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# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

Д
ля определенного возрастного периода ха-
рактерен ведущий вид деятельности, кото-
рый влияет на развитие личности ребенка. 

В дошкольном возрасте ведущим видом деятель-
ности является игра, именно игра вызывает каче-
ственные изменения в психике ребенка [Пронич-
кина, Микитюк, 2017, с. 164; Sutton-Smith, 1977].

Д.Б. Эльконин рассматривал игру как всеоб-
щую, спонтанно возникающую форму воспита-
ния и подчеркивал, что ни один другой вид че-
ловеческой деятельности не создает вокруг себя 
такого мощного педагогического поля [Элько-
нин, 1989, с. 65; Эльконин, 2013, с. 36]. Игра уни-
кальна тем, что позволяет формировать челове-

ческое воображение, без которого невозмож-
ны творческие проявления личности. По этой же 
причине Л.С. Выготский придавал игре функцию 
неиссякаемого источника развития личности, 
сферы, определяющей зону ближайшего разви-
тия [Выготский, 1997, с. 36].

Современное общество определяет заказ на 
необходимость воспитания активного, здорового, 
жизнерадостного, инициативного, жизнестойко-
го, гармонически и творчески развитого ребенка, 
физически совершенного, который хорошо вла-
деет своим телом и умело использует свой двига-
тельный опыт в разнообразных жизненных ситу-
ациях [Смирнова, Соколова, 2013, с. 9]. Подвиж-
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

А.В. Соколова (Нижний Тагил, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье раскрываются усло-

вия психолого-педагогического сопровождения под-
вижной игры дошкольников. Характеризуется поня-
тие «подвижная игра», описываются основные струк-
турные составляющие подвижной игры, представле-
на структура конструкта подвижной игры. Анализ пе-
дагогической теории и практики позволил выявить 
противоречие между требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования к развитию двигательной ак-
тивности дошкольников и отдельными недостатками 
в применении потенциала подвижной игры. 

Цель статьи заключается в раскрытии условий 
психолого-педагогического сопровождения подвиж-
ной игры дошкольников.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых документов 
в сфере дошкольного образования, а также научно-
исследовательских работ ученых по проблеме орга-
низации подвижной игры дошкольников.

Результаты. На основе исследования проблемы 
психолого-педагогического сопровождения в научной 
литературе охарактеризовано понятие «подвижная 
игра», описаны основные структурные составляющие 
подвижной игры, представлена структура конструкта

подвижной игры, выявлены и охарактеризованы 
условия психолого-педагогического сопровождения 
подвижной игры дошкольников: понимание специ-
фики структурных компонентов подвижной игры (сю-
жет, двигательные действия для достижения цели, 
правила, предмет игры); учет требований к организа-
ции подвижной игры (построение участников до на-
чала игры, выбор места расположения занимающих-
ся во время объяснения игры, распределение обязан-
ностей между играющими, разметка поля, раздача и 
уборка средств); учет особенностей проведения под-
вижных игр (объяснение игры, ведение игры, коман-
ды и сигналы к игре, замечания и указания играющим, 
дозировка нагрузки); учет требований, предъявляе-
мых к окончанию игры и подведению итогов; созда-
ние конструкта подвижной игры (роли, предмет, пра-
вила, игровые действия, схема).

Заключение. Предложенная в статье система 
условий психолого-педагогического сопровождения 
подвижной игры позволит педагогам эффективно ор-
ганизовывать работу по развитию двигательной ак-
тивности дошкольников.

Ключевые слова: подвижная игра, сюжет, 
двигательные действия, правила, предмет игры, 
конструкт подвижной игры, условия психолого-
педагогического сопровождения.
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ные игры являются средством, благодаря которо-
му возможно реализовать социальный заказ, так 
как именно в подвижной игре ребенок выполня-
ет игровые действия в чрезвычайно напряжен-
ном темпе, проявляет быстроту реакции, силы, 
выносливости, ловкости, умение адекватно реа-
гировать на изменения окружающей обстановки 
[Committee on the Rights of the Child, 1996–2012]. 
При соблюдении методики организации и прове-
дения подвижная игра позволяет ребенку проя-
вить творчество, инициативу, реализовать себя 
как личность [Семенова, 2014, с. 22].

П.Ф. Лесгафт отмечал, что подвижная игра – 
это одно из важных средств всестороннего вос-
питания детей дошкольного возраста. Харак-
терной особенностью подвижных игр являет-
ся ярко выраженная роль движений в их содер-
жании (бега, прыжков, метаний, бросков, пере-
дач и ловли мяча). Эти двигательные действия 
мотивированы игровым сюжетом (темой, иде-
ей). Они направляются на преодоление различ-
ных трудностей, препятствий на пути достиже-
ния цели игры [Парамонова, 2013, с. 88].

Особенное значение приобретает в этом 
возрасте использование подвижной игры, ко-
торая позволяет воспроизводить навыки дви-
жения, гармонично развивать ребенка, научает 
управлять собственным поведением, развивать 
межличностные взаимоотношения [Смирнова, 
Гударёва, 2004, c. 15].

Так, Л.С. Выготский указывал на основную 
функцию дошкольной педагогики как призвание 
решать задачи биологического развития ребен-
ка, а также интеллектуально-познавательного, 
творческо-деятельностного, эмоционального 
и нравственно-волевого развития [Выготский, 
1966, с. 68].

По мнению А.В. Запорожца, игра является 
первой для ребенка формой деятельности, пред-
полагающей сознательное воспроизведение и 
усовершенствование движений. Моторное раз-
витие, которое совершает ребенок в игре, являет-
ся прологом к сознательным физическим упраж-
нениям школьника [Запорожец, 1986, с. 16]. 

Однако многие современные дети дошколь-
ного возраста испытывают «двигательный дефи-

цит», т.е. количество движений, производимых 
ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Ис-
следования Л.Н. Волошиной свидетельствуют о 
том, что даже идеально организованный дви-
гательный режим в дошкольных образователь-
ных организациях позволяет восполнять лишь                 
55–60 % естественной потребности детей в дви-
жениях [Волошина1, 2001, с. 5]. 

В исследовании Н.Ю. Мищенко на основе 
анализа образовательных программ дошколь-
ных образовательных организаций были выяв-
лены две основные проблемы: с одной стороны, 
вредное для здоровья завышение физической 
нагрузки, с другой – ориентация на преимуще-
ственно интеллектуальное развитие детей. В ре-
зультате при норме 50 % дети активно двигаются 
не более 30 % времени [Мищенко2, 2003, с. 99].

Проведенное В.В. Ягодиным исследование 
также указывает на существование проблемы низ-
кой активности детей, им был установлен дефицит 
двигательной активности, так, 40 % дошкольни-
ков показывают уровень двигательных способно-
стей ниже среднего, что свидетельствует о нали-
чии проблемы развития двигательной активности 
детей дошкольного возраста [Ягодин, 2004, с. 89].
В связи с этим возникает необходимость выявле-
ния психолого-педагогических условий сопрово-
ждения подвижной игры дошкольников.

Подвижная игра – это игра, которая пред-
ставляет совокупность многообразных двигатель-
ных действий, основным содержанием которых 
являются естественные движения в беге, прыж-
ках и метании [Козлова, Куликова, 2008, с. 111].

Под психолого-педагогическим сопрово-
ждением подвижной игры дошкольников бу-
дем понимать систему профессиональной дея-
тельности педагога, направленную на создание 
условий для повышения эффективности исполь-
зования потенциала подвижной игры в образо-
вательном процессе дошкольной образователь-
ной организации.

1 Волошина Л.Н. Влияние подвижных игр с элементами спорта на 
развитие двигательных способностей детей старшего дошколь-
ного возраста: дис. … канд. пед. наук. Белгород, 2001. 150 с.

2 Мищенко Н.Ю. Реализация интегрированного подхода в фи-
зическом воспитании детей дошкольного возраста: автореф.                 
дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2003. 156 с.
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Первым условием психолого-педагогичес-
кого сопровождения подвижной игры до-
школьников является понимание специфики 
структурных компонентов подвижной игры, та-
ких как: сюжет (образный или условный), дви-
гательные действия для достижения цели, пра-
вила, предмет игры (заранее подготовленный 
или случайно используемый материальный 
объект, манипуляции с которым определяют 
смысл и характер игры).

В зависимости от организации действий 
участников выделяют три формы подвижной 
игры: индивидуальная, групповая, коллективная 
[Чернякова, Иванова, 2013, с. 11].

Также выделяют следующие виды подвиж-
ных игр: народные, творческие, организован-
ные, некомандные, игры, переходные к команд-
ным, командные, спортивные [Теория…, 2013,                
с. 12; Hughes, 2002].

Вторым условием психолого-педагогичес-
кого сопровождения подвижной игры являет-
ся учет требований к организации подвижной 
игры: построение участников до начала игры, 

выбор места расположения занимающихся во 
время объяснения игры, распределение обязан-
ностей между играющими, разметка поля, раз-
дача и уборка средств [Теория…, 2013, с. 12; In-
ternational play association, 2009; Playlink, 1977].

Третьим условием психолого-педагогичес-
кого сопровождения подвижной игры дошколь-
ников является учет особенностей проведе-
ния подвижных игр: объяснение игры, ведение 
игры, команды и сигналы к игре, замечания и 
указания играющим, дозировка нагрузки [Тео-
рия…, 2013, с. 18]. 

Четвертым условием психолого-педагоги-
ческого сопровождения подвижной игры до-
школьников является учет требований, предъяв-
ляемых к окончанию игры и подведению итогов 
[Степаненкова, 2009, с. 93].

Пятым условием психолого-педагогичес-
кого сопровождения подвижной игры выступает 
создание конструкта подвижной игры, который 
может состоять из описания следующих компо-
нентов: роли, предмет, правила, игровые дей-
ствия, схема (табл.).

Конструкт подвижной игры «Ловишка, бери ленту»

Construct of mobile game «The Cacher, take the tape»
Цель игры: развитие умения в беге с увертыванием, в ловле и в построении в круг
Схема: 

Роли Предмет Правила Игровые действия
«Ло-
вишка», 
игроки

Ленточ-
ки по ко-
личеству 
игроков 
за выче-
том «Ло-
вишки»

Когда «Ловишка» забирает лен-
ту, он не задерживает играю-
щего.
Играющий, у которого забрали 
ленту, отходит в сторону.
Варианты
В игре могут быть несколько 
«Ловишек».
Если играющий присел, то у 
него нельзя забирать ленту. 
Играющие могут двигаться сре-
ди воображаемых препятствий

Играющие строятся по кругу, каждый получает лен-
точку, которую он закладывает сзади за пояс или за 
ворот.
В центре круга – «Ловишка».
По сигналу «беги» дети разбегаются, а «Ловишка» за-
бирает у кого-нибудь ленточку.
Играющий, лишившийся ленточки, отходит в сторону.
Сигнал «Раз, два, три, в круг скорей беги!» призывает 
построиться в круг.
«Ловишка» подсчитывает количество ленточек и воз-
вращает их детям. 
Игра начинается с новым «Ловишкой»

На схеме построения необходимо указать 
место педагога (для удобства обозрения и руко-
водства), условными обозначениями (символа-
ми) указать расположение игроков, команд, на-
правление движения и последовательность дей-

ствий. Описание игровых действий необходимо 
начинать с исходной организации играющих и 
их действий [Бойко, 2008, с. 125]. Описание пра-
вил игры сводится к изложению ясных и четких 
действий.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Считаем важным представить изложенную 
информацию о структурных компонентах (рис. 1) 

и этапах организации подвижной игры (рис. 2) в 
систематизированном и упорядоченном виде.

Рис. 1. Схема структуры подвижной игры

Fig. 1. Scheme of the structure of the mobile game

Рис. 2. Схема этапов организации подвижной игры

Fig. 2. Diagram of the stages of the mobile game

А.В. СОКОЛОВА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
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На основе исследования проблемы 
психолого-педагогического сопровождения мы 
выявили и охарактеризовали условия психолого-
педагогического сопровождения подвижной игры 
дошкольников: понимание специфики структур-
ных компонентов подвижной игры (сюжет, дви-
гательные действия для достижения цели, прави-
ла, предмет игры); учет требований к организа-
ции подвижной игры (построение участников до 
начала игры, выбор места расположения зани-
мающихся во время объяснения игры, распреде-
ление обязанностей между играющими, размет-
ка поля, раздача и уборка средств); учет особен-
ностей проведения подвижных игр (объяснение 
игры, ведение игры, команды и сигналы к игре, 
замечания и указания играющим, дозировка на-
грузки); учет требований, предъявляемых к окон-
чанию игры и подведению итогов; создание кон-
структа подвижной игры (роли, предмет, прави-
ла, игровые действия, схема).

Предложенная система условий психолого-
педагогического сопровождения подвижной 
игры позволит педагогам эффективно организо-
вывать работу по развитию двигательной актив-
ности дошкольников.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
ASSISTANCE TO PRESCHOOL CHILDREN 
PLAYING MOBILE GAMES 

A.V. Sokolova (Nizhny Tagil, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The conditions of psychologi-

cal and pedagogical assistance to preschool children play-
ing mobile games are discussed in the article. The concept 
of “a mobile game” is characterized, the major structural 
components of a mobile game are described, the struc-
ture of a mobile game construct is presented. The analy-
sis of pedagogical theory and practice allowed to reveal 
a contradiction between the requirements of the Federal 
State Educational Standard for preschool education con-
cerning the development of preschool children mobile ac-
tivity, on the one hand, and some problems in making use 
of the mobile game potential, on the other. 

The purpose of the article is to disclose the neces-
sary conditions of psychological and pedagogical support 
to preschoolers engaged in a mobile game.

The methodology of the research is based on the 
analysis and generalization of the normative-legal docu-
ments used in the sphere of preschool education as well 
as scientific research works by specialists on the problem 
of organizing mobile games for preschoolers.

