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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.1:94(370.54)«1918   
ББК Ч403(235.55)6-42 ГРНТИ 14.09.95 Код ВАК 5.8.1 

Попов Михаил Валерьевич, 
доктор исторических наук, профессор, Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Ека-
теринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: m-v-popov@yandex.ru 

С. Е. ЧУЦКАЕВ – НАРОДНЫЙ КОМИССАР  
ПРОСВЕЩЕНИЯ УРАЛА (МАРТ – ИЮЛЬ 1918 Г.) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональное образование; народные комиссары просвещения; школьные 
реформы; реформирование образования; советский период; большевики; левые эсеры 

АННОТАЦИЯ. В статье освещается деятельность профессионального революционера Сергея Егоро-
вича Чуцкаева на посту народного комиссара просвещения Уральской области весной – летом 1918 
г. Показаны первые попытки реформирования системы школьного образования на Урале; создание 
в Екатеринбурге высшего педагогического учебного заведения – Уральской высшей педагогической 
школы в условиях, когда в деятельности советских органов наряду с большевиками принимали ак-
тивное участие представители партии «левых» социалистов – революционеров. Даются краткие 
биографические данные о большевике, в том числе отмечается роль Чуцкаева в принятии решения 
о расстреле царской семьи. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Попов, М. В. С. Е. Чуцкаев – народный комиссар просвещения Урала 
(март – июль 1918 г.) / М. В. Попов. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в 
России. – 2023. – № 4. – С. 8–11. 

Popov Mikhail Valerievich, 
Doctor of History, Professor, Ural State Pedagogic University, Ekaterinburg, Russia 

S. E. CHUTSKAEV IS PEOPLE’S COMMISSIONER  
OF EDUCATION OF THE URALS (MARCH – JULY 1918) 

KEYWORDS: regional education; people’s commissars of education; school reforms; reformation of educa-
tion; Soviet period; Bolsheviks; Left SRs 

ABSTRACT. The article highlights the activities of the professional revolutionary Sergei Egorovich 
Chutskaev as People’s Commissar of Education of the Ural Region in the spring and summer of 1918. The 
first attempts to reform the system of school education in the Urals are shown; the creation in Ekaterin-
burg of a higher pedagogical educational institution – the Ural Higher Pedagogical School in conditions 
when, along with the Bolsheviks, representatives of the party of “left” socialists-revolutionaries took an ac-
tive part in the activities of the Soviet bodies. Brief biographical information about the Bolshevik is given, 
including the role of Chutskaev in the decision to execute the royal family. 

FOR CITATION: Popov, M. V. (2023). S. E. Chutskaev is People’s Commissioner of Education of the Urals 
(March – July 1918). In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 8–11. 

сеуральский съезд Советов 29 янва-
ря 1918 г. принял специальную ре-

золюцию по народному образованию, в ко-
торой говорилось о необходимости начать 
реорганизацию школьного дела, предоста-
вив возможность бесплатного обязательно-
го обучения всем детям до 16 лет. Решением 
съезда управление школой передавалось 
культурно-просветительным комитетам 
местных Советов [2]. 

В марте 1918 г. на территории Ураль-
ского военного округа было создано новое 
административное объединение – Ураль-
ская область, в которую входили существо-
вавшие раньше Вятская, Пермская, Орен-
бургская и Уральская губернии [8]. При 
этом впервые административным центром 
этого громадного региона стал Екатерин-
бург, до этого уездный город Пермской гу-
бернии. Именно здесь стали функциониро-
вать органы власти Уральской области, в 

том числе был создан при Уральском ис-
полнительном комитете рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов областной 
комиссариат народного просвещения. 

В это время большевистским руковод-
ством страны в Екатеринбург для работы в 
качестве одного из руководителей Уралсо-
вета был направлен профессиональный ре-
волюционер, член большевистской партии с 
1903 г. Сергей Егорович Чуцкаев. Прибыв-
ший в новую «столицу Урала» партийный 
деятель был знаком с особенностями 
Уральского региона – здесь в Камышлове 
он родился (в 1876 г.), окончил Екатерин-
бургскую гимназию, начал деятельность 
профессионального революционера, сидел 
в тюрьме и отбывал ссылку по обвинению в 
революционной пропаганде. Эти факты 
биографии Чуцкаева нашли подробное из-
ложение в статье В. П. Микитюка и 
Е. С. Завалихина [6, с. 162]. Здесь же дается 

В 

© Попов М. В., 2023 
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подробная информация о деятельности 
партийного работника на посту председате-
ля Екатеринбургского горисполкома, а вот 
участие в работе Уральского совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов в мар-
те – июле 1918 г. в публикации не получило 
освещения. 

Да и сам С. Е. Чуцкаев в написанной им 
в конце 1920-х гг. автобиографии лишь в 
нескольких словах уделяет внимание своей 
деятельности в Уралсовете: «За время рево-
люции, кроме партийной работы и состоя-
ния в партийных комитетах Оренбурга, 
Екатеринбурга и др., нес следующие обя-
занности: помощника оренбургского уезд-
ного комиссара, члена оренбургского совета 
рабочих депутатов, екатеринбургского го-
родского головы, председателя екатерин-
бургского городского совета, члена ураль-
ского совета рабочих депутатов…» [9]. 

А ведь Сергей Егорович был заместите-
лем председателя Уральской областной 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-
революцией и спекуляцией, а также одно-
временно занимал пост комиссара просве-
щения Урала1. При этом существовавшие до 
июня 1918 г. советские региональные орга-
ны управления народным образованием 
имели гораздо более значительные права и 
были более самостоятельными в принятии 
решений, чем вошедшие позже летом 1918 
г. в систему Наркомпроса РСФСР местные 
отделы. Это объяснялось тем, что в это вре-
мя (до июля 1918 г.) окончательно законо-
дательно не был решен вопрос о том, поста-
новления каких органов – местных или 
центральных – имеют преимущество при 
принятии решений. Кроме того, входившие 
до июля 1918 г. в состав местных советских 
органов представители партии «левых» 
эсеров были противниками централизации 
управления образованием. В частности, в 
состав руководителей наркомата просвеще-
ния Уральской области в марте 1918 г. был 
введен один из лидеров ПЛСР в Екатерин-
бурге М. Х. Поляков, позднее возглавивший 
наркомат юстиции Урала [7, с. 421]. 

Весной 1918 г. Наркомпрос РСФСР и ко-
миссариат просвещения Уральской области 
практически не рассылали на места обяза-
тельные постановления, инструкции, мето-
дические разработки, предоставляя возмож-
ность городским и уездным органам совет-
ской власти самостоятельно решать вопросы 
относительно деятельности образовательных 
и культурно-просветительских учреждений. 
Это касалось и реформирования образова-
тельной системы. В письме комиссару про-
свещения Урала С. Е. Чуцкаеву 29 мая 1918 г. 

 
1 Центр документации общественных организаций 

Свердловской области (далее – ЦДООСО). Ф. 221. 
Оп. 2. Д. 827. Л. 4. 

руководитель Кунгурского городского ко-
миссариата сообщил о разработанном 
местными работниками народного образо-
вания и учителями плане реорганизации 
всех учебных заведений города, согласно 
которому общее образование предусматри-
вало выделение трех ступеней: первая сту-
пень – школа начальная (трех- или четы-
рехгодичный срок обучения), вторая сту-
пень – высшее начальное училище с четы-
рехгодичным курсом обучения и третья 
ступень – школа средняя (трех-, четырехго-
дичным курсом)2. В письме отмечается, что 
комиссариату (Кунгурскому. – Прим. авт.) 
«неизвестно также делаются ли в этом от-
ношении какие-либо шаги областными или 
окружными комиссарами. Ввиду этого 
уездные отделы просвещения в вопросах 
реформы школы в духе момента вынужде-
ны действовать сепаратно, что при таком 
положении вещей может создаться как еди-
ная и целая сеть замкнутых учебных заве-
дений, где переход из одного учебного заве-
дения в другое в силу несогласованности 
программ и других причин будет крайне за-
труднителен или же вовсе невозможен. Не-
возможность решать вопросы о типах шко-
лы и их программах в уездных масштабах 
требует созыва комиссаром просвещения 
Уральской области в июне – июле област-
ного съезда комиссаров и советских деяте-
лей по Народному образованию для разра-
ботки вопросов о новой школе»3. 

Решающим документом в деле центра-
лизации управления народным образова-
нием был декрет Совнаркома РСФСР от 8 
июня 1918 г. «О передаче в ведение комис-
сариата по просвещению учебных и образо-
вательных учреждений всех ведомств». Этот 
декрет централизовал финансирование 
просвещения в Советской республике, в ре-
зультате чего местные органы управления 
образованием стали лишь отделами 
Наркомпроса РСФСР4. 

В июле 1918 г. съезд комиссаров народ-
ного просвещения и всех школьных работ-
ников Уральской области состоялся в Перми. 
Екатеринбургскими учителями был разра-
ботан и предложен проект школьной ре-
формы, одобренный съездом и областным 
комиссариатом просвещения [4, с. 204–206]. 
Для того чтобы противостоять оппозицион-
но настроенным к советской власти педаго-
гам, объединенным в учительской органи-
зации «Уральский педагогический союз», в 
мае 1918 г. учителями, стоящими на «совет-
ской платформе», были созданы отделения 

 
2  Государственный архив Свердловской области 

(далее – ГАСО). Ф. Р-1600. Оп. 1. Д. 5. Л. 42. 
3 Там же. 
4 Сборник узаконений и распоряжений Рабочего и 

Крестьянского правительства № 39. М., 1920. 
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Екатеринбургского союза учителей-
интернационалистов в Челябинске, Ниж-
нем Тагиле, Ревде и в других городах. 
К началу 1919 г. в Уральском регионе было 
уже 24 отделения этого союза [5, с. 35]. Од-
ним из направлений деятельности комисса-
ра по просвещению Уральской области бы-
ла попытка создания в 1918 г. в Екатерин-
бурге высшего педагогического учебного 
заведения областного масштаба – Ураль-
ской высшей педагогической школы. 
Именно Чуцкаеву организационной комис-
сией по созданию этого вуза было поручено 
найти помещение для размещения учебных 
площадей и интерната для студентов1. Од-
нако отсутствие централизованной системы 
финансирования со стороны Наркомпроса 
РСФСР до 8 июня 1918 г. делало невозмож-
ной регулярную материальную поддержку 
Высшей уральской педагогической школы 
со стороны областного комиссариата про-
свещения, деньги выделялись лишь Екате-
ринбургским городским комиссариатом, да 
и то от случая к случаю [3]. Как деятель 
просвещения С Е. Чуцкаев был лектором в 
школе для подготовки партийных работни-
ков, участвовал в работе агитпоезда «Ок-
тябрьская революция», которым руководил 
М. И. Калинин. В 1920 г. Сергей Егорович 
участвовал в создании Уральского универ-
ситета, являясь членом оргкомитета и 
правления вуза2. 

Однако о своей деятельности весной – 
летом 1918 г. на Урале С. Е. Чуцкаев вспо-
минать не любил, в том числе, как уже упо-
миналось, в написанной им автобиографии. 
Причина этого – участие комиссара про-
свещения, занимавшего по совместитель-
ству должность заместителя Уральской об-
ластной ЧК, в принятии решения об убий-
стве царской семьи. В биографии Сергея 
Егоровича, написанной его дочерью 
Е. С. Чуцкаевой в 1972 г., прямо сообщается: 
«Когда возникла опасность контрреволю-
ционного заговора с целью освобождения 
царя и царской семьи, С. Е. Чуцкаев, будучи 
членом Уральского Совета и Обкома пар-
тии, а также заместителем председателя 
Обл. ЧК, участвовал в принятии решения о 
переводе царской семьи из Тобольска в Ека-
теринбург, а затем в решии о расстреле царя 
и его близких»3. Не упоминает в своей авто-
биографии С. Е. Чуцкаев и о своих связях 
летом 1918 г. с «левыми» эсерами, в частно-
сти заведующим Уральским областным от-
делом социального обеспечения («призре-
ния») в этот период была жена Сергея Его-
ровича Д. Х. Полякова – сестра уже упоми-
навшегося М. Х. Полякова, одного из руко-

 
1 ГАСО. Ф. Р-1450. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
2 ЦДООСО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 827. Л. 4. 
3 Там же. 

водителей левоэсеровской партии в Екате-
ринбурге4. Документы свидетельствуют, что 
после событий в июле 1918 г. Уральский об-
ластной комитет партии «левых» социали-
стов-революционеров (сюда входил и 
М. Х. Поляков) предложил учителям – чле-
нам левоэсеровской партии отказаться от 
преподавательской работы в школах5. 

После захвата Екатеринбурга белогвар-
дейцами С. Е. Чуцкаев был переведен в Моск-
ву на работу в наркомате финансов. В своей 
автобиографии (конец 1920-х гг.) он пишет: 
«С конца 1919 г. по специальному поруче-
нию В. И. Ленина “архисекретно” выдавал 
через МСПО (Московский союз потреби-
тельских обществ. – Прим. авт.) продоволь-
ственный паек 200 наиболее ответственным 
специалистам всех ведомств, “чуцкаевский” 
паек, превратившийся потом в конце 1920 г. 
в пайки “совнаркомовский, академический” 
и др.» [9]. 

После окончания гражданской войны 
Чуцкаев был командирован в Сибирь, где в 
1921–1922 гг. занимал должность замести-
теля, затем председателя Сибирского рев-
кома. В 1923–1927 гг. – член коллегии, за-
тем заместитель наркома наркомата рабо-
че-крестьянской инспекции, а с 1927 по 1927 
гг. был председателем Дальневосточного 
крайисполкова [8, с. 594]. С августа 1933 г. 
по январь 1935 г. Сергей Егорович был пол-
номочным представителем СССР в Мон-
гольской народной республике (далее – 
МНР). Правительством МНР был награж-
ден орденом «Полярная звезда»6. В 1938 г. 
возглавил Комитет по землеустройству тру-
дящихся евреев и «за грубые политические 
ошибки был исключен из партии» [7, с. 
594]. Однако арестован не был и с сентября 
1938 г. по март 1944 г. работал вначале эко-
номистом на Московском протезном заводе, 
а затем контролером-ревизором в Камыш-
лове. Умер в Свердловске 1 марта 1944 г.7 

Таким образом, советским руковод-
ством образованной весной – летом 1918 г. 
Уральской области на должность областно-
го комиссара просвещения был назначен 
известный в кругах уральских революцио-
неров большевик с дореволюционным пар-
тийным стажем С. Е. Чуцкаев. Значение 
сферы образования в общественной жизни 
подчеркивалось тем, что одновременно 
Чуцкаев занимал и другие важные должно-
сти: был заместителем председателя об-
ластной ЧК, председателем Екатеринбург-
ского горисполкома. В то же время совме-
щение должностей мешало ему выполнять 
в полном объеме работу по руководству 

 
4 Там же. Л. 3. 
5 ГАСО. Ф. Р-1600. Оп. 1. Д. 5. Л. 116. 
6 ЦДООСО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 827. Л. 5. 
7 Там же. 
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просвещением, о чем свидетельствуют 
имеющиеся источники. Кроме того, участие 
комиссара по народному образованию в ор-
ганизации расстрела царской семьи явилось 
причиной того, что в своих воспоминаниях 
Чуцкаев старался не писать о своей дея-
тельности летом 1918 г. В исследуемый пе-
риод в советские властные структуры (в том 
числе в органы просвещения) входили 
представители партии «левых» социали-

стов-революционеров, критиковавшие цен-
трализованное государственное управле-
ние, отдавая приоритет решениям местных 
органов. Все это затрудняло реформирова-
ние образовательной системы. Решающие 
шаги в этом направлении в Советской Рос-
сии были сделаны лишь осенью 1918 г., од-
нако в Екатеринбурге в это время была 
установлена власть белогвардейских прави-
тельств. 
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АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает рубежную ситуацию выхода России из Болонского процесса, 
представляющую собой, с одной стороны, вызов российской системе высшего образования, а с дру-
гой – возможность ее реформирования. Целью исследования стал анализ ключевых проблем и пер-
спектив развития высшего образования в России в поиске нового вектора его развития. Новизна ис-
следования состоит в выдвижении идеи становления и развития научно-образовательного сувере-
нитета отечественного высшего образования, в основе которого должны лежать традиционные 
ценности российского образования и национальные интересы технологически развивающейся эко-
номики России. Исследовательский инструментарий включал наряду с теоретическими методами, 
направленными на сохранение традиционных российских ценностей образования, эмпирические 
методы анкетирования, опроса и наблюдений за реализацией целевых задач высшего образования. 
Сопоставительный анализ ключевых проблем переходного периода, выдвинутых экспертами, уче-
ными и административными работниками с уровнем (не)поддержки их позиций педагогами и сту-
дентами в отношении взглядов на реформирование системы высшего образования, позволил пред-
ставить всестороннюю картину поиска аксиологических ориентиров его развития через дискуссию 
и предлагаемые пути преодоления проблем образовательного процесса в различных вузах России, 
среди которых перспективна идея включения в него таких отечественных направлений, как аксио-
логия иноязычного образования и профессиональная лингводидактика, отвечающих стратегии 
становления научно-образовательного суверенитета России. 
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ABSTRACT. The article considers the milestone situation of Russia’s leaving the Bologna process, which, 
on the one hand, represents a challenge to the Russian system of higher education, and, on the other hand, 
an opportunity to reform it. The aim of the study was to analyze the key problems and prospects for the de-
velopment of higher education in Russia in search of a new vector of its development. The novelty of the 
study lies in the idea of the formation and development of the scientific and educational sovereignty of 
domestic higher education, which should be based on the traditional values of Russian education and the 
national interests of the technologically developing economy of Russia. The research tools included, along 
with theoretical methods aimed at preserving the traditional Russian values of education, empirical methods 
of questioning and monitoring the implementation of the targets of higher education. A comparative analy-
sis of the key problems of the transition period, put forward by experts, scientists and administrative workers 
with the level of (non) support for their positions by teachers and students in relation to views on reforming 
the higher education system, made it possible to present a comprehensive picture of the search for axiological 
guidelines for its development through discussion and proposed ways to overcome the problems of the educa-
tional process in various universities of Russia, among which the idea of including such domestic areas as 
the axiology of foreign language education and professional linguodidactics, which meet the promising 
strategy of the formation of scientific and educational sovereignty of Russia. 
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ведение. Системообразующим со-
бытием для российского высшего 

образования стало решение правительства 
РФ об отказе от Болонской системы. Заяв-
ление министра науки и высшего образова-
ния Валерия Фалькова о создании в нашей 
стране собственной уникальной системы 
образования будущего дает основание на 
обретение ею научно-образовательного су-
веренитета, который будет «предоставлять 
максимальное пространство возможностей 
для каждого студента»1 и не будет ставить 
национальную систему оценки научных ис-
следований в зависимость от поведения за-
рубежного провайдера. 

И это поставило вопрос о поиске нового 
вектора развития национальной системы 
образования с позиций сохранения всего 
позитивного и приемлемого для развития 
образования в России и пересмотра ряда ее 
постулатов, не в полной мере учитывающих 
ценностно-целевые нормативные и духов-
но-нравственные основы российской обра-
зовательной политики. 

Научно-образовательный суверенитет – 
это не отказ от многостороннего сотрудниче-
ства, открытости и гибкости. Это демонстра-
ция приверженности идеям гуманизма, ду-
ховно-нравственным ценностям родной куль-
туры, принципам российской гражданской 
идентичности и равностатусности. Это «уни-
кальная способность нашей научно-педаго-
гической школы воспитывать и формировать 
ученых и специалистов мирового уровня с 
широким кругозором, фундаментальными 
познаниями, независимым интеллектом и 

 
1 https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891. 

мощной творческой интуицией»2. 
Лейтмотивом текущего момента стало 

центрирование на идее суверенитета. Рос-
сия, обладающая значительным потенциа-
лом в использовании человеческого капи-
тала, экономических и природных ресурсов, 
акцентирует внимание на технологическом, 
цифровом, экономическом и финансовом 
суверенитете. Закономерно предположить, 
что и образование не может не иметь статус 
суверенного. Этот внутренний вызов нашел 
свое отражение и во внешней среде в усло-
виях выхода из Болонской системы, кото-
рый обозначил проблему определения но-
вого вектора развития отечественного выс-
шего образования. В статье идеи реформи-
рования системы образования рассматри-
ваются с учетом исторической перспективы, 
актуальной законодательной базы, совре-
менных тенденций образовательной поли-
тики и реальных позиций представителей 
научно-профессионального сообщества. 

Почти 20-летний период развития выс-
шего образования в России, гармонизирую-
щий свои цели и задачи с требованиями Бо-
лонского процесса, в Минобрнауки назвали 
«прожитым этапом», полагая, что «Болон-
ская система больше не справляется с зада-
чами ускоренного технологического развития 
и модернизации экономики России, а значит, 
не отвечает интересам нашей страны»3. 

 
2 https://mironov.ru/moya-pozitsiya/my-obyazany-

zashhitit-nauchno-obrazovatelnyj-suverenitet-rossii. 
3  https://объясняем.рф/articles/news/vuzy_v_ 

blizhayshee_vremya_predstavyat_obrazovatelnye_progra
mmy_srokom_na_4_6_let/?utm_source=Gismeteo&utm
_medium=CPC&utm_campaign=ga_site-orf_news&utm_ 
content=All. 

В 



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  14 

Закономерно рассматривать высказан-
ную заявленную проблему на примере гума-
нитарных наук, которые изучают человека в 
сфере его духовной, нравственной, обще-
ственной и культурной деятельности [12], ко-
гда речь идет о ценностно-целевых основах 
«личностного и гражданского воспитания 
молодежи, фундамент которых закладывает-
ся гуманитарными науками» [3, с. 45].  

Методология исследования преду-
сматривала информационно-аналитический 
и сопоставительный анализ теоретических 
взглядов ученых на поиск аксиологических 
стратегий реформирования отечественного 
высшего образования с учетом исторической 
перспективы и требований нормативной базы 
государственной образовательной политики, 
установления баланса гуманитарного и тех-
нического в образовании как актуального се-
годня гармоничного сочетания духовно-
нравственных ценностей образования в усло-
виях цифровой образовательной среды. В эм-
пирическую базу исследований был включен 
комплексный анализ мнений экспертов и 
представителей научно-профессионального 
сообщества в сопоставлении со статистиче-
скими данными официальных исследований 
в отношении отказа от Болонской системы, а 
также с результатами анкетирования студен-
тов и педагогов вузов, (не) поддерживающих 
предложенные взгляды экспертов и выявля-
ющие перспективные возможности обнов-
ления отечественной системы высшего об-
разования.  

Теоретическая база исследования. 
Отечественное образование исконно пред-
ставляло собой мощный социокультурный 
институт, имеющий высокую репутацию в 
мировом образовательном пространстве. 
Исследования обоснованности формирова-
ния национальной образовательной иден-
тичности исходят из результатов ретроспек-
тивного анализа развития университетского 
образования в России, обращающего вни-
мание на историческую миссию российских 
университетов, с его уникальной ролью в 
формировании особого просветительского 
духа, где честь, нравственность и внутрен-
няя человеческая независимость ценились 
не менее профессиональных знаний. Ис-
следователь Л. В. Хведченя указывает, что 
именно на этом выросла и сформировалась 
почти 300-летняя история университета, 
воспринимаемая как история интеллиген-
ции – того социального слоя, который 
представлял элиту российского общества и 
элиту российского образования [11]. Благо-
даря им частью национальной культуры 
стали такие исконные ценности воспита-
ния, как поиск истины, уважение к разуму, 
святолюбие и непокоренность, стремление 
к совершенствованию и идеалу, идейность, 

готовность служить на благо общества, кор-
поративность мировоззрения, что значитель-
но отличало наш национальный уклад от за-
падного [11]. И сегодня отечественное образо-
вание стоит перед новым историческим вы-
зовом: не потерять в условиях технического 
прогресса нравственных ориентиров и этиче-
ских самоограничителей, удерживающих этот 
процесс в рамках управляемости [4].  

Аксиологический разворот в россий-
ском образовании ряд ученых в большей 
степени связывают с изменением ценност-
ных ориентаций самого индивида. Они 
обосновывают, что «ценностью становится 
тот предмет, который позволяет в большей 
(меньшей) мере удовлетворять потребность 
или соответствовать интересу, а содержание 
любого ценностного отношения все чаще 
представляет собой индивидуализированное 
измерение явлений материальной и духовной 
культуры, образовательной и социальной 
действительности» [13, c. 114]. При этом ре-
зультаты проведенных исследований цен-
ностной ориентации современной российской 
молодежи показывают, что общий характер 
ее политической самоидентификации носит 
незавершенный характер и обладает «контек-
стуально-лабильными (неустойчивыми)» 
чертами [9, с. 102]. Исследователь Д. Д. Оси-
нина выявила, что «динамика изменения со-
циальной реальности вкупе с трансформаци-
ей социокультурной среды ведут к отсутствию 
устойчивого когнитивного восприятия поли-
тических символов» [9, с. 102]. Результаты ис-
следования «Навыки будущего. Что нужно 
знать в новом сложном мире» подтвердили 
тезис об отсутствии выраженного интереса к 
политике у молодежи. 57% респондентов 
признались, что политика в целом им неин-
тересна; а интерес к ней проявляют лишь 19% 
опрошенных [8]. 

Названные и другие результаты исследо-
ваний побуждают научно-профессиональное 
и педагогическое сообщество к поиску основ 
новой аксиологической традиции в образова-
тельном пространстве. При этом ученые 
И. В. Яковлева, С. И. Черных, Т. С. Косенко 
указывают, что «метанавыки, наряду с экзи-
стенциальными навыками, являются гене-
ральными векторами в развитии аксиологи-
ческой экосистемы образования» [13, c. 114]. 

Вопрос образования является вопросом 
будущего развития страны. В итоговых пуб-
ликациях Международного форума «Аксио-
логия иноязычного образования в контексте 
педагога будущего», проведенного в рамках 
проекта, поддержанного РФФИ (№ 19-013-
20192), указывается, что система ценностей, 
формируемая сегодня у студентов (будущих 
учителей иностранного языка) в процессе 
профессионально-педагогической подготовки 
в вузах, на долгие годы будет определять со-
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держание мировоззренческого поля, направ-
ленного на формирование личности обучаю-
щегося. Реализуясь в качестве набора жизнен-
ных принципов, данная система будет высту-
пать основой социальной регуляции, опреде-
ляя содержание (иноязычного) образования 
будущего [2]. Именно поэтому к проблеме 
формирования системы ценностей будущего 
специалиста (педагога, учителя) в настоящее 
время приковано внимание профессионально-
педагогической общественности [5]. 

На эти цели сегодня направлены и та-
кие нормативные документы России, как:  

– «Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации», отража-
ющая «возможность эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с 
учетом взаимодействия человека и техноло-
гий, социальных институтов на современ-
ном этапе глобального развития, в том чис-
ле применяя методы гуманитарных и соци-
альных наук»1; 

– «Концепция Гуманитарной политики 
России», нацеленная «на международное 
культурно-гуманитарное сотрудничество, 
которое призвано создавать благоприятные 
условия для реализации внешнеполитиче-
ских задач, способствовать налаживанию 
конструктивного диалога и преодолению 
разногласий с партнерами»2; 

– «Основы государственной культурной 
политики», которые наилучшим образом 
определяют теоретико-нормативную основу 
реформирования национальной системы 
высшего образования. В документе подчер-
кивается, что «Государственная культурная 
политика призвана обеспечить приоритет-
ное культурное и гуманитарное развитие 
как основу экономического процветания, 
государственного суверенитета и цивилиза-
ционной самобытности страны, укрепление 
общероссийской гражданской идентично-
сти, единства и сплочения российского об-
щества, повышения качества жизни в Рос-
сийской Федерации»3. 

Заявленные аксиологические стратегии 
государственной образовательной политики 

 
1 Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «Стра-

тегии научно-технологического развития РФ». 
2  Указ Президента РФ от 05.09.2022 г. № 611, 

утверждающий Концепцию Гуманитарной политики 
России за рубежом. 

3 Указ Президента РФ от 24.12.2014 года № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной 
политики» с изменениями, внесенными 25.01.2023 г. 

стали целевыми ориентирами в поиске ответа 
на системообразующий вопрос современного 
высшего образования: Каким оно будет? Ка-
кой вектор его развития возобладает? Какие 
ценности будут у образования будущего? 

Экспериментальная база исследо-
ваний: анализ результатов, дискус-
сия. Первая реакция на информацию о вы-
ходе из Болонского процессе была сдер-
жанной. В Минобрнауки сообщили, что 
этот процесс будет постепенным, что позво-
лило поставить на «паузу» период рефор-
мирования образования. Министр науки и 
высшего образования В. Фальков заявил 
«о поиске определенного вектора развития 
образования, который предоставит такие 
широкие возможности для молодежи, кото-
рых нет в других странах, поскольку здесь 
нельзя перестроить все в одночасье»4. 

В прессе назвали вопрос выхода из Бо-
лонской системы дискуссионным. И это поз-
волило привлечь внимание к нему предста-
вителей различных областей образования, 
исследующих его на правительственном и 
экспертном уровнях видными учеными, ад-
министративными работниками, студентами 
и педагогами-практиками. В анализ развер-
нувшихся дискуссий были включены мнения 
экспертов и преподавателей ряда ведущих ву-
зов страны: МГУ, МГЛУ, РУДН, РАНХиГС, 
ВШЭ, Финуниверситета, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана и других вузов. Комплексный 
анализ мнений, составляющих основную 
группу возникших проблем в связи с выхо-
дом из Болонской системы, включал этап 
статистической проверки (не)поддержки ря-
да дискуссионных экспертных суждений, ко-
торые были включены в анкету для 
220 участников 5-й Международной научно-
практической конференции «Проблемы 
лингвистики и лингводидактики в неязыко-
вом вузе», проведенной на факультете 
«Лингвистика» 15–16 декабря 2022 года в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана для преподавате-
лей и студентов из 40 высших учебных за-
ведений России, а также из университетов 
КНР и ЮАР. Кроме того, для анализа были 
представлены и статистические данные из 
официальных источников SuperJob и Госу-
дарственной Думы5  как результаты прове-
денных исследований по целевой тематике.  

 
4 https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891.html. 
5  https://www.superjob.ru/research/articles/113437/ 

2-iz-3-rossiyan. 

Таблица 1 
Статистические показатели исследований по выходу из Болонской системы  

 

Преподаватели и студенты Исследование 
SuperJob 

Да 

Исследование в Госу-
дарственной Думе 

Да Да Нет 
Не опреде-

лился 

Целесообразен ли отказ 
от Болонской системы? 

26% 25% 49% 66% 88% 
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Результаты первого (статистического) 
этапа исследований (табл. 1) показали, что 
практически половина представителей пе-
дагогического сообщества воздержались от 
принятия решения, что показывает прежде 
всего демонстрацию пребывания в состоя-
нии неопределенности, нежелание выхода 
из зоны ближайшего окружения: написан-

ных планов и программ, наработанного 
учебно-методического комплекса. 

Второй этап исследований, результа-
ты которого представлены в таблице 2, де-
монстрирует (не)поддержку наиболее часто 
высказываемых мнений представителями 
профессионального и педагогического экс-
пертного сообщества.  

Таблица 2 
Оценка мнений экспертов о выходе из Болонской системы  

участниками образовательного процесса 

Мнения экспертов 
Опрос преподавателей и студентов 

Да Нет Не определился 

1. Рынок труда уже адаптировался к Болонской системе1 26% 55% 19% 
2. Нецелесообразно ломать и переделывать все учебные 
планы и программы2  

27% 51% 22% 

3. Возвращение к специалитету может обречь россий-
скую систему образования на полную изоляцию и не-
признание3  

26% 55% 19% 

4. Копирование чужих систем существенно снизило ка-
чество отечественного образования4  

45% 15% 40% 

5. Необходимо возвращение фундаментальности уни-
верситетскому образованию5  

50% 15% 35% 

6. Потребность активного включения студентов в НИР в 
вузе6 

57% 13% 30% 

7. Подготовка в вузе должна отражать реалии будущей 
профессии7 

70% 7% 23% 
 

 
1 https://tass.ru/obschestvo/14676465. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 https://www.kommersant.ru/doc/5395686. 
5 Там же. 
6 https://www.gazeta.ru/social/news/2022/04/30/17663696.shtml. 
7 Там же. 

Анализ результатов оценивания 
мнений экспертов показал следующее: 

1. Практически две трети респондентов 
не согласились, что рынок труда уже адапти-
ровался к Болонской системе в связи с рядом 
проблем, относящихся, например, к уровню 
образования «бакалавриат», который не да-
вал однозначной информации о его соответ-
ствии уровню полного высшего образования. 
Министерство просвещения, например, еди-
нодушно поддержало выход из Болонской 
системы, так как со степенью «бакалавр» 
трудно было определить специальность и 
квалификацию (по диплому) выпускника 
педагогических вузов. Проблемным оставал-
ся и уровень магистратуры, на котором мож-
но было обучаться по не преемственным с 
бакалавриатом направлениям подготовки. 

2. Больше половины опрошенных осо-
знают необходимость изменения учебных 
планов и программ. В Ведомстве заявили о 
«необходимости изменения вектора обра-
зования, создания своей модели подготовки 
кадров, в которых востребована развиваю-
щаяся и модернизирующаяся экономика, 
модель, сочетающая богатый накопленный 
опыт отечественного образования и в том 

числе за последние 20 лет»8. 
3. 26% респондентов волновал вопрос 

возвращения к специалитету, который, по 
их мнению, может обречь российскую си-
стему образования на полную изоляцию и 
непризнание. В то время как информаци-
онные службы сообщали9, что на 2023 год 
заявки на обучение подали студенты из 
180 стран, среди них 33 европейских госу-
дарства. При этом отмечалось, что ведущие 
вузы мира (США, Индия, Китай и др.), а 
также страны Азиатского и Африканского 
континентов не присоединялись к Болон-
скому процессу, что не мешает им развивать 
свои системы образования10.  

4. Почти половина опрошенных согла-
сились с мнением ректора МГУ – признан-
ного вуза России, имеющего высокую репу-
тацию в мировом образовательном про-
странстве11, выступившего за создание «сво-
его, сильного образования, а не за копиро-

 
8 https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891.html. 
9  https://education-in-russia.com/а; https://rg.ru/ 

2022/05/30/v-minobrnauki-obiasnili-chto-znachit-otkaz-
ot-bolonskoj-sistemy-obucheniia.html. 

10 https://russkiymir.ru/news/310475. 
11  https://www.msu.ru/news/mgu-v-top-20-luchshikh-

vuzov-mira-po-pokazatelyu-obrazovanie-reytinga-the.html. 
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вание иностранных моделей»1. 
5. Более 50% респондентов поддержали 

мнение ректора МГУ и в позиции возвра-
щения университетскому образованию 
фундаментальности. Президент РФ в своем 
Послании Федеральному Собранию 21 фев-
раля 2023 года также подчеркнул, что 
«В основе новых технологий практически 
всегда лежат фундаментальные исследова-
ния, и мы должны предоставить ученым, ис-
следователям большую свободу для творче-
ства. Это мощнейший стимул для молодежи 
идти в науку, возможность доказать, что ты 
лидер, что ты лучший в мире. И нашим 
научным командам есть чем гордиться. 
У молодежи, у наших граждан должны по-
явиться новые возможности, а не проблемы 
для качественного образования, для трудо-
устройства, профессионального роста»2. 

6. Почти 60% респондентов поддержа-
ли потребность активного включения сту-
дентов в научно-исследовательскую работу 
в вузе. Этот вопрос вызвал интерес и в рам-
ках исследования, проводимого совместно с 
редакцией журнала «Высшее образование в 
России», которое определило факт резкого 
снижения количества студентов, принима-
ющих участие в НИР, как парадоксальный 
[1, с. 19]. Выявленный результат ставит се-
рьезную задачу преемственности перехода 
из школы в вуз. Целесообразность повыше-
ния мотивации к продуктивной научно-
исследовательской работе можно проде-
монстрировать на примере творческого за-
дания, которое было дано первокурсникам 
Финунверситета – студентам первого набо-
ра на направление «Лингвистика», от-
крывшегося в 2021–2022 учебном году в 
рамках дисциплины «Учебно-научный се-
минар», – написать эссе на тему «Какие 
компетенции лингвиста я хочу сформиро-
вать, чтобы быть востребованным экономи-
кой России будущего». Для выполнения за-
дания был рекомендован список источни-
ков, но студенты им могли и не ограничи-
ваться. Самостоятельно подготовленные 
работы обсуждались в группах для пред-
ставления наиболее актуальных дескрипто-
ров компетенций лингвиста будущего. Ви-
зуализации результатов служили подготов-
ленные диаграммы и презентации. Лучшие 
работы были представлены на ежегодном 
Международном научном студенческом 
конгрессе Финуниверситета и удостоены 
дипломов и сертификатов. Таким образом, 
задание, повышающее мотивацию к науч-
ному творчеству, инициировало решение 
научно-исследовательской задачи, наце-
ленной на значимый результат, носило ха-
рактер самостоятельного поиска, погрузило 

 
1 https://www.kommersant.ru/doc/5395686. 
2 http://kremlin.ru/events/president/news/70565. 

в изучение актуальных источников и созда-
ло условия представления своей инноваци-
онной позиции с использованием в том 
числе и компьютерных технологий. 

7. Свыше 70% респондентов поддержа-
ли мнение о том, что подготовка в вузе 
должна отражать реалии будущей профес-
сии, и это закономерно, так как задача ву-
за – готовить будущих специалистов всех 
областей и сфер современной экономики. 
В связи с этим проводимое исследование 
обратилось к междисциплинарным направ-
лениям подготовки специалистов, напри-
мер в процессе обучения иностранному 
языку (ИЯ) для профессиональных целей 
[6; 10]. «Иностранный язык», в особенности 
английский язык в статусе международного, 
становится в определенной степени универ-
сальной дисциплиной, когда он, как и рус-
ский язык, несет информацию для всех сфер 
науки и экономики. С другой стороны, эта 
учебная дисциплина изучается на всех уров-
нях и направлениях профессиональной под-
готовки и как гуманитарная дисциплина, как 
носитель гуманитарного знания создает 
фундамент аксиологической основы лич-
ностного и гражданского воспитания моло-
дежи в контексте аксиологии иноязычного 
образования, и как носитель профессио-
нального знания способствует формирова-
нию иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции (будущего) специ-
алиста в рамках профессиональной лингво-
дидактики (ПЛД). Рассмотрение отечествен-
ных направлений аксиологии иноязычного 
образования и методологии профессиональ-
ной лингводидактики могут стать возмож-
ными векторами формирования уникальной 
суверенной отечественной системы образо-
вания [14; 15]. Аксиология выступает нрав-
ственным регулятором между социальными 
потребностями и образовательной системой, 
ориентиром, трансформирующим цели гос-
ударственной образовательной политики в 
метапредметные и предметные задачи учеб-
ных дисциплин. Профессиональная лингво-
дидактика обосновывает формирование ино-
язычной профессиональной коммуникатив-
ной компетентности будущего специалиста 
для успешной равностатусной профессио-
нальной межкультурной коммуникации с 
представителями других стран и культур в со-
ответствии с документами («Основы государ-
ственной культурной политики»), которые 
наилучшим образом определяют теоретико-
нормативную основу реформирования наци-
ональной системы высшего образования. 

Заключение. Комплексный отбор 
концептуальных высказываний экспертов по 
вопросу выхода из Болонской системы, ее 
проблем и перспектив включал: сомнение в 
целесообразности данного решения (п. 1–3 



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  18 

табл. 1); поддержку отказа от приспособле-
ния к чужим системам образования (п. 4–5) 
и требования к содержанию образовательно-
го процесса (п. 6–7), которые позволяют 
представить через призму позиций экспер-
тов и аргументаций как оппонентов, так и 
единомышленников целую палитру мнений, 
позволяя каждому включиться в дискуссию. 

С другой стороны, статья, выдвигая 
идею становления научно-образовательного 
суверенитета, коррелирует с позицией Ми-
нобрнауки о создании своей уникальной си-
стемы высшего образования. В то же время 
исследование обращает внимание на недо-
статочную акцентуацию в экспертных вы-
сказываниях на национальных целях госу-
дарства на период до 2030 года1 на «созда-
ние условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций». Эти позиции не отражены и в 
перечне универсальных компетенций выс-
шего образования, в то время как во ФГОС 
ООО в разделе «Общие положения» заяв-
лены актуальные и ценные для человека – 
гражданина современного общества поло-
жения «о формировании российской граж-
данской идентичности обучающихся как со-
ставляющей их социальной идентичности, 

 
1 http://www.kremlin.ru/acts/news/63728. 

представляющей собой осознание индиви-
дом принадлежности к общности граждан 
РФ, способности, готовности и ответствен-
ности выполнения им своих гражданских 
обязанностей, пользования прав и активно-
го участия в жизни государства, развития 
гражданского общества с учетом принятых 
в обществе правил и норм поведения»2. 

Опыт исследования инновационного 
понятия «аксиология иноязычного образо-
вания» констатирует мощное продвижение 
аксиологии в осмыслении и развитии суще-
ственных педагогических направлений, ко-
торые актуализировали включение аксиоло-
гического подхода в программы обучения 
гуманитарных дисциплин, привели к идее 
введения курса «Аксиология образования» / 
«Педагогическая аксиология» в процесс ву-
зовского педагогического образования. 

Все это говорит об актуальности и зна-
чимости учета ценностного компонента в 
образовательном процессе. Анализ состоя-
ния педагогического образования показал, 
что именно аксиология может выступить 
нравственным регулятором между соци-
альными потребностями и образовательной 
системой, ориентиром, трансформирую-
щим цели государственной образователь-
ной политики в метапредметные и пред-
метные задачи гуманитарных дисциплин. 

 
2 ФГОС_ООО.pdf. 
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АННОТАЦИЯ. Современное состояние отечественного образования характеризуется повышенным 
спросом на воспитание и обучение креативных специалистов, способных эффективно решать зада-
чи и проблемы в условиях неопределенности. Олимпиадное движение как педагогический феномен 
призвано проводить отбор талантливых и одаренных учащихся, которые способны к различным 
видам творчества. Однако на рынке учебной литературы представлено недостаточное количество 
пособий и учебников, при помощи которых школа может запускать олимпиадные образовательные 
программы. Цель нашего исследования – изучить ключевые требования к отбору содержания со-
временного олимпиадного учебника. Нами выявлено, что среди прочих идей важны опора на со-
здание творческих заданий, превышающих по уровню сложности объем школьной программы, 
вместе с использованием большого количества разнообразных форматов, а также универсальность 
учебника, что позволит использовать его вместе с любыми школьными учебно-методическими 
комплексами по предмету. Теоретическая значимость преломляется в обогащении педагогической 
науки знанием о требованиях к отбору содержания подобных учебников, практическая значимость 
проявляется в потенциальном использовании обнаруженных требований для создания серии 
олимпиадных учебников. 
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ABSTRACT. The current state of domestic education is characterized by an increased demand for the edu-
cation and training of creative specialists who are able to effectively solve problems and problems in condi-
tions of uncertainty. The Olympiad movement as a pedagogical phenomenon is designed to select talented 
and gifted students who are capable of various types of creativity. However, the market for educational litera-
ture presents an insufficient number of manuals and textbooks with which the school can launch Olympiad 
programs. The purpose of our study is to study the key principles of creating a modern Olympiad textbook. 
We have found that among other ideas, it is important to rely on the composing of creative tasks that ex-
ceed the volume of the school curriculum in terms of complexity, together with the use of a large number of 
different formats, as well as the versatility of the textbook, which will allow it to be used together with any 
school educational and methodological complexes in the subject. Theoretical significance is refracted in 
enriching pedagogical science with knowledge about the nature of such textbooks, practical significance is 
manifested in the potential use of the discovered requirements to create a series of Olympiad textbooks. 
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ведение. 20-е годы текущего сто-
летия характеризуются беспреце-

дентными вызовами для отечественной пе-
дагогики. Отказ от принципов Болонского 
соглашения, мировые конфликты, разру-
шение однополярного мира с одновремен-
ным выдвижением России как одного из 
важнейших политических акторов сотряса-

ют устои высшего образования, что немину-
емо ведет и к постепенной реформации 
средней школы. Группа российских ученых, 
анализируя современные тенденции разви-
тия образования в условиях геополитиче-
ского разлома, высказывает следующую 
мысль: «Современная культура выстраивает 
свои смыслы и ценности не вокруг истины, 

В 
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за которую отвечает наука, а вокруг идеи 
креативности и оригинальности. Монолог 
истины и учителя, который вещал ее, стоя у 
классной доски, или с кафедры, заменяется 
диалогом, соревнованием, стремлением за-
явить о себе. Диалог и соревнование посто-
янно порождают неожиданные ситуации, 
требующие от человека способности реаги-
ровать на случай, на неожиданность. Это и 
ставит перед образованием необходимость 
формирования таких способностей челове-
ка, которые создают необходимый ресурс 
свободного креативного действия лично-
сти» [6, с. 22]. На наш взгляд, данные тези-
сы напрямую говорят о необходимости раз-
вития олимпиадного движения, которое 
концентрирует в себе и культурное развитие 
личности, и формирование творческих ком-
петенций, благоприятно сосуществующих в 
соревновательной атмосфере предметных 
олимпиад. Выдержав испытание временем, в 
современном неустойчивом мире олимпиа-
ды готовят школьников и студентов к не-
определенности условий задач и проблем, 
которые обязательно встретятся им в науке и 
на производстве, при решении прикладных 
и теоретических вопросов.  

Однако вопросы системной подготовки 
к интеллектуальным конкурсам в массовой 
школе остро стоят на повестке дня, так как 
на рынке учебной литературы не хватает 
научно-методических материалов, которые 
могли бы закрыть данные лакуны и обеспе-
чить школы комплектами должного уровня. 
Объективных причин несколько – от быст-
рого устаревания уже подготовленных и 
опубликованных пособий в связи со сменой 
формата олимпиадных заданий до непони-
мания пишущими авторами по отдельным 
предметам единой дидактической концеп-
ции школьных предметных олимпиад, ко-
торая выстроена на основе культурологиче-
ского подхода [4]. Стоит отметить, что при 
мониторинге новинок различных изда-
тельств нами выявлена тенденция: авторы 
избегают употребление термина «учебник», 
тем самым осознанно снижая степень ожи-
даний педагогической общественности от 
подобных научно-методических трудов [13; 
15]. Однако на современном этапе развития 
олимпиадного движения, учитывая его мас-
совость и популярность среди школьников, 
возникает потребность именно в едином 
учебнике, который может помочь и учени-
ку, и учителю в их совместной деятельности 
при подготовке к олимпиадным проектам. 
Создание серии современных учебников 
позволит облегчить труд школы при проек-
тировании курса дополнительных занятий 
олимпиадной направленности. Таким обра-
зом, цель нашего исследования – выявить 
требования к отбору содержания олим-

пиадного учебника, которые могут быть по-
ложены в основу создания комплектов 
учебно-методических материалов по всем 
предметам. Отметим, что по отдельным 
дисциплинам на рынке образовательной 
литературы присутствуют удачные образцы 
научно-методической мысли, доказавшие 
свою эффективность, однако федеральные 
издательства на данный момент не поддер-
живают какую-либо серию олимпиадных 
учебников, имеющих гриф Министерства 
просвещения, соответственно, одобренных 
для использования в школе. Мы связываем 
данные ограничения как с низким каче-
ством некоторых пособий, так и со слабой 
теоретической рамкой, на которую могли 
бы опираться авторские коллективы.  

Одновременно с проблемой обеспече-
ния научно-методической литературой 
проявляется и слабая методологическая 
культура учителя, которая выражается в 
непонимании сути подготовки к предмет-
ным олимпиадам [14]. Одна проблема вы-
текает из другой, являясь ее прямым след-
ствием. Так, среди российских ученых вы-
сказывается следующая мысль: «Анализ 
практики олимпиадного движения на му-
ниципальном уровне показывает, что очень 
часто учителя, особенно молодые (стаж до 
трех лет), проявляют неосознанный диле-
тантский подход к олимпиадному движе-
нию школьников» [20, с. 142]. Соглашаясь с 
данным тезисом, мы бы хотели подчеркнуть 
важность существования серии олимпиад-
ных учебников в информационном поле 
российского учителя – как гарант обеспече-
ния единого унифицированного подхода к 
формированию и развитию творческого 
начала и компетенций школьников. Обра-
щаясь и далее к мысли отечественных уче-
ных, мы читаем: «Содержание и структуру 
учебника на каждом этапе развития обще-
ства определяет социальный заказ с учетом 
достижений в сфере теории и практики об-
разования» [12, с. 242]. Соответственно, со-
временное олимпиадное движение отража-
ет запросы общества и государства на под-
готовку креативных специалистов в массо-
вой школе, что невозможно без наличия 
учебно-методической литературы. 

Материалы и методы. Связь дидак-
тики и методики видится нам важной в 
контексте нашего исследования, поэтому 
мы опирались на общие дидактические 
принципы для всех предметов при учете ве-
дущей функции отдельной дисциплины. 
Нами использованы системный, деятель-
ностный и культурологический подходы. 
Опора на культурологическую теорию со-
держания школьного образования [19] вме-
сте с нашей авторской педагогической кон-
цепцией реализации предметных олимпиад 
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при использовании культурологического 
подхода [3] позволили сформулировать ос-
новные принципы разработки учебных ма-
териалов для эффективной подготовки к 
олимпиаде, а также требования к содержа-
нию учебника. Нами были использованы 
теоретические методы: анализ научной ли-
тературы по теме, категоризация, обобще-
ние, дедукция и индукция. Эмпирически 
мы опирались на собственный опыт созда-
ния учебных пособий для подготовки к 
олимпиадам по английскому языку, кото-
рые были изданы в таких издательствах, 
как «Титул», «МЦНМО», Pearson [24]. 

Учитывая давнюю историю феномена 
олимпиадного движения, первые офици-
альные конкурсы и проекты которого были 
запущены в СССР, отечественная теория и 
практика накопили большой опыт в реали-
зации интеллектуальных состязаний [1; 2; 
8]. Широко изучены вопросы подготовки к 
различным предметам, описаны методиче-
ские особенности организации школьных 
занятий [5; 9; 23]. Ряд ученых затрагивают 
морально-нравственные аспекты соревно-
вательной деятельности школьников, уде-
ляя повышенное внимание вопросам вос-
питания личности вместе с формированием 
мощного интеллекта [10; 16; 17]. Зарубеж-
ные ученые также обращают внимание на 
функционирование национальных систем 
конкурсного движения, в том числе кон-
центрируясь на аспекте подготовки к меж-
дународным олимпиадам [21; 22; 25]. Одна-
ко на современном этапе развития конкурс-
ных практик существует противоречие 
между массовостью и популярностью олим-
пиад и нехваткой средств обучения, кото-
рые могли бы интегрироваться в школьные 
программы хотя бы на уровне дополни-
тельного образования. В педагогике под-
черкивается мысль о том, что «возникает 
большой разрыв между задачами школьно-
го учебника и олимпиадными задачами» 
[11, с. 321]. Таким образом, необходимы но-
вые решения в данной сфере. Цифровиза-
ция образования также принимается нами 
во внимание. Так, мы встречаем идею о 
приоритете электронных средств обучения: 
«Организация подготовки обучающихся к 
олимпиадам … средствами электронных 
учебников имеют существенные преимуще-
ства перед традиционным учебником хотя 
бы за счет большего удобства в обращении» 
[7, с. 140]. Тем не менее мы не можем пол-
ностью согласиться с этим тезисом, хотя и 
принимаем важность наличия цифрового 
компонента для современного учебника. 
Важной мыслью нам видится принятие 
необходимости создавать авторские отече-
ственные продукты, так как «культурная 
направленность зарубежного учебного изда-

ния способна иметь как положительный, так 
и отрицательный потенциал в деле воспита-
ния человека, становления его социальных 
характеристик и развития национально-
культурной идентичности» [18, с. 122]. 

Результаты. Таким образом, неоспо-
римым является утверждение о необходи-
мости и важности создания отечественного 
олимпиадного учебника по всем предметам, 
которые входят в олимпиадное движение. 
Нами предпринимались попытки написа-
ния учебных пособий по английскому язы-
ку, в рамках работы над которыми нам уда-
лось выделить и сформулировать некото-
рые как ключевые принципы отбора и кон-
струирования заданий, так и требования к 
отбору содержания олимпиадного учебни-
ка, которые могут быть положены в основу 
разработки олимпиадных учебников (рис.). 

Обратимся к требованиям, которые мо-
гут предъявляться к таким учебникам. 

1. Общий уровень теоретического мате-
риала и заданий должен превышать слож-
ность школьной программы, так как олим-
пиадные задания регионального и заклю-
чительного этапов всероссийской олимпиа-
ды школьников (ВСОШ), равно как и за-
ключительные этапы перечневых конкур-
сов и олимпиад, всегда затрагивают аспек-
ты университетского знания. В отдельных 
случаях (например, международные олим-
пиады) сложность заданий может превы-
шать программы бакалавриата.  

2. Универсальность учебника прелом-
ляется в возможности его использования в 
связке с любыми современными УМК по 
предмету, которые готовят к государствен-
ной итоговой аттестации. 

3. Творческие задания должны состав-
лять большую часть тренировочных задач, 
при этом важно представить максимально 
возможное количество форматов для озна-
комления школьникам.  

4. Интеграция и междисциплинарность 
(с учетом профиля предметов) должны 
отображаться через как интеграцию видов 
заданий, так и создание задач на стыке 
смежных предметов (например, физика и 
химия, география и история, русский язык 
и литература). 

5. Избыточность заданий в учебнике 
служит залогом системной подготовки в те-
чение нескольких лет (9–11 классы) и поз-
воляет организовать внеаудиторную работу. 
Большое количество тренировочных 
упражнений, созданных по единым прин-
ципам, позволит учащимся и их наставни-
кам качественно готовиться, не прибегая к 
поискам других пособий. Мы выступаем за 
плюрализм авторских концепций создания 
учебных продуктов, однако завершенные 
линейки и полновесные учебники являются 
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более целесообразными средствами обуче-
ния в контексте лонгитюдной олимпиадной 
подготовки. 

6. В учебнике должны содержаться об-
разцы заданий прошлых лет или их анало-
ги, опора на которые позволяет знакомить 
учащихся с уровнем сложности различных 
этапов, а также рефлексировать по поводу 
дальнейшей подготовки и индивидуальной 
образовательной траектории с учетом вы-
явленных проблемных полей. 

7. Тренировочные тесты, спроектиро-
ванные для работы на время, помогут воссо-
здать атмосферу реального конкурса, орга-
низовать «боевые» условия олимпиадного 
этапа для развития умений справляться со 
стрессом и решать сложные задания под 
давлением результата в конкурентной среде. 

8. Наличие ответов и комментариев к 
заданиям позволит использовать данный 
учебник для самоподготовки, а также по-
может молодым педагогам готовиться к ра-
боте с группой учащихся. 

9. Цифровые технологии должны учи-
тываться при создании подобного учебника, 
так как олимпиадные курсы достаточно ча-
сто реализуются в дистанционном или 
смешанном режиме, что обусловлено в том 
числе и нехваткой педагогических кадров в 
некоторых регионах. 

10. Доступность и/или бесплатность 
разработанного учебно-методического ком-
плекса смогут обеспечить равные возмож-
ности для всех участников олимпиадного 
движения. 

 

Рис. Принципы отбора и конструирования заданий 

Дискуссии и обсуждения. Должен 
ли олимпиадный учебник быть исключи-
тельно цифровым ресурсом? В нашем по-
нимании, современное образование невоз-
можно представить без электронных 
средств обучения, однако они не должны 
подменять бумажные ресурсы. Книга, кото-
рая открывается в классе, бланки ответов, 
куда записываются идеи школьников, 
должны быть бумажного вида. Однако реа-
лизация таких практик может разниться – 
для обеспечения доступности ресурса до-
статочно обеспечить публикацию элек-
тронной копии в виде файла pdf в сети Ин-
тернет. Дополнительное программно-
методическое обеспечение, сопровождаю-

щее учебный комплекс, может храниться в 
закрытых репозиториях, будучи доступным 
на проприетарной основе. Олимпиадное 
движение является драйвером развития 
одаренности в российской школе, поэтому 
открытый доступ к такой учебной литерату-
ре сможет продвигать формирование и раз-
витие творческих компетенций в массовом 
образовании. Мы считаем, что элитарность 
участия в предметных олимпиадах должна 
проявляться через их соревновательный ха-
рактер и формирование личности и компе-
тенций специалистов, а не через сокрытие 
важной информации в тренерских штабах 
различных регионов. Олимпиада – это 
прежде всего образовательный проект госу-
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Использование интерактивного комплекса образовательных технологий
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Учет дидактических и методических особенностей учебного предмета

Ролевое разнообразие при подготовке

Логико-гносеологический формат выполнения

Кластерное распределение заданий

Поэтапное усложнение заданий

Направленность заданий на реализацию социокультурных функций

Культурологическая полнота содержания заданий
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дарственной важности, а уже потом сред-
ство оценивания интеллектуальных дости-
жений региона. Для становления России 
как технологического лидера в условиях 
острой конкуренции и экзистенциальных 
рисков между крупными акторами отече-
ственной олимпиадной подготовки и разра-
ботки олимпиадных заданий должны про-
исходить кооперация и сотрудничество. 
Крупнейшие университеты, которые ответ-
ственны за создание олимпиадных задач 
для всероссийской и перечневых олимпиад, 
могут налаживать каналы коммуникации и 
создавать межвузовские предметные мето-
дические комиссии, из состава которых 
возможно формировать авторские коллек-
тивы. Даже при отсутствии интереса феде-
ральных издательств, современные книго-
печатные возможности крупных вузов 
сравнимы по степени качества и глубине 
проработки теоретических вопросов с ком-
мерческими игроками.  

Заключение. На наш взгляд, выдви-
нутые требования к отбору содержания 
олимпиадного учебника позволяют разраба-
тывать современные учебно-методические 
продукты, которые в полной мере смогут 
способствовать поднятию качества препода-

вания в школе, что и является теоретической 
значимостью нашего исследования. Про-
блемы развития олимпиадного движения и 
обеспечения его доступности не могут быть 
разрешены без создания серии учебников, 
которые отвечают духу и концепции пред-
метных олимпиад, во взаимосвязи их про-
блемности, творческой направленности и 
знаниевого компонента. Современный обра-
зовательный рынок компенсирует отсут-
ствие учебников при помощи использования 
заданий олимпиад прошлых лет, зарубеж-
ных учебно-методических материалов, ву-
зовских методичек для преподавания от-
дельных дисциплин. Однако интеллектуаль-
ные состязания становятся не только драй-
вером развития творческих компетенций, но 
и альтернативной системой поступления в 
высшие учебные заведения, что обуславли-
вает необходимость применения системного 
подхода при создании единой серии олим-
пиадных учебников. На практическом 
уровне выдвинутые нами требования могут 
использоваться как для дальнейших иссле-
дований по теме, так и для создания отдель-
ных пособий и серии учебников для олим-
пиадной подготовки. 
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нальная готовность; внеурочные занятия; проект «Разговоры о важном» 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема готовности классных руководителей и кураторов 
групп СПО к реализации воспитательной деятельности в современном общем и среднем професси-
ональном образовании (на примере готовности к проведению внеурочных занятий проекта «Разго-
воры о важном»). Основное содержание статьи составляет анализ результатов анкетирования клас-
сных руководителей, участвующих в реализации внеурочных занятий проекта. Цель исследования 
состоит в обнаружении и анализе отношения классных руководителей и кураторов групп СПО к це-
левым установкам, содержанию, процессу и различным аспектам внеурочных занятий «Разговоры 
о важном» как важной составляющей их профессиональной готовности, в выявлении перспектив 
совершенствования их готовности в контексте применения потенциала сферы дополнительного 
профессионального образования. Методы исследования: анкетирование, аналитическое обобще-
ние, статистическая обработка, количественный и качественный анализ полученных данных. Но-
визна исследования заключается в проведении его по принципу оперативной обратной связи: прак-
тика реализации внеурочных занятий предварялась и обеспечивалась научно-методическим сопро-
вождением, интенсивным обучением на курсах повышения квалификации, консультированием, 
изучением реального отношения классных руководителей к различным аспектам реализации про-
екта и внесением необходимых корректив. Фокус анкетирования представлен в двух ракурсах: как 
процедура изучения готовности респондентов к реализации внеурочных занятий и как процесс 
изучения эффективности дополнительного профессионального образования – подготовки класс-
ных руководителей к воспитательной деятельности в проекте «Разговоры о важном». Результаты 
исследования служат основанием для единого ценностного подхода к формированию профессио-
нальной готовности классных руководителей к реализации воспитательной деятельности в образо-
вательных организациях общего и среднего профессионального образования страны с использова-
нием потенциала региональных учреждений дополнительного профессионального образования, 
действующих в единой логике на основе векторов, задаваемых координатором единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кад-
ров (ЕФС) – Академией Минпросвещения России. 
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ABSTRACT. This article deals with the problem of readiness of classroom teachers and curators of groups in 
organizations of vocational education (curators) to the implementation of educational activities in modern 
school and secondary vocational education (on the example of readiness to conduct extracurricular classes 
within the project “Conversations about important things”). The main content of this article is the analysis 
of the results of the survey among classroom teachers involved in the implementation of extracurricular 
classes. The aim of the study was to discover and analyze the attitude of classroom teachers and curators to 
the purpose, content, process and various aspects of extracurricular classes “Conversations about im-
portant things” as an important component of their professional readiness, to identify the prospects for 
improving their readiness in the context of applying the potential of additional professional education 
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sphere. The following methods were used in the study: questionnaire survey, analytical summary, statisti-
cal processing, quantitative and qualitative analysis of the data obtained. The novelty of the study was in 
conducting it according to the principle of immediate feedback: the practice of implementing extracurricu-
lar classes was preceded and provided by scientific and methodological support, intensive teacher training, 
counseling, studying the real attitude of classroom teachers to various aspects of the project implementa-
tion and making necessary adjustments in this work. The focus of the survey is presented from two angles: 
as a procedure for studying the readiness of respondents to implement extracurricular classes and as a pro-
cess of studying the effectiveness of additional professional education, i.e., preparation of classroom teachers 
for educational activities within the project “Conversations about important things”. The results of the 
study are the basis for a common value-based approach to the formation of professional readiness of class-
room teachers to implement educational activities in educational organizations of school and secondary 
vocational education across the country, using the potential of regional institutions of additional profes-
sional education, acting in a common logic based on vectors given by the coordinator of the unified federal 
system of scientific and methodological support for teachers and administrative employees, which is the 
Academy of the Ministry of Education of Russia. 
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ведение. Актуальность. «Разго-
воры o важном» – это цикл ежене-

дельных внеурочных занятий, гарантирую-
щих каждому обучающемуся доступ к инте-
ресному, полезному, просветительскому 
контенту, к идеям, основанным на традици-
онных духовно-нравственных ценностях 
Российской Федерации. «Это прежде всего 
неформальное общение с ребятами, обсуж-
дение тех вопросов, которые интересуют их 
самих», – подчеркнул министр просвеще-
ния Российской Федерации Сергей Сергее-
вич Кравцов. Проект «Разговоры о важном» 
направлен на развитие ценностного отно-
шения школьников к своей Родине, насе-
ляющим ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре; на 
формирование соответствующей внутрен-
ней позиции, необходимой школьнику для 
конструктивного и ответственного поведе-
ния в обществе1. 

