа, «правосудие предполагает соблюдение 

каждым судьей правил профессиональной этики, честное и добросовестное 

исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих 

личных чести и достоинства, так и достоинства, и авторитета судебной власти» [5]. 

Итак, ознакомление с содержанием Кодекса судейской этики позволяет 

сформировать первичный перечень профессионально значимых качеств, 

относящихся к личности судьи, – это компетентность, независимость, объективность, 

беспристрастность, справедливость, честность, добросовестность, толерантность, 

корректность в общении, стремление к безусловной законности и обоснованности 

принимаемых решений. Перечисленные качества являются важной составляющей 

деятельности каждого профессионала, но вместе с тем, как справедливо отмечает 

Э.Ф. Зеер, применительно к разным областям деятельности данные характеристики 

составляют неповторимый «ансамбль» [6]. Следовательно, ключевое значение 

приобретает совокупная целостность указанных качеств, в нашем случае именуемая 

внутренним убеждением судьи [7]. В связи с опытностью и авторитетностью 
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судейского сообщества, выработавшего настоящие нравственно-этические 

ориентиры, акцентированность на перечисленные качества, безусловно, должна быть 

учтена при разработке и реализации образовательных программ по подготовке 

профильных кадров. 

В данном свете следует обратить внимание на отраслевую методологию, 

применяемую в структуре профессиональной подготовки специалистов для судебной 

системы. Ввиду упомянутой динамичности современного мира здесь активизируется 

тенденция к междисциплинарности [8]. Вместе с тем, на наш взгляд, 

центральнообразующим для рассматриваемой группы профессий, относящихся к 

типу «человек – человек», является гуманно-ориентированный подход, уделяющий 

приоритетное внимание духовно-нравственным аспектам взаимодействия с 

обучающимися [9]. Как представляется, указанный подход содержит весьма 

эффективный инструментарий культурологического, аксиологического и личностно 

развивающего характера. 

Далее следует обратить внимание на методическое сопровождение 

рассматриваемых задач, реализуемых в рамках основных профессиональных 

образовательных программ по подготовке специалистов для судебной системы. Здесь 

считаем уместным использовать «формулу» отечественного педагога О.Е. Лебедева, 

согласно которой формирование итоговой компетентности достигается посредством 

полного и беспрерывного прохождения трех уровней обучения – эмпирического, 

конструктивного и творческого [10]. 

На первом (эмпирическом) этапе обучающимся предлагается ознакомиться с 

некоторым «готовым» знанием, без предъявления требований к его оригинальной 

интерпретации и применению в практической деятельности. Это теоретический 

период. В нашем случае речь может идти об изучении морально-этических норм в 

форме отдельных категорий (например, справедливость, честь, совесть и др.), 

преподаваемых с позиции вопросов об их происхождении и общепризнанном 

значении. Важную роль здесь играют и мероприятия воспитательной 

направленности, – они способствуют осознанию значимости морали и 

нравственности для общества и государства в целом, а также персонально для 

человека и гражданина. 

На втором (конструктивном) этапе целеполагание направлено на раскрытие 

морально-нравственных норм в усложненной форме (например, профессиональный 

долг, судейская этика и др.). Это период действенности. Предполагается глубокое 

осознание обучающимися причинно-следственных связей между субъективными 
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явлениями, формируется персональное отношение к рассматриваемым 

общественным процессам сквозь призму профессионально ориентированных 

этических стандартов поведения. В образовательной среде на данном этапе полезным 

считаем применение института кураторства (наставничества) с целью направленной 

коррекции воспитательного процесса по отдельным вопросам, вызывающим 

затруднения у обучающихся. 

На третьем (творческом) этапе студенты самостоятельно управляют 

социальными траекториями со своим участием, в том числе в роли будущих 

профессионалов. Это период практики. Время, когда усвоенные конструкты могут 

быть интерпретированы под контекст личных и профессиональных задач и 

впоследствии составить аргументированный базис для принятия волевых решений по 

отношению к различного рода ситуациям, сопровождающим течение реальных 

юридических сценариев. Принимая во внимание особенности профессиональной 

подготовки специалистов для судебной системы, здесь обратим внимание на весьма 

перспективный «клинический» подход [11], – привлечение студентов к работе так 

называемых «юридических клиник», в которые обращаются за бесплатной 

юридической помощью граждане из числа малозащищенных категорий населения и 

лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вовлеченность в указанный процесс 

полностью соответствует нашему целеполаганию: обучающиеся в процессе работы 

финализируют свою профессиональную компетентность, заключающуюся в 

совокупном применении юридических знаний, умений и навыков с опорой на 

профессионально значимые личностные качества. 