The results. On the ground of the research of the 
problem of psychological and pedagogical assistance the 
author of the article characterized the concept of “a mo-
bile game”, described the major structural components 
of a mobile game, presented the structure of a mobile 
game construct, revealed the conditions of adequate 
psychological and pedagogical support to preschool 

children playing mobile games. The author also demon-
strated the specific character of the structural compo-
nents of a mobile game (the plot, mobile actions aimed 
at achieving the result, the rules and the subject of the 
game). The research described in the article suggests a 
clear-cut set of the demands for a proper organization of 
a mobile game (lining up the participants before the be-
ginning of the game, choosing a convenient place for the 
participants to get together and listen to the explanation 
of the rules of the game, distributing the responsibilities 
among the participants, marking the game field, hand-
ing out and collecting the attributes of the game). The 
psychological and pedagogical assistance also presup-
poses taking into account such peculiarities of arranging 
and holding mobile games as explaining the essence of 
the game, conducting the game, giving commands and 
signals to the participants, monitoring the physical load 
factor. In the article the author suggests a construct of a 
typical mobile game (the subject of the game, the rules, 
the roles distribution, game actions, the scheme).

Conclusion. The system of the conditions suggested 
in the article for the psychological and pedagogical sup-
port in the course of the mobile game will allow peda-
gogues to effectively organize their work targeted at de-
veloping motor activity of preschoolers. 

Key words: mobile game, plot, mobile activities, 
rules, subject of the game, construct of mobile game, 
conditions for psychological and pedagogical assistance. 
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УДК 364

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Е.В. Суворова (Красноярск, Россия)
Т.В. Фуряева (Красноярск, Россия)

П
остановка проблемы. Как следует из 
анализа исследований, основная про-
блема детей с ОВЗ заключается в нару-

шении связи с окружающим миром, бедности 
контактов со сверстниками и взрослыми, с при-
родой, недоступности части культурных ценно-
стей из-за ограниченной мобильности. Отклоне-

ния от полноценного становления личности свя-
заны с трудностями биологического, психиче-
ского, социального характера. Это проявляется 
в эмоционально-волевой нестабильности, нару-
шении социального взаимодействия, неуверен-
ности в себе, снижении целеустремленности и 
самоорганизованности.

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются вопро-

сы социально-педагогической поддержки семейного 
воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья в современном динамично изменяющемся 
обществе, которые приобретают особую важность в 
сфере практической реализации. Цель статьи: опре-
делить содержание и сущность понятия «социально-
педагогическая поддержка», рассмотреть влия-
ние процесса социально-педагогической поддерж-
ки на семейное воспитание детей с ОВЗ и обогаще-
ние социального опыта. А также проанализировать 
реализуемые в учреждениях социального обслужи-
вания Красноярского края технологии социально-
педагогической поддержки.

Методологию исследования составляет ана-
лиз теоретических материалов и научно-исследова-
тельских работ зарубежных и отечественных уче-
ных и опыта специалистов учреждений социально-
го обслуживания Красноярского края по осущест-
влению социально-педагогической поддержки. Не-
смотря на значительную изученность социально-
педагогической поддержки в общем (О.С. Газман, 
М.В. Галагузова, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, В.П. Бе-
дерханова) и для семей, воспитывающих ребен-
ка с ограниченными возможностями, в частности                
(Л.Я. Олиференко, С.А. Расчетина, Т.И. Шульга, Т.В. Ано-
хина) остаются не раскрытыми вопросы создания и 
внедрения новых эффективных технологий, разраба-
тываемых с учетом конкретных потребностей семей.

Результаты. С учетом анализа исследований 
выделены основные проблемы семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ различного возраста, рассмотрены 
модели воспитания и типы реагирования родителей 
детей с ОВЗ на участие специалиста в развитии их ре-
бенка. Частично представлены результаты экспери-
ментального исследования по изучению особенно-
стей сформированности социального опыта детей с 
ОВЗ разного возраста и анализ специального экспе-
римента по обогащению социального опыта, суть ко-
торого заключалась в оценке возможностей исполь-
зования инновационных практик.

Заключение. По результатам исследования игро-
вой и социальной активности детей с ОВЗ выявле-
ны значительные дефициты, которые могут быть 
компенсированы за счет эффективной реализации 
социально-педагогической поддержки, разработан-
ной на основе принципов равноправия, доверитель-
ных, субъект-субъектных отношений, сформулиро-
ванных в конце XX века О.С. Газманом. Внедрение в 
практическую деятельность специалистов учрежде-
ний социального обслуживания инновативных тех-
нологий (в т.ч. домашнего визитирования, службы 
«Социальная няня», включения семей в разные со-
циокультурные виды деятельности в условиях инте-
гративного выездного лагеря) позволяет расширить 
представления детей с ОВЗ об окружающем мире, 
увеличить количество социальных связей ребенка и 
его семьи и обогатить их социальный опыт.

Ключевые слова: социально-педагогическая 
поддержка, учреждения социального обслужива-
ния, технологии, семейное воспитание, социаль-
ный опыт, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
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Успешной социализации ребенка с ОВЗ бу-
дет способствовать специальная организация 
усвоения определенных ценностей и общепри-
нятых норм поведения. Содержанием педаго-
гической поддержки семейного воспитания яв-
ляется оказание помощи в принятии родителя-
ми своего ребенка, в выявлении его ресурсов, 
в умении формирования позитивной картины 
мира, в адекватном взаимодействии с социу-
мом и обогащении социального опыта.

В структуру социального опыта входят не-
сколько компонентов: когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий (игровой, коммуника-
тивный, рефлексивный, преобладающий в зави-
симости от возрастной доминанты). 

Когнитивный компонент содержит разные 
представления об окружающем мире, о спо-
собах взаимодействия с ним. Эмоциональный 
компонент выражает отношение ребенка к раз-
личным явлениям социальной действительно-
сти, к окружающим людям, животным, природе, 
к самому себе как частице социума. Поведенче-
ский компонент социального опыта включает 
собственно игровые умения, коммуникативные 
умения, способности к рефлексии. 

В качестве главных субъектов организации 
целостной системы социально-педагогической 
поддержки детства и семьи, направленной на 
обогащение социального опыта, выступают 
учреждения социального обслуживания населе-
ния, в частности комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения, центры социаль-
ной помощи семье и детям, социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, предо-
ставляющие социальные услуги.

Нами было проведено специальное иссле-
дование по изучению аспектов социального 
опыта детей с ОВЗ, которое основывалось на на-
блюдении родителей. При этом мы ориентиро-
вались на то, что для детей с ОВЗ в возрасте от 6 
до 10 лет важными в социальном опыте являют-
ся игровые умения (игровая активность). Для де-
тей возраста старше 10 лет значимыми становят-
ся отношения ребенка с членами семьи, участие 
в жизни семьи и происходящих событиях (соци-
альная активность). Старшие подростки ориен-

тированы в значительной степени как на ком-
муникацию, так и на личностное развитие, на 
формирование позитивной Я-концепции, само-
утверждение (личностная активность).

Методологию исследования составляют 
многочисленные психолого-педагогические ис-
следования, они показывают значительный объ-
ем данных о сущности и механизмах социально-
педагогической поддержки (Л.В. Мардахаев, 
Л.А. Беляева и др.).

Понятие «педагогическая поддержка» ввел 
в научную терминологию О.С. Газман в 90-е 
годы XX века. Под педагогической поддержкой                   
О.С. Газман понимал процесс совместного с ре-
бенком определения его собственных интере-
сов, целей, возможностей и путей преодоления 
препятствий (проблем), которые мешают ему са-
мостоятельно достигать желаемых результатов 
в обучении, самовоспитании, общении, образе 
жизни, сохраняя при этом свое человеческое до-
стоинство [Газман, 1995].

Существуют основные тактики (виды) педа-
гогической поддержки: тактика защиты; такти-
ка помощи; тактика содействия; тактика взаимо-
действия. Названия тактик отражают смысл, ко-
торый педагогическая поддержка приобретает 
в зависимости от решаемой задачи. Иногда при 
решении конкретной ситуации педагог исполь-
зует одну тактику, иногда сочетает несколько, 
мобильно реагируя на меняющуюся обстановку, 
которая ставит новые задачи и открывает новые 
возможности [Газман, 1995].

Представители научной школы О.С. Газма-
на отводят педагогической поддержке особое 
место в педагогической деятельности. Согласно 
концепции О.С. Газмана именно педагогическая 
поддержка на практике обеспечивает равно-
правные, доверительные, субъект-субъектные 
отношения взрослого (педагога) и ребенка, на-
правленные как на решение индивидуальных 
проблем, преодоление трудностей в различных 
сферах его жизни, так и на саморазвитие лично-
сти ребенка [Михайлова, Юсфин, 2014].

Принципиальной отличительной чертой пе-
дагогической поддержки является то, что пробле-
ма обозначается и решается самим ребенком при 
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опосредованном участии взрослого. Ребенок сам 
берет на себя ответственность за результат сво-
их действий, не перекладывая ее на взрослых. 
Успешно решив для себя ряд собственных задач, 
ребенок становится субъектом своей жизнедея-
тельности, то есть приобретает установку: самому 
решать свою судьбу! Педагогическая поддержка 
необходима детям в различных сферах деятель-
ности: в сфере общения, досуга, творческой дея-
тельности, саморазвития и самозащиты.

Т.В. Анохина рассматривает педагогиче-
скую поддержку как систему средств, которые 
обеспечивают помощь детям в их индивиду-
альном и самостоятельном выборе – само-
определении (нравственном, экзистенциаль-
ном, профессиональном, гражданском), а так-
же помощь в преодолении препятствий (про-
блем, трудностей) самореализации в учебной, 
трудовой, творческой и коммуникативной дея-
тельности (Т.В. Анохина, 2014).

По мнению Н.Б. Крыловой, ситуация под-
держки – это ситуация, когда вместе начинают 
работать процессы: СО- и- САМО- (для взросло-
го и ребенка), это и есть базовые условия педа-
гогической поддержки [Бедерханова, Демакова, 
Крылова, 2012].

Субъектом педагогической поддержки мо-
гут быть не только дети и взрослые, но и семья 
как полисубъект. Для помощи семьям суще-
ствуют специфические технологии социально-
педагогической поддержки, обусловленные 
особенностями социально-педагогической си-
туации, в которой находится конкретная семья. 
Социально-педагогическая поддержка семьи 
предполагает систему педагогически целесо-
образной деятельности специалистов в интере-
сах семьи как важнейшего института воспитания 
и социализации.

Вариативность социально-педагогической 
поддержки предполагает многообразие форм 
и средств ее реализации. На основе принципов 
педагогической поддержки детей, сформулиро-
ванных О.С. Газманом, разрабатываются техно-
логии социально-педагогической поддержки се-
мей с детьми, в числе которых семьи с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для осуществления помощи семье с ребенком 
(детьми) с ограниченными возможностями здо-
ровья требуются расширение традиционного со-
става субъектов поддержки за счет включения в 
процесс учреждений здравоохранения, культуры, 
спорта, общественных организаций и пр., а так-
же обеспечение единства социальных и педаго-
гических мер поддержки семьи. Особенностью 
организации педагогической поддержки семьи 
с ребенком (детьми) с ОВЗ является обеспечение 
комплексного характера поддержки.

В исследованиях, посвященных анализу 
особенностей воспитания в семьях с детьми с 
ограниченными возможностями, выявлены та-
кие проблемы, как ограничение в общении,                   
гиперопека, неприятие своих детей, отсутствие 
знаний и навыков, необходимых для воспита-
ния ребенка с ОВЗ. Изучая родительское отно-
шение и портреты родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, В.В. Ткачева, выделяет четыре груп-
пы родителей. Родители, относящиеся к первой 
группе имеют неадекватные представления о 
потенциальных возможностях своего ребенка, 
часто у матери отмечается гипертрофированное 
чувство тревожности и нервно-психической на-
пряженности. Ко второй группе относятся роди-
тели у которых снижен эмоциональный контакт 
с ребенком, они предпочитают стиль холодно-
го общения (гипоптротекция, гипоопека). Роди-
тели фиксируют излишнее внимание на лечении 
ребенка, предъявляя завышенные требования к 
медицинскому персоналу, пытаясь компенсиро-
вать собственный психологический дискомфорт 
за счет эмоционального отвержения ребенка.

К третьей группе относятся родители, ко-
торые выбирают стиль сотрудничества как кон-
структивной и гибкой формы взаимоответствен-
ных отношений с ребенком в совместной дея-
тельности. Родители верят в успех своего ребен-
ка и сильные стороны его природы. 

К четвертой группе относятся родители, кото-
рые выбирают установку на авторитарную роди-
тельскую позицию. Пессимистический взгляд на 
будущее ребенка, постоянное ограничение его 
прав, жестокие родительские предписания, не-
исполнение которых наказывается, – основные
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характеристики этой родительской позиции  
(В.В. Ткачева, 2014).

В отношении родителей к дефекту ребенка 
О.А. Федосеева выделяет две модели семейно-
го воспитания, в равной степени вредящие ре-
бенку. Первая модель «охранительного воспита-
ния», в которой происходит переоценка дефек-
та, что проявляется в излишней опеке ребенка с 
отклонениями в развитии. Вторая модель «рав-
нодушного воспитания» приводит к возникнове-
нию у ребенка чувства одиночества, ненужно-
сти, отвергнутости [Федосеева, 2013].