Известно, что в воспитании существен-
ную роль играет личность учителя, классно-
го руководителя. Согласно известному вы-
ражению Владимира Ивановича Даля, вос-
питатель сам должен быть тем, кем он хочет 
сделать воспитанника. «Смысл как сложная 
ментальная структура сознания вначале 
должен зародиться у воспитателя. Нельзя 
эффективно заниматься личностным опы-
том другого человека, не обладая собствен-
ным» [11, с. 150]. 

Классный руководитель является граж-
данином и представителем общества, по-

 
1  Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 июня 2022 года № 03-871 «Об органи-
зации занятий “Разговоры о важном”». URL: 
https://www.informio.ru/files/directory/documents/2022
/07/MP_03_871_ot_17_06.2022.pdf (дата обращения: 
26.07.2023); Письмо Минпросвещения России от 
15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических 
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по реализации цикла внеурочных занятий 
“Разговоры о важном”»). URL: https://www.skk-it.ru/ 
content/files/Pismo_Minprosveschenia_Rossii_ot_15_08
_2022_N_03-1190_O_na.pdf (дата обращения: 
26.07.2023). 

этому его гражданская позиция обретает 
роль объективно необходимой слагаемой 
его готовности к работе с обучающимися в 
соответствии с современными приоритета-
ми воспитания в общем и профессиональ-
ном образовании 2 . Гражданская позиция 
понимается как система позитивных цен-
ностных установок личности на государ-
ство, право, гражданское общество, на са-
мого себя как активного гражданина, осу-
ществляющего социально значимую дея-
тельность, ориентированную на обществен-
ное благо [9, с. 222–223]. Классный руково-
дитель сам должен быть глубоко погружен в 
содержание внеурочных занятий, обладать 
высокими моральными качествами, в про-
тивном случае установки воспитания не до-
стигнут цели, не будут реализованы3. 

Сущностной характеристикой воспита-
ния является формирование отношения к 
предметам, явлениям, фактам, событиям 
окружающего мира, воспитание «человека 
культуры» [7, с. 16]. 

В отечественной и зарубежной психо-
логии понятие «отношение» определяется 
как активная интегральная позиция, опре-
деляющая индивидуальный характер дея-
тельности и поступков, обусловленный ре-
зультатом взаимодействия субъектов, отра-
жающий ранее приобретенный опыт це-
лостной системы избирательных взаимо-
связей и их переживаний [6, с. 128]. В тео-
рии отношений В. Н. Мясищева заложен 
подход к системе отношений как субъек-
тивной, основанной на индивидуальном 

 
2  Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года». URL: http://static.government.ru/media/ 
files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf (дата 
обращения: 26.07.2023). 

3  Указ Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценно-
стей». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 
(дата обращения: 26.07.2023). 

В 
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опыте, избирательной связи человека с раз-
личными сторонами действительности, со 
всей действительностью в целом, со значи-
мыми объектами. Согласно утверждению 
автора теории, исследование личности яв-
ляется в значительной степени ее исследо-
ванием в ее отношениях [8]. 

В педагогической теории готовность к 
различным видам деятельности всесторон-
не исследовалась с середины ХХ столетия 
(B. C. Ильин, В. Ф. Райский, C. Л. Рубин-
штейн и др.). Проблемы готовности педаго-
га к выполнению профессиональной дея-
тельности рассматривали О. А. Абдуллина, 
Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др. Про-
фессиональная готовность признается од-
ним из обязательных условий эффективно-
сти профессиональной деятельности специ-
алиста (М. И. Дьяченко, B. C. Мерлин, 
В. Н. Мясищев, К. К. Платонов и др.). Го-
товность изучается как психическое и пси-
хологическое состояние личности (В. В. Да-
выдов, Н. Д. Левитов, А. А. Понукалин), как 
условие выполнения деятельности (А. С. Бе-
лых), как установка личности (Д. М. Узнад-
зе), как уровень личностной ориентации 
(В. А. Ядов), как синтез качеств личности, 
мотивов и ситуаций (М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович). 

Многие исследователи считают готов-
ность фундаментальным условием и необ-
ходимой предпосылкой выполнения любой 
деятельности. Профессиональная готов-
ность классного руководителя трактуется 
как совокупность качеств, необходимых для 
успешного осуществления воспитательной 
деятельности; характеризуется умениями 
оперативно принимать решения, проявлять 
высокий интерес к работе, поддерживать 
контакт с обучающимися, владеть эффек-
тивными приемами педагогического взаи-
модействия. Структура профессиональной 
готовности включает мотивационно-
целевой, когнитивный, функционально-
действенный и контрольно-оценочный 
компоненты. В формировании готовности 
обосновывается важность мотивационного 
компонента [3–5; 10; 14; 15]. 

Исходя из сказанного выше, цель ис-
следования заключается в том, чтобы про-
анализировать отношение классных руко-
водителей и кураторов групп СПО к содер-
жанию, процессу и различным аспектам 
осуществления внеурочных занятий «Раз-
говоры о важном» по принципу обратной 
связи и выявить перспективы развития их 
профессиональной готовности в контексте 
использования потенциала региональных 
учреждений дополнительного профессио-
нального образования, действующих в еди-
ной логике на основе задаваемых коорди-
натором ЕФС – Академией Минпросвеще-

ния России – векторов [12, с. 32–33]. 
Методы исследования: диагностиче-

ские (анкетирование, экспертная оценка), 
статистические и математические методы 
обработки информации. 

Прогностический потенциал проведен-
ного исследования обусловлен возможно-
стью организации на его основе следующего 
этапа исследовательской работы по обеспе-
чению составляющих качества готовности 
классного руководителя к воспитательной 
работе в современном образовании. 

Обсуждение и результаты. В иссле-
довании (формат: анкетирование, сроки ре-
ализации: 1 полугодие 2022–2023 учебного 
года) приняли участие 95 463 классных ру-
ководителя и куратора групп СПО из всех 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе из новых территорий. Наибольшую 
активность проявили классные руководите-
ли из следующих регионов: Иркутская об-
ласть, Алтайский край, Московская область, 
Челябинская область, Ставропольский 
край, Курская область, Республика Татар-
стан, Тульская область, Саратовская об-
ласть, Чеченская Республика. 

Общая характеристика респонден-
тов. Преобладающее большинство педаго-
гов (62%) имеют стаж классного руковод-
ства более 8 лет; 17% – от 4 до 7 лет, 14% – 
от 1 до 3 лет, 7% – до 1 года. Классные руко-
водители работают в основном в городской 
местности (51%), в средней (50%) и началь-
ной (39%) школе. 37% респондентов осу-
ществляют классное руководство в началь-
ной школе (в том числе в 1–2 классах – 19%, 
в 3–4 классах – 18%); в 7–9 классах – 29%, в 
5–6 классах – 20%, в 10–11 классах – 9%. 
Наименьшую часть респондентов составили 
кураторы групп СПО (5%). 

Таким образом, состав респондентов 
соответствует репрезентативной выборке, в 
которой основные признаки генеральной 
совокупности, из которой извлечена данная 
выборка, представлены приблизительно в 
той же пропорции, с которой данный при-
знак выступает в генеральной совокупно-
сти. Ведущий принцип, лежащий в основе 
такой процедуры, – это принцип рандоми-
зации, случайности. 

Анкета разработана многопланово и 
многоаспектно, включает три раздела и бо-
лее 30 опросных позиций.  

В процессе анкетирования классным 
руководителям было предложено ответить 
на три открытых вопроса в формате недо-
писанных тезисов, ориентированных на вы-
явление их личного отношения к внеуроч-
ным занятиям («Внеурочные занятия «Раз-
говоры о важном» для меня – это…»), по-
нимания сути проекта («Главное во вне-
урочных занятиях «Разговоры о важном» 
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для меня – это…») и осознания собственной 
профессиональной позиции («Моя ключе-
вая задача как классного руководителя, ку-
ратора – это…»). В качестве первичного ин-
струмента анализа ответов использовался 
метод построения «облака слов», позже по-
средством частотного анализа «облако» 
было преобразовано в диаграмму. 

Совокупность полученных ответов яв-
лялась содержательной основой для про-
блемных дискуссий в дополнительном про-
фессиональном образовании по вопросам 
значимости профессиональной позиции и 

отношения классных руководителей к реа-
лиям воспитательной деятельности. 

На вопрос о выявлении личного отно-
шения классных руководителей к внеуроч-
ным занятиям поступило 33 665 содержа-
тельных ответов (120 368 слов). Контент-
анализ ответов в целом показал положи-
тельное отношение респондентов к вне-
урочным занятиям, которые «интересны, 
познавательны, важны, полезны» и явля-
ются «дополнительной возможностью в 
решении воспитательных задач». 

 

Рис. 1. Диаграмма «Внеурочные занятия  
“Разговоры о важном” для меня – это…» 

К примеру, приведем наиболее часто 
встречающиеся ответы респондентов на не-
завершенное предложение «Внеурочные 
занятия “Разговоры о важном” для меня – 
это…»: «реальный диалог поколений и диа-
лог ценностей – искренне, без фальшивых 
нот о любви к Родине, о высоких нрав-
ственных основах нашего российского об-
щества и др.»; «возможность пообщаться 
с ребятами о значимых темах, привлечь их 
внимание к важным на сегодняшний день 
вопросам, услышать их мнение и помочь им 
разобраться в важных вопросах»; «возмож-
ность внести вклад в духовно-нравственное 
развитие подрастающего поколения»; 
«возможность понять современных де-
тей»; «помощь в общении с детьми на 
определенные темы, в воспитании граждан-
ственности, гражданской идентичности и 
патриотизма, в формировании мировоззре-

ния обучающихся»; «хорошее подспорье 
для просвещения школьников»; «часть 
информационной и воспитательной ра-
боты»; «очень важная составляющая в 
работе с классом»; «информация, актуаль-
ная для класса в данный момент»; «тема-
тические беседы»; «часы размышлений»; 
«интересный творческий процесс»; «воз-
можность систематизировать воспита-
тельную работу в классе по основным 
направлениям». 

В нескольких единичных высказывани-
ях респонденты – кураторы групп СПО вы-
разили свое отношение к внеурочным заня-
тиям как к «дополнительной нагрузке». 

Вопрос, обусловленный выявлением 
понимания классными руководителями су-
ти проекта, получил 10 929 содержательных 
ответов (41 135 слов). 
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Рис. 2. Диаграмма «Главное во внеурочных занятиях  
“Разговоры о важном” для меня – это…» 

Главным во внеурочных занятиях, по 
мнению классных руководителей, являются 
просвещение, новизна информации, гор-
дость за страну, возможность общения с 
детьми, тематическое содержание, цен-
ностные ориентиры и смыслы, доступность, 
получение эмоционального отклика. Ре-
зультаты частоты ключевых слов представ-
лены в диаграмме 2. 

Приведем наиболее часто встречающи-
еся ответы респондентов на незавершенное 
предложение «Главное во внеурочных за-
нятиях “Разговоры о важном” – это…»: 
«увлекательное путешествие в историю, 
традиции и культурное наследие нашего 
многонационального народа»; «отличная 
возможность для детей узнать больше о 
родной земле»; «интересно о важном»; 
«“заполняемость” ребят важным и их от-
крытия»; «возможность напомнить детям 
о важных событиях, мотивация к изучению 
истории, культуры своей страны»; «духов-
но-нравственная составляющая воспита-
тельной работы»; «воспитание патриотиз-
ма и духовности, любви к Родине, уважения 
к народу»; «формирование ценностно-
нравственных ориентиров, ценностных 
установок, способствующих развитию уме-
ний строить коммуникацию, расти здоро-
выми и гармонично развитыми личностя-
ми»; «развитие у обучающихся ценностно-
го отношения к Родине, природе, человеку, 
культуре, знаниям, здоровью»; «ежене-

дельная форма общения на разнообразные, 
новые, познавательные темы»; «диалог с 
детьми и их беседа друг с другом»; «обмен 
мнениями по важным вопросам»; «увидеть» 
мысли ребенка в ситуации, отличной от об-
разовательной»; «достучаться» до детско-
го сердечка, до каждого обучающегося, чего 
порою не хватает в обычной учебной практи-
ке»; «подготовиться по теме и быть с детьми 
на одной волне»; «эмоционально настроить 
детей на восприятие важного»; «дети в доб-
ровольно-принудительном порядке слышат, 
видят, узнают то, что необходимо для их вос-
питания и что они сами точно смотреть не 
станут: у них другие ценности, к сожалению, 
в приоритете»; «эмоции и интерес ребят»; 
«искренность и честность»; «абсолютно 
все»; «адаптированный материал». 

Анализ ответов на третий открытый во-
прос «Моя ключевая задача как классного 
руководителя, куратора группы СПО – 
это…» показывает, что респонденты рас-
сматривают в качестве ключевых следую-
щие задачи проекта: воспитание, и прежде 
всего воспитание патриотизма; донесение 
информации до обучающихся; просвети-
тельство; возможность заинтересовать и 
вызвать у детей эмоции; сформировать 
ценности; помочь, научить размышлять. 

Вопрос получил 10 929 содержательных 
ответов (53 378 слов) классных руководите-
лей и кураторов групп СПО. Данные пред-
ставлены на диаграмме 3. 
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Рис. 3. Диаграмма «Моя ключевая задача как классного руководителя,  
куратора группы СПО – это…» 

Среди наиболее часто встречающихся 
завершений респондентами тезиса «Моя 
ключевая задача как классного руководите-
ля, куратора группы СПО – это…» следую-
щие: «воспитать живой интерес к акту-
альным вопросам жизни страны и ее буду-
щему, правильное отношение к жизненным 
ценностям»; «воспитать достойных своей 
великой страны граждан и патриотов»; 
«формировать ненавязчиво правильное 
отношение каждого обучающегося к пат-
риотической составляющей, патриота надо 
растить, само это не произойдет»; «вы-
звать отклик в душе растущего человека 
по насущным вопросам жизни общества и 
их личной жизни»; «достучаться» до сер-
дец, способствовать успешной адаптации 
обучающихся к непростой окружающей 
действительности»; «“зацепить” детей 
темой разговора, заставить думать и дать 
возможность высказать свое мнение»; 
«обеспечить возможность для каждого 
ученика высказаться на интересующую его 
тему, помочь ему с возникшими проблема-
ми, организовать общение с одноклассни-
ками, родителями, учителями, помочь по-
нять себя»; «создать благоприятные 
условия для развития личности обучающе-
гося»; «быть помощником ребенку в его 
жизненном самоопределении, поддержи-
вать, развивать индивидуальные способно-
сти, реализовывать творческий потенциал»; 
«учить переживать за своих соотече-
ственников»; «учить принимать решения, 
действовать, хорошо учиться, добивать-
ся успехов в творчестве, спорте для процве-
тания России»; «сделать “Разговор о важ-
ном” увлекательным событием, способ-
ным вызывать неподдельный интерес детей 
к истории своей страны»; «сделать заня-
тие результативным, донести до каждого 

ученика его нравственные аспекты, будь то 
тема исторического просвещения, семей-
ных ценностей или экологии»; «использо-
вать в полном объеме ресурсы внеурочного 
занятия и региональный компонент»; 
«быть понятой и принятой детьми»; «се-
ять разумное, доброе, вечное». 

Таким образом, результаты анализа от-
ветов (в том числе и с их содержательной 
конкретизацией) на данные открытые во-
просы анкеты свидетельствуют о сформи-
рованном у респондентов многоплановом 
позитивном отношении к проекту «Разго-
воры о важном», в том числе об устойчивой 
профессиональной позиции в отношении 
понимания классными руководителями ак-
сиологических оснований воспитательной 
работы, значения и смысла ее ключевых за-
дач, проекта как инструмента ценностно 
ориентированного воспитания и социали-
зации подрастающего поколения, а в целом 
подтверждают готовность классных руково-
дителей и кураторов групп СПО к реализа-
ции внеурочных занятий проекта. 

Классным руководителям были также 
предложены пять утверждений, характери-
зующих определенные качества внеуроч-
ных занятий «Разговоры о важном». Необ-
ходимо было оценить степень своего согла-
сия/несогласия по отношению к приведен-
ным утверждениям при помощи шкалы, со-
держащей пять категорий ответов. Резуль-
таты оценивания представлены на диа-
грамме 4. 

Анализ полученных результатов под-
твердил, что респонденты в своем боль-
шинстве характеризуют внеурочные заня-
тия в контексте ключевых идей проекта – 
как занятия, которые должны иметь позна-
вательный, развивающий и просветитель-
ский характер, быть интересными детям. 
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Рис. 4. Диаграмма. Оценивание респондентами ведущих характеристик  
и жанра реализации внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Примечательно, что в отношении про-
ведения внеурочных занятий в жанре беседы 
респонденты выразили степень своего согла-
сия в явной склонности к выбору положи-
тельных ответов (в категориях «совершенно 
согласен» и «скорее согласен»), что в сово-
купности составило немногим менее 90%. 

Таким образом, анализ этой позиции 
анкетирования свидетельствует о сформи-
рованном у респондентов отношении к оце-
ниванию характеристик и формата вне-
урочных занятий в точном соответствии с 
заданной трактовкой ценностных установок 
проекта, значения и смысла его ключевых 
задач, что позволяет констатировать нали-
чие у классных руководителей и кураторов 
групп СПО готовности к реализации вне-
урочных занятий в современных реалиях. 

Следует обратить особое внимание на 
то обстоятельство, что педагогической ос-
новой цикла внеурочных занятий «Разгово-
ры о важном» являются идеи междисци-
плинарного подхода, обусловленные целе-

сообразностью и даже необходимостью 
продолжения «Разговора о важном» за 
рамками внеурочных занятий. Вместе с тем 
установлено, что на постоянной основе и в 
сотрудничестве с коллегами их реализуют 
только 27,4% от общего количества участ-
вующих в анкетировании классных руково-
дителей, а наличие «продолжения разгово-
ра в развитии темы» только на своих уроках 
удостоверяют 31,6% респондентов. 

Готовность классных руководителей к 
реализации внеурочных занятий «Разговоры 
о важном» обеспечивается различными фор-
матами сопровождения. Обнаружено, что при 
подготовке к проведению внеурочных заня-
тий классные руководители и кураторы групп 
СПО используют приведенные далее в табли-
це 1 форматы, причем, как правило, с совме-
щением двух или более из них. Достоверно 
значимых различий в выборе педагогами 
формата подготовки в зависимости от стажа 
классного руководства не выявлено. 

Таблица 1 
Форматы подготовки классных руководителей к внеурочным занятиям,  

в том числе в соответствии со стажем классного руководства 

Форматы подготовки классных руководителей 
к проведению внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

в % (общ.) 

Заранее скачиваю материалы занятий с сайта https://razgovor.edsoo.ru/ 83,37 

Изучаю материалы занятий самостоятельно 58,74 

Самостоятельно подбираю дополнительные материалы (видео и аудио, примеры из ис-
тории региона) 

35,94 

Знакомлюсь с ценностными основаниями занятий, продумываю свои слова, моделирую 
возможные вопросы обучающихся 

34,70 

Смотрю записи «Классного марафона» в удобное время 33,84 

Смотрю трансляции «Классного марафона» онлайн 19,83 

Разрабатываю собственные материалы (творческие задания, дополнительные вопросы, 
подбираю тексты) 

18,95 

Изучаю материалы занятий вместе с коллегами 9,23 
Проектирую вместе с коллегами возможные варианты продолжения разговора на за-
данную тему на занятиях 

8,07 

Заранее к этим занятиям не готовлюсь 1,48 
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На основании полученных результатов 
можно констатировать, что преобладающее 
большинство респондентов (83,4%) «заранее 
скачивают материалы занятий с сайта про-
екта», чтобы обеспечить себе подготовку к 
внеурочным занятиям в индивидуальном 
режиме. Более половины опрошенных клас-
сных руководителей (58,7%) самостоятель-
но «изучают предложенные для внеурочных 
занятий материалы»; около 36% из них под-
бирают дополнительные материалы (видео и 
аудио, примеры из истории региона). 

Таким образом, результаты анкетирова-
ния показывают, что в практике большинства 
классных руководителей проведению вне-
урочного занятия предшествует самостоя-
тельная работа, в процессе которой происхо-
дят предварительные (до встречи с обучаю-
щимися) осмысление, «проживание» и при-
нятие респондентами ценностного содержа-
ния занятия, формирование к нему личност-
ного отношения с опорой на собственные 
знания, умения, убеждения, жизненный 
опыт. Действительно, «…для восприятия чу-
жой мудрости нужна прежде всего самостоя-
тельная работа» [13, с. 9]. Следует заметить, 
что «большинство исследователей отмечают 

главенствующую роль самостоятельной рабо-
ты в формировании готовности к деятельно-
сти, как к профессиональным ее видам, так и 
к самообразовательной» [2, с. 144].  

Из материалов, представленных на сайте 
проекта https://razgovor.edsoo.ru/, классные 
руководители регулярно используют разме-
щенные видеоматериалы (87,5%), предложен-
ный сценарий (85%), презентацию (70,3%), 
методические материалы (64%). Не использу-
ют материалы проекта при проведении вне-
урочных занятий менее 1% респондентов. 

В целом респонденты высоко оценивают 
качество материалов проекта (6,1 из 7 бал-
лов), подчеркивают значимость того, что 
предложенные материалы проекта раз-
работаны с опорой на жизненный опыт и 
знания обучающихся (5,6 из 7 баллов). Сле-
дует заметить, что обращение разработчи-
ков материалов проекта к жизненному опы-
ту обучающихся/студентов, его ценностно-
му потенциалу, использование этого опыта 
в содержании внеурочных занятий обу-
словлены необходимостью оптимизации 
процесса решения многообразия воспита-
тельных задач, а также нахождения опти-
мального пути к личности обучающегося. 

 

Рис. 5. Диаграмма. Использование респондентами материалов,  
размещенных на сайте проекта «Разговоры о важном» 

Важность опоры в обучении на жизнен-
ный познавательный опыт отмечалась мно-
гими учеными. К примеру, в рамках концеп-
ции витагенного обучения опыт трактуется в 
качестве ценности образования, основы це-
лостного педагогического процесса, в кото-
ром актуализация опыта выступает в каче-
стве фундамента сотрудничества педагога и 
обучающегося, механизма личностных но-
вообразований, развития устойчивого инте-
реса к содержанию [1, с. 18]. Актуализация 
опыта обучающихся/студентов способствует 
целенаправленному характеру процесса по-
знания, развитию доказательного мышле-
ния и практическому применению усвоен-

ного содержания. 
Респонденты отмечают, что содержание 

внеурочных занятий вызывает у обучаю-
щихся устойчивый интерес (5,9 из 7) и эмо-
циональный отклик (5,6 из 7). В частности, 
классные руководители выразили свое от-
ношение к качеству методической разра-
ботки внеурочных занятий и определили 
занятие на тему «День героев Отечества» 
как самое удачное в этом контексте (40,5%). 
Примечательно, что, по наблюдению класс-
ных руководителей, и у обучающихся это 
занятие вызвало наибольший эмоциональ-
ный отклик (около 50%). 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  36 

Таблица 2 
Оценивание классными руководителями внеурочных занятий  

в плане эмоционального отклика обучающихся 

№ 
п/п 

Тема внеурочного занятия 
Оценивание внеурочных занятий 
в плане эмоционального отклика 

обучающихся (%) 
1.  День героев Отечества 49,98 
2.  День матери 49,3 
3.  Новый год. Семейные праздники и мечты 45,5 
4.  Мы разные – мы вместе 38,7 
5.  Волонтеры России 35,71 
6.  День отца 30,95 
7.  Наша страна – Россия 29,4 
8.  День пожилых людей 29,3 
9.  Символы России 27,7 
10.  Россия – мировой лидер атомной отрасли 26,99 
11.  День народного единства 25,2 
12.  День учителя 25,1 
13.  День знаний 17,4 
14.  165-летие со дня рождения К. Д. Циолковского 17,4 
15.  День Конституции 16,0 
16.  День музыки 14,3 

 

О качестве разработанных материалов 
проекта говорит и тот факт, что при прове-
дении внеурочных занятий у большинства 
классных руководителей (75,7%) «не возни-
кают затруднения методического характе-
ра». Только небольшая часть респондентов 
фиксирует «возникновение затруднений на 
этапе мотивации» (12,2%) и «в заключи-
тельной части внеурочного занятия» (5,6%). 
По мнению классных руководителей, воз-
никновение подобных затруднений обу-
словлено совокупностью следующих при-
чин: «особенности конкретной группы обу-
чающихся» (12,9%), «специфика темы вне-
урочного занятия» (10,2%), «отсутствие 
предварительной подготовки» (2,4%). 

Таким образом, на основании получен-
ных результатов можно сделать вывод о 
проявлении классными руководителями 
способности к профессиональной эксперт-
ной оценке предлагаемых материалов и о 
владении методикой их применения на 
практике, а также констатировать наличие 
в процессе реализации проекта прямой за-
висимости: отсутствие у преобладающего 
большинства классных руководителей 
(около 76%) затруднений методического ха-
рактера по причине высокого качества раз-
работанных методических материалов. 
Подтверждением тому служат и слова бла-
годарности классных руководителей, кото-
рые содержатся практически в каждой ан-
кете: «Благодарю за предоставленные ма-
териалы, которые очень помогают в орга-
низации классных часов, облегчают работу, 
способствуют рациональному использова-
нию времени. Материалы всегда соответ-
ствуют возрасту обучающихся и очень инте-
ресны им»; «Выражаю огромную благодар-
ность от себя и моих ребят из 6 “А” за инте-

ресные занятия. Занятия замечательные, 
детям нравятся»; «Впервые в моей почти 
сорокалетней практике идеальная помощь 
классному руководителю!!!»; «Очень рада, 
что в школе есть проект, который помогает 
расширять кругозор ребят, воспитывать у 
них лучшие человеческие качества: добро-
ту, сострадание, взаимопомощь, патрио-
тизм и др.». 

Классные руководители, участвующие в 
анкетировании, в целом оценивают количе-
ство материалов проекта как достаточ-
ное (5,3 из 7), но вместе с тем отмечают неко-
торую потребность в тетрадях на печатной 
основе (28,6%), в дополнительных видеома-
териалах (27,8%), в том числе во фрагментах 
художественных фильмов, в интерактивных 
заданиях (23,5%). Детализация данной ин-
формации представлена в таблице 3. 

Результаты анкетирования показыва-
ют, что при явно позитивном принятии 
проекта, новых подходов и инструментов 
воспитательной работы, при осознании сво-
ей государственной миссии классные руко-
водители недостаточно свободны в реали-
зации специфики собственно внеурочного 
занятия и, в частности, не всегда готовы 
отойти от взаимодействия с детьми, более 
тяготеющего к уроку. К примеру, испыты-
вают затруднения при организации откры-
той дискуссии. Подтверждением тому яв-
ляются пролонгированные наблюдения ор-
ганизаторов проекта, а также отмечается 
запрос классных руководителей на матери-
алы на печатной основе. В свою очередь, 
выявленное затруднение классных руково-
дителей формирует заказ для региональной 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования. 
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Таблица 3 
Потребность классных руководителей и кураторов групп СПО  

в дополнительных материалах для внеурочных занятий 

№ 
п/п 

Дополнительные материалы для внеурочных занятий в % 

1.  Тетрадь на печатной основе 28,6 
2.  Дополнительные видеоматериалы (в т. ч. фрагменты художественных фильмов) 27,8 
3.  Интерактивные задания 23,5 
4.  Игровые материалы, квесты, викторины 8,5 
5.  Задания творческого характера, шаблоны 4,6 
6.  Тесты и теоретический материал 2,9 
7.  Раздаточный материал (карточки) 2,1 
8.  Чек-листы 1,0 
9.  Музыкальное сопровождение 0,54 
10.  Материалы для детей с ОВЗ 0,4 

 

Результаты анкетирования свидетель-
ствуют о том, что при проведении внеуроч-
ных занятий классные руководители чаще 

всего используют такие педагогические 
технологии, как групповая работа, учебные 
дебаты, проактивные вопросы. 

 

Рис. 6. Диаграмма. Педагогические технологии, используемые  
классными руководителями при проведении внеурочных занятий 

Выявлено, что 92,3% опрошенных клас-
сных руководителей поддерживают суще-
ствующую практику приглашения на вне-
урочные занятия известных спикеров. 50% 
ответов респондентов содержат конкретные 

предложения по составу спикеров. Данное 
обстоятельство позволило составить обоб-
щенный, с указанием профессиональной 
сферы (табл. 4), список предложенных 
классными руководителями спикеров. 

Таблица 4 
Обобщенный состав спикеров с указанием профессиональной сферы 

№ 
п/п 

Профессиональная сфера спикеров в % 

1.  Ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои спе-
циальной военной операции 21,5 

2.  Министры и главы регионов Российской Федерации 17,9 
3.  Выдающиеся спортсмены 17,7 
4.  Талантливые педагоги 8,2 
5.  Современные писатели 7,5 
6.  Известные актеры 7,3 
7.  Известные ученые 5,5 
8.  Популярные блогеры 3,9 
9.  Космонавты 3,3 
10.  Священнослужители (патриарх, муфтий и др.) 1,0 

 

  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Используют иные технологии

Не используют указанные технологии

Перевернутый класс

Облако смыслов

Проактивные вопросы

Учебные дебаты

Групповая работа



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  38 

Респонденты в качестве приглашенных 
спикеров прежде всего указали ветеранов 
Великой Отечественной войны, героев Рос-
сийской Федерации и специальной военной 
операции (21,5%), министров и глав регио-
нов Российской Федерации (17,9%), выдаю-
щихся спортсменов (17,7%). Анализ ответов 
выявил также пожелания классных руково-
дителей в сфере титульных спикеров вне-
урочных занятий, в числе которых: 
Ю. А. Гагарин, А. С. Пушкин, С. А. Есенин, 
М. В. Ломоносов, М. Ю. Лермонтов. Класс-
ные руководители (23%) объяснили затруд-
нения в определении конкретного спикера 
тем, что «выбор спикера зависит от темы 
конкретного внеурочного занятия». 

Существенно важной составляющей со-
держания материалов анкетирования явля-
ется констатация классными руководите-
лями процесса изменения отношения к про-
екту: «Изначально проект не внушал дове-
рия, однако занятия оказались актуальными 
и действительно интересными. А методиче-
ские разработки значительно упрощают ра-
боту. Отдельное спасибо за интерактивные 
занятия»; «Мое отношение не изменилось, 
оно изначально было положительным. 
А вот отношение детей существенно изме-
нилось. Если первые занятия проходили 
под девизом “Зачем нам это надо?” (у меня 
11 класс), то теперь, встречаясь в понедель-
ник, они задают мне вопрос “О чем сегодня 
поговорим?”. Плюс еще в том, что это пер-
вый урок недели, он позволяет классному 
руководителю увидеть всех детей, настро-
иться с ними на неделю, установить контакт 
доброжелательности. Теперь каждый наш 
“Разговор” заканчивается фразой: “Благо-
дарю за разговор и хорошей всем недели”»; 
«Нет предела совершенству. Информация 
еще долго будет распаковываться для нас – 
педагогов и учеников». 

Выводы. Проведенное исследование 
отношения к ценностно-целевым установ-
кам, содержанию, процессу и различным 
аспектам реализации внеурочных занятий 
проекта «Разговоры о важном» как важной 
составляющей профессиональной готовно-
сти классных руководителей и кураторов 
групп СПО к воспитательной деятельности 
в современных условиях позволило сфор-
мулировать следующие выводы. 

Достоверность результатов исследова-
ния обеспечена большим массивом респон-
дентов из всех субъектов Российской Феде-
рации, в том числе из новых территорий, и 
соответствием состава респондентов репре-
зентативной выборке, в которой основные 
признаки генеральной совокупности пред-
ставлены приблизительно в том же соотно-
шении, с которым данный признак высту-
пает в генеральной совокупности. 

Специфика подготовки и сопровожде-
ния классных руководителей и кураторов 
групп СПО реализована в авторской мето-
дике исследования по принципу соблюде-
ния эффекта оперативной обратной связи 
(предварительная подготовка и научно-
методическое обеспечение классных руко-
водителей и кураторов групп СПО к прове-
дению внеурочного занятия, консультиро-
вание в контексте изучения уровня готовно-
сти, анкетирование и обработка получен-
ных результатов, коррекция процесса реа-
лизации проекта и т. д.). 

Установлено, что большинство респон-
дентов высоко оценивают полезность пред-
лагаемых форматов подготовки и сопро-
вождения для готовности классных руково-
дителей к практике воспитательной дея-
тельности в проекте. 

Выявлено, что подготовке большинства 
респондентов к проведению внеурочного 
занятия предшествует самостоятельная ра-
бота, обусловливающая предварительное 
(до встречи с обучающимися) осмысление, 
«проживание» и принятие респондентами 
ценностного содержания занятия, форми-
рование к нему личностного отношения в 
опоре на собственные знания, умения, 
убеждения, жизненный опыт. Данное об-
стоятельство в полной мере подтверждает 
выводы научных исследований о главен-
ствующей роли самостоятельной работы в 
формировании готовности к деятельности. 

Результаты свидетельствуют о сформи-
рованном у респондентов многоплановом 
позитивном отношении к проекту «Разго-
воры о важном», в том числе об устойчивой 
профессиональной позиции в отношении 
понимания аксиологических оснований 
воспитательной работы, значения и смысла 
ее ключевых задач, проекта как инструмен-
та ценностно ориентированного воспитания 
и социализации подрастающего поколения, 
что в целом подтверждает готовность клас-
сных руководителей и кураторов групп СПО 
к реализации внеурочных занятий проекта. 

Выявлено, что, по мнению респондентов:  
– внеурочные занятия «интересны, по-

знавательны, важны, полезны» и являются 
«дополнительной возможностью в решении 
воспитательных задач»; 

– главным во внеурочных занятиях яв-
ляются тематическое содержание, ценност-
ные ориентиры и смыслы, новизна и до-
ступность информации, гордость за страну, 
возможность общения с детьми, получение 
эмоционального отклика; 

– ключевыми задачами проекта явля-
ются: воспитание, и прежде всего воспита-
ние патриотизма; просветительство; воз-
можность заинтересовать детей информа-
цией; сформировать ценности; научить 
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размышлять; 
– педагогической основой цикла заня-

тий являются идеи междисциплинарного 
подхода, обусловленные целесообразностью 
и даже необходимостью продолжения «раз-
говора о важном» за рамками внеурочных 
занятий (выраженную тенденцию проявле-
ния которых уже реализуют немногим ме-
нее 60% респондентов: более 27% на посто-
янной основе в сотрудничестве с коллегами 
и около 32% респондентов на своих уроках). 

Обнаружено, что респонденты в целом 
оценивают количество материалов проекта 
как достаточное, высоко оценивают их ка-
чество и значимость опоры материалов на 
жизненный опыт и знания обучающихся; 
отмечают, что содержание внеурочных за-
нятий «Разговоры о важном» вызывает у 
обучающихся устойчивый интерес и эмоци-
ональный отклик. 

Обнаружено, что преобладающее 
большинство классных руководителей вы-
ражают поддержку практике приглашения 
на занятия известных спикеров. 

Важным выводом исследования явля-
ется констатация классными руководите-
лями существенного изменения отношения 
к проекту как самих классных руководите-
лей, так и обучающихся, а также проявле-
ние партнерского заинтересованного отно-
шения респондентов к возможности внесе-
ния ряда конструктивных предложений 
разработчикам проекта. 

На основании проведенного исследова-
ния в перспективе можно предположить 
целесообразность разработки единого про-

странства воспитательных инициатив в 
стране, условий для самореализации, само-
развития и раскрытия творческого потен-
циала классных руководителей и кураторов 
групп СПО на основе выстраивания эффек-
тивной коммуникации и стратегии сотруд-
ничества региональных институтов разви-
тия образования, отличающихся упорядо-
ченностью, согласованностью и устойчиво-
стью взаимосвязей между всеми их уровня-
ми и элементами, в том числе в контексте 
усиления внимания к наставничеству в сре-
де классных руководителей; поддержки и 
методического сопровождения классных 
руководителей с учетом результатов еже-
годных мониторингов; обмена результатив-
ными практиками воспитания, выявления 
лучших спикеров, в том числе из успешных 
выпускников образовательных организа-
ций, для общения с подрастающим поколе-
нием; актуализации проблемных ситуаций 
для анализа и профессиональной рефлек-
сии в среде классных руководителей; кон-
курсных мероприятий с целью выявления 
профессиональных дефицитов и повыше-
ния профессиональных компетенций педа-
гогов в сфере воспитания; различных фор-
матов мероприятий (конференции, фору-
мы, ресурсные центры, сессии рефлексив-
ного обсуждения, переговорные площадки 
классных руководителей с родительской 
общественностью, интерактивные площад-
ки с привлечением представителей ве-
домств и общественных организаций к уча-
стию во внеурочных занятиях и др.). 
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АННОТАЦИЯ. В современной педагогике дошкольного образования актуальным является вопрос 
формирования ценностно-смыслового восприятия музыки у детей. Понятие ценностно-смыслового 
восприятия музыки у детей старшего дошкольного возраста авторами рассматривается как холи-
стический процесс, основанный на понимании детьми интонационно-выразительных элементов 
музыкального языка; эмоциональном, личностно окрашенном постижении содержания музыкаль-
ного произведения; оценке значимости музыкальных образов в качестве выразителей нравственно-
эстетических ценностей и художественных смыслов. Эффективность формирования ценностно-
смыслового восприятия музыки у детей старшего дошкольного возраста, по мнению авторов, обес-
печивается внедрением следующих педагогических условий: инициация ценностно-смысловых 
установок в процессе художественно-игровой деятельности; аффективно-смысловое вхождение в 
музыкальный образ с помощью музыкальных интонационно-символических моделей. В статье рас-
крываются суть обозначенных педагогических условий и направления деятельности педагога по их 
реализации: изучение возрастных и психологических особенностей детей дошкольного старшего 
возраста, моделирование художественно-игровой деятельности, конструирование музыкальных ин-
тонационно-символических моделей, развитие воображения у дошкольников, развитие навыка 
осмысления прослушанного музыкального произведения. 
Обозначенные автором педагогические условия содействуют исполнению федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования в части развития предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия произведений музыкального искусства. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION  
OF VALUE-SEMANTIC PERCEPTION OF MUSIC IN CHILDREN 
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ABSTRACT. In modern pedagogy of preschool education, the issue of the formation of the value-semantic 
perception of music in children is relevant. The concept of value-semantic perception of music in children 
of senior preschool age is considered by the authors as a holistic process based on children’s understanding 
of the intonation-expressive elements of the musical language; emotional, personally colored comprehen-
sion of the content of a musical work; assessment of the significance of musical images as exponents of 
moral and aesthetic values and artistic meanings. The effectiveness of the formation of the value-semantic 
perception of music in children of senior preschool age, according to the authors, is ensured by the intro-
duction of the following pedagogical conditions: the initiation of value-semantic attitudes in the process of 
artistic and play activities; affective-semantic entry into the musical image with the help of musical intona-
tion-symbolic models. The article reveals the essence of the indicated pedagogical conditions and reveals the di-
rections of the teacher’s activities for their implementation: the study of age and psychological characteris-
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tics of older preschool children, modeling of artistic and gaming activities, the construction of musical in-
tonation-symbolic models, the development of imagination in preschoolers, the development of the skill of 
comprehending the listened musical work. The pedagogical conditions outlined by the author contribute to 
the implementation of the federal state educational standard for preschool education, in terms of developing 
the prerequisites for the value-semantic perception of works of musical art. 

FOR CITATION: Sharikova, S. G., Volchegorskaya, E. Yu. (2023). Pedagogical Conditions for the For-
mation of Value-Semantic Perception of Music in Children. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, 
pp. 41–45. 

спользование возможностей искус-
ства как своеобразного способа по-

знания действительности является актуаль-
ным и востребованным направлением до-
школьного образования. Художественно-
эстетическая область деятельности детей в 
соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом до-
школьного образования ориентирует педа-
гогов на формирование предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства. 

Известно, что семантическая (смысло-
вая) информация является важным аспек-
том музыки. Музыкальная семантика ак-
тивно используется композиторами как 
средство выражения, хотя существуют неко-
торые разногласия по поводу того, как тео-
ретически можно рассматривать музыкаль-
ный смысл.  

Различают по меньшей мере три раз-
личных аспекта музыкального смысла: 

1) смысл, воспринимаемый в результате 
восприятия и оценки различных средств 
музыкальной выразительности или форм 
(например, звуковые паттерны с точки зре-
ния высоты тона, динамики, темпа, тембра 
и т. д., которые отражают особенности му-
зыкальных образов); 

2) смысл, воспринимаемый в результа-
те передачи определенного настроения; 

3) смысл, воспринимаемый в результа-
те внемузыкальных ассоциаций [14]. 

Таким образом, процесс формирования 
предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия должен опираться на холистиче-
ский подход, который является одним из 
распространенных подходов в образовании, 
предполагая онтологическое преимущество 
целого по отношению к его частям. Извест-
но, что «холистическое образование» раз-
вивает критическое мышление и навыки 
решения проблем, так как учит рассматри-
вать различные точки зрения и мыслить не-
стандартно. Кроме того, целостное образо-
вание также помогает развить эмоциональ-
ный интеллект, помогая детям идентифи-
цировать и понимать свое собственное эмо-
циональное состояние, а также чувства дру-
гих людей. Наконец, холизм в образовании 
направлен на развитие эмпатии, поскольку 
дети учатся учитывать чувства и потребно-
сти других людей в дополнение к своим 
собственным.  

В последнее время идеи холистического 
подхода все чаще используются примени-
тельно к музыкальному воспитанию детей, 
которое предполагает взаимодействие эмо-
циональной, физической, интеллектуаль-
ной и духовной сфер ребенка и находится в 
тесной связи с его социальным и культур-
ным развитием [15]. 

В связи с этим мы трактуем ценностно-
смысловое восприятие музыки у детей 
старшего дошкольного возраста как холи-
стический процесс, основанный на понима-
нии детьми интонационно-выразительных 
элементов музыкального языка; эмоцио-
нальном, личностно окрашенном постиже-
нии содержания музыкального произведе-
ния; оценке значимости музыкальных об-
разов в качестве выразителей нравственно-
эстетических ценностей и художественных 
смыслов. 

Педагогические условия, которые спо-
собствуют повышению эффективности про-
цесса формирования ценностно-смыслового 
восприятия музыки у детей старшего до-
школьного возраста, определяются с учетом 
специфики восприятия музыки у детей 
данного возраста. К таким аспектам отно-
сятся: эмоциональная отзывчивость ребен-
ка в ходе слушания музыкального произве-
дения; ритмическая активность; образность 
восприятия, продиктованная новизной, яр-
костью и красочностью воспринимаемого 
музыкального материала; стремление к 
практической активной развивающей дея-
тельности. 

Учитывая вышесказанное, деятель-
ность, направленная на формирование цен-
ностно-смыслового восприятия музыки у 
детей старшего дошкольного возраста, бу-
дет эффективнее при создании следующих 
педагогических условий:  

1) инициация ценностно-смысловых 
установок в процессе художественно-
игровой деятельности; 

2) аффективно-смысловое вхождение в 
музыкальный образ с помощью музыкаль-
ных интонационно-символических моделей.  

Первое педагогическое условие форми-
рования ценностно-смыслового восприятия 
музыки у детей старшего дошкольного воз-
раста связано с поиском таких методов и 
технологий, которые инициируют смысло-
образование в процессе целенаправленного 
воздействия на ценностную сферу ребенка. 

И 
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Особенно актуальным этот процесс является 
применительно к музыкально-эстетическому 
воспитанию, так как развитие полимодаль-
ных музыкально-образных представлений 
осуществляется наиболее эффективно бла-
годаря полимодальной природе смысла.  

Одной из таких технологий является 
технология игровой деятельности. Вопросы 
феноменологии игры поднимаются широ-
ким кругом исследователей, которые рас-
сматривают ее как результативный инстру-
мент, направленный на становление миро-
воззренческой позиции воспитанников, на 
изучение окружающего мира. Л. С. Выгот-
ский, С. А. Шмаков, Д. Б. Эльконин выде-
ляют важную роль организованной игровой 
деятельности детей, которая способствует 
становлению ценностно-смысловой сферы 
дошкольника путем запуска механизма 
смыслообразования в игре. Потенциал ху-
дожественно-игровой деятельности детей 
направлен на формирование жизненного 
опыта детей, личностной точки зрения по 
отношению к своей деятельности.  

Обращение к данному педагогическому 
условию в контексте формирования цен-
ностно-смыслового восприятия музыки у 
детей старшего дошкольного возраста обос-
новано тем, что ребенок старшего дошколь-
ного возраста, постигая многообразие 
окружающего мира, вступая во взаимодей-
ствие по различным направлениям дея-
тельности, проявляет себя в игре самым до-
ступным и естественным образом [11]. Вос-
приятие музыки представляет собой про-
цесс постижения и осознания смысла, за-
шифрованного в звуке. Проблемные худо-
жественно-игровые ситуации создают усло-
вия для рефлексивного осознания окружа-
ющей действительности, что способствует 
развитию смысловой сферы, расширению 
процедуры осмысления музыкального об-
раза за гранью конкретной воспринимае-
мой ситуации [3]. 

Содержательное наполнение художе-
ственно-игровой деятельности дошкольни-
ков представляет собой разнообразные ви-
ды, включающие настольно-дидактические, 
словесные сюжетно-ролевые, театрализо-
ванные, музыкально-дидактические игры, а 
также игры, основывающиеся на механизме 
погружения в конкретную ситуацию. 

Рассматривая инициацию ценностно-
смысловых установок в процессе художе-
ственно-игровой деятельности как педаго-
гическое условие формирования предпосы-
лок ценностно-смыслового восприятия му-
зыки у детей старшего дошкольного возрас-
та, предлагаем моделирование следующих 
художественно-игровых ситуаций: 

– «реставрация» сказочного музыкаль-
ного сюжета; 

– передача характера музыкальных 
персонажей с помощью цветовых, графиче-
ских карточек; 

– комбинирование карточек, отражаю-
щих меняющиеся элементы характера музы-
ки (выбор графики, цветовых пятен и т. п.); 

– нахождение ошибки в описании му-
зыкального произведения;  

– рисование музыкальной картины, 
портрета музыкального героя с помощью 
слов;  

– придумывание названия музыкаль-
ного произведения, его возможного про-
должения; 

– изображение жестами, мимикой 
портрета музыкального героя; 

– «рассказ» с помощью движений сю-
жета музыкального произведения;  

– описание с помощью танцевальных 
движений различных сказочных музыкаль-
ных персонажей; 

– «оживление» музыкальной картины. 
Возможности художественно-игровой 

деятельности в формировании ценностно-
смыслового восприятия музыки у детей 
старшего дошкольного возраста обусловле-
ны деятельностью, которая соотносит му-
зыкально-художественные смыслы с лич-
ным жизненным опытом ребенка. 

Характерной особенностью второго пе-
дагогического условия – аффективно-
смысловое вхождение в музыкальный образ 
с помощью музыкальных интонационно-
символических моделей – является исполь-
зование специфических музыкально-
образных конструктов, которые выступают 
«интонационными кодами», объединяю-
щими музыкальные звуки, демонстрирую-
щими эмоции, художественный образ, с 
помощью которых дети могут выстраивать 
общение, откликаться на информацию, за-
ложенную в звуках. Базой музыкальных ин-
тонационно-символических моделей вы-
ступают «коммуникативные стереотипы» 
музыкального восприятия, которые пред-
ложены Д. К. Кирнарской [8]. К ним отно-
сятся музыкальные интонационно-
символические модели Призыва, Плача, 
Маятника, Созерцания, Игры, Круга, Веера, 
Взлета, Ухода, Угрозы, каждой из которых 
соответствует свой визуальный образ и дви-
гательно-пространственный контекст.  

С целью аффективно-смыслового 
вхождения детей в музыкальный образ мо-
делируются ситуации в контексте различ-
ных видов музыкальной деятельности, ко-
торые определяются исходя из тематики 
музыкальных произведений и включают 
слушание музыки, музыкально-
ритмические движения, пение, игру на му-
зыкальных инструментах, музыкально-
образную деятельность [4].  



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  44 

Процесс аффективно-смыслового 
вхождения детей старшего дошкольного 
возраста в музыкальный образ осуществля-
ется с учетом следующих компонентов:  

– понимание эмоционального фона дру-
гого человека (аффективный компонент); 

– осознание и принятие внутреннего 
мира другого человека (когнитивный ком-
понент); 

– проявление сочувствия к другому че-
ловеку (поведенческий компонент). 

Моделирование ситуаций для аффек-
тивно-смыслового вхождения детей в музы-
кальный образ с помощью музыкальных ин-
тонационно-символических моделей преду-
сматривает следующую систему заданий:  

– выражение невербальным способом 
содержания интонационно-символических 
моделей;  

– символическое изображение различ-
ных эмоциональных состояний, отражаю-
щих настроение интонационно-
символической модели;  

– демонстрация невербальным спосо-
бом с помощью мимики и движений раз-
личных эмоциональных состояний, переда-

ваемых музыкально-интонационным кон-
структом (одобрения, радости, благодарно-
сти, сожаления и т. п.);  

– фиксация смыслового содержания 
интонационно-символических моделей с 
помощью живописи;  

– демонстрация смыслового содержа-
ния интонационно-символических моделей 
с помощью различных движений. 

При этом деятельность педагога пред-
полагает управление процессом идентифи-
кации эмоций при восприятии детьми му-
зыкальных интонационно-символических 
моделей; развитие воображения у до-
школьников; развитие навыка осмысления 
прослушанного музыкального образа. 

Вышеназванные педагогические усло-
вия могут стать основой методики форми-
рования ценностно-смыслового восприятия 
музыки у детей старшего дошкольного воз-
раста и быть внедрены в практическую дея-
тельность дошкольных образовательных 
организаций с целью повышения результа-
тивности ценностно-смыслового восприя-
тия музыки у детей. 
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АННОТАЦИЯ. Умение рассуждать является одним из основополагающих при изучении геометрии. 
Выполняемые рассуждения позволяют показать владение теоретическими знаниями и умение 
применять их в новых ситуациях. В том случае, если умение рассуждать не сформировано у учащих-
ся, у них возникают сложности при изучении геометрии из-за неспособности выстраивать цепочки 
умозаключений, использовать теоретические факты для обоснования своих выводов. Все это под-
тверждает необходимость организации систематической работы по формированию умения рассуж-
дать у учащихся в процессе обучения геометрии в основной школе. 
Современное развитие цифровых образовательных технологий открывает большие возможности 
для организации деятельности по формированию этого умения. Целью статьи является разработка 
рекомендаций по использованию интерактивных заданий, направленных на формирование умения 
рассуждать при реализации различных моделей смешанного обучения геометрии учащихся основ-
ной школы. В ходе исследования использованы следующие методы: анализ, систематизация, клас-
сификация, обобщение. 
В результате исследования выделены четыре блока, составляющие умения рассуждать (когнитив-
ный, операционный, коммуникативный и оценочный); приведены формулировки задач, направ-
ленные на формирование умения рассуждать; разработан комплекс интерактивных обучающих за-
даний, фрагменты которых описаны в статье; даны рекомендации по их использованию при реали-
зации различных моделей смешанного обучения геометрии.  
Новизна исследования: разработан новый подход к формированию умения рассуждать в процессе 
смешанного обучения математике, основанный на целенаправленном и последовательном сочета-
нии традиционного и электронного обучения. Полученные результаты могут быть использованы в 
практике работы преподавателей математики при организации процесса обучения геометрии. 
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ABSTRACT. The ability to reason is one of the fundamental in the study of geometry. The performed reason-
ing allows you to show the possession of theoretical knowledge and the ability to apply them in new situa-
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tions. In the event that the ability to reason is not formed among students, then they have difficulties in 
studying geometry due to the inability to build chains of inferences, to use theoretical facts to substantiate 
their conclusions. All this confirms the need to organize systematic work on the formation of the ability to 
reason among students in the process of teaching geometry in basic school. 
The modern development of digital educational technologies opens up great opportunities for organizing 
activities to form this skill. The purpose of the article is to develop recommendations on the use of interac-
tive tasks aimed at developing the ability to reason in the implementation of various models of blended of 
teaching geometry in basic school students. In the course of the study, methods were used: analysis, sys-
tematization, classification, generalization. 
As a result of the study, four blocks were identified that make up the ability to reason (cognitive, opera-
tional, communicative and evaluative); the formulations of tasks aimed at the formation of the ability to 
reason are given; a set of interactive training tasks has been developed, fragments of which are described in 
the article; recommendations are given for their use in the implementation of various models of blended 
learning geometry.  
The novelty of the research: a new approach to the formation of the ability to reason in the process of 
blended learning in mathematics has been developed, based on a purposeful and consistent combination of 
traditional and e-learning. The results obtained can be used in the practice of mathematics teachers in or-
ganizing the process of teaching geometry. 
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остановка проблемы и цель 
исследования. Одной из основ-

ных задач, стоящих перед современной си-
стемой образования, реализующей принци-
пы системно-деятельностного подхода, яв-
ляется формирование у школьников «уме-
ния учиться». В это словосочетание вклю-
чаются как интеллектуальное развитие 
учащегося и овладение им необходимыми 
приемами мышления, так и способность 
применять полученные знания и способы 
деятельности для решения задач, связан-
ных с продолжением образования и про-
фессиональной деятельностью. 

Для того чтобы учащиеся могли осо-
знанно изучать и применять математику, у 
них должно быть сформировано одно из 
важнейших умений – умение рассуждать. 
Его важность отмечается во многих научно-
методических работах, а также в междуна-
родных исследованиях, связанных с оцен-
кой математической грамотности учащихся. 

Геометрия, возникшая как наука благо-
даря своей практической значимости, в 
настоящее время вызывает большие труд-
ности у учащихся. Они связаны и с усвоени-
ем теоретических знаний, представляющих 
целостную систему, где новое почти всегда 
опирается на ранее изученное, и с умением 
применять эти знания для доказательства 
новых математических фактов и решения 
геометрических задач. Это чаще всего обу-
словлено новизной рассматриваемых задач, 
которые требуют обоснования каждого ша-
га решения. Из года в год, анализируя ре-
зультаты ОГЭ и ЕГЭ по математике, видим, 
что решение геометрических задач вызыва-

ет у учащихся затруднения, которые связа-
ны в первую очередь с неумением выстраи-
вать логическую цепочку рассуждений и 
обосновывать ее шаги. Причиной этому яв-
ляется отсутствие целенаправленно органи-
зованной учителем работы по формирова-
нию умения рассуждать посредством специ-
ального комплекса заданий, основанных на 
приемах и правилах, составляющих основу 
логического мышления учащихся. Поэтому 
с началом систематического изучения гео-
метрии в 7 классе важно обратить внимание 
в процессе обучения на формирование у 
учащихся умения рассуждать. 

Выбор средств и форм обучения, кото-
рые бы способствовали формированию это-
го умения, достаточно велик. В данной ста-
тье мы рассматриваем особенности исполь-
зования цифровых технологий для органи-
зации деятельности учителя и учащихся 
при формировании умения рассуждать на 
уроках геометрии. Большой потенциал это-
го направления связан с возрастающими 
возможностями цифровых ресурсов, кото-
рые позволяют сконструировать адаптиро-
ванные интерактивные задания, направля-
ющие деятельность учащихся при осу-
ществлении процесса рассуждения по пред-
ложенной теме/задачи. Наибольший инте-
рес представляет систематическое исполь-
зование таких заданий в процессе смешан-
ного обучения геометрии, когда у учащихся 
появляется возможность личного взаимо-
действия с учителем и работы с цифровыми 
образовательными ресурсами.  

Все вышесказанное определяет цель ис-
следования: выделить составляющие уме-

П 
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ния рассуждать и примерные формулировки 
задач, направленных на его формирование, а 
также разработать рекомендации по разра-
ботке и использованию комплекса обучаю-
щих интерактивных заданий, применяемых 
при реализации моделей смешанного обуче-
ния геометрии учащихся основной школы 
для формирования умения рассуждать. 

Методология и результаты иссле-
дования. Особенностью математических 
знаний является их доказательность. По-
этому в школьном курсе геометрии учащие-
ся знакомятся с аксиомами, теоремами и 
учатся решать задачи как на вычисление, 
так и на доказательство. Однако, кроме са-
мого строгого процесса доказательства, по-
строенного на основе законов логики и 
имеющейся базы знаний, важно научить 
учащихся рассуждать. Рассмотрим, в чем 
заключается специфика этого понятия. 

В толковом словаре С. И. Ожегова тер-
мин «рассуждать» трактуется как «1. Мыс-
лить, строить умозаключения. 2. Последо-
вательно излагать свои суждения о чем-н., 
обсуждать что-н., вести беседу» [8, с. 542]. 
Таким образом, основной смысл, который 
всегда закладывался в умение рассуждать, 
напрямую связан с мыслительной деятель-
ностью и способностью выстраивать логич-
ную цепочку умозаключений независимо от 
области знаний или реальной жизни. 

Важное значение рассуждениям отво-
дится в работах Д. Пойа. Так, в своей книге 
«Математика и правдоподобные рассужде-
ния» [9] он выделил два вида рассуждений: 
доказательные и правдоподобные. Доказа-
тельные рассуждения имеют жесткие стан-
дарты, а правдоподобные более просты в 
своем построении. Для математики харак-
терны оба вида рассуждений. Ведь «мате-
матика в процессе создания напоминает 
любые другие человеческие знания, нахо-
дящиеся в процессе создания. Вы должны 
догадаться о математической теореме, 
прежде чем ее докажите; вы должны дога-
даться об идее доказательства, прежде чем 
проведете его в деталях» [9, с. 15]. Эти два 
вида рассуждений, по мнению Д. Пойа, не 
противоречат, а дополняют друг друга. 

K. Brodie отмечает, что в процессе рас-
суждения «мы разрабатываем ход мыслей 
или аргументацию, которые могут служить 
целому ряду целей – убедить других или 
самих себя в том или ином утверждении; 
решить проблему; или объединить ряд идей 
в более связное целое» [13, p. 7]. При этом 
под математическими рассуждениями в ее 
работе понимаются рассуждения об объек-
тах математики и с ее помощью, а наиболее 
важными для формирования математиче-
ских рассуждений являются «интуиция, 
креативность, воображение, объяснение и 

коммуникация» [13, p. 11]. 
В работе D. L. Ball и H. Bass указывает-

ся, что «рассуждение является «базовым 
навыком» математики и необходимо для 
ряда целей – понимания математических 
концепций, гибкого использования матема-
тических идей и процедур и восстановления 
когда-то понятых, но забытых математиче-
ских знаний» [12, p. 28]. 

Важное место умению рассуждать отво-
дится в международных исследованиях, 
связанных с оценкой функциональной ма-
тематической грамотности. Так, в норма-
тивных документах PISA умение рассуждать 
является фундаментальным, которое про-
низывает весь процесс обучения математи-
ке и трактуется как «навык, который стано-
вится все более важным в современном ми-
ре. Математика – это наука о четко опреде-
ленных объектах и понятиях, которые мож-
но анализировать и преобразовывать раз-
личными способами с помощью “математи-
ческих рассуждений” для получения опре-
деленных и вечных выводов» [14]. 

В работах отечественных ученых также 
уделяется особое внимание умениям рас-
суждать у учащихся, начиная с дошкольного 
возраста и заканчивая обучением в старшей 
школе. Иногда рассуждение отождествляет-
ся с умением доказывать математические 
факты, но некоторые исследователи рас-
сматривают его как самостоятельное умение. 

По мнению А. Н. Капиносова [5], про-
ведение рассуждений – это вид мыслитель-
ной деятельности, который направлен на 
решение задач, включающих в себя как ак-
туализацию ранее известных фактов и 
утверждений, так и выполняемые переходы 
между суждениями.  

Опираясь на представленное выше 
определение, В. А. Далингер уделяет особое 
внимание доказательным рассуждениям, «в 
которых основаниями перехода от одних 
суждений к другим являются теоретические 
предложения (аксиомы, теоремы, опреде-
ления некоторой математической теории)» 
[2, с. 431]. 

Согласно С. И. Смирновой [11], умение 
рассуждать – это способность выстраивать 
логическую цепочку суждений, используя 
имеющиеся знания. 

Л. И. Боженкова рассматривает рассуж-
дение в контексте интеллектуального воспи-
тания учащихся как «попытку соединить 
элементы старой информации с целью полу-
чения новой», при этом важно «не только 
выяснить каким образом ... происходит такое 
мысленное соединение, но и материализо-
вать “скрытые” умственные действия, позво-
ляющие осуществить его поиск» [1, с. 42]. 