Таким образом, фактическая взаимообусловленность между личностными 

качествами, проявляемыми судейскими кадрами, и динамикой течения современных 

общественных процессов – неоспорима. Олицетворяя одну из ветвей государственной 

власти, а значит, имея в своем распоряжении по праву должностного статуса 

влиятельные регуляторы, заключающиеся в рассмотрении спорных 

правоотношений, судьи по определению должны ориентироваться на комплекс 

высоконравственных внутренних установок. В совокупности с законными 

основаниями морально-нравственное усмотрение судьи составляет итоговое 

решение, от которого зависят интересы всех участников рассматриваемого дела, а в 

ракурсе функционирования судебной системы в целом – социально-правовая 

стабильность внутри государства. В связи с указанными обстоятельствами 

представляется важным инициировать внедрение системного подхода к 

формированию профессионально значимых личностных качеств в структуре 
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подготовки будущих специалистов для судебной системы. В практическом 

понимании указанная проблема распадается на ряд педагогических задач, взятых в 

методологической, методической, психологической, организационной и других 

плоскостях, реализацию которых следует считать одним из приоритетных 

направлений современного образования. Иными словами, мероприятия по 

разрешению рассмотренной проблемы в долгосрочной перспективе направлены на 

гармонизацию общественной жизни, что полностью соответствует социальным 

задачам системы образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрено заикание как сложное с этиологической 

точки зрения нарушение речи, требующее комплексной логопедической, 
психологической и психоневрологической проработки. Рассмотрен физиологический 
механизм заикания и результаты проведенных экспериментов на примерах картины 
ЭЭГ испытуемых с данными нарушениями речи. Приведены последние исследования в 
области нейрофизиологии о результатах возникновения и лечения заикания во время 
медикаментозной терапии. Описана взаимосвязь логопедии, психологии и опыт 
совмещения данных дисциплин во время прохождения курса лечения и показателя 
увеличения эффективности применения данной методики по отношению к 
«классическому» методу работы.  

Ключевые слова: заикание, комплексное лечение, логопедия, механизм 
заикания, психология 

 
Abstract. This article considers stuttering as a speech disorder that is complex from 

an etiological point of view, requiring a comprehensive logopedic, psychological and 
neuropsychiatric study. The physiological mechanism of stuttering and the results of the 
experiments carried out on the examples of the EEG pattern of subjects with these speech 
disorders are considered. The latest research in the field of neurophysiology on the results 
of the onset and treatment of stuttering during drug therapy is presented. The relationship 
of speech therapy, psychology and the experience of combining these disciplines during the 
course of treatment and the indicator of increasing the effectiveness of the application of 
this technique in relation to the " classical" method of work are described. 

Keywords: stuttering, complex treatment, speech therapy, stuttering mechanism, 
psychology 

 



Мир педагогики и психологии №07 (84) Июль 2023 

- 181 - 

Заикание в психолого-педагогической литературе рассматривается как 

нарушение темпо-ритмической стороны речи, которое обусловлено 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата [7].  

Актуальность исследования заключается в том, что заикание не является 

изолированным речевым расстройством: речевой судорожный синдром хотя и 

является основным признаком заикания, тем не менее, это лишь видимая часть 

айсберга всего заболевания [5]. Речевые судороги (в основе которых лежит нарушение 

внутренней синхронизации естественного речевого цикла) служат лишь исходным 

моментом заикания — постепенно заикание обрастает невротическими комплексами, 

которые утяжеляют речевые нарушения, образуя порочный круг. 

Нарушается общение в ряде звеньев: эмоциональном (появление логофобии), 

когнитивном (в искажении понимания и оценки коммуникативной ситуации и 

представления о себе самом как субъекте общения) и поведенческом (избегание ряда 

ситуаций, сужение круга контактов) [6,11]. Данное расстройство во многом 

провоцируется и закрепляется дисгармоничными отношениями в семье и, в 

частности, неадекватным отношением к самому речевому дефекту [8]. 