По мнению С.В. Алехиной, существует три 
психологических типа реагирования родителей 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья на участие специалиста в развитии их ребен-
ка. При смешенном типе реагирования родители 
являются партнерами педагога и помогают нала-
дить взаимоотношения с ребенком, найти мето-
ды мотивации, которые можно будет использо-
вать в своей работе. При гипостеническом типе 
реагирования родители стараются скрыть все 
нарушения, которые имеются у ребенка. Им ну-
жен специалист-волшебник, который, словно по 
взмаху волшебной палочки, поможет решить все 
проблемы. При стеническом типе реагирования 
родители весьма требовательны, стараются до-
биваться всего лучшего для ребенка, не видят 
преград на своем пути. Но, к сожалению, за этим 
стремлением такие родители не замечают инди-
видуальных особенностей своих детей и их осо-
бых потребностей (С.В. Алехина, 2013).

Результаты. Экспериментальное исследо-
вание по изучению особенностей сформирован-
ности социального опыта детей с ОВЗ разного 
возраста проводилось Ресурсно-методическим 
центром системы социальной защиты населения 
на базе учреждений социального обслуживания 
населения Красноярского края (в т.ч. МБУ СО 
«Центр “Радуга”» г. Красноярска, МБУ «КЦСОН 
Кировского района» г. Красноярска, КГБУ СО 
Центр семьи «Зеленогорский»). В ходе исследо-
вания принимали участие 115 семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Из них в 31 семье воспитываются 
дети с ДЦП, в 3 семьях – с эпилепсией, в 14 се-
мьях – с РАС; в 30 семьях – с психическими рас-
стройствами, в 8 семьях – с врожденными ано-
малиями развития, в 7 семьях – с соматически-
ми заболеваниями (в том числе болезни эндо-
кринной системы, онкология, болезни крови); в 
9 семьях – с патологиями опорно-двигательного 
аппарата, в 8 семьях – с хромосомными наруше-
ниями (в т.ч. генетические заболевания), в 5 се-
мьях – с болезнями органов чувств. В диагности-
ческое исследование были включены дети раз-
ных возрастных групп. При этом в качестве базо-
вой методики использовался опросник для ро-
дителей Э. Хиландера и др., изложенный в ре-
дакции Е.В. Клочковой) [Хиландер и др., 2001].

Сравнительные результаты диагностики 
сформированности социального опыта детей с 
ОВЗ разного возраста частично приведены на 
рис. 1–3.

Рис. 1. Сравнительные результаты изучения социального опыта детей с ОВЗ в возрасте 6–10 лет 
(игровая деятельность)

Fig. 1. Comparative results of studying the social experience of children with disabilities at the age of 6–10 years 
(play activity)
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Рис. 2. Сравнительные результаты изучения социального опыта детей с ОВЗ в возрасте 11–15 лет 
(социальная активность)

Fig. 2. Comparative results of studying the social experience of children with children with disabilities 
at the age of 11–15 years (social activity)

Рис. 3. Сравнительные результаты изучения социального опыта детей с ОВЗ в возрасте 16–18 лет 
(трудоустройство)

Fig. 3. Comparative results of studying the social experience of children with disabilities at the age of 16–18 
(employment)

По результатам диагностики, частично пред-
ставленным на диаграммах, можно сделать вы-
вод о том, что происходят изменения в игровой 
деятельности детей с ОВЗ в возрасте 6–10 лет: 
дети успешно осваивают навыки игры, о чем го-
ворит увеличение количества детей, научивших-
ся играть практически так же, как сверстники. У 
детей с ОВЗ в возрасте 11–15 лет меняется со-
циальная активность: дети начинают принимать 
участие в различных социально значимых меро-
приятиях (увеличивается количество детей, ино-
гда или часто участвующих в мероприятиях), то 
есть дети начинают предъявлять свою субъект-
ность. У детей с ОВЗ в возрасте 16–18 лет за пери-
од наблюдения произошло формирование и раз-
витие достаточных навыков для получения про-
фессии. Этим изменениям однозначно способ-

ствует система социально-педагогической под-
держки, организованная в условиях учреждений 
социального обслуживания.

Заключение. В целом результаты наблю-
дений за поведением детей, экспертные опро-
сы специалистов, интервьюирование родителей 
позволяют сделать вывод о значительных дефи-
цитах в формировании социального опыта у де-
тей всех возрастных групп.

Для обогащения социального опыта нами 
был организован специальный эксперимент, 
суть которого заключалась в анализе возможно-
стей использования инновационных практик, в 
частности технологии домашнего визитирова-
ния, службы «Социальная няня», а также техно-
логии включения семей в разные социокультур-
ные виды деятельности в условиях интегративно-
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го выездного лагеря. Как выяснилось в результа-
те анализа, перечисленные инновационные тех-
нологии позволяют расширить представления де-
тей с ОВЗ об окружающем мире, увеличить коли-
чество социальных связей ребенка и семьи и по-
мочь в самоутверждении и освоении навыков 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Региональная практика создания и внедре-
ния системы социально-педагогической под-
держки, ориентированной на обогащение со-
циального опыта детей с ОВЗ и их родителей в 
рамках деятельности разных учреждений соци-
ального обслуживания населения, свидетель-
ствует о значительных изменениях в отношении 
родителей к своему ребенку, в осознании роди-
тельской позиции, в организации совместной 
детско-родительской деятельности и, как след-
ствие, в обогащении социального опыта как де-
тей, так и взрослых.
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SOCIAL-PEDAGOGICAL SUPPORT PROVIDED 
IN THE SOCIAL SPHERE TO FAMILIES 
WITH CHILDREN SUFFERING OF DISABILITIES

E.V. Suvorova (Krasnoyarsk, Russia)
T.V. Furyaeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. In the article the authors an-

alyze the issues of social-pedagogical support for bring-
ing up children having health limitations. These issues 
of practical implementation of support on the part of 
specialists obtain a particular importance in today’s dy-
namically changing society. The purpose of the article is 
to determine the content and the essence of the “social-
pedagogical support” notion, to analyze the influence of 
the process of social-pedagogical support on family up-
bringing of children with HL and their social experience 
enrichment. Besides the authors analyze the implemen-
tation of technologies for social-pedagogical support in 
the Krasnoyarsk territory. 

The methodology of the research is based on the 
analysis of theoretical materials and research works by 
Russian and foreign scholars, and the experience of spe-
cialists working in the social-service sphere establish-
ments of the Krasnoyarsk territory where they are trying 
to implement social-pedagogical support. Despite a con-
siderable progress in studying social-pedagogical sup-
port in general (O.S. Gazman, M.V. Galaguzova, N.N. Mik-
hailova, S.M. Yusfin, V.P. Bederhanova) and this kind of 
support for the families upbringing a child with HL, in 
particular, (L.Ya. Oliferenko, S.A. Raschetina, T.I. Shulga, 
T.V. Anokhinа) there are some questions which are not 
answered yet, they concern setting up and implementing 
new effective technologies that could be developed tak-
ing into consideration concrete needs of families.

Results. On the basis of the analysis of research 
works three major problems of families upbringing 

children with HL are singled out, the models of up-
bringing such children and the types of the parents’ 
reaction to the attempts of specialists to assist them 
in taking care of their children are determined. The 
results of experimental research concerning the de-
gree of social experience development in children with 
HL that belong to different age groups are suggested, 
and the analysis of a special experiment, the aim of 
which was to discover social-experience-enrichment 
dependence on the usage of innovative techniques,                                                                   
is described. 

The conclusion. On the ground of the results ob-
tained in studying social activity of children with HL 
there were found considerable shortages which can be 
compensated only thanks to effective implementation of 
social-pedagogical support developed on the basis of the 
principles of equality of rights and trust-based subject-
to-subject relations formulated at the end of the XXth 
century by O.S. Gazman.

The implementation of innovative technologies into 
practical activity of specialists from establishments for 
social service (including home visiting, “Social nurse” 
service, involving families into various social-cultural 
activities in the condition of integrative off-site camps) 
allows to expand the percept of children with HL about 
the world round them, to increase the number of social 
contacts of the chidren and their families, to enrich their 
social experience. 

Key word: social-pedagogical support, social ser-
vice institutions, technologies, family education, social 
experience, children with health limitations.
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П
остановка проблемы. Исследования в об-
ласти специальной психологии и педаго-
гики показали, что наличие интеллекту-

ального дефекта негативным образом сказывает-
ся на развитии коммуникативных навыков млад-
ших школьников с интеллектуальными наруше-
ниями, приводит к существенным недостаткам в 
формировании представлений об окружающих 
людях и в установлении полноценных контактов 
с ними [Бойков, 2005; Борисова, 2017; Грибова, 
1995; Забрамная, Исаева, 2009; Задумова, 2005; 
Rondal, 1997]. Известно, что дети с интеллекту-
альными нарушениями подвержены психосоци-
альному риску [Emerson, Hatton, 2007]. Они испы-

тывают значительные затруднения в формирова-
нии навыков социальной коммуникации, поэто-
му важно привить обучающимся коммуникатив-
ные навыки как можно раньше, поскольку обще-
ние – это основа социальной адаптации челове-
ка [Кицул, Абрамова, 2005; Маллер, Цикото, 2003; 
Шипицына, 2005]. Для обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью важны не столько ака-
демические знания, сколько жизненные компе-
тенции. Одним из важнейших направлений ра-
боты в сфере их формирования является овла-
дение навыками коммуникации [Мамаева, 2014; 
Обучение…, 2007]. Основными компонентами 
развития ребенка являются приобретение языка                               
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Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются и 

формулируются проблемы оценки формирования 
коммуникативных базовых учебных действий у де-
тей с умеренной умственной отсталостью в контек-
сте федерального государственного образователь-
ного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями).

Цель статьи: выделить критерии и индикаторы 
формирования коммуникативных базовых учебных 
действий детей с умеренной умственной отстало-
стью и обосновать систему их оценки. 

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) в области оценки форми-
рования коммуникативных базовых учебных дей-
ствий у детей с умеренной умственной отсталостью.

Результаты. На основе деятельностного подхо-
да сформулированы основные критерии и индикато-
ры формирования коммуникативных базовых учеб-
ных действий у детей с умеренной умственной отста-
лостью. Предложена система оценки коммуникатив-
ных базовых учебных действий.

Заключение. Предложенная в статье система 
оценки коммуникативных базовых учебных действий 
может быть реализована в образовательных органи-
зациях, осуществляющих обучение детей с умерен-
ной умственной отсталостью в условиях федерально-
го государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Ключевые слова: коммуникативные базовые 
учебные действия, обучающиеся с умеренной ум-
ственной отсталостью, федеральный государ-
ственный образовательный стандарт образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).
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и социальных навыков [Баряева и др., 2004; Клю-
ев, 2002; Ansel et al., 1994; Bloom, 1994]. Накопле-
ние, уточнение и активизация вербальных и не-
вербальных средств коммуникации осуществля-
ется в процессе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающего мира. Средства вер-
бальной и невербальной коммуникации исполь-
зуются с целью привлечения внимания, просьбы 
или требования, ответа на вопрос, вопроса и со-
общения информации [Кириллова, 2001; Мамае-
ва, 2016; Шипицына, 2003]. Необходима целена-
правленная и систематическая работа над форми-
рованием средств коммуникации и умения их ис-
пользовать в актуальных для ребенка житейских 
ситуациях, расширение и обогащение опыта ком-
муникации ребенка. Следовательно, проблема 
изучения особенностей невербальных и доступ-
ных вербальных средств коммуникации у обучаю-
щихся с умеренной умственной отсталостью речи 
приобретает особую актуальность [Мамаева, Че-
берек,  2016; Шипицына, Защиринская, 2007].

Анализ федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) образования 
детей с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) показывает, что он уста-
навливает требования к результатам освоения 
адаптированной основной общеобразователь-
ной программы (АООП), которые рассматривают-
ся как возможные (примерные) и соразмерные с 
индивидуальными возможностями и специфиче-
скими образовательными потребностями обуча-
ющихся. Основой оценки служат анализ резуль-
татов обучения ребенка, динамика развития его 
личности. Основным ожидаемым результатом 
освоения обучающимся АООП по варианту 2 яв-
ляется развитие жизненной компетенции, позво-
ляющей достичь максимальной самостоятельно-
сти (в соответствии с его психическими и физи-
ческими возможностями) в решении повседнев-
ных жизненных задач, включение в жизнь обще-
ства через индивидуальное поэтапное и плано-
мерное расширение жизненного опыта и повсед-
невных социальных контактов1. Элементарные и 
необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладе-
ние содержанием образования обучающимися с 
умственной отсталостью – это базовые учебные 
действия (БУД).

БУД формируются и реализуются только в со-
вместной деятельности педагога и обучающего-
ся2. Программа формирования базовых учебных 
действий должна содержать и задачи подготовки 
ребенка к нахождению и обучению в среде свер-
стников, к эмоциональному, коммуникативному 
взаимодействию с группой обучающихся3.

В статье выделены критерии и индикаторы 
сформированности коммуникативных базовых 
учебных действий в соответствии с требовани-
ями федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Материалы и методы исследования. Ис-
следование проводилось на базе региональной 
пилотной базовой площадки по введению фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат». 
Изучались результаты освоения обучающимися 
адаптированной основной общеобразователь-
ной программы образования обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью (вариант 2). Об-
учающиеся приступили к освоению программы 
в рамках пилотного проекта по введению феде-
рального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) в 2015 году. Различий в методах препо-
давания, предлагаемых формах работы, учебно-
методических материалах, квалификации препо-
давательского состава не было.

Анализировались показатели оценки сфор-
мированности коммуникативных базовых учеб-
ных действий по результатам оценки, предо-
ставленной экспертной группой образователь-
ной организации, в которую входили педагоги 
2 Примерная АООП образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). С. 85.
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599, п. 2.9.4.
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599, п. 4.1.
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и узкие специалисты, обучающие детей, а также 
родители обучающихся. Метод экспертной груп-
пы (на междисциплинарной основе) рекомен-
дуется для оценки результатов освоения специ-
альной индивидуальной программы развития и 
развития жизненных компетенций [Приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ от 19 дека-
бря 2014 г. № 1599, п. 4.3]. Были выделены пять 
основных критериев (K) и 31 индикатор (i) сфор-

мированности коммуникативных базовых учеб-
ных действий, по которым проводилась оценка. 
Значение критерия вычислялось по формуле: 

,

где n – количество индикаторов, x – значение ин-
дикатора в баллах (табл. 1). 