Таким образом, под умением рассуждать 
будем понимать умение построения цепочки 
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умозаключений с целью получения непро-
тиворечивых обоснованных выводов. 

Выделим составляющие умения «рас-
суждать» в виде четырех блоков: 

1. Когнитивный блок, включающий зна-
ние и понимание учащимися сути приемов и 
правил выполнения мыслительных действий, 
определяющих умение рассуждать: 

– прием выведения следствий из усло-
вия и заключения задачи посредством ана-
лиза и синтеза; 

– прием выделения существенных и не-
существенных признаков математических 
объектов посредством их сравнения и про-
ведения аналогии; 

– прием формулирования вывода на 
основе обобщения; 

– прием составления классификации 
объектов по некоторому признаку; 

– правила построения аргументов и 
контраргументов (примеров и контрприме-
ров); 

– прием конструирования вопросов по 
рассматриваемой проблеме на основе ее 
анализа и обобщения. 

2. Операционный блок, включающий 
действия, выполняемые учащимися непо-
средственно в ходе рассуждений: 

– выводить следствия из условия и за-
ключения задачи посредством анализа и 
синтеза; 

– выделять существенные и несуще-
ственные признаки математических объек-
тов посредством их сравнения и проведения 
аналогии; 

– формулировать выводы на основе 
обобщения; 

– выделять свойства математических 
объектов; 

– устанавливать родовидовые отноше-
ния; 

– приводить примеры и контрпримеры; 
– строить суждения по правилу силло-

гизма; 
– аргументировать (обосновывать) 

предложенное решение задачи; 
– составлять аналогичные и обратные 

задачи на основе анализа условий исходной 
ситуации. 

3. Коммуникативный блок, основу ко-
торого составляют действия, связанные с 
умением объяснять и отстаивать свои рас-
суждения: 

– объяснять собственное решение, де-
монстрируя цепочку умозаключений и их 
обоснование; 

– задавать вопросы на основе анализа 
предложенного решения / доказательства; 

– отстаивать собственное решение в хо-
де дискуссии.  

4. Оценочный блок, включающий дей-
ствия, связанные с самооценкой формируе-

мого умения: 
– оценивать правильность своих рас-

суждений и полученных выводов;  
– оценивать предлагаемые высказыва-

ния / гипотезы и т. д.; 
– оценивать непротиворечивость от-

дельных шагов рассуждений; 
– находить ошибки / неточности в 

предлагаемых решениях / доказательствах.  
Все указанные действия в составе уме-

ния рассуждать должны формироваться у 
учащихся в процессе целенаправленной ра-
боты, включающей в себя как специальные 
типы задач, так и интерактивные задания, 
позволяющие отработать отдельные дей-
ствия нужное количество раз до полного 
понимания логики рассуждений. Использо-
вание интерактивных заданий и различных 
онлайн-ресурсов предполагает внедрение в 
изучение геометрии технологии смешанно-
го обучения. 

Трактовку данного понятия можно 
найти в работах как зарубежных, так и оте-
чественных авторов. Так, в одном из опреде-
лений смешанное обучение трактуется как 
«модель обучения, в которой гармонично 
сочетаются формы организации обучения 
как в реальной, так и в виртуальной образо-
вательной среде и самообучение» [3, с. 3]. 

В работе Н. В. Любомирской, Е. Д. Ру-
дик и Т. Е. Хоченковой под смешанным 
обучением понимается технология «орга-
низации образовательного процесса, в ос-
нове которого лежит концепция объедине-
ния технологий традиционной классно-
урочной системы и технологий электронно-
го обучения» [6, с. 166]. 

Опираясь на указанные определения, 
будем рассматривать смешанное обучение 
как форму организации обучения, при ко-
торой традиционная форма обучения в рав-
ной степени смешивается с электронным 
обучением, включающим использование 
ИКТ и электронно-образовательных ресур-
сов, предоставляемых онлайн-средой, для 
активного взаимодействия участников об-
разовательного процесса. 

Таким образом, процесс обучения уча-
щихся в парадигме смешанного обучения со-
четает в себе как прямое личное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса, 
так и их интерактивное взаимодействие с 
цифровыми образовательными ресурсами. 

Опираясь на работы ученых [4; 7; 10; 15], 
рассматривающих разные модели смешанно-
го обучения, выделим пять: «Ротация», «Пе-
ревернутый класс», «Смена рабочих зон», 
«Автономная группа», «Личный выбор», в 
ходе реализации которых будет эффективно 
формирование умения «рассуждать». 

Формирование умения рассуждать осу-
ществляется посредством различных циф-
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ровых ресурсов, в том числе интерактивных 
заданий с соответствующей формулировкой 
задач. 

Выделим типы задач, которые могут 
быть предложены учащимся для развития 
действий, составляющих основу операци-
онного блока в умении рассуждать: 

A. Что следует из условия (заключе-
ния) ...? 

B. Какие следствия можно получить 
из ...? 

C. Продолжите высказывание: извест-
но, что ..., следовательно ... 

D. Какими свойствами обладает ...? 
E. Каков геометрический смысл ...? 
F. Как записать на языке геометрии ...? 
G. Что можно вычислить, зная ...? 
H. Какова зависимость между ...? 
I. Какой вид примет фигура, если ...? 
J. При каком условии задача будет 

иметь n решений? 
K. Можно ли (найти, построить, дока-

зать), если (условие) …? 
L. Обобщите задачу на случай, когда ... 
M. Верны ли следующие утвержде-

ния ... 
Приведенные формулировки типовых 

задач являются базовыми для разработки 
интерактивных заданий с использованием 

цифровых образовательных ресурсов, кото-
рые можно использовать в онлайн-зонах при 
реализации моделей смешанного обучения с 
целью формирования умения рассуждать. 

Среди цифровых ресурсов, которые мо-
гут использоваться с данной целью, можно 
выделить два вида: образовательные плат-
формы, содержащие готовый контент, тре-
бующий пошагового выполнения действий, 
и платформы для создания собственных 
интерактивных заданий (интерактивных 
лекций, адаптивных тестов и т. д.). 

Приведем пример интерактивного за-
дания, созданного с помощью элемента 
«интерактивная лекция» в системе Moodle. 

Данное задание в интерактивном ре-
жиме показывает построение цепочки умо-
заключений при проведении рассуждений 
на этапе поиска решения задачи и их фик-
сацию в письменном виде. Необходимо от-
метить, что учащийся самостоятельно вы-
полняет данные рассуждения, а система 
лишь направляет его. На рисунках 1–3 
представлены фрагменты такого задания. 

На первом этапе учащемуся предлага-
ется начать с записи условия задачи, выде-
лив известные и неизвестные элементы. 
Нажав на кнопку «Вопрос 1», учащийся вы-
бирает нужные элементы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этап работы с формулировкой задачи 

На следующем этапе осуществляется 
поиск решения задачи, в процессе которого 
рассуждения учащегося фиксируются в ви-
де граф-схемы. В данном примере процесс 
рассуждений проводится с помощью полу-
чения следствий из требования задачи: 
«для того чтобы доказать, что ..., необходи-
мо ...». Рассуждения сопровождаются во-
просами, где учащемуся необходимо вы-
брать, что необходимо для доказательства 
(рис. 2), при этом указывается большая по-
сылка (обоснование), на основе которой 

нужно сделать вывод. Если обучающийся 
неверно ответил на вопрос, то ему выдается 
комментарий, пример которого представ-
лен на рисунке 2. Учащемуся предлагается 
определить, что следует из того, что АВСД 
является параллелограммом, опираясь на 
определение параллелограмма. Если уча-
щийся выбирает, что АД=ВС, то ему выдает-
ся комментарий, который указывает на не-
верное толкование ранее изученного мате-
риала. 
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Рис. 2. Этап поиска решения задачи 

Процесс рассуждений учащихся фикси-
руется в виде граф-схемы поиска доказа-
тельства (рис. 3), где истинность высказы-
вания отмечается знаком плюс, а направле-
ние рассуждений в процессе поиска от тре-
бования к условию фиксируется стрелками. 
Обратное направление стрелок в граф-
схеме позволяет проследить последова-

тельность записи шагов доказательства. 
Данное задание направлено на формирова-
ние умения учащегося рассуждать от требо-
вания к условию задачу, т. е. путем анализа, 
а синтез позволяет нам выделить шаги до-
казательства путем чтения граф-схемы сни-
зу вверх. 

 

Рис. 3. Последний шаг рассуждений 

Данное обучающее интерактивное за-
дание направлено на формирование такого 
действия, составляющего умение рассуж-
дать, как выводить следствия из требования 
задачи посредством анализа. 

Аналогично нами разработаны обучаю-
щие задания на вывод следствий из условия 
задачи посредством синтеза, на поиск суще-
ственных и несущественных признаков ма-
тематических объектов посредством их срав-
нения и проведения аналогии, на формули-
рование выводов, полученных на основе 
обобщения, и др., согласно выделенным 
выше составляющим умения рассуждать. 

Такие обучающие задания целесооб-
разно применять на первоначальном этапе 
формирования умения рассуждать при реа-
лизации таких моделей, как «Смена рабо-

чих зон», «Ротация». Впоследствии в зави-
симости от учебных возможностей учащих-
ся в классе подобное задание может ис-
пользоваться в модели «Автономная груп-
па» для учащихся, работающих в онлайн-
зоне, а с остальными учащимися организу-
ется фронтальная работа. На совершен-
ствующем этапе эти задания применяются в 
модели «Личностный выбор» с целью пе-
реноса действий в новые ситуации. 

Еще одним немаловажным этапом яв-
ляется этап фиксации своих рассуждений с 
помощью силлогизмов. Однако грамотно 
выделить малую посылку, вывод, следую-
щий из нее, и обоснование (большую по-
сылку) для многих учащихся затруднитель-
но. Мы разработали обучающее задание, 
направленное на формирование таких уме-
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ний у учащихся, как построение суждений в 
виде силлогизма, выделение большой и ма-
лой посылки, вывода. Такие задания созда-
ют у учащихся понимание необходимости 
обоснования каждого сделанного шага рас-
суждения или доказательства, что часто 
опускается даже в доказательствах учебни-
ков геометрии. 

На рисунке 4 приведен пример обуча-
ющего интерактивного задания, где учаще-
муся предлагается доказательство теоремы 
«Признак параллелограмма» в виде готово-
го чертежа и краткой записи (дано и дока-

зать). Далее следует текст пошагового дока-
зательства с пропусками, где необходимо 
выбрать из выпадающего списка малую по-
сылку, большую посылку или вывод. 

Применение такого вида заданий в он-
лайн-зонах различных моделей смешанно-
го обучения оказывает неоценимую помощь 
учителю, поскольку позволит быстро и 
адекватно среагировать на возможные не-
точности в записи рассуждений, а также 
сформировать указанные выше умения, че-
му порою на уроке не уделяется достаточно 
времени. 

 

 

Рис. 4. Интерактивное задание на формирование умения  
построения суждений в виде силлогизмов 

Кроме самостоятельно разработанных 
интерактивных заданий можно использо-
вать и готовый контент, представленный на 
образовательных платформах. С этой целью 
могут быть использованы ресурсы ФГИС 
«Моя школа», которая имеет такой ресурс, 
как лабораторная работа. Особенностью 
этого типа занятий является пошаговое вы-
полнение действий учащимися в соответ-
ствии с предложенной инструкцией. Вы-
полнение заданий лабораторной работы 
предполагает, что учащимся будет выпол-
нено построение с использованием воз-
можностей встроенной динамической сре-

ды, которое поможет ему ответить на по-
ставленные вопросы и сделать выводы, поз-
воляющие получить новый теоретический 
факт. Все это соответствует отдельным дей-
ствиям операционного блока при выполне-
нии рассуждений.  

Для примера рассмотрим лаборатор-
ную работу по теме «Подобие» и возможно-
сти работы с ней при реализации моделей 
смешанного обучения. Саму работу предва-
ряет небольшой видеоролик, содержащий 
встроенные вопросы, ответы на которые 
требуют проведения анализа ранее пред-
ставленного материала (рис. 5). 
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Рис. 5. Встроенные вопросы к видеоролику по теме «Подобие» 

Работа с этим материалом может быть 
организована с помощью модели «Рота-
ция». При этом учащиеся самостоятельно 
просматривают видеоматериал и отвечают 
на вопросы. И хотя предлагаемые ответы 
довольно однозначны, они требуют обосно-
вания своего выбора, который основывается 
на приеме выведения следствий из условия 
задачи посредством анализа и синтеза. 
Проверка полученных ответов организуется 
в ходе прямого взаимодействия с учителем. 
Это важно еще и для формирования дей-
ствий коммуникативного и оценочного 
блоков умения рассуждать, так как учащи-

мися могут быть выбраны разные ответы, и 
они должны будут обосновать и «защитить» 
свое решение. 

Необходимо отметить, что встроенные 
вопросы имеют разные формулировки, но 
все они либо совпадают, либо очень близки 
по смыслу к выделенным типам задач, 
представленных выше. 

Перед выполнением самой работы 
учащимися предлагается краткая инструк-
ция (рис. 6), к которой можно обратиться в 
любой момент времени, нажав на соответ-
ствующий значок на экране. 

 

Рис. 6. Инструкция к лабораторной работе по теме «Подобие» 

Выполнение лабораторной работы 
осуществляется при реализации моделей 
«Ротация» (каждая логически завершенная 
часть работы проверяется учителем в форме 
фронтального опроса), «Смена рабочих 
зон» (построение чертежа и ответы на 
наводящие вопросы осуществляются в зоне 
онлайн-работы, а выдвижение гипотез про-
исходит в зоне групповой проектной рабо-
ты), «Автономная группа» (работу выпол-
няет только часть учащихся класса, имею-

щих высокие учебные возможности и до-
статочно развитые ИКТ компетентности, с 
остальным учащимися данный материал 
рассматривается в привычном формате). 
Важно отметить, что все ответы на постав-
ленные вопросы в тестовом виде и соб-
ственные рассуждения учащихся фиксиру-
ются в специальной форме, которая прове-
ряется учителем и позволяет выявить пра-
вильность выполненного задания и воз-
никшие проблемы (рис. 7). 
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Рис. 7. Фрагмент выполнения лабораторной работы во ФГИС «Моя школа» 

Использование контента ФГИС «Моя 
школа» формирует у учащихся умение как 
рассуждать за счет использования приемов 
мыслительной деятельности, составляющих 
основу операционного блока, так и выпол-
нять геометрические построения в онлайн-
среде. И то, и другое очень важно для со-
вершенствования процесса обучения гео-
метрии и мотивации учащихся. 

Целенаправленное систематическое 
использование интерактивных заданий, 
направленных на формирование умения 
рассуждать, позволяет показать логику в 
построении цепочки умозаключений и под-
готовить учащихся к обоснованному реше-
нию геометрических задач и доказательству 
теоретических фактов, что важно как при 
изучении геометрии, так и при прохожде-
нии итоговой аттестации за курс основной и 
средней школы. Использование подобных 
заданий в условиях смешанного обучения 
позволяет выстраивать индивидуальный 
маршрут овладения этим умением у уча-
щихся, которые могут обратиться к этому 
контенту как на занятии (модели «Рота-
ция», «Перевернутый класс», «Смена рабо-
чих зон»), так и самостоятельно по мере 
необходимости или в случае возникновения 
затруднений (модель «Личный выбор»).  

Заключение. Таким образом, форми-

рование умения рассуждать в условиях 
смешанного обучения геометрии решает 
ряд важных задач:  

– гарантия благоприятной адаптации 
обучающихся к деятельности по решению 
геометрических задач и доказательству тео-
рем, особенно у учащихся с низкой мотива-
цией к изучению математики, учащихся, 
пришедших из других образовательных ор-
ганизаций, и т. д., за счет учета индивиду-
альных особенностей обучающихся; повы-
шение уровня применяемых активных стра-
тегий обучения, при которых центром про-
цесса обучения является ученик; 

– создание условий для самостоятель-
ного становления у обучающихся умения 
рассуждать, а также постоянное совершен-
ствование данного умения за счет исполь-
зования онлайн-ресурсов.  

Предлагаемый подход к формирова-
нию умения рассуждать в условиях сме-
шанного обучения математике предполага-
ет пошаговую отработку учащимися каждо-
го действия, его составляющего. При этом 
управление этим процессом происходит в 
автоматическом режиме, что позволяет ис-
пользовать разработанный комплекс ин-
терактивных обучающих заданий в зонах 
онлайн-работы, реализуя различные моде-
ли смешанного обучения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Боженкова, Л. И. Интеллектуальное воспитание учащихся при обучении геометрии : моногра-

фия / Л. И. Боженкова. – Калуга : КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2007. – 281 с. – Текст : непосредственный. 
2. Далингер, В. А. Методические аспекты формирования у учащихся умения проводить доказатель-

ные рассуждения и делать выводы / В. А. Далингер. – Текст : непосредственный // Международный жур-
нал экспериментального образования. – 2015. – № 8–3. – С. 431–433. 

3. Даутова, О. Б. Массовый формат смешанного обучения как движение к цифровой трансформации 
образования / О. Б. Даутова, Е. Ю. Игнатьева, О. Н. Шилова. – Текст : непосредственный // Непрерывное 
образование: XXI век. – 2020. – № 3 (31). – С. 15–28.  

4. Дидактико-методические основы смешанного обучения математике в школе : монография / 
В. А. Далингер, М. В. Дербуш, Р. Ю. Костюченко [и др.]. – Омск : ОмГПУ, 2021. – 244 с. – Текст : непосред-
ственный. 

5. Капиносов, А. Н. Учись рассуждать. Учебные задания по математике для 4–5 (5–6) кл. / А. Н. Ка-
пиносов. – М., 1986. – 27 с. – Текст : непосредственный.  

6. Любомирская, Н. В. Смешанное обучение как механизм формирования навыков проектной и ис-
следовательской деятельности учащихся / Н. В. Любомирская, Е. Л. Рудик, Т. Е. Хоченкова. – Текст : непо-
средственный // Исследователь/Researcher. – 2019. – № 3 (27). – С. 165–180.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 4  55 

7. Нугуманова, Л. Н. «Точка кипения»: смешанное обучение – технология XXI века / Л. Н. Нугума-
нова, Т. В. Яковенко, Е. Г. Скобельцына. – Казань, 2019. – 72 с. – Текст : непосредственный.  

8. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / С. И. Ожегов ; под ред. чл.-корр АН СССР 
Н. Ю. Шведовой. – М. : Рус. яз, 1989. – 750 с. – Текст : непосредственный.  

9. Пойа, Д. Математика и правдоподобные рассуждения / Д. Пойа. – М. : Наука, 1975. – 464 с. – 
Текст : непосредственный.  

10. Рубцов, Г. И. Смешанное обучение: анализ трактовок понятия / Г. И. Рубцов, Н. В. Панич. – 
Текст : электронный // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. – № 5 (32). – С. 102–108. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27182136 (дата обращения: 09.06.2023).  

11. Смирнова, С. И. Развитие у учащихся умения рассуждать при обучении математике в 5–6 классах : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. И. Смирнова. – Петрозаводск, 1999. – 22 с. – Текст : непосредственный. 

12. Ball, D. L. How to make mathematics reasonable at school / D. L. Ball, H. Bass. – Text : immediate // 
Research handbook on the principles and standards of school mathematics. – 2003. – P. 27–44.  

13. Brodie, K. Teaching mathematical reasoning in high school classes / K. Brodie. – Springer Science & 
Business Media, 2009. – 775 p. – Text : immediate. 

14. PISA 2022 Mathematics Framework (Draft). – OECD, 2018. – 95 р. – URL: https://pisa2022-
mts.ecd.org/files/PISA%202022%20Mathematics%20 Framework%20Draft.pdf (mode of access: 11.06.2023). – 
Text : electronic. 

15. Purnima, V. Blended Learning Models / V. Purnima. – 2002. – URL: https://purnima-valiathan.com/ 
wp-content/uploads/2015/09/Blended-Learning-Models-2002-ASTD.pdf (mode of access: 05.05.2022). – Text : 
electronic. 

R E F E R E N C E S  
1. Bozhenkova, L. I. (2007). Intellektual’noe vospitanie uchashchikhsya pri obuchenii geometrii [Intellec-

tual Education of Students in Teaching Geometry]. Kaluga, KGPU im. K. E. Tsiolkovskogo. 281 р. 
2. Dalinger, V. A. (2015). Metodicheskie aspekty formirovaniya u uchashchikhsya umeniya provodit’ doka-

zatel’nye rassuzhdeniya i delat’ vyvody [Methodological Aspects of the Formation of Students’ Ability to Conduct 
Evidence-Based Reasoning and Draw Conclusions]. In Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimental’nogo obra-
zovaniya. No. 8–3, рр. 431–433. 

3. Dautova, O. B., Ignatyeva, E. Yu., Shilova, O. N. (2020). Massovyi format smeshannogo obucheniya kak 
dvizhenie k tsifrovoi transformatsii obrazovaniya [The Mass Format of Blended Learning as a Movement towards 
Digital Transformation of Education]. In Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek. No. 3 (31), pp. 15–28. 

4. Dalinger, V. A., Derbush, M. V., Kostyuchenko, R. Yu. et al. (2021). Didaktiko-metodicheskie osnovy 
smeshannogo obucheniya matematike v shkole [Didactic and Methodological Foundations of Blended Teaching 
of Mathematics at School]. Omsk, OmGPU. 244 р.  

5. Kapinosov, A. N. (1986). Uchis’ rassuzhdat’. Uchebnye zadaniya po matematike dlya 4–5 (5–6) kl. 
[Learn to Reason. Educational Tasks in Mathematics for 4–5 (5–6) Grades]. Moscow. 27 р. 

6. Lyubomirskaya, N. V., Rudik, E. L., Khochenkova, T. E. (2019). Smeshannoe obuchenie kak mekhanizm 
formirovaniya navykov proektnoi i issledovatel’skoi deyatel’nosti uchashchikhsya [Blended Learning as a Mecha-
nism for Forming Project and Research Skills in Students]. In Issledovatel’/Researcher. No. 3 (27), pp. 165–180. 

7. Nugumanova, L. N., Yakovenko, T. V., Skobeltsyna, E. G. (2019). «Tochka kipeniya»: smeshannoe 
obuchenie – tekhnologiya XXI veka [“Boiling Point”: Blended Learning is Technology of the 21st Century]. Kazan. 
72 р.  

8. Ozhegov, S. I. (1989). Slovar’ russkogo yazyka [Dictionary of the Russian Language]. Moscow, Russkii 
yazyk. 750 р.  

9. Poia, D. (1975). Matematika i pravdopodobnye rassuzhdeniya [Mathematics and Plausible Reasoning]. 
Moscow, Nauka. 464 р.  

10. Rubtsov, G. I., Panich, N. V. (2016). Smeshannoe obuchenie: analiz traktovok ponyatiya [Blended Learning: 
Analysis of Interpretations of the Concept]. In Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. No. 5 (32), рр. 102–
108. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27182136 (mode of access: 09.06.2023).  

11. Smirnova, S. I. (1999). Razvitie u uchashchikhsya umeniya rassuzhdat’ pri obuchenii matematike v  
5–6 klassakh [The Development of Students’ Ability to Reason When Teaching Mathematics in Grades 5–6]. 
Аvtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Petrozavodsk. 22 р.  

12. Ball, D. L., Bass, H. (2003). How to Make Mathematics Reasonable at School. In Research handbook on 
the principles and standards of school mathematics, pp. 27–44. 

13. Brodie, K. (2009). Teaching Mathematical Reasoning in High School Classes. Springer Science & Busi-
ness Media. 775 p. 

14. PISA 2022 Mathematics Framework (Draft). (2018). OECD. 95 р. URL: https://pisa2022-
mts.ecd.org/files/PISA%202022%20Mathematics%20 Framework%20Draft.pdf (mode of access: 11.06.2023). 

15. Purnima, V. (2002). Blended Learning Models. URL: https://purnima-valiathan.com/wp-content/ 
uploads/2015/09/Blended-Learning-Models-2002-ASTD.pdf (mode of access 05.05.2022). 

 

https://pisa2022/


ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  56 

УДК 372.878:37.018.523(510)   
ББК Ч426.853-270+Ч404(5Кит) ГРНТИ 14.25.01 Код ВАК 5.8.2 

Чжан Цзюньцзе,  
аспирант, Уральский государственный педагогический университет; 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. К. Либкне-
хта, 9; e-mail: junjiezhang159@gmail.com 

ПЕРКУССИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИТАЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельские начальные школы; китайские школьники; музыка; музыкальное ис-
кусство; музыкально-ритмическое развитие; младшие школьники; китайские праздники; методика 
преподавания музыки; уроки музыки; перкуссия 

АННОТАЦИЯ. Актуальность проблемы развития школьников средствами музыкального искусства в 
Китае обусловлена его огромным воспитательным потенциалом. Китайские исследователи считают, 
что музыкальное искусство, которое осваивается школьниками на уроках музыки, должно способ-
ствовать не только музыкальному, но и культурному развитию детей. Для активизации этого развития 
следует учитывать особенности уклада жизни, культуры, региональные и национальные традиции, 
бытующие в том месте, где ребенок родился и проживает. В сельских школах Китая таким значимым 
для младших школьников событием является праздник, отражающий все особенности культурной и 
социальной жизни селян. Китайские сельские праздники сопровождаются танцами, шествиями, со-
ревнованиями и игрой на национальных ударных китайских инструментах. Для активного включения 
ребенка в такие праздники в содержание уроков музыки и музыкальных занятий в детском саду необ-
ходимо сформировать определенные музыкально-исполнительские навыки и включать в содержание 
занятий различные виды музыкальной деятельности, традиционные для китайской национальной 
культуры. Однако содержание музыкальных занятий в сельских дошкольных учреждениях, а также в 
сельских школах Китая не всегда является разнообразным и интересным для детей. В статье предла-
гается введение такого способа формирования интереса младших школьников к музыкальному искус-
ству, как перкуссия – исполнительство на национальных китайских ударных инструментах. Включе-
ние перкуссии в содержание уроков музыки в сельской начальной школе и музыкальных занятий в 
детском саду способствует воспроизведению и развитию этой национальной культурной традиции 
детьми. Для формирования навыка перкуссии у обучающихся предлагается использование ритмо-
формул, которые являются различными в темповом, метроритмическом воплощении исполнитель-
ства на китайских ударных инструментах во время праздников. В статье делается вывод о том, что 
подготовка школьников и дошкольников к сельским праздникам на уроках музыки и музыкальных 
занятиях, включающая перкуссионное ансамблевое исполнительство для аккомпанемента к танцам, 
пению, способствует их музыкальному и культурному развитию. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Чжан, Цзюньцзе. Перкуссия в музыкальном развитии младших школьников 
в сельских образовательных учреждениях Китая / Чжан Цзюньцзе. – Текст : непосредственный // 
Педагогическое образование в России. – 2023. – № 4. – С. 56–61. 
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PERCUSSION IN THE MUSICAL DEVELOPMENT  
OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN IN RURAL  
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CHINA 
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ABSTRACT. The relevance of the problem of developing schoolchildren by means of musical art in China is 
due to its huge educational potential. Chinese researchers believe that the art of music, which is mastered 
by schoolchildren in music lessons, should contribute not only to the musical, but also to the cultural de-
velopment of children. To activate this development, one should take into account the peculiarities of the 
way of life, culture, regional and national traditions existing in the place where the child was born and 
lives. In rural schools in China, such a significant event for junior schoolchildren is a holiday that reflects 
all the features of the cultural and social life of the villagers. Chinese rural holidays are accompanied by 
dances, processions, competitions and playing the national Chinese percussion instruments. In order to ac-
tively include a child in such holidays in the content of music lessons and music lessons in kindergarten, it 
is necessary to form certain musical and performing skills. However, the content of music classes in rural 
preschool institutions, as well as in rural schools in China, is not always varied and interesting for children. 
The article proposes the introduction of such a method of forming the interest of younger students in the 
art of music as percussion – performing on national Chinese percussion instruments. The inclusion of per-
cussion in the content of music lessons in a rural primary school and music classes in kindergarten con-
tributes to the reproduction and development of this tradition by children. To form the percussion skill of 
students, it is proposed to use rhythmic formulas, which are different in the tempo, metro-rhythmic em-
bodiment of performance on Chinese percussion instruments during the holidays. The article concludes 
that the preparation of schoolchildren and preschoolers for rural holidays at music lessons and music les-
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sons, including percussion ensemble performance to accompany dancing, singing, contributes to their mu-
sical and cultural development. 

FOR CITATION: Zhang, Junjie. (2023). Percussion in the Musical Development of Younger School Chil-
dren in Rural Educational Institutions in China. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 56–61. 

ельские образовательные учрежде-
ния в Китае сегодня нацелены на 

совмещение двух уровней образования – 
дошкольного и школьного. Поэтому в со-
временном Китае в провинциях появляются 
детские сады-школы, которые сегодня яв-
ляются востребованной формой образова-
тельного учреждения на селе [6]. В настоя-
щее время более половины всех дошколь-
ных образовательных учреждений Китая и 
начальных школ находятся в сельской 
местности [7]. В «Руководстве по обучению 
в детском саду (пробное внедрение)», издан-
ном Министерством образования Китая еще 
в 2001 году, указывалось, что «обучение в 
детском саду является важной частью базо-
вого образования и является базовым эта-
пом для школьного обучения и образования 
на протяжении всей жизни»1. В различных 
документах китайского правительства ука-
зывается, что дошкольное и начальное обра-
зование призваны заложить фундамент к 
обучению в старшей школе, но, что более 
важно, сформировать личность каждого ре-
бенка, заложить основу для его всесторонне-
го и культурного развития2. 

В 2013 году китайские Министерство 
образования и Министерство финансов за-
пустили передвижную пилотную программу 
поддержки дошкольных и школьных обра-
зовательных учреждений в отдаленных 
сельских районах северных провинций 
(Ляонин, Хэнань, Хунань, Гуйчжоу и Шэнь-
си, Гуанси, Юньнань, Ганьсу и Цинхай), ко-
торые являются не столь экономически 
развитыми, как южные районы3, обосновы-
вая запуск этой программы тем, что уровень 
сельского школьного и дошкольного обра-
зования является недостаточно высоким. 
В связи с этим, отмечается в тексте данной 

 
1 Постановление Министерства образования КНР о 

дошкольном воспитании от 2 июля 2001 года. «Руко-
водство по обучению в детском саду (пробное внедре-
ние)». URL: https://cmsadmin.xbdedu.cn.  

2 Министерство образования и Министерство фи-
нансов. Пилотный план работы по поддержке работы 
сельских и отдаленных районов Центрального и За-
падного Китая по осуществлению дошкольного обра-
зования. Опубликованы в 2013 году. URL: http://www. 
moe.gov.cn/srcsite/A10/s7151/201306/t20130607_15302
3.html; Постановление Министерства образования 
КНР о дошкольном воспитании от 2 июля 2001 года. 
«Руководство по обучению в детском саду (пробное 
внедрение)». URL: https://cmsadmin.xbdedu.cn. 

3 Министерство образования и Министерство фи-
нансов. Пилотный план работы по поддержке работы 
сельских и отдаленных районов Центрального и За-
падного Китая по осуществлению дошкольного обра-
зования. Опубликованы в 2013 году. URL: http://www. 
moe.gov.cn/srcsite/A10/s7151/201306/t20130607_15302
3.html. 

программы, необходимо модернизировать 
множество направлений работы по обуче-
нию младших школьников и воспитанию 
детей дошкольного возраста в сельских об-
разовательных учреждениях, включая в их 
содержание интересные для обучающихся 
методы и формы. 

Среди множества этих направлений, 
требующих улучшения и модернизации, 
выделяется эстетическое и музыкальное 
воспитание. При этом авторы [4; 7; 11] 
утверждают, что методическим основанием 
для улучшения должны стать воплощенные 
в содержании воспитания и музыкального 
образования традиции китайской музы-
кальной и художественной культуры, вос-
требованные детьми, проживающими в 
сельской местности. 

Анализ работы сельских начальных 
школ и детских садов Китая по направле-
нию «Музыкальное образование» показал 
значительные пробелы в методическом 
оснащении этих образовательных учрежде-
ний, недостаточную техническую оснащен-
ность, малое количество музыкальных ин-
струментов, которые могут быть использо-
ваны в процессе урока музыки, невысокий 
уровень подготовки педагогов-музыкантов, 
что выражается в отсутствии использования 
ими на музыкальных занятиях современ-
ных методов и форм музыкального образо-
вания. В содержании музыкальных занятий 
в сельских детских садах используется пре-
имущественно только один вид музыкаль-
ной деятельности – пение, который реализу-
ется с помощью метода повторения детьми 
за педагогом мелодий и слов песен, что, без-
условно, не вызывает у дошкольников инте-
реса ни к самим песням, ни к певческой дея-
тельности в целом. Эти же проблемы имеют-
ся и в организации и проведении уроков му-
зыки в сельских начальных школах, в том 
числе в детских садах-школах [11]. 

Решением проблемы улучшения каче-
ства музыкального образования в этих об-
разовательных учреждениях может стать 
подготовка детей к значимым для сельских 
жителей событиям, таким как националь-
ные китайские праздники, на которых важ-
ную роль играют музыка и исполнительство 
на ударных инструментах. Китайский 
праздник невозможен без игры на нацио-
нальных ударных инструментах, которая 
определяется в китайской литературе пер-
куссией. Она, как и китайская опера, явля-
ется визитной карточкой всей музыкальной 
культуры Китая [2; 5; 9; 10]. Китайские ис-
следователи подчеркивают, что перкуссия 

С 
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составляет огромный пласт в истории и 
развитии китайской музыкальной культуры 
[5; 10]. Звук барабана, отмечает Чжан Хай-
лун, неотделим от крупных фестивалей, сва-
деб, похорон и различных традиционных 
праздничных мероприятий в Китае. Он яв-
ляется символом духа китайцев и занимает 
незаменимое место в китайской музыке. 

Искусство перкуссии чаще всего, как 
отмечает Л. И. Исаева, на праздниках в се-
лах и городах Китая демонстрируют испол-
нители именно из сел и деревень [2]. Они 
специально прибывают в города на празд-
ники и участвуют в уличных шествиях, в 
представлениях в парках и на стадионах го-
родов. Они являются активными участни-
ками празднеств и народных гуляний в се-
лах [8]. Такой вид музицирования, как пер-
куссия, на праздниках в селах привлекает 
жителей, которые с удовольствием слушают 
и даже участвуют в исполнении вместе с му-
зыкантами. Младшие школьники и до-
школьники в селах, как и сельские жители, 
тоже активно участвуют в национальных 
китайских праздниках. Слушая перкуссию, 
они пытаются ритмично двигаться под уда-
ры барабанов, подражать исполнителям в 
игре на ударных инструментах. Все это го-
ворит о том, что для ребенка, проживающе-
го в селе, такие праздники являются боль-
шим радостным событием, поэтому подго-
товка к такому празднику в детском саду и в 
начальной школе всегда будет для него ин-
тересна и привлекательна. 

Организация подготовки к праздникам 
требует введения таких видов музыкальной 
деятельности, которые будут востребованы 
на селе и которые будут интересны детям. К 
ним можно отнести не только исполнение 
песен, выученных дошкольниками и млад-
шими школьниками на уроках музыки и 
музыкальных занятиях, но и исполнение 
песен с танцевальными движениями, тан-
цев с аккомпанементом на ударных инстру-
ментах (в народной музыкальной культуре 
Китая имеются танцы, которые исполняют-
ся с аккомпанементом на ударных инстру-
ментах, например танец «Яо Гу У» с пояс-
ным барабаном, танец «Куайцзы У» с па-
лочками, танец «Уйзу У» с бубном и др.), а 
также игра на ударных инструментах. Сего-
дня на уроках музыки в китайских школах 
перкуссия как определенный вид музы-
кальной деятельности стала интересовать и 
учителей музыки, и многих обучающихся. 
Преимущества перкуссии заключаются в 
том, что этот вид музицирования может 
быть удачно реализован в коллективе клас-
са, может совмещать игру на ударном ин-
струменте с пением и танцем, что позволяет 
развивать у младших школьников их музы-
кальные способности и приобщиться к му-

зыкальной культуре своего народа [11; 13]. 
Перкуссия, как указывалось, востребована и 
в национальных китайских праздниках, 
наиболее значимыми в сельской местности 
из которых являются: Китайский Новый год 
или праздник весны (Чуньцзе), праздник 
фонарей (Юаньсяоцзе), праздник, посвя-
щенный весеннему севу – второго дня второ-
го месяца (Лунтайтоу), праздник, посвящен-
ный памяти выдающегося древнекитайского 
поэта Цюй Юань – драконьих лодок (Ду-
аньу) и праздник в честь основания Китай-
ской Народной Республики – Национальный 
день. На всех этих праздниках обязательно 
звучат ударные инструменты, поражая слу-
шателей разнообразием ритма и эмоцио-
нального содержания исполнения. Самым 
востребованными из них для исполнения 
являются барабаны и гонги. Метроритм та-
ких перкуссионных исполнений составляет 
ритмическое наполнение такими длительно-
стями, как четверти, восьмые и шестнадца-
тые. Ритмический рисунок в перкуссии часто 
воспроизводится исполнителями несколько 
раз, а затем он может быть изменен в про-
цессе исполнения и импровизации. 

Почти в каждом празднике при исполне-
нии перкуссии можно выделить наиболее ча-
сто повторяющиеся ритмические обороты – 
ритмоформулы. Изучение ритмоформул, 
звучащих в перкуссии китайских праздников, 
позволило выделить такие из них, которые 
доступны для исполнения детьми дошколь-
ного и младшего школьного возраста. 

Для освоения различных ритмоформул 
на уроках музыки и на музыкальных заняти-
ях в детском саду приемлемыми являются 
такие методы, как наглядный, демонстра-
ции, творческого задания, графический. 
Наглядный метод эффективен при демон-
страции учителем игры на определенном 
ударном инструменте – барабане, гонге или 
на лингу – инструменте наподобие бубна. 

Метод демонстрации той или иной рит-
моформулы может быть применен на не-
скольких уроках в последовательности, ко-
торую определяет Т. А. Иванчикова [1]. Сна-
чала ритмоформулы с квадратным ритмиче-
ским построением (ритм «суммирования» и 
«ритм дробления»), затем, уже на следую-
щих занятиях, ритмоформулы с тем же по-
строением, но включающим пунктирный 
ритм и затем, на занятиях, которые будут 
проводиться на заключительном этапе осво-
ения ритмофрмул, они используются уже с 
неквадратным ритмическим построением. 

Методом освоения ритмоформул на 
слух могут явиться творческое задание по 
воспроизведению в речи, а затем в игре на 
инструменте ритма поэтического произве-
дения – китайского детского стишка 
(народные потешки и прибаутки, суще-
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ствующие в китайском фольклоре многие 
века), который обладает определенным по-
этическим ритмом. Перкуссия может вклю-
чаться в урок музыки или музыкальное за-
нятие в качестве ритмического аккомпане-
мента произносимому ребенком стишку. 

Графический метод предполагает 
включение различных плакатов, наглядных 
пособий, а также записей на доске, визу-
ально обозначающих тот или иной ритм, 
лежащий в основе ритмоформулы и необ-
ходимый для воспроизведения ее на удар-
ном инструменте. 

Перкуссия, как отмечает У Цзюньфэй, 
как правило, исполняется коллективом му-
зыкантов [5]. Поэтому такие ансамбли 
определенных ударных инструментов, 
например только барабаны или только буб-
ны и т. д., на которых играет ансамбль, со-
стоящий из 5–6 человек вследствие боль-
шой наполняемости каждой группы детско-
го сада или каждого класса в начальной 
школе на селе могут создать целый оркестр 
из разных инструментальных групп: груп-
па-ансамбль только барабанов или группа-
ансамбль только бубнов, китайских коло-
кольчиков и т. д. Единственным препят-
ствием для создания таких перкуссионных 
праздничных оркестров является недоста-
точность музыкальных инструментов, кото-
рая, как указывалось, повсеместно ощуща-
ется в китайских сельских образовательных 
учреждениях. В этом случае ряд авторов [4; 
13; 14] предлагают создавать самодельные 
ударные музыкальные инструменты – ба-
рабаны (барабан Гу и Бо), гонги (гонг Лу), 
бубны (Лингу), китайские колокольчики. 
Для этого в сельских образовательных 
учреждениях дети с помощью педагога при 
подготовке к празднику могут создавать ин-
струменты из подручного материала – же-
стяных крышек, деревянных брусков, бам-
буковых стеблей, деревянных палочек для 
еды и т. д.  

Перкуссионные детские оркестры могут 
исполнять различные ритмоформулы 
праздника, которые, как указывалось, от-
личаются по темпу, ритму и метру в испол-
нении. Например, ритмоформула праздни-
ка драконьих лодок отличается мерностью 
акцента и незатейливостью ритмического 
рисунка, так как во время такого праздника, 
на котором происходит соревнование ло-
док, на каждой из них обязательно должен 
быть музыкант-барабанщик, дающий уда-
рами барабана сигнал о том, каков должен 

быть темп движений гребцов.  
Перкуссионные оркестры могут акком-

панировать песне, исполняемой детьми на 
определенном празднике. В музыкальный 
репертуар для пения и аккомпанемента сле-
дует включать детские праздничные песни с 
четким ритмом, например «Новый год», 
композитор Фан Лань, «Цинъюаньсяо», 
композитор Чжан Сюру (для праздника фо-
нарей), «Цинъдуаньу», композитор Чэнь 
Пейцзя (для праздника драконьих лодок), 
«Воспевая родину», композитор Ван Синь 
(для праздника национального дня Китая).  

В процессе подготовки к исполнению 
перкуссии для праздников при неоднократ-
ном повторении детьми ритмоформул для 
аккомпанемента песне или танцу, а также в 
процессе только инструментального перкус-
сионного исполнения у них происходит 
формирование чувства темпа, метра и ритма, 
что в целом позволяет говорить и о развитии 
их музыкальных способностей [13; 14].  

Полученные дошкольниками на подго-
товительных к празднику музыкальных за-
нятиях навыки могут в процессе самого 
сельского праздника быть воспроизведены 
в совместных с родителями праздничных 
действах: игре на барабанах, танцах и ис-
полнении песен. Такие праздники могут 
проводиться не только селянами, но и быть 
организованными и в сельской школе, и в 
сельском детском саду. 

Освоение ритмических элементов ки-
тайского народного танца, пение китайских 
народных песен с ритмическим аккомпане-
ментом на ударных инструментах позволя-
ют констатировать, что сельские дети осва-
ивают элементы китайской народной музы-
кальной культуры, а подготовка к нацио-
нальному китайскому празднику сельских 
школьников с использованием перкуссии и 
при совмещении такого исполнения с пени-
ем и танцем способствует музыкально (так 
как детьми осваивается китайская музы-
кальная культура) ритмическому (так как у 
них формируется чувство ритма) развитию.  

В завершении следует отметить, что 
элементы подготовки к празднику, а имен-
но формирование навыка перкуссионного 
исполнительства, изучение детьми опреде-
ленных ритмоформул, изготовление ими 
самодельных музыкальных инструментов, 
были успешно осуществлены в детском са-
ду – начальной школе «Чижан Джунсинь» 
села Чишан провинции Шаньдун Китай-
ской Народной Республики. 
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АННОТАЦИЯ. Актуальной является проблема совершенствования и развития композиционного 
мышления у студентов колледжей, обучающихся по направлению «Дизайн». Это связано с тем, что 
для успешной реализации любого творческого замысла необходимо уметь передать композицию. 
Именно композиция является основой любого художественно-творческого произведения, дизай-
нерского проекта. Кроме того, важно выработать у учащихся универсальные компетенции, которые 
необходимы специалисту в любой сфере, к примеру коммуникативные навыки. Важно развивать 
самостоятельность, креативный подход. Создание композиции не содержит каких-либо готовых 
решений. Для того чтобы сформировать у студентов профессиональные компетенции по направле-
нию «Дизайн», важно в первую очередь сформировать у них композиционное мышление. В фор-
мировании композиционного мышления участвуют как эмпирические ощущения (кинестетические 
или проприорецептивные и экстерорецептивные, в частности зрительные), так и лексико-
семантические понятия (в форме слов и определений). 
Предполагается, что в процессе создания композиции произведения студенты должны проявлять 
самостоятельность и творческий подход, самостоятельно осуществлять поиск наиболее эффектив-
ных средств и методов, которые позволят раскрыть авторскую индивидуальность, выразить тон-
чайшие нюансы авторского замысла и творческого подхода. 
Универсальным способом, который позволит решить указанные проблемы комплексно, является ор-
ганизация коллективной художественной деятельности, направленной на формирование композици-
онного мышления у студентов. Начинать обучение необходимо с объяснительно-иллюстративного 
метода, в рамках которого учащиеся получают теоретические знания. Затем возможен переход к ре-
продуктивному методу, когда учащиеся выполняют работу по образцу. Затем следует задействовать 
метод проблемного изложения, эвристический метод. Это создает основу для перехода к исследова-
тельскому методу, в рамках которого доля самостоятельной работы максимальна. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Гончаров, М. Н. Формирование композиционного мышления у студентов 
колледжа в процессе коллективной художественной деятельности / М. Н. Гончаров. – Текст : непо-
средственный // Педагогическое образование в России. – 2023. – № 4. – С. 62–69. 
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FORMATION OF COMPOSITIONAL THINKING  
AMONG COLLEGE STUDENTS IN THE PROCESS  
OF COLLECTIVE ARTISTIC ACTIVITY 

KEYWORDS: compositional thinking; artistic skills; collective activity; active methods; creative approach 

ABSTRACT. The problem of improving and developing compositional thinking among college students 
studying in the direction of “Design” is relevant. This is due to the fact that for the successful implementa-
tion of any creative idea, it is necessary to be able to convey the composition. It is the composition that is 
the basis of any artistic and creative work, design project. In addition, it is important to develop in students 
universal competencies that are necessary for a specialist in any field, for example, communication skills. It 
is important to develop independence, a creative approach. Creation compositions do not contain any 
ready-made solutions. In order to form students’ professional competencies in the direction of “Design”, it 
is important, first of all, to form their compositional thinking. Both empirical sensations (kinesthetic or 
proprioceptive, and exteroceptive, in particular visual) and lexico-semantic concepts (in the form of words 
and definitions) participate in the formation of compositional thinking. 
It is assumed that in the process of creating a composition of a work, students must show independence 
and creativity, must independently search for the most effective means and methods that will reveal the 
author’s individuality, allow expressing the finest nuances of the author’s intention and creative approach. 
A universal way that will allow solving these problems in a complex way is the organization of collective artis-
tic activity aimed at the formation of compositional thinking among students. It is necessary to start training 
with an explanatory and illustrative method, in which students receive theoretical knowledge. Then, a transi-
tion to the reproductive method is possible, when students perform work according to the model. Then you 
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should use the method of problem presentation, the heuristic method. This creates the basis for the transition 
to the research method, within which the proportion of independent work is maximized. 

FOR CITATION: Goncharov, M. N. (2023). Formation of Compositional Thinking among College Students 
in the Process of Collective Artistic Activity. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 62–69. 

ведение. Актуальность темы. 
В современных условиях модерни-

зации системы образования немаловажная 
роль отводится повышению качества обра-
зования в целом, развитию профессиональ-
но ориентированного обучения, направлен-
ного на формирование у студентов профес-
сиональных компетенций. Необходимо 
сформировать компетентную личность, 
профессионала, который обладает не только 
необходимыми знаниями и навыками, но и 
готовностью к постоянному профессиональ-
ному росту, саморазвитию, к применению 
инновационных методов в своей работе, раз-
витой рефлексией. Немаловажную роль в 
решении этой проблемы играет формирова-
ние у обучающихся базовых знаний, навы-
ков и умений, которые лежат в основе любых 
видов художественной деятельности. Важно 
сформировать такой тип мышления, кото-
рый будет способствовать решению кон-
кретных прикладных задач, принятию про-
фессионально значимых решений [8]. 

В первую очередь речь идет о формиро-
вании у студентов композиционного мыш-
ления. Несмотря на то, что в настоящее 
время существует немало теоретических и 
методологических материалов, которые 
позволяют обучать студентов основам ком-
позиции, в рамках направления 54.02.01 
«Дизайн» (по отраслям) теоретико-
методологическая основа является недоста-
точно разработанной. Все еще отмечаются 
проблемы в сфере организации учебно-
воспитательного процесса, направленного на 
формирование целостного композиционного 
мышления, недостаточно разработаны ме-
тоды и средства формирования креативного 
подхода. Кроме того, ситуация усугубляется 
тем, что единый подход к формированию 
понятийной базы, терминологии все еще от-
сутствует, в связи с чем композиционные за-
кономерности художественных произведе-
ний не рассматриваются с единой позиции, 
что порождает ряд разногласий и противо-
речий среди педагогов.  

Не вызывает сомнения необходимость 
совершенствования и развития композици-
онного мышления студентов колледжей, 
поиск более эффективных методов и 
средств педагогического воздействия [3]. 
Базовые знания основ композиции должны 
быть сформированы именно в колледже, 
поскольку это первая профессиональная 
ступень образования. На основе знаний, 
полученных студентами в период обучения 
в колледже, в дальнейшем будут формиро-
ваться более углубленные знания и навыки. 

Однако именно эти базовые знания будут 
лежать в основе творческого и профессио-
нального мышления человека, станут осно-
вой его профессиональной компетентности.  

Кроме того, важно выработать у уча-
щихся универсальные компетенции, кото-
рые необходимы специалисту в любой сфе-
ре, к примеру коммуникативные навыки, 
умение планировать и соотносить свою дея-
тельность с учетом интересов других лиц, 
умение договариваться, согласовывать свои 
действия с другими людьми, умение рас-
пределять обязанности и т. д. Универсаль-
ным способом, который позволит решить 
указанные проблемы комплексно, является 
организация художественной деятельности, 
направленной на формирование компози-
ционного мышления у студентов.  

Существуют различные способы орга-
низации художественной деятельности. Од-
ним из эффективнейших методов является 
коллективная художественная деятель-
ность, поскольку она позволяет выработать 
у студентов не только профессиональные 
компетенции, но и универсальные (общие) 
компетенции, которые играют важную роль 
не только в профессиональной деятельно-
сти дизайнеров, но и во всех остальных ви-
дах деятельности. В процессе осуществле-
ния коллективной деятельности у студентов 
формируется умение работать в коллективе, 
умение распределять обязанности, плани-
ровать свои действия, согласовывать свои 
действия с действиями других участников 
проекта. В процессе совместной коллектив-
ной деятельности развиваются социально-
коммуникативные, личностные компетен-
ции [7].  

Цель – проанализировать возможности 
формирования композиционного мышления 
у студентов колледжа в процессе коллектив-
ной художественной деятельности. 

Основная часть. Ведущим фактором 
творческого становления и развития дизай-
нера, вне зависимости от направления, вы-
ступает профессиональная готовность к ра-
циональной передаче реалий окружающего 
мира, умение создавать и воспроизводить 
гармоничный художественный образ, уме-
ние оптимально и гармонично передавать 
цветовые сочетания, соотношения цветов и 
тонов. Это основа обучения, которая необ-
ходима всем учащимся, вне зависимости от 
того, в каком направлении и жанре они бу-
дут работать в дальнейшем. То есть изна-
чально студентов необходимо научить ос-
новам композиции, сформировать у них 
композиционное мышление.  

В 
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Начинать обучение именно с обучения 
основам композиции и с формирования 
композиционного мышления важно, по-
скольку именно композиция является той 
базой, которая необходима для создания 
любого произведения искусства. Учащимся 
необходимо привить понимание того, что 
как композиция является основой любого 
произведения, так и цвет является тем сред-
ством, которое позволяет передать эмоции, 
чувства и переживания [11].  

Композиция представляет собой струк-
турную основу художественного произведе-
ния. Именно через композицию достигается 
единство различных частей, функциониру-
ющих независимо друг от друга, она позво-
ляет объединить в единую целостную систе-
му различные фрагменты, части, предметы, 
фигуры художественного произведения. При 
помощи правильного распределения свето-
тени в соответствии с темой, сюжетом можно 
передать основную идею и замысел произве-
дения. При этом используются определен-
ные композиционные правила, приемы, 
средства выразительности [3]. 

Композиция лежит в основе различных 
форм искусства. Композиционные принци-
пы и законы реализуются повсеместно в 
различных видах искусства, к примеру в ар-
хитектурных зданиях, в живописи, в танцах, 
в музыкальном искусстве, в литературе и 
фольклоре. Человек, который знает основ-
ные композиционные принципы и законы, 
в значительной мере способен к пониманию 
и углубленному анализу различных худо-
жественных произведений. Это те основы, 
которые позволяют студентам в дальней-
шем решать различные профессиональные 
задачи, проявлять творческий подход.  

Именно за счет композиции происхо-
дит организация различных компонентов 
художественного замысла, что позволяет в 
полной мере реализовать художественную 
форму любого произведения. Композиция 
является основой для формирования еди-
ного и целостного образа художественного 
произведения, с ее помощью происходит 
соподчинение различных элементов и де-
талей, она позволяет передать основную 
идею, основной замысел, заложенный в 
произведении. В процессе освоения компо-
зиции происходит не только развитие твор-
ческих навыков. Освоение композиции спо-
собствует также формированию у студентов 
ряда личностных и психических качеств, 
знаний и навыков. Процесс формирования 
композиционного мышления сопровожда-
ется формированием у студентов таких ка-
честв, как воображение, фантазия.  

Основное назначение композиции со-
стоит в том, что она позволяет создать пол-
ноценный художественный образ дизай-

нерского проекта, художественного произ-
ведения. Соблюдение композиционных 
принципов позволяет сделать произведение 
более выразительным и запоминающимся, 
они надолго откладываются в памяти, и это 
происходит в первую очередь благодаря то-
му, что они имеют правильно выстроенную 
композицию. Умения грамотно применять 
различные средства, подобрать именно те 
средства и методы, которые позволят мак-
симально полно передать творческий замы-
сел художника, – все это лежит в основе 
композиционного мышления.  

Предполагается, что в процессе созда-
ния композиции произведения студенты 
должны проявлять самостоятельность и 
творческий подход, самостоятельно осу-
ществлять поиск наиболее эффективных 
средств и методов, которые позволят рас-
крыть авторскую индивидуальность, позво-
лят выразить тончайшие нюансы авторско-
го замысла и творческого подхода. Даль-
нейший ход подготовки по формированию 
композиционного мышления у студентов 
должен идти по типу более углубленного 
изучения композиции. Также необходимо 
постоянно расширять имеющиеся знания 
студентов. Все это развивается в процессе 
выполнения практических работ, упражне-
ний, направленных на закрепление базовых 
навыков [11].  

Под композиционным мышлением в 
первую очередь понимается такой тип 
мышления, при котором студент способен к 
восприятию и дальнейшему воспроизведе-
нию особенностей изобразительной плос-
кости, применяя при этом наиболее рацио-
нальные и эффективные средства и методы 
воссоздания авторского замысла произве-
дения. Предпосылкой для формирования 
композиционного мышления являются 
развитые кинестетические, проприоцеп-
тивные и экстероцептивные ощущения, а 
также зрительное восприятие, сформиро-
ванность лексико-семантических понятий.  

Кинестетические ощущения – это ощу-
щения пространства, положения собствен-
ного тела, производимых движений и мы-
шечных усилий. Эти ощущения лежат в ос-
нове пространственной ориентировки, яв-
ляются основой эргономики, которая очень 
важна не только в деятельности дизайнера, 
но и в любой другой профессиональной дея-
тельности (позволяет максимально эффек-
тивно организовать рабочее пространство, 
минимизировать усилия по достижению це-
ли и решению поставленной задачи). Имен-
но эти ощущения позволяют выбрать опти-
мальные средства и пути решения отдельно-
го дизайнерского проекта, максимально 
точно передать творческий замысел. 

Проприоцептивные ощущения связаны 
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с обработкой проприоцептивной информа-
ции (информации о движениях, о положе-
нии тела, отдельных объектов по отноше-
нию друг к другу, к единому целому, к фо-
ну). Эти ощущения позволяют определен-
ным образом обрабатывать информацию, 
интерпретировать ее, передавать, воплощая 
в творческом замысле. Эти ощущения обес-
печивают способность к планированию, 
контролю, принимают участие в формиро-
вании самого творческого замысла.  

Экстероцептивные ощущения – это 
ощущения, которые связаны с тактильны-
ми, кожными и другими ощущениями, с 
чувствительностью в целом. Они во многом 
оказывают влияние на формирование ко-
нечных представлений об объекте, позво-
ляют передать его детали, выделить от-
дельные аспекты.  

Зрительное восприятие – это способ-
ность к распознаванию и различению зри-
тельных стимулов, а также их интерпрета-
ции со ссылкой на предыдущий опыт. От 
зрительного опыта, от тех образов, которые 
воспринимал человек, во многом зависит 
способность генерировать идеи, создавать 
новые образы или преобразовывать уже 
имеющиеся, воплощать их в творческих 
проектах.  

От сформированности лексико-
семантических понятий зависит то, 
насколько человек владеет терминологиче-
ской базой, насколько он умеет оперировать 
необходимыми понятиями, определениями 
в той или иной сфере. От этого зависят воз-
можность выстраивания коммуникации, 
профессионального общения, а также даль-
нейший рост и развитие человека, его ста-
новление как профессионала.  

Студенты должны генерировать новые 
идеи и образы, а также должны преобразо-
вывать уже имеющиеся в памяти образы, 
модернизировать их, адаптировать под те-
кущую ситуацию, текущие запросы и ожи-
дания общества. При формировании новых 
образов или преобразовании имеющихся 
образов неизбежно задействуется вообра-
жение, которое представляет собой отдель-
ный психический процесс, в ходе которого 
происходят слияние и преобразование об-
разов памяти, формируются различные 
представления [3]. 

В основе развития композиционного 
мышления и композиционного видения 
лежит ряд характеристик, таких как це-
лостное восприятие, творческое воображе-
ние, эмоциональная и зрительная память. 
Все эти компоненты существуют не по от-
дельности, они тесно взаимосвязаны и под-
лежат развитию в процессе специально ор-
ганизованной педагогической деятельности 
[2]. Важно уметь применять композицион-

ные навыки и умения на всех этапах про-
ектной деятельности – начиная от реализа-
ции творческого замысла и заканчивая ито-
говым оформлением, представлением и ви-
зуализацией конечного продукта [6]. 

Работа по формированию композици-
онного мышления – это длительный систе-
матический процесс, который можно пред-
ставить в виде методики («Методика фор-
мирования композиционного мышления у 
обучающихся колледжа»). Рассмотрим эту 
методику подробнее. 

На первом этапе реализации методики 
необходимо научить студентов умению вы-
делять композиционную доминанту (услов-
ный центр). Особенно важно это при пере-
даче изображения с натуры. Решая сюжет-
ную композицию, необходимо подходить к 
вопросу с пониманием того, что именно 
композиционный центр выступает в каче-
стве ведущего фактора, позволяющего со-
здать целостное произведение.  

На втором этапе реализации методики 
важно сформировать умение целостно вос-
принимать группу предметов, объединен-
ных в единый композиционный замысел. 
Важно уметь четко передать геометриче-
скую форму объекта, а для этого необходи-
мо уметь правильно воспринимать и оцени-
вать всю группу объектов как единое целое. 
На этом этапе могут использоваться упраж-
нения на восприятие объектов различной 
формы, величины, цвета. Элементами ком-
позиции можно выбирать квадраты, прямо-
угольники, линии, круг. Эти элементы по 
очереди можно делать смысловым, кон-
структивным центром композиции. Центр, 
фокус композиции, ее главный элемент 
может быть и на ближнем плане, и на даль-
нем, может оказаться на периферии или в 
середине – это не важно, главное, что вто-
ростепенные элементы подводят взгляд к 
кульминации композиции. Это упражнение 
может выполняться в технике коллажа 
(цветная бумага, вырезки из газет и журна-
лов) или на компьютере. Можно использо-
вать серию упражнений на восприятие объ-
ектов в динамике, на восприятие контра-
стов, асимметрии и симметрии. Постепенно 
можно усложнять упражнения, вплоть до 
способности воспринимать и воспроизво-
дить определенный ритм [10].  

На третьем этапе реализации методики 
важно научить обучающихся умению ана-
лизировать объекты и явления окружающе-
го мира, умению правильно компоновать 
образы, объединять их в единую компози-
цию, передавать художественный замысел. 
Такая работа ведется последовательно: 

1) поиск темы произведения; 
2) определение идеи; 
3) выбор сюжета; 
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4) подбор формата, размера и техники 
исполнения; 

5) создание структуры будущего произ-
ведения (часто для этого рисуется форэскиз); 

6) проработка пластики и расположе-
ния фигур; 

7) определение изобразительного язы-
ка и стилизации; 

8) доработка равновесия тональных и 
цветовых пятен в картине, ритм элементов; 

9) усиление смыслового и композици-
онного центров; 

10) проработка деталей и т. д. 
Именно на этом этапе необходимо 

научить учащихся умению решать при-
кладные учебно-творческие задачи (пла-
стически организовывать изобразительный 
материал, интерпретировать материал в 
своем композиционном материале, подчи-
няя его определенному художественному 
произведению, ориентируясь при этом на 
правила и законы композиции). Немало-
важная роль отводится умению объединять 
части композиции в единое целое [2]. При 
этом в процессе работы необходимо ис-
пользовать различные средства вырази-
тельности [15]. 