Заикание – результат взаимодействия предрасположенности к нему и травмы. 

Предполагается, что причиной возрастного нарушения плавности речи может быть 

сочетание естественных процессов развития речи, развития моторного контроля речи 

и стрессов, связанных с ближайшим окружением ребенка [1]. Целью работы является 

исследование взаимосвязи психологических и физиологических аспектов заикания, 

рассмотрение проблематики заикания не только с логопедической и психологической 

стороны, но и с физиологической. 

Обратимся к неврологическому аспекту клинического направления 

исследований механизмов заикания, который изучали Н.И. Жинкин, М. Зейман, В.М. 

Шкловский. Ученые рассматривали данный механизм в специфической 

патологической форме срыва индукционных отношений между корой головного 

мозга и подкорковыми структурами. Этим объясняется сбой в работе 

стриопаллидарной системы, ответственной за предуготовность к совершению 

действия, и, контролирующей перераспределение тонуса мышц. По мнению ученых, 

заикание обусловлено динамическими нарушениями стриопаллидарного регулятора 

речи, что является следствием сильных, резких эмоций или анатомо-патологических 

повреждений мозга. Когда стриопаллидарный регулятор речи начинает работать с 

перебоями, нарушается равновесие мышечного тонуса артикуляционных, голосовых 

и дыхательных мышц, что приводит к клоническим повторениям по типу тика или 
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тонического спазма, то есть возникает расстройство речевого автоматизма и 

повышается тонус речевой мускулатуры. Со временем такое состояние переходит в 

патологическую условно-рефлекторную цепочку [2,3].  

Более поздние исследования [10] показали, что практически не встречается 

заикания, при котором психоневротический фон дефекта речи не имел бы 

органической основы (таких случаев не более 3% по детской, подростковой и взрослой 

выборкам). Современные психофизиологические исследования [13,17], проведенные 

с помощью функциональной и структурной магнитно-резонансной томографии, 

показывают, что любой вариант заикания имеет как анатомические (органические), 

так и функциональные нарушения мозговой деятельности.  

Так, была предложена гипотеза возникновения и развития заикания, 

обоснованная комплексом нейрофизиологических и клинических данных [9], 

согласно которой в основе заикания лежит нарушение деятельности гипоталамо-

гипофизарно-надпочечникового комплекса под влиянием стресса. У детей на ЭЭГ 

которых регистрировались пароксимальные паттерны, обнаружена 

преимущественно дисфункция парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы и тонический характер судорог при заикании. 

Для детей без пароксимальных паттернов на ЭЭГ характерны дисфункция 

симпатического отдела вегетативной нервной системы и клонический характер 

судорог при заикании [18]. 

А данные нейро- и психогенетики говорят о том, что вклад наследственности в 

возникновение заикания оценивается на уровне 60–70%, в свете чего указываемые в 

литературе психологические причины заикания (тип семейного воспитания, 

стрессовые ситуации и другие средовые факторы) следует считать не более чем 

триггерами, «запускающими» заболевание. Кроме того, нельзя исключать 

вероятность сцепленного наследования определенных личностных и 

темпераментальных характеристик и «генов» заикания. То есть и заикание и 

специфичные для заикающихся черты (тревожность, ригидность, агрессивность — 

явная и подавляемая), описываемые в большинстве источников, являются 

следствием 

единой генетической причины.  

Так, считается, что заикание - редкий побочный эффект нейролептических 

препаратов, является предвестником судорог. Заикание без судорог было приписано 

рисперидону. 32-летний кореец, страдавший бредом, принимал перорально 

рисперидон по 1,0 мг/сут и лоразепам по 0,5 мг в сутки. Доза рисперидона была 
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увеличена до 4 мг/сут в течение 4 дней. На 5-й день он начал заикаться и не мог 

сформулировать то, что хотел сказать, не заикаясь. Доза рисперидона была увеличена 

до 8 мг/сут, и заикание стало более выраженным. Однако после 1 года непрерывного 

лечения он больше не заикался. Авторы предположили, что, поскольку у пациента в 

анамнезе было заикание, рисперидон восстановил речевой паттерн [16]. 