Таблица 1
Критерии и индикаторы сформированности коммуникативных базовых учебных действий

Table 1
Criteria and indicators of communicative basic training activities formation

Ф.И. обучающегося:

БУ
Д Критерий (К) № Индикаторы (i) Баллы*(U)

2015 г. 2018 г.

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
ба

зо
вы

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия

Потребность ре-
бенка в общении со 
взрослыми и свер-
стниками
(К 1)

1 Понимает обращенную речь и реагирует
2 ориентируется на партнера по общению
3 умеет слушать собеседника
4 устанавливает контакт с незнакомыми 
5 умеет играть со сверстниками
6 слушает и понимает чужую речь 
7 проявляет эмпатию и терпимость

Владение невер-
бальными средства-
ми общения (К 2)

8 Использует альтернативные средства общения 
(фотографии, пиктограммы)

9 устанавливает визуальный контакт с учителем
10 выражает желание жестом, мимикой
11 соблюдает физическую дистанцию с людьми и предметами
12 удерживает позу согласно инструкции 

во время выполнения учебной задачи
Эмоционально-
позитивное отноше-
ние к процессу со-
трудничества (К 3)

13 Выражает свои чувства и основные эмоции
14 демонстрирует понимание чувств и эмоций другого
15 владеет способами эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого
16 умеет принимать помощь окружающих
17 умеет обращаться за помощью

Речевые компетен-
ции (вербальные 
средства общения) 
(К 4)

18 Способен выражать желание вербально 
19 задает вопросы 
20 инициирует и поддерживает диалог
21 умеет приветствовать, прощаться
22 выражает просьбу, благодарность, извинение 

Взаимодействие 
(К 5)

23 способен вступать в контакт с учителем
24 способен вступать в контакт с учеником
25 контактирует и работает в классе
26 способен к социальному взаимодействию с одноклассниками 
27 взаимодействует с учителем
28 ориентируется на позицию других людей
29 проявляет доброжелательное отношение, сопереживание
30 слушает и понимает инструкцию к разным видам деятельности
31 способен договариваться и изменять свое поведение с уче-

том поведения других людей, находить общее решение прак-
тической задачи

Общий суммарный балл 
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Оценку значимости различий средних по-
казателей проводили при помощи параметри-
ческого метода (t-критерия Стьюдента). Ста-
тистически достоверными считались разли-
чия, уровень значимости которых соответство-
вал p ˂ 0,05. Статистическая обработка мате-
риалов и необходимая вычислительная рабо-
та проделана c использованием пакетов при-
кладных программ Microsoft Office Excel 2016,                             
Statistica 10.0.

Результаты исследования. Инструментом 
оценки коммуникативных базовых учебных дей-
ствий являлся разработанный образовательной 
организацией диагностический инструментарий, 
позволяющий оценить сформированность ком-
муникативных базовых учебных действий. Для 
выявления динамики обучения анализировались 
критерии и индикаторы особенностей формиро-
вания коммуникативных БУД на начало обучения 
(н.о) и в настоящее время (н.в) (табл. 2, 3).

Примечания: 0 баллов – индикатор отсутствует или не удается его отследить; 1 балл – индикатор присутствует, 
но носит кратковременный, ситуативный, неустойчивый характер; 2 балла ― индикатор присутствует, но обуча-
ющийся действует под руководством и / или по принуждению родителей и педагогов; 3 балла – индикатор фор-
мируется, обучающийся может обращаться за помощью и принимать помощь; 4 балла – индикатор формирует-
ся, обучающийся проявляет интерес к оцениваемому параметру деятельности; 5 баллов – индикатор достаточно 
сформирован, обучающийся способен переносить, применять знания и умения в новых жизненных ситуациях.

Таблица 2
Результаты оценки коммуникативных базовых учебных действий обучающихся за 2015–2018 гг. (n=6)

Table 2
The results of the assessment of communicative basic learning activities of children in 2015–2018 (n = 6)

К Время Обучающийся
Алексей А. Федор Б. Карина Б. Кирилл Б. Анастасия Д. Анастасия К.

К 1 Н.о. (М±m) 1,13±0,38 1±0 1± 0 0,57±0,53 0,57±0,53 0,14±0,38
Н.в. (М±m) 3±0,58 2,42±0,53 3,85±0,38 1,57±0,53 1,85±0,38 1,28±0,49

К2 Н.о. (М±m) 1,6±0,55 1± 0 1± 0 1±0 1±0 0,6±0,55
Н.в. (М±m) 3,2±0,45 2,4±0,55 3,8±0,45 2,4±0,55 2,8±0,45 2±0

К3 Н.о. (М±m) 1±0 0,8±0,45 1±0 0,6±0,55 0,8±0,45 0,6±0,55
Н.в. (М±m) 3,2±0,45 2,2±0,84 3,4±0,55 1,8±0,84 2,4±0,55 1,4±0,55

К4 Н.о. (М±m) 1±0 1±0 1± 0 0,8±0,45 0,2±0,45 0±0
Н.в. (М±m) 3,6±0,55 2±0 4±0 1,8±0,45 2±0 1,2±0,45

К5 Н.о. (М±m) 0,89±0,33 1±0 1± 0 0,55±0,53 0,33±0,50 0,22±0,44
Н.в. (М±m) 3,44±0,5 2±0 3,67±0,50 1,55±0,53 1,44±0,53 1,44±0,53

Таблица 3
Результаты анализа статистических данных оценки 

коммуникативных базовых учебных действий обучающихся за 2015–2018 гг. (n=6)
Table 3

Results of the analysis of statistical data of the assessment 
of communicative basic learning activities of children in 2015–2018 (n=6)

Обучающиеся Результаты оценки коммуникативных базовых учебных действий
Начало обучения (М ± m) Настоящее время (М ± m) Достоверность различий

Алексей А. 1,09±0,39 3,3±0,53 р = 0,0001*
Федор Б. 0,97±0,18 2,19±0,48 р = 0,0001*
Карина Б. 1,00±0 3,74±0,44 р = 0,0001*
Кирилл Б. 0,67±0,48 1,77±0,62 р = 0,0001*
Анастасия Д. 0,55±0,5 2,0±0,63 р = 0,0001*
Анастасия К. 0,29±0,46 1,45±0,5 р = 0,0001*

Примечание: * – достоверность различий по критерию Стьюдента. Статистически значимы при р≤0,05.
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Из представленных данных видно, что оцен-
ка результатов освоения обучающимися комму-
никативных базовых учебных действий показала 

достоверное улучшение показателей сформиро-
ванности исследуемых параметров у всех обуча-
ющихся (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты освоения обучающимся коммуникативных базовых учебных действий 

Fig. 1. The results of mastering communicative basic learning activities in children

Индивидуальная динамика обучающихся 
также может быть представлена графически на 
основании данных индивидуального листа об-
следования. На рис. 2 показан «прирост» по каж-
дому из исследуемых параметров у всех детей. 

Заключение. Для полноценного общения 
необходимо уметь произвольно и осознанно ва-
рьировать выбор и сочетание речевых операций 
(навыков) в зависимости от того, для какой цели, 
в какой ситуации, с каким собеседником проис-
ходит общение. Когда человек все это может, у 
него сформировано соответствующее речевое 
(коммуникативное, коммуникативно-речевое) 
умение [Кудинова, Мамаева, 2011]. При оценке 
результативности обучения детей с умеренной 
умственной отсталостью важно учитывать, что у 

обучающихся могут быть вполне закономерные 
затруднения в освоении отдельных предметов 
и даже предметных областей, но это не долж-
но рассматриваться как показатель неуспешно-
сти их обучения и развития в целом [Приказ Ми-
нистерства…, 2014].

Представленная система оценки позволяет 
определять сформированность коммуникативных 
базовых учебных действий у детей, обучающихся 
по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе (вариант 2). Такая оценка может 
быть использована педагогами, обучающими де-
тей в соответствии с требованиями федерально-
го государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями). 
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Рис. 2. Динамика формирования коммуникативных базовых учебных действий 

Fig. 2. Dynamics of the of communicative basic learning activities formation
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BASIC LEARNING ACTIVITIES DEVELOPMENT 
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Abstract
Problem and purpose. The problem of assessing 

the development of communicative basic activities in 
children with moderate mental retardation is analyzed in 
the article in the context of the Federal State Educational 
Standard for school-age children with moderate mental 
retardation (intellectual disability).

The purpose of the article is to single out the 
criteria and indicators of communicative basic learning 
activities development in children with moderate mental 
retardation, and to substantiate the system of the criteria 
and indicators assessment. 

The methodology of the research is based on the 
analysis and generalization of the Federal State Educational 
Standard requirements for teaching children with mental 
retardation (intellectual disability) in the sphere of assessing 
the development of communicative basic learning activities 
in children with moderate mental retardation.

Results. On the ground of the activity approach 
the main criteria and indicators of the communicative 
basic learning activities development in children with 
moderate mental retardation are formulated. A system 
for assessing communicative basic learning activities is 
proposed.

Сonclusion. The system for assessing communicative 
basic educational activities suggested in the article 
can be implemented in educational organizations that 
provide training for children with moderate mental 
retardation with regard to the Federal State Educational 
Standard for teaching children with mental retardation 
(intellectual disability).

Key words: communicative basic learning 
activities, education of children with moderate mental 
retardation, Federal State Educational Standard for 
teaching children with mental retardation (intellectual 
disability).
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П
остановка проблемы. Актуальность на-
стоящей работы определена федераль-
ными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО), которые ставят задачу формирова-
ния общекультурных компетенций студентов, в 
том числе компетенции, которая определяется 
как «способность использовать основы фило-
софских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции».

Цель исследования: обосновать и предста-
вить авторский подход к формированию ми-
ровоззренческой позиции студентов на основе 
физической картины мира. 

Методологию исследования составляют фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования, философские 
взгляды на мировоззрение и его формирование, а 
также изучение и анализ накопленного педагоги-
ческого опыта, посвященного формированию раз-
личных общекультурных компетенций студентов. 

Обзор научной литературы по теме форми-
рования общекультурных компетенций студен-
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 
СТУДЕНТОВ КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

Н.К. Барсукова (Иркутск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Актуальность настоящей ра-

боты определена задачей формирования общекуль-
турных компетенций студентов, поставленной перед 
высшей школой федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образова-
ния (ФГОС ВО)1,2.

Цель исследования: обосновать и представить 
авторский подход к формированию мировоззренче-
ской позиции студентов на основе физической карти-
ны мира.

Методологию исследования составляют феде-
ральные государственные образовательные стандар-
ты высшего образования, философские взгляды на 
мировоззрение и его формирование, а также изуче-
ние и анализ накопленного педагогического опыта, 
посвященного формированию различных общекуль-
турных компетенций студентов. 

Результаты. Проанализированы работы, по-
священные формированию различных общекультур-
ных компетенций студентов. На основе авторской 
трактовки понятия «мировоззренческая позиция» 
определено понятие «формирование мировоззрен-
ческой позиции». Выделены этапы формирования 
мировоззренческой позиции студентов на основе фи-

зической картины мира как синтезе философского и 
научного знания.

Заключение. Рассмотрение вопроса о формиро-
вании различных общекультурных компетенций сту-
дентов базировалось на диссертационных исследо-
ваниях и научных статьях, посвященных данной теме. 

Был сделан вывод о том, что подходы к фор-
мированию мировоззренческой позиции студентов 
как общекультурной компетенции в педагогической               
теории и практике исследованы довольно слабо, что 
свидетельствует о сложности изучаемого явления. 

Представленный в статье подход к формирова-
нию мировоззренческой позиции студентов на осно-
ве физической картины мира как синтезе философ-
ского и научного знания в контексте ФГОС ВО опира-
ется на авторское понимание понятия «мировоззрен-
ческая позиция», сущность которого раскрывается 
через структурные элементы: мир как целостное об-
разование, взгляды, мировоззренческое отношение, 
обобщенная система знаний. 

Ключевые слова: общекультурные компетен-
ции, мировоззренческая позиция, физическая кар-
тина мира, интегративный процесс, познава-
тельная деятельность студентов, этапы фор-
мирования.

1 ФГОС ВО [Электронный ресурс]. URL: https://минобрнауки.РФ/
документы/6500 (дата обращения: 07.05.2018).

2 ФГОС ВО [Электронный ресурс]. URL: https://минобрнауки.РФ/
документы/5524 (дата обращения: 07.05.2018).
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тов проведен на основе диссертационных иссле-
дований [Буденкова, 2017; Демченкова, 2013; 
Дулепова, 2014; Кагакина, 2015; Павлуцкая, 
2016; Ремез, 2017; Хорват, 2015; и др.] и научных 
статей [Вакаев, 2017; Иванова, Рыбникова, 2017; 
Игнатьева, 2011; Фомин, Ивлев, 2012; и др.]. 

Анализ работ позволяет сделать вывод о 
том, что теоретические и практические подходы 
к решению вопроса о формировании мировоз-
зренческой позиции студентов как общекультур-
ной компетенции исследованы довольно сла-
бо. Это мы связываем в том числе и с недоста-
точной изученностью самого ключевого понятия 
«мировоззренческая позиция». 