В процессе обучения рекомендуется ис-
пользовать метод проблемных ситуаций, в 
рамках которого учащиеся получат навыки 
решения различных прикладных задач. 
При этом в основе лежат определенная 
проблема, противоречие. Проблемное обу-
чение позволяет учащимся активизировать 
собственные ресурсы, задействовать раз-
личные знания и навыки. Видя проблем-
ную ситуацию, учащиеся учатся выдвигать 
гипотезу, вырабатывать определенный ал-
горитм решения проблемы. При этом уча-
щийся учится самостоятельно планировать 
свою деятельность. Сначала он ставит себе 
цель, прописывает примерные ожидаемые 
результаты. Затем он разбивает эту цель на 
конкретные задачи, которые необходимо 
решить для достижения поставленной цели. 
Это развивает самостоятельность, инициа-
тивность, творческий подход, формирует 
нестандартное мышление, умение правиль-
но ставить цели, задачи, планировать свою 
работу, предполагать ожидаемые результа-
ты, при необходимости – применять аль-
тернативные варианты организации дея-
тельности [14]. В решении конкретных 
учебных задач перспективным является ме-
тод проектов, в рамках которого работа мо-
жет вестись как индивидуально, так и в 
группе [5].  

Рассмотрим самые значимые методы в 
формировании композиционного мышле-
ния, которые могут применяться на любом 
этапе реализации представленной методи-
ки. Могут применяться как активные и ин-

терактивные, так и пассивные методы. Из 
активных методов предпочтительнее ис-
пользовать такие методы и приемы, как ди-
дактические игры, анализ конкретных си-
туаций, решение проблемных задач, обуче-
ние по алгоритму, мозговая атака, внекон-
текстные операции с понятиями и др. Из 
интерактивных методов хорошо себя заре-
комендовали такие методы и приемы, как 
мозговой штурм, кластеры, пазлы, круглый 
стол, дискуссии, дебаты, деловые игры, ак-
вариум и другие [9]. Методы можно по-
разному комбинировать между собой. Важ-
но сделать учебный процесс ориентирован-
ным на тесное взаимодействие, сотрудниче-
ство между педагогом и обучающимися, 
между самими обучающимися [13]. В насто-
ящее время широко применяют такие при-
емы активного обучения, как диалоговое 
окно, диалогические лекции, диспуты, се-
минары, система вопросов и ответов. При 
проверке знаний также используется не-
стандартный подход: проекты, викторины, 
специально разработанная система тести-
рования [5].  

Преимущество активных методов со-
стоит в том, что они повышают уровень са-
мостоятельности, инициативности обучаю-
щихся, побуждают их к активному мысли-
тельному процессу и постоянному творче-
скому поиску [15]. Активное обучение таким 
образом активизирует мыслительные про-
цессы, учащиеся приобретают способность 
к решению широкого круга проблем и 
учебных задач [1]. В рамках коллективного 
обучения хорошо зарекомендовала себя си-
стема, разработанная в СССР в 1965 году 
двумя выдающимися педагогами, дидакта-
ми Исааком Яковлевичем Лернером и Ми-
хаилом Николаевичем Скаткиным [4]. И по 
сей день эта система признается одной из 
самых продуктивных. Классификация ме-
тодов обучения основывается на характере 
деятельности обучаемых:  

1. Объяснительно-иллюстративный ме-
тод. 

2. Репродуктивный метод. 
3. Метод проблемного изложения. 
4. Частично-поисковый (он же эври-

стический) метод. 
5. Исследовательский метод.  
Каждый последующий метод является 

более сложным, так как подразумевает бо-
лее высокую степень самостоятельности 
обучающихся. Как правило, обучение начи-
нается с объяснительно-иллюстративного и 
репродуктивного методов, которые отно-
сятся к группе репродуктивных методов. От 
учащихся на этом этапе не требуется каких-
либо знаний, умений. Они не создают ниче-
го нового, а лишь осваивают уже имеющий-
ся практический опыт, создают объекты по 
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образцу (воспроизводят накопленный 
опыт). На этом этапе обучение проводится 
для всей группы. Студентам дают опреде-
ленные теоретические знания, которые в 
дальнейшем понадобятся им для реализа-
ции практических проектов, для воплоще-
ния творческих замыслов.  

Затем появляется возможность перехо-
да к более сложным методам (к методу про-
блемного изложения, частично-поисковому 
и исследовательскому методу). На данном 
этапе, как правило, весь коллектив учащих-
ся разбивается на группы, каждая из кото-
рых будет реализовывать свой проект. От 
учащихся требуется решение какой-либо 
практической задачи, проблемы (например, 
выбор центра композиции, выбор второсте-
пенных объектов, разработка конкретного 
творческого замысла). В широком смысле 
под проблемой подразумевают определен-
ную ситуацию, требующую практического 
решения, детального изучения. В основе, 
как правило, лежит конкретная прикладная 
задача, противоречие. После того, как уча-
щиеся научились решать прикладные зада-
чи, можно переходить к эвристическому 
(частично-поисковому методу), в основе ко-
торого лежат исследовательская, творче-
ская деятельность, осознанный поиск но-
вых, нестандартных подходов к решению 
практических задач. Как правило, на этом 
этапе учащиеся решают инновационные за-
дачи под руководством педагога, их дея-
тельность регулируется и организовывается 
педагогом [8]. 

На этом этапе студенты учатся четко 
формулировать проблему, определять цель 
и задачи исследования, выделять основные 
характеристики объекта, планировать свою 
деятельность, подбирать оптимальные 
средства и методы решения конкретных 
прикладных задач, представлять и оформ-
лять результаты своей деятельности, пре-
зентовать их [12]. Как правило, конечный 
продукт, который является результатом ре-
ализации всего проекта, каждая из групп 
представляет на итоговом занятии перед 
всем коллективом [9]. 

Заключение. При обучении студентов 
художественного профиля огромная зна-
чимость придается формированию компо-

зиционного мышления. Именно от сфор-
мированности композиционного мышле-
ния во многом зависит возможность реали-
зации творческого замысла, создания худо-
жественного объекта. Для формирования 
композиционного мышления целесообраз-
но задействовать коллективные формы ра-
боты. Это позволяет решить и ряд других 
дополнительных задач (социализация, раз-
витие коммуникативных навыков, умение 
договариваться, действовать в коллективе, 
согласовывать свои действия с другими 
людьми). Предпочтение следует отдавать 
активным и интерактивным методам.  

Для того чтобы сформировать у обуча-
ющихся по направлению «Дизайн» необхо-
димый уровень профессиональной компе-
тентности, важно в первую очередь сфор-
мировать у них композиционное мышле-
ние. Под композиционным мышлением в 
первую очередь понимается такой тип 
мышления, при котором студент способен к 
восприятию и дальнейшему воспроизведе-
нию особенностей изобразительной плос-
кости, применяя при этом наиболее рацио-
нальные и эффективные средства и методы 
воссоздания авторского замысла произве-
дения. Предпосылкой для формирования 
композиционного мышления являются 
развитые кинестетические, проприоцеп-
тивные и экстероцептивные ощущения, а 
также зрительное восприятие, сформиро-
ванность лексико-семантических понятий. 

В работе были рассмотрены различные 
методы обучения. Показано, что наиболее 
эффективными являются активные методы 
обучения. Именно они должны быть осно-
вой обучения. Представлена методика фор-
мирования композиционного мышления у 
обучающихся колледжа. Показано, что в 
рамках коллективного обучения хорошо за-
рекомендовала себя система, заключающа-
яся в последовательном переходе от про-
стых методов к более сложным. При этом 
целесообразно применять следующий по-
рядок: объяснительно-иллюстративный ме-
тод; репродуктивный метод; метод про-
блемного изложения; частично-поисковый 
(он же эвристический) метод; исследова-
тельский метод. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА CASE-STUDY  
В КУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессионально ориентированное обучение; деятельностно-
ориентированный подход; метод case-study; английский язык; методика преподавания английского 
языка; методика английского языка в вузе; студенты; интерактивные методы обучения; лингвисты-
переводчики; иноязычная компетентность; профессиональная компетентность; коммуникативная 
компетентность; кейс-метод; алгоритмы работы; работа над кейсами 

АННОТАЦИЯ. Центральное место в статье занимает описание опыта применения метода case-study 
в процессе профессиональной подготовки лингвистов-переводчиков. Разработка методики обучения 
лингвистов-переводчиков профессионально ориентированному иностранному языку на основе со-
временных интерактивных методов является актуальной и связана с поиском эффективных совре-
менных методов и технологий, обусловлена потребностью общества в специалистах-лингвистах, об-
ладающих сформированными иноязычными и предметными навыками и умениями для осуществле-
ния профессиональной деятельности. Эти факторы определили цель исследования – разработать и 
апробировать методику обучения профессионально ориентированному иностранному языку в обще-
ственно-политической сфере на основе интерактивного метода case-study. В статье дается анализ пе-
дагогических понятий, актуальных для обучения лингвистов-переводчиков профессионально ориен-
тированному иностранному языку в данной предметной области: деятельностно-ориентированный 
подход и метод case-study. Раскрыт интегративный характер метода case-study, включающего элемен-
ты других интегративных методов. Среди интерактивных методов выделены следующие: метод обу-
чения, основанный на анализе содержания (“Content-based instruction” – CBI), метод обучения, осно-
ванный на решении задач, метод ролевой игры (“Roleplay”), метод интегрированного предметно-
языкового обучения (“Content and Language Integrated Learning – CLIL”). В статье подчеркивается из-
менение роли преподавателя при работе над кейсами: преподаватель выступает в роли модератора и 
консультанта, так как сами студенты активно участвуют в дискуссии по заданной проблеме, предла-
гают и обсуждают варианты решения кейса. Описываются профессиональные навыки и умения, ко-
торые формируются и развиваются на основе применения метода case-study: аналитические, навыки 
принятия решений, планирования времени, межличностного общения. Представлен опыт внедрения 
методики обучения профессионально ориентированному английскому языку в общественно-
политической сфере на основе данного метода, содержащий алгоритм работы студентов над кейсами, 
шкалу оценивания результатов обучения и анализ полученных результатов. 
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CASE-STUDY METHOD APPLYING IN THE COURSE  
OF PROFESSIONALLY ORIENTED ENGLISH  
IN SOCIO-POLITICAL SPHERE 
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tence; communicative competence; case method; work algorithms; work on cases 

ABSTRACT. The article is focused on the description of the Case-study method applying in the process of 
linguistics and translation students’ professional training. The development of a professional training of 
linguistics and translation students a professionally oriented foreign language based on modern interactive 
methods is an urgent task of foreign language teaching at university, which is conditioned by the society’s 
need for linguists with well-developed foreign language and subject skills and abilities foe professional ac-
tivities. The specified task determines the purpose of the study that is develop and test a methodology for 
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teaching a professionally oriented foreign language based on the interactive method. The article provides 
an analysis of pedagogical concepts that are relevant for teaching linguistics students a professionally ori-
ented foreign language on socio-political sphere: an activity-oriented approach and Case-study method, es-
sential characteristics of the concepts such as “professional-oriented foreign language” and “linguistics and 
translation students’ professional activity” are given. The integrative nature of the Case-study method is 
revealed, including elements of other integrative methods. Among the interactive methods the following are 
distinguished: Content-based instruction, Problem-based instruction, Content and Language Integrated 
Learning, Role play. The article emphasizes teachers’ role changing during the work on cases. The teacher 
acts as a moderator and consultant, and students actively participate in the discussion on a given problem, 
offer and share the ideas about possible solution of the case. The professional skills and abilities that are 
formed and developed on the basis of the Case-study method are described. They are analytical skills, deci-
sion-making, time planning and interpersonal communication. The experience of implementation of the 
methodology for teaching professionally oriented English in the socio-political sphere based on this method 
and containing an algorithm of students work on cases, a scale for evaluating learning outcomes and analy-
sis of the results is presented. The conclusion about the effectiveness of the Case-study implementation in 
the process of teaching professionally oriented English to linguistics students in the socio-political sphere 
is made. 
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Professionally Oriented English in Socio-Political Sphere. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, 
pp. 70–75. 

ызовы глобальной экономики и из-
меняющиеся условия функциониро-

вания международных отношений застав-
ляют по-новому взглянуть на профессию 
лингвиста-переводчика и на важность фор-
мирования у него профессиональной компе-
тенции в общественно-политической сфере. 

В Федеральном законе № 237-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»1, ФГОС ВО2 и Образовательном 
стандарте Уральского федерального уни-
верситета 3  подчеркивается необходимость 
развития профессиональных компетенций, 
связанных с деятельностью в поликультур-
ном обществе, в частности владение ино-
странным языком на уровне, позволяющем 
осуществлять эффективную межкультур-
ную коммуникацию.  

По мнению Н. Д. Гальсковой, обучение 
профессионально ориентированному языку 
включает в себя «сферы коммуникативной 
деятельности, темы и ситуации, речевые 
материалы, учитывающие профессиональ-
ную направленность студентов; языковой 
материал, систему знаний национально-
культурных особенностей и реалий страны 
изучаемого языка» [2, с. 17]. 

Ориентация обучения иностранному 
языку на профессиональное общение ставит 
перед учеными-методистами новые задачи. 
Требуется «пересмотр соответствующего 
содержания обучения иностранному языку, 

 
1 Федеральный закон № 237-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14
0174/ (дата обращения: 21.03.2022). 

2 Федеральный государственный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО 3++) по направлениям бака-
лавриата «Лингвистика». URL: https://fgosvo.ru/ 
fgosvo/index/24/95 (дата обращения: 21.03.2022). 

3 Приказ о вводе в действие Образовательного стан-
дарта УрФУ для разработки и реализации программ ба-
калавриата в области образования. Гуманитарные 
науки. URL: https://urfu.ru/sveden/edustandarts/ (дата 
обращения: 21.03.2022). 

в которое, помимо лингвистических состав-
ляющих, стали включать и экстралингви-
стические компоненты: сфера общения, 
представляющая собой экстралингвистиче-
ский фон, влияющий на речевое поведение 
и выбор языковых средств, а также ситуа-
ции общения, которые указывают на кон-
кретные стереотипные условия взаимодей-
ствия партнеров» [1, с. 7].  

Иностранный язык при таком обучении 
становится инструментом получения новых 
знаний в процессе обучения и средством 
будущей профессиональной коммуникации. 
Л. Н. Голуб, С. А. Медведева отмечают, что 
одной из ключевых задач обучения профес-
сиональному иноязычному общению явля-
ется формирование умения «ориентиро-
ваться в речевых ситуациях, сопровождаю-
щих рабочие моменты» [3, с. 119]. Содержа-
ние обучения должно отвечать потребно-
стям обучающихся в иностранном языке, 
необходимом в речевых профессиональных 
ситуациях [4; 5]. 

В контексте нашего исследования под 
«профессионально ориентированным ино-
странным языком» мы понимаем совокуп-
ность всех языковых средств, используемых 
для коммуникации в профессиональной 
сфере. Для профессионально ориентиро-
ванного языка характерны следующие чер-
ты: использование специальных лексиче-
ских единиц, имеющих определенное зна-
чение в данной сфере, точность и недву-
смысленность; отличие значения слова в 
профессиональном контексте от общеупо-
требимого значения и др. 

Профессиональная деятельность линг-
виста-переводчика непосредственно связа-
на с общественно-политической сферой. 
В круг профессиональных обязанностей 
лингвиста-переводчика входят проведение 
международных мероприятий и их лингви-
стическое сопровождение, составление 

В 
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официальных документов политической 
сферы в соответствии с государственными и 
международными нормами, следование ре-
гламенту проведения политических и меж-
дународных мероприятий, соблюдение 
норм этикета. 

Результатом профессионально ориенти-
рованного обучения иностранному языку в 
общественно-политической сфере является 
сформированная иноязычная профессио-
нальная коммуникативная компетентность 
лингвиста-переводчика (ИПКК). Под ИПКК 
мы понимаем комплекс профессионально 
значимых, ключевых компетенций студен-
тов-лингвистов: языковой, коммуникатив-
ной, предметной, переводческой, необходи-
мых им для выполнения профессиональных 
задач в общественно-политической сфере. 

В основе обучения лингвистов-
переводчиков профессионально ориентиро-
ванному иностранному языку в обществен-
но-политической сфере лежит деятель-
ностно-ориентированный подход, наибо-
лее актуальный для нашего исследования. 

Данный подход позволяет учесть все ха-
рактеристики студента как субъекта будущей 
профессиональной деятельности. В процессе 
деятельностно-ориентированного обучения 
используются методы, направленные на ре-
шение конкретных профессиональных про-
блем, задач и ситуаций, что позволяет сфор-
мировать конкретные практические навыки 
и умения.  

Деятельностно-ориентированный под-
ход берет свое начало из немецкой профес-
сиональной педагогики, где он противопо-
ставляется конструктивистскому подходу в 
обучении, направленному исключительно на 
получение готовых знаний. Деятельностно-
ориентированный подход ориентирован на 
понимание, запоминание и активное приме-
нение полученных знаний, умений и навы-
ков. Л. И. Корнеева, А. Шельтен противопо-
ставляют алгоритм действий в процессе дея-
тельностного обучения («обучение – непо-
средственное действие») замедленному ал-
горитму обучения при конструктивистском 
подходе («обучение – приобретение зна-
ний – дальнейшее изменение»), что опреде-
ляет актуальность использования деятель-
ностно-ориентированного подхода в процес-
се профессионального обучения – возмож-
ность адаптации под изменения требований 
рынка труда [6].  

Обучение, основанное на деятельност-
но-ориентированном подходе, ориентиро-
вано на создание реального продукта (про-
екта) совместно с другими студентами или 
преподавателем и строится согласно опыту 
и интересам обучающихся [9].  

Важными характеристиками деятель-
ностно-ориентированного подхода, по мне-

нию А. В. Хуторского, являются: репродук-
тивный способ усвоения учебного материа-
ла, знания, добытые самостоятельно, и зна-
ния, побудившие к созданию собственного 
продукта [8].  

Деятельностно-ориентированный под-
ход предполагает обучение профессиональ-
но ориентированному иностранному языку 
на основе интерактивных методов. Для раз-
работки нашей методики мы выбрали ме-
тод case-study. 

Среди интерактивных методов мы вы-
деляем следующие: метод обучения, осно-
ванный на анализе содержания (“Content-
based instruction” – CBI), метод обучения, 
основанный на решении задач, метод роле-
вой игры (“Roleplay”), метод интегрирован-
ного предметно-языкового обучения (“Con-
tent and Language Integrated Learning – 
CLIL”), метод case-study. 

Следует отметить, что элементы всех пе-
речисленных интерактивных методов обуче-
ния интегрированы в метод case-study. Так, 
например, работа с аутентичными текстами 
(обучение, основанное на анализе текста), 
работа с проблемной ситуацией (обучение, 
основанное на решении задач), рассмотре-
ние ситуации с позиции участника (метод 
ролевой игры), обращение к узкоспециали-
зированной литературе и подготовка мате-
риалов для защиты своей позиции (интегри-
рованное предметно-языковое обучение). 
Таким образом, метод case-study является в 
нашем исследовании базовым и ключевым в 
обучении лингвистов-переводчиков профес-
сионально ориентированному иностранному 
языку в общественно-политической сфере, 
так как имеет интегративный характер. 

По мнению Л. А. Мауфетт-Линдерс, 
Д. Эрскин и М. Р. Линдерс, «кейс – это опи-
сание реальной ситуации, обычно требую-
щей решения, предполагающей возмож-
ность решения той или иной проблемы, с ко-
торой сталкиваются сотрудники организа-
ции» [13, с. 2]. Цель применения метода за-
ключается в том, чтобы «соединить знания и 
их применение; получить возможность дей-
ствовать, основываясь на знании» [14].  

Данный метод позволяет развивать 
следующие важные для профессиональной 
деятельности навыки и умения: навык уст-
ной и письменной коммуникации, умение 
анализировать информацию и принимать 
решение, навык планирования времени, 
навык межличностного общения. Более то-
го, как утверждает Л. Е. Линн, «если в тече-
ние учебного цикла такой подход применя-
ется неоднократно, то у студентов выраба-
тывается устойчивый навык решения прак-
тических задач» [12, c. 43].  

Несомненным преимуществом приме-
нения метода Case-study в обучении про-
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фессионально ориентированному ино-
странному языку является возможность об-
суждения разных точек зрения на конкрет-
ную проблему, рассмотрение исследова-
тельских методов и техник анализа ситуа-
ции, что крайне важно для междисципли-
нарных исследований [11]. 

Обучение на основе метода case-study 
позволяет студентам обучаться в процессе 
активной мыслительной и речевой дея-
тельности, а повторяющаяся возможность 
погружения в кейс, его анализ и решение 
множества задач в различных контекстах 
помогают быть подготовленными к реаль-
ным рабочим условиям.  

Метод case-study позволяет развивать 
коммуникативные навыки через презента-
ции, групповую работу, навыки критическо-
го, аналитического мышления, навыки ре-
шения проблем, что необходимо для вы-
полнения профессиональных задач.  

Написание учебного кейса имеет ряд 
особенностей. Как отмечает А. Гесс, глав-
ным элементом кейса является постановка 
проблемы. «Кейс должен быть направлен 
на решение проблемы (“solution-oriented 
case”) и содержать проблемный вопрос 
(“problem-oriented case”)» [12, с. 116]. Про-
фессиональная проблема, обозначенная в 
кейсе, должна быть направлена на выявле-
ние причинно-следственных связей рас-
сматриваемых явлений, привлекать теоре-
тические знания предметной области для 
решения [15]. Кроме того, каждый кейс 
необходимо обеспечить наглядными мате-
риалами и статистическими данными, а 
также описать главные действующие лица. 
Текст кейса сопровождается ссылками на 
литературу и источники предметной обла-
сти, раскрывающими проблему кейса. 

Работа над кейсом предполагает изме-
нение роли преподавателя – он становится 
помощником, который направляет дискус-
сию с помощью проблемных вопросов [10].  

В процессе исследования нами был 
разработан алгоритм работы студентов над 
кейсами в общественно-политической сфе-
ре. Апробация алгоритма проводилась со 
студентами-лингвистами Уральского феде-
рального университета в рамках курса 
«Практикум по переводу общественно-
политических текстов».  

Студентам был предложен кейс, для 
решения которого необходимо проработать 
материал, представленный в письменных 
источниках, видео и аудиофайлах на ино-
странном языке. Для каждого кейса предла-
галось 2–3 письменных источника (тексты 
официальных сайтов, статьи, учебные посо-
бия) и 2–3 видео и аудиофайла.  

Работа над каждым кейсом начиналась 
с раздела «Чтение», в рамках которого сту-

дентам были предложены аутентичные тек-
сты общественно-политической сферы, свя-
занные с темой кейса. Перед началом пере-
вода предложенного текста студентам необ-
ходимо было выполнить предпереводче-
ский анализ: работа с используемыми в тек-
сте терминами сферы социологии, полито-
логии, международных отношений; опре-
деление темы и цели написания текста; 
изучение контекста, в котором происходит 
описываемое в тексте событие. В качестве 
дополнительных материалов к каждому 
тексту студентам предлагались словарь 
терминов, ссылки на дополнительные ма-
териалы по теме текста.  

Аудиторные занятия были разделены 
на 2 этапа: 

– представление студентами готового 
перевода текстов, постпереводческий ана-
лиз текста с объяснением трудностей, воз-
никших при переводе; 

- решение мини-кейса на основе пере-
веденного общественно-политического тек-
ста, содержащего конкретную проблемную 
ситуацию.  

Для организации самостоятельной ра-
боты и аудиторной работы над кейсом были 
использованы такие методы и технологии, 
как реверсивное обучение, метод CLIL при 
изучении материала предметной области. 

Следующим этапом работы над кейсом 
стали задания и упражнения на аудирова-
ние, содержащие значимую для решения 
кейса информацию. Задача таких упражне-
ний – развитие навыков восприятия текста 
на слух, анализа услышанного текста обще-
ственно-политической сферы. Студентам 
были предложены записи выступлений по-
литиков и официальных представителей. 
Работа над видео осуществлялась студента-
ми самостоятельно и в аудитории. Студенты 
самостоятельно прорабатывали текст ви-
деофрагмента, изучали дополнительные 
ссылки на материалы. Аудиторная работа 
представляла собой прослушивание ви-
деофрагмента, представление его перевода, 
обсуждение наиболее трудных моментов 
для перевода и отработку лексики.  

На данном этапе работы над кейсом 
нами были использованы следующие мето-
ды и технологии обучения: метод CLIL при 
работе над специальной лексикой и про-
фессиональным контекстом, технология ре-
версивного обучения при работе над аудио- 
и видеофрагментами. 

Третий шаг работы над кейсом – обсуж-
дение вариантов решения проблемы, содер-
жащейся в кейсе. Задачей этого этапа явля-
лось развитие навыков говорения при об-
суждении тем общественно-политической 
сферы, развитие навыков групповой работы 
и навыков решения задач. 
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Студенты были поделены на группы, 
задача которых – решить определенную 
проблему, описываемую в кейсе. Так, сту-
денты, опираясь на изученный материал в 
разделах «Чтение» и «Аудирование», пред-
лагали решение поставленной в тексте кей-
са проблемы. Исходя из условий кейса, сту-
денты представляли различные партии, 
комитеты или министерства и обсуждали 
варианты решения проблемы с позиции 
представляемого политического института. 
Организация работы осуществлялась с по-
мощью интернет-платформ (Microsoft teams) 
и мессенджеров. В рамках аудиторных заня-
тий «разыгрывалась» реальная политиче-
ская ситуация, например сессия Парламента, 
предвыборные дебаты, «Час вопросов пре-
мьер-министру» и т. д., на которых студенты 
являлись представителями политических 
институтов и обсуждали предложенные ва-
рианты решения проблемы.  

На данном этапе нами были использо-
ваны такие интерактивные методы, как ро-
левая игра, CLIL, технология реверсивного 

обучения.  
Таким образом, работа над каждым 

кейсом в рамках курса «Практикум по пере-
воду общественно-политических текстов» 
была направлена на развитие ИПКК сту-
дентов-лингвистов в общественно-
политической сфере.  

Оценка результатов работы студентов 
осуществлялась в соответствии с оценива-
нием уровня сформированности следующих 
компетенций ИПКК: лингвистической, 
коммуникативной, предметной и перевод-
ческой. По каждой из компетенций нами 
были разработаны критерии оценки по  
5-балльной шкале. Выбранные критерии 
отражали основные навыки и умения сту-
дентов по каждой компетенции ИПКК.  

Сравнение результатов входного кон-
троля и итогового тестирования студентов-
лингвистов, изучающих профессионально 
ориентированный английский язык в обще-
ственно-политической сфере с применени-
ем метода case-study, отражено в таблице. 

Таблица 
Средние баллы студентов, полученные при работе над кейсами 

 
Лингвистическая 

компетенция 
Коммуникативная 

компетенция 
Предметная 
компетенция 

Переводческая 
компетенция 

Входной контроль 4,36 4,21 3,1 4,49 
Итоговое тестирова-
ние  

4,57 4,68 4,2 4,56 

Изменение в % 4,81 11,16 35,48 1,55 
 

Опыт обучения профессионально ори-
ентированному иностранному языку на ос-
нове метода case-study позволил нам прий-
ти к следующим выводам. Применение ме-
тода case-studу эффективно помогает фор-
мировать предметную компетенцию сту-
дентов-лингвистов путем изучения пред-
метного материала и использования полу-
ченных знаний на практике – подготовка 
решения проблемной ситуации и представ-
ление решения в группе. Также регулярное 
обсуждение текстов, аудио- и видеофрагмен-
тов предметной области, решений кейсов на 
иностранном языке в рамках аудиторных 

занятий позволило развить коммуникатив-
ную компетенцию студентов. Работа с аутен-
тичными текстами и перевод предложенных 
материалов повысили лингвистические и 
переводческие навыки студентов.  

Таким образом, применение метода 
case-study в обучении профессионально 
ориентированному английскому языку в 
общественно-политической сфере способ-
ствует развитию ключевых компетенций 
лингвистов-переводчиков, необходимых в 
их будущей профессиональной деятельно-
сти: лингвистической, предметной, комму-
никативной и переводческой. 
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АННОТАЦИЯ. В связи с переходом на демонстрационный экзамен студенту Уральского государ-
ственного лесотехнического университета необходимо показать способность применять экологиче-
ское право. Готов ли обучающийся в лесотехническом вузе демонстрировать знание экологического 
права в решении профессиональных задач? Цель исследования: изучение проблем формирования 
готовности студентов лесотехнического вуза к реализации экологического права и ответственности 
студентов лесотехнического вуза на основании полученных экологических знаний и понимания 
эколого-этических идей и концепций. Формирование готовности студентов лесотехнического вуза к 
реализации экологического права – это специально организованный процесс взаимодействия субъ-
ектов в вузе, направленный на развитие мотивационной, когнитивной, деятельностной и рефлек-
сивной составляющих готовности студентов и осуществляемый на основе определенных организа-
ционно-педагогических условий формирования профессиональной готовности студентов к реали-
зации экологического права. В исследовании применяются компетентностный подход. Сформули-
рована методология теоретического анализа научной литературы, нормативных и программно-
методических документов и материалов по вопросам эколого-правового образования. Результаты 
исследования: сформулированы требования, предъявляемые к выпускнику лесотехнического вуза, 
определяющие необходимость совершенствования профессиональной деятельности в сфере реали-
зации экологического права и демонстрации овладения им на государственном экзамене в Ураль-
ском государственном лесотехническом университете, могут быть достигнуты только в процессе 
проектирования и реализации в образовательном процессе курса «Экологическое право». 
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ABSTRACT. In connection with the transition to a demonstration exam, a student of the Ural State Forest-
ry Engineering University needs to show the ability to apply environmental law. Is a student at a forest en-
gineering university ready to demonstrate knowledge of environmental law in solving professional prob-
lems? The purpose of the study: to study the problems of forming the readiness of students of a forestry 
engineering university to implement the environmental law and responsibility of students of a forestry en-
gineering university based on the acquired environmental knowledge and understanding of environmental 
and ethical ideas and concepts. Formation of the readiness of students of a forestry engineering university 
for the implementation of environmental law is a specially organized process of interaction between sub-
jects in the university, aimed at developing the motivational, cognitive, activity and reflexive components 
of students’ readiness and carried out on the basis of certain organizational and pedagogical conditions for 
the formation of students’ professional readiness for the implementation of environmental law. The study 
uses a competency-based approach. The methodology of theoretical analysis of scientific literature, norma-
tive and program-methodical documents and materials on issues of environmental and legal education is 
formulated. Results of the study: the requirements for a graduate of a forestry engineering university are 
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formulated, which determine the need to improve professional activities in the field of implementing envi-
ronmental law and demonstrate mastery of it at the state exam at the Ural State Forestry Engineering Uni-
versity, can only be achieved in the process of designing and implementing the course “Environmental 
Law” in the educational process. 
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ведение. Изменение в 2021 году 
процедуры государственной аккре-

дитации определило обязательный харак-
тер наличия внутренней системы оценки 
качества образования (далее – ВСОКО). 
Утверждение аккредитационных показате-
лей по образовательным программам раз-
личного уровня образования (приказ Ми-
нистерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25 ноября 2021 
года № 1094 «Об утверждении аккредита-
ционных показателей по образовательным 
программам высшего образования», приказ 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 29 ноября 2021 года № 869 
«Об утверждении аккредитационных пока-
зателей по образовательным программам 
среднего профессионального образования») 
предопределило минимальный уровень 
требований к ВСОКО. Современные требо-
вания к высшему профессиональному обра-
зованию закреплены на государственном 
уровне профессиональным стандартом под-
готовки обучающегося, выражающим сте-
пень их соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществ-
ляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых ре-
зультатов образовательной программы 
определена в соответствии с п. 29 ст. 2 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Статьей 95 Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» определяются требования к не-
зависимой оценке качества образования.  

Необходимость обеспечения качества 
образовательной деятельности предусмот-
рена также федеральными государствен-
ными образовательными стандартами выс-
шего образования. Критерии и показатели 
качества образования установлены феде-
ральными нормативными актами (прика-
зом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 
№ 1547 «Об утверждении показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность») и локальными норма-
тивными актами университета. 

Специальность 35.02.01 «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство» предусматривает ор-
ганизацию технологических процессов вос-
производства, охраны, защиты и рациональ-
ного, многоцелевого, непрерывного, не ис-
тощительного использования лесов в учре-
ждениях и организациях лесного и лесопар-
кового хозяйства. Сюда входят виды профес-
сиональной деятельности выпускников, та-
кие как организация и проведение меропри-
ятий по воспроизводству лесов и лесоразве-
дению, организация и проведение меропри-
ятий по охране и защите лесов, организация 
использования лесов. Кроме того, проведе-
ние работ по лесоустройству и таксации. 

После окончания университета студен-
ты устраиваются в государственные и част-
ные учреждения и организации, занимаю-
щиеся работами по охране, защите, лесо-
устройству, лесоразведению лесов, изготов-
лением изделий из древесины (лесхозы, 
лесничества, администрации городов и по-
селков и др.). 

Специальность 35.02.12 «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» 
предусматривает организацию и обеспече-
ние работ по садово-парковому и ланд-
шафтному строительству объектов озелене-
ния. Курса «Экологическое право» не пред-
полагается. Студент должен быть готов вы-
являть обстоятельства зарождения угроз 
экологической безопасности и нарушения 
экологического права; демонстрировать 
умение планировать и осуществлять дея-
тельность по пресечению нарушений, раз-
рабатывать и проводить мероприятия по 
противодействию коррупции, легализации 
криминальных доходов; уверенно владеть 
навыками самостоятельной работы с нор-
мативными документами и судебными ре-
шениями; уверенно демонстрировать навы-
ки юридического анализа и практического 
применения норм российского экологиче-
ского права. 

В лесотехническом университете прово-
дится оценка качества образования с целью 
обеспечения гарантий качества образования 
и его соответствия запросам и ожиданиям 
потребителей образовательных услуг. Это 
позволяет исключить риски и угрозы при 
реализации образовательных программ и 
способствует обеспечению открытости и до-
ступности информации об образовательной 
деятельности университета. 

Психолого-педагогическая литература, 
раскрывающая проблемы совершенствова-

В 
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ния профессиональной деятельности, 
предметом своего исследования видит дея-
тельность (Е. Э. Воропаева, Н. В. Кузьмина, 
Ю. Н. Кулюткин, А. К. Маркова, М. В. Са-
ранцева, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков). 
Реже исследования посвящены вопросам 
совершенствования профессиональной го-
товности к применению экологического 
права в целях обеспечения экологической и 
национальной безопасности среди препода-
вателей высшей школы (А. Л. Бусыгина, 
Э. Ф. Зеер, Т. Е. Исаева, Л. А. Косолапова, 
Г. Е. Филатова) и педагогов системы допол-
нительного образования (Е. А. Александро-
ва, А. Г. Журомская, Л. М. Митрофанова, 
Т. А. Прищепа). 

Таким образом, в настоящее время ана-
лиз научных исследований в данной обла-
сти профессионального образования и 
практики обучения студентов свидетель-
ствует, что из-за нарушения алгоритма пре-
подавания юридических дисциплин изме-
нения в профессиональной деятельности у 
студентов лесотехнического вуза в связи с 
реализацией компетентностного подхода по 
готовности применения экологического 
права не произошли [5–8]. 

В настоящее время необходимо изуче-
ние предпосылок возникновения и проблем 
формирования экологического долга и от-
ветственности на основании полученных 
экологических знаний и понимания эколо-
го-этических идей и концепций. Процесс 
формирования экологической ответствен-
ности у студентов лесотехнического вуза 
может явиться условием готовности к реа-
лизации экологического права в своей про-
фессиональной деятельности. 

Исследуя проблему формирования го-
товности студентов вуза к совершенствова-
нию профессиональной деятельности, 
определим данное понятие как специально 
организованный процесс взаимодействия 
субъектов в образовательном учреждении, 
направленный на развитие мотивационной, 
когнитивной, деятельностной и рефлексив-
ной составляющих готовности студентов ву-
за и осуществляемый при определенных ор-
ганизационно-педагогических условиях [9]. 

В целом проблема формирования про-
фессиональной готовности обусловлена 
наличием следующих двух основных про-
тиворечий: 

1. Необходимостью повышения качества 
экологической подготовки личности студен-
та лесотехнического вуза и недостаточным 
признанием значимости данного направле-
ния подготовки в образовательной практике 
учебных заведений данного профиля. 

2. Признания экологической ответ-
ственности одним из значимых качеств об-
разованного человека и недостаточной раз-

работанностью проблемы формирования ее 
для приобретения профессиональной го-
товности применять экологическое право 
как на научно-теоретическом, так и на об-
разовательно-практическом уровне. 

Цели и задачи исследования. Цель 
исследования – изучить проблемы форми-
рования готовности студентов лесотехниче-
ского вуза к реализации экологического 
права и ответственности студентов лесотех-
нического вуза на основании полученных 
экологических знаний и понимания эколо-
го-этических идей и концепций. 

Задачи исследования: 
1. Определить требования к студентам 

лесотехнического вуза применять экологиче-
ское право как на научно-теоретическом, так 
и на образовательно-практическом уровне. 

2. Раскрыть сущность экологической 
ответственности как одного из значимых 
качеств образованного человека.  

Материалы и методы. Проверка ги-
потезы и решение поставленных задач про-
ходили с использованием следующих мето-
дов исследования: 

– теоретические: анализ научной лите-
ратуры, нормативных и программно-
методических документов и материалов по 
вопросам эколого-правового образования, 
прогнозирование, проектирование, моде-
лирование; 

– экспериментальные: педагогическое 
наблюдение, анкетирование, изучение пе-
дагогического опыта в вузе, опытно-
поисковая работа; констатирующий и фор-
мирующий эксперименты; методы матема-
тической статистики, количественного и ка-
чественного анализа, обработки и интегра-
ции данных – правовая и педагогическая 
статистика, обобщение и систематизация, 
графическое представление информации. 

В основу исследования положено ис-
ходное положение о том, что личность 
формируется под влиянием социальных и 
культурных факторов – концепция соци-
альной экологии (инвайронментализм), 
изучающая закономерности и формы взаи-
модействия человека и общества со средой 
обитания. Компетентностный подход, а 
именно положения о целостности педаго-
гического процесса и его обусловленности 
социальными и психологическими факто-
рами для разработки и применения метода 
моделирования, позволил сформировать 
структуру готовности обучающегося лесо-
технического вуза к реализации экологиче-
ского права.  

Аналитический обзор литературы. 
Внешним проявлением сложившихся мо-
ральных убеждений экологического харак-
тера, на наш взгляд, следует считать следу-
ющие позиции: перманентное и реальное 
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(выраженное в определенных действиях) 
стремление личности к постижению окру-
жающего мира во всей его полноте [17]; 
осознанное и действенное согласие на со-
блюдение экологических принципов, норм 
и правил [7]; практическое участие в созда-
нии сообщества людей, признающих фун-
даментальным приоритетом своей жизни 
гармонию отношения «Человек – Природа» 
[8]. В указанном контексте возрастает зна-
чимость воспитательной и образовательной 
деятельности как целенаправленного про-
цесса формирования экологически ориен-
тированной личности, в то же время обла-
дающей качествами, необходимыми обще-
ству для прогрессивного развития. Факти-
чески речь идет о формировании деонтоло-
гической доминанты экологического плана. 
Суть ее состоит в глубоком понимании че-
ловеком своего экологического долга, вы-
соком уровне ответственности за содержа-
ние и последствия своей деятельности в 
Природе [10; 11]. При этом фундаменталь-
ным вопросом является мотивация лично-
сти к экологически ориентированной дея-
тельности. Из этого следует, что формиро-
вание внутреннего экологического импера-
тива как индивидуального регулятора эко-
логической деятельности человека должно 
стать фундаментальной задачей новой дис-
циплины – «Экологическая деонтология» 
[7]. К ее предметному полю также относятся 
задачи переосмысления и формулировки в 
современных философско-научных катего-
риях всей мудрости экологической этики, 
превращения ее в доступный и актуальный 
морально-этический инструментарий ре-
шения проблем отношения «Человек – 
Природа» представителями различных 
сфер профессиональной деятельности [14]. 

Результаты исследования. Термин 
«готовность» часто используется в научной 
литературе. В словаре С. И. Ожегова готов-
ность определяется как состояние, при ко-
тором все сделано, все готово для чего-
нибудь. В психолого-педагогической лите-
ратуре содержатся различные точки зрения 
на определение готовности. Отечественные 
исследователи при рассмотрении характе-
ристики готовности делают акценты на раз-
личные ее аспекты и выделяют следующие 
ее виды: психологическая и практическая 
(Ф. Г. Гоноболин); общая и специальная 
(Б. Г. Ананьев); моральная и профессио-
нальная (Р. А. Низманов); временная и дол-
говременная (Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин) 
[1, с. 15]. 

Также в современных исследованиях 
рассматривается готовность к профессио-
нальной деятельности выпускника высшей 
школы на различных уровнях его готовно-
сти как специалиста: личностный уровень, 

где готовность к профессиональной деятель-
ности рассматривается как проявление лич-
ностных качеств и определенный уровень 
развития личности, а также как целостная 
структурированная система ценностных, ко-
гнитивных, эмоциональных и поведенческих 
качеств, обеспечивающих самосовершен-
ствование личности (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, И. Ю. Козлова и др.). 
Функциональный уровень, где готовность 
человека представляется как временная го-
товность и работоспособность, умение мо-
билизовать свои физические и психические 
ресурсы для реализации профессиональной 
деятельности самостоятельно и ответствен-
но (Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин). Лич-
ностно-деятельностный уровень, где готов-
ность к профессиональной деятельности 
определяется как целостное проявление 
всех сторон личности, дающее возможность 
эффективно выполнять свои социальные и 
профессиональные функции, как первичное 
фундаментальное условие успешного вы-
полнения любой деятельности (М. И. Дья-
ченко, Л. А. Кандыбович и др.) [8; 9]. 

Рассмотрев понятие «готовность» в 
различных аспектах, остановимся на кон-
цепции готовности М. И. Дьяченко и 
Л. А. Кандыбовича, основанной на лич-
ностно-деятельностном уровне и позволя-
ющей определить понятие готовности к 
различным видам деятельности, а также 
концепции Ф. Г. Гоноболина, который вы-
деляет психологическую и практическую 
готовность педагогов к осуществлению 
профессиональной педагогической дея-
тельности [1; 5; 16]. Так, ученые отмечают, 
что в готовность включаются не только раз-
личного рода осознанные и неосознанные 
установки, но и осознанные задачи: опре-
деления оптимального способа деятельно-
сти; оценки своих возможностей в соответ-
ствии с предстоящими трудностями; моде-
ли вероятного поведения, а также необхо-
димость достижения определенного резуль-
тата [4]. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы подтверждает, что готовность 
представляется сложным структурным об-
разованием. Обращение к работам, авторы 
которых рассматривают структуру готовно-
сти с позиции инновационной деятельно-
сти, позволило совершенствовать процесс 
профессиональной подготовки студентов 
лесотехнического вуза в соответствии с из-
меняющимися целями и задачами подго-
товки специалистов. 

Например, Б. Д. Парыгин раскрывает 
структуру готовности и представляет ее как 
сплав установки на действие и способности 
к его осуществлению: установка и способ-
ность к полному включению в деятель-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  80 

ность; установка и способность к нестерео-
типной деятельности; установка и способ-
ность к принятию обоснованного решения; 
установка и способность выдержать испы-
тание [4]. 

Далее Н. С. Пономарева выделяет сле-
дующие структурные компоненты готовно-
сти к инновационной деятельности: орга-
низационно-управленческий, структурный, 
деятельностный, содержательный и субъ-
ектный [11]. В то же время Т. А. Прищепа 
делает другой акцент на компонентах го-
товности к инновационной деятельности, 
таких как мотивационно-целевой, инфор-
мационно-познавательный, рефлексивно-
конструктивный, деятельностно-коммуни-
кативный [12].  

Т. А. Гармаева определяет структуру го-
товности к инновационной деятельности 
педагогов всего тремя компонентами: мо-
тивационным, когнитивным (наличие ком-
плекса знаний), деятельностным (способ-
ность решения определенных задач) [15]. 
Обращение И. Д. Дерновского к структуре 
готовности к инновационной педагогиче-
ской деятельности позволило определить ее 
как совокупность мотивационного, когни-
тивного, креативного, рефлексивного ком-
понентов, которые взаимообусловлены и 
действуют как единое целое. Другие иссле-
дователи в структуру готовности к иннова-
ционной деятельности включили еще моти-
вационный, креативный, технологический 
и рефлексивный компоненты (В. А. Сласте-
нин и Л. С. Подымова), с чем целиком мож-
но согласиться [13]. Также отметим, что в 
зависимости от сформированности каждого 
компонента готовности акцент будет сделан 
на более слабом компоненте [5; 6]. 

В трудах В. И. Загвязинского, Н. В. Кузь-
миной, В. А. Сластенина, А. И. Санниковой 
обосновывается, что готовность педагога к 
совершенствованию профессиональной пе-
дагогической деятельности проявляется в 
профессиональном и личностном планах [2; 
3; 12; 13]. 

Представленные различными авторами 
структуры готовности педагога к инноваци-
онной деятельности позволяют сделать вы-
вод, что все они сходятся на том, что выде-
ляют мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный компоненты; мы добавляем к 
структуре готовности рефлексивный ком-
понент, основываясь на позиции В. А. Сла-
стенина и Л. С. Подымовой, так как счита-
ем, что наряду с выделенными компонен-
тами важна и рефлексия, которая предпо-
лагает овладение педагогом психологиче-
ским механизмом профессионального са-
мосовершенствования, что проявляется в 
способности занимать аналитическую по-
зицию по отношению к собственной про-

фессиональной педагогической деятельно-
сти [16; 18]. 

Таким образом, под готовностью сту-
дентов лесотехнического вуза к реализации 
экологического права будем понимать ба-
зовое условие успешного выполнения про-
фессиональной деятельности – это форми-
рование внутренних качеств человека, поз-
воляющих осуществлять экологически пра-
вильную профессиональную деятельность и 
позиционировать социально и экологиче-
ски ответственную модель поведения чело-
века. Следовательно, можно считать, что го-
товность к реализации экологического пра-
ва является сложным структурным образо-
ванием, подлежащим формированию и со-
вершенствованию в процессе получения 
профессионального образования в лесотех-
ническом университете.  

Обобщив различные взгляды на про-
блему готовности к профессиональной дея-
тельности, мы пришли к выводу, что про-
фессиональная готовность характеризует 
наличие необходимых профессиональных 
качеств и стиля общения, профессиональ-
ной позиции, владение профессиональны-
ми знаниями, умениями и компетенциями. 
Личностная готовность проявляется в 
наличии мотивов, личностных качеств – 
умений действовать в образовательной сре-
де вуза в определенных заданных условиях.  

В Минобрнауки России прошло заседа-
ние межведомственной рабочей группы по 
разработке учебно-методического комплек-
са «Основы российской государственности» 
с целью формирования у студентов осозна-
ния принадлежности к российскому обще-
ству, развития чувства гражданственности 
для создания духовно-нравственного и 
культурного фундамента развитой и цель-
ной личности, осознающей особенности ис-
торического пути нашего государства и са-
мобытность его политической организации. 
Курс будет введен в вузы уже с сентября 
2023 года. Мобильные междисциплинар-
ные модули реализуют взаимосвязи между 
дисциплинами различных циклов учебных 
планов, делают возможным продвижение 
естественно-научных и эколого-правовых 
знаний в содержание дисциплин, обеспечи-
вают целостность образовательно-
воспитательного процесса и экокультурного 
пространства обучающихся. В рамках 
опытно-экспериментальной работы осу-
ществлено опробование предложенной си-
стемы методических средств. Разработан 
диагностический инструментарий, с помо-
щью которого изучено ее влияние на обра-
зовательные результаты обучающихся. 

Готовность студентов лесотехнического 
вуза к совершенствованию профессиональ-
ной деятельности представляет собой 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 4  81 

сложную динамическую структуру, состоя-
щую из взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных компонентов: мотивационного, ко-

гнитивного, деятельностного, рефлексивно-
го [5] (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура готовности обучающегося лесотехнического вуза  
к реализации экологического права 

Диагностический инструментарий ис-
следования состоял из разнообразных зада-
ний, таких как стандартные и нестандарт-
ные задачи, требующие от обучающихся 
самостоятельного пополнения естественно-
научных и эколого-правовых знаний; тесты 
на выявление уровня владения этими зна-
ниями; задания на проектирование, моде-
лирование и разрешение конфликтных 
экологических ситуаций с применением ин-
струментов права. Кроме того, применялись 

наблюдение, анкетирование, анализ интел-
лектуальных продуктов, оценка преподава-
телей других дисциплин. В результате при-
шли к выводам о необходимости решать 
проблему готовности обучающихся к реали-
зации экологического права. 

Оценка каждого критерия проводилась 
по параметрам. Достижения обучающихся 
оценивались в рамках трехуровневой си-
стемы: низкий, средний и высокий уровни. 

 

Рис. 2 

Заключение. Таким образом, студент, 
обучаясь в лесотехническом вузе, должен 
приобрести умения планировать и осу-
ществлять деятельность по пресечению 
нарушений уголовного законодательства, 
предупреждению и профилактике правона-
рушений и преступлений, разрабатывать и 
проводить мероприятия по противодей-
ствию коррупции, легализации криминаль-
ных доходов. Данная проблема решается и 
будет решена в процессе профессиональной 

подготовки в вузе при определенных педа-
гогических условиях. Так, ежегодно прово-
дятся Дни студенческой науки, региональ-
ные олимпиады «Россия вокруг нас», а 
11 апреля 2023 г. проводилась секция 
«Промышленная экология и ресурсосбере-
гающие технологии, химические и биотех-
нологии». В результате овладения знанием 
экологического права студент лесотехниче-
ского университета способен демонстриро-
вать знания экологического права на госу-

Мотивационный 

 

Когнитивный Рефлексивный 

Деятельностный 

Готовность к со-
вершенствованию 
профессиональной 

деятельности по 
применению эколо-

гического права 
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дарственном экзамене, а значит, выявлять 
обстоятельства зарождения угроз экологи-

ческой безопасности и нарушения уголов-
ного законодательства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смешанное обучение; модели обучения; РКИ; русский язык как иностран-
ный; методика преподавания русского языка; перевернутый класс; образовательный процесс; ин-
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АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка рассмотреть возможности смешанного обучения гла-
голам движения в рамках реализации курса русского языка как иностранного (далее – РКИ). Были 
раскрыты сущность смешанного обучения, его преимущества перед традиционным и электронным 
обучением, а также проблемы его внедрения в образовательный процесс. Проблема исследования 
заключается в следующем: как организовать урок по обучению глаголам движения в иностранной 
группе так, чтобы достичь наивысшего педагогического эффекта. Цель исследования – разработать 
технологию смешанного обучения глаголам движения, решив при этом все проблемы внедрения 
такой формы обучения на подготовительном факультете. Ключевыми методами исследования вы-
ступили метод анализа теоретического материала для изучения специфики смешанного обучения и 
исторический метод для рассмотрения имеющегося опыта применения в рамках обучения РКИ и 
выявления проблем использования данного подхода в российской педагогической практике. В ре-
зультате была предложена технология обучения глаголам движения, основанная на модели «пере-
вернутый класс». Научная новизна исследования заключается в том, что тема смешанного обуче-
ния в российском образовательном сообществе по-прежнему остается спорной и неоднозначной 
областью. Разработанные рекомендации по решению проблем внедрения смешанного обучения 
РКИ могут оказаться полезными для преподавателей русского языка, которые хотят вывести на но-
вый технологический уровень свою профессиональную деятельность. Кроме того, сделанные нами 
выводы могут пополнить научную базу по теме применения смешанного обучения. 
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APPLICATION OF BLENDED LEARNING OF VERBS OF MOVEMENT  
IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION  
OF THE COURSE OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
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ABSTRACT. The article attempts to consider the possibilities of blended learning of verbs of movement 
within the framework of the implementation of the course of Russian as a foreign language. The essence of 
blended learning, its advantages over traditional and electronic learning, as well as the problems of its im-
plementation in the educational process were revealed. The problem of the study is as follows: how to or-
ganize a lesson on teaching verbs of movement in a foreign group so as to achieve the highest pedagogical 
effect. The purpose of the study is to develop a technology of mixed learning of verbs of movement, while 
solving all the problems of introducing such a form of education at the preparatory faculty. The key re-
search methods were the method of analyzing theoretical material for studying the specifics of blended 
learning and the historical method for considering the existing experience of using Russian as a foreign lan-
guage in the framework of teaching and identifying problems of using this approach in Russian pedagogical 
practice. As a result, a technology for teaching learning verbs based on the “flippes class” model was pro-
posed. The scientific novelty of the study lies in the fact that the topic of blended learning in the Russian edu-
cational community is still a controversial and ambiguous area. The developed recommendations on solving the 
problems of implementing blended learning of the Russian as a foreign language may be useful for teachers of 
the Russian language who want to bring their professional activities to a new technological level. In addition, 
our conclusions can replenish the scientific base on the topic of the use of blended learning. 

FOR CITATION: Mokrishcheva, V. S. (2023). Application of Blended Learning of Verbs of Movement in 
the Framework of the Implementation of the Course of Russian as a Foreign Language. In Pedagogical 
Education in Russia. No. 4, pp. 84–93. 

ведение. Уже несколько десятиле-
тий подряд мы становимся свиде-

телями глобальной информатизации, кото-

рая проникла во все области жизнедеятель-
ности человека, в том числе в образова-
тельную. С развитием технической и ин-
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формационной сфер активизировался про-
цесс привлечения их последних достиже-
ний в педагогическую и методическую дея-
тельность учебных заведений. Поскольку в 
последнее время мы встречаемся со все воз-
растающим спросом на экспорт российского 
образования, особенно по такому направле-
нию подготовки, как русский язык как ино-
странный, особую популярность приобрело 
смешанное обучение, которое выступило 
ответом на поиски эффективных современ-
ных образовательных технологий, сочета-
ющих в себе достижения традиционной 
формы обучения иностранному языку и 
возможности современных технических ре-
сурсов, и позволило расширить географию 
и количество потребителей российского 
языкового образования. 

Феномен смешанного обучения в науч-
ном сообществе уже ни для кого не нов, что 
обнаруживается значительным объемом ис-
следований этой темы.  

Концепция смешанного обучения, или 
blended learning, впервые была представле-
на американскими учеными К. Дж. Бонк и 
Ч. Р. Грэхем в конце последнего десятиле-
тия прошлого столетия в научном труде 
«Справочник смешанного обучения: гло-
бальные перспективы, локальные проек-
ты». Под смешанным обучение они опреде-
ляли интеграцию обучения с учителем «ли-
цом к лицу» и применения компьютерных и 
информационных технологий. Смешанное 
обучение они рассматривали как способ 
поднятия мотивации студентов к обучению, 
механизм ускорения процесса обучения и 
средство повышения самостоятельности сту-
дентов в учебной деятельности [18, p. 216]. 

Е. И. Чикрова и Е. М. Зорина дают сле-
дующее определение смешанному обуче-
нию: «образовательный подход, который 
комбинирует обучение с участием препода-
вателя и онлайн-обучение, а также предпо-
лагает элементы самостоятельного кон-
троля студентов способа, времени, места и 
темпа обучения» [17, с. 355].  

По мнению В. С. Кашпаровой и В. Ю Си-
ницына, смешанное обучение представляет 
собой интегрированный подход в препода-
вании, в рамках которого объединяют все 
преимущества традиционного и онлайн-
обучения. Кроме того, смешанное обучение 
дает возможность обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому отдельному студенту 
и развить у него навыки самостоятельной 
работы. В рамках смешанного обучения 
можно использовать ряд разнообразных 
образовательных инструментов, а гибкий 
подход к их выбору позволяет оптимизиро-
вать процесс обучения при снижении фи-
нансовых затрат, делая образование более 
качественным [4, с. 90]. 

Л. И. Печинская утверждает, что в ши-
роком смысле смешанное обучение – это 
любой опыт обучения, в котором были объ-
единены две или более образовательных 
технологий [7, с. 80]. 

Однако в нашем исследовании мы при-
держиваемся более узкого определения, где 
смешанное обучение определяется как ин-
теграция онлайн- и офлайн-обучения. 

Как мы уже отметили, смешанное обу-
чение сочетает в себе преимущества тради-
ционного и онлайн-обучения. В этой связи 
важно заметить, что смешанное обучение 
помогает решить проблему экзуции, т. е. за-
бывания ранее изученного материала и 
сформированных навыков и умений, кото-
рая характерна при онлайн-обучении. Кро-
ме того, в полном онлайн-обучении невоз-
можно использование целого ряда педаго-
гических приемов, которые требуют актив-
ного взаимодействия между преподавате-
лем и студентами, что, однако, в полной 
мере обеспечивается при смешанном обу-
чении [17, с. 357]. 

Многие ученые выделяют целый ряд 
преимуществ смешанного обучения над 
традиционным. 

Согласно точке зрения О. Ребрина и его 
коллег, смешанное обучение представляет 
собой оптимальное сочетание методов и 
форм обучения. Для обеспечения смешан-
ного обучения крайне важно подготовить 
методические материалы, которые могут 
быть изучены студентами в рамках само-
стоятельной учебной деятельности. Особым 
требованием к этим материалом является 
то, что они должны быть ориентированы на 
разные уровень подготовки и способности 
студентов, чтобы обеспечить эффектив-
ность обучения для каждого отдельного 
учащегося. Для реализации смешанного 
обучения крайне необходима разработка 
соответствующей системы оценивания, ко-
торая будет сочетать в себе оценку работы 
студентов в синхронном и асинхронном ре-
жимах [8, с. 70]. 

Отмеченные ученые также добавляют, 
что внедрение смешанного обучения требу-
ет обязательно придерживаться следующих 
принципов: 

1. Построение характерной и подходя-
щей к специфике дисциплины модели обу-
чения с постановкой конкретной цели, вы-
раженной в результате обучения. 

2. Обеспечение индивидуального под-
хода к каждому студенту. 

3. Организация асинхронного режима 
работы, позволяющего расширить геогра-
фические и временные рамки образова-
тельного пространства. 

4. Внедрение продуктивных методов 
обучения, в том числе: проектного метода, 
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исследовательского метода, групповых дис-
куссий, мозгового штурма, деловых и ими-
тативных игр и т. п. 

5. Введение комплексной системы кон-
троля и самоконтроля (в идеале – автома-
тизированного) на всех этапах обучения. 

6. Открытая электронно-методическая 
база, обеспечивающая достаточное количе-
ство материалов для самостоятельного обу-
чения. 

7. Обеспечение интегрированного про-
ведения занятий в онлайн- (консультации, 
форумы и т. д.) и офлайн-режимах (ауди-
торные и практические занятия). 

8. Обязательное повышение ИКТ-
компетенций (компетенций, обусловленных 
умением применять информационно-
коммуникационные технологии) у препода-
вателя [8, с. 71]. 

Кроме того, М. И. Лебедева отмечает, 
что в рамках смешанного обучения онлайн- 
и офлайн-работа должны быть взаимообу-
словленными, взаимосвязанными и соеди-
няться в единое и логичное целое [5, с. 60]. 

В рамках исследования смешанного 
обучения важно отметить, что существует 
ряд синонимичных терминов, таких как 
обучение с помощью средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, ги-
бридное обучение, онлайн-обучение, веб-
расширенное обучение, дистанционное 
обучение. В целом все эти термины подра-
зумевают различное соотношение обучения 
с помощью ИКТ. 

Обучение с помощью средств ИКТ 
предполагает передачу учебной информа-
ции студентам в объеме выше 79%, а сме-
шанное обучение – менее 79% [17, с. 356].  

В ст. 16 Федерального закона РФ № 273 
были разведены понятия электронного и 
дистанционного обучения: 

1. Электронное обучение (ЭО) – это учеб-
ный процесс с использованием цифровой 
информации и соответствующих технических 
средств, которые обеспечивают к ней доступ и 

общение преподавателя и обучаемых. 
2. Дистанционные обучение (ДО) – это 

учебный процесс, во время которого студен-
ты и преподаватель находятся на расстоянии 
друг от друга и взаимодействуют с помощью 
информационно-телекоммуникационных 
систем, в первую очередь сети Интернет 
[10, с. 72]. 

Другими словами, электронное обуче-
ние не обязательно должно быть дистанци-
онным. 

Кроме того, совместная работа может 
быть организована в двух формах: синхрон-
ной, т. е. «здесь и сейчас», когда преподава-
тель и студенты одновременно подключа-
ются к онлайн-обучению, и асинхронной, 
когда студенты работают по подготовлен-
ным материалам без участия преподавателя. 

Б. Томлинсон и К. Виттейкер в своем 
труде «Смешанное обучение в преподавании 
английского языка: разработка и реализа-
ция курса» предложили следующую класси-
фикацию видов электронного обучения: 

– Веб-расширенное обучение: предпо-
лагает минимальное применение онлайн-
инструментов, которое сводится к публика-
ции информации о курсе и программе. 

– Смешанное обучение (blended learning): 
подразумевает онлайн-деятельность до 45% 
объема от всех видов работы. 

– Гибридное обучение (hybrid learning), 
подразумевающее деятельность в режиме 
онлайн от 45% до 80%. 

– Дистанционное обучение, дистанцион-
ная форма образования, где онлайн-
деятельность занимает более 80% от общего 
объема учебной деятельности [19, p. 124–128]. 

И. Н. Семенова и А. В. Слепухин раз-
граничили понятия традиционного, сме-
шанного, дистанционного и электронного 
обучения по двум критериям: педагогиче-
ской коммуникации (непосредственной, 
смешанной, опосредованной) и объему 
применения электронных средств (см. 
рис. 1) [9, с. 69]. 
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Рис. 1. Соотношение понятий традиционного, смешанного,  
дистанционного и электронного обучения 

Из рисунка видно, что электронное обу-
чение – это обучение, в котором используют 
электронные средства. При традиционном 
обучении не применяются электронные 
средства и педагогическая коммуникация 
непосредственна, когда в смешанном и ди-
станционном обучении она, соответственно, 
смешанная (непосредственная и опосредо-
ванная), в первом случае и во втором – пол-
ностью опосредованная. При дистанцион-
ном обучении характерно максимальное ис-
пользование электронных средств. 