 Заикание, которое ранее было описано при применении нейролептического 

препарата, также было описано при применении оланзапина. После наблюдения 

единичного случая, авторы недавнего исследования искали этот конкретный 

побочный эффект как у амбулаторных, так и у стационарных пациентов, которые 

посещали их клинику в течение предыдущих 3 лет. Из 2100 новых пациентов в год 

600 принимали нейролептические препараты, среди которых было семь пациентов с 

медикаментозным заиканием, шесть принимали оланзапин и один клозапин. 

Заикание возникало в среднем через 2-21 день после начала лечения и прекращалось 

через 2-5 дней после отмены препарата. Возможно, этому способствовала ранее 

существовавшая патология головного мозга или сопутствующий прием 

антидепрессантов; только у одного из семи пациентов в анамнезе было заикание [15]. 

Также заикание является редким побочным эффектом теофиллина, и дает 

интересные ключи к пониманию задействованных фармакологических механизмов. 

Вызванное теофиллином заикание может быть связано с нарушением оптимального 

баланса между возбуждающей и тормозящей нейротрансмиссией в головном мозге 

путем ингибирования ГАМК-рецепторов. Это нарушение может также вызвать 

дисфункцию в волокнистых трактах белого вещества, таких как те, которые 

соединяют область Брока с моторной корой головного мозга. Это приводит к 

перевозбуждению моторной коры, которое может имитировать гипервозбудимость 

моторной коры, возникающую при заикании в процессе развития. Теофиллин также 

усиливает дофаминергическую нейротрансмиссию за счет антагонизма к 

аденозиновым рецепторам, и это может имитировать гипердопаминергическое 

состояние, возникающее в головном мозге заикающихся в процессе развития. 

Сообщалось, что фармакологическое усиление дофаминергической 

нейротрансмиссии другими лекарственными средствами вызывает заикание у бегло 

говорящих людей и усугубляет нарушение речи у заикающихся [16]. 

Приведенные выше данные медикаментозной практики иллюстрируют 

возможность появления заикания при соответствующей физиологической 

предрасположенности и наглядно указывают на необходимость участия 

медицинского специалиста – врача-невролога во время лечения заикания, с целью 
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прохождения медицинского обследования, а также коррекции и подбора 

соответствующего медикаментозного лечения при необходимости и по показаниям 

врача-невролога.  

В современной практике лечения заикания существуют различные научно-

практические подходы, методы и системы коррекции данного нарушения речи. В их 

основе лежит разное понимание механизмов заикания, ставятся разные акценты на 

том, какой механизм является более важным в возникновении и поддержании 

заикания.  

Отечественная школа помощи детям с заиканием возникла в XIX веке и 

изначально развивалась по двум направлениям — психолого-педагогическому и 

клинико-педагогическому.  

Однако уже более ста лет назад заикание у детей в нашей стране было передано 

для коррекции педагогам-логопедам, поскольку это нарушение речи объяснялось 

ненадлежащим обучением [14].  

Полагают, что это привело к недооценке новых клинико-психологических, 

психолингвистических и психиатрических подходов и к снижению потенциальной 

эффективности лечения заикания [14]. 

 Так, клинический психолог Ю. Фесенко с соавторами в 2015 году отмечали, что 

«даже в крупных специализированных лечебных учреждениях эффективность 

лечения заикания не превышает 60%. ... Во многих лечебных учреждениях нашей 

страны и во всех логопедических дошкольных группах используются исключительно 

дидактические методики, без учета достижений современной психологической науки. 

Более того, не применяются даже те немногие средства, полученные и 

апробированные современной психофармакологией для лечения пограничных 

расстройств. Существует большой разрыв между психиатрической, 

психотерапевтической и логопедической практикой» [14; с. 96].  