Результаты исследования. Проанализиро-
вав состав основополагающих понятий «миро-
воззрение», «позиция» [Барсукова, 2017] и учи-
тывая, что «дать о-предел-ение – это значит вы-
разить некоторые пределы; в поиске определе-
ния среди многих смыслов избирается тот, кото-
рый, по мнению исследователя, является наи-
главнейшим» [Канке, 2009], мы определили по-
нятие «мировоззренческая позиция личности» 
следующим образом: «это проявление сформи-
рованных у нее взглядов на окружающий мир 
как целостное образование на основе обобщен-
ной системы знаний в виде того или иного ми-
ровоззренческого отношения». Соответственно, 
под «формированием мировоззренческой пози-
ции» студентов как общекультурной компетен-
ции в контексте ФГОС ВО мы подразумеваем ор-
ганизацию интегративного процесса поэтапно-
го включения студентов в познавательную дея-
тельность, который направлен, прежде всего, на 
формирование их взглядов на окружающий мир 
как целостное образование.

В качестве системы знаний, позволяющей 
формировать взгляды обучающихся на окружа-
ющий мир как целостное образование, безу-
словно, в первую очередь выступают философ-
ские знания, поскольку они сами по себе уже 
есть «знания о всеобщем, о мире в целом, о пре-
дельных аспектах взаимоотношений между ми-
ром и человеком, рассуждения о вечном и бес-
конечном в связи с временным и конечным [Ре-
лигиоведение, 2014]. Задача философии «не 

одна какая-нибудь сторона существующего, а 
все существующее, вся вселенная в полноте сво-
его содержания и смысла; она стремится не к 
тому, чтобы определить точные границы и внеш-
ние взаимодействия между частями и частица-
ми мира, а к тому, чтобы понять их внутреннюю 
связь и единство» [Философия, 2009]. 

Среди системы знаний о мире как целост-
ном образовании важное место занимает осо-
бый вид знания – научная картина мира. По 
мнению Е.В. Ушаковой, подробно изучавшей 
эту тему, единого подхода к пониманию науч-
ной картины мира нет [Ушакова, 1999]. Одни 
исследователи считают, что научная картина 
мира формируется в основном в рамках нау-
ки и лишь отчасти опирается на философские 
принципы и категории. По мнению других, на-
учная картина мира формируется исключитель-
но философскими средствами и поэтому явля-
ется специфической частью философии. Третьи 
рассматривают научную картину мира как осо-
бый феномен, где философские и научные зна-
ния взаимно дополняют друг друга, посколь-
ку при отсутствии того или другого вида знания 
вряд ли можно говорить о полноте построения 
научной картины мира. 

Физическая картина мира является состав-
ной частью научной картины мира. Она тесно 
связана с философскими проблемами и пред-
ставляет собой своеобразный синтез философ-
ских и физических идей, форму взаимосвязи фи-
зики и философии [Мостепаненко, 1969; Maud-
lin, 2015; Nurullin, 2016].

Выделяют несколько периодов развития фи-
зической картины мира – механическая карти-
на мира (Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон и др.), 
электродинамическая картина мира (М. Фа-
радей, К. Максвелл, Г. Лоренц, А. Эйнштейн и 
др.), квантово-полевая картина мира (М. Планк,               
Н. Бор, Л. Де Бройль, В. Гейзенберг, Э. Шредин-
гер, П. Дирак и др.). В последнее время активно 
развиваются представления о самоорганизации 
материи в рамках современной (синергетиче-
ской) картины мира (Г. Хакен, И. Пригожин и др.) 
[Ebeling, Feistel, 2017; Haken, 2017; Kröger, 2016; 
Pechenkin, 2015; Shvartsev, 2017; Tzafestas, 2018]. 
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Взяв в качестве обобщенной системы зна-
ний физическую картину мира, процесс фор-
мирования взглядов студентов на окружающий 
мир как целостное образование мы разбили на 
несколько этапов.

1. Первый – вводный этап. Его цель заключа-
ется в разъяснении студентам основополагающих 
мировоззренческих понятий: «мировоззрение», 
«мир», «взгляды», «мировоззренческое отноше-
ние», «мировоззренческая позиция», «научная 
картина мира», «физическая картина мира». 

2. На втором этапе ставится задача органи-
зовать познавательную деятельность студентов, 
направленную на углубление их знаний о мире 
как целостном образовании на основе физиче-
ской картины мира по периодам ее развития. 

3. Третий этап посвящен получению числен-
ных результатов. По нашему мнению, для оцен-
ки развития научных взглядов студентов хорошо 
подходит репертуарный метод исследования, 
базирующийся на теории Дж.А. Келли [Франсел-
ла, Баннистер, 1987]. 

Для выявления у студентов конструктов фи-
зического содержания им необходимо запол-
нить реп-тесты – специальные репертуарные ре-
шетки (матрицы), посвященные последователь-
ным этапам развития физической картины мира –
МКМ-матрица (МКМ – механическая картина 
мира), ЭДКМ-матрица (ЭДКМ – электродинами-
ческая картина мира), КПКМ-матрица (КПКМ – 
квантово-полевая картина мира), СФКМ-матрица 
(СФКМ-современная физическая картина мира). 

После обработки матриц мы получим сле-
дующие результаты: общее число конструктов, 
составленных каждым студентом (Nm – по МКМ-
матрице, Ne – по ЭДКМ-матрице, Nk – по КПКМ-
матрице и Ns – по СФКМ-матрице), и число кон-
структов, правильно соотнесенных к каждому эле-
менту физической картины мира (механической 
картины мира – nm, электродинамической карти-
ны мира – ne, квантово-полевой картины мира – 
nk, современной физической картины мира – ns). 

Если взять численное значение конструк-
тов по всем репертуарным матрицам (МКМ-
матрице – NM, ЭДКМ-матрице – NE, КПКМ-
матрице – NK, СФКМ-матрице – NS) и результа-

ты выполненного каждым студентом задания, 
то можно сопоставить: а) общее число конструк-
тов, составленных студентом, к общему их чис-
лу в каждой матрице: Nm / NM, Ne / NE, Nk / NK, Ns 

/ NS; б) число конструктов, правильно соотнесен-
ных студентом к каждому элементу физической 
картины мира, к общему числу конструктов, со-
ставленных студентом: nm / Nm, ne / Ne, nk / Nk, ns 
/ Ns; в) число конструктов, правильно соотнесен-
ных студентом к каждому элементу физической 
картины мира, к общему их числу в каждой ма-
трице: nm/ NM, ne / NE, nk / NK, ns / NS.

Очевидно, что наилучший результат, свиде-
тельствующий о полноте преобразования кон-
структивной системы студента и изменений его 
взглядов на окружающий мир как целостное об-
разование на основе обобщенной системы зна-
ний, в качестве которой выступает физическая 
картина мира по периодам ее развития, полу-
чится при следующих совпадениях: 

Nm / NM = nm / Nm= nm/ NM; Ne / NE= ne / Ne= ne / 
NE; Ns / NS= ns / Ns= ns / NS.

Это будет та основа, на которой мы сможем 
оценить мировоззренческую позицию каждого 
студента.

Заключение. Рассмотрение вопроса о фор-
мировании различных общекультурных ком-
петенций студентов базировалось на диссерта-
ционных исследованиях и публикациях научных 
статей, посвященных данной теме. 

Был сделан вывод о том, что подходы к фор-
мированию мировоззренческой позиции сту-
дентов как общекультурной компетенции в пе-
дагогической теории и практике исследованы 
довольно слабо, что свидетельствует о сложно-
сти изучаемого явления. 

Представленный в статье вариант поэтапно-
го формирования мировоззренческой позиции 
студентов на основе физической картины мира 
как синтезе философского и научного знания в 
контексте ФГОС ВО опирается на авторское по-
нимание понятия «мировоззренческая пози-
ция», сущность которого раскрывается через 
структурные элементы: мир как целостное обра-
зование, взгляды, мировоззренческое отноше-
ние, обобщенная система знаний.
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Abstract
Problem and purpose. The topical character of this 

work is determined by the task of developing general 
cultural competence in the students that is stated as on 
objective for Higher School by the Federal State Educa-
tional Standards for Higher Education (FSES HE). 

The purpose of the research is to substantiate and 
present the author’s approach to the development of 
the students’ worldview position on the basis of the 
physical world outlook. 

The methodology of the research is based on the 
Federal State Educational Standards for Higher Educa-
tion, philosophic views on world outlook and its develop-
ment as well as on studying and analyzing the accumu-
lated pedagogical expertise concerning the development 
of various general cultural competences of students.

The results. The works devoted to the develop-
ment of various general cultural competences of stu-
dents were analyzed. On the basis of the author’s idea 
of the concept of “worldview position” the notion of 
“ the development of worldview position” was formu-
lated. The stages of students ‘ worldview position de-
velopment were singled out on the basis of the physical 

world picture as a synthesis of philosophic and scien-
tific knowledge.

Conclusion. The analysis of the issue of the develop-
ment of students’ various general cultural competences 
was based on scientific research works and articles de-
voted to the given theme. 

It was concluded that the approaches to the de-
velopment of students’ worldview position as a general 
cultural competence had been studied rather poorly in 
pedagogical theory and practice. And this fact indicated 
the complexity of the phenomenon under study.

The approach to the development of worldview po-
sition of students on the basis of the physical world out-
look as a synthesis of philosophic and scientific knowl-
edge in the context of FSES for HE is presented in the 
article. It is based on the author’s understanding of the 
concept of “worldview position” the essence of which is 
revealed through such structural elements as: the world 
as an integral system, viewpoints, world outlook atti-
tude, a generalized system of knowledge. 

Key words: general cultural competence, worldview 
position, physical world picture, integral process, cogni-
tive activity of students, stages of development. 
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Т
естовая оценка знаний по дидактическим 
единицам в вузе вызывает особый интерес 
исследователей и находится в постоянном 

дискуссионном поле научного педагогического 
сообщества.

Основная профессиональная образователь-
ная программа состоит из учебно-методических 
комплексов дисциплин, учебного плана и направ-
лена на освоение студентами компетенций по-
средством изучения соответствующих дидактиче-
ских единиц [Кондурар, 2011; Лисицына, 2006]. 
Для оценки усвоенного материала в дидактиче-
ских единицах используются тесты [Аванесов, 
2010; Бронов и др., 2016а, с. 52; Майоров, 2002]. 
На наш взгляд, тесты с позиций классической тео-
рии тестирования не могут обеспечивать нужную 
точность оценивания результатов изучения сту-
дентами дидактических единиц с позиций компе-

тентностноо подхода. В них нет четкой ориентации 
на различные компоненты дидактических единиц 
[Конев, 2008; Бронов и др., 2016б, с. 56]. В связи 
с этим нами была принята попытка проанализи-
ровать тесты с точки зрения видов дидактических 
единиц и провести некоторую их классификацию. 

Целью статьи является обоснование и опи-
сание типологии педагогических тестов, ком-
плексное использование которых позволит про-
водить оценивание полноты освоения студента-
ми изучаемых дидактических единиц. 

В педагогике нет единого подхода к опреде-
лению понятия «дидактическая единица». В дан-
ной статье под дидактической единицей будем 
понимать элемент освещения и изучения опреде-
ленного предметного содержания, в рамках изу-
чаемой дисциплины, которая изложена в утверж-
денной форме рабочей программы обучения на-

Аннотация
Проблема и цель. В статье изучается проблема 

оценивания полноты освоения студентами дидак-
тических единиц с позиций основных требований  
ФГОС ВО. Актуализируется вопрос отсутствия необхо-
димых инструментов измерения и предлагается ав-
торский подход к созданию специальных типов педа-
гогических тестов, ориентированных на оценивание 
полноты покомпонентного освоения студентами изу-
чаемых дидактических единиц.

Целью статьи является обоснование и описание 
типологии педагогических тестов, комплексное ис-
пользование которых позволит проводить оценива-
ние полноты освоения студентами изучаемых дидак-
тических единиц. 

Методологию исследования составляют ком-
плексный подход, теоретический анализ научных и 

методических работ в области классической теории 
тестирования, основных положений педагогики по 
различным аспектам исследования категории «ди-
дактическая единица». 

Результаты исследования представлены ав-
торской концепцией комплекса педагогических те-
стов для выявления полноты покомпонентного осво-
ения студентами изучаемых дидактических единиц, 
проведена классификация таких тестов.

 В заключении сделан вывод о перспективности 
использования тестов предложенных типов для кон-
троля и оценки результатов освоения студентами из-
учаемых дидактических единиц. 

Ключевые слова: дидактические единицы, ком-
петенции, знания, умения, навыки, классификация 
тестов, тесты по дидактическим единицам, ком-
плексные педагогические тесты. 
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правления подготовки бакалавров, специалистов, 
магистров и аспирантов. Дидактическая единица 
является одной из предметных тем, которые под-
лежат обязательному освещению в процессе из-
учения дисциплины и подготовки специалистов, 
проходящих обучение по данной дисциплине 
[Дистанционное обучение…, 2016].

В правильно составленных учебных про-
граммах дидактические единицы размещают-
ся в виде некоторых последовательных цепочек. 
Данные цепочки располагаются в соответству-
ющих дисциплинах таким образом, что все ба-
зовые дидактические единицы, которые нужны 
для изучения новых дидактических единиц, рас-
полагаются на ранних стадиях обучения1.

В идеальном случае образовательная про-
грамма должна обеспечить усвоение материала 
в полном объеме студентом за отведенное вре-
мя. Но на практике образовательная программа 
усваивается не в полном объеме, так как на нее 
оказывают негативное влияние как объектив-
ные, так и субъективные факторы. 

Все это приводит к тому, что дидактические 
единицы оказываются не освоенными в необ-
ходимом объеме. В таком случае можно ввести 
величину, характеризующую полноту освоения 
дидактических единиц, нормированную в диа-
пазоне от 0 до 1. Данная величина показывает, 
какую долю знаний, умений и навыков студент 
усвоил по сравнению с требуемыми.