Е. И. Чиркова и Е. М. Зорина провели 
сравнительный анализ смешанного обуче-
ния и полного онлайн-обучения и пришли 
к следующим выводам: 

1. В онлайн-обучении невозможно осу-
ществление активного взаимодействия 
участников образовательного пространства, 
что доступно при смешанном обучении. 

2. В онлайн-обучении преподаватель 
играет значительно меньшую роль, что 
негативно сказывается на академических 
результатах студентов, поскольку отсут-
ствие реального педагога делает невозмож-
ным оказание дополнительной помощи 
обучаемым по сложным вопросам, которые 
возникли в процессе их самостоятельного 
обучения. 

3. Онлайн-обучение делает невозмож-
ным обеспечение интерактивности, т. е. обу-
чающиеся не могут активно участвовать в 
учебном процессе, например задавать вопро-
сы, получать более подробные и доступные 
пояснения по неясным разделам и фрагмен-
там учебного материала, взаимодействовать 
с другими студентами и т. д. [17, с. 356]. 

В рамках применения смешанного обу-
чения был разработан целый спектр учеб-
ных моделей. Отметим, что в зарубежной 
практике наиболее часто используемыми 

являются следующие:  
1. Модель «Face to Face Driver». Боль-

шая часть учебного времени проводится в 
аудитории под руководством преподавате-
ля. Дополнительно к общей учебной про-
грамме используют электронное обучение, 
которое организовывается в рамках занятия 
за компьютерами. 

2. Модель «Rotation». В рамках данной 
модели учебная программа поделена на два 
слагаемых: индивидуальное электронное 
обучение и аудиторные занятия с препода-
вателем. 

3. Модель «Flex». Большая часть време-
ни отведена на работу посредством элек-
тронных технологий, преподаватель коор-
динирует каждого отдельного студента. 
Аудиторные встречи направлены на реше-
ние возникших у студентов в процессе само-
стоятельного обучения вопросов. Консульта-
ции бывают групповые и индивидуальные. 

4. Модель «Online Lab». Обучение пол-
ностью электронное, организовано в компь-
ютерном кабинете. Студенты могут прийти 
на традиционное офлайн-занятие с препода-
вателем для консультации по вопросам, воз-
никшим в образовательном процессе.  

5. Модель «Selfblend». Студенты могут 
дополнить свой основной учебный курс до-
полнительными интересующими их курса-
ми. Они получают к ним доступ не только в 
своем учебном заведении, но и в других. 

6. Модель «Online Driver». Большая 
часть учебных часов отведена на работу с 
электронными ресурсами информации. 
Встречи с преподавателем в аудиторном 
формате проводятся периодично и обяза-
тельны для посещений. Встречи бывают в 
виде бесед, консультаций, экзаменов и т. п. 
в рамках учебной программы [9, с. 70]. 

В российской практике наиболее попу-
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лярными моделями смешанного обучения 
являются:  

1. Модель «Перевернутый класс»: сме-
щает акцент учебной деятельности на само-
стоятельную работу студента по изучению 
того или иного материала. В рамках этой 
модели подразумевается совмещение очно-
го и дистанционного форматов обучения. 
В целом передача знаний завершается еще 
до начала занятий, учащиеся самостоятель-
но изучают теоретический материал по 
грамматике по видеолекциям до урока; 
большая часть времени работы в классе ис-
пользуется для ответов на возникшие при 
самообучении вопросы, выполнения прак-
тических задач и взаимодействия между 
преподавателем и студентами. 

2. Модель «Ротация станций»: предпо-
лагает деление рабочей аудитории на не-
сколько зон – работа с преподавателем, 
проектная работа, онлайн-обучение и т. д. 
Студенты делятся на несколько небольших 
групп и в течение одного урока по очереди 
проходят через все рабочие зоны. 

3. Модель «Ротация лабораторий»: сту-
денты работают непосредственно в аудито-
рии с преподавателем, но каждый за своим 
компьютером. У каждого студента соб-
ственный проект, над которым он работает.  

4. Гибкая модель является самой слож-
ной в плане реализации, поскольку требует 
особых условий. Студенты в рамках данной 
модели работают в аудитории, где есть пре-
подаватель. У каждого студента есть доступ 
к собственному мобильному устройству или 
компьютеру. Также в аудитории постоянно 
образовываются мини-группы из студентов, 
которые совместно решают поставленные 
учебные задачи [9, с. 60–61]. 

В. Чжан и Л. Е. Веснина разработали и 
внедрили в реальную практику авторскую, 
основанную на «перевернутом классе» мо-
дель смешанного обучения грамматике рус-
ского языка в рамках реализации програм-
мы «Русский язык как иностранный» и 
пришли к выводу, что смешанное обучение 
решает ряд проблем, с которыми сталкива-
ются педагоги при традиционном обучении:  

– недостаточное внимание к реальному 
коммуникативному языковому материалу и 
практике работы с ним, что обусловлено 
высокой теоретичностью грамматики рус-
ского языка;  

– недостаточное внимание к разно-
уровневой подготовке студентов и нерав-
ным языковым способностям, что приводит 
к недостаточному развитию более способ-
ных и подготовленных студентов и чрез-
мерной нагрузке на менее развитых и под-
готовленных обучаемых; 

– несовершенная система оценки учеб-
ной деятельности, поскольку акцент оцени-

вания направлен на конечный результат 
обучения и полностью игнорирует деятель-
ность студентов в течение всего учебного 
процесса [13]. 

М. Ю. Лебедева в рамках своего иссле-
дования выделила дидактические преиму-
щества смешанного обучения иностранному 
языку: 

– гибкость (время, место, темп); 
– компенсация недостатка аудиторных 

часов; 
– нацеленность на воспитание «актив-

ного студента»; 
– возможности индивидуализации обу-

чения; 
– студентоцентричность; 
– повышение эффективности очных 

занятий; 
– удобство в измерении и анализе ре-

зультатов и др.; 
– повышение учебной мотивации сту-

дентов [5, с. 62]. 
Важно отметить, что на современном 

этапе процесс внедрения смешанного обу-
чения в образовательной среде сталкивает-
ся с определенными проблемами. Одной из 
ключевых проблем является недостаточная 
ИКТ-компетентность педагогов, а в некото-
рых случаях и их нежелание повышать ее. 
Следующая проблема – недостаточное тех-
нологическое обеспечение вуза, поскольку 
закупка необходимых компьютеров и дру-
гих технических средств представляет собой 
большую статью расходов. И не последнее 
место занимает проблема недостаточно раз-
витой или отсутствующей электронно-
методической базы университета, так как это 
тоже требует от преподавательского состава 
дополнительной методической работы и от 
информационно-технического департамен-
та – организации бесперебойного и мно-
гофункционального онлайн-портала для 
комфортного использования студентами и 
преподавателями. И, конечно, серьезной 
проблемой в реализации смешанного обуче-
ния является нежелание студентов брать на 
себя ответственность за процесс и результа-
ты обучения. Также отмечаются жесткие 
учебные планы, которые значительно огра-
ничивают возможности внедрения смешан-
ного обучения [14, с. 82; 17, с. 56; 18]. 

М. Ю. Лебедева выделила проблемы 
внедрения смешанного обучения русскому 
языку как иностранному, среди них ключе-
выми, на наш взгляд, являются следующие: 

– недостаточная ИКТ-компетентность 
педагогов; 

– недостаток качественных методиче-
ских онлайн-ресурсов по РКИ, обеспечива-
ющих смешанное обучение; 

– отсутствие опыта во внедрении он-
лайн-ресурсов в работу, незнание моделей 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 4  89 

смешанного обучения; 
– отсутствие у студентов навыков само-

стоятельной работы с онлайн-ресурсами и 
технологиями, слабая мотивация к само-
стоятельной учебной деятельности [5, с. 60]. 

В рамках обучения русскому языку 
грамматика занимает центральное место, 
поскольку без знания языковых паттернов 
изучаемого языка коммуникация на нем 
представляется невозможной. При обуче-
нии грамматике русского языка у студентов 
особую сложность вызывают глаголы дви-
жения, которые являются одной из концеп-
туальным тем на уровнях А2, В1 и В2. 

Первому упоминанию глаголов движе-
ния научное сообщество обязано М. В. Ло-
моносову. Он также выделил несколько ви-
довых пар: «бегаю – бегу», «летаю – лечу», 
«плаваю – плыву» [2, с. 62]. 

Глаголы движения – это глаголы, кото-
рые передают идею и способ перемещения в 
пространстве. На сегодняшний день в науч-
ном сообществе известны 18 пар глаголов 
движения, выражающих однонаправлен-
ность/разнонаправленность, или некратно-
сти/кратности: идти – ходить, ехать – ез-
дить, бежать – бегать, лететь – летать, 
плыть – плавать, нести – носить, 
нестись — носиться, вести – водить, вез-
ти – возить, вестись – водиться, бре-
сти – бродить, гнать – гонять, гнаться – 
гоняться, катить – катать, катиться – 
кататься, лезть – лазить (лазать), 
ползти – ползать, тащить – таскать 
[3, с. 157]. 

В русском языке глаголы движения 
подразделяются на однонаправленные и 
двунаправленные, или определенные и не-
определенные, моторно-кратные и моторно-
некратные, или определенно-направленные 
и неопределенно-направленные, или одно-
направленные и неоднонаправленные 
[1, с. 34]. Однонаправленные глаголы – это 
глаголы, обозначающие перемещение в од-
ном направлении, а разнонаправленные гла-
голы – это глаголы, обозначающие переме-
щение в различных направлениях. Напри-
мер, «идти» – однонаправленный глагол, 
«ходить» – разнонаправленный глагол. 

Глаголы движения в русском и китай-
ском языках бывают переходными. Кроме 
того, имеющиеся в русском языке переход-
ные глаголы полностью совпадают с их ки-
тайскими эквивалентами. Переходность 
глагола определяется возможностью при-
мыкания к нему дополнения, таким обра-
зом, переходные глаголы – это глаголы, ко-
торые могут присоединять прямое допол-
нение [6, с. 611]. 

Глаголы движения бывают также пре-
фиксальными. В настоящее время с видо-
выми парами глаголов движения взаимо-

действуют около 20 продуктивных приста-
вок: в-, вз-, вы-, за-, из-, до-, над-, недо-, на-, 
от-, пере-, под-, по-, про-, при-, у-, с-, раз-.  

Кроме того, в русском языке глаголы 
бывают несовершенного и совершенного 
вида. Глаголы несовершенного вида отве-
чают на вопрос «Что делать?», а глаголы 
совершенного вида отвечают на вопрос 
«Что сделать?». Бесприставочные глаголы 
движения представляют собой глаголы 
несовершенного вида: идти, ехать, бежать, 
лететь, плыть, ползти, лезть, катать, гнать, 
бродить, ходить, ездить, бегать, летать, пла-
вать и др. [6, с. 612]. 

По нашему мнению, применение сме-
шанного обучения глаголам движения рус-
ского языка может быть эффективным при 
соблюдении определенных условий. Опи-
раясь на опыт внедрения смешанного обу-
чения грамматике русского языка в китай-
ском вузе, проведенного В. Чжан, мы пред-
лагаем следующую технологию смешанного 
обучения глаголам русского языка в ино-
странной аудитории: основу смешанного 
обучения представляет модель «переверну-
тый класс», т. е. студенты осваивают фун-
даментальную теоретическую базу самосто-
ятельно, с применение электронных средств 
до непосредственной очной встречи с пре-
подавателем.  

В целом урок рассматривается как со-
вокупность трех этапов: первый – доуроч-
ный, где студенты в асинхронном режиме, 
используя ИКТ, изучают сущность глаголов 
движения, их категории вида, возвратности, 
переходности, а также приставочные и бес-
приставочные глаголы; второй – урочный, 
где обучаемые встречаются с преподавате-
лем в аудитории в формате «face to face», 
разбирают все возникшие в процессе само-
стоятельного обучения вопросы и вторую 
часть занятия уделают развитию практиче-
ских навыков, интерактивным видам рабо-
ты, изучению культурологического материал 
по теме «Глаголы движения» и т. д.; тре-
тий – постурочный, где студенты выполняют 
задания, направленные на подведение ито-
гов их учебной деятельности, рефлексируют 
над своими ошибками и успехами, делают 
творческие задания, в которых пытаются ре-
зюмировать полученные знания по теме. 

Представим технологию смешанного 
обучения на примере изучения темы «Пре-
фиксальные глаголы движения». На пер-
вом этапе самостоятельной подготовки 
преподаватель готовит микровидео, в кото-
рых освещает основную теоретическую ин-
формацию о префиксальных глаголах дви-
жения, и дополняет его небольшим мульт-
фильмом, где главный герой выполняет те 
или иные действия, демонстрирующие зна-
чение тех их иных префиксов. Например: 
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«Маша переходит дорогу» (изображение 
переходящего через дорогу человека), 
«Маша отходит от собаки» (изображение 
удалившегося человека от собаки) и т. д. 
Студенты осваивают тип управления в сло-
восочетании при употреблении тех или 

иных глаголов движения.  
Микровидео сопровождается заданием 

на запоминание и автоматизированное ис-
пользование предлогов, которые следуют 
после употребления тех или иных префик-
сальных глаголов (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример заданий после микровидео 

После выполнения заданий студентам 
представляется для выполнения предвари-

тельный тест, оценивающий степень усвое-
ния ими нового материала (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Пример задания для предварительного теста 

Студенты выполняют предварительное 
тестирование и ведут записи о возникших у 
них сложностях в процессе самостоятельной 
работы.  

Преподаватель также заранее создает 
беседу в любой удобной ему и студентам со-
циальной сети, где студенты могут во время 
самостоятельной деятельности адресовать 
друг другу и преподавателю появившийся у 

них вопрос. Наряду с созданием группового 
чата можно также организовать онлайн-
форум, на котором будут фиксироваться все 
заданные опросы, которые потом студенты 
могут найти вместе с ответами с помощью 
поисковых инструментов. Этот подход 
обеспечит сокращение нагрузки на препо-
давателя и ускорение самостоятельной ра-
боты учащихся. 
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Преподаватель также заранее дает сту-
дентам индивидуальные задания культуро-
логического характера, в том числе прочте-
ние статей и подготовка докладов на опре-
деленные темы, например: переносное зна-
чение префиксальных глаголов движения, 
фразеологизмы с глаголами движения, 
сравнение употребления тех или иных гла-
голов движения в русском языке и родном 
языке обучаемых и т. п. 

На втором этапе – очном занятии – 
преподаватель, уже проанализировав воз-
никшие у студентов вопросы, организовы-
вает первую половину урока таким образом, 
чтобы ответить на них и перейти к практи-
ческим интерактивным заданиям, напри-
мер: имитировать ситуацию, где один сту-
дент спрашивает другого, как пройти к ки-
нотеатру, вокзалу и т. п., а второй рассказы-
вает подробный маршрут. В рамках второй 
части аудиторного занятия студенты пред-
ставляют подготовленные заранее доклады 
и обсуждают в группах. 

На третьем этапе – после урока – сту-
денты выполняют дополнительные задания 
на закрепление полученных знаний и фи-
нальные тестирования, а также с творче-
ским индивидуальным подходом готовят 
отчет об изученном материале. Отчет дол-
жен быть представлен в виде небольшого 
видео, где обучаемый резюмирует результа-
ты своей работы по данной теме, в том чис-
ле свои трудности и наиболее интересный 
для него материал, и ментальной карты, в 
которой фиксируется ключевая информа-
ция по изученной теме. 

Отметим, что такой формат работы яв-
ляется энерго- и времязатратным только на 
начальном этапе, поскольку после форми-
рования электронно-методической базы 
педагогу можно при последующем ее ис-
пользовании с другими группами студентов 
только дополнять и обновлять.  

Мы также предлагаем следующие ре-
комендации по решению выделенных про-
блем внедрения смешанного обучения РКИ 
в вузах:  

1. Для решения проблемы недостаточ-
ной ИКТ-компетентности педагогов мы 
предлагаем руководству кафедры или уни-

верситета организовывать регулярные и 
обязательные к посещению курсы по по-
вышению ИКТ-компетентности преподава-
телей. 

2. Для решения проблемы недостатка 
качественных методических онлайн-
ресурсов по РКИ мы рекомендуем препода-
вательскому коллективу самостоятельно 
начать работу по созданию электронной 
учебно-методической базы, которую необ-
ходимо ежегодно пополнять. Так будет 
обеспечена непрерывность ее модерниза-
ции и наполнения. 

3. После решения проблемы отсутствия 
опыта во внедрении онлайн-ресурсов в ра-
боту и незнания моделей смешанного обу-
чения мы рекомендуем обратиться к уже 
имеющемуся зарубежному опыту, который 
освещен в ряде научных трудов. Мы также 
убеждены, что предложенная В. Чжан тех-
нология смешанного обучения РКИ может 
послужить внушительной и достаточной 
методической базой для внедрения в рос-
сийских вузах. 

4. Проблему отсутствия у студентов 
навыков самостоятельной работы с онлайн-
ресурсами и технологиями мы предлагаем 
решить с помощью постепенного внедрения 
элементов смешанного обучения, что поз-
волит им систематично адаптироваться к 
такой форме работы и взаимодействия с 
преподавателем. 

5. Проблему, обусловленную слабой мо-
тивацией студентов к самостоятельной учеб-
ной деятельности, мы рекомендуем решить 
благодаря применению в работе интересных 
и современных материалов, творческих и 
интерактивных видов деятельности. 

Таким образом, смешанное обучение 
русскому языку как иностранному – это 
комплексный подход, который позволяет 
интегрировать преимущества традицион-
ной и электронной форм обучения, обеспе-
чить ориентированность на требования 
каждого отдельного студента, сместить ак-
цент с пассивного получения теоретическо-
го материала на практико-направленную, 
творческую, интерактивную деятельность, а 
также изменить роль преподавателя с мен-
тора на консультанта. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ  
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АННОТАЦИЯ. В данной статье приведено педагогическое исследование в виде практического опы-
та по повышению мотивации к изучению математики у обучающихся по инженерным направлени-
ям подготовки аграрного профиля. У первокурсников отсутствует понимание необходимости изу-
чения математики как универсальной базовой науки, ее практической значимости в будущей про-
фессиональной деятельности. Бывшие школьники обладают математической тревожностью, что 
является блокирующим фактором для познания математики. Отсюда возникает проблема: как мо-
тивировать слабо подготовленных абитуриентов к изучению математики? Роль математики для бу-
дущих инженеров заключается в развитии инженерного мышления и подготовке их к восприятию 
теоретического и практического материала профильных технических дисциплин.  
В исследовании приняли участие 143 обучающихся трех направлений подготовки инженерного 
профиля. Были поставлены следующие задачи: 1) повысить мотивацию к изучению математики и 
снизить порог математической тревожности у обучающихся первых курсов; 2) подготовить обуча-
ющихся к восприятию математики как междисциплинарной науки и фундамента инженерных наук 
посредством контекстного обучения; 3) показать обучающимся неформализованность математиче-
ских задач.  
Методология педагогического исследования представляет собой систему включения следующих по-
зиций: 
– изучение источников развития педагогического знания (Л. М. Фридман, Я. И. Груденов, А. К. Мар-
кова, Л. Д. Кудрявцев, Л. А. Ясюкова и др.); 
– главная функция: методы определения стратегии научного познания, направленные и предопре-
деляющие основной путь достижения конкретной цели; 
– основные подходы: системный, практико-ориентированный, деятельностный; 
– статья содержит педагогическое исследование в виде практической опытно-поисковой работы по 
повышению мотивации к изучению математики у обучающихся по инженерным направлениям 
подготовки аграрного профиля; 
– выделены проблема, объект (педагогический процесс), предмет (преподавание математики обу-
чающимся инженерных направлений подготовки), цель и поставлены задачи исследования; 
– методами исследования являются опросы, наблюдения, сравнения, эксперимент, предварительные 
исследования, заключительные исследования, моделирование при прочих равных условиях и др.; 
– результаты исследования представлены в поэтапных выводах и в выводах заключительной части 
статьи. 
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ABSTRACT. This article presents a pedagogical study in the form of practical experience to increase moti-
vation to study mathematics among students in engineering areas of agricultural profile training. 1st year 
students lack an understanding of the need to study mathematics as a universal basic science, its practical 
significance in future professional activity. Former schoolchildren have mathematical anxiety, which is a 
blocking factor for learning mathematics. Hence the problem arises: how to motivate poorly prepared ap-
plicants to study mathematics? The role of mathematics for future engineers is to develop engineering 
thinking and prepare them for the perception of theoretical and practical material of specialized technical 
disciplines. Hence the problem arises: how to motivate poorly prepared applicants to study mathematics? 
The role of mathematics for future engineers is to develop engineering thinking and prepare them for the 
perception of theoretical and practical material of specialized technical disciplines. 
The study involved 143 students in three areas of engineering training. The following tasks were set: 1) to 
increase motivation to study mathematics and reduce the threshold of mathematical anxiety among 1st year 
students; 2) to training students for the perception of mathematics as an interdisciplinary science and the 
foundation of engineering sciences through contextual learning; 3) to show students the informality of 
mathematical problems. 
The methodology of pedagogical research is a system of including the following positions: 
– study of the sources of development of pedagogical knowledge (L. M. Fridman, Ya. I. Grudenov, 
A. K. Markova, L. D. Kudryavtsev, L. A. Yasyukova, etc.); 
– main function: methods for determining the strategy of scientific knowledge, directed and pre-
determining the main way to achieve a specific goal; 
– main approaches: systemic, practice-oriented, activity-based; 
– the article contains a pedagogical study in the form of practical experimental and search work to increase 
the motivation to study mathematics among students in engineering areas of agricultural training; 
– the problem, the object (pedagogical process), the subject (teaching mathematics to students of engineering 
areas of training), the purpose and objectives of the study are identified; 
– research methods are surveys, observations, comparisons, experiment, preliminary studies, final studies, 
modeling, all other things being equal, etc.; 
– the results of the study are presented in the step-by-step conclusions and in the conclusions of the final 
part of the article. 

FOR CITATION: Pachikova, L. P., Malchukova, N. N., Kulikova, S. V. (2023). Increasing of Motivation to 
Study Mathematics from Future Agricultural Engineers. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, 
pp. 94–102. 

2020 год внес серьезные коррективы в 
жизнь не только Российской Федерации, но 
и всего мира в целом. Многие отрасли, 
успешно работающие до 2020 года, с нача-
лом пандемии COVID-19 потерпели суще-
ственный урон, такие как туристическая 
сфера, авиаперевозки, ресторанный бизнес и 
др. В отличие от этих секторов отечествен-
ной экономики агропромышленный ком-
плекс в этот период не только сохранил тем-
пы роста, но и показал стабильность разви-
тия. Это говорит о больших резервах и по-
тенциале возможностей сельского хозяйства.  

Курс, взятый правительством нашей 
страны на цифровизацию экономики, непо-
средственным образом коснулся агропро-
мышленного комплекса России. Поэтому 
сельское хозяйство как никогда нуждается в 
компетентных специалистах, владеющих 
новыми знаниями и способных внедрять в 
сельскохозяйственное производство науко-
емкие технологии [4]. 

Для повышения уровня компетентно-
сти специалиста необходима его внутрен-
няя мотивация, которая является наиболее 
значимой и определяется рядом внешних 
мотиваций (степень осознанности и ясности 
объекта мотивации, ожидаемый результат, 
проблемный характер, самостоятельность, 

привлекательность объекта, регулярность, 
адекватность служебной аттестации) [14]. 
Задача любого вуза – повысить конкуренто-
способность своих выпускников на рынке 
труда, а для этого необходимо помочь вы-
пускнику стать компетентным в решении 
различных задач будущей профессиональ-
ной деятельности. Компетентность совре-
менного специалиста формируется благо-
даря многим факторам, в том числе систем-
ным фундаментальным знаниям. В состав 
базовых фундаментальных наук для буду-
щих инженеров аграрного профиля входят 
математические дисциплины.  

Роль математики в формировании 
профессиональных компетенций будущего 
специалиста несомненна. Многие исследо-
ватели считают математику важным спосо-
бом развития человеческого общества. 
Л. А. Ясюкова рассматривает математику 
как мощнейший инструмент развития че-
ловеческого мышления, благодаря которо-
му и развивается, в частности, абстрактное 
мышление [10]. Математика оказала значи-
тельное влияние на все сферы интеллекту-
ального развития общества, доказала, что 
является не только универсальным языком 
науки, но и совершенным методом исследо-
вания. Эти обстоятельства определяют цен-
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тральное место математики как учебной 
дисциплины в системе образования [7]. 

Последние десятилетия вузовское со-
общество волнует снижение уровня матема-
тической подготовки абитуриентов, что 
осложняет их обучение в вузе. В. И. Токта-
рова и С. Н. Федорова видят причины, пре-
пятствующие эффективному продолжению 
образования в высшей школе, в следую-
щем: несформированность базовой логиче-
ской культуры; недостаточное владение ал-
гебраическими и геометрическими знания-
ми; неумение проводить анализ условий за-
дачи, осуществлять поиск путей ее реше-
ния, неумение применять стандартные ал-
горитмы в измененной ситуации; неумение 
находить и исправлять ошибки в собствен-
ных рассуждениях и алгебраических вы-
числениях и преобразованиях [7]. 

Необходимой составляющей математи-
ческой подготовки в вузе является форми-
рование критического мышления. Для 
успешного развития критического мышле-
ния важно понимать, что процесс обучения 
должен включать в себя производственные 
и образовательные ситуации, которые об-
ладают значительной степенью неопреде-
ленности, заставляющие обучающегося 
критически мыслить, и тем самым запус-
кать процессы рефлексии и саморазвития, 
так как социально-экономические и куль-
турные преобразования в России в послед-
нее время привели к совершенно новым 
тенденциям в отношении молодежи к соб-
ственной карьере [15]. 

Прагматичность современного поколе-
ния молодежи заставляет ее также прагма-
тично относиться к наукам и окружающему 
миру. Прагматичность, с одной стороны, 
помогает воспринимать мир таким, какой 
он есть, но, с другой стороны, ограничивает 
возможности и желание глубже познать 
мир, снижает уровень любопытства. Чистая 
наука интересует лишь одаренных детей. 
Среднестатистический студент восприни-
мает только те знания, которые, по его мне-
нию, имеют практический смысл для реше-
ния стандартной профессиональной задачи, 
и отвергает абстрактные знания. Хотя бу-
дущие инженеры должны уметь рассчиты-
вать изменения, которые относятся к дина-
мике исходных данных, применяя различ-
ные знания вероятностных и статистиче-
ских зависимостей, составлять математиче-
скую, статистическую модель предполагае-
мой ситуации [2], т. е. должны владеть глу-
бокими теоретическими знаниями и видеть 
междисциплинарные связи. 

Основной целью обучения в вузе являет-
ся формирование и развитие у обучающихся 
совокупности практико-ориентированных 
компетенций, личностных качеств, умений и 

навыков, необходимых им в будущей про-
фессиональной деятельности. В этой связи у 
них должен быть сформирован такой уро-
вень фундаментальной подготовки, кото-
рый необходим для решения профессио-
нальных задач; при изучении последующих 
специальных технических дисциплин про-
филя [12]. В основу разработки любого об-
разовательного продукта должен быть за-
ложен принцип, при котором важным ста-
новится не «наполнение» обучающегося 
большим массивом учебного материала, а 
организация оптимального индивидуально-
го набора знаний, определение режима 
дискретизации, в котором необходимо 
транслировать знания [11]. Во многих учеб-
никах и задачниках по математике для 
высшей школы, рекомендованных для аг-
рарных вузов, содержатся формулировки 
стандартных задач, которые не способству-
ют формированию умения применять зна-
ния по математике в профессиональной де-
ятельности [3]. У каждого преподавателя 
появляется необходимость определить при-
оритеты методов и средств как элементов 
профессиональной деятельности, в том 
числе исходя из смысловой нагрузки учеб-
ной дисциплины, исходного уровня подго-
товленности студентов, собственного педа-
гогического опыта [13].  

Преподавателям вузов с каждым годом 
становится сложнее излагать лекционный 
материал по математике обучающимся пер-
вых курсов. Многочисленные наблюдения и 
личный опыт позволяют сделать вывод о 
шаблонном подходе в преподавании и 
формализации школьного курса математи-
ки. Падает способность обучающихся к аб-
страктному пониманию материала лекций, 
восприятию приводимых примеров в каче-
стве последовательности логических рас-
суждений, а не целостной картинки. У быв-
ших школьников отсутствует понимание 
математики как универсальной науки, ее 
практической значимости для будущей 
профессии. Из-за непонимания смысла 
изучения математики, сложности восприя-
тия теоретического материала и высоких 
требований в вузе у обучающихся повыша-
ется уровень математической тревожности 
и формируется негативное отношение к 
данной дисциплине. Под математической 
тревожностью обучающихся будем пони-
мать степень волнения, страха и нервозно-
сти по отношению к математическим зада-
чам. Математическая тревожность является 
блокирующим психологическим фактором 
для изучения математики. Часто перво-
курсники спрашивают: «А зачем мы изуча-
ем математику? Мы же не будем искать 
производные и вычислять интегралы, когда 
придем работать на предприятие!?». Такой 
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вопрос задают не только студенты направ-
лений, для которых математика является 
непрофильной дисциплиной, но и те, кто 
готовятся стать агроинженерами [5]. Отсю-
да возникает проблема: как мотивировать 
слабо подготовленных абитуриентов к изу-
чению математики, восприятию ее целост-
ности как науки, имеющей широкий спектр 
практического применения. «Высокая мо-
тивация может играть роль компенсирую-
щего фактора в случае недостаточно высо-
ких способностей, однако высокий уровень 
способностей не может компенсировать от-
сутствие или низкую выраженность учебно-
го мотива, не может привести к значитель-
ным успехам в учебе» [6, с. 117]. 

В качестве объекта рассматривается пе-
дагогический процесс. Предметом исследова-
ния является преподавание математики обу-
чающимся 1–2 курсов инженерных направ-
лений подготовки аграрного профиля. 

Вопросом успешности и повышения 
мотивации в обучении математике занима-
лись многие исследователи, такие как 
Л. М. Фридман, Я. И. Груденов, А. К. Мар-
кова, Л. Д. Кудрявцев, Л. А. Ясюкова и др. 

С целью повышения мотивации к изу-
чению математики и подготовки к обуче-
нию по инженерным дисциплинам для обу-
чающихся были созданы определенные пе-
дагогические условия. Для решения воз-
никшей проблемы авторы исследования 
поставили следующие задачи:  

1) повысить мотивацию к изучению ма-
тематики и снизить порог математической 
тревожности у обучающихся первых курсов 
инженерных направлений подготовки; 

2) подготовить будущих инженеров 
практически и психологически к восприя-
тию математики как междисциплинарной 
науки и фундамента инженерных наук по-
средством контекстного обучения; 

3) при изучении математического курса 
показать обучающимся неформализован-
ность математических задач, их творческую 
составляющую. 

Исследование в виде педагогической 
опытно-поисковой работы проводилось на 
базе ФГБОУ ВО «Государственный аграр-
ный университет Северного Зауралья» (ГАУ 
Северного Зауралья, г. Тюмень) в 2020–
2022 годах. В исследовании приняли уча-
стие 143 студента направлений подготовки 
«Агроинженерия» (три группы), «Земель-
ный кадастр» (одна группа) и «Природообу-
стройство и водопользование» (одна груп-
па). Все три направления относятся к инже-
нерному профилю. В ходе исследования бы-
ли использованы следующие методы:  

– анализ психолого-педагогической и 
методической литературы по теме исследо-
вания, определение стратегии научного по-

знания; 
– анализ уровня математической тре-

вожности обучающихся по опроснику из со-
кращенной версии оригинальной Шкалы 
оценок математической тревожности; 

– тестирование первокурсников на 
определение уровня математической готов-
ности к усвоению вузовской программы по 
математике. 

В начале обучения на первом курсе 
важно определить уровень математической 
подготовки и математической тревожности 
обучающихся, сформированный в довузов-
ском образовании. На первом практическом 
занятии по математике первокурсникам 
был предложен входной тест с целью про-
верки сформированности мышления обу-
чающихся для восприятия вузовской про-
граммы по математике и проверки остаточ-
ных знаний. Рассматривалось три уровня 
математической подготовки: 

1) минимальный (базовый): владение 
математическими знаниями начальной 
ступени школы и основными темами сред-
ней ступени школы; 

2) средний: достаточное владение ма-
тематическими знаниями начальной, сред-
ней и частично старшей ступеней школы; 

3) высокий: хорошее владение матема-
тическими знаниями всех трех ступеней 
школы. 

Тест состоял из 10 заданий, 8 из кото-
рых взяты из материалов Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) профильного 
уровня первой части с корректировкой 
формулировки заданий. Два задания про-
веряли минимальный уровень математиче-
ских знаний обучающихся. При выполне-
нии тестовых заданий разрешалось пользо-
ваться только справочным материалом. Ре-
зультаты тестирования рассмотрим с двух 
точек зрения. 

Положительные моменты: 
– без арифметических ошибок выпол-

нили задания большинство тестируемых – 
73% (104 человека); 

– 93% (133 человека) первокурсников 
показали хорошие знания по теме «Форму-
лы сокращенного умножения», имеют навык 
разложения многочлена на множители; 

– неплохой показатель по теме «Свой-
ства степеней» – с заданием справились 71% 
тестируемых (101 человек); 

– квадратные уравнения умеют решать 
100% тестируемых студентов. При этом 
классический метод решения через дис-
криминант применили 92% первокурсни-
ков (132 человека), теорему Виета предпо-
чли 7% (10 человек), другие способы ис-
пользовал только 1 первокурсник; 

– тему «Соотношение углов и сторон в 
прямоугольном треугольнике», связываю-
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щую геометрию и тригонометрию, хорошо 
усвоили 83% первокурсников (119 человек). 

Отрицательных моментов оказалось 
больше: 

– 94% первокурсников (134 человека) 
при решении тестовых заданий предпочли 
формальный подход по хорошо отработан-
ным алгоритмам решения; 

– плохо развиты навыки рационально-
го счета, обучающиеся не ищут более лег-
кий способ решения, а выполняют строго по 
порядку действия; 

– при вычислении 19% тестируемых 
(27 человек) допустили грубые ошибки, 8% 
(12 человек) допустили негрубые ошибки, в 
основном по невнимательности, хотя буду-
щие инженеры обязаны иметь отличные 
навыки арифметического счета; 

– не отработаны навыки применения 
некоторых свойств арифметических корней, 
показательной и логарифмической функ-
ций; кроме того, бывшие школьники не ви-
дят связи между степенью и арифметиче-
ским корнем; 

– первокурсники воспринимают 
школьные математические знания как 
набор отдельных изолированных тем, не 
связанных между собой; нет понимания це-
лостности математической науки, что про-
явилось при решении комбинированных 
заданий, которые вызвали наибольшую 
трудность – их выполнили без ошибок всего 
12% обучающихся (17 человек); 

– к плохо усвоенным темам можно от-
нести геометрию (хотя проверялись знания 
только по планиметрии), тригонометрию, 
функции; 

– слабо развито понятийное мышление, 
большинство плохо владеют математиче-
ской терминологией, что проявилось в не-
понимании измененной формулировки не-
которых заданий. 

В целом первокурсники показали сред-
ний уровень усвоения школьных математи-
ческих знаний, применив формальный 
шаблонный подход к решению тестовых за-
даний, 6% тестируемых (9 человек) смогли 
решить все задания, допустив 1–2 незначи-
тельных ошибки. Не смогли выполнить бо-
лее трех заданий теста 10% первокурсников 
(15 человек), показав очень низкий уровень 
(ниже минимального) математической 
школьной подготовки. Остальные тестиру-
емые показали средний уровень (84%). Но 
для освоения вузовской программы по ма-
тематике среднего школьного уровня зна-
ний недостаточно. 

При этом уровень математический тре-
вожности обучающихся оценивался по пя-
тибалльной шкале по таким показателям, 
как степень волнения, страха и нервозности 
восприятия математических задач. Обуча-

ющимся было предложено 10 математиче-
ских тем. 

Проанализировав изучаемые темы за 
весь вузовский курс обучения по математи-
ке, авторы выбрали те, которые наиболее 
конструктивно встраиваются в технологию 
контекстного обучения с учетом уровня 
школьной математической подготовки. 
Упор в исследовании делался на темах, 
имеющих практическую значимость для 
будущих инженеров и соответствующих их 
уровню подготовки. Поставленные задачи 
решались в три этапа. 

Первый этап. Для понимания сути 
изучения математики, снижения математи-
ческой тревожности, видения обучающими-
ся междисциплинарных связей, устранения 
разрыва между низким уровнем школьных 
математических знаний и требованиями к 
математической подготовке в высшей шко-
ле обучающимся в первом семестре было 
предложено самостоятельно изучить две 
темы – «Различные уравнения прямой» 
(раздел «Аналитическая геометрия») и 
«Комплексные числа». По сложности дан-
ные темы соответствуют уровню восприя-
тия математических текстов первокурсни-
ками. Изучение тем проводилось по методу 
«Перевернутый класс». К занятиям по дис-
циплине «Математика» студентам в лич-
ный кабинет на сайте LMS Moodle ГАУ Се-
верного Зауралья загружались задания и 
подборка литературы: из ЭБС университета, 
из сети Интернет, учебно-методические 
разработки авторов. Ознакомление с мате-
риалом, который подготовлен преподавате-
лем, происходило самостоятельно обучаю-
щимися, а на практических аудиторных за-
нятиях отрабатывался учебный материал. 

По предложенным темам был состав-
лен список вопросов в логической последо-
вательности изложения материала и рас-
пределен между всеми студентами в каждой 
группе. Для качественной подготовки было 
предложено работать с электронно-
библиотечной системой университета, се-
тью Интернет, учебной литературой. Каж-
дый обучающийся на практическом заня-
тии делал сообщение по своему вопросу. 
Обязательно перед сообщением преподава-
тель консультировал выступающих. До-
кладчику студенты группы задавали вопро-
сы, уточняли полученную информацию. 
После докладов предлагались задания для 
практического усвоения разобранных во-
просов. Задания были разного уровня 
сложности: базового – для закрепления по-
лученной теоретической информации, 
среднего – для видения междисциплинар-
ных связей математики с общетехнически-
ми науками, продвинутого – задачи с эле-
ментами творчества. 
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Второй этап. Во втором семестре для 
подготовки мышления обучающихся к изу-
чению специальных дисциплин инженер-
ного профиля в рамках контекстного обуче-
ния акцент делался на решении задач про-
фессиональной направленности по теме 
«Приложение определенного интеграла», 
которая имеет выраженный прикладной 
характер. Например, вычисление опреде-
ленного интеграла используется как ин-
струмент для решения задач физики, теоре-
тической механики, сопромата, теоретиче-
ских основ электротехники и других дисци-
плин. Причем упор делался на решение 
практической задачи с помощью опреде-
ленного интеграла, а не на теорию. Раздел 
«Интегральное исчисление» является од-
ним из самых сложных в курсе вузовской 
математики. Обучающиеся не могут само-
стоятельно качественно усвоить теоретиче-
скую часть раздела, учитывая слабую сфор-
мированность логического и аналитическо-
го мышления, низкую научную культуру 
первокурсников. Поэтому внимание акцен-
тировалось на понятии определенного ин-
теграла как инструменте решения инже-
нерных задач.  

Каждому обучающемуся было выдано 
индивидуальное задание, на выполнение 
которого отводился определенный срок. 
Для успешного выполнения задания пред-
ложены методические разработки, ссылки 
на источники в электронно-библиотечной 
системе университета. Преподаватель кон-
сультировал всех обучающихся, обратив-
шихся к нему. Требовалось не только вы-
полнить правильно задание, но и сделать 
практический вывод, что способствует раз-
витию критического мышления.  

Третий этап. В третьем семестре обу-
чающимся были даны индивидуальные 
кейс-задачи, являющиеся междисципли-
нарными, решение которых помогает инте-
грировать математические знания. Задачи 
были выданы по разделу «Математическая 
статистика», изучающему универсальные 
математические методы обработки эмпи-
рических данных и имеющему широкий 
спектр применения. 

Перед обучающимися ставилась задача: 
собрать статистические данные из техниче-
ской литературы или опытным путем и ре-
шить кейс-задачу «Первичная обработка 
результатов наблюдения методами матема-
тической статистики». Качественное интер-
претирование полученных результатов за-
дачи в дальнейшем поможет объективно 
проанализировать статистические данные в 
курсовых работах и выпускной квалифика-
ционной работе. Обучающиеся во время ра-
боты над кейс-задачей не только закрепили 
свои умения и навыки в применении мето-

дов математической статистики, но и учи-
лись систематизировать свои знания при 
изучении специальной инженерной литера-
туры. Преподаватель выполнял роль тью-
тора, корректируя работу обучающихся, 
указывая на ошибки и стимулируя к более 
глубокому анализу полученных результа-
тов, что формирует критическое мышление. 

Проанализируем результаты поэтапно. 
Первый этап показал, что вовлеченность в 
процесс обучения и ответственность за по-
лученное задание эффективно сказались на 
результатах усвоения обучающимися учеб-
ного материала. Самостоятельное изучение 
предложенных тем являлось учебным тре-
бование для получения положительной 
оценки за семестр. Личную инициативу к 
самостоятельному изучению никто из обу-
чающихся не проявил ввиду присутствия 
математической тревожности. 

Контроль освоенности дал следующий 
результат: 70% исследуемых (100 человек) 
усвоили темы на уровне выше среднего; 
средний и ниже среднего уровней показали 
27% (39 человек); не усвоили темы всего 
4 обучающихся (3%), показавшие уровень 
ниже базового, по причине частых пропусков 
занятий и нежелания готовить сообщение.  

Итоговое собеседование выявило, что 
обучающимся понравилась такая форма ве-
дения занятий, снизился порог математиче-
ской тревожности, появился интерес к про-
должению изучения математики, повыси-
лись личная ответственность за результат 
при изучении программы дисциплины, са-
модисциплина и интерес к умственной дея-
тельности. Вовлеченность обучающихся в 
процесс самостоятельного изучения учебно-
го материала, по сложности сопоставимого 
их уровню школьной математической подго-
товки, позволила повысить мотивацию к 
изучению математики. Авторы не услышали 
от студентов в конце первого этапа традици-
онный вопрос «А зачем мы изучаем матема-
тику в вузе?», поскольку ответ был очевиден. 

Второй этап. По результатам кон-
трольного собеседования выяснилось, что 
обучающиеся стали понимать практический 
смысл интегрального исчисления, увидели 
связь математики с техническими дисци-
плинами и проявили заинтересованность 
при изучении темы. Так как задание было 
сложнее, чем в первом семестре, то резуль-
таты получились ниже результатов первого 
этапа. Успешно справились с заданием 53% 
первокурсников (76 человек). Это те обуча-
ющиеся, которым потребовалось не более 
одной консультации. 37% (53 человека) 
справились с заданием после нескольких 
консультаций с преподавателем и исправ-
ления ошибок. 10% (14 человек) не смогли 
до конца выполнить задание – это перво-
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курсники, имеющие низкий уровень 
школьной математической подготовки и 
слабо сформированное аналитическое и ло-
гическое мышление. Понимание практиче-
ского смысла выбранной темы позволило 
подготовить обучающихся к восприятию 
теоретического материала инженерных 
профессиональных дисциплин, психологи-
чески мотивировать их к процессу познания 
в области будущей профессии. 

Третий этап. Делая выводы по треть-
ему этапу, можно сказать, что 73% обучаю-
щихся (104 человека) овладели основными 
теоретическими и практическими знания 
по данному разделу дисциплины, тем са-
мым приобрели начальные исследователь-
ские навыки для будущей профессиональ-
ной деятельности. 18% обучающихся 
(26 человек) не могли начать работу с ин-
дивидуальной задачей без консультации с 
преподавателем, так как имели низкий уро-
вень сформированности аналитического 
мышления, не обладали навыками само-
стоятельной работы, не могли составить 
план своих действий и спрогнозировать ре-
зультат исследования. Положительной сто-
роной третьего этапа считаем то, что сту-
денты научились извлекать необходимую 
информацию из специальной литературы, 
проводить сбор эмпирических данных, про-
являя готовность к восприятию и обработке 
новой информации. Обучающиеся в ходе 
работы над практической задачей научи-
лись критически осмысливать эмпириче-
ские результаты, сопоставлять их с реально-
стью, делать качественные выводы. Полу-
ченные умения и навыки необходимы бу-
дущим инженерам для осознанного вос-
приятия курса технических наук и форми-
рования определенных видов компетенций. 

Выводы. Проведенные исследования 
выявили непонимание обучающимися на 
начальном этапе в первом семестре связи 
своей будущей профессии и математики. 
Абитуриенты настраивались с первого курса 
получать профессиональные знания, не за-
думываясь о базисе инженерных знаний. 
Входное тестирование показало нарушение 
связи школа – вуз по дисциплине «Матема-
тика». Программы среднего (общего) обра-
зования слабо ориентируют школьников на 
понимание связи выбранной ими сферы 
профессиональной деятельности с отдель-
ными школьными предметами. Поэтому 
первокурсники не воспринимают матема-
тику как науку, необходимую для получе-
ния профессиональных знаний. Другая 
проблема в результате преподавания мате-
матики в школе – несформированность 
мышления, шаблонный и формальный ал-
горитмизированный подход, слабое знание 
понятийного аппарата. При условии фор-

мирования критического мышления сту-
дентов на высоком уровне происходит рост 
их дальнейшей профессиональной деятель-
ности, что требует от выпускника вуза само-
стоятельности, владения навыками делово-
го взаимодействия и сотрудничества, реше-
ния сложных производственных задач [9]. 
В связи с несформированностью мышления 
и непониманием связи отдельных разделов 
математики обучающиеся испытывают вы-
сокий уровень математической тревожно-
сти в первом семестре, что является психо-
логическим барьером для усвоения в вузе 
математических дисциплин, технических 
наук и даже обязательных общественных 
дисциплин. 

Погружение обучающихся в познава-
тельно-исследовательскую деятельность в 
рамках контекстного обучения позволило 
им увидеть простоту и красоту математики, 
понять эту науку как необходимый и уни-
версальный инструмент познания мира и 
основ будущей профессии. Ушло восприя-
тие математики как строго алгоритмизиро-
ванной науки, где не допускается творче-
ское мышление. Через мотивацию к изуче-
нию математики у обучающихся повыси-
лась математическая грамотность. Область 
математической грамотности связана со 
способностью обучающихся использовать 
свои математические компетенции для ре-
шения задач будущего [8]. 

Динамика результатов исследования 
оказалась неоднозначной. Самый низкий 
показатель качественного усвоения учебно-
го материала оказался на втором этапе при 
изучении темы «Приложение определенно-
го интеграла» (53% обучающихся показали 
хороший результат), так как это была самая 
сложная тема из предложенных. Раздел 
«Интегральное исчисление» считается од-
ним из самых трудных в учебном курсе по 
математике. Поэтому показатель 53% 
(больше половины) – хороший результат. 
Самый высокий показатель (73%) получил-
ся на третьем этапе. К прикладной матема-
тике, к которому принадлежит раздел «Ма-
тематическая статистика», большинство 
обучающихся относятся с большим интере-
сом, чем к академической математике. 
В этом разделе используются более простые 
расчеты и очевиден практический смысл. 

Ограниченность исследования заклю-
чалась в том, что на каждом этапе выбира-
лись 1–2 темы программы (не больше) и 
самые легкие из изучаемых разделов. Это 
обусловлено низкой готовностью перво-
курсников воспринимать программу вузов-
ской математики и слабой сформированно-
стью научного мышления и математиче-
ской культуры. «Формирование у обучае-
мых математической грамотности должно 
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способствовать осознанию связи изучаемых 
математических фактов с жизнью, с другими 
дисциплинами и пониманию преемственно-
сти между содержанием математики на раз-
ных ступенях образования» [1, с. 16]. 

По результатам практического педаго-
гического исследования в рамках кон-
текстного обучения были получены следу-
ющие выводы: 

1. Благодаря созданным педагогиче-
ским условиям у обучающихся снизился 
порог математической тревожности и не-
уверенности в себе, появился интерес к 
продолжению изучения математики, повы-
силась личная ответственность за собствен-
ные результаты обучения, наблюдалось 
развитие мотивации к изучению математи-
ки, а через нее к освоению профильных 
дисциплин и познавательной деятельности.  

2. Учитывая средний (что недостаточ-
но) базовый уровень школьной подготовки 
абитуриентов, преподавание математиче-
ских дисциплин в вузе необходимо коррек-
тировать с точки зрения методики препода-
вания и формировать психологическую го-
товность обучающихся воспринимать мате-

матику как основу большинства наук, в 
частности инженерных. Необходимо сде-
лать акцент на прикладной стороне матема-
тики, поэтому больше внимания препода-
вателям в своей работе следует уделять тех-
нологии контекстного обучения. 

3. По возможности необходимо скор-
ректировать программы и методику препо-
давания школьной математики с учетом 
усиления формирования мышления, акти-
визации познавательной деятельности 
учащихся, делая математику более доступ-
ной для понимания, отходя от формализма 
в преподавании. 

Расширяя возможности процесса по-
знания, уделяя особое внимание практиче-
ской составляющей математики, обучаю-
щиеся смогли повысить интерес не только к 
математике, но и к выбранной профессии, 
формирующим профессиональные и соци-
окультурные компетенции дисциплинам. 
Тогда к окончанию процесса обучения вы-
пускник вуза будет более подготовленным к 
реальной производственной деятельности, 
способным к принятию самостоятельных и 
ответственных решений специалистом. 
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профилактика суицида; профилактическая работа 

АННОТАЦИЯ. Введение. В настоящее время в государственной политике Российской Федерации 
меняется парадигма в использовании превентивных методов в работе с обучающимися психолога-
ми образовательных организаций с профилактики суицидальных рисков на позитивную профилак-
тику. Одним из ее аспектов является формирование жизнестойкости у обучающихся. Как показы-
вают исследования, жизнестойкость позволяет человеку позитивно преодолевать возникающие во-
круг него невзгоды, трудности, которые в дальнейшем способны привести к летальному исходу. По-
этому наше исследование посвящено изучению влияния одного из основных факторов защиты, а 
именно жизнестойкости, на риски суицида у обучающихся. 
Методы. Основным методом исследования являлся формирующий эксперимент. Выборку состави-
ли 77 обучающихся (46 мальчиков и 31 девочка) в возрасте 13–14 лет. Исследование было реализо-
вано в два этапа: 1 этап – исследование взаимосвязи суицидального риска и жизнестойкости у обу-
чающихся; 2 этап – реализация программы развития жизнестойкости и определение влияния жиз-
нестойкости на риски суицида у обучающихся. Для обработки полученных результатов использова-
лись методы математической статистики с применением программы STATISTICA 7. 
Результаты. По результатам исследования были установлены множественные отрицательные 
корреляционные связи между параметрами жизнестойкости и суицидальными рисками, при низ-
ких значениях по жизнестойкости и ее параметрами результаты по суицидальным рискам у обуча-
ющихся высокие и, наоборот, при высоких значениях по жизнестойкости и ее параметрам резуль-
таты по суицидальным рискам низкие. Далее нами была разработана и апробирована программа 
формирования жизнестойкости. Программа включает в себя три блока, каждый из которых ориен-
тирован на формирование одного из компонентов жизнестойкости: вовлеченность, контроль и 
принятие риска. Полученные в результате апробации программы данные указывают на то, что у ре-
спондентов произошли существенные позитивные изменения как по уровню жизнестойкости и ее 
компонентам, так и по уровню суицидального риска и стрессогенным проблемам, влияющим на 
психологический комфорт обучающихся. 
Заключение. Проведенное исследование позволяет утверждать, что жизнестойкость влияет на рис-
ки суицида и ее формирование позволяет профилактировать суициды у обучающихся. Результаты 
исследования могут быть использованы с целью нивелирования суицидального риска у обучаю-
щихся через формирование жизнестойкости. 
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ABSTRACT. Introduction. Currently, in the state policy of the Russian Federation, the paradigm is changing 
in the use of preventive methods in working with trained psychologists of educational organizations from the 
prevention of suicidal risks to positive prevention. One of the aspects of which is the formation of resilience in 
students. Research shows that resilience allows a person to overcome adversities that arise around him 
positively, difficulties that can lead to death in the future. Therefore, our study is devoted to the study of 
the influence of one of the main factors of protection, namely, resilience on the risks of suicide in students. 
Methods. The main research method was a formative experiment. The sample consisted of 77 students 
(46 boys and 31 girls) aged 13–14. The study was implemented in two stages: stage 1 – studies of the rela-
tionship between suicide risk and resilience in students; stage 2 – implementation of the resilience develop-
ment program and determination of the impact of resilience on suicide risks in students. To process the re-
sults obtained, methods of mathematical statistics using the STATISTICA 7 program were used. 
Results. According to the results of the study, multiple negative correlations were established between the 
parameters of resilience and suicidal risks, with low values for resilience and its parameters, the results for 
suicidal risks in students are high and, conversely, with high values for resilience and its parameters, the 
results for suicidal risks are low. Next, we developed and tested a program for the formation of resilience. 
The program includes three blocks, each of which is focused on the formation of one of the components of 
resilience: engagement, control and risk acceptance. The data obtained as a result of testing the program 
indicate that the respondents had significant positive changes both in terms of the level of resilience and its 
components, and in terms of the level of suicidal risk and stressful problems affecting the psychological 
comfort of students. 
Conclusion. The conducted research suggests that resilience affects the risks of suicide and its formation 
makes it possible to prevent suicides in students. The results of the study can be used to level the suicidal 
risk in students through the formation of resilience. 
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ведение. В настоящее время в госу-
дарственной политике Российской 

Федерации расставлены приоритетные ак-
центы в направлении профилактической 
работы с суицидальными рисками у обуча-
ющихся. Согласно Распоряжению Прави-
тельства РФ от 26 апреля 2021 г. № 1058-р 
«Об утверждении комплекса мер до 2025 г. 
по совершенствованию системы профилак-
тики суицида среди несовершеннолетних» 
необходимо формировать позитивное 
мышление у обучающихся, способствующее 
нивелированию суицидального риска [10]. 
Меняется парадигма в сопровождении обу-
чающихся психологами образовательных 
организаций с профилактики суицидаль-
ных рисков на позитивную профилактику, 
одним из направлений которой является 
формирование у обучающихся не просто 
позитивного мышления, а личностных ре-
сурсов, позволяющих преодолеть сложные 
жизненные ситуации.  

Анализ литературных источников по-
казал, что необходимым нам личностным 
ресурсом, направленным на преодоление 
сложных жизненных ситуаций, является 
жизнестойкость. Впервые этот термин упо-
требили и внесли огромный вклад в его 
изучение Сальваторе Мадди совместно со 
Сьюзен Кобейса. По их учениям, жизне-
стойкость (hardiness (англ.) – крепость, вы-

носливость) выражается в психологической 
устойчивости, повышенной работоспособ-
ности, а также является показателем психи-
ческого здоровья человека, представляю-
щим собой систему представлений об от-
ношениях с миром, непосредственно о са-
мом мире и о себе [5; 7], и «базовой инте-
гральной характеристикой личности, отве-
чающей за успешность в преодолении не-
благоприятных жизненных обстоятельств» 
[2], а также включает в себя три относи-
тельно независимых компонента, а именно: 
вовлеченность, контроль и принятие риска. 

Следует отметить, что не только 
С. Мадди рассматривал феномен жизне-
стойкости как необходимый ресурс, позво-
ляющий человеку справляться с возникаю-
щими жизненными трудностями.  

Так, одним из зарубежных психологов, 
изучающих феномен жизнестойкости, была 
Диана Кутейль. Она писала о том, что, лю-
ди, для которых характерна жизнестой-
кость, не идеализируют реальность, не жа-
луются на свою жизнь, обладают способно-
стью создавать необходимое для жизни, 
также они могут найти смысл даже в крайне 
неприятных, мучительных обстоятель-
ствах – это, по мнению автора, отличитель-
ная черта жизнестойкости [1]. 

В изучение жизнестойкости внесли 
свой вклад и отечественные психологи. 

В 
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С. Л. Рубинштейн, рассматривая понятие 
жизнестойкости, определил ее как способ-
ность выйти за пределы себя, понять и из-
менить себя и мир вокруг себя в целом [9]. 

С. А. Богомаз рассматривал жизнестой-
кость в качестве психологической особенно-
сти личности, которая может возникать за 
счет сочетания особых установок, навыков, 
способствующих преобразовывать проблем-
ные обстоятельства в новые возможности [4]. 

Л. А. Александрова рассматривала жиз-
нестойкость в контексте преодоления жиз-
ненных трудностей как способность челове-
ка модифицировать неблагоприятные об-
стоятельства своего развития и в качестве 
составляющих жизнестойкости выделила 
смысл, который определяет вектор жизнен-
ной силы и жизни человека в целом, а так-
же личностные ресурсы, которые ранее бы-
ли обозначены С. Мадди [1].  

Многие отечественные и зарубежные 
научные деятели также отождествляют 
жизнестойкость с «жизнеспособностью», 
«мужеством», «зрелостью», «жизнетворче-
ством» и другими понятиями [3; 6; 8; 11]. 

Обобщая представленную информа-
цию, жизнестойкость определяют как необ-
ходимый личностный ресурс, позволяющий 
человеку позитивно преодолевать возника-
ющие вокруг него невзгоды, которые вызы-
вают стресс и напряжение.  

Анализ теоретических представлений о 
феномене жизнестойкости позволил пред-
положить, что ее формирование у обучаю-
щихся подросткового возраста, отличаю-
щихся высокой интенсивностью умствен-
ной и нервно-эмоциональной нагрузки, 
становлением самосознания личности и 
мировоззрения в данный возрастной пери-
од, может способствовать преодолению 
сложных жизненных ситуаций, а образова-

тельным организациям позволит нивели-
ровать девиантное поведение обучающихся, 
в том числе суицидальное поведение, а зна-
чит, и суицидальные риски. 

Таким образом, жизнестойкость высту-
пает защитным фактором, предотвращаю-
щим суициды среди обучающихся, что яв-
ляется одной из важнейших задач в совре-
менном образовании. Именно поэтому 
наше исследование посвящено изучению 
влияния жизнестойкости на риски суицида 
у обучающихся подросткового возраста. 

Методы исследования. Методом ор-
ганизации исследования выступил форми-
рующий эксперимент. В исследовании при-
няли участие 77 обучающихся 7-х классов 
общеобразовательных организаций г. Ека-
теринбурга (46 мальчиков и 31 девочка), 
средний возраст респондентов – 13,5 лет. 
Исследование включало в себя два этапа. 
На первом этапе было реализовано эмпи-
рическое исследование взаимосвязи суици-
дального риска и жизнестойкости у обуча-
ющихся. На втором этапе проверялась ги-
потеза о возможности профилактировать 
суицидальные риски обучающихся посред-
ством развития их жизнестойкости.  

Сбор эмпирических данных осуществ-
лялся с помощью методик «Тест жизнестой-
кости» (С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтье-
ва) и «Выявление суицидального риска у 
детей» (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич). Для 
обработки полученных результатов исполь-
зовались методы математической статисти-
ки с применением программы STATISTICA 7. 

Анализ результатов исследования. 
С целью определить уровень жизнестойко-
сти была применена методика «Тест жизне-
стойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леон-
тьева. По его результатам (рис. 1) были по-
лучены следующие данные. 

 

Рис. 1 

У 11 (14,3%) респондентов выявлен вы-
сокий уровень жизнестойкости. Такие обу-
чающиеся легко противостоят сложностям, 
встречающимся на пути, не имеют проблем 

с принятием важных решений, слабо под-
даются стрессам и осознают себя и свое ме-
сто в жизни. У 42 (54,5%) обучающихся за-
фиксирован средний показатель жизне-
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стойкости. Данным респондентам свой-
ственно достаточное включение в социаль-
ное взаимодействие, однако они лишь в 
случае острой необходимости будут пред-
принимать активные действия по преодо-
лению трудностей. Наконец, у 24 (31,2%) 
респондентов выявлен низкий уровень 
жизнестойкости. Для них характерны по-
ниженные показатели вовлеченности и 
контроля, они не способны к самореализа-
ции, испытывают трудности в принятии 
решений и не контролируют стрессовые си-
туации в жизни. 

Результаты исследования параметров 
жизнестойкости также преимущественно 
находятся в средних значениях, т. е. боль-
шинству респондентов присущи средние ак-

тивность и включенность в какую-либо дея-
тельность, они не обладают ощущением от-
вергнутости, но и не полностью уверены в се-
бе и своих силах, самостоятельны, однако не 
всегда сами выбирают собственную деятель-
ность и свое будущее. Они знают, что могут 
повлиять на результат происходящего, но не 
всегда готовы твердо принимать решения. 
Данные обучающиеся в большинстве случаев 
усваивают знания из полученного опыта и 
полагаются на эти знания в дальнейшем. 

Исследование суицидальных рисков у 
обучающихся позволило определить сте-
пень выраженности каждого из потенци-
альных факторов риска в изучаемой выбор-
ке и определить общую суицидальную 
рискогенность (рис. 2). 

 

Рис. 2 

Анализируя отдельные факторы риска, 
остановимся сначала на шкале «Добро-
вольный уход из жизни», которая указыва-
ет на наличие суицидального риска. Так, у 
59 (76,6%) обучающихся результаты в пре-
делах нормы, это значит, что у данных ре-
спондентов отсутствует суицидальный риск; 
у 9 (11,7%) выявлено наличие среднего зна-
чения по шкале, т. е. такие обучающиеся 
подвержены суицидальному риску и к ним 
требуется проявлять особое внимание для 
оказания своевременной помощи; у 9 
(11,7%) – наличие высоких значений по су-
ицидальному риску, таким обучающимся 

требуется формирование антисуицидаль-
ных факторов для нивелирования риска су-
ицида. Для обнаружения тех факторов, ко-
торые влияют на состояние обучающихся, в 
том числе на суицидальный риск, обратим-
ся к данным по шкалам, предоставляющим 
информацию о других стрессогенных про-
блемах, влияющих на психологический 
комфорт обучающихся. 