Начальное заикание с большой долей вероятности можно 

устранить на логопедическом пункте в условиях амбулаторного приема, так как в этот 

период у ребенка еще не закрепилась патология речевого ритма, не появились 

сопутствующие движения, не сформировалась память о собственных речевых 

неудачах. Заикание у подростков и взрослых, осложняясь психогенными 

патологическими реакциями, превращается в итоге в тяжелый психоневроз, 

нарушающий всю жизнедеятельность, и требующий комплексного участия 

различных специалистов: психолога, невролога, логопеда.  
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Методик логопедической коррекции существует огромное количество 

(Н.А.Власовой, Е.Ф.Рау, Н.А.Чевелевой, В.И.Селеверстова, Г.А.Волковой, 

Л.З.Арутюнян и др.). Основными приемами являются: замедленная речь, либо, 

наоборот, ритмизированная, а также различные изменения своего собственного 

нормального стиля речи. Некоторые методики предполагают легкие формы 

наказания за возможное заикание и некоторые награды за достижения в беглости 

речи. В настоящее время существуют специально разработанные устройства и 

компьютерные программы, которые помогают координировать свою речь. Но 

главная задача у всех методик одна – заставить речевые центры работать синхронно 

с одинаковой скоростью. В основу положено торможение речевого центра Брока и 

возбуждение других двигательных центров [12]. 

В отечественной практике существуют «классические» программы лечения 

заикания, включающие в себя работу с психологом и логопедом. 

 Опыт отделения логоневрозов для взрослых ГБУЗ «ЦПРИН ДЗ г. Москвы» 

показал, что практическое восстановление и значительное улучшение у прошедших 

интенсивный курс с участием логопеда и психолога одновременно оказалось на 3—4% 

выше, чем у тех, кто находился в дневном стационаре, работая только с логопедом или 

психологом. При этом среди пациентов, прошедших интенсивный курс, не было 

выявлено ни одного человека с незначительными изменениями или без изменений в 

речевом статусе [4]. 

Вопрос эффективности ведения группы двумя специалистами ярко 

иллюстрируется приведенными ниже примерами. 

Пример первый. У пациента Н. (17 лет) во время психологического блока 

коррекции при выполнении упражнения «Рисунок моего заикания» был затронут ряд 

личностных глубинных проблем, в результате чего он эмоционально истощился. В 

результате потребовалось время для нормализации его эмоционального состояния с 

участием психолога вне группы. Для отвлечения группы от возникшей паузы логопед 

начал проводить логопедическую разминку (логопедический блок). Через некоторое 

время пациент Н. вместе со специалистом вернулся в аудиторию и присоединился к 

остальным участникам группы. По окончании логопедической разминки 

психологический блок был возобновлен [4].  

Пример второй. Во время выполнения упражнения, входящего в 

логопедический блок, у одного из пациентов началось активное «сопротивление». 

Психолог переключил внимание «сопротивляющегося» и остальных членов группы, 

объяснив им психологические аспекты данного выполняемого упражнения, что 
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позволило пациенту снизить сопротивляемость и активно работать в группе, 

выполняя все указания логопеда [4]. 

Данные примеры иллюстрируют целесообразность ведения группы двумя 

специалистами (логопеда и психолога) одновременно, поскольку данное 

взаимодействие позволяет оперативно реагировать на динамику группы и отдельных 

ее участников с максимальной результативностью. 

Выводы. В соответствии с приведенными выше результатами научных 

исследований можно сделать вывод о взаимосвязи физиологических предпосылок 

развития данного нарушения и психологических факторов появления и развития 

заикания. Таким образом, для повышения эффективности лечения заикания 

современными специалистами не должны игнорироваться новые научные 

исследования и практические наработки в других, смежных областях наук, в том 

числе зарубежных авторов. В течение всего лечения заикание должно 

рассматриваться как междисциплинарная проблема, требующая участия различных 

специалистов для повышения эффективности лечения. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание понятий «толерантность» и 
«интолерантность» к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Представлен 
анализ факторов, влияющих на толерантность нормотипичных детей и подростков к 
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья: закономерностей 
личностного развития в подростковом возрасте, низкой информированности 
нормотипичных учащихся о сверстниках с ограниченными возможностями здоровья, 
отсутствия опыта общения с ними и характерных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья трудностях межличностных отношений. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, подростки, лица с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Abstract. The article examines the content of the concepts of "tolerance" and 

"intolerance" to persons with disabilities. The analysis of factors influencing the tolerance of 
normotypic children and adolescents to peers with disabilities is presented: patterns of 
personal development in adolescence, low awareness of normotypic students about their 
peers with disabilities, lack of experience in communicating with them and the difficulties of 
interpersonal relationships characteristic of people with disabilities. 