Компетенции как способности по своей сути 
состоят из знаний, умений и навыков. Поэто-
му мы сделали предположение, что каждая ди-
дактическая единица должна включать знания, 
умения и навыки [Бронов, Тесленко, Мартыно-
ва, 2017, с. 154]. Основываясь на данном пред-
положении, мы выделили следующие комбина-
ции дидактических единиц:

1) дидактическая единица, несущая в себе 
только знание;

2) дидактическая единица, несущая в себе 
знания и умения;

3) дидактическая единица, несущая в себе 
знания, умения и навыки [Бронов, Степанова и 
др., 2014, с. 216].

Для определения полноты освоения изуча-
емых дидактических единиц используются те-
сты различной направленности. Современные 
исследователи характеризуют педагогический 
тест через следующие признаки: а) специально 
подготовленные и испытанные наборы заданий 
специфической формы; б) система заданий по-
зволяет качественно оценить структуру знаний 
учащихся; в) эффективность измерения уровня 
обученности учащихся. Под педагогическим те-
стом понимают некоторое упорядоченное мно-
жество тестовых заданий, именно поэтому его 
можно рассматривать как систему, где задания 
выступают в роли элементов, которые составля-
ют педагогический тест [Аванесов, 2005; Челыш-
кова, 2002]. Исследовав материалы, связанные с 
различными типами применяемых тестов, а так-
же проанализировав их виды, мы пришли к не-
которому унифицированному списку, который 
повторяется у различных авторов, с некоторыми 
различиями в интерпретации.

Среди тестов можно выделить следующие 
виды: 

1) гомогенные тесты создаются с целью из-
мерения подготовленности учащихся по одной 
учебной дисциплине. Применяются для контро-
ля в рамках одной дисциплины;

2) гетерогенные тесты создаются с целью из-
мерения уровня подготовленности учащихся по 
нескольким учебным дисциплинам. Данные те-
сты состоят из нескольких гомогенных тестов. 
Интерпретация результатов тестирования ведет-
ся по ответам на задания каждого теста, посред-
ством различных методов агрегирования баллов 
делаются попытки дать общую оценку подготов-
ленности испытуемого. 

М.Б. Челышкова подразделяет гетероген-
ные тесты на полидисциплинарные и междис-
циплинарные. Полидисциплинарные тесты со-
стоят из гомогенных субтестов по отдельным 
дисциплинам. В качестве сложности полидис-
циплинарных тестов она выделяет объединение 
результатов учеников по субтестам для подсче-
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та итоговых баллов по всему полидисциплинар-
ному тесту. Междисциплинарные тесты гораздо 
сложнее в концептуальном отношении, но про-
ще полидисциплинарных тестов в техническом 
отношении. Однако М.Б. Челышева говорит о 
том, что данная легкость оборачивается значи-
тельными трудностями, которые нередко ста-
новятся непреодолимыми при интерпретации 
результатов выполнения теста, что приводит к 
профанации самой идеи междисциплинарной 
оценки. Сложность интерпретации она видит в 
том, что оцениваемые умения и знания относят-
ся к разным учебным дисциплинам и задейству-
ют их в разной степени [Челышкова, 2002]; 

3) интегративные тесты. Под данными теста-
ми понимают систему заданий, которая отвеча-
ет требованиям интегративного содержания, те-
стовой формы с возрастающей трудностью зада-
ний, нацеленных на обобщенную итоговую ди-
агностику уровня подготовки выпускника обра-
зовательного учреждения. Диагностика в рам-
ках данных тестов предполагает наличие взаи-
мосвязанных знаний в рамках нескольких учеб-
ных дисциплин. Преимущество интегратив-
ных тестов перед гетерогенными заключается в 
большей информативности каждого задания и в 
меньшем числе заданий;

4) адаптивные тесты. В данных тестах зада-
ния выполняются последовательно, с помощью 
компьютера, трудность задания зависит от отве-
та на предыдущее задание [Морев, 2004].

По видам тестовых заданий различают сле-
дующие тесты:

1) задания с двумя, тремя, четырьмя и пя-
тью ответами. У каждого вида теста своя целе-
вая задача, например, основная цель заданий 
с двумя ответами – быстро проверить степень 
ориентированности учащихся в данной дисци-
плине. Задачи с двумя ответами позволяют оце-
нить общую подготовленность, хотя бы пример-
но, и принять решение об уровне подготовлен-
ности. Задания с четырьмя ответами предназна-
чены для снижения уровня отгадывания ответа;

2) задания на соответствие предназначены 
для установления соответствия между элемен-
тами множеств;

3) задания на установление правильной по-
следовательности предназначены для проверки 
последовательности действий, процессов, опе-
раций, суждений и т.д., т.е. для оценки уровня 
профессиональной подготовленности;

4) задания на дополнение [Майоров, 2002; 
Мартынов, Бронов, 2017, с. 154; Денисенко, 2014].

 Все вышеприведенные тесты используют-
ся для тестирования результатов освоения дис-
циплины. Такой подход к построению тестов, на 
наш взгляд, ограничивает их универсальность и 
сферу применения. Помимо этого, мы считаем, 
что оценка одной и той же дидактической еди-
ницы в рамках существующих подходов к тестам 
будет варьироваться в зависимости от тестиру-
емой дисциплины. В этой связи целесообразно 
разрабатывать комплексные тесты, ориентиро-
ванные на оценивание результатов освоения не-
скольких дидактических единиц. 

Итоги тестирования, которые дали отрица-
тельный результат, мы можем использовать для 
определения проблемного места. Для его опре-
деления используются те же тесты, но уже в ка-
честве некоторого идентификатора «узкого ме-
ста» в знаниях студента. Поиск узкого места про-
исходит в следующем порядке. Сначала мы те-
стируем навыки в рамках одной дидактической 
единицы, далее умения, знания. В случае если 
по всем разделам дидактической единицы был 
получен отрицательный результат, происходит 
переход к предыдущей дидактической единице. 
Данный процесс повторяется до тех пор, пока по 
какому-либо разделу дидактической единицы 
не будет положительного результата. В итоге мы 
получаем детальную цепочку неосвоенных ди-
дактических единиц. Описанный процесс пред-
ставлен в таблице. Столбцы выступают в роли 
дидактических единиц, а строки в качестве раз-
делов этих единиц. Движение происходит от по-
следней дидактической единицы к первой. При 
этом если содержание предыдущей дидактиче-
ской единицы не было освоено, то мы предпола-
гаем, что умения и навыки также не были осво-
ены, так как имеется последовательная связь от 
знаний к навыкам, в этом случае осуществляется 
переход к предыдущей дидактической единице. 
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Схема определения неосвоенных дидактических единиц

The scheme for determining undeveloped didactic units

Дидактическая 
единица 1

Дидактическая 
единица 2

Дидактическая 
единица 3

Дидактическая 
единица 4

Дидактическая 
единица 5

Знания освоено освоено ← не освоено ← не освоено ← не освоено
- ↓

не освоено
↑

не освоеноУмения освоено
- ↓

не освоено
↑

не освоеноНавыки освоено

Такая связь между разделами дидактиче-
ской единицы была определена нами исходя 
из следующих рассуждений: не имея знаний об 
объекте, студент не может получить умения для 
его использования. Не имея умений использова-
ния объекта, студент не сможет выработать на-
выки взаимодействия с данным объектом.

Представленный нами подход к выявле-
нию полноты освоения дидактической единицы 
предполагает проработки тестов в данном на-
правлении. Рассмотрев существующие типы те-
стов, мы пришли к выводу, что они не имеют чет-
кого разграничения. Одна часть тестов направ-
лена на выявление знаний о знаниях, другая 
– охватывает знания и умения. Тесты для осво-
ения навыков встречаются редко, так же как и 
для комплексной оценки освоения умений и на-
выков. Подобные тесты охватывают различные 
компоненты ряда дидактических единиц, что 
усложняет оценку полученных результатов [Ми-
хайлычев, 2001; Кромер, 2007, с. 89; Перевер-
зев, 2005]. Возникает проблема понимания того, 
какая часть результата относится к конкретной 
дидактической единице. Например, тест может 
содержать в себе вопросы по разделу знания 
для одной дидактической единицы, а для дру-
гой – по разделам умений и навыков, тогда по-
является ситуация неравнозначности тестирова-
ния, что затрудняет определение полноты осво-
енности дидактических единиц [Романова, Пет-
ленко, 2004; Челышкова, 2002]. 

В связи с этим возникают необходимость 
введения систематизации тестов, приведение 
их к единому виду в аспекте дидактических еди-
ниц. На первом этапе мы выделили задачу клас-

сификации тестов с позиции типов дидактиче-
ских единиц.

Тестирование должно представлять собой 
активную форму оценки знаний по всем ком-
понентам дидактических единиц [Магранова, 
2006, с. 186]. Поэтому в процессе подготовки те-
стов необходимо определить, для проверки пол-
ноты освоения скольких дидактических единиц 
он будет использоваться. В несколько дидакти-
ческих единиц необходимо выделить процент 
соотношения единиц в тесте и методику опре-
деления полноты освоения (навыков, умений 
и знаний). Например, зная исходные данные, 
можно определить соответствующие вопросы 
теста, и далее рассчитать процент правильных 
ответов по каждой дидактической единице. Ис-
пользуя эту идею, можно провести классифика-
цию тестов в зависимости от количества и типа 
дидактических единиц. 

Будем исходить из того, что дидактические 
единицы могут включать в себя различные раз-
делы, либо только знания, либо только умения, 
либо только навыки, либо все разделы или их 
комбинации. Для случаев когда дидактическая 
единица содержит несколько разделов, повы-
шается трудоемкость ее освоения и требуется 
детализация дидактической единицы. 

Под детализацией понимается необходи-
мое количество материала и информации, чтобы 
полностью раскрыть дидактическую единицу.

Такие особенности дидактических еди-
ниц необходимо отражать и в тестах. Большин-
ство тестов носит комплексный характер без ак-
центирования на типе дидактической единицы 
[Бронов, 2016а, с. 49; Шамова и др., 2008]. При 
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таком подходе к построению теста оценка долж-
на изменяться в зависимости от типа дидакти-
ческой единицы и от того, с какой точки зрения 
она рассматривается. Например, в тестах, пред-
назначенных для оценивания результатов осво-
ения дидактических единиц, в которых имеется 
только раздел «знания», вариации вопросов для 
разделов умений и навыков будут лишними, что 
упрощает построение теста. В то же время, имея 
в тесте вопросы только по разделу «знания», мы 
можем требовать стопроцентного освоения зна-
ния. Особенно это характерно для однозначных 
дидактических единиц, например «таблица про-
изводных». Под однозначными дидактическими 
единицами мы будем понимать те единицы, ко-
торые имеют лишь одно определение, значе-
ние, не имеют несколько трактовок, их знание 
абсолютно, и его незнание не может быть ком-
пенсировано простым пониманием, представ-
лением, приведением аналогии.

Неоднозначные дидактические единицы 
могут опираться на несколько понятий, иметь 
несколько углов (точек) рассмотрения дидакти-
ческой единицы. В связи с этим мы пришли к за-
ключению, что неоднозначные дидактические 
единицы могут иметь отдельную группу тестов 
или же отдельный тест на каждую единицу. Что 
касается оценки знаний по таким единицам, то 
она зависит от знания приоритетного (главно-
го) понятия, приоритетной точки рассмотрения 
единицы. Прежде чем создавать тест для таких 
дидактических единиц или оценивать резуль-
таты его использования, необходимо иметь пе-
речень понятий в рамках неоднозначной ди-
дактической единицы, упорядоченные по убы-
ванию приоритетности. Имея подобный пере-
чень, мы можем выделить минимум, необхо-
димый для освоения неоднозначной дидакти-
ческой единицы, что позволит наиболее точно 
оценить результаты теста. Если правильные от-
веты теста совпадают с выделенным миниму-
мом понятий, который необходимо знать, тог-
да мы считаем, что тест пройден успешно. Та-
кие тесты, которые включают в себя лишь один 
вид дидактических единиц, мы определили как 
однонаправленные тесты.

Наряду с однонаправленными тестами, мы 
выделили и комплексные тесты. Комплексные 
тесты, в отличие от однонаправленных, охваты-
вают несколько видов дидактических единиц.

Тесты, которые составлены только для од-
нозначных дидактических единиц, мы класси-
фицировали как однозначные однонаправлен-
ные тесты. Подобные тесты состоят из вопросов, 
для которых существует один правильный ответ. 
Правильный ответ на вопрос в таких тестах не-
сет в себе стопроцентное освоение дидактиче-
ской единицы. 

Следующий тип тестов, который мы выде-
ляем, это неоднозначный однонаправленный 
тест. Он включает в себя вопросы только по не-
однозначным дидактическим единицам. Не-
однозначный однонаправленный тест требует 
больших объемов текста, т.к., на наш взгляд, не-
обходимо составлять большое количество во-
просов по каждой дидактической единице в 
различных вариациях. Вопросы теста предна-
значаются не для определения знания по ди-
дактической единице, а для определения пони-
мания дидактической единицы. В связи с этим 
количество ответов на каждый вопрос долж-
но быть больше, чем в однозначных тестах, их 
должно быть не менее 6. Такое количество обо-
сновано тем, что необходимо определить ни 
знание по дидактической единице, а всесто-
роннее ее понимание и сведение к минимуму 
вероятности угадывания ответа. В качестве ре-
комендации по снижению вероятности угады-
вания мы предлагаем смешивать вопросы, т.е. 
вопросы не должны идти блоками друг за дру-
гом, сначала по первой, потом по второй дидак-
тической единице и т.д. Блоки вопросов сме-
шиваются между собой, и получается постоян-
ное возвращение от одной дидактической еди-
ницы к другой, и обратно. Смешивание не по-
зволит студенту надолго сосредоточивать вни-
мание на одной единице. Тем самым студент 
будет непрерывно перемещаться в различные 
участки своей памяти для поиска ответов. Недо-
статок подобных тестов, на наш взгляд, заклю-
чается в сложности вычленения ответов и их по-
следующем преобразовании в оценку по каж-
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дой дидактической единице. В случае блочного 
размещения вопросов подсчет правильных от-
ветов по каждой дидактической единице стано-
вится проще, но при этом уровень защищенно-
сти теста оставляет желать лучшего.