Согласно результатам исследования, 
наименее выражены у обучающихся те про-
блемы, которые связаны с семейными кон-
фликтами, ссорами и межличностными 
взаимоотношениями, т. е. их влияние на 
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психологический комфорт обучающегося и 
на суицидальный риск минимально. Аддик-
тивное поведение, различные девиации, 
проблемы в школе, финансовые трудности 
и наличие неадекватной самооценки влия-
ют на суицидальный риск участников ис-
следования, но не являются ведущими 
стрессогенными проблемами. В наиболь-
шей же степени подвержены суицидально-
му риску обучающиеся, у которых выявлено 

наличие стрессогенных проблем, влияющих 
на состояние психологического комфорта 
обучающихся, из-за потери смысла жизни и 
проблем в любви. 

Для установления корреляционных 
связей между жизнестойкостью, в том числе 
ее параметрами и суицидальными рисками, 
был применен метод ранговой корреляции 
Спирмена. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ взаимосвязи суицидального риска и жизнестойкости у обучающихся 

 Общая  
жизнестойкость 

Вовлеченность Контроль 
Принятие 

риска 
Алкоголь, наркотики -0,260954 -0,187230 -0,138942 -0,437243 
Несчастная любовь -0,124638 -0,135143 0,015283 -0,179995 
Противоправные действия -0,279709 -0,233505 -0,294264 -0,186962 
Деньги и проблемы с ними -0,161502 -0,115516 -0,119156 -0,322404 
Добровольный уход из жизни -0,418429 -0,492597 -0,305841 -0,285950 
Семейные неурядицы -0,258638 -0,136845 -0,164774 -0,169385 
Потеря смысла жизни -0,278641 -0,270134 -0,256501 -0,256058 
Чувство неполноценности, 
ущербности, уродливости 

-0,200641 -0,168754 -0,180229 -0,311520 

Школьные проблемы и про-
блемы жизненного пути 

-0,203292 -0,348638 -0,175154 -0,079161 

Отношения с окружающими -0,357524 -0,305168 -0,349391 -0,437243 
 

По полученным результатам было вы-
явлено, что такие показатели, как «Добро-
вольный уход из жизни», «Потеря смысла 
жизни» и «Отношения с окружающими», 
имеют значимые отрицательные корреля-
ционные связи с жизнестойкостью и со все-
ми ее параметрами. При наличии высокого 
уровня суицидального риска, утраты смысла 
жизни, а также при присутствии проблем во 
взаимоотношениях с окружающими уровень 
жизнестойкости, вовлеченности, контроля и 
принятия риска у обучающихся находится в 
низких значениях, при этом если уровень 
суицидального риска низок, в общении с со-
циумом не возникает трудностей и жизнь 
имеет смысл, то жизнестойкость, как и ее 
параметры, имеет высокий уровень. 

Шкала «Противоправные действия» 
также имеет отрицательные корреляцион-
ные связи с жизнестойкостью, вовлеченно-
стью и контролем. То есть при девиантном 
поведении у обучающихся уровень жизне-
стойкости, вовлеченности и контроля низ-
кий, что свидетельствует о наличии ощуще-
ния беспомощности, отвергнутости, отсут-
ствии удовольствия от жизни у респонден-
тов, и, наоборот, не нарушающие установ-
ленных законов, запретов подростки, как 
правило, имеют высокий уровень жизне-
стойкости, вовлеченности и контроля. 

Показатели по шкале «Алкоголь, 
наркотики» отрицательно коррелируют с 
жизнестойкостью и принятием риска. В ре-
зультате наличия аддиктивного поведения 
у обучающихся снижается уровень жизне-
стойкости и принятия риска, т. е. они могут 

испытывать трудности в принятии решений 
и не контролировать стрессовые ситуации в 
жизни. Однако если подростки отказывают-
ся от вредных привычек, проявляют свою 
стойкость в аддиктивных предложениях, то 
жизнестойкость и принятие риска значи-
тельно повышаются, вместе с тем обучаю-
щиеся слабо поддаются стрессам и легко 
противостоят сложностям. 

Показатели по шкалам «Деньги и про-
блемы с ними» и «Чувство неполноценно-
сти, ущербности, уродливости» также отри-
цательно коррелируют с принятием риска. 
При наличии проблем в финансовой сфере 
и проблем с принятием себя, самооценкой 
шкала «Принятие риска» находится в низ-
ких значениях, при этом если у респонден-
тов отсутствуют денежные проблемы, а са-
мооценка в норме и чувство ущербности не 
возникает, то принятие риска имеет высо-
кий уровень. 

Шкала «Семейные неурядицы» отрица-
тельно коррелирует с уровнем общей жиз-
нестойкости. То есть при наличии проблем 
в семье у обучающихся уровень жизнестой-
кости снижается, они испытывают трудно-
сти в принятии решений, а наличие поло-
жительного, конструктивного взаимодей-
ствия в семье у обучающихся благотворно 
влияет на уровень общей жизнестойкости, 
т. е. жизнестойкость возрастает. 

Показатели по шкале «Школьные про-
блемы и проблемы жизненного пути» от-
рицательно коррелируют с уровнем вовле-
ченности. При наличии у обучающихся 
школьных трудностей уровень вовлеченно-
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сти низкий, они не получают удовольствия 
от собственной деятельности, чувствуют се-
бя отвергнутыми. При этом если у обучаю-
щихся благоприятная в учебной деятельно-
сти обстановка, то уровень вовлеченности 
становится значительно выше. 

Таким образом, наша гипотеза о связи 
жизнестойкости и рисков суицида подтвер-
ждается, а наличие множественных отрица-
тельных корреляционных связей позволяет 
утверждать о том, что при низких значени-
ях по жизнестойкости и ее параметрам ре-
зультаты по суицидальным рискам у обу-
чающихся высокие и, наоборот, при высо-
ких значениях по жизнестойкости и ее па-
раметрам результаты по суицидальным 
рискам низкие. 

На втором этапе исследования для про-
верки гипотезы о влиянии жизнестойкости 
на суицидальное поведение обучающихся 
нами была разработана и реализована про-
грамма, направленная на формирование 
жизнестойкости обучающихся.  

Реализация программы предполагает 
использование специальных форм взаимо-
действия с участниками (занятия с элемен-
тами тренинга; беседы; психологические 
игры, упражнения; ролевые игры; дискус-
сии; мини-лекции; арт-терапевтические за-
нятия). 

Объем и структура программы: про-
грамма рассчитана на 25 часов, состоит из 
25 занятий, продолжительность каждого 
занятия – 1 час. Срок реализации – полгода 
(1–2 занятия в неделю). Программа вклю-
чает в себя три блока, каждый из которых 
ориентирован на формирование одного из 
компонентов жизнестойкости. 

1 блок – «Вовлеченность». Работа в 
данном блоке направлена на формирование 
коммуникативных навыков, навыков рабо-
ты в команде, умений конструктивного по-
ведения в конфликтных ситуациях, разви-
тие умения отстаивать свои интересы и про-
тивостоять чужому давлению, лидерских 
качеств, способности к сотрудничеству, эм-
патии и рефлексии у обучающихся. Ключе-

выми упражнениями данного блока явля-
ются: «Снежинка», «Переправа», «Рисунок 
на спине», «Совместный рисунок», «Лаби-
ринт», «Эмпатичное слушание» и т. п. 

2 блок – «Контроль». Данный блок 
включает занятия, которые направлены на 
обучение навыкам саморегуляции, оптими-
зацию эмоционального состояния и снятие 
напряжения, формирование умения управ-
лять своим психофизическим состоянием, 
развитие самоконтроля, рефлексии и осо-
знание своих чувств и эмоций, а также 
включает в себя предоставление информа-
ции обучающимся о способах получения 
психологической помощи. Ключевыми 
упражнениями данного блока являются: 
«Дыхательная гимнастика», «Мандала», «Я-
высказывание», «Эмоциональный градус-
ник», «Лимон», «Воздушный шар» и т. п. 

3 блок – «Принятие риска». Работа в 
данном блоке направлена на актуализацию 
знаний и представлений о себе, формирова-
ние адекватной самооценки, позитивного 
образа Я, развитие навыков уверенного по-
ведения у обучающихся, рефлексии на себя, 
умения находить ресурсы для достижения 
целей при стрессовых ситуациях, способно-
сти к саморазвитию, постановке и достиже-
нию целей и планированию своего будущего 
и осознание обучающимися своих жизнен-
ных ценностей. Ключевыми упражнениями 
данного блока являются: «Карусель похва-
лы», «Мои достоинства и точки роста», «Ла-
дошка», «Мои цели», «Ценности» и т. п. 

С целью оценки эффективности про-
граммы была проведена повторная диагно-
стика жизнестойкости и суицидальных рис-
ков обучающихся. Подробнее остановимся 
на рассмотрении изменений, произошед-
ших в результатах, полученных после по-
вторной диагностики обучающихся. Полу-
ченные данные были представлены к мате-
матико-статистической обработке с помо-
щью U-критерия Манна-Уитни, который 
позволил оценить различия между значе-
ниями до и после реализации программы 
формирования жизнестойкости (табл. 2, 3). 

Таблица 2 
Различия по шкалам жизнестойкости до и после реализации программы 

№ п/п Шкала Statistic (U) Pvalue (p) 
1 Жизнестойкость 1684,000 0,000004* 
2 Вовлеченность 1871,000 0,000078* 
3 Контроль 2179,000 0,004534* 
4 Принятие риска 1668,500 0,000003* 
*Результаты статистически значимы р ≤ 0,05. 

Анализ результатов показал наличие 
статистически значимых изменений как в 
каждом из компонентов жизнестойкости, 
так и в общем ее уровне. Данные изменения 
свидетельствуют о том, что респонденты 
слабо поддаются стрессовым ситуациям, 

противостоят сложностям, которые встре-
чаются на пути, и признают свою ответ-
ственность за происходящее в жизни. 

Перейдем к описанию изменений, которые 
были выявлены в ходе диагностики суицидаль-
ного риска после апробации программы. 
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Таблица 3 
Различия по шкалам диагностики суицидального риска  

до и после реализации программы 

№ п/п Шкала Statistic (U) Pvalue (p) 
1 Алкоголь, наркотики 1929,000 0,000183* 
2 Несчастная любовь 2195,000 0,005426* 
3 Противоправные действия 2309,000 0,017852* 
4 Деньги и проблемы с ними 2235,000 0,008387* 
5 Добровольный уход из жизни 1790,500 0,000022* 
6 Семейные неурядицы 2499,000 0,092549 
7 Потеря смысла жизни 2405,000 0,043200* 
8 Чувство неполноценности, ущербности, уродливости 2109,000 0,001992* 

9 
Школьные проблемы,  

проблема выбора жизненного пути 
2258,000 0,010681* 

10 Отношения с окружающими 1959,000 0,000280* 
*Результаты статистически значимы р ≤ 0,05. 

Анализ результатов показал наличие 
статистически значимых изменений прак-
тически по всем параметрам. 

Изменения были зафиксированы по 
шкале «Добровольный уход из жизни», ко-
торая определяет собственно наличие суи-
цидального риска, а также затронули ком-
поненты, которые формируют суицидаль-
ные намерения. По результатам статистиче-
ской обработки было замечено, что у обу-
чающихся подросткового возраста были 
снижены показатели по следующим шка-
лам: алкоголь, наркотики; несчастная лю-
бовь; противоправные действия; деньги и 
проблемы с ними; потеря смысла жизни; 
чувство неполноценности, ущербности, 
уродливости; школьные проблемы и отно-
шения с окружающими. Данные изменения 
говорят о снижении наличия стрессогенных 
проблем, влияющих на состояние психоло-
гического комфорта респондентов. 

Следует отметить, что статистически 
значимых изменений по шкале «Семейные 
неурядицы» не произошло, что, вероятно, 
обусловлено, с одной стороны, изначально 
низкими значениями по шкале, а с другой – 
невозможностью в рамках программы раз-
вития жизнестойкости обучающихся по-
влиять на характер отношений в семье. 

Итак, анализ полученных в результате 
апробации программы данных позволяет 
утверждать, что у респондентов произошли 
существенные позитивные изменения как 
по уровню жизнестойкости и его компонен-
там, так и по уровню суицидального риска и 

стрессогенным проблемам, влияющим на 
психологический комфорт обучающихся, 
что доказывает эффективность разработан-
ной нами программы и подводит к выводу, 
что жизнестойкость является важным фак-
тором нивелирования риска суицида и ее 
формирование позволяет профилактиро-
вать суициды у обучающихся. 

Заключение. В наше время риски су-
ицида возрастают, в частности подобные 
случаи чаще всего наблюдаются у обучаю-
щихся подросткового возраста, вследствие 
этого профилактика суицида становится 
одной из первостепенных задач в системе 
образования.  

В ходе экспериментального исследова-
ния мы установили, что значимые измене-
ния были зафиксированы по всем парамет-
рам жизнестойкости и по следующим шка-
лам, определяющим наличие суицидально-
го риска: добровольный уход из жизни; ал-
коголь, наркотики; несчастная любовь; про-
тивоправные действия; деньги и проблемы 
с ними; потеря смысла жизни; чувство 
неполноценности, ущербности, уродливо-
сти; школьные проблемы и отношения с 
окружающими. Проведенное нами исследо-
вание позволяет утверждать, что жизне-
стойкость влияет на риски суицида и ее 
формирование позволяет профилактиро-
вать суициды у обучающихся. 

Таким образом, результаты исследова-
ния могут быть использованы с целью ниве-
лирования суицидального риска у обучаю-
щихся через формирование жизнестойкости. 
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АННОТАЦИЯ. В период распространения COVID-19 (2020–2021 гг.) образовательная деятельность 
была перенесена в условия дома и семьи, а родители стали для детей педагогами и воспитателями. 
Период старшего дошкольного возраста характеризуется особенностями развития всех основных 
сфер личности (интеллектуальной, эмоционально-волевой и личностно-социальной), это переход 
на социальную зрелость и готовность быть взрослым. Важно в этом периоде дать возможность до-
школьникам проявить такие умения, как общительность, умения писать, считать, а также сформи-
рованность всех психических познавательных процессов (внимание, память, мышление) и готов-
ность преодолевать трудности в школе (личностная готовность: я хочу и могу). Для детей ситуация с 
пандемией и самоизоляцией представляет свои психологические риски: отсутствие общения (игр) 
со сверстниками, мало движения по сравнению с детским садом и школой (в движении у детей идет 
развитие всех мыслительных процессов), спутан режим дня и другие ограничения. В период готов-
ности к школе когнитивные функции ребенка (способность понимать, познавать, изучать, воспри-
нимать и перерабатывать внешнюю информацию, запоминать, передавать, использовать в обще-
нии) очень гибкие и готовы к развитию. От того, насколько у ребенка эти функции будут развиты, 
будет зависеть дальнейшее обучение в школе и его успешность. В связи с этим в школах организу-
ются группы подготовки детей к школе. В основном задача этих занятий – адаптировать детей к 
школе, развить все когнитивные способности и научить учиться. Целью исследования стало выяв-
ление влияния пандемии на уровень формирования когнитивных функций и психического состоя-
ния в период готовности к школе. В исследовании участвовали 306 первоклассников от 6 до 7 лет 
(дошкольники и начало первого класса) гимназии г. Екатеринбурга. Сбор эмпирических данных 
осуществлялся с помощью двух стандартизированных психолого-педагогических методик: 
«Школьный старт» (авторы Т. В. Беглова, Т. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая) и мето-
дика «Мыслительные операции», которая основана на диагностике структуры интеллекта Р. Амт-
хауэра, в адаптации М. А. Воробьевой. Полученные данные были обработаны с помощью методов 
математико-статистического анализа. Исходя из исследований готовности к школе в условиях пан-
демии, мы предполагали, что готовность детей к школе в период пандемии снижается по сравне-
нию с обычными условиями обучения. Однако полученные нами данные свидетельствуют о неод-
нозначном влиянии пандемии на школьную готовность. С одной стороны, подтверждается сниже-
ние логических операций, а с другой – опровергается распространенное мнение об однозначно 
негативных последствиях пандемии. С помощью однофакторного дисперсионного анализа (F-
критерий Фишера) было выявлено влияние факторов пандемии и года пандемии COVID-19 (2020 и 
2021) на зависимые переменные параметры интеллектуальной и личностной готовности к школе, а 
двухфакторный дисперсионный анализ (F-критерий Фишера) позволил выявить влияние и взаи-
модействие следующих пар факторов на показатели интеллектуальной и личностной готовности к 
школе – пандемии COVID-19 и фактора посещения «Школы развития». В результате обработки эм-
пирических данных было статистически подтверждено, что у детей, подготовка к школе которых 
проходила в строгих условиях самоизоляции (2020 г.), при невозможности посещения развиваю-
щих дошкольных занятий наблюдается несформированность когнитивных функций (логического 
действия, классификации и мыслительной операции сравнения, а также аналитико-синтетической 
деятельности), эти дети имеют низкий уровень когнитивных способностей к обобщению и сравне-
нию. Фактор посещения школы (группа «Пандемия-2021») при невозможности посещения детского 
сада сыграл важную роль в развитии умения воспринимать и использовать речь взрослого в каче-
стве источника информации, в развитии способности получать новую информацию посредством 
умозаключений. В группе детей, чья подготовка к школе проходила в условиях самоизоляции, а 
круг общения был ограничен близкими (семьей и родственниками), было обнаружено снижение 
коммуникативных умений в общении с учителем. Экспериментально было доказано, что период 
дошкольного детства очень значим для развития всех когнитивных функций детей, необходимых 
для обучения в школе и развития личности в целом, ограничения в общении со сверстниками, учи-
телями, в движении тормозят или изменяют этот процесс. 
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ABSTRACT. During the spread of COVID-19 (2020–2021), educational activities were transferred to the 
conditions of the home and family, and parents became teachers and educators for children. The period of 
senior preschool age is characterized by the peculiarities of the development of all the main spheres of the 
personality (intellectual, emotional-volitional and personal-social), this is the transition to social maturity 
and readiness to be an adult. It is important in this period to give preschoolers the opportunity to demon-
strate such skills as sociability, the ability to write, count, as well as the formation of all mental cognitive 
processes (attention, memory, thinking) and the willingness to overcome difficulties at school (personal 
readiness: I want and I can). For children, the situation with the pandemic and self-isolation poses its own 
psychological risks: lack of communication (games) with peers, little movement compared to kindergarten 
and school (children develop all mental processes while on the move), confused daily routine and other re-
strictions. During the period of readiness for school, the cognitive functions of the child (the ability to un-
derstand, learn, study, perceive and process external information, remember, transmit, use in communica-
tion) are very flexible and ready for development. Further education at school and its success will depend 
on how these functions are developed in a child. In this regard, schools organize groups to prepare children 
for school. Basically, the task of these classes is to adapt children to school, develop all cognitive abilities 
and teach them how to learn. The aim of the study was to identify the impact of the pandemic on the level 
of formation of cognitive functions and mental state in the period of readiness for school. The study in-
volved 306 1st graders from 6 to 7 years old (preschoolers and the beginning of the first grade) of the Ekate-
rinburg gymnasium. The collection of empirical data was carried out using two standardized psychological 
and pedagogical methods: “School start” (authors T. V. Beglova, T. R. Bityanova, T. V. Merkulova, 
A. G. Teplitskaya) and the method “Thought operations”, which is based on the diagnosis of the structure 
of the intellect by R. Amthauer, adapted by M. A. Vorobyeva. The obtained data were processed using the 
methods of mathematical and statistical analysis. Based on studies of school readiness during a pandemic, 
we assumed that children’s school readiness during a pandemic is reduced compared to normal learning 
conditions. However, the data we obtained indicate an ambiguous impact of the pandemic on school readi-
ness. On the one hand, the decrease in logical operations is confirmed, and on the other hand, the wide-
spread opinion about the unambiguously negative consequences of the pandemic is refuted. Using one-way 
analysis of variance (Fisher’s F-test), the influence of pandemic factors and the year of the COVID-19 pan-
demic (2020 and 2021) on the dependent variables of intellectual and personal readiness for school was 
revealed, and two-way analysis of variance (Fisher’s F-test) revealed the influence and interaction of the 
following pairs of factors on indicators of intellectual and personal readiness for school – the COVID-19 
pandemic and the factor of attending the “School of Development”. As a result of the processing of empiri-
cal data, it was statistically confirmed that in children whose preparation for school took place under strict 
conditions of self-isolation (2020), if it is impossible to attend developmental preschool classes, cognitive 
functions (logical action, classification and mental operation of comparison, as well as analytical and syn-
thetic activity), these children have a low level of cognitive abilities for generalization and comparison. 
The school attendance factor (Pandemic-2021 group) with the impossibility of attending kindergarten 
played an important role in developing the ability to perceive and use adult speech as a source of infor-
mation, in developing the ability to receive new information through inferences. In the group of children 
whose preparation for school took place in conditions of self-isolation, and the circle of communication 
was limited to relatives (family and relatives), a decrease in communication skills in communicating with 
the teacher was found. It has been experimentally proven that the period of preschool childhood is very 
significant for the development of all the cognitive functions of children necessary for schooling and per-
sonality development in general, restrictions in communication with peers, teachers, in motion slow down 
or change this process. 

FOR CITATION: Vorobyeva, M. A. (2023). A Study of the Impact of the Pandemic and Concomitant Fac-
tors on the Cognitive Functions and Mental State of Children in School Readiness. In Pedagogical Educa-
tion in Russia. No. 4, pp. 112–123. 

ведение. У современных детей 
детство заканчивается тогда, когда 

их начинают готовить к школе, а готовить 
начинают чуть ли не с 4 лет. Под готовно-
стью (Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Л. С. Вы-
готский, А. В. Запорожец, Е. Е. Кравцова, 
М. И. Лисина, В. С. Мухина, Д. Б. Эльконин, 
а также в трудах зарубежных ученых: 
А. Анастази, Й. Шванцара, M. Prior, 
K. Snow) ученые предлагают разные аспек-

ты развития сфер личности ребенка и не 
только, а включают аспект физической, 
психической, социальной и родительской 
готовности. Готовность к школе во многом 
определяет успех ребенка в школе, он быст-
рее адаптируется к новым условиям, науча-
ется общаться со сверстниками и взрослы-
ми, умеет выполнять правила и требования, 
владеет общими способностями (читает, 
пишет, рассуждает и др.), и как тяжело бы-

В 
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вает тем детям, кто не готов к школе по раз-
ным причинам (не ходит в детский сад, не 
посещает группу развития, по болезни и др.). 

По мнению таких авторов, как Л. Е. Жу-
рова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова, го-
товность к школе определяется тремя ком-
понентами: физической готовностью (здо-
ровье ребенка), интеллектуальной готовно-
стью (состояние сенсорного развития, со-
стояние познавательных процессов, ум-
ственное и речевое развитие), личностной 
готовностью (ориентировка в окружающем 
мире, отношение к школе, самостоятель-
ность ребенка, его активность, инициатива, 
потребность в общении, умение установить 
контакт со сверстниками и взрослыми) [3]. 
Н. Ф. Талызина, в свою очередь, указывает, 
что «интеллектуальная готовность», когни-
тивные способности заключаются в доста-
точной и необходимой степени развития 
психических функций (воображения, вос-
приятия, внимания, наглядно-образного, 
словесно-логического мышления, речи и 
памяти) [10]. Эти способности и входят в ко-
гнитивные функции человека. Помимо ко-
гнитивных функций дошкольнику необхо-
димо развивать и личностную готовность. 
Традиционно личностная готовность к обу-
чению складывается из показателя учебной 
мотивации и отношения к школе, а также, по 
Л. В. Занкову, готовности ребенка обучаться 
на повышенном уровне сложности. Высокий 
уровень сложности заданий также поддер-
живает интерес ребенка к учебному процес-
су. Таким образом, мотивационная сфера 
школьника предстает как дополнительный 
источник «энергии», которую ребенок ис-
пользует для поддержания физически и ум-
ственно затратного процесса обучения [10]. 

Пандемия ограничила все мероприя-
тия, связанные с общением и взаимодей-
ствием людей. Это коснулось и дошкольни-
ков. Весь учебный процесс превратился из 
«живого» в «виртуальный», большинство 
школьников учились на расстоянии от сво-
их школ, получали задание текстами, ссыл-
ками, презентациями. Ответственность за 
понимание этой информации ложилась на 
родителей. Нестабильность в обществе и, 
вероятно, вызванная этим напряженная си-
туация дома, а также ограниченность соци-
альных контактов, обусловленная режимом 
самоизоляции, безусловно, должны оказать 
влияние на развитие детей. Дети находи-
лись возле компьютеров, телефонов, теле-
визоров большую часть дневного времени, 
хотя, по показаниям медиков, это грозит 
изменениями в физическом развитии, а 
также психическом, резко падает зрение. 
Школьники становятся агрессивными (нет 
переключения в общении), тревожными (не 
понимают и не могут выполнить задание), 

загруженными (утром – дистанционные за-
нятия, а потом отправить домашнее зада-
ние), к тому же сократилось время на про-
гулки и снизилась физическая активность. 
Специалисты НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков «Национального 
медицинского исследовательского центра 
здоровья детей» Минздрава России провели 
весной масштабное исследование «Особен-
ности жизнедеятельности и самочувствия 
детей и подростков, дистанционно обучаю-
щихся во время эпидемии новой коронави-
русной инфекции (COVID‑19)». Школьники 
негативно восприняли режим самоизоля-
ции: 36,7% отреагировали на него отрица-
тельно, 21,2% назвали невыносимым. Само-
изоляция понравилась лишь 16,8% респон-
дентов. В результате самоизоляции школь-
ники стали меньше ходить (68,3%), их фи-
зическая активность снизилась (55,2%). 
Напротив, увеличилось время на подготов-
ку домашнего задания (59,7%), уроков с 
компьютером или другим устройством 
(46,7%), общение в социальных сетях 
(35,4%). О недостаточной продолжительно-
сти сна (7 часов и меньше) сообщил каждый 
четвертый школьник (25,4%) [7; 8]. 

Даже в обычной ситуации возникают 
проблемы в учебном процессе, а карантин 
еще усугубил и усложнил этот процесс. Ка-
рантин ограничил полноценное общение и 
развитие детей, многие дети (их оставляли 
одних дома) чувствовали тревогу и одино-
чество (родственники также не общались, 
чтобы не было заражения). Дети активно 
заменяли живое общение чатами в сетях, в 
телефонах, неподвижно просиживая в 
большом количестве времени, что чревато 
серьезными проблемами со здоровьем.  

Для интеллектуального развития ре-
бенка, как уже было сказано, чрезвычайно 
важно наличие руководящего взрослого в 
рамках образовательной среды. Посред-
ством взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в игровой форме маленькие 
дети развиваются и обучаются. Социальная 
и образовательная изоляция детей в период 
пандемии в 2020–2021 гг. привела к более 
замедленным темпам обучения, а впослед-
ствии и развития. По данным китайских ис-
следователей, онлайн-обучение дошколь-
ников и младших школьников привело к 
проблемам с вниманием и отсутствию ин-
тереса к учебе. Также родители и учителя 
отмечали нарушения поведения во время 
онлайн-уроков: прыжки на стуле, демон-
страция своих домашних животных или иг-
рушек. Исследователи отметили, что кон-
троль деятельности детей родителями игра-
ет важную роль в онлайн-обучении, по-
скольку дошкольникам сложно сохранять 
нужную концентрацию внимания [12; 15]. 
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Исследователями США было обнаружено 
снижение способности к чтению у дошколь-
ников в период закрытия детских садов из-за 
пандемии COVID-19, по сравнению со спо-
собностями к чтению у детей в обычных 
условиях дошкольного обучения [13; 14]. 

Для проведения исследования была ис-
пользована психолого-педагогическая мето-
дика «Школьный старт» (авторы: Т. В. Бег-
лова, Т. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, 
А. Г. Теплицкая) [6]. Цель: выявить уровень 
готовности к школе (инструментальная го-
товность – когнитивные функции, 14 зада-
ний и личностная готовность – отношение к 
школе, 2 задания). Второе исследование 
было проведено в том же году по методике 
«Мыслительные операции», которая осно-
вана на диагностике структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра, в адаптации М. А. Воробьевой 
[11]. Цель: выявить уровень развития мыс-
лительных операций (анализ, синтез, ис-
ключение лишнего, обобщение, аналогии). 
В исследовании принимали участие 
306 первоклассников в возрасте от 6 до 
7 лет, обучающиеся в МАОУ Гимназии 
г. Екатеринбурга. Группа детей, которая 
пошла в школу в 2020 и 2021 годах, была 
определена как группа «Пандемия», по-
скольку подготовка к школе осуществлялась 

в условиях пандемии COVID-19 (закрыва-
лись детские сады, отменялись занятия по 
подготовке к школе и т. д.). В качестве кон-
трольной группы выступали дети, которые 
пошли в школу в 2018 и 2019 годах (далее 
эту группу детей мы обозначаем «До панде-
мии»). Часть детей, будучи дошкольниками, 
посещали занятия школы развития, а 
часть – нет. Этот фактор также будет учтен 
при анализе и интерпретации результатов. 
Особенности личностной и интеллектуаль-
ной готовности во время пандемии COVID-19 
выявлялись посредством однофакторного и 
двухфакторного дисперсионного анализа. 

Результаты и их интерпретация. 
Для того чтобы отследить влияние фактора 
пандемии COVID-19 на уровень показателей 
интеллектуальной и личностной готовности 
к школе, был проведен однофакторный дис-
персионный анализ. В таблице 1 представле-
ны значимые результаты однофакторного 
дисперсионного анализа (F) и средние зна-
чения по показателям готовности к школе, 
где в качестве независимой переменной вы-
ступала пандемия COVID-19, а в качестве за-
висимой – показатели по диагностике готов-
ности к школе «Школьный старт» и методи-
ке «Мыслительные операции». 

Таблица 1 
Значимые результаты однофакторного дисперсионного анализа  

по различным параметрам готовности к школе  
в зависимости от влияния пандемии COVID-19 

Параметр готовности к школе 
Ср. знач., группа 

«Пандемия» 

Ср. знач., груп-
па «До панде-

мии» 
𝐹эмп p 

Мыслительная операция анализа и образное 
мышление 

1,43 1,18 8,08 0,00 

Наглядно-образное мышление  1,57 1,30 10,11 0,00 
Мыслительные операции сравнения и воспри-
ятия 

1,75 1,90 11,81 0,00 

Обобщение  4,15 3,54 25,13 0,00 
 

На основе результатов однофакторного 
дисперсионного анализа, представленных в 
таблице 1, можно сделать вывод, что фактор 
пандемии COVID-19 является значимым 
для различных параметров готовности к 
школе по методике «Школьный старт». По 
методике «Мыслительные операции» зна-
чимым является показатель «Обобщение». 

Полученные посредством однофактор-
ного дисперсионного анализа результаты 
на рисунке 1 показывают неоднозначное 
влияние пандемии COVID-19 на параметры 
интеллектуальной готовности. Параметры 
«Мыслительная операция анализа и образ-
ное мышление» и «Наглядно-образное 

мышление» показывают, что дети в группе 
«Пандемия» имеют более развитую способ-
ность к решению мыслительных задач в ре-
зультате внутренних действий с образами 
(Л. А. Венгер [2], А. В. Запорожец [4]). От 
развития образного мышления зависит ка-
чество обучения на этапе младшего школь-
ного возраста ввиду его влияния на словес-
но-логическое. Тем временем операция 
анализа является стартовой для формиро-
вания метапредметных мыслительных дей-
ствий. Ее психологический смысл заключа-
ется в способности выделить в объекте его 
признаки, свойства, качества, состояния, 
проявления и т. д. 
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Рис. 1. Средние показатели по параметрам интеллектуальной готовности  
к школе в условиях до пандемии и во время пандемии 

Однако влияние пандемии COVID-19 на 
параметр «Мыслительные операции сравне-
ния и восприятия» демонстрирует обратную 
картину: первоклассники группы «Панде-
мия» показывают более низкие значения 
показателя, чем первоклассники группы 
«До пандемии».  

Мыслительная операция сравнения от-
носится к коррекционным умениям и лежит 
в основе умения анализировать свою работу 
и находить в ней ошибки, а также в основе 
классификации явлений и их систематиза-
ции, является предпосылкой контрольно-
оценочной деятельности. Психологический 
смысл операции сравнения заключается в 
выделении отдельных признаков предметов 
и сопоставлении предметов по этим при-
знакам. В основе этого умения лежат про-
извольное внимание и способность к анали-

зу [1]. По мнению Н. Ф. Талызиной, опера-
ции анализа и сравнения являются психоло-
гической основой для становления учебных 
действий чтения, счета и письма [10]. Таким 
образом, можно сказать, что несмотря на хо-
рошее развитие наглядно-образного мыш-
ления и операции анализа у детей, которые 
ходили в школу в период пандемии COVID-
19, дальнейшее развитие метапредметных 
мыслительных операций терпит значитель-
ные потери в темпах развития. 

Исходя из таблицы 1, можно заключить, 
что первоклассники группы «Пандемии» 
показывают бόльшую способность к абстра-
гированию и, вероятно, более обширный 
словарный запас, исходя из значения субте-
ста «Обобщение» методики «Мыслительные 
операции». 

 

Рис. 2. Средние показатели по параметрам личностной готовности к школе  
в условиях до пандемии и во время пандемии 
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В соответствии с рисунком 2 можно го-
ворить о положительном влиянии панде-
мии COVID-19 на личностную готовность, 
однако эти результаты в данном случае не 
являются статистически значимыми. 

Для уточнения влияния пандемии 
COVID-19 на интеллектуальную и личност-
ную готовность к школе в зависимости от 
фактора посещения «Школы развития» 
был проведен двухфакторный дисперсион-
ный анализ. В таблице 2 представлены зна-

чимые результаты двухфакторного диспер-
сионного анализа (F), где в качестве незави-
симой переменной выступала пандемия 
COVID-19 и фактор посещения «Школы 
развития», а в качестве зависимой – пока-
затели по диагностике готовности к школе 
«Школьный старт» и методике «Мысли-
тельные операции», основанной на диагно-
стике структуры интеллекта Р. Амтхауэра, в 
адаптации М. А. Воробьевой. 

Таблица 2 
Значимые результаты двухфакторного дисперсионного анализа  
по различным параметрам готовности к школе в зависимости  

от пандемии COVID-19 и фактора посещения «Школы развития» 

Параметр готовности  
к школе 

Ср. знач., 
группа «Пан-

демия» 

Ср. знач., 
группа «До 
пандемии» 

Ср. знач. 
«Не посе-

щал» 

Ср. знач. 
«Посещал» 

𝐹эмп p 

Мыслительная операция 
анализа и образное мыш-
ление  

1,43  1,18  1,30  1,32  2,89  0,04  

Наглядно-образное мыш-
ление 

1,57  1,30  1,50  1,40  4,55  0,00  

Мыслительная операция 
сравнения и восприятия 

1,75  1,90  1,77  1,86  6,17  0,00  

Абстрактно-логическое 
мышление  

1,81  1,87  1,76  1,91  4,92  0,00  

Восприятие  1,71  1,78  1,65  1,82  3,36  0,02  

Мыслительная операция 
сравнения 

1,73  1,84  1,73  1,83  3,20  0,02  

Произвольное внимание 
(последовательная ин-
струкция) 

1,73  1,70  1,60  1,81  4,04  0,01  

Общая инструментальная 
готовность 

20,68  20,77  20,19  21,17  4,42  0,00  

Оценка своих возможно-
стей  

1,56  1,45  1,36  1,63  6,42  0,00  

Аналогии  3,23  3,36  3,19  3,39  3,72  0,01  

Обобщение  4,15  3,54  3,75  3,94  10,9  0,00  

Общие результаты по ме-
тодике «Мыслительные 
операции»  

15,11  14,59  14,44  15,21  5,27  0,00  

 

На основе результатов двухфакторного 
дисперсионного анализа по различным па-
раметрам готовности к школе в зависимо-
сти от пандемии COVID-19 и фактора посе-

щения «Школы развития» можно сделать 
вывод, что эти факторы являются значи-
мыми по методике «Школьный старт» по 
методике «Мыслительные операции». 
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Рис. 3. Средние показатели по параметрам интеллектуальной готовности  
к школе у детей, которые посещали/не посещали «Школу развития»  

в условиях до пандемии и во время пандемии 

Результаты двухфакторного дисперси-
онного анализа на рисунке 3 показывают, 
что параметры «Мыслительные операции 
сравнения и восприятия» и «Абстрактно-
логическое мышление» снизились в группе 
«Пандемия» по сравнению с группой «До 
пандемии» у детей, которые не посещали 
«Школу развития», в то время как у детей, 
посещавших «Школу развития», эти показа-
тели остались примерно на прежнем уровне.  

Абстрактно-логическое мышление дает 
детям возможность оперировать категори-
ями и понятиями, обобщать и анализиро-
вать, систематизировать свои знания и вы-
страивать причинно-следственные связи 
[4]. Таким образом, дети, не посещавшие 
«Школу развития» в период пандемии 
COVID-19 (в группе «Пандемия»), показы-
вают недостаточное развитие абстрактно-
логических форм мышления, по сравнению 
с группой «До пандемии» и группой, кото-

рая ходила на дошкольные занятия в пери-
од пандемии. 

Параметр «Мыслительные операции 
сравнения и восприятия» в очередной раз 
показывает падение в группе «Пандемия», 
но теперь мы имеем основания полагать, что 
наибольшие потери со стороны развития 
мыслительных операция наблюдаются у де-
тей, которые в период пандемии не посеща-
ли дошкольные занятия «Школы развития».  

Параметры «Мыслительная операция 
анализа и образное мышление» и «Нагляд-
но-образное мышление» показывают, что 
дети группы «Пандемия», посещавшие и не 
посещавшие дошкольные занятия, имеют 
более высокие показатели, что соотносится 
с предыдущими результатами исследова-
ния, которые представлены в таблице 1. 
Однако в группе детей, которые посещали 
«Школу развития», положительная дина-
мика выражена более явно. 
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Мыслительные операции сравнения и восприятия 

Абстрактно-логическое мышление 
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Рис. 4. Средние показатели по параметрам интеллектуальной готовности  
к школе у детей, которые посещали/не посещали «Школу развития»  

в условиях до пандемии и во время пандемии 

Результаты двухфакторного дисперси-
онного анализа, представленные на рисунке 
4, показывают, что дети, не посещавшие 
«Школу развития» (как в группе «Панде-
мия», так и в группе «До пандемии») имеют 
более низкие значения по параметрам 
«Восприятие», «Мыслительная операция 
сравнения» и «Произвольное внимание 
(последовательная инструкция)», чем дети, 
которые посещали «Школу развития». От-
рицательная динамика наблюдается в груп-
пе детей, не посещавших школу развития, 
по параметру «Мыслительная операция 
сравнения»: в группе «Пандемия» показа-

тель значительно упал, в то время как у де-
тей, посещавших «Школу развития», в этой 
же группе значение параметра увеличи-
лось. Это снова обращает наше внимание на 
то, что в группе детей, которые не посещали 
дошкольные занятия в период пандемии 
COVID-19, наблюдаются значительные по-
тери в развитии мыслительных операций.  

Таким образом, выявлено, что в основ-
ном фактор посещения детьми школы раз-
вития оказал положительное или сдержива-
ющее влияние на показатели интеллекту-
альной готовности к школе как в группе «До 
пандемии», так и в группе «Пандемия». 

 

Рис. 5. Средние показатели по параметрам  
«Инструментальная готовность к школе» и «Оценка своих возможностей» 

у детей, которые посещали/не посещали «Школу развития»  
в условиях до пандемии и во время пандемии 

На рисунке 5 видно, что у детей группы 
«Пандемия», которые не посещали дошколь-
ные занятия, более низкие результаты по ин-
струментальной готовности к школе, по срав-
нению с группой «До пандемии». Также 

группа «Пандемия» показывает более диф-
ференцированные различия по фактору по-
сещения/непосещения «Школы развития». 
Таким образом, результаты параметра «Ин-
струментальной готовности» сильно разли-
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чаются в группе «Пандемия» в зависимости 
от фактора посещения/непосещения детьми 
«Школы развития». То есть дети, которые 
ходили на дошкольные занятия в период 
пандемии, показывают более высокие ре-
зультаты инструментальной готовности к 
школе, чем те дети, которые не посещали 
«Школу развития» в этот же период.  

Параметр личностной готовности 
«Оценка своих возможностей» в группе «До 
пандемии» показывает сильные различия и 
у детей, которые посещали дошкольные за-
нятия, и у детей, которые их не посещали. 
Это значит, что дети группы «До панде-
мии» выражают бόльшую готовность вы-
полнять задания повышенного уровня 
сложности, если они посещали дошкольные 
занятия. В группе детей, посещавших заня-

тия «Школы развития», параметр личност-
ной готовности показывает одинаковое 
значение как в группе «До пандемии», так и 
в группе «Пандемия», в то время как у де-
тей, не посещавших занятия, этот параметр 
ниже в обеих группах. 

Стоит обратить внимание, что дети в 
группе «Пандемия» показывают высокие 
результаты по параметру «Оценка своих 
возможностей» даже в том случае, если ре-
бенок не ходил на дошкольные занятия. Та-
ким образом, дети группы «Пандемия» (ко-
торые посещали дошкольные занятия и не 
посещали) выражают готовность выполнять 
более сложные задания, что, предположи-
тельно, может быть связано с тем, что в ка-
честве источника обратной связи выступали 
родители, а не учителя или воспитатели.  

 

Рис.6. Средние показатели по параметрам готовности к школе «Аналогии»  
и «Обобщение» у детей, которые посещали/не посещали «Школу развития»  

в условиях до пандемии и во время пандемии 

Результаты двухфакторного дисперсион-
ного анализа, представленные на рисунке 6, 
показывают, что параметр интеллектуальной 
готовности к школе «Аналогии» имеет от-
рицательную динамику у детей, не посе-
щавших «Школу развития» в дошкольном 
возрасте, в группе «Пандемия» по сравне-
нию с группой «До пандемии». У детей, ко-
торые посещали «Школу развития», значе-
ние этого параметра несколько выросло в 
группе «Пандемия». Субтест «Аналогии» в 
методике Р. Амтхауэера направлен на изу-
чение сформированности логического дей-
ствия «умозаключение» (по решению ана-

логий). Можно заключить, что дети, не по-
сещавшие дошкольные занятия в период 
пандемии, имеют значительные сниженные 
результаты со стороны развития логическо-
го мышления. 

Обращая внимания на параметр 
«Обобщение», можно сказать, что у детей, 
которые посещали «Школу развития», зна-
чение данного параметра несколько выше, 
чем у детей, которые не посещали ее. В обе-
их группах (посещавших и не посещавших) 
наблюдается положительная динамика в 
период пандемии по этому параметру. 

Группа 

«До пандемии» 

Группа 

«До пандемии» 

Группа 

«Пандемия» 

Группа 

«Пандемия» 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 4  121 

 

Рис. 7. Средние показатели по параметру «Общие результаты» по методике  
«Мыслительные операции» у детей, которые посещали/не посещали  

«Школу развития» в условиях до пандемии и во время пандемии 

Результаты дисперсионного анализа на 
рисунке 7 показывают, что дети, посещав-
шие «Школу развития» в период пандемии, 
имеют более высокие результаты по методи-
ке «Мыслительные операции», чем дети, ко-
торые в период пандемии оставались дома. 

Таким образом, исходя из исследова-
ний готовности к школе в условиях панде-
мии, мы предполагали, что готовность де-
тей к школе в период пандемии снижается 
по сравнению с обычными условиями обу-
чения. Однако полученные нами данные 
выявляют факт неоднозначного влияния 
пандемии на школьную готовность. С одной 
стороны, подтверждается снижение логиче-
ских операций, а с другой – опровергается 
распространенное мнение об однозначно 
негативных последствиях пандемии.  

Итак, нами были выявлены особенности 
готовности к школе в условиях пандемии (с 
учетом сопутствующих факторов – самоизо-
ляция, увеличение экранного времени, 
меньшая двигательная нагрузка и др.): 

1. Дети, подготовка к школе которых 
проходила в строгих условиях самоизоляции 
(2020 год), имеют более низкие показатели 
логического мышления и мыслительной 
операции сравнения, а также аналитико-
синтетической деятельности и способности к 
обобщению, но при этом более высокие по-
казатели наглядно-образного мышления.  

2. Дети, которые ходили на дошколь-
ные занятия в период пандемии, имеют бо-
лее высокие результаты по параметрам ин-
теллектуальной готовности к школе, по 
сравнению с детьми, которые не посещали 
«Школу развития» в этот же период. Таким 

образом, посещение дошкольных занятий 
позволило сформировать интеллектуаль-
ную готовность детей к школе (когнитив-
ные функции), несмотря на наличие факто-
ра пандемии. 

3. Дети, подготовкой к школе которых 
занимались сами родители (в силу ограни-
чительных мер в период пандемии), выра-
жают готовность выполнять более сложные 
задания, на что, предположительно, повли-
яла обратная связь от родителей, а не от 
учителей и воспитателей.  

4. В группе детей, чья подготовка к 
школе проходила в условиях самоизоляции, 
а круг общения был ограничен близкими 
(семьей и родственниками), были обнару-
жены снижение коммуникативных умений 
в общении с учителем, тревожность, пас-
сивность. 

5. В период пандемии дети, которые 
пошли в школу не подготовленными (не-
возможность посещения детского сада и 
развивающих занятий в дошкольном воз-
расте), хуже воспринимают речь взрослого в 
качестве источника информации, хуже про-
являют способность получать новую ин-
формацию посредством умозаключений, 
чем дети, которые были подготовлены к 
школе дошкольными занятиями. 

Результаты исследования были донесе-
ны до педагогов, родителей на собрании, 
обсуждались на педагогическом совете. Эта 
информация послужила толчком для орга-
низации помощи детям, чьи результаты не 
соответствовали базовому уровню готовно-
сти к школе. 

Группа «До пандемии» 
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СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ  
С АККУЛЬТУРАЦИОННЫМИ ОЖИДАНИЯМИ ПЕДАГОГА  
КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СУБЪЕКТАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональная зрелость; готовность педагогов; педагоги; конструктивное 
взаимодействие; образовательные отношения; субъекты образовательных отношений; поликуль-
турная образовательная среда; школьная приверженность; дети-мигранты 

АННОТАЦИЯ. В современном мире, где число мигрантов постоянно растет, адаптация к новому со-
циокультурному окружению становится все более актуальной. В данной статье рассматривается 
эмоциональная зрелость педагогов как важный фактор их готовности к конструктивному взаимо-
действию с субъектами образовательных отношений в процессе формирования школьной привер-
женности в поликультурной среде. Рассматривается структура готовности педагогов работать с 
детьми и родителями-мигрантами с учетом их эмоциональной зрелости. Чтобы помочь детям и их 
родителям-мигрантам адаптироваться к новым условиям, педагоги должны быть готовы к сотруд-
ничеству и пониманию других культур с учетом индивидуальных особенностей семьи и ребенка. Го-
товность, в свою очередь, может способствовать созданию дружественной и безопасной атмосферы, 
чтобы дети и родители чувствовали себя комфортно и могли выражать свои мысли и чувства. Важ-
ными аспектами профессиональной деятельности педагогов являются эмоциональная зрелость и 
готовность к работе с мигрантами, а использование конкретных методов и практик помогает им 
эффективно сопровождать мигрантов в процессе их адаптации. 
Авторы обращают внимание на то, что эмоциональная зрелость является неотъемлемым элементом 
профессиональной компетентности педагога и способствует эффективному взаимодействию с уче-
никами, их родителями и коллегами. В рамках выявления взаимосвязи компонентов эмоциональ-
ной зрелости педагогов с их аккультурационными установками было проведено пилотажное иссле-
дование, в котором приняли участие 25 педагогов образовательного учреждения г. Екатеринбурга. 
Цель исследования определила выбор теоретических (проблемный анализ первоисточников, обоб-
щение, систематизация), эмпирических (тестирование) методов обработки и интерпретации ре-
зультатов: методы математической статистики (критериев W-Шапиро-Уилка, r-Спирмена). Резуль-
таты исследования показывают, что развитость у педагогов компонента «Рефлексивность» положи-
тельно связана с высокими показателями такого компонента эмоциональной зрелости (ЭЗ), как 
«Эмоциональная саморегуляция». При этом высокие показатели компонента ЭЗ «Эмоциональная 
саморегуляция» педагогов соотносимы с высокими показателями по аккультурационной установке 
«Интеграция». Также развитый компонент ЭЗ «Принятие собственных эмоций» у педагогов со-
пряжен с низкими показателями аккультурационной установки «Сегрегация», которая имеет пря-
мую связь с установкой на «Исключение». Результаты исследования показывают, что компоненты 
эмоциональной зрелости педагогов взаимосвязаны с их аккультурационными ожиданиями, что 
может являться одним из ключевых факторов успешной работы педагогов с мигрантами. 
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00042-21-02 по теме «Научный анализ применения единой методики социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, и ее доработка», а также при поддержке универси-
тетских грантов ФГБОУ ВО «УрГПУ» 2022 года (научные проекты: «От школьного сепаратизма к 
приверженности: применение педагогами техники конструирования будущего ребенка для форми-
рования у родителей-мигрантов ответственного родительства», «Филологическое образование в 
поликультурной среде»). 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Каримова, В. Г. Связь эмоциональной зрелости с аккультурационными ожи-
даниями педагога как фактор готовности к взаимодействию с субъектами образовательных отно-
шений в поликультурной среде / В. Г. Каримова, С. А. Минюрова, Р. А. Валиев, Г. М. Петрова. – 
Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2023. – № 4. – С. 124–133. 

© Каримова В. Г., Минюрова С. А., Валиев Р. А., Петрова Г. М., 2023 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 4  125 

Karimova Valentina Gennadijevna,  
Assistant Lecturer of Department of General Psychology and Conflictology, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 
Russia 

Minyurova Svetlana Aligarevna,  
Doctor of Psychology, Professor, Rector, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

Valiev Ravil’ Azatovich,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Head of Department of General Psychology and Conflictology, Ural State Pedagogi-
cal University, Ekaterinburg, Russia 

Petrova Galina Mikhailovna,  
Deputy Head of the Zheleznodorozhny District Administration, Zheleznodorozhny District Administration of Ekaterinburg, Eka-
terinburg, Russia 

THE CONNECTION OF EMOTIONAL MATURITY  
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ABSTRACT. In the modern world, where the number of migrants is constantly growing, adaptation to a 
new socio-cultural environment is becoming increasingly important. This article discusses the emotional 
maturity of teachers as an important factor in their readiness for constructive interaction with the subjects 
of educational relations in the process of forming school commitment in a multicultural environment. The 
structure of readiness of teachers to work with migrant children and parents is considered, taking into ac-
count their emotional maturity. To help children and their migrant parents adapt to new conditions, educa-
tors must be ready to cooperate and understand other cultures, taking into account the individual characteris-
tics of the family and the child. Willingness, in turn, can help create a friendly and safe environment so that 
children and parents feel comfortable and able to express their thoughts and feelings. Emotional maturity 
and readiness to work with migrants are important aspects of the professional activity of teachers, and the 
use of specific methods and practices helps them to effectively accompany migrants in the process of their 
adaptation. 
The authors draw attention to the fact that emotional maturity is an integral element of the teacher’s pro-
fessional competence and contributes to effective interaction with students, their parents and colleagues. 
As part of identifying the relationship between the components of the emotional maturity of teachers and 
their acculturation attitudes, a pilot study was conducted, in which 25 teachers of an educational institu-
tion in Ekaterinburg took part. The purpose of the study determined the choice of theoretical (problem 
analysis of primary sources, generalization, systematization), empirical (testing), methods for processing and 
interpreting results: methods of mathematical statistics (W-Shapiro-Wilk criteria, r-Spearman). The results of 
the study show that the development of the “Reflexivity” component among teachers is positively associated 
with high rates of such a component of emotional maturity as “Emotional self-regulation”. At the same 
time, the high indicators of the emotional maturity component “Emotional self-regulation” of teachers are com-
parable with the high indicators of the acculturation setting “Integration”. Also, the developed component of the 
emotional maturity “Acceptance of one’s own emotions” among teachers is associated with low rates of the 
acculturation setting “Segregation”, which is directly related to the setting for “Exception”. The results of the 
study show that the components of the emotional maturity of teachers are interconnected with their accul-
turation expectations, which can be one of the key factors for the successful work of teachers with migrants. 
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роблема исследования. Соци-
альное пространство регионов РФ 

под воздействием миграционных процессов 
сталкивается с противоречиями, которые 
обусловлены культурными различиями ми-
грантов и принимающего общества. Одной 
из актуальных проблем педагогической 

теории и практики становится проблема со-
циокультурной адаптации и интеграции как 
детей и родителей – приезжающих мигран-
тов, так и детей и родителей, проживающих 
в России, к поликультурной среде школы. 
Это связано с тем, что миграция изменяет 
ситуацию в образовательной сфере: растет 

П 
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количество детей мигрантов, подлежащих 
обучению. В связи с этим в рамках государ-
ственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» одной из це-
лей выступают гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отноше-
ний, профилактика экстремизма и укреп-
ление толерантности на территории Сверд-
ловской области. Важным аспектом взаим-
ной адаптации и интеграции всех субъектов 
образовательных отношений в поликуль-
турную среду школы министр просвещения 
РФ С. С. Кравцов выделяет адаптацию 
именно детей, через которую, по его мне-
нию, будет также происходить и адаптация 
их родителей. В таком случае школа высту-
пает естественным адаптационным меха-
низмом для всех участников поликультур-
ной среды. При этом у некоторых родите-
лей, как мигрантов, так и российских, 
наблюдается тенденция к стремлению со-
хранить культурную идентичность посред-
ством существования в замкнутых этниче-
ских группах, не учитывающих норм, пра-
вил, обычаев и традиций поликультурной 
среды, веками складывающейся и суще-
ствовавшей в российском обществе и госу-
дарстве. Проявление данной тенденции у 
родителей относительно школьного обуче-
ния собственных детей обозначается нами 
как тенденция к проявлению школьного се-
паратизма. Данная тенденция у родителей-
мигрантов может быть связана с желанием 
взять на себя ответственность за проявле-
ние заботы о будущем своего ребенка. Роди-
тели-мигранты могут ощущать неуверен-
ность в новой среде, не знать языка и куль-
туры страны, в которой они живут, и поэто-
му стремятся контролировать все аспекты 
жизни своего ребенка, в том числе и его об-
разование [1]. Однако, несмотря на понят-
ные мотивы родителей-мигрантов, тенден-
ция к проявлению школьного сепаратизма 
может иметь негативные последствия для 
ребенка. Контролирующее поведение роди-
телей может привести к тому, что ребенок 
не будет уметь самостоятельно принимать 
решения и справляться с трудностями, а 
также не будет интегрироваться в новую 
среду. Поэтому важно, чтобы родители-
мигранты находили баланс между контро-
лем и поддержкой своего ребенка в школе 
[8]. Им важно сформировать доверие к 
школе и учителям, которые могут помочь 
ребенку интегрироваться в новую среду и 
обеспечить ему качественное образование. 
В то же время родители должны оставаться 
в курсе того, что происходит в жизни и обу-
чении своего ребенка, чтобы поддерживать 
его и помогать ему справляться с трудно-
стями. Такой подход поможет ребенку инте-

грироваться в новую среду и развиваться 
самостоятельно, а также укрепит отноше-
ния между родителями и ребенком. Кроме 
того, такой подход поможет родителям-
мигрантам чувствовать себя более уверенно 
в новой среде и лучше интегрироваться в 
общество [7]. Соответственно, встает вопрос 
о необходимости изменения поведенческой 
стратегии родителей от школьного сепара-
тизма к их приверженности посредством 
формирования у педагогов готовности к 
взаимодействию с родителями в сложных 
ситуациях, когда есть необходимость обще-
го понимания и взятия на себя ответствен-
ности за проявление заботы о ребенке, ис-
ходя из конструирования его будущего [5]. 

Анализ исследований и публика-
ций. Важным аспектом в рамках проводи-
мого нами исследования выступает задача, 
связанная с определением готовности самих 
педагогов вступать во взаимодействие как с 
родителями-мигрантами, так и с детьми-
мигрантами, потому что именно готовность 
педагогов к конструктивному взаимодей-
ствию может обеспечить успешность вы-
полнения профессиональной деятельности 
и выступить фактором, способствующим 
или сдерживающим формирование у детей 
и их родителей стремления к взаимной ин-
теграции в поликультурной среде. Готов-
ность педагогов вступать в конструктивные 
взаимодействия во многом может опреде-
ляться как культурными, так и индивиду-
альными особенностями педагогов [3]. Зна-
чимыми с точки зрения влияния на форми-
рование данной готовности могут являться 
аккультурационные ожидания педагогов 
как части принимающего населения отно-
сительно того, как должны вести себя ми-
гранты в принимающем сообществе в це-
лом. Для изучения аккультурационных 
ожиданий педагогов в поликультурной сре-
де используются теории межкультурной 
коммуникации и межкультурного обучения 
[12]. Согласно этим теориям, аккультураци-
онные ожидания представляют собой сово-
купность представлений и ожиданий, кото-
рые педагог имеет относительно поведения, 
установок, ценностей и норм субъектов об-
разовательных отношений из других куль-
тур. В исследовании Дж. Ульбрихт, Шахнер, 
Чивитилло и Ноак [19] рассматривалась ак-
культурация учителей в школах с культур-
ным разнообразием и было выявлено, что 
ожидания педагогов могут быть основаны 
на стереотипах и предубеждениях, а также 
на положительных и отрицательных опытах 
взаимодействия с представителями других 
культур. Исходя из данного исследования, 
можно предположить, что аккультурацион-
ные ожидания педагогов оказывают влия-
ние на их готовность и способность эффек-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 4  127 

тивно взаимодействовать с субъектами об-
разовательных отношений в поликультур-
ной среде. 

Также одним из ключевых понятий, 
связанных с готовностью педагогов к кон-
структивному взаимодействию с субъекта-
ми образовательных отношений, является 
эмоциональная зрелость. Эмоциональная 
зрелость педагогов позволяет им эффек-
тивно взаимодействовать с учениками и ро-
дителями, понимать их потребности и ин-
тересы, учитывать индивидуальные особен-
ности каждого ученика и создавать условия 
для их развития. Основой для изучения 
эмоциональной зрелости педагогов являет-
ся концепция эмоционального интеллекта и 
эмоциональной компетентности, разрабо-
танная П. Саловеем и другими исследовате-
лями [2]. Эта концепция предполагает, что 
эмоциональная зрелость включает в себя 
способность идентифицировать, управлять 
и выражать свои эмоции, эмпатию к другим 
людям и умение эффективно взаимодей-
ствовать с ними. Исследования показали, 
что эмоционально зрелые педагоги имеют 
более положительные и уважительные от-
ношения к разнообразию культур и способ-
ны успешно взаимодействовать с учащими-
ся и их семьями различной национальности 
и языка [15; 16; 18]. Изучение эмоциональ-
ной зрелости педагогов в контексте образо-
вательного процесса стало предметом науч-
ного исследования, в рамках которого было 
выявлено, что эмоциональная зрелость яв-
ляется одним из факторов для эффективно-
го взаимодействия педагогов с учениками, 
родителями и коллегами. Исследования, 
направленные на развитие компонента 
эмоциональной зрелости «эмоциональная 
саморегуляция», показывают, что педагоги, 
которые могут контролировать свои эмоции 
в стрессовых ситуациях, более успешны в 
управлении классом и взаимодействии с 
учениками [10; 17]. Педагоги, которые могут 
эффективно регулировать свои эмоции, 
обычно лучше справляются с конфликтами 
и могут адаптироваться к изменениям в об-
разовательном процессе. Важным аспектом 
эмоциональной зрелости является также 
способность к эмпатии и пониманию эмо-
циональных потребностей других людей. 
Исследования показывают, что педагоги, 
которые могут эффективно понимать эмо-
циональные потребности учеников, могут 
лучше удовлетворять эти потребности и со-
здавать благоприятную образовательную 
среду [13; 14]. Кроме того, педагоги, кото-
рые проявляют эмпатию, могут лучше по-
нимать потребности родителей и эффек-
тивнее взаимодействовать с ними. Таким 
образом, эмоциональная зрелость педаго-
гов может являться фактором формирова-

ния благоприятной образовательной среды 
и повышения мотивации учеников к обуче-
нию в поликультурной среде. В связи с этим 
в нашем исследовании ставится вопрос о 
связи аккультурационных установок лично-
сти педагогов с эмоциональной зрелостью 
как фактором готовности педагогов к взаи-
модействию с субъектами образовательных 
отношений.  

Цель исследования – выявить связь 
аккультурационных установок с эмоцио-
нальной зрелостью педагогов как фактором 
готовности вступать в конструктивные вза-
имодействия с обучающимися и их родите-
лями как необходимую предпосылку для 
развития школьной приверженности в по-
ликультурной среде. 

Методы исследования. Для выявле-
ния уровня эмоциональной зрелости педа-
гогов нами была использована методика 
диагностики эмоциональной зрелости лич-
ности (О. С. Кочарян, М. А. Пивень), пред-
назначенная для выявления развитости 
структурных компонентов эмоциональной 
зрелости личности (до 18 лет). В связи с 
этим для диагностики педагогов (возраст от 
24 лет) методика была модифицирована: 
проводилось изменение тех вопросов, кото-
рые указывали на статус респондента 
(например, вопрос методики «Я очень эмо-
циональный человек и во время общения с 
одногруппниками активно жестикулирую» 
был переформулирован в вопрос «Я очень 
эмоциональный человек и во время общения 
с коллегами активно жестикулирую» для то-
го, чтобы устранить возможные искажения, 
связанные со статусом респондента). 

Для выявления аккультурационных 
установок представителей принимающего 
населения относительно того, как должны, 
с их точки зрения, вести себя мигранты в 
принимающем сообществе, использовалась 
адаптированная и модифицированная вер-
сия опросника аккультурационных ожида-
ний Д. Берри [6].  