Keywords: tolerance, intolerance, adolescents, persons with disabilities. 
 

Актуальность проблемы толерантности к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), связана со сложной социальной реальностью 

современного общества. Это особенно очевидно в процессе обучения и организации 

коммуникативной среды между нормотипичными детьми и детьми с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования. Инклюзивное образование лиц с ОВЗ актуализирует 

проблему их межличностных отношений с нормотипичными сверстниками. 

Справедливо отмечается, что толерантность одноклассников является необходимым 

условием инклюзивного образования детей и подростков с ОВЗ [1]. 

mailto:linasidorova95@mail.ru


Мир педагогики и психологии №07 (84) Июль 2023 

- 189 - 

С.Д. Бакулина определяет толерантность как уважение, принятие и понимание 

разнообразия богатой культуры нашего мира, формы самовыражения и способа 

выражения собственной индивидуальности [2]. 

Толерантность - многозначное понятие, в котором исследователи 

подчеркивают разные аспекты. Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова и О.Д. Шарова 

выделяют критерии толерантности общества: равное для всех право доступа к 

социальным благам, образовательным и экономическим возможностям, участие в 

политической жизни всех членов социума, неприкосновенность культурной 

самобытности и национальных языков, свобода вероисповедания и сотрудничество 

при решении общих проблем [3]. 

Анализируются факторы, препятствующие развитию толерантности и 

способствующие формированию противоположного феномена - интолерантности. 

Феномен интолерантности определяется как «личностная готовность к 

конфликтному взаимодействию, связанному с восприятием субъектом различий 

между собой и другим человеком, которое сопровождается отрицанием права на них 

в другом, переживанием неодобрения, непринятия, порицания» [4, с.256]. 

Высказывается предположение, что интолерантности способствуют недостаточная 

информированность нормотипичных учащихся о сверстниках с ОВЗ, отсутствие у 

нормотипичных детей опыта общения с детьми с ОВЗ, подростковый возраст и 

мужской пол нормотипичных детей, а также неготовность детей с ОВЗ к общению со 

сверстниками.  

Информированность учащихся о трудностях сверстников с ОВЗ необходимое 

условие для интеграции детей с ОВЗ в класс и развития к ним толерантного 

отношения, основанного на понимании причин и специфики их проблем [5]. 

Установлено, что с увеличением опыта общения с детьми с ОВЗ у нормотипичных 

школьников уточняются представления о сверстниках с ОВЗ и возрастает количество 

их положительных характеристик [5].  

Исследования показывают, что в подростковом возрасте закономерно 

развивается интолерантность [4; 6]. Подростки по сравнению с дошкольниками, 

младшими школьниками, юношами и девушками более склонны к проявлениям 

нетерпимости и порицания отличий сверстника от поведения, типичного для 

подростка и его референтной группы. Именно подростки проявляют максимальную 

готовность к конфликтному взаимодействию на основе различий между собой и не 

входящим в референтную группу сверстником. Рост интолерантности подростков 

объясняется интенсивным личностным развитием, формированием образа «Я» в 
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основе которого лежит идентификация себя с референтными сверстниками и 

взрослыми. Сущность идентификации заключается в отождествлении субъекта со 

значимыми лицами, в стремлении воспроизводить их поведение и личностные черты. 

Механизм идентификации способствует формированию личностных качеств, 

положительно оцениваемых референтной группой, но снижает вариативность 

представлений о допустимом поведении [4; 6].  

Гендерные исследования толерантности установили более низкую 

толерантность мальчиков в сравнении с девочками. Эти результаты объясняются 

усилением в подростковом возрасте влияния традиционных представлений о 

мужественности и женственности на поведение подростков, а также недостаточным 

опытом общения детей со взрослыми мужчинами, что может приводить к 

гипертрофированным проявлениям мужских черт в поведении мальчиков-

подростков [5]. 