Обратимся к смешанному тесту. Такой тест 
включает в себя дидактические единицы с од-
ним разделом знания, но при этом они могут от-
носиться как к однозначным, так и неоднознач-
ным дидактическим единицам. Так как подоб-
ные тесты включают в себя различные типы ди-
дактических единиц, для них подходят принци-
пы, правила и способы оценки знаний, применя-
емые для однозначных и неоднозначных тестов. 
Что касается недостатков смешанных тестов, то 
мы считаем, что главным недостатком является 
избыточность дидактических единиц в рамках 
одного теста. Под избыточностью мы понима-
ем такое количество дидактических единиц, для 
которого в тесте недостаточно вопросов, что-
бы раскрыть знания по каждой из этих единиц в 
полном объеме. Например, чтобы раскрыть не-
которую дидактическую единицу, необходимо 
три обязательных вопроса по данной дидакти-
ческой единице. Эти три вопроса являются не-
которым минимумом, который необходимо вы-
полнить, чтобы получить положительную оценку 
по дидактической единице. Так как тест может 
охватывать множество таких единиц, то мы счи-
таем, что рано или поздно это приведет к ситуа-
ции, когда тест не будет содержать необходимо-
го минимума для той или иной дидактической 
единицы. В подобной ситуации оценить полно-
ту освоения знаний студента в полной мере не 
предоставляется возможным, так как мы вы-
явим лишь некоторую их часть. На наш взгляд, 
можно найти выход из данной ситуации в соз-
дании еще одного смешанного теста, который 
будет содержать недостающую часть миниму-
ма. Тогда появляется необходимость учитывать 
в оценке знаний несколько тестов, что увеличи-
вает объем работы. Подобной ситуации можно 
избежать, если включать в тест меньше дидакти-
ческих единиц. В таком случае вероятность, что 
на какую-то единицу не хватит вопросов мини-
мума, будет ниже.

Наряду с дидактическими единицами, ко-
торые имеют лишь раздел знания, мы предпо-
ложили, что имеются также единицы с несколь-
кими разделами как знания, так и умения. Такое 
предположение строилось из соображения, что 
некоторые знания впоследствии «преобразуют-
ся» в умения, а значит, и дидактические едини-
цы знания, могу содержать в себе раздел «уме-
ния». В таком случае в зависимости от того, что 
необходимо для освоения компетенции, мы мо-
жем углублять дидактические единицы до необ-
ходимого уровня и оценивать их освоение в со-
ответствии с данным уровнем. Поэтому мы мо-
жем проводить тестирование как независимо 
(обособленно) по каждому разделу, так и сме-
шанно, включая несколько разделов.

К обособленным тестам мы отнесли те, ко-
торые были определены для оценки знаний по 
дидактическим единицам с одним разделом 
знания. Такие тесты могут содержать дидактиче-
ские единицы, состоящие из нескольких разде-
лов, при этом оцениваться будет только та часть, 
которая включает в себя знания. 

Тесты, предназначенные для оценки авто-
матических умений, мы определили как «тесты 
автоматического умения».

Дидактические единицы с разделом «уме-
ния», как и с разделом «знания», не всегда требу-
ют стопроцентной автоматизации. В профессио-
нальной сфере имеются ситуации когда, умения 
не позволяют выполнять появившиеся задачи с 
автоматизмом, в таких случаях специалисту тре-
буется расширить свои умения или знания в неко-
тором направлении. Исходя из этого, мы пришли 
к выводу, что и в процессе обучения могут быть 
такие задачи, для решения которых студенту не-
обходимо расширять умения в процессе решения 
некоторой задачи. Такую ситуацию мы определи-
ли как область «около знания», в которой специ-
алисту не хватает текущих знаний и умений для 
решения задачи. Подобные задачи мы классифи-
цировали как «нетиповые», или «исключитель-
ные». На наш взгляд, решение подобных задач 
невозможно или достаточно трудно довести до 
автоматизма, ввиду их случайного характера по-
явления. Чтобы их решить, студенту необходимо 
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применить умения для поиска пути решения по-
ставленной задачи, понять, в какой области ис-
кать недостающие знания или умения.

Для оценки подобных дидактических еди-
ниц с разделом «умения», необходимы те-
сты, которые ориентированы не на определе-
ние правильных ответов, а на определение хода 
мысли студента. Тогда оценка смещается на пра-
вильность хода мысли студента. Для тестируе-
мого создается ситуация, при которой он не зна-
ет ответ на сто процентов, ему необходимо ис-
пользовать умения для поиска некоторого век-
тора решения задачи. Оценка зависит от степе-
ни совпадения вектора мысли с правильным от-
ветом. Подобный вид тестов мы определили как 
тесты расширения умений.

Дидактические единицы с разделом кос-
венных умений – это следующий тип единиц, 
который мы выделили в процессе их исследо-
вания. Косвенные умения – это умения, освоен-
ные студентом при изучении других дисци-
плин, предметов, бытовых взаимодействий с 
приборами, людьми, жизненного опыта. В ка-
честве примера мы рассмотрели компьютер-
ные тесты. Подобные тесты требуют таких кос-
венных умений, как умения работать на ком-
пьютере, печатать на клавиатуре, пользовать-
ся мышью, работать с операционной системой. 
Если студент не владеет подобными умениями, 
то вероятность прохождения студентом теста 
на умения снижается. В связи с этим мы счита-
ем, что необходим тест на косвенные умения, 
чтобы определить, можно ли допускать студен-
та к тестированию на основные умения или нет, 
так как отсутствие умения запускать компью-
тер, использовать операционную систему при-
ведет к отрицательному результату, если мы го-
ворим о компьютерном тестировании.

Также, на наш взгляд, косвенное тестирова-
ние умений может определить некоторый пред-
варительный процент погрешности для основ-
ного тестирования, т.е. степень влияния внеш-
них воздействий на основной тест. Мы счита-
ем, что в косвенном тестировании важно опре-
делить те умения, которые косвенно или напря-
мую влияют на основные умения. Подобные 

умения и составляют внешнюю среду для основ-
ных умений.

Рассмотрим дидактические единицы в не-
разрывной взаимосвязи их разделов умений с 
разделами знаний, которые естественным об-
разом взаимосвязаны между собой. Поэтому в 
данный раздел тестирования мы включили все 
тесты, которые предназначены для проверки 
всех типов дидактических единиц с разделом 
знаний, кроме однозначных дидактических еди-
ниц, а также всех типов дидактических единиц с 
разделом умений.

Дидактические единицы «навыков» форми-
руются на основе приобретенных знаний и уме-
ний и выражаться могут как через знания, так и 
через умения. Нам еще необходимо понять, как 
могут выражаться навыки, умения, знания с по-
мощью друг друга и может ли такое выражение 
быть полноценным, как если бы навыки выража-
лись только через способы выражения навыков, 
так как, на наш взгляд, выражение одних дидак-
тических единиц через другие несет в себе по-
грешность в виде того, что знания о навыках мо-
гут быть получены из рассказа другого студента, 
прочтения книги или другого источника. Поэто-
му результат, полученный с помощью проверки 
знаний о навыках, может отличаться от результа-
та, полученного в результате проверки выполне-
ния собственно навыка. Например, в теоретиче-
ском представлении навыков через знания сту-
дент имеет представление работы с операцион-
ной системой Windows 10, он в теории знает, 
куда необходимо перейти, какую программу от-
крыть, но на самом деле он ни разу не запускал 
Windows 10, поэтому при проверке навыков че-
рез практику результаты студента могут силь-
но отличаться от теоретических знаний. Студент 
может потратить много времени на адаптацию в 
Windows 10 и не успеть решить задание или во-
все не найдет значок запуска программы. Осно-
вываясь на данных рассуждениях, мы опреде-
лили еще один вид тестов: комплексные тесты 
с погрешностью. В данных тестах вопросы и за-
дания подготавливаются таким образом, что ре-
шение может быть получено как с применени-
ем необходимого сопутствующего материала, 
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оборудования, так и без него, с помощью устно-
го ответа или другого простого способа получе-
ния информации. 

Для использования подобных тестов необ-
ходимы специальные условия, которые отли-
чаются в зависимости от вида дидактической 
единицы. Например, требование иметь ком-
пьютер для тестирования конкретной дидакти-
ческой единицы может применяться к множе-
ству дидактических единиц, что объединяет их в 
группу, к которой применяется данное требова-
ние. Определив списки требований, можно най-
ти уровень отклонения от нормальных условий 
теста – это количество невыполненных пунктов 
списка требований. Зная значения данных пере-
менных, можно найти уровень отклонения те-
стирования.

Комплексные тесты «без погрешности» – это 
тесты, которые не допускают выражение одних 
дидактических единиц через другие. Данные те-
сты должны включать в равной степени задания 
на проверку дидактических единиц знаний, уме-
ний, навыков. Оценка складывается из суммы 
полученных результатов по каждой проверен-
ной единице. Преобладание вопросов или зада-
ний по какому-либо виду дидактической едини-
цы не допускается, так как результат не будет яв-
ляться идеальным. Например, если в тесте будет 
присутствовать больше вопросов по дидакти-
ческим единицам знаний, тогда успешность те-
ста будет зависеть в большей степени от знаний 
по данным единицам, что уменьшает объектив-
ность теста. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет выделить следующую типологию те-
стов, основанную на специфике содержания ди-
дактических единиц.

1. Тесты по дидактическим единицам зна-
ния:

– однозначные однонаправленные тесты – те-
сты с одним вариантом ответов, включают в себя 
только однозначные дидактические единицы;

– неоднозначные однонаправленные тесты 
– включают множество вариантов ответов, со-
стоят только из неоднозначных дидактических 
единиц;

– смешанные комплексные тесты – включа-
ют в себя как однозначные, так и неоднознач-
ные дидактические единицы.

2. Тесты по дидактическим единицам с раз-
делами знаний и умений:

– обособленные тесты;
– тесты для дидактических единиц с разде-

лом «знания»;
– тесты автоматического умения – опреде-

ляют знания по умениям, которые должны вы-
работаться до автоматического состояния;

– тесты расширения умений – определяют 
уровень умения студента прийти к решению не-
типовой задачи через расширение имеющихся 
умений и поиск необходимых знаний;

– тесты косвенных умений – предназначены 
для определения уровня знаний по сопутствую-
щим или косвенным умениям, не связанным с 
основной дисциплиной.

3. Тесты по дидактическим единицам с раз-
делами знаний, умений, навыков:

– комплексные тесты «без погрешности» – 
имеют равный набор вопросов и задания для 
дидактических единиц с разделами знаний, 
умений, навыков, оценка складывается из сум-
мы баллов (оценок), полученных по каждому 
набору, не предполагают выражение знаний по 
конкретной дидактической единице, через дру-
гую дидактическую единицу; 

– комплексные тесты с «погрешностью» – 
тесты для тестирования по дидактическим еди-
ницам с разделами знаний, умений, навыков, 
когда каждая дидактическая единица может вы-
ражаться через другую дидактическую единицу, 
при этом учитывается погрешность выражения.

Проанализировав существующие типы те-
стов, рассмотренные выше, мы пришли к выво-
ду, что не все типы тестовых заданий соответ-
ствуют новой классификации. Большинство ти-
пов тестовых заданий соответствуют принятой 
классификации тестов в тестировании дидакти-
ческих единиц знания. Тестовые задания таких 
типов, как задания на установление правиль-
ной последовательности, задания, когда учащи-
еся должны давать короткие и четкие формули-
ровки ответов, можно частично отнести к выде-
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ленным типам тестовых заданий в предложен-
ной классификации. 

Для выделенных типов тестов необходимы 
разработка новых типов заданий, применение 
информационных и компьютерных технологий, 
которые будут отвечать новой идеологии в те-
стировании.

Что касается существующих видов и типов 
тестов, то мы считаем, что необходимо изме-
нить подход к их разработке, сделать его более 
гибким. Подготавливать тестовое задание не 
для дисциплины или урока, а именно для кон-
кретной дидактической единицы. Подготовлен-
ные тесты при таком подходе будут более уни-
версальными и смогут применяться в междис-
циплинарных областях, будут иметь конкрет-
ные критерии оценки, определенную защищен-
ность и учитывать внешние факторы, влияющие 
на процесс тестирования, в связи с чем результа-
ты тестирования могут стать более точными.
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Abstract
Problem and purpose. The article is devoted to study-

ing the problem of assessing the level of mastering didac-
tic units by students regarding the major requirements of 
the Federal State Standards for Higher Education. The au-
thors of the article underline the absence of the necessary 
tools for assessing the progress and suggest their own ap-
proach to developing special types of pedagogical tests 
oriented to assessing the depth of the component-wise 
mastering by students of the didactic units under study.

The objective of the article is to substantiate and 
describe the typology of pedagogical tests the usage of 
which will allow to assess the completeness of master-
ing the didactic units absorbed by students.

The methodology of research is based on a complex 
approach, theoretical analysis of scientific and method-

ological works in the sphere of the classical theory of 
testing, the major provisions of Pedagogics for various 
aspects of the “didactic unit” category of research. 

The results of the research are presented as a 
complex of pedagogical tests for revealing the depth 
of the component-wise absorption by students of the 
didactic units. A classification of such tests has been 
worked out.

In the conclusion of the article the authors devel-
op a conviction about the prospects of using the tests 
of the suggested types in order to check, test and as-
sess the results in mastering the didactic units learned 
by students. 