Для проведения диагностики использо-
вались Яндекс Forms. Математическая об-
работка данных была проведена при помо-
щи критериев W-Шапиро-Уилка для опре-
деления нормальности распределения, r-
Спирмена для выявления корреляционных 
связей между переменными, с использова-
нием программы STATISTICA 10.0. Досто-
верность полученных результатов – не ни-
же 10% уровня значимости. 

Выборка исследования. Для рас-
смотрения связи между эмоциональной 
зрелостью педагога и его аккультурацион-
ными ожиданиями как фактором готовно-
сти к взаимодействию с субъектами образо-
вательных отношений в поликультурной 
среде нами было проведено пилотажное ис-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  128 

следование. В исследовании приняли уча-
стие 25 педагогов одного из образователь-
ных учреждений г. Екатеринбурга – 4 (16%) 
мужского пола и 21 (84%) женского пола. 
Возраст испытуемых – от 24 до 67 лет 
(среднее значение – 39,7, стандартное от-
клонение – 12,6). 

Результаты и их обсуждение. Про-
верка полученных данных по критерию  
W-Шапиро-Уилка показала, что данные не 
поддаются нормальному распределению. 
В связи с этим в дальнейшем нами исполь-
зовались непараметрические методы мате-
матико-статистического анализа данных. 

В таблице 1 приведены взаимосвязи между 
шкалами внутри каждой методики. Можно 
отметить, что аккультурационное ожидание 
«Исключение» коррелирует со всеми шка-
лами методики: со шкалой «Интеграция» – 
обратная корреляция, со шкалами «Асси-
миляция» и «Сегрегация» – прямые связи. 
Наиболее сильная связь представлена меж-
ду шкалами «Исключение» и «Сегрегация». 
По методике «Эмоциональная зрелость» 
обнаружены связи между «Рефлексией» и 
такими переменными, как «Эмпатия» и 
«Эмоциональная саморегуляция». 

Таблица 1 
Интеркорреляции переменных по методикам «Эмоциональная зрелость»  

и «Аккультурационные ожидания» (n = 25) 

Переменные по методикам «Эмоциональная зрелость»  
и «Аккультурационные ожидания» 

критерий  
r-Спирмена  

Уровень значи-
мости, p 

Интеграция Исключение -0,48 0,02 

Ассимиляция  Исключение 0,52 0,01 

Сегрегация Исключение 0,61 0,001 

Рефлексия Эмоциональная регуляция 0,42 0,03 
Рефлексия Эмпатия 0,45 0,02 

 

Корреляционный анализ между шкала-
ми эмоциональной зрелости и шкалами ак-
культурационных ожиданий выделил сле-
дующие значимые связи (табл. 2): прямая 
средняя связь между такими показателями, 
как «Интеграция» и «Эмпатия» (r = 0,50 при 
p = 0,01); умеренная прямая связь между по-

казателями «Интеграция» и «Эмоциональ-
ная саморегуляция» (r = 0,45 при p = 0,02), а 
также между шкалами «Ассимиляция» и 
«Эмпатия» (r = 0,42 при p = 0,04); умерен-
ная обратная связь между показателями 
«Сегрегация» и «Принятие собственных 
эмоций» (r = -0,45 при p = 0,02). 

Таблица 2 
Связь по критерию r-Спирмена компонентов эмоциональной зрелости  

с аккультурационными ожиданиями педагогов (n = 25)  

Компоненты эмоциональной зрелости 
Аккультурационные ожидания по Берри 

Интеграция Ассимиляция Сегрегация Исключение 
Рефлексия  0,30 0,04 -0,12 -0,27 
Эмоциональная саморегуляция  0,45 0,04 -0,23 -0,32 
Эмпатия  0,50 0,42 -0,15 -0,19 
Эмоциональная экспрессивность  0,13 0,11 -0,24 0,03 
Принятие эмоций  -0,09 0,00 -0,45 -0,20 

 

Анализ интеркорреляционных и корре-
ляционных связей переменных по двум ме-
тодикам методом корреляционных плеяд 
(рис.) показал, что развитость у педагогов 
понимания и осознания своих эмоций и 
причин их возникновения (компонент «Ре-
флексивность») положительно связана с 
высокими показателями по управлению 
собственными эмоциями (компонент 
«Эмоциональная саморегуляции»). При 
этом высокие показатели по данному ком-
поненту у педагогов соотносимы с высоки-
ми показателями по такому аккультураци-
онному ожиданию, как «Интеграция», ко-
торое предполагает, что они дают возмож-
ность сохранять мигрантам свою идентич-

ность и культуру и при этом стремятся, что-
бы дети-мигранты включались в жизнь 
принимающего сообщества. Это, в свою 
очередь, соотносимо с показателями по 
противоположному ожиданию «Интегра-
ции» – ожиданию «Исключение», когда пе-
дагоги не желают включать детей-
мигрантов в жизнь собственного сообще-
ства, стремясь исключить их из повседнев-
ной социальной жизни [9]. Развитый ком-
понент эмоциональной зрелости «Приня-
тие собственных эмоций» у педагогов, со-
пряжен с низкими показателями по такому 
аккультурационному ожиданию, как «Се-
грегация», и имеет прямую связь с ожида-
нием «Исключение» (рис.). 
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Рис. Корреляционные плеяды связей переменных методики  
«Диагностика эмоциональной зрелости личности» и опросника  

аккультурационных ожиданий Д. Берри 

Связи компонента эмоциональной зре-
лости «Эмпатия» с аккультурационными 
ожиданиями «Интеграция» и «Ассимиля-
ция» в данной выборке педагогов являются 
не такими однозначными, как у других 
компонентов эмоциональной зрелости. 
В отличие от «Эмоциональной саморегуля-
ции» и «Принятия собственных эмоций» 
«Эмпатия» опосредовано связана с ожида-
нием «Исключение» как через положи-
тельные, так и через отрицательные связи, 

т. е. развитая «Эмпатия» может соответ-
ствовать как высоким показателям «Ис-
ключения», так и низким. Мы предполо-
жили, что это может быть связано с тем, как 
участники исследования отвечали на кон-
кретные вопросы по шкале «Эмпатия». Для 
проверки данного предположения вопросы 
по «Эмпатии» с помощью корреляционного 
анализа были сопоставлены с данными ре-
спондентов по вопросам «Интеграции» и 
«Ассимиляции» (табл. 3, 4).  

Таблица 3 
Значимые корреляционные связи между вопросами,  

выявляющими «Эмпатию», и вопросами, выявляющими направленность  
личности на аккультурационное ожидание «Интеграция» (n = 25) 

Вопросы по компоненту  
эмоциональной зрелости «Эмпатия» 

Вопросы по аккультурационному 
ожиданию «Интеграция»  

Критерий  
r-Спирмена  

Уровень зна-
чимости, p 

31. Когда ко мне приходит брат 
(сестра) поделиться своими пробле-
мами, я стараюсь сразу найти реше-
ние, а не выслушать его (ее) 

11. Мигрантам следует участвовать 
в тех видах деятельности, где 
участвуют и россияне, и представи-
тели их этнической групп 

-0,50 0,01 

49. Во время разговора с партнером я 
стараюсь мысленно поставить себя 
на его место 

16. Лучше всего, если мигранты бу-
дут жить среди русских, соблюдая 
нормы поведения, принятые в рус-
ской культуре, но при этом сохра-
няя нормы поведения, принятые и 
в их культуре 

0,40 0,05 

16. Я не принимаю близко к сердцу 
переживания малознакомых людей 

23. Лучше всего, если мигранты бу-
дут учить своих детей в общеобра-
зовательных школах в поликуль-
турных классах, в которых учатся 
как русские, так и дети-мигранты 

-0,42 0,04 

49. Во время разговора с партнером я 
стараюсь мысленно поставить себя 
на его место 

23. Лучше всего, если мигранты бу-
дут учить своих детей в общеобра-
зовательных школах в поликуль-
турных классах, в которых учатся 
как русские, так и дети-мигранты 

0,51 0,009 

 

Анализ вопросов по «Эмпатии», зна-
чимо связанных с вопросами по «Интегра-
ции», показывает, что это вопросы, вклю-
чающие в себя проявление понимания и 

сопереживания как к близким людям (во-
прос № 31 в таблице 3), так и к людям ма-
лознакомым (вопрос № 16 в таблице 3), что 
говорит о проявлении этого компонента не 
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как ситуативного, а как личностного обра-
зования. При этом анализ вопросов по 
«Эмпатии», имеющих значимую связь с во-
просами по «Ассимиляции», показывает 
(табл. 4), что эти вопросы имеют внутрен-
нюю структуру, направленную на выявле-
ние понимания и сопереживания к близким 
людям (вопросы № 34 и 44) и к окружаю-
щим людям (вопросы № 8 и 49). Такое про-

явление эмпатии относительно представи-
телей другой этнической группы у личности 
предполагает первичное взаимное иденти-
фикационное соотнесение с какой-либо со-
циальной или иной сущностью для возмож-
ности адаптировать другого под те условия, 
которые являются для личности знакомыми, 
удобными и значимыми (идентификация по 
типу «мы с тобой одной крови»). 

Таблица 4 
Значимые корреляционные связи между вопросами,  

выявляющими «Эмпатию», и вопросами, выявляющими направленность  
личности на аккультурационное ожидание «Ассимиляция» (n = 25) 

Компоненты  
эмоциональной зрелости 

Аккультурационное ожидание  
«Ассимиляция»  

Критерий  
r-Спирмена  

Уровень зна-
чимости, p 

8. Я очень чувствителен к пережи-
ваниям окружающих 

8. Мигрантам важнее владеть в 
совершенстве русским языком, 
чем родным 

0,42 0,04 

34. Когда я общаюсь с близким че-
ловеком, то всегда стремлюсь 
«увидеть мир его глазами» 

8. Мигрантам важнее владеть в 
совершенстве русским языком, 
чем родным 

0,44 0,03 

44. К переживаниям малознако-
мых людей я отношусь равнодуш-
но – я не могу представить себе со-
стояние собеседника 

8. Мигрантам важнее владеть в 
совершенстве русским языком, 
чем родным 

-0,49 0,01 

49. Во время разговора с партне-
ром я стараюсь мысленно поста-
вить себя на его место 

17. Мигрантам следует здесь жить 
среди русских в соответствии с 
нормами поведения русской куль-
туры, а не в этнических районах 

0,41 0,04 

 

Выводы. Как отмечает А. Н. Татарко, 
изучению аккультурационных стратегий 
мигрантов посвящено множество исследо-
ваний, а изучению аккультурационных 
ожиданий принимающего населения, в том 
числе педагогов, уделяется внимания го-
раздо меньше [9]. В связи с этим важным 
аспектом в изучении формирования у роди-
телей стратегии школьной приверженности 
становится вопрос, связанный не только с 
операциональным аспектом, касающимся 
конкретных умений и навыков выстраива-
ния конструктивного взаимодействия, но и 
с изучением их готовности к такому взаи-
модействию. Одним из факторов, опреде-
ляющих развитость такой готовности, вы-
ступает эмоциональная зрелость личности, 
которая, с одной стороны, определяет кон-
кретные установки, умения и стратегии по-
ведения педагогов, например установление 
долгосрочных и глубоких отношений с 
людьми, поддержание внутренней мотива-
ции и осмысление собственной деятельно-
сти [4], а с другой стороны, связана с акку-
льтурационными ожиданиями педагогов. 

Развитость у педагогов понимания и 
осознания своих эмоций и причин их воз-
никновения (компонент «Рефлексивность») 
положительно связана с высокими показа-
телями по управлению собственными эмо-
циями (компонент «Эмоциональная само-
регуляция»). Это означает, что педагоги, 
которые хорошо понимают свои эмоции и 

могут эффективно управлять ими, прояв-
ляют большую способность к рефлексии и 
осознанию своих эмоций. Также высокие 
показатели по компоненту «Эмоциональная 
саморегуляция» у педагогов соотносятся с 
высокими показателями по аккультураци-
онному ожиданию «Интеграция», что мо-
жет свидетельствовать о том, что эти педа-
гоги стремятся сохранить свою идентич-
ность и культуру, одновременно помогая 
детям-мигрантам и их родителям интегри-
роваться в принимающее сообщество. При 
этом низкие показатели по компоненту 
эмоциональной зрелости «Принятие соб-
ственных эмоций» связаны с высокими по-
казателями по аккультурационному ожида-
нию «Сегрегация», что может указывать на 
то, что педагоги, которые имеют сложности 
в принятии своих эмоций, могут проявлять 
тенденцию к сепарации и несбалансиро-
ванному отношению к детям и родителям-
мигрантам. И, наконец, связь высоких по-
казателей по аккультурационному ожида-
нию «Интеграция» с высокими показате-
лями компонента эмоциональной зрелости 
«Эмпатия» может говорить о том, что педа-
гоги, которые стремятся интегрировать де-
тей-мигрантов в свою социальную среду, 
имеют развитую способность понимать 
эмоциональное состояние окружающих и 
факторы их поведения, а также эмоцио-
нально откликаться на их переживание. 
При этом компонент «Эмпатия» находится 
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в прямой связи с аккультурационным ожи-
данием «Ассимиляция», в рамках которого, 
по Д. Берри, принимающее население пола-
гает, что мигранты не должны поддержи-
вать свою этническую идентичность, а 
должны стремиться усваивать культуру 
принимающей этнической группы, что мо-
жет говорить о специфике эмпатии как спо-
собности в большей степени сопереживать 
представителям «своей» нежели «чужой» 
группы [11]. Таким образом, анализ полу-
ченных данных подтверждает взаимосвязь 

между эмоциональной зрелостью педагога 
и его аккультурационными ожиданиями. 
Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что результаты исследова-
ния могут использоваться при разработке 
практических рекомендаций для подготов-
ки и сопровождения педагогов, работающих 
в поликультурной образовательной среде, 
что, в свою очередь, может способствовать 
улучшению качества образования и гармо-
ничному развитию детей из различных 
культурных сред. 
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УСТАНОВКА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ПАВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростки; здоровье подростков; здоровый образ жизни; формирование здо-
рового образа жизни; сохранение здоровья; общественная безопасность; индивидуальная безопас-
ность; ситуации риска; психоактивные вещества; профилактика употребления психоактивных ве-
ществ; профилактическая работа 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема, связанная с формированием у подрастающего 
поколения представления о здоровом образе жизни (ЗОЖ). Согласно позиции Ю. П. Лисицына, 
формирование ЗОЖ предполагает не только преодоление, уменьшение факторов риска для инди-
видуального и общественного здоровья, но и развитие, усиление, активизацию позитивных для 
здоровья условий, факторов, которые препятствуют появлению вредных привычек. Именно в дан-
ном ракурсе рассматривается актуальная проблема профилактики и предупреждения употребления 
подростками психоактивных веществ (ПАВ). Один из вариантов решения данной проблемы авторы 
видят в реализации программы внеурочной деятельности для младших подростков «За здоровый 
образ жизни», имеющей пропедевтический характер. Цель данной программы заключается в форми-
ровании и закреплении у обучающихся представления о ЗОЖ как особой формы индивидуальной и 
общественной безопасности. Специфика данной программы заключается в ее прологированности (в 
течение учебного года), в разнообразии участников: в ее осуществление могут включаться прежде все-
го сами обучающиеся, а также учитель (классный руководитель), педагог дополнительного образова-
ния, педагог-психолог, родители обучающихся. Дана общая характеристика программы (цели, зада-
чи, общая структура); представлено детализированное содержательное и методическое обоснование 
занятий: от формирования целостного представления у обучающихся о здоровом образе жизни и ин-
формирования о возможных рисках до формирования у подростков чувства доверия к значимым 
взрослым в ближайшем окружении, знакомства с поведенческими действиями в случае возникнове-
ния ситуаций риска для здорового образа жизни (включая профилактику ПАВ). 
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SETTING A HEALTHY LIFESTYLE AS A TOOL FOR THE PREVENTION  
OF SURFACTANTS AMONG ADOLESCENTS 
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ABSTRACT. The article deals with the problem associated with the formation of the younger generation’s 
idea of a healthy lifestyle (HLS). According to the position of Yu. P. Lisitsyn, the formation of a healthy life-
style involves not only overcoming, reducing risk factors for individual and public health, but also the de-
velopment, strengthening, activation of positive health conditions, factors that prevent the emergence of 
bad habits. It is in this perspective that the actual problem of prevention and prevention of the use of psy-
choactive substances (surfactants) by adolescents is considered. One of the solutions to this problem, the 
authors see in the implementation of an extracurricular activity program for younger adolescents “For a 
healthy lifestyle”, which has a propaedeutic character. The purpose of this program is to form and consoli-
date students’ ideas about healthy lifestyle as a special form of individual and public safety. The specifics of 
this program lies in its prologization (during the academic year), in the diversity of participants: its imple-
mentation may include: first of all, the students themselves, as well as the teacher (class teacher), the 
teacher of additional education, the teacher-psychologist, the parents of students. The general characteris-

© Коротаева Е. В., Андрюнина А. С., 2023 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 4  135 

tics of the program (goals, objectives, general structure) are given; the detailed content and methodological 
justification of classes is presented: from the formation of a holistic view of a healthy lifestyle among stu-
dents and information about possible risks to the formation of a sense of trust in adolescents to significant 
adults in the immediate environment, familiarity with behavioral actions in case of risk situations for a 
healthy lifestyle (including the prevention of surfactants). 
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ерспективное развитие российского 
общества обеспечивается рядом 

условий – социальных, экономических, поли-
тических, институциональных и др. В этом 
ряду невозможно обойти вниманием и та-
кое, как обеспечение преемственности об-
щественного развития, что связано с опти-
мальной социализацией подрастающего 
поколения «на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и государства», 
как отмечается в ФЗ «Об образовании в РФ». 
Другими словами, будущее нашей страны во 
многом зависит от разумности, патриотично-
сти, социально-психологической адекватно-
сти и т. д. тех, кто будет отвечать за развитие 
нашей страны в ближайшей и далекой пер-
спективе.  

Именно потому проблемы воспитания, 
формирования личной и социальной ответ-
ственности подрастающего поколения были 
и будут актуальными вопросами не только 
для системы образования, но и для других 
социальных институтов – семейного, поли-
тического конфессионального и др. И в этой 
совместной деятельности важно видеть не 
только зоны и точки «роста», но и зоны 
«риска». К последним относится одна из 
острых проблем современного социума, 
связанная с употреблением подростками и 
молодежью психоактивных веществ (ПАВ) 
[4; 5; 8; 12 и др.]. 

Этой проблеме уделяют внимание и со-
циологи, и медики, и психологи, и педагоги-
практики (С. П. Акутина [1], Н. В. Корзун [9], 
Ю. П. Лисицын [11], T. Vucina, I. Z. Becirevic 
[15] и др.). Однако количество публикаций 
не становится залогом предложенного ко-
личества решений обозначенной проблемы. 
Здесь имеет смысл сказать и о таком обсто-
ятельстве, как невозможность познако-
миться именно с текстами статей, в кото-
рых, судя по названию, могут содержаться 
достаточно продуктивные предложения по 
вариантам предупреждения и собственной 
борьбы с распространением ПАВ в подрост-
ковой среде [9; 12; 14 и др.]. Возможно, это 
связано с «know how», с авторским правом 
на предложенные варианты, с опасением за 
недостаточно компетентный подход в реа-
лизации этих вариантов и т. д. Однако в 

итоге такое положение «закрытой вечерин-
ки» приводит к повторам уже имеющегося, 
к реализации отработанных (репродуктив-
ных) методов и приемов, но не к продук-
тивному освоению нового и в осмыслении, 
и в решении данной проблемы.  

Известно, что поиски выхода из иной 
проблемной ситуации должны начинаться с 
осознания тех причин, которые привели к 
проблеме. В нашем случае имеет смысл го-
ворить о комплексе таких причин, или «фак-
торов риска» [13]. Среди них можно говорить 
о факторах индивидуальной предрасполо-
женности: психолого-физиологическая уяз-
вимость подростка, приводящая к интересу в 
отношении ПАВ, неустойчивая нервная си-
стема, желание испытать новые ощущения, 
неадекватная самооценка и т. д. Но выделя-
ются и «внешние» факторы, которые связа-
ны с семьей (недосмотр, терпимое отноше-
ние к данной проблеме), с переживаниями 
по поводу школьной жизни (микроклимат в 
классе, низкая академическая успеваемость, 
школьный буллинг и т. п.), с взаимодействи-
ями со сверстниками (слабые социальные 
навыки, общение с теми, кто уже употребля-
ет ПАВ и втягивает в этот процесс других) 
и т. д.  

Достаточно часто обозначенные факто-
ры риска оказываются связанными друг с 
другом. Но при этом предлагаемые в раз-
личного рода публикациях варианты про-
филактики и предупреждения употребле-
ния подростками ПАВ оказываются часто 
сконцентрированы на каком-либо одном из 
перечисленных факторов без учета их ком-
плексности [4].  

Безусловно, такие исследования нужны 
и важны. Но, возможно, стоит задуматься о 
том, чтобы в поисках решения данного во-
проса ориентироваться не только на «уз-
ких» специалистов (наркологов, психологов 
и др.), но и на педагогов общеобразователь-
ной школы? Эти взрослые достаточно тесно 
взаимодействуют с подростковым контин-
гентом, имеют определенные, официально 
закрепленные возможности, необходимые 
для таких контактов, могут подключать ро-
дителей обучающихся и т. д.  

Да, и в этом варианте есть свои риски: 
классный руководитель, учитель-предметник 
вряд ли владеет специальными знаниями и 

П 
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методами работы в данной области. Осозна-
вая недостаточную компетентность в дан-
ной сфере, многие из педагогов или стара-
ются избегать соответствующих тем в разго-
ворах со своими подопечными, или зани-
мают доминирующую позицию указаний и 
угроз, что позволяет им максимально сузить 
дискуссионное поле, не демонстрируя недо-
статочность своей компетентности по дан-
ной проблематике. Как мы видим, для такой 
позиции – осторожности, даже отстране-
ния – есть свои основания. Но в итоге упус-
каются определенные возможности, ограни-
чиваются возможности обращения к доста-
точно массовому ресурсу, потенциально 
продуктивному в решении проблемы про-
филактики ПАВ в подростковой среде.  

Если в этой деятельности (особенно в 
работе с младшими подростками) не столь-
ко сделать упор на идею профилактики 
психоактивных веществ (чтобы не получить 
обратный эффект), сколько сконцентриро-
ваться на ситуации благополучного разви-
тия индивида в целом? Причем обозначе-
ние такого варианта работы – на термино-
логическом уровне – уже давно введено в 
речевой оборот, знакомо всем участникам 
образовательных отношений (и не только 
им), хотя трактуется достаточно упрощенно, 
прямолинейно. 

Речь идет о «здоровом образе жизни» 
(ЗОЖ) – как понятии и как явлении. Все-
мирная организация здравоохранения под 
этим понимает состояние полного физиче-
ского, духовного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезни и физи-
ческих дефектов. Иными словами, это со-
стояние благополучия, при котором чело-
век может реализовать свои способности, 
продуктивно работать и вносить вклад в 
свое сообщество, справляться с жизненны-
ми стрессами.  

Как правило, на популистском, обыва-
тельском уровне идея ЗОЖ сведена к органи-
зации правильного питания, борьбе с гипо-
динамией и движением за экологию [3; 10]. 
Тогда как ученые, занимающиеся этой про-
блемой, видят заметно больший потенциал 
в ЗОЖ. Так, Д. А. Изуткин уточняет понятие 
ЗОЖ через «способы активной биосоциаль-
ной жизнедеятельности людей в непосред-
ственной и максимальной степени, сохра-
няющие и укрепляющие потенциал инди-
видуального и общественного здоровья при 

наличии благоприятных социальных и эко-
логических условий» [7].  

Ю. П. Лисицын в своем фундаменталь-
ном труде, посвященном данной проблеме 
[11], пишет о двух направлениях в форми-
ровании здорового образа жизни: к первому 
относятся преодоление, уменьшение фак-
торов риска, а ко второму – развитие, уси-
ление, активизация позитивных для здоро-
вья условий, факторов. Это в совокупности 
способствует формированию «потенциала 
общественного здоровья», а не только ин-
дивидуального.  

Именно эта идея и может стать основой 
для программы внеурочной деятельности 
для обучающихся в 5–6 классах, в которой 
будет «зашита» и установка на профилак-
тику ПАВ. 

Прежде всего представим саму програм-
му «За здоровый образ жизни» для младших 
подростков (обучающиеся 5–7 классов). 

Длительность программы – учебный 
год, форма реализации – занятие в формате 
внеурочной деятельности продолжительно-
стью 1 академический час, частота проведе-
ния – 1 раз в месяц.  

Содержательно программа «За здоро-
вый образ жизни» соотносится с учебным 
предметом «Обществознание», где также 
рассматриваются темы «Учимся взаимодей-
ствовать с людьми», «Познание человеком 
мира и себя», «Отношения с окружающи-
ми», «Общение», «Отношения со сверстни-
ками», «Семья и семейные отношения».  

Однако занятия программы внеуроч-
ной деятельности «За здоровый образ жиз-
ни» для младших подростков не связаны 
напрямую с уроками обществознания, так 
как обладают собственной структурой и по 
форме, и по содержанию.  

Цель программы «За здоровый образ 
жизни» заключается в формировании и за-
креплении у младших подростков пред-
ставления о здоровом образе жизни как 
особой формы индивидуальной и обще-
ственной безопасности.  

Задачи программы: формирование це-
лостного представления у обучающихся о 
ЗОЖ; информирование о возможных рис-
ках для ЗОЖ; формирование у подростков 
чувства доверия к значимым взрослым в 
ближайшем окружении; знакомство с пове-
денческими действиями в случае возникно-
вения ситуации риска для ЗОЖ.  
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Таблица  
План программы внеурочной деятельности  

для младших подростков «За здоровый образ жизни» 

№ 
п/п 

Мероприятие, форма Задачи, направленность Субъекты реализации 

1 
«ЗОЖ»: «классный час» (пас-
сивная форма) 

Актуализация имеющихся у 
младших школьников знаний и 
представлений о ЗОЖ 

Учитель, педагог (допол-
нительного образования) 

2 
«ЗОЖ»: квест, или презентация, 
или веселые старты (активная 
форма) 

Формирование сообщества, вклю-
ченного в совместную деятель-
ность  

Младшие подростки, пе-
дагоги, родители 

3 

«ЗОЖ в коллективе» – про-
блемное обсуждение: дружба, 
помощь (пассивно-активная 
форма) 

Уточнение понятий, отработка 
идей взаимопомощи, поддержки 
как основы взаимодействий в 
коллективе (базис для следующих 
занятий)  

Младшие подростки, учи-
тель, педагог 

4 
ЗОЖ «и его враги» (пассивная 
форма) 

Обозначение для младших под-
ростков «полей риска», приводя-
щих к появлению зависимости 

Младшие подростки, учи-
тель (возможно, психолог, 
социальный педагог) 

5 
«ЗОЖ и компьютерные игры»: 
«классный час» (пассивная 
форма) 

Обозначение для младших под-
ростков «поля риска», приводя-
щего к появлению зависимости 

Младшие подростки, учи-
тель, педагог (родители) 

6 
«ЗОЖ и безопасность»: форма 
(обсуждение) «Кинопрофилак-
тика» 

Формирование установки на го-
товность к контролю в ситуации 
риска  

Младшие подростки, учи-
тель, педагог  

7 «За безопасный образ жизни» 
Знакомство со способами кон-
троля и поведения в ситуациях 
опасности  

Младшие подростки, учи-
тель, педагог  

8 
«За безопасный образ жизни» 
(обсуждение с родителями) 

Отработка вариантов готовности к 
контролю в ситуации опасности  

Младшие подростки, учи-
тель, педагог, родители 

9 

«Что такое “безопасность”?»: 
форма «вожатский час» (актив-
ная, «поход» к младшим 
школьникам) 

Закрепление в «вожатской» пози-
ции способов поведения в опасных 
ситуациях через вербализацию и 
обсуждение с младшими школь-
никами 

Реальные младшие под-
ростки, реальные млад-
шие школьники, учитель, 
педагог 

10 
«ЗОЖ и доверие» (итоговое за-
нятие): форма – «доверитель-
ный диалог» 

Установка на готовность инфор-
мирования о ситуациях опасности 

Младшие подростки, учи-
тель, педагог 

 

С содержательной и методической то-
чек зрения программа «За здоровый образ 
жизни» развертывается в определенной по-
следовательности:  

– актуализация имеющихся представ-
лений о здоровом образе жизни; 

– знакомство с разнообразием содер-
жания и форм безопасного ЗОЖ; 

– информирование о «зонах риска» для 
ЗОЖ; 

– последовательная отработка способов 
поведенческих действий в случае возникно-
вения ситуаций риска для ЗОЖ; 

– привлечение к участию в занятиях 
значимых взрослых (родителей, педагогов, 
психологов и др.); 

– обязательное чередование пассивной 
и активной форм проведения занятий; 

– опора на актуальные для возрастной 
группы тексты, видео- (и др.) материалы и 
т. д.; 

– последовательная отработка способов 
поведенческих действий в случае возникно-
вения ситуаций риска для ЗОЖ и др. 

Уточним некоторые аспекты содержа-
ния и формы проведения занятий.  

Первое занятия носит вводный харак-
тер «ЗОЖ – Здоровый образ жизни», про-
ходит в форме, напоминающей традицион-
ный классный час, где участники обсужда-
ют само явление и понятие, уточняя, что та-
кой образ жизни – это не только физиче-
ские упражнения и соответствующая диета, 
подводя участников к идее индивидуально-
го и общественного здоровья и т. д. 

Второе занятие стоит провести в актив-
ной форме – веселые старты или квест по со-
ответствующей теме. Важно, чтобы в прове-
дение этого занятия включились и родители 
младших подростков – на уровне участников 
или группы поддержки. Это важно, поскольку 
через совместное участие и сопереживания 
формируется определенное сообщество (де-
тей и родителей, учителей), основанное на 
поддержке, соучастии, доверии.  

Третье занятие «ЗОЖ в коллективе» 
проводится в форме проблемного обсужде-
ния, где поднимают вопросы не только ин-
дивидуального, но и общественного здоро-
вья, а также способы его достижения: друж-
ба, общность, безопасность, опасность и не-
приемлемость буллинга, варианты оказа-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  138 

ния помощи в трудных ситуациях и др. 
Четвертое занятие «ЗОЖ и его враги» 

частично продолжает предыдущее, но дис-
куссия касается проблем, уже выходящих за 
пределы школьной жизни. Можно говорить 
о стрессах, об экологии, о вредных привыч-
ках (лени, неумении распределять время и 
т. п.), о модных течениях (бодипозитив и 
др.), об агрессивной тактике в общении и 
т. д. Все это в совокупности и формирует 
образ жизни в индивидуальном и обще-
ственном сознании, подчеркивая позитив-
ные и не очень границы данного явления.  

Пятое занятие посвящено теме «ЗОЖ и 
компьютерные игры». Обсуждение может 
проходить в имитационной форме «Теледе-
баты» («В телестудии»), где имеются веду-
щий (эта роль отдается педагогу, поскольку 
он может руководить формой и содержани-
ем), «сторонники» и «противники». С од-
ной стороны, цифровизация – это неотъем-
лемая часть современной жизни, но у любо-
го явления есть «зоны риска» (относитель-
но здоровья, личной безопасности и т. д.) и 
определенные ограничения. В процессе об-
суждения нужно обозначить эти аспекты по 
отношению к компьютерным играм (и воз-
можной зависимости). Это мероприятие 
подводит к осознанию возможных рисков 
для индивидуального и общественного здо-
ровья в окружающей жизни. 

Шестое занятие «ЗОЖ и безопасность» 
является продолжением обсуждения темы 
безопасности – индивидуальной и общей. 
Для того чтобы занятия не стали однооб-
разными (общие разговоры, обсуждение, 
прямое осуждение и т. п.), можно обратить-
ся к такому жанру, как «кинопрофилакти-
ка». Здесь основу обсуждения составляют 
эпизоды из современных фильмов и мульт-
фильмов. Подход основан на просмотре ви-
деоэпизодов и последующем их обсуждении 
с направляющими вопросами: кто и почему 
оказался в ситуации риска? На чем «заце-
пили» условную жертву? Очень важный во-
прос для обсуждения: каковы варианты для 
выхода из данной ситуации? Как нужно бы-
ло поступить? И др. Здесь уже просматри-
вается установка на готовность к само-
контролю в ситуации, что является первым 
шагом к пониманию и освоению способов 
поведения, действий в возможных и реаль-
ных ситуациях риска.  

На следующем занятии «За безопасный 
образ жизни» продолжается целенаправ-
ленная работа по распознаванию ситуаций 
риска и знакомству со способами контроля 
и поведения в различных (порой, на первый 
взгляд, и неопасных) ситуациях. В зависи-
мости от возраста и степени осведомленно-
сти обучающихся можно говорить о режиме 
питания, соблюдении правил безопасности 

в транспортных средствах, о кибербезопас-
ности, о пробах алкоголя, курения, нарко-
тических средств, о ранней половой жизни, 
об ощущении изолированности, депрессии 
и т. д. Проводя это занятие, стоит сделать 
упор не столько на угрозах (как форме пре-
дупреждения), на категорически отрица-
тельном отношении к данным проблемам, 
сколько на понимании того, что в подобную 
ситуацию можно попасть случайно, на го-
товность со стороны взрослых понять, обсу-
дить, совместно найти выход из «небезопас-
ного» положения. Иными словами, необхо-
димо сформировать атмосферу доверия для 
того, чтобы подростки понимали, что есть к 
кому обратиться, если возникли подобные 
ситуации.  

На восьмом занятии «За безопасный об-
раз жизни» закрепляются те позиции, кото-
рые начали отрабатываться ранее. При этом 
очень важно на это занятие пригласить и ро-
дителей подростков, чтобы расширить «круг 
доверия», включив в него близких людей [1]. 
Однако с родителями стоит провести пред-
варительную установочную беседу, обгово-
рив аспекты поднимаемых проблем, а также 
допустимые и недопустимые формы поведе-
ния, реплик и т. д. В таком ракурсе происхо-
дят и информирование родителей относи-
тельно вариантов небезопасного поведения, 
и формирование у них готовности к реше-
нию проблемы (а не игнорированию ее или 
перекладыванию решения на других), и де-
монстрация детям желания родителей за-
щитить их и помочь в трудных ситуациях.  

Девятое занятие «Что такое «безопас-
ность»?» имеет целью закрепить информа-
цию, связанную с личной и общественной 
безопасностью как проявлениями здорово-
го образа жизни. Психологи, педагоги, со-
циологи отлично знают, что закрепление 
информации лучше всего происходит в си-
туации деятельности. Освоение и присвое-
ние идей, способов действий наиболее про-
дуктивно не только при узнавании, но и при 
трансляции, передаче этих знаний [2]. 
В данном случае адресантами этой инфор-
мации могут стать младшие школьники 
(например, четвероклассники). Подростки 
могут рассказать им и о здоровом образе 
жизни, и о кибербезопасности, и о возмож-
ных рисках социальных контактов, и о зна-
чимости дружбы и поддержки друг друга. 
Потому и форма данного занятия обозначе-
на как «Вожатский час».  

Последнее занятие «ЗОЖ и доверие» 
подводит итог проведенной в течение учеб-
ного года работы с подростками. Конкрет-
ный выбор – в какой форме проводить «до-
верительный диалог»: опора на данные 
проведенной (анонимно) анкеты, обсужде-
ние «сторонних» ситуаций, обращение к 
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письму от родителя (без названия автора), 
анализ и оценка имеющихся ситуаций по 
поведению в ситуациях риска и т. д. – зави-
сит от готовности педагога, ведущего эти 
занятия, степени доверительности, воз-
никшей (или не возникшей) между педаго-
гом и обучающимися и т. д. Но определен-
ная завершенность всей этой программы 
должна быть осознана и прочувствована 
участниками.  

В качестве психолого-педагогических 
аспектов разработки и реализации про-
граммы отметим следующее. 

Прежде всего программа построена на 
чередовании пассивной и активной форм, 
на методическом разнообразии (физкуль-
тура, дебаты, обсуждение, элементы прямо-
го и непрямого обучения и пр.), на актуаль-
ных для возрастной группы видеоматериа-
лах, на установке доверия и открытости.  

Подчеркнем, что программа предпола-
гает включение в работу различных участ-
ников образовательных отношений: учи-
тель, педагог (педагог дополнительного об-
разования), педагог-психолог, младшие 
подростки, родители обучающихся, млад-
шие школьники. Такое со-участие позволя-
ет не замкнуться на самой проблеме, пред-
полагает комплексный подход в предупре-
ждении ситуаций «небезопасности» (в том 
числе и профилактику употребления ПАВ). 
Для того чтобы родители включились в ре-
ализацию занятий, с ними стоит провести 

предварительную подготовку: замотивиро-
вать на участие в «веселых стартах», обгово-
рить в самом общем виде форму и содержа-
ние бесед по темам «ЗОЖ и компьютерные 
игры», «За безопасный образ жизни» и т. п. 

Представленная программа ориентиро-
вана на последовательное решение задач: 
от формирования целостного представле-
ния у обучающихся о ЗОЖ и информирова-
ния о возможных рисках к формированию у 
подростков чувства доверия к значимым 
взрослым в ближайшем окружении, к зна-
комству с поведенческими действиями в 
случае возникновения ситуаций риска для 
ЗОЖ. Эти задачи раскрывают «механизм» 
действия программы: общее информирова-
ние – доверие ближайшему кругу общения – 
обозначение зон риска – освоение, присвое-
ние способов действий в возможных и ре-
альных ситуациях риска, «небезопасно-
сти» – установка на «информативное дове-
рие» к значимым взрослым в возникающих 
ситуациях «небезопасности».  

Тем самым программа «За здоровый 
образ жизни» оказывается более чем акту-
альной для младших подростков в ситуации 
«здесь и сейчас». И, кроме того, она закла-
дывает основу для последующей работы, 
которая может иметь более определенный, 
более адресный характер, учитывая обстоя-
тельства и потребности конкретной образо-
вательной организации. 
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АННОТАЦИЯ. Изучение особенностей развития личности в быстро меняющихся и качественно но-
вых условиях современного образования сегодня требует применения прогрессивных диагностиче-
ских методов, таких как технология айтрекинга. Наше исследование посвящено изучению вопроса о 
том, какими возможностями данная технология может обладать в педагогических исследованиях. 
Целью данного теоретического обзора является обобщение результатов современных исследова-
ний, содержащих эмпирические и экспериментальные данные о применении технологии айтрекин-
га в педагогической практике. Для обзора были отобраны 15 научных публикаций. Применяемыми 
методами исследования стали анализ, обобщение и структурирование результатов. В ходе изучения 
научных трудов рассмотрены возможности применения айтрекинга в таких сферах, как оценка эф-
фективности и юзабилити образовательного контента, изучение особенностей профессионального 
видения педагогов, диагностика интеллектуального и личностного развития обучающихся. Научная 
новизна исследования заключается в получении обобщенных и структурированных данных о приме-
нении айтрекинга в педагогических исследованиях. Полученные результаты могут быть использова-
ны педагогами-исследователями в рамках научной и практической деятельности, направленной на 
повышение эффективности современного образования. Таким образом, технология айтрекинга пред-
ставляется перспективным направлением в изучении широкого спектра задач педагогики. 
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ABSTRACT. The study of the peculiarities of personality development in the rapidly changing and qualita-
tively new conditions of modern education today requires the use of advanced diagnostic methods, such as 
eye tracking technology. Our research is devoted to the study of the question of what capabilities this tech-
nology can have in pedagogical research? The purpose of this theoretical review is to summarize the results 
of modern research containing empirical and experimental data on the use of eye tracking technology in 
pedagogical practice. 15 scientific publications were selected for the review. The applied research methods 
were the analysis, generalization and structuring of the results. During the study of scientific works, the 
possibilities of using eye tracking in such areas as: evaluating the effectiveness and usability of educational 
content, studying the features of teachers’ professional vision, diagnostics of intellectual and personal de-
velopment of students. The scientific novelty of the research consists in obtaining generalized and struc-
tured data on the use of eye tracking in pedagogical research. The results obtained can be used by teachers-
researchers in the framework of scientific and practical activities aimed at improving the effectiveness of 
modern education. Thus, the technology of eye tracking seems to be a promising direction in the study of a 
wide range of pedagogical tasks. 
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ведение. Изучение особенностей 
развития детей и подростков как 

субъектов социального становления в быстро 
меняющихся и качественно новых условиях 
цифровизации и виртуализации современ-
ного образования сегодня требует примене-
ния прогрессивных диагностических мето-
дов. Одним из способов повышения эффек-
тивности образовательного процесса являет-
ся реализация междисциплинарного подхо-

да с применением нейротехнологий. Данный 
подход позволяет учитывать индивидуаль-
ные возрастные, физиологические, а также 
нейропсихологические особенности участ-
ников учебно-воспитательного взаимодей-
ствия и персонализировать их образователь-
ную траекторию. Среди наиболее актуаль-
ных нейротехнологий, применяемых в пе-
дагогических исследованиях, выделяется 
айтрекинг (окулография). Данная техноло-

В 
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гия позволяет анализировать психофизио-
логические параметры глазодвигательной 
активности субъекта. 

Основополагающей идеей айтрекинга 
является поиск фокусировки зрительного 
внимания на субъективно значимом стиму-
ле. Это позволяет производить измерения 
эмоциональных реакций и когнитивных 
процессов. В отличие от остальных методов 
инструментальной диагностики видеооку-
лография является менее стрессогенной 
процедурой за счет возможности не только 
контактной регистрации (электроокулогра-
фия, фотооптический и электромагнитный 
методы), но и бесконтактной регистрации 
окуломоторной активности (фотоэлектри-
ческий, кино и видеорегистрация) [2]. 

В педагогических исследованиях техно-
логия айтрекинга используется для реше-
ния широкого спектра задач. Особую акту-
альность айтрекинг находит в изучении и 
оптимизации процессов концентрации 
внимания в учебной деятельности, а также 
в оценке эффективности и юзабилити обра-
зовательного контента [1; 10]. 

Высокую значимость исследования 
движений глаз получают в диагностике пе-
дагогического взаимодействия учителя и 
ученика. Исследователями демонстрируют-
ся окуломоторные особенности профессио-
нального видения педагогов и экспертной 
оценки педагогических ситуаций [13–15]. 

Технология айтрекинга приобретает 
особую актуальность в диагностике когни-
тивных способностей обучающихся. В част-
ности, выделяются исследования, посвя-
щенные изучению клипового типа мышле-
ния, визуального внимания детей с нару-
шением слуха, развитости навыка чтения у 
детей с дислексией, психофизиологических 
особенностей восприятия иностранных тек-
стов [5–7; 9; 11]. 

Отдельное внимание уделяется иссле-
дованию личностной сферы молодежи. 
В данном контексте изучаются особенности 
личностно-когнитивной регуляции соци-
альной активности, навыки безопасной 
коммуникации в условиях социальных се-
тей, склонности к аддиктивному и вандаль-
ному поведению [2; 4; 8; 12]. 

Несмотря на возрастающую перспек-
тивность технологии айтрекинга и расши-
ряющийся масштаб исследований с ее при-
менением, наблюдается недостаточное ко-
личество экспериментальных данных, под-
тверждающих объективность и доказатель-
ность результатов. Кроме того, многие ра-
боты носят пилотный характер и ставят пе-
ред собой новые исследовательские вопро-
сы, требующие более детального изучения.  

Таким образом, проблема применения 
айтрекинга в педагогических исследованиях 
остается недостаточно разработанной. При 
этом качественно новые условия современно-
го образования диктуют необходимость мо-
дернизации системы обучения и воспитания, 
повышения ее результативности за счет при-
менения нейротехнологий, что может обес-
печить, в частности, айтрекинг. 

Целью данной работы выступает обоб-
щение результатов актуальных современ-
ных исследований, содержащих эмпириче-
ские и экспериментальные данные о при-
менении технологии айтрекинга в педаго-
гической науке и практике. Теоретический 
обзор позволил выдвинуть следующие ис-
следовательские вопросы:  

1. Каким образом айтрекнг может быть 
использован в педагогических и психолого-
педагогических исследованиях? 

2. Какие актуальные направления ис-
следований в педагогической науке и прак-
тике реализуется за счет применения тех-
нологии айтрекинга? 

Материалы и методы. Первый этап 
теоретического исследования включил отбор 
научных публикаций. Для этого были задей-
ствованы международная наукометрическая 
база данных Science Direct (https://www. 
sciencedirect.com/) электронная библиотека  
e-library (https://www.elibrary.ru/) интегриро-
ванная с Российским индексом научного ци-
тирования, и поисковая система Google 
Scholar (https://scholar.google.ru/). 

В качестве ключевых слов были выбра-
ны «айтрекинг» («eye tracking»), «глазодви-
гательные реакции» («oculomotor 
reactions»), «педагогика» («pedagogy»), 
«инструментальная диагностика» («instru-
mental diagnostics»), «учебная деятель-
ность» («educational activities») за период с 
2000 по 2023 гг. 

Основным критерием отбора публика-
ций стало наличие эмпирических и экспе-
риментальных данных о применении 
айтрекинга в педагогических исследовани-
ях. Исключающие критерии: отсутствие эм-
пирических или экспериментальных дан-
ных в контексте заявленной проблематики. 
В итоге были отобраны и включены в ана-
лиз 14 публикаций, среди которых 11 рус-
скоязычных и 3 англоязычных статьи. 

Применяемыми методами исследова-
ния стали анализ, обобщение, структуриро-
вание результатов эмпирических и экспе-
риментальных исследований. 

Результаты исследования. В содер-
жании исследований выделяются следую-
щие тематики (табл.). 
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Таблица 
Распределение статей по направлениям исследования  

№ 
п/п 

Тема исследования /  
Research topic 

Автор и год издания статьи / 
Author and year of publication of the article 

1 
Возможности айтрекинга в оценке 
восприятия учебных материалов 

Абабкова М. Ю., 2022. 
Лыжин А. И., Феоктистова О. В., Шаров А. А., 2022 

2 
Айтрекинг в диагностике педагоги-
ческого взаимодействия 

Wyss C., Rosenberger K., Bührer W., 2021. 
Pouta M., Lehtinen E., Palonen T., 2021. 
Kosel C. et al., 2023. 

3 

Айтрекинг в диагностике интеллек-
туального развития 

Демарева В. и др., 2015. 
Гарипова А. Б., 2018. 
Защиринская О. В., 2019. 
Лангуев К. А., Лангуева Е. В., 2023. 
Смирнова Я. К., 2023. 

4 

Айтрекинг в диагностике личност-
ного развития 

Алмазова О. В., 2019. 
Шамионов Р. М., Невский Е. В., 2020. 
Кружкова О. В., Воробьева И. В., Пецникова Я., 2021. 
Воробьева И. В. и др., 2022. 

 

Возможности айтрекинга в оценке 
восприятия учебных материалов. В педа-
гогических исследованиях технология 
айтрекинга используется для решения ши-
рокого спектра задач, таких как изучение и 
оптимизация процессов концентрации 
внимания в учебной деятельности, оценка 
эффективности и юзабилити образователь-
ного контента. Исследователями из Россий-
ского государственного профессионально-
педагогического университета были про-
анализированы психофизиологические по-
казатели движения глаз в ходе изучения 
студентами учебного материала. По резуль-
татам проведенного исследования выделе-
ны тенденции влияния представления 
учебного материала на эффективность его 
усвоения. Выявлено, что подача материала 
в виде структурных и логических схем ока-
зывает положительное влияние на качество 
восприятия. В условиях предъявления ин-
формации на белом фоне у испытуемых 
наблюдалось внимательное горизонтальное 
прочитывание только первой части текста, 
при этом с последующего абзаца преобла-
дали вертикальные зрительные движения, 
указывающие на снижение концентрации 
внимания и уровня запоминания материа-
ла. Полная концентрация внимания, а так-
же наибольшая эффективность усвоения и 
запоминания наблюдались при подаче ма-
териала в виде блок-схем. При этом отмеча-
ется, что любые блок-схемы оказывают 
единообразное влияние на восприятие, в то 
время как традиционные форматы имеют 
высокую степень отличия паттернов [10]. 

В эксперименте М. Ю. Абабковой и 
Н. К. Розовой технология айтрекинга была 
применена для изучения восприятия муль-
тимедийных презентаций, содержащих ви-
зуальные и текстовые элементы. Исследо-
вание проводилось на выборке российских 
и иностранных студентов, по результатам 
которого было выявлено, что стратегии 
изучения презентаций для двух групп ис-

пытуемых оказались различны в силу раз-
ного уровня владения русским языком. От-
мечается, что недостаточный уровень по-
нимания текста приводит к необходимости 
возвратов и увеличению числа регрессив-
ных саккад. Во время просмотра у респон-
дентов было замечено две стратегии: после-
довательное изучение с выраженными зона-
ми интереса и выборочный просмотр элемен-
тов с фиксациями на привлекательных сти-
мулах. Также на стратегию прочтения оказы-
вает влияние структура слайда. В большин-
стве случаев текст в нижней части игнориро-
вался испытуемыми, а изображения воспри-
нимались как эмоциональные элементы и 
привлекали больше внимания [1].  

Айтрекинг в изучении профессиональ-
ного видения педагогов. Деятельность педа-
гога в условиях образовательного процесса 
включает визуальное восприятие и обра-
ботку большого количества зрительной ин-
формации, непосредственное реагирование 
на отдельных учащихся, а также постоян-
ный контроль за прогрессом всего класса. 
В зарубежных исследованиях данный 
навык именуется профессиональным виде-
нием (professional vision). Изучение профес-
сионального видения учителей сегодня 
остается в центре внимания многочислен-
ных эмпирических исследований. С помо-
щью технологии айтрекинга коллективу 
немецких ученых удалось установить раз-
личия в когнитивной модели опытных учи-
телей и учителей-новичков. По результатам 
исследования обнаружена положительная 
связь между количеством поднятых учени-
ками рук и количеством зрительных фикса-
ций со стороны педагогов. При этом взгля-
ды опытных учителей в отличие от неопыт-
ных в большей степени были сосредоточе-
ны на обучающихся. Это проявлялось в спо-
собности распределять свое внимание среди 
большего числа учеников, независимо от их 
поведения, связанного с поднятием рук [13]. 

Результаты других исследований также 
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демонстрируют разницу в области навыков 
восприятия у опытных учителей. Так, было 
выявлено, что учителя-эксперты демон-
стрируют большую степень внимания на 
незаинтересованных, недооцененных и ис-
пытывающих трудности учениках. В иссле-
довании C. Wyss, K. Rosenberger и W. Bührer 
представлен эффект экспертизы в движе-
ниях глаз опытных педагогов при просмот-
ре ими видеосюжета о классе, в котором 
происходит критический инцидент. Педаго-
ги-эксперты в отличие от неопытных педа-
гогов уделяли больше внимания ученику, 
который был сбит с толку во время крити-
ческого инцидента. В окуломоторной ак-
тивности это характеризовалось большим 
количеством и продолжительностью фик-
саций на данном ученике [15]. 

Движения глаз выступают показателем 
взаимодействия учителя и ученика. В рабо-
те M. Pouta айтрекинг применялся для изу-
чения того, как опытные педагоги и педаго-
ги-студенты взаимодействуют с учащимися 
в реальной учебной ситуации. С помощью 
данного метода фиксировались области 
зрительного внимания учителей в момент 
объяснения ими учебного материала, что, в 
свою очередь, являлось отражением содер-
жания профессионального видения. По ре-
зультатам исследования было выявлено, 
что опытные педагоги демонстрировали 
большее количество зрительных контактов 
с лицом ученика. Таким образом, педагоги 
анализировали реакции обучающихся и во 
взаимодействии с ним использовали под-
крепляющие и поддерживающие инструк-
ции. В окуломоторных реакциях неопытных 
педагогов также наблюдалось большое чис-
ло попыток совместного внимания, но в 
объяснении учебного материала они ис-
пользовали более сложные интерпретации 
и неподкрепляющие инструкции. Данные 
результаты показывают, что педагогам-
студентам трудно переносить знания о пе-
дагогическом содержании от наблюдения к 
действиям. Опытные педагоги, в свою оче-
редь, также могут испытывать трудности в 
развитии своего профессионального виде-
ния и его применении в обучении [14].  

Результаты представленных исследова-
ний отражают необходимость обсуждения и 
принятия новых обучающих практик, а 
также методологических решений в контек-
сте подготовки учителей для развития их 
профессионального видения в естественных 
условиях. 

Айтрекинг в диагностике интеллек-
туального развития. Технология айтре-
кинга приобретает особую актуальность в 
исследовании когнитивных способностей. 
К. А. Лангуев и Е. В. Лангуева предположи-
ли, что у подростков в условиях цифровиза-

ции внешней среды происходят когнитив-
ные изменения, при которых понятийное 
мышление переходит в клиповое. Этот но-
вый тип мышления характеризуется иным, 
менее эффективным восприятием инфор-
мации, в результате чего возникает необхо-
димость поиска путей его адаптации к обра-
зовательному процессу. Метод айтрекинга 
позволил авторам рассмотреть клиповое 
мышление современных учащихся через 
анализ их окуломоторных реакций, таких 
как продолжительность фиксаций и число 
саккад. По результатам исследования у 
школьников были выявлены трудности в 
концентрации внимания и выстраивании 
логических связей, фрагментарный харак-
тер восприятия информации. В большин-
стве случаев отмечалось неверное выполне-
ние заданий по содержанию текста. Общая 
продолжительность фиксаций и число сак-
кад у обучающихся 9-х классов преобладали 
в сравнении с восьмиклассниками. При 
этом девятиклассники несколько лучше 
справились с заданиями на смысловое по-
нимание, а также на обобщение вербальной 
и графической информации [9]. 

В работе Я. К. Смирновой технология 
айтрекинга применяется для изучения осо-
бенностей визуального внимания дошколь-
ников с нарушением слуха в ситуации обу-
чения. По результатам исследования было 
выявлено, что преобладающей трудностью 
в обучении у детей с нарушением слуха яв-
ляется установление и поддержание син-
хронного зрительного контакта со взрос-
лым. Это проявляется в дефиците навыков 
реагирования на поведенческие сигналы, 
исходящие от мимики, направления взгля-
да, жестов. В анализе тепловых карт демон-
стрируется эффективность применения 
мультимодальных средств для поддержа-
ния фокуса совместного внимания, благо-
даря которым ребенок одновременно фоку-
сирует зрительное внимание не только на 
направлении взгляда взрослого, но и за из-
менением положения головы, разворотом 
корпуса тела. Выделены маркеры окуломо-
торной активности, препятствующие эф-
фективному обучению данной категории 
детей: распределение визуального внима-
ния в широкой области поля зрения с отсут-
ствием фокусировки; фиксации на нереле-
вантных областях и нецелевых стимулах, 
трудности переключаемости внимания с 
одного объекта на другой [11]. 

Изучая особенности проявлений 
дислексии, исследователям удалось вы-
явить параметры окуломоторной активно-
сти, характеризующие развитость навыка 
чтения у обучающихся начальной школы. 
Среди наиболее значимых глазодвигатель-
ных параметров были выделены амплитуды 
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саккад, число фиксаций, а также соотноше-
ние регрессивных и прогрессивных саккад. 
Было выявлено, что недостаточно развитый 
навык чтения у обучающихся с дислексией 
в сравнении детьми без нарушения речевых 
навыков характеризовался меньшей ампли-
тудой саккад, большим числом фиксаций и 
регрессивных саккад. Повышенное число 
фиксаций и регрессий при дислексии авто-
ры связывают с низким диапазоном зри-
тельного внимания. Кроме того, на основе 
анализа параметров окуломоторной актив-
ности удалось обнаружить наиболее эффек-
тивный формат представления текста, по-
вышающий скорость чтения – цветовая 
сегментация слогов. При этом наличие в 
тексте иллюстраций, в свою очередь, может 
выступать дополнительным дистрактором 
для читателя с недостаточно развитым 
навыком [7]. 

Технология айтрекинга может находить 
применение в совершенствовании страте-
гий выполнения заданий на чтение ино-
странных текстов. В исследовании А. Б. Га-
риповой применение айтрекинга позволило 
произвести оценку эффективности тради-
ционных стратегий чтения иностранных 
текстов и выявить новые. В ходе экспери-
мента свою эффективность показали такие 
приемы, как чтение текстов в начале вы-
полнения задания (skimming), поиск реле-
вантной информации в тексте (scanning), 
включающий фиксации на парафразах, по-
исковое чтение и концентрация зрительно-
го внимания на словах-отсылках, активное 
чтение. Большое количество длительных 
фиксаций характеризовали наличие труд-
ностей при чтении, таких как незнакомые 
языковые единицы, препятствовавшие по-
ниманию информации. Наличие регрес-
сивных саккад отражало использование 
техники многократного перечитывания. 
Также в ходе эксперимента были выявлены 
новые эффективные стратегии: чтение 
справа налево при поиске информации; 
проверка ответов повторным чтением вы-
бранного ответа с предшествующим и по-
следующим предложениями, определение 
темы параграфа и поиск ключевых слов в 
вариантах заполнения пропуска, чтение во-
просов с запоминанием затронутых тем пе-
ред чтением текста, прогнозирование со-
держания по заголовку текста, стратегия 
подстановки, чтение с интонационной вы-
разительностью [5]. 

Изучение психофизиологических осо-
бенностей восприятия текста сегодня стано-
вится значимой задачей в сфере изучения 
языков. Коллективом отечественных уче-
ных было проведено исследование прояв-
лений глазодвигательной активности в за-
висимости от частотности слов при чтении 

английского и русского текстов у русско-
язычных студентов с разным уровнем зна-
ния английского языка. По результатам про-
веденного эксперимента было выявлено, что 
испытуемые, владеющие английским язы-
ком на среднем уровне (intermediate), прояв-
ляли меньшее число фиксаций на низкоча-
стотных словах при чтении русского текста. 
У испытуемых с начальным уровнем 
(elementary) наблюдались большие число и 
длительность фиксаций в английских 
текстах. Авторы связывают данный резуль-
тат с процессом реорганизации опыта рабо-
ты с текстом на родном языке, который воз-
никает под действием изучения иностранно-
го языка. Отмечается, что полученные дан-
ные могут быть сопоставлены с результатами 
психологических тестов на оценку способно-
стей, а также с результатами уровня знания 
русского языка [6]. 

Айтрекинг в диагностике личностно-
го развития. За счет анализа глазодвига-
тельных реакций становится возможно изу-
чать особенности личностно-когнитивной 
регуляции социальной активности молоде-
жи. Характерные примеры социальной ак-
тивности будут иметь у молодежи опреде-
ленные особенности зрительного восприя-
тия. Например, длительные фиксации и 
динамика зрачка могут являться маркерами 
ценностной ориентированности и субъек-
тивной значимости, тем самым выражая го-
товность к участию в деятельности [12]. 

Проведенный Р. М. Шамионовым и 
Е. В. Невским эксперимент позволил вы-
явить, что индивидуальные ценностные 
ориентации студентов связаны с характер-
ными окуломоторными реакциями при 
восприятии различных сюжетов активно-
сти. Так, наблюдалась связь ценности гедо-
низма со средним временем фиксации на 
сюжете, демонстрирующем трудовую дея-
тельность. Ценности стимуляции и кон-
формизм-правила были связаны с фикса-
цией на сюжете о досуговой активности. 
Фиксации на сюжете о волонтерской актив-
ности были связаны с ценностями самосто-
ятельность-поступки, стимуляции и репута-
ции. Сюжет о политической активности был 
связан с ценностью власть-доминирование 
и универсализм-толерантность. При этом 
связь динамики зрачка с общим временем 
фиксации и ценностями наблюдалась толь-
ко в двух вариантах. Это связь ценности ге-
донизма с восприятием трудового сюжета и 
ценности самостоятельности с восприятием 
сюжета о волонтерской активности [12]. 

Особое значение для развития лично-
сти имеет общение. В молодежной среде 
общение в большей степени ограничено 
виртуальной средой, а именно социальны-
ми сетями и мессенджерами. В таких усло-
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виях возникают риски подвергнуться агрес-
сии, кибербуллингу или психологическому 
насилию. В большей степени данным рис-
кам подвержены подростки, поскольку вир-
туальная среда становится неотделимой со-
ставляющей их личностного развития и ме-
стом удовлетворения потребностей в обще-
нии, признании и социальных связях. Ис-
следователям с помощью технологии 
айтрекинга удалось проанализировать осо-
бенности зрительного восприятия подрост-
ков в пространстве социальных сетей с уче-
том факторов безопасности и готовности к 
коммуникации. На основании результатов 
психологической диагностики испытуемым 
был присвоен один из трех типов восприя-
тия: «идеализирующий», «селективный» и 
«осторожный». С помощью метода айтре-
кинга были проанализированы особенности 
их зрительных фиксаций при просмотре 
профилей в социальной сети. Построенные 
тепловые карты профилей позволили вы-
делить около 19 различных зон интереса, а 
также проанализировать особенности вос-
приятия привлекательных и непривлека-
тельных личных страниц с точки зрения 
безопасности. По результатам эксперимен-
та у респондентов «селективного» типа в 
отличие от остальных наблюдалось значи-
мо большее количество фиксаций и возвра-
тов при просмотре общей информации 
профиля. Это согласуется с выраженной 
способностью данного типа дифференциро-
вать опасные и безопасные профили, изби-
рательно выбирать способы коммуникации 
в социальной сети. Также было выявлено, 
что количество фиксаций, их продолжи-
тельность и число возвратов взгляда зна-
чимо больше для привлекательного профи-
ля относительно непривлекательного [2]. 