Исследования специфики межличностных отношений детей с ОВЗ показывают 

«неточность представлений и трудность оценки ситуаций и субъектов 

межличностного и формального взаимодействия, недостатки понимания 

сложившихся межличностных отношений и трудности рефлексии своего места в них, 

трудности восприятия и понимания индивидуальности сверстников, снижение 

адекватности в оценке их личностных качеств» [7, с.124]. Вышеперечисленные 

особенности межличностных отношений детей с ОВЗ препятствуют формированию 

толерантного отношения к ним и указывают на необходимость разработки 

мероприятий по коррекции и профилактики недостатков межличностных отношений 

детей с ОВЗ, важности обобщения опыта коррекционно-профилактической работы в 

методических пособиях и рекомендациях. 

Таким образом, особенности подросткового возраста, низкая 

информированность нормотипичных учащихся о сверстниках с ОВЗ, отсутствие 

опыта общения с ними и характерные для лиц с ОВЗ трудности межличностных 

отношений затрудняют спонтанное становление толерантности подростков к 

сверстникам с ОВЗ. Проблема разработки методов и содержания развития 

толерантности к лицам с ОВЗ требует своего решения. Необходимость изучения и 

выявление решений в ее познании должно происходит не только в рамках 

образовательных учреждений, а также в обществе. Для возрастания толерантности 

среди подростков к сверстникам с ОВЗ должны осуществляться ряд определенных 

условий: развитие программы «Доступная среда для лиц с ОВЗ»; развитие 

информационных технологий, позволяющим детям с ОВЗ активно коммуницировать 
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со сверстниками, педагогами; создание специальных занятий, позволяющих 

информировать нормотипичных детей о трудностях детей с ОВЗ; побуждать здоровых 

детей оказывать физическую и моральную помощь детям с ОВЗ, принимать их 

личности, активно вовлекать сверстников с ОВЗ в общественную жизнь класса и 

школы; развивать у подростков такие чувства, как эмпатия, сопереживание. 

Качественный и систематический подход к выполнению всех условий развития 

толерантности подростков поможет детям с ОВЗ в социализации, позволит 

сформировать благоприятные межличностные отношения, повысит уверенность в 

себе.  

Список литературы 

1. Додзина О.Б. Толерантность одноклассников как условие позитивной 
социализации подростков с ОВЗ в инклюзивном образовании // Актуальные 
проблемы социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях специального и инклюзивного образования: сб. ст. по матер. 
Междунар. науч.-практ. сем. 27 февраля, 2020 г. – Киров: МЦИТО, 2020. С. 47-
53. 

2. Бакулина С.Д. Толерантность. От истории понятия к современным 
социокультурным смыслам: учебное пособие. М.: Флинта, 2016. 111с. 

3. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д.  Жить в мире с собой и другими: 
тренинг толерантности для подростков. М.: Генезис, 2011. 112 с. 

4. Додзина О.Б. Гендерные особенности толерантности подростков // Казанский 
педагогический журнал 2020. №2. С. 254-260. 

5. Соловьев Н.Н. Социально-психологические факторы интеграции в общество 
детей с ограниченными возможностями здоровья: автореф. дис…….канд. 
психол. наук: 19.00.10 / Соловьев Николай Николаевич.  – СПб., 2003. – 23 с. 

6. Кравцов О.Г. Роль толерантности в личностном развитии ребёнка // Вестник 
РГГУ, Серия: психология, педагогика, образование 2009. № 7.  С. 189-198. 

7. Додзина О.Б. Особенности межличностных отношений подростков с умственной 
отсталостью // Наследие В.И. Лубовского и современные тенденции развития 
специального и инклюзивного образования: сб. ст. по матер. XVI Междунар. 
науч.-практ. конф. посвящ. памяти проф. Р.Е. Левиной, «Встреча 
поколений…..февральские чтения» 28 февраля – 01 марта 2023 г. –  Курск:  КГУ, 
2023.  С. 118-124.  
 

 

  



Мир педагогики и психологии №07 (84) Июль 2023 

- 192 - 

 

 

 

Международный  

научно-практический журнал 

  

Мир педагогики и психологии 
 

№ 07 (84), 2023 

 

  

  

По вопросам и замечаниям к изданию,  
а также предложениям к сотрудничеству  

обращаться по электронной почте office@scipress.ru 

 

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии  
Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 

 

  

 

Подписано в печать 10.08.2023 

Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л. 10,2. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