Key words: didactic units, competences, knowl-
edge, skills, habits, test classification, tests on didactic 
units acquisition level.
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В настоящее время одним из наиболее 
развивающихся направлений в области 
образования и образовательных техно-

логий является электронное обучение. Так, го-
сударственной программой Российской Феде-
рации «Развитие образования» предусмотре-
на реализация приоритетного проекта по соз-
данию в нашей стране современной цифровой 
образовательной среды, в том числе на уров-
не высшего образования1. Ведущие российские 
вузы все активнее участвуют в создании и про-
движении электронных образовательных ре-
сурсов, которые становятся неотъемлемой ча-
стью процесса обучения. В частности, в Сибир-
ском федеральном университете на протяже-
нии нескольких лет успешно реализуются раз-

личные проекты, связанные с развитием элек-
тронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий и электронной фиксации 
достижений обучающихся.

Отметим, что первые веб-ориентированные 
образовательные системы появились в середине 
1990-х годов [Brusilovsky, 1999; Brusilovsky, 2004; 
Mulwa, Lawless, Sharp et al., 2010]. Редким приме-
ром интеллектуальной системы, используемой 
для обучения математике в электронной среде, 
является ActiveMath [Melis, Andrès, Büdenbender 
et al., 2001]. При этом существующие системы, 
как правило, представляют собой коммерческие 
продукты и не применяются при обучении кон-
кретным дисциплинам в школе или вузе. 

Развитие электронного обучения в акаде-
мической среде идет по пути создания элек-
тронных обучающих ресурсов (ЭОР) на осно-
ве так называемых систем управления обуче-
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нием (англ. learning management systems, LMS), 
которые предоставляют широкие возможно-
сти как преподавателям, так и обучающимся 
[Brusilovsky, 2004], а именно: преподаватели ис-
пользуют LMS для разработки образовательно-
го контента и контрольно-измерительных мате-
риалов, общения со студентами, а также зада-
ют настройки системы, регулирующие доступ 
к элементам ЭОР и представление результатов 
обучающихся. Студентам LMS позволяет взаи-
модействовать между собой и с преподавате-
лем, участвовать в совместной работе, а также 
осуществлять мониторинг своего прогресса при 
изучении дисциплины. 

Отметим, однако, что организация обуче-
ния в электронной среде представляет собой 
непростую педагогическую и инструментально-
техническую задачу. Это обусловлено, в частно-
сти, тем фактом, что методика электронного об-
учения еще недостаточно разработана. Кроме 
того, для создания математического контента 
требуются специализированные инструменталь-
ные средства, а решение математических задач 
в большинстве своем является многошаговым, 
что создает определенные технические трудно-
сти для его представления и интеллектуального 
анализа. Наконец, создание ЭОР сопряжено со 
значительными трудозатратами, при этом каж-
дый обучающий ресурс охватывает достаточно 
узкую предметную область. 

Практически сразу после появления первых 
веб-ориентированных обучающих систем при-
шло понимание необходимости для таких си-
стем быть адаптивными, что подразумевает ис-
пользование при их проектировании и реализа-
ции следующих технологий: адаптивное пред-
ставление содержания; адаптивная навигация; 
индивидуализация образовательной траекто-
рии; интерактивная поддержка решения задач; 
а также интеллектуальный анализ решений, 
представленных обучающимися [Brusilovsky, 
1999]. Адаптивные образовательные системы, 
в свою очередь, способствуют персонализации 
обучения, которая делает его более эффектив-
ным [Aroyo, Dolog, Houben et al., 2006; O’Donnell, 
Lawless, Sharp, Wade, 2015].

Что касается электронных обучающих ре-
сурсов, используемых в настоящее время в учеб-
ном процессе в школах или вузах, то подавляю-
щее их большинство не являются адаптивными. 

Цель работы – построение стратегии элек-
тронного обучения математике, которая обеспе-
чивает адаптацию образовательного процесса 
для студента за счет адаптивного представления 
учебного материала, адаптивной навигации, ин-
терактивной поддержки решения задач, а также 
корректировки образовательной траектории об-
учающегося на основе различных параметров, 
включая промежуточные результаты обучения. 
Применение предлагаемой стратегии позво-
лит персонализировать обучение в электронной 
среде и повысить его эффективность.

При организации электронного обучения 
в качестве педагогической основы мы при-
держиваемся полипарадгмального подхо-
да к обучению математике, обеспечивающе-
го формирование математической компетент-
ности у студентов [Шершнева, 2014], а также 
следуем принципам современной дидакти-
ки высшего образования [Shershneva, Shkerina, 
Sidorov, et al., 2016]. В частности, адаптивная 
образовательная стратегия рассматривается 
нами в качестве комплекса организационно-
педагогических условий, способствующих при-
обретению обучающимся знаний и опыта, вы-
работке умений, приводящих в конечном счете 
к формированию компетенций, необходимых 
для его успешной профессиональной деятель-
ности [Шкерина, Сенькина, Саволайнен, 2013; 
Кочеткова, Шершнева, Зыкова и др., 2015]. 

Реализация образовательной стратегии осу-
ществляется в рамках адаптивной модели элек-
тронного обучения, которая включает в себя сле-
дующие компоненты: модель предметной обла-
сти (учебного контента), модель обучающегося и 
модель управления процессом обучения [Вайн-
штейн, Есин, Цибульский, 2017].

При построении модели предметной обла-
сти мы придерживаемся следующих принципов 
обучения:

– восполнение знаний и умений из преды-
дущих разделов математики;
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– повышение у студентов мотивации к обу-
чению, вовлеченности в учебный процесс и эф-
фективности самостоятельной деятельности;

– поощрение обсуждения учебного матери-
ала среди обучающихся;

– соответствие формы представления учеб-
ных материалов различным стилям обучения;

– применение стратегии микрообуче-
ния (англ. microlearning) [Abdulwahed, Jaworski, 
Crawford, 2012; Lindner, 2006; Schmidt, 2007; 
Buchem, Hamelmann, 2010].

Существует несколько подходов к опреде-
лению стилей обучения [Honey, Mumford, 1982; 
Kolb, 1984; Felder, Silverman, 1988; Fleming, Mills, 
1992; Kuljis, Liu, 2005]. Например, Нил Флеминг 
и Колин Миллс предложили модель VARK для 
классификации стилей обучения, где V (от англ. 
Visual) означает визуальный тип восприятия ин-
формации, A (от англ. Aural) – слуховой тип, R (от 
англ. Read / wRite) – восприятие в виде слов и 
символов, K (от англ. Kinesthetic) – кинестетиче-
ский, тактильно-мышечный тип [Fleming, Mills, 
1992]. Вместе с тем исследования показывают, 
что принадлежность к одному ярко выражен-
ному типу восприятия информации встречается 
довольно редко, тогда как большинство людей 
относятся к смешанному типу. 

Разработка адаптивных образовательных 
систем, учитывающих стили обучения студентов, 
представляет собой важное направление раз-
вития электронного обучения [Carver, Howard, 
Lane, 1999; Yang, Hwang, Yang, 2013].

Стратегия микрообучения состоит в том, что 
весь учебный материал разбивается на малень-
кие порции, которые мы будем называть юни-
тами и определим как последовательности се-
мантических фактов и процедурных правил, име-
ющие смысловую законченность [Атанов, 2001; 
Вайнштейн, Шершнева, Есин, Зыкова, 2017]. 

Модель обучающегося представляет собой 
совокупность статических и динамических пара-
метров студента и содержит, в частности, инфор-
мацию о его результатах на текущем и предыду-
щих этапах обучения.

Модель управления процессом обучения 
состоит из системы автоматической навига-

ции по элементам электронного обучающего 
ресурса и системы управляющих воздействий 
со стороны преподавателя [Вайнштейн, Есин,                           
Цибульский, 2017]. 

Описанная адаптивная образовательная 
стратегия была применена при проектирова-
нии и реализации адаптивного модуля «Инте-
гралы функций нескольких переменных» в рам-
ках электронного обучающего курса «Математи-
ческий анализ. Часть 2» для студентов направ-
ления подготовки Информатика и вычислитель-
ная техника, обучающихся в институте космиче-
ских и информационных технологий Сибирского 
федерального университета (СФУ). Модуль раз-
работан в системе электронного обучения СФУ, 
функционирующей на базе платформы Moodle. 

Учебный контент модуля выстроен в виде 
последовательности юнитов. Материал каждо-
го юнита представлен в трех редакциях: тексто-
вой (в виде текста, сопровождаемого рисунка-
ми и таблицами), виде редакции (один или не-
сколько видеофайлов) и презентации (в виде 
слайдов).

Контрольно-измерительные материалы 
включают в себя: входной тест, тесты к юнитам, 
предназначенные для формирующего тестиро-
вания, задачи для самостоятельного решения с 
ответами, а также итоговые тесты.

Изучение модуля начинается с входного те-
стирования, направленного на выявление у сту-
дента пробелов в знаниях и умениях из преды-
дущих разделов математики и предоставление 
ему необходимых справочных материалов для 
повторения и устранения выявленных пробелов. 

По результатам входного тестирования сту-
дент получает доступ к материалу первого юни-
та, после изучения которого он выполняет тест 
по этому юниту. В случае положительного ре-
зультата обучающийся имеет возможность пе-
рейти к изучению следующего юнита, а в про-
тивном случае ему становится доступен теоре-
тический материал текущего юнита в другой 
редакции изложения, изучив который, он по-
вторно проходит тестирование по юниту. В слу-
чае второй неудачной попытки студент обраща-
ется за консультацией к преподавателю, после 
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чего переходит к изучению следующего юнита. 
И так дальше. 

Особенность реализации модуля состоит в 
том, что теоретическое изучение материала це-
ликом переносится в электронную среду. При 
этом аудиторные практические занятия допол-
няют самостоятельную работу в электронной 
среде следующим образом (в приведенной по-
следовательности):

1) изучение теоретического материала 
(юниты и тесты к ним), ЭОР;

2) формирование вычислительных умений 
на практическом занятии;

3) самостоятельное решение задач (с отве-
тами), ЭОР;

4) итоговое тестирование по теме, ЭОР.
Таким образом, использование адаптивной 

образовательной стратегии позволяет органи-
зовать процесс освоения дисциплины в рамках 
смешанной модели обучения.

В процессе изучения адаптивного модуля 
студенты отметили следующие положительные 
факторы реализации адаптивной стратегии:

– возможность изучения материала, изло-
женного в форме, удобной для восприятия;

– повышение эффективности аудиторной 
работы, поскольку студент приходит на практи-
ческие занятия, зная теоретический материал;

– возможность заниматься в удобное для 
студента время и в своем индивидуальном  
темпе.

Вместе с тем некоторые студенты призна-
лись, что они испытывали трудности с само-
организацией. 

Итак, применение адаптивной образова-
тельной стратегии при реализации адаптивно-
го модуля обеспечивает персонализацию обуче-
ния и формирование индивидуальной образо-
вательной траектории студента, тем самым по-
вышая эффективность обучения.
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ADAPTIVE EDUCATIONAL STRATEGY 
FOR WEB-BASED MATHEMATICS TEACHING

T.O. Kochetkova (Krasnoyarsk, Russia)
O.A. Karnaukhova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. In modern education, the 

development of adaptive e-learning courses is a topical 
problem. The article aims to develop a strategy of web-
based mathematics teaching, which provides adaptation 
of the educational process for a student through adaptive 
presentation of learning material, adaptive navigation, in-
teractive support for solving problems, as well as adjusting 
the educational trajectory of the student based on various 
parameters, including current learning results.

Methodology. A poly-paradigmatic approach to 
mathematics teaching and principles of contemporary 
didactics of higher education are used as a pedagogical 
foundation of e-learning. The adaptive educational strat-
egy is implemented within the framework of the adap-

tive model of e-learning and taking into account learning 
styles of students. The strategy of micro-learning is used 
in the development of the learning content.

Results and conclusions. The paper describes the 
principles of the development of the adaptive educa-
tional strategy for web-based teaching mathematics. 
The described strategy is applied to the implementation 
of the adaptive module of the mathematical discipline. 
The obtained results allow us to conclude that the strat-
egy provides personalization of learning and the forma-
tion of individual educational trajectory of the student, 
thereby increasing efficiency of learning.

Key words: teaching Mathematics, web-based 
teaching, e-learning course, adaptive learning, person-
alization.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА

Н.А. Лозовая (Красноярск, Россия)

П
остановка проблемы. Социально-
экономические изменения, происходя-
щие в нашей стране, предъявляют новые 

требования к выпускникам вузов, связанные с их 
готовностью к решению профессиональных за-
дач в изменяющихся условиях, приобретению и 
использованию полученного знания, в том чис-
ле и математического, на практике. Конкуренто-
способность выпускника на рынке труда повы-
шается при его ориентированности на запросы 
работодателей определенного региона.

В настоящее время в Российской Федера-
ции одними из приоритетных являются преоб-
разования в лесной отрасли. В Концепции дол-
госрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года1 выде-
лены ключевые направления развития лесного 
комплекса, в том числе развитие производства 
лесозаготовительных машин и оборудования 

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема преемственности математической подготов-
ки на основе установления математических вну-
трипредметных и межпредметных связей. Выявле-
но противоречие между необходимостью использо-
вания на протяжении всего срока обучения студен-
тов в инженерном вузе и в будущей профессиональ-
ной деятельности математического инструментария, 
прикладных компьютерных программ и недостаточ-
ностью реализации принципов преемственности, не-
прерывности и систематичности при обучении их ма-
тематике. Цель статьи – выявить и обосновать педа-
гогические условия реализации преемственности в 
обучении математике студентов технического вуза. 

Методологию исследования составляют анализ 
нормативных документов в сфере высшего образова-
ния, анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых, в кото-
рых отражены ключевые идеи контекстного, междис-
циплинарного, полипарадигмального подходов в об-
учении студентов, ориентированных на повышение 
качества математической подготовки в аспекте ФГОС.

Результаты. Сформулированы и обоснованы 
ключевые идеи по реализации преемственности обуче-
ния математике в условиях непрерывной математиче