Воспитание личности как одна из при-
оритетных задач педагогики также актуа-
лизирует применение нейротехнологий. 
В частности, айтрекинг находит свое при-
менение в оценке девиантных форм пове-
дения молодежи. Группой исследователей 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета был проведен экспери-
мент, демонстрирующий диагностические 
возможности айтрекинга в выявлении у 
молодежи опыта употребления алкоголя, 
табакосодержащих и наркотических ве-
ществ. По результатам анализа сценариев 
движения глаз и тепловых карт удалось вы-
делить особенности восприятия триггерных 
и нейтральных стимулов в зависимости от 
опыта употребления ПАВ. У испытуемых не 
наблюдалось статистически значимых раз-
личий в поиске триггерных и нейтральных 
стимулов по фактору «Алкоголизм», а для 
фактора «Табакокурение» в большей степе-
ни внимание преобладало к нейтральным 

стимулам. Авторы связывают это с социаль-
ным снисхождением к данным факторам и 
их распространенностью в молодежной сре-
де. При этом по фактору «Наркомания» зна-
чительно чаще замечались нейтральные 
стимулы, а триггерные игнорировались. 
Данный результат может выступать марке-
ром отсутствия опыта употребления нарко-
тиков [4]. 

Технология айтрекинга может быть за-
действована в изучении вандального пове-
дения и восприятия его последствий моло-
дежью. На основе анализа глазодвигатель-
ных реакций исследователям удалось полу-
чить принципиально новые данные о раз-
личиях в восприятии вандализма у моло-
дежи в зависимости от наличия индивиду-
ального опыта вандальных действий. По ре-
зультатам эксперимента было установлено, 
что испытуемые с опытом вандализма от-
личались избирательностью зрительного 
внимания к отдельным деталям изображе-
ния, а их траектория взгляда характеризо-
валась предметностью. Распределение вни-
мания респондентов, не имеющих вандаль-
ного опыта, напротив, отличалось равно-
мерностью и пространственной траектори-
ей движений глаз. С позиции авторов дли-
тельность восприятия и фокусировка на от-
дельных областях обуславливаются моти-
вом испытуемых понять причины и уровень 
ущерба вандальных действий, их значимо-
стью. Следует отметить, что полученные 
данные описывают восприятие различных 
форм вандализма, что позволяет выявить у 
респондентов индивидуальный опыт ван-
дального поведения [8]. 

Заключение. Таким образом, нами 
были рассмотрены результаты эмпириче-
ских и экспериментальных исследований с 
применением технологии айтрекинга в пе-
дагогических исследованиях. Обобщая ре-
зультаты научных трудов, включенных в 
настоящий обзор, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Технология айтрекинга имеет высо-
кий уровень практической значимости в 
оценке эффективности и юзабилити образо-
вательного контента. Так, айтрекинг позво-
ляет решать задачи по оптимизации процес-
сов концентрации внимания обучающихся, 
находить эффективные способы представле-
ния учебного материала, такие как структур-
ные и логические схемы, блок-схемы. 

2. Изучение движений глаз позволяет 
получить новые данные о профессиональ-
ном видении педагогов в условиях педагоги-
ческого взаимодействия. По результатам ис-
следований высокий уровень профессио-
нального видения педагога будет характери-
зоваться следующими глазодвигательными 
реакциями: преобладание фиксаций, обра-
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щенных к лицу ученика, соответствие коли-
чества фиксаций числу проявлений внут-
ренней активности обучающихся, распреде-
ление и сознательный контроль зрительного 
внимания в широкой области восприятия. 

3. В контексте изучения интеллектуаль-
ной и личностной сферы обучающихся тех-
нология айтрекинга имеет широкий спектр 
применения. На основе измерения продол-
жительности фиксаций и числа саккад ис-
следователями получены данные формиро-
вании клипового типа мышления у подрост-
ков. В диагностике визуального внимания 
дошкольников с нарушением слуха выделе-
ны маркеры окуломоторной активности, 
препятствующие эффективному обучению 
данной категории детей. По результатам 
изучения дислексии у младших школьников 
выявлены параметры окуломоторной актив-
ности, характеризующие развитость навыка 
чтения. Изучение глазодвигательных реак-
ций в процессе чтения также позволяет ис-
следователям находить эффективные стра-
тегии изучения иностранных языков. 

4. В анализе личностно-когнитивной 
регуляции социальной активности молоде-
жи установлена взаимосвязь индивидуаль-

ных ценностных ориентаций с характерны-
ми окуломоторными реакциями в момент 
восприятия различных сюжетов активно-
сти: трудовой, досуговой, волонтерской и 
политической. Также айтрекинг позволяет 
анализировать особенности зрительного 
восприятия молодежи в среде виртуального 
взаимодействия, а именно способность 
дифференцировать опасные и безопасные 
контакты, избирательно выбирать способы 
коммуникации. Айтрекинг в диагностике 
девиаций молодежи позволяет находить 
субъективно значимые стимулы и аддик-
тивные агенты. Таким образом, метод обла-
дает возможностями выявления опыта упо-
требления ПАВ и причастности к вандаль-
ным действиям, что имеет особую значи-
мость в контексте воспитательной работы. 

5. Несмотря на свою перспективность, 
результаты применения технологии айтре-
кинга требуют уточнения эксперименталь-
ных данных и ставят большое количество 
новых исследовательских вопросов. Прио-
ритетной остается задача анализа, обобще-
ния и синтеза имеющихся сведений о при-
менении технологии айтрекинга в педаго-
гических исследованиях. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стрессы; стресс-факторы; стрессоустойчивость; городская среда; молодежь; 
девиантное поведение; саморегуляция личности; эмоциональные состояния 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию взаимосвязи стресс-факторов городской среды с 
различными формами девиантного поведения у молодежи, дополнительно учитывая их уровень 
саморегуляции. В современном российском обществе, с его неопределенностью и непредсказуемо-
стью, происходит существенная стрессовая нагрузка на различные категории населения, в том чис-
ле на молодежь. Многообразная и многоконтактная современная городская среда, с одной стороны, 
предоставляет ряд возможностей для самореализации молодежи, комфортного проживания, полу-
чения ярких впечатлений, активной коммуникации с другими людьми, с другой стороны, наполне-
на различными стресс-факторами, влияние которых чаще носит негативный характер как для фи-
зического, так и психологического здоровья городских жителей. Некоторые из стресс-факторов 
настолько «срастаются» с восприятием городской среды, что становятся привычными элементами 
городской жизни, а это, в свою очередь, приводит к тому, что городские жители перестают замечать 
их негативное влияние. Целью настоящего исследования стали изучение и выявление основных 
стресс-факторов городской среды, способствующих возникновению и развитию различных форм 
девиаций среди молодежи, с учетом уровня саморегуляции молодых людей.  
Исследование было проведено с помощью механизма Google Форм. В исследовании приняли уча-
стие 286 человек, студенты Уральского федерального университета им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Уральского государственного педагогического университета, Уральского государ-
ственного медицинского университета в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Для сбора данных 
использовались авторские анкеты для оценки субъективной значимости стресс-факторов городской 
среды и стандартизированные психодиагностические методики: опросник «Стиль саморегуляции 
поведения – ССПМ 2020» (В. И. Моросанова), опросник «Самооценка склонности к экстремально-
рискованному поведению» (М. Цуккерман), тест «Склонность к девиантному поведению» (Э. В. Леус) 
и тест «Склонность к зависимому поведению» (В. Д. Менделевич). Полученные в ходе исследования 
данные были обработаны методами описательной статистики и регрессионного анализа.  
В результате проведенного исследования были выявлены наиболее и наименее значимые группы 
стресс-факторов реального и виртуального городов в представлении молодежи; выстроены статисти-
чески значимые модели, демонстрирующие роль субъективной оценки стресс-факторов городской 
среды с учетом саморегуляции человека в изменчивости показателей девиантных форм поведения. 
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STRESS FACTORS OF THE URBAN ENVIRONMENT  
AS ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF YOUTH DEVIANT BEHAVIOR 
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ABSTRACT. The article is devoted to research of interrelation of stress-factors of the urban environment 
with various forms of deviant behavior of young people taking into account their level of self-regulation. In 
modern Russian society with its uncertainty and unpredictability there is a significant stress load on various 
categories of the population including young people. The diverse and multi-contact modern urban envi-
ronment on the one hand provides a number of opportunities for self-actualization of young people, com-
fortable living, getting vivid impressions, active communication with other people, on the other hand is 
filled with various stress-factors, the influence of which is often negative for both physical and psychologi-
cal health of urban residents. Some of the stress-factors become so “fused” with perception of the urban 
environment that they become habitual elements of urban life, and this in turn leads to the fact that urban 
residents stop noticing their negative influence. The purpose of the present research was to study and iden-
tify the main stressors of the urban environment, contributing to the emergence and development of various 
forms of deviations among young people, taking into account the level of self-regulation of young people.  
The research was conducted with the help of Google Forms mechanism. The study involved 286 partici-
pants, students of the Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, Ural 
State Pedagogical University, Ural State Medical University, aged 18 to 25 years old, inclusive. To collect 
data we used author’s questionnaires to assess subjective significance of stress-factors of urban environ-
ment and standardized psychodiagnostic methods: questionnaire “Behavioral Self-regulation Style – SIQS 
2020” (V. I. Morosanova), questionnaire “Self-assessment of propensity to extreme and risky behavior” 
(M. Zuckerman), test “Propensity to deviant behavior” (E. V. Leus) and test “Propensity to addictive behavior” 
(V. D. Mendelevich). The data obtained during the study were processed by methods of descriptive statis-
tics and regression analysis.  
As a result of the conducted research groups of stress factors of real and virtual cities were revealed most 
and least significant in the youth opinion; statistically significant models showing a role of subjective esti-
mation of stress-factors of the urban environment taking into account self-regulation of the person in 
changeability of deviant behavioral patterns were constructed. 
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ведение. В настоящее время рос-
сийское общество переживает 

трансформационные процессы, которые от-
ражаются в первую очередь на развитии 
культуры и духовно-нравственном само-
определении общества. Ценностно-
нормативная неоднозначность, характерная 
для современного российского общества, 
актуализирует вопрос исследования девиа-
нтного поведения молодежи в современной 
городской среде.  

Молодежь является самой уязвимой 
социальной группой общества. Для моло-
дых людей на пути становления своей иден-
тичности свойственны максимализм суж-
дений, нетерпимость к мнению других, 
чрезмерная эмоциональность восприятия, 
завышенные ожидания со стороны обще-
ства. Система мировоззрения молодых лю-
дей находится в процессе становления, свя-
зана она с явлением аномии, под которой 
понимаются различные виды нарушений в 
ценностно-нормативной системе обще-
ства – неустойчивость и расплывчатость со-
циальных норм, их неэффективность в ре-

гуляции поведения, «культура потребле-
ния» и т. п., вплоть до ценностно-
нормативного вакуума [6]. Молодые люди 
стремятся к поиску путей и средств, способ-
ствующих выживанию в сложных совре-
менных городских условиях и поддержанию 
своего психологического здоровья. 

Льюис Мамфорд писал: «Город, если 
посмотреть его историю, есть точка макси-
мальной концентрации власти и культуры 
общества» [17, с. 3]; «Город возник из соци-
альных потребностей человека, он умножа-
ет и их формы, и их методы выражения» 
[17, с. 4]. В свою очередь, С. А. Габидулина 
отмечает, что город – это «открытая» си-
стема, представляющая одинаковые воз-
можности для самораскрытия, а «откры-
тая» система города допускает возможность 
любого поведения [2]. В этом смысле город-
ская среда – это результат сложной взаимо-
связи между человеком и окружающей сре-
дой, сформированной деятельностью чело-
века. Городская среда является неотъемле-
мой частью жизни современной молодежи, 
которая постоянно трансформируется и де-

В 
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формируется в процессе жизнедеятельно-
сти [18]. Город наполнен массой преиму-
ществ для жизни и реализации молодежи, 
но параллельно содержит в себе большое 
количество стресс-факторов, которые испы-
тывает молодежь. Человек может приспо-
собиться к жизни в городе и, как правило, 
адаптируется, но при этом он испытывает 
стресс, определяемый как переживание от-
рицательных, дискомфортных ощущений 
физиологического и психологического ха-
рактера при столкновении с неизвестными 
ему устойчивыми раздражителями, состав-
ляющими часть среды города, которые тре-
буют от него тех или иных реакций [11]. Со-
циальное неравенство [19], незащищен-
ность [16], потеря контроля и недоверие [21] 
особенно влияют на молодых людей, по-
скольку они устанавливают и формируют 
свой особый жизненный путь, а субъектив-
ные значения событий являются детерми-
нантами их травматической ценности [14]. 
Сталкиваясь со стрессорами, индивидуаль-
ные различия представителей молодежи 
будут влиять на выбор индивидуумами ко-
пинг-реакции, а затем влиять на негатив-
ные последствия стрессоров [23].  

Во многом мышление молодых людей и 
стиль жизни определяются наличием своей 
субкультуры, которая формирует нормы, 
ценности и образцы поведения. Сила жела-
ния войти в привлекательную социальную 
группу заставляет человека идти на все, 
чтобы эта группа его приняла, а потом еще 
дальше – чтобы не отвергла [4]. В совре-
менном обществе все чаще молодые люди 
предпочитают путь девиантного поведения 
в силу своей психологической неустойчиво-
сти, а также несформированности автома-
тических регуляторов поведения с точки 
зрения общественных правил и норм [18]. 
Девиантное поведение всегда связано с лю-
бым несоответствием поведения, поступков 
и деятельности человека общепринятым в 
обществе или группе нормам, правилам по-
ведения, представлениям, стереотипам, 
ожиданиям, установкам и ценностям [15].  

В то время как некоторые молодые лю-
ди используют алкоголь, табак и/или 
наркотики в качестве механизма выжива-
ния, другие могут предпочесть замкнуться и 
дистанцироваться от внешнего мира, кото-
рый они считают угрожающим [14]. Изоля-
цию можно назвать величайшей экологиче-
ской опасностью жизни в городе – более се-
рьезной, чем шум, загрязнение и даже толпы 
[8]. Изоляция наблюдается, например, когда 
часть молодых людей предпочитает погру-
зиться в онлайн-среду. Онлайн-среда – вир-
туальная площадка, где правила могут быть 
относительно размытыми, в результате мо-
лодые люди могут быть не в состоянии 

справиться с некоторыми онлайн-рисками, 
с которыми они могут столкнуться [22]. 
Риски могут быть связаны с воздействием 
агрессивного, сексуального или других типов 
нежелательного контента, домогательств и 
травли, взлома и хищения личной инфор-
мации, а также различных вирусов, спама, 
интернет-рекламы, онлайн-казино и т. д. 

На фоне важности изучения особенно-
стей молодежной среды в современном рос-
сийском обществе и того, что исследователи 
в последние годы часто акцентируют вни-
мание на городской теме, роль стресс-
факторов современного города, их субъек-
тивной оценки молодыми жителями города 
как детерминанты девиантного поведения 
молодежи изучена недостаточно, что и ак-
туализировало тему исследования. 

Цель исследования – изучение стресс-
факторов городской среды как возможных 
детерминант девиантного поведения моло-
дежи с учетом их уровня саморегуляции. 

Сформулированы следующие исследо-
вательские вопросы: 

1. Какие стресс-факторы городской сре-
ды наиболее субъективно значимы для 
представителей городской молодежи? 

2. Какие субъективно значимые стресс-
факторы городской среды могут выступать 
детерминантами для отдельных видов девиа-
нтного поведения среди представителей мо-
лодежи с учетом уровня их саморегуляции? 

Методы исследования. Сбор данных 
для исследования носил дистанционный 
характер, был использован механизм Google 
Форм. Первоначально было опрошено 
342 респондента. Однако после исключения 
монотонных повторяющихся ответов и ре-
спондентов, не относящихся к юношескому 
возрасту (младше 18 или старше 25 лет), ито-
говое число участников составило 286 чело-
век. В исследовании приняли участие сту-
денты Уральского федерального универси-
тета им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Уральского государственного 
педагогического университета, Уральского 
государственного медицинского университе-
та в возрасте от 18 до 25 лет включительно. 
Среди респондентов 175 человек женского 
пола и 111 человек мужского пола. Из них 
параллельно учатся и работают 131 человек. 

Для оценки субъективной значимости 
стресс-факторов городской среды были ис-
пользованы анкеты стресс-факторов реально-
го и цифрового города, разработанные 
И. В. Воробьевой, О. В. Кружковой, А. И. Мат-
веевой [1; 5; 7]. Анкета реального города 
предназначена для диагностики стресс-
факторов, объединенных в 6 основных 
групп: «реальные угрозы для жизнедея-
тельности и здоровья» (СРГ1), «недостаточ-
но развитая среда города» (СРГ2), «перена-
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селенность и фоновое шумовое загрязне-
ние» (СРГ3), «загрязнение и деградация го-
родской среды» (СРГ4), «экономические 
риски» (СРГ5), «многолюдность и времен-
ные затраты» (СРГ6). Анкета цифрового го-
рода предназначена для диагностики 
стресс-факторов, объединенных в 4 основ-
ные группы: «несовершенство городских 
цифровых сервисов и приложений» (СЦГ1), 
«информационные риски» (СЦГ2), «агрес-
сивное поведение и низкая культура взаи-
модействия субъектов в сети Интернет» 
(СЦГ3), «эстетическая непривлекательность 
цифровой городской среды» (СЦГ4).  

Респонденту предлагалось оценить 
каждый стресс-фактор в зависимости от 
уровня значимости для него (от 0 до 4, где 
0 – абсолютно не значимо, а 4 – значимо). 
Далее вычисляется итоговый балл по каж-
дой группе стресс-факторов реального и 
виртуального городов как среднее арифме-
тическое значение оценок по этой группе. 

Опросник В. И. Моросановой «Стиль 
саморегуляции поведения – ССПМ 2020» 
[9]. Опросник предназначен для диагности-
ки уровня развития общей способности к 
осознанной саморегуляции и ее индивиду-
альных особенностей, устойчиво проявля-
ющихся в различных жизненных ситуациях 
в соответствии со шкалами: 

– «Планирование целей» (ССПМ1); 
– «Моделирование значимых условий 

достижения целей» (ССПМ2); 
– «Программирование действий» 

(ССПМ3); 
– «Оценивание результатов» (ССПМ4); 
– «Гибкость» (ССПМ5); 
– «Надежность» (ССПМ6); 
– «Настойчивость» (ССПМ7); 
– «Общий уровень саморегуляции (ин-

тегральный)» (ССПМ8). 
Респонденту предлагается определить, 

насколько характерно для него каждое из 
28 высказываний опросника.  

Методика «Самооценка склонности к 
экстремально-рискованному поведению» 
М. Цуккерман [13]. Методика позволяет 
определить склонность человека к экстре-
мально-рискованному поведению согласно 
своей оценке по шкалам: 

– «Поиск острых ощущений» (ССЭП1); 
– «Непереносимость однообразия» 

(ССЭП2); 

– «Поиск новых впечатлений» (ССЭП3); 
– «Неадаптивное стремление к трудно-

стям» (ССЭП4). 
Респонденту предлагается оценить 

40 утверждений, которые касаются разного 
рода поведенческих ориентаций, связанных 
с потребностями в риске, новизне и экстре-
мальности. 

Тест «Склонность к девиантному пове-
дению» Э. В. Леус [3]. Тест состоит из 75 во-
просов и определяет показатели выражен-
ности по шкалам: 

– «Социально обусловленное поведе-
ние» (СДП1); 

– «Делинквентное поведение» (СДП2); 
– «Зависимое (аддиктивное) поведе-

ние» (СДП3); 
– «Агрессивное поведение» (СДП4); 
– «Суицидальное (аутоагрессивное) по-

ведение» (СДП5). 
В зависимости от набранной по каждой 

шкале суммы баллов оценивают степень 
выраженности конкретных видов девиант-
ного поведения. 

Тест «Склонность к зависимому пове-
дению» В. Д. Менделевич [13]. Данная ме-
тодика определяет склонность к зависимо-
му поведению по шкалам: 

– «Наркозависимость» (СЗП1); 
– «Алкогольная зависимость» (СЗП2); 
– «Спортивный и музыкальный фана-

тизм» (СЗП3); 
– «Зависимость от компьютерных игр» 

(СЗП4). 
В зависимости от набранной по каждой 

шкале суммы баллов оценивают степень 
выраженности конкретных видов зависимо-
го поведения. 

Полученные данные были проанализи-
рованы с использованием методов матема-
тико-статистической обработки: описатель-
ной статистики и линейного регрессионно-
го анализа с последовательным исключени-
ем предикторов, где стрессоры городской 
среды и шкалы саморегуляции – независи-
мые переменные (предикторы), а зависи-
мые переменные – различные формы де-
виантного поведения. 

Результаты. С помощью описатель-
ной статистики было проведено вычисле-
ние наиболее и наименее значимых групп 
стресс-факторов реального города и цифро-
вого города. 
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Рис. Значимость стресс-факторов в восприятии молодежи 
Примечание: Стресс-факторы реального города: СРГ1 – Реальные угрозы  

для жизнедеятельности и здоровья; СРГ2 – Недостаточно развитая среда города;  
СРГ3 – Перенаселенность и фоновое шумовое загрязнение; СРГ4 – Загрязнение  

и деградация городской среды; СРГ5 – Экономические риски; СРГ6 – Многолюдность  
и временные затраты. Стресс-факторы цифрового города: СЦГ1 – Несовершенство  

городских цифровых сервисов и приложений; СЦГ2 – Информационные риски;  
СЦГ3 – Агрессивное поведение и низкая культура;  

СЦГ4 – Эстетическая непривлекательность 

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать выводы, что наиболее суще-
ственной для респондентов группой являет-
ся группа стресс-факторов реального города 
«Многолюдность и временные затраты» 
(медиана по данному пункту равна 3,17 по 
шкале от 0 до 4 баллов). Этот стресс-фактор 
взаимосвязан с высокой плотностью чис-
ленности населения в городе и торопливым 
ритмом города (очереди, скопления, толпы 
народа, транспортные заторы, медленный 
общественный транспорт, необходимость 
многочисленных пересадок, постоянная 
спешка). Выходит, что городские жители 
живут в вынужденном ритме «Давай быст-
рее! Я убегаю! Опоздаем!», под который го-
родскому жителю приходится подстраи-
ваться вне зависимости от своего типа 
нервной системы. Отсутствие личной тер-
ритории за пределами места проживания, 
т. е. пространства, в котором можно остать-
ся наедине с самим собой, соблюсти при-
ватность [12], вызывает сильнейшее напря-
жение, что, в свою очередь, приводит к раз-
дражительности и агрессивности. 

Стоит отметить, что группа стресс-
факторов цифрового города «Информацион-
ные риски» и группа стресс-факторов реаль-
ного города «Реальные угрозы для жизне-
деятельности и здоровья» имеют достаточ-
но высокий уровень субъективной значимо-
сти для респондентов, медианы практиче-
ски одинаковые по значению – 2,56 и 2,54 
соответственно. Оба эти стресс-фактора так 
или иначе взаимосвязаны с безопасностью 
человека, его физическим и психологиче-
ским здоровьем. И если с группой реально-

го города более или менее все понятно, то 
вот группа стресс-факторов цифрового го-
рода несет в себе риски, связанные с тем, 
что информационные технологии проникли 
не только в процесс рутинных практик 
взрослого человека, но и в процессы социа-
лизации, воспитания и образования, кото-
рые сейчас отмечаются высоким уровнем 
социальной динамики и активации соци-
ального поведения личности [10]. 

Наименее значимой для респондентов 
группой стресс-факторов является группа 
реального города «Перенаселенность и фо-
новое шумовое загрязнение» с показателем 
медианы 1,38. Она взаимосвязана с такими 
показателями, как многолюдность обще-
ственных мест, ночной шум и шум от транс-
порта, малое расстояние между зданиями и 
тесно стоящие постройки, многочисленность 
приезжих, большое количество строитель-
ных площадок в городе. Эта группа стресс-
факторов является для молодежи наименее 
значимой в силу высокого адаптационного 
потенциала и готовности к изменениям. Эти 
стресс-факторы являются фоновыми, насе-
ление привыкает и перестает их замечать, 
поэтому они могут быть оценены как 
нейтрально воспринимаемые, но это не го-
ворит о том, что организм и психика челове-
ка перестают негативно реагировать на них. 

Применение регрессионного анализа 
позволило получить 13 статистически зна-
чимых моделей, демонстрирующих роль 
субъективной оценки стресс-факторов го-
родской среды с учетом саморегуляции че-
ловека в изменчивости показателей девиа-
нтных форм поведения. 
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Таблица 
Модели взаимосвязей различных видов девиантного поведения,  
выступающих ответом на стресс-факторы городской среды,  

а также степень их выраженности при учете уровня саморегуляции 

Параметры модели Параметры предикторов 

F-
критерий,  

f 

Уровень зна-
чимости  

модели, p 

Общая  
объясненная  

дисперсия, R² 

Наименова-
ние предикто-

ра 

Стандартизирован-
ный коэффициент  

регрессии, β 

Уровень 
значимо-
сти β, p 

1 2 3 4 5 6 
ССЭП1 

10,438 < 0,001 20,8% 

СРГ1 -0,333 < 0,001 
СРГ2 0,177 0,009 
СЦГ4 0,228 < 0,001 

ССПМ1 -0,139 0,022 
ССПМ3 -0,121 0,045 
ССПМ4 0,186 0,002 
ССПМ5 0,271 < 0,001 

ССЭП2 

11,836 < 0,001 11,2% 
СРГ1 -0,252 < 0,001 
СРГ2 0,298 < 0,001 

ССПМ5 0,159 0,005 
ССЭП3 

7,718 < 0,001 12,1% 

СЦГ2 -0,278 < 0,001 
СЦГ4 0,270 < 0,001 

ССПМ1 -0,182 0,004 
ССПМ4 0,130 0,032 
ССПМ5 0,207 < 0,001 

ССЭП4 

15,343 < 0,001 17,9% 

ССПМ4 0,130 0,021 
ССПМ5 0,212 < 0,001 
ССПМ6 0,230 < 0,001 
ССПМ7 0,148 0,023 

СЗП1 

8,606 < 0,001 8,4% 
СЦГ3 0,138 0,016 

ССПМ3 -0,180 0,003 
ССПМ4 0,244 < 0,001 

СЗП2 

5,811 < 0,001 7,6% 

СЦГ3 0,159 0,006 
ССПМ4 0,129 0,027 
ССПМ5 0,136 0,021 
ССПМ6 -0,127 0,029 

СЗП3 

11,486 < 0,001 14,1% 

СРГ5 0,146 0,013 
СЦГ4 0,158 0,006 

ССПМ5 0,146 0,009 
ССПМ6 -0,207 < 0,001 

СЗП4 

9,184 < 0,001 16,5% 

СРГ1 -0,200 0,003 
СРГ2 0,183 0,009 
СРГ5 0,161 0,007 
СЦГ4 0,191 0,003 

ССПМ1 -0,207 < 0,001 
ССПМ5 0,126 0,028 

СДП1 

8,492 < 0,001 8,3% 
СЦГ2 0,141 0,015 

ССПМ6 -0,173 0,003 
ССПМ7 0,148 0,010 

СДП2 

8,738 < 0,001 11,1% 

СРГ1 -0,151 0,019 
СРГ5 0,177 0,004 
СЦГ4 0,213 < 0,001 

ССПМ6 -0,168 0,004 

  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  156 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 
СДП3 

8,628 < 0,001 10,9% 

СРГ1 -0,234 < 0,001 
СРГ5 0,161 0,010 
СЦГ1 0,188 0,005 

ССПМ6 -0,197 < 0,001 
СДП4 

13,201 < 0,001 8,5% 
СРГ5 0,216 < 0,001 
СЦГ1 0,137 0,025 

СДП5 

19,685 < 0,001 29,7% 

СРГ1 -0,182 0,003 
СРГ5 0,253 < 0,001 
СЦГ1 0,204 < 0,001 

ССПМ1 -0,198 < 0,001 
ССПМ6 -0,266 < 0,001 
ССПМ7 -0,160 0,003 

Примечание: ССЭП1 – поиск острых ощущений, ССЭП2 – непереносимость однообразия, ССЭП3 – 
поиск новых впечатлений, ССЭП4 – неадаптивное стремление к трудностям; СЗП1 – шкала склонности к 
наркозависимости, СЗП2 – шкала склонности к алкогольной зависимости, СЗП3 – шкала склонности к 
спортивному и музыкальному фанатизму, СЗП4 – шкала склонности к зависимости от компьютерных игр; 
СДП1 – социально обусловленное поведение, СДП2 – делинквентное поведение, СДП3 – зависимое (ад-
диктивное) поведение, СДП4 – агрессивное поведение, СДП5 – суицидальное (аутоагрессивное) поведе-
ние; ССПМ1 – планирование целей, ССПМ2 – моделирование значимых условий достижения целей, 
ССПМ3 – программирование действий, ССПМ4 – оценивание результатов, ССПМ5 – гибкость, ССПМ6 – 
надежность, ССПМ7 – настойчивость. 

Последующая интерпретация получен-
ных моделей будет проводиться в иерархи-
ческом порядке от наибольшей общей объ-
ясненной дисперсии к наименьшей.  

1. Модель «СДП5 – суицидальное (ауто-
агрессивное) поведение» имеет самую вы-
сокую общую объясненную дисперсию – 
29,7%. Можно сделать вывод, что чем выше 
уровень саморегуляции (планирование це-
лей, надежность, настойчивость), тем 
меньше молодые люди склонны проявлять 
суицидальное (аутоагрессивное) поведение. 
Также молодые люди меньше проявляют 
суицидальное поведением при высокой 
субъективной значимости группы стресс-
факторов реального города «Реальные 
угрозы для жизнедеятельности и здоро-
вья», т. е. принимая важность жизнесохра-
няющего и здоровьесберегающего поведе-
ния. А вот при низкой субъективной оценке 
стрессогенности групп факторов «Экономи-
ческие риски» и «Несовершенство город-
ских цифровых сервисов и приложений» 
риск суицидального поведения среди моло-
дежи повышается. 

2. Модель, также имеющая высокую 
общую объясненную дисперсию – 20,8%, – 
«ССЭП1 – поиск острых ощущений». Чем 
выше у молодых людей развиты навыки 
планирования целей и программирования 
действий, тем менее характерен для них по-
иск острых ощущений. А вот высоко разви-
тый навык оценивания результатов и гиб-
кости провоцирует стремление к поиску 
острых ощущений. Так же как и в предыду-
щей модели, высокая субъективная оценка 
стрессогенности фактора «Реальные угрозы 

для жизнедеятельности и здоровья» высту-
пает ингибитором в поиске острых ощуще-
ний, а толерантность к раздражителям 
групп факторов «Загрязнение и деградация 
городской среды» и «Эстетическая непри-
влекательность» фасилитирует стремление 
к поиску острых ощущений. 

3. Модель «ССЭП4 – неадаптивное 
стремление к трудностям» (17,9% общей 
объясненной дисперсии) показывает, что 
чем выше уровень саморегуляции (оцени-
вание результатов, гибкость, надежность, 
настойчивость), тем чаще молодые люди 
неадаптивно и самонадеянно стремятся к 
трудностям, переоценивая свои силы.  

4. Модель «СЗП4 – склонность к зави-
симости от компьютерных игр» имеет об-
щую объясненную дисперсию 16,5%. Чем 
выше молодые люди оценивают стрессо-
генность групп факторов реального города 
«Недостаточно развитая среда города» и 
«Экономические риски», а также цифрово-
го города «Эстетическая непривлекатель-
ность», тем демонстрируют большую 
склонность к зависимости от компьютерных 
игр, когда последние выступают формой 
ухода от реальности, вариантом паллиатив-
ного копинга. А вот высокая субъективная 
значимость для молодых людей группы 
стресс-факторов «Реальные угрозы для 
жизнедеятельности и здоровья» связана с 
более низкой склонностью к зависимости от 
компьютерных игр. Также стоит отметить, 
что чем выше уровень гибкости у молодых 
людей, тем выше склонность к зависимости 
от компьютерных игр, а высокая развитость 
навыка планирования целей способствует 
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более низкой склонности к зависимости от 
компьютерных игр. 

5. Модель «СЗП3 – склонность к спор-
тивному и музыкальному фанатизму» 
(14,1% общей объясненной дисперсии). Вы-
сокая субъективная значимость стресс-
факторов групп «Экономические риски» и 
«Эстетическая непривлекательность», а 
также развитая «Надежность» выступают 
ингибиторами склонности к спортивному и 
музыкальному фанатизму, а повышенные 
показатели «Гибкости», наоборот, фасили-
тируют данную девиацию. 

6. Модель «ССЭП3 – поиск новых впе-
чатлений» (12,1% общей объясненной дис-
персии). Чем выше развито у молодых лю-
дей умение оценивать результаты и гиб-
кость, а также чем выше для них субъектив-
ная значимость стресс-факторов цифрового 
города «Эстетическая непривлекатель-
ность», тем больше реализуется стремление 
к поиску новых ощущений. Обратный эф-
фект наблюдется при субъективной значи-
мости стресс-факторов цифрового города 
«Информационные риски», а также разви-
тости навыка планирования целей. 

7. Модель «ССЭП2 – непереносимость 
однообразия» (11,2% общей объясненной 
дисперсии). Высокая гибкость и субъектив-
ная стрессогенность фактора «Недостаточ-
но развитая среда города» стимулируют у 
молодых людей непереносимость однооб-
разия, когда бедная палитра внешних сти-
мулов и индивидуальная готовность к из-
менениям провоцируют пробу разных ва-
риантов самореализации, в том числе де-
виантного плана. В этой ситуации сдержи-
вающим фактором является значимость для 
человека угроз стресс-факторов группы 
«Реальные угрозы для жизнедеятельности 
и здоровья» в условиях городской среды. 

8. Модель «СДП2 – делинквентное по-
ведение» имеет общую объясненную дис-
персию 11,1%. В данной модели субъектив-
ная значимость стресс-факторов «Эконо-
мические риски» и «Эстетическая непри-
влекательность» выступают фасилитатора-
ми делинквентного поведения, а высокие 
оценки стрессогенности фактора «Реальные 
угрозы для жизнедеятельности и здоровья» 
и высокая надежность у молодых людей 
снижают риск делинквентного поведения.  

9. Модель «СДП3 – зависимое поведе-
ние» (10,9% общей объясненной диспер-
сии). Чем выше надежность молодых лю-
дей, тем ниже риск зависимого поведения. 
Также риск зависимого поведения снижает-
ся при высокой оценке субъективной зна-
чимости стресс-факторов группы «Реаль-
ные угрозы для жизнедеятельности и здо-
ровья». А вот при повышении субъективной 
стрессогенности факторов «Экономические 

риски» и «Несовершенство городских циф-
ровых сервисов и приложений» риск зави-
симого поведения возрастает. 

10. Модель «СДП4 – агрессивное пове-
дение» (8,5% общей объясненной диспер-
сии). Высокий риск агрессивного поведения 
стимулируется субъективной стрессогенно-
стью факторов «Экономические риски» и 
«Несовершенство городских цифровых сер-
висов и приложений», когда неудовлетво-
ренность собственной жизнью, обида на об-
стоятельства, ощущение бессилия провоци-
руют перенос агрессии с себя на внешнее 
окружение и среду. 

11. Модель «СЗП1 – склонность к 
наркозависимости» (8,4% общей объяснен-
ной дисперсии). Сдерживающим фактором 
для формирования склонности к наркоза-
висимости выступает способность молодых 
людей программировать свои действия. 
Однако высокий навык оценивания резуль-
татов и высокая субъективная оценка стрес-
согенности фактора цифрового города 
«Агрессивное поведение и низкая культу-
ра» повышают риск развития склонности к 
наркозависимости. 

12. Модель «СДП1 – социально обу-
словленное поведение» с общей объяснен-
ной дисперсией 8,3%. С одной стороны, чем 
выше надежность у молодых людей, тем 
ниже социально обусловленное поведение, 
а с другой – чем выше настойчивость, тем 
выше социально обусловленное поведение, 
в том числе готовность к реализации его де-
виантных форм ради достижения собствен-
ных целей, несмотря на обязательства перед 
другими. Также фасилитирует социально 
обусловленное поведение субъективная 
значимость стрессогенности фактора «Ин-
формационные риски». 

13. Модель «СЗП2 – склонность к алко-
гольной зависимости» имеет самую низкую 
объясненную дисперсию – 7,6%. Эта модель 
объясняет, что, с одной стороны, чем выше 
уровень саморегуляции (оценивание ре-
зультатов, гибкость) и субъективная значи-
мость стрессогенности фактора цифрового 
города «Агрессивное поведение и низкая 
культура», тем выше склонность к алко-
гольной зависимости. Сдерживающим фак-
тором для данной формы аддиктивного по-
ведения может выступать высокая надеж-
ность молодых людей. 

Заключение. Результаты проведенно-
го исследования позволили сделать вывод о 
том, что каждая из полученных моделей де-
виантного поведения имеет свою чувстви-
тельность как на стресс-факторы городской 
среды, так и на компоненты общего уровня 
саморегуляции. Несмотря на разнообразие 
стресс-факторов, некоторые группы стрес-
соров реального и виртуально городов, при 
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частом воздействии, могут активно высту-
пать в качестве детерминант девиантного 
поведения молодежи. Так, относительно 
универсальным ингибитором является фак-
тор «Реальные угрозы для жизнедеятельно-
сти и здоровья», который обуславливает 
выбор более осторожной модели поведения, 
в том числе предусматривающей макси-
мальное соблюдение правил поведения и 
безопасного взаимодействия, норматив-
ность и законопослушность. Также сдержи-
вающим фактором для развития девиант-
ного поведения достаточно часто выступает 
развитая способность к планированию це-

лей, т. е. ориентация на последовательность 
и рациональность. Однако высокие показа-
тели гибкости и способности к оценке ре-
зультатов повышают веру молодых людей в 
собственные силы (иногда приводят к их 
явному переоцениванию) и провоцируют 
различные формы девиантного поведения. 
Также развитию девиантного поведения 
способствует индивидуальная чувствитель-
ность фактору «Экономические риски», где 
деструкция поведения становится реактив-
ной в силу переживания фрустрации и ин-
дивидуальной неудовлетворенности соб-
ственными возможностями. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативных навы-
ков у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) поколения «Альфа», следующего за 
поколением зет (Z), и необходимости учитывать особенности общения внутри современной моло-
дежной и детской популяции, на которое влияют факторы развития общества. Поколение «Альфа» 
определяется авторами как поколение, рожденное между 2010 и 2024 годами, зависимое от гадже-
тов, мало коммуницирующее. Исследование посвящено проблеме формирования коммуникатив-
ных навыков у детей с ОВЗ поколения «Альфа», а также определения роли педагогического про-
гнозирования и социального проектирования в этом процессе. Результаты исследования дадут воз-
можность педагогам и другим специалистам разработать эффективные методы обучения и обеспе-
чить наилучшие условия для развития каждого ребенка с ОВЗ с учетом особенностей функциони-
рования поколенческой популяции. Отмечается важность формирования коммуникативных навы-
ков у детей с ОВЗ для успешной социализации в обществе и повышения качества жизни. Авторами 
был применен вторичный анализ данных, включающих статистику детей с ОВЗ, научное обоснова-
ние различий в поколениях в образовательном пространстве России, разницу эффективности ис-
пользуемых методик педагогического прогнозирования и социального проектирования в обучении 
нормотипичных детей и детей с ОВЗ, описывающих новые поколения. Предложенные авторами 
методы и подходы могут быть использованы как основа для педагогического прогнозирования и 
социального проектирования в работе с этой категорией детей. Статья является актуальной для 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и занимающихся разработкой индивидуальных образо-
вательных программ. 
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ABSTRACT. This article discusses the formation of communication skills in children with disabilities of the 
Alpha generation following the generation Z (Z) and the need to take into account the peculiarities of 
communication within the modern youth and child population, which is influenced by the development 
factors of society. The Alpha generation is defined by the authors as a generation born between 2010 and 
2024, dependent on gadgets, communicating little. The study is devoted to the problem of the formation of 
communication skills in children with disabilities of the Alpha generation, as well as determining the role 
of pedagogical forecasting and social design in this process. The results of the study will enable teachers 
and other professionals to develop effective teaching methods and provide the best conditions for the de-
velopment of each child with disabilities, taking into account the functioning of the generational popula-
tion. The importance of the formation of communication skills in children with disabilities for successful 
socialization in society and improving the quality of life is noted. The authors applied a secondary analysis 
of data, including statistics of children with disabilities, scientific substantiation of differences in genera-
tions in the educational space of Russia, the difference in the effectiveness of the methods of pedagogical 
forecasting and social design in teaching normotypical children and children with disabilities describing new 
generations. The methods and approaches proposed by the authors can be used as a basis for pedagogical 
forecasting and social design in working with this category of children. The article is relevant for specialists 
working with children with disabilities and developing individual educational programs. 
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ведение. Современные техноло-
гии и быстрый темп жизни приво-

дят к изменениям в развитии детей с осо-
быми образовательными потребностями. 
Одной из важнейших задач современной 
педагогики является развитие коммуника-
тивных навыков у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые позво-
ляют им успешно взаимодействовать с 
окружающими людьми и общаться в соци-
уме. Они не только обеспечивают успешное 
обучение и социализацию, но и являются 
основой для будущей профессиональной 
деятельности и формирования полноцен-
ной личности.   

Дети с ОВЗ имеют проблемы в комму-
никации и социальной адаптации, что осо-
бенно актуально для поколения «Альфа» – 
первого поколения, дети которого рожда-
ются с 2010 по 2024 годы и растут с момента 
появления смартфонов и социальных сетей. 
Эти дети растут в условиях быстро изменя-
ющегося мира, где новые социальные, эко-
номические и политические вызовы нужно 
решать на фоне сильной конкуренции и 
быстрого технологического развития. Это 
поколение вырастает в мире, где онлайн-
коммуникации заменяют личные контакты, 
и это может оказаться особенно сложным 
для детей с ОВЗ.  

Дети поколения «Альфа», рожденные в 
эпоху цифровых технологий, нуждаются в 
специальном подходе к обучению, направ-
ленном на формирование социально зна-
чимых навыков и умений. 

Для того чтобы справиться с такими 
вызовами и успешно вписаться в жизнь 
взрослых, дети поколения «Альфа» должны 
обладать определенными коммуникатив-
ными навыками.  

Они должны научиться не только гово-
рить и слушать, но и использовать различ-
ные формы коммуникации, такие как не-
вербальная, письменная и визуальная. 
Кроме того, важно научить их уважитель-
ному отношению к другим людям, культур-
ному взаимодействию, адекватной оценке 
своих и чужих поступков и достижений и 
адаптироваться к быстро меняющейся тех-
нологической среде. Важно также уметь 
строить диалоги и решать конфликты. 

Под коммуникативными навыками 
Е. О. Смирнова подразумевает осмыслен-
ные действия ребенка на основе знаний 
структурных компонентов умений и комму-
никативной деятельности, а также способ-
ность правильно строить свое поведение, 
управлять им согласно целям общения. 

Л. Я. Лозован рассматривает коммуни-
кативные навыки как индивидуально-
психологические свойства личности ребен-
ка, обеспечивающие ей условия для лич-
ностного развития, адаптации, самостоя-
тельной информационной, перцептивной, 
интерактивной деятельности на основе 
субъект-субъектных отношений. 

Коммуникативные навыки – это один 
из важнейших аспектов развития ребенка. 
Они позволяют установить контакт с окру-
жающими людьми, выразить свои мысли и 
чувства, а также понимать других людей. 
Без этих навыков трудно представить себе 
полноценную жизнь, поэтому развитие 
коммуникативных навыков является одной 
из приоритетных задач образовательной 
системы в России. 

Согласно определению, австралийского 
демограф-исследователя МакКриндла, лю-
ди «альфа» – это люди, рожденные между 
2010 и 2024 годами. К 2025 году числен-

В 
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ность альфа может достичь 2 млрд. Это по-
коление, которое будет свидетелями созда-
ния нового мира, масштабного обновления 
планеты во всех сферах – от экологии до 
культуры. Это люди, которые не представ-
ляют себя без интернета, смартфона и соци-
альных сетей. Они домоседы, проводят мно-
го времени под присмотром родителей и не 
торопятся от них съезжать, меньше встреча-
ются с друзьями и реже ходят на свидания.  

Сегодня широко признано социологи-
ческое определение поколения, охватыва-
ющего 15 лет. Это обеспечивает организо-
ванный способ определения каждого поко-
ления, а не ожидание события или непред-
виденной ситуации, чтобы закончить поко-
ление или начать новое. Он точно опреде-
ляет, когда поколение начинается и закан-
чивается. Это позволяет планировать буду-
щее и более точно сравнивать между поко-
лениями [19]. 

Наше исследование посвящено про-
блеме формирования коммуникативных 
навыков у детей с ОВЗ поколения «Альфа», 
а также определения роли этого процесса в 
педагогическом прогнозировании и соци-
альном проектировании. Результаты иссле-
дования дадут возможность педагогам и 
другим специалистам разработать эффек-
тивные методы обучения и обеспечить 
наилучшие условия для развития каждого 
ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных подходов в форми-
ровании коммуникативных навыков у детей 
с ОВЗ поколения «Альфа» является инди-
видуализация обучения. Каждому ребенку 
нужно подбирать подходящие методы и 
стратегии обучения, учитывая его индиви-
дуальные особенности. Это может включать 
использование различных игр, симуляций 
и ролевых игр для участия в социальных 
ситуациях и практик взаимодействия с дру-
гими людьми. 

Однако, помимо индивидуализации, 
важным является вовлечение родителей и 
общественности в процесс формирования 
коммуникативных навыков. Родители и 
близкие могут играть важную роль в помо-
щи детям с ОВЗ построить отношения с 
окружающими и научиться эффективно 
коммуницировать. 

Организация социальных проектов и 
мероприятий также может способствовать 

формированию коммуникативных навыков 
у детей с ОВЗ. Совместные мероприятия, 
например, с участием учащихся обычных 
школ и детей с ОВЗ могут помочь детям 
научиться строить взаимоотношения и эф-
фективно взаимодействовать в социальных 
ситуациях. 

В целом формирование коммуникатив-
ных навыков является неотъемлемой ча-
стью любой системы образования и соци-
альной адаптации. Для детей с ОВЗ поколе-
ния «Альфа» это немаловажный компонент 
педагогического прогнозирования и соци-
ального проектирования, помогающий мак-
симально эффективно взаимодействовать в 
современном мире. 

Методология исследования. Дети с 
нарушением интеллекта школьного возрас-
та испытывают затруднения в понимании и 
использовании языка, общении с другими 
людьми и социальной адаптации. Они 
имеют ограниченный словарный запас и 
понимание слова, что затрудняет их обще-
ние и участие на уроках. 

Детям с нарушением интеллекта трудно 
концентрировать свое внимание, особенно 
если присутствуют какие-либо зрительные 
или слуховые раздражители, которые от-
влекают их. В таких случаях дети забывают, 
о чем они только что говорили, и перестают 
слушать собеседника, восприняв лишь не-
большую часть из услышанного, дети не мо-
гут поддерживать беседу, не знают правил 
культуры общения. Школьники данной ка-
тегории редко проявляют инициативу в си-
туации диалога. 

Коммуникативные навыки таких детей 
ограничены и проявляются в виде недоста-
точной способности к разговору, неумения 
слушать, договариваться, нарушений про-
изношения, слабости в понимании устной и 
письменной речи. Несформированность 
данных навыков оказывает отрицательное 
влияние на личностное развитие ребенка, а 
также способствует возникновению психо-
логического дискомфорта, который усугуб-
ляется по мере взросления. 

Проблеме изучения навыков общения и 
самовыражения детей с ОВЗ поколения 
«Альфа» в настоящее время уделяется не-
достаточное внимание, хотя исследований, 
посвященных изучению коммуникативных 
навыков у детей с ОВЗ, достаточно (табл.). 
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Таблица 
Исследования, посвященные изучению коммуникативных навыков  

у детей с ОВЗ 

Автор Возраст  Аспекты исследования 
Л. В. Засекин,  
О. А. Гущинский 

Ранний 
возраст  

Значение ранней диагностики и коррекции нарушений развития ком-
муникативных навыков у детей с ОВЗ. Изучение практических методов 
развития коммуникативной компетенции у детей с ОВЗ 

А. В. Семенова,  
Л. А. Ярославна и 
Е. Н. Чернявская  

От 3 до 
5 лет  

Изучение проблем коммуникации и социализации детей с ОВЗ, разра-
ботка психолого-педагогических программ и методик исследования их 
коммуникативных навыков. 
Изучение особенностей коммуникативного развития детей с ОВЗ: фор-
мирование коммуникативных навыков зависит от уровня интеллекта, 
наличия речевых нарушений, типа ОВЗ. Для успешного развития ком-
муникативных навыков у детей с ОВЗ необходимо проведение ком-
плексных коррекционных программ 

Н. В. Рыжова, 
В. В. Зимняя,  
Г. А. Цукерман, 
О. В. Мерзлякова  

От 5 до 
7 лет 

Изучение формирования коммуникативных навыков через игровую де-
ятельность; оценивание уровня развития базовых коммуникативных 
способностей (как их видит ребенок, как они используются в разных 
жизненных ситуациях); разработка методики «Рукавички», целью кото-
рой является выявление уровня сформированности действий по согла-
сованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудниче-
ства; разработка методики «Семь шагов к общению», которая базирует-
ся на индивидуальном подходе к каждому ребенку 

А. П. Сабитов,  
В. А. Мироненко, 
А. В. Головина, 
В. Г. Маралов, 
Н. А. Павлюченко 

Школь-
ный воз-
раст 

Рассмотрение проблемы социальной адаптации школьников с ОВЗ, в 
том числе коммуникативные навыки: разработка комплексных про-
грамм поддержки детей с ОВЗ в школе, улучшение условий их обучения 
и социализации; изучение проблем коммуникации у детей с ОВЗ и раз-
работка методики и программы обучения школьников с ОВЗ, которые 
позволяют эффективно корректировать нарушения в развитии комму-
никативных навыков и уменьшать социальную дезадаптацию у таких 
детей. Разработка опросного листа для учителей, целью которого явля-
ется выявление причин, по которым чаще всего возникают конфликты 
между детьми в деятельности, а также выявление уровня сформирован-
ности навыков слушания и знания правил культуры общения 

 

Опираясь на исследования, представ-
ленные в таблице, мы адаптировали их для 
обучения детей с ОВЗ поколения «Альфа». 

Авторы и подходы к развитию комму-
никативных навыков детей с ОВЗ поколе-
ния «Альфа» могут варьироваться в зави-
симости от множества факторов, включая 
возраст детей, тип и степень их нарушения, 
цели и задачи обучения и т. д. 

В своей работе мы придерживаемся 
подхода С. В. Бурмистрова и О. В. Мерзля-
ковой, который базируется на индивиду-
альном подходе к каждому ребенку и вклю-
чает в себя поэтапную работу с речевым ма-
териалом, а также использование различ-
ных типов заданий, направленных на раз-
витие речи, умения выражать свои мысли и 
слушать собеседника, понимание и исполь-
зование невербальных средств общения и 
визуальных материалов для повышения 
мотивации детей. 

Наше исследование показало, что без 
педагогического прогнозирования и соци-
ального проектирования невозможно пла-
нировать обучение коммуникации совре-
менных детей. 

Вопросами прогнозирования и проек-
тирования в образовательной сфере зани-
маются многие современные ученые: опи-
сывается прогностическая логистика в си-

стеме образования; анализируется совре-
менное состояние проблемы прогнозирова-
ния в сфере образования [11]; изучается про-
гнозирование возможности обучения детей с 
ослабленным здоровьем в условиях реаби-
литационного центра [4]; рассматриваются 
проблемы и пути прогнозирования угроз со-
циального развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья [5]; изучаются со-
циальное проектирование в реабилитации 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья; рассматривается социаль-
ное проектирование как средство духовно-
нравственного воспитания детей с ОВЗ [11]. 

Педагогическое прогнозирование при-
меняется в образовании, чтобы дети могли 
достигнуть определенных целей и успешно 
решать проблемы будущего. Оно заключа-
ется в предвидении будущих знаний и уме-
ний у учащихся в процессе их обучения. 
Педагогическое прогнозирование важно, 
чтобы школьное образование было акту-
альным и практичным [3]. 

Педагогическое прогнозирование играет 
важнейшую роль в планировании образова-
тельной деятельности, помогает педагогиче-
ским работникам адаптироваться к измене-
ниям в образовательной среде, уточнять цели 
и задачи, выбирать наиболее подходящие ме-
тоды и формы обучения и воспитания. 
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Социальное проектирование является 
частью педагогического прогнозирования. 
Оно состоит в том, чтобы помочь ученикам 
адаптироваться к меняющейся среде и про-
живать жизнь успешно. Вся работа по соци-
альному проектированию проходит с уча-
щимися при участии педагога [8]. 

Работа ученых в этой области имеет 
большое значение для общества, так как 
помогает детям с ОВЗ находиться на равных 
с другими детьми и дает возможность им 
реализовать свой потенциал. 

Раннее вмешательство и индивидуаль-
ные планы обучения имеют решающее зна-
чение в педагогическом прогнозировании 
развития коммуникативных навыков у детей 
с инвалидностью из поколения «Альфа». Со-
гласно принципам и подходам к формиро-
ванию образовательных программ необхо-
дим переход к стратегии социального проек-
тирования и построения на основе индиви-
дуальных потребностей. Учебная программа 
основного общего образования должна 
включать социально-педагогическую под-
держку детей с ОВЗ, в том числе формиро-
вание коммуникативных навыков. Для каж-
дого учащегося должны быть созданы инди-
видуальные планы развития, которые будут 
включать конкретные цели и стратегии раз-
вития коммуникативных навыков. 

Использование вспомогательных техно-
логий и коммуникационных устройств может 
значительно улучшить коммуникативные 
навыки у детей с ОВЗ поколения «Альфа».  

Совместный подход к решению про-
блемы коммуникации с родителями и опе-
кунами также важен для педагогического 
прогнозирования развития коммуникатив-
ных навыков у детей с ОВЗ поколения 
«Альфа». Энциклопедия педагогических 
технологий подчеркивает важность вовле-
чения родителей и воспитателей в образо-
вательный процесс для обеспечения непре-

рывности развития коммуникативных 
навыков. Игра является эффективным 
средством развития коммуникативных 
навыков, и в процессе конструирования де-
тям часто приходится общаться, что может 
способствовать совершенствованию их 
коммуникативных навыков. 

В современном мире школьное образо-
вание – это практически обязательное тре-
бование для выполнения профессиональ-
ной деятельности в любой сфере. Педагоги-
ческое прогнозирование и социальное про-
ектирование являются важными для ста-
бильного развития школьной системы, что-
бы дети могли получить навыки и умения 
для достижения успеха в будущем. 

Результаты исследования. Выбор 
диагностических методик осуществлялся по 
принципу надежности, валидности и до-
полняемости друг друга для подтверждения 
достоверности экспериментального иссле-
дования. Поскольку компонентами комму-
никативных навыков являются умения до-
говариваться, слушать, знание о правилах 
общения с людьми, программа эмпириче-
ского исследования дошкольников пред-
ставлена следующими методиками: «Рука-
вички» (Г. А. Цукерман), Опросник № 1 
(по методике Н. А. Павлюченко), Опросник 
№ 2 (по методике Н. А. Павлюченко). 

Эмпирическое исследование коммуни-
кативных навыков детей младшего школь-
ного возраста с нарушением интеллекта 
проводилось с 17 по 28 октября 2022 года на 
базе ГОУ Ярославская школа № 38. В ис-
следовании принимали участие школьники 
7–9 лет. Общее количество испытуемых со-
ставило 20 человек. Среди испытуемых 
9 мальчиков и 11 девочек. 

Результаты диагностики умения дого-
вариваться школьников представлены на 
рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты проведения методики «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 

По результатам диагностики можно 
отметить, что 40% детей имеют низкий уро-

вень развития умения договариваться, 
58% – средний, а высокий уровень показали 

Умение договариваться

Высокий Средний Низкий
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2% обучающихся. Большинство детей (58%) 
пытаются договориться или прийти к согла-
сию, но каждый настаивает на своем, что 
приводит к конфликтам. Дети с низким 
уровнем спорят, не могут прийти к общему 
решению, не проявляют активности, пас-
сивно следуют за инициативой других, про-

воцируют конфликты, от помощи взрослого 
и сверстников отказываются. У оставшихся 
(2%) учеников проблем с выполнением 
данного задания не было. 

Результаты диагностики умения слу-
шать представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Результаты проведения опросника № 1 (по методике Н. А. Павлюченко) 

По результатам диагностики видно, что 
в группе всего лишь 5% детей имеют высо-
кий уровень умения слушать, 35% детей 
имеют низкий уровень, 60% – средний уро-
вень. Школьники плохо слушают вопрос, 
перебивают говорящего, переключаются на 

другой вид деятельности, не дожидаются 
своей очереди для высказывания. 

Результаты диагностики знаний о пра-
вилах общения с людьми представлены на 
рисунке 3. 

 

Рис. 3. Результаты проведения опросника № 2 (по методике Н. А. Павлюченко) 

По результатам диагностики можно 
отметить, что в классе большинство детей 
имеют низкий уровень знаний о правилах 
культуры общения, лишь 15% детей имеют 
средний уровень. Школьники не выражают 
просьбу, извинения, не используют вежли-
вые слова, слова приветствия, не знают 
правил общения с людьми. 

По итогам диагностики коммуникатив-
ных навыков школьников можно сделать 
вывод о том, что в среднем по обследуемой 

группе коммуникативные навыки находят-
ся на среднем уровне развития. Однако хо-
чется отметить тенденцию к снижению 
уровня знаний о правилах общения с людь-
ми, которые являются важными компонен-
тами в осуществлении полноценного про-
цесса общения. 

Полученные данные эксперимента сви-
детельствуют о том, что дети испытывали 
определенные затруднения: перебивали 
друг друга, не дожидались своей очереди, 
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не слушали педагога, постоянно отвлекались 
и убегали не дослушав, а также не пытались 
договариваться, не находили согласия, все-
гда настаивали на своем и не знали правил 
культуры общения, не использовали слова 
приветствия / прощания, вежливых слов и 
т. п. Все это отражается не только на разви-
тии коммуникативной деятельности, но и на 
накоплении социального опыта детей и на 
развитии высших психических функций. 

Результаты исследования показали, что 
развитие коммуникативных навыков у де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) является важной задачей для 
педагогического прогнозирования и соци-
ального проектирования. Коммуникатив-
ные навыки являются ключевыми в процес-
се общения и взаимодействия со сверстни-
ками и окружающей средой. 

В ходе исследования были выделены ос-
новные проблемы, которые мешают разви-
тию коммуникативных навыков у детей с 
ОВЗ. Одной из главных проблем является 
отсутствие возможности для полноценного 
общения со сверстниками и окружающей 
средой. Дети с ОВЗ часто находятся в усло-
виях социальной изоляции, что не способ-
ствует развитию коммуникативных навыков. 

Также было выявлено, что отсутствие 
подходящих методик обучения и работы с 
такими детьми может стать причиной за-
труднений в развитии коммуникативных 
навыков.  

Однако в ходе исследования были выде-
лены и положительные аспекты. Так, исполь-
зование различных игровых форм обучения и 
работы с детьми позволило эффективно раз-
вивать коммуникативные навыки. Игры, 
направленные на развитие речи, улучшение 
интонации и выражение эмоций, помогают 
детям лучше понимать окружающую среду и 
взаимодействовать со сверстниками. 

Также было замечено, что работа с ро-
дителями является не менее важной для 
развития коммуникативных навыков у де-
тей с ОВЗ. Родители могут помочь своему 
ребенку лучше понимать окружающую сре-
ду, находить точки контакта со сверстника-
ми и активно участвовать в процессе его об-
разования. 

Исследование также выявило, что ис-
пользование компьютерных технологий 
может быть полезным для развития комму-
никативных навыков у детей с ОВЗ. Специ-
альные программы для работы с речью и 
общением могут помочь детям лучше по-
нимать окружающую среду и взаимодей-
ствовать со сверстниками. 

Таким образом, развитие коммуника-

тивных навыков у детей с ОВЗ является 
важной задачей для педагогического про-
гнозирования и социального проектирова-
ния. Педагогическое прогнозирование и со-
циальное проектирование важны для успеш-
ного образования и социализации детей с 
ОВЗ поколения «Альфа». Они позволяют 
определить потребности детей и разработать 
индивидуальную программу обучения, учи-
тывающую их специфические потребности.  

Заключение. Формирование комму-
никативных навыков у детей с ОВЗ поколе-
ния «Альфа», а также определение роли это-
го процесса в педагогическом прогнозирова-
нии и социальном проектировании являют-
ся важной задачей для педагогов, работаю-
щих с детьми с ОВЗ. Они нуждаются в опре-
деленных знаниях и навыках для того, чтобы 
учить таких детей и помогать им развиваться 
как индивидуумам и членам общества. 

Педагогическое прогнозирование и со-
циальное проектирование должны быть ос-
нованы на глубоком понимании потребно-
стей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ, 
а также на постоянной поддержке и адапта-
ции методов обучения. Педагогическое про-
гнозирование позволяет определить потен-
циальные возможности и проблемы ребенка 
в этой области и подготовить индивидуаль-
ную программу работы с ним. 

Для достижения успеха необходимо ис-
пользовать комплексный подход, который 
включает в себя многочисленные методы и 
техники работы с детьми. Важно учитывать 
индивидуальные особенности каждого ре-
бенка, его потребности и возможности. 

Основными задачами развития комму-
никативных навыков являются формирова-
ние способности к эффективному общению, 
умение слушать других людей, договари-
ваться с ними, выражать свои мысли и чув-
ства, работа в коллективе, развитие эмпа-
тии и толерантности, знание правил куль-
туры общения. 

Важную роль играют также родители, ко-
торые должны активно участвовать в процес-
се развития своих детей. Они могут помочь 
своим детям научиться общаться со сверстни-
ками и взрослыми, поддерживать положи-
тельный настрой и уверенность в себе. 

Таким образом, развитие коммуника-
тивных навыков является одной из важ-
нейших задач в работе с детьми с ОВЗ по-
коления «Альфа». Это позволяет им актив-
но участвовать в жизни общества, прояв-
лять свои таланты и способности, строить 
успешные отношения со сверстниками и 
взрослыми. 
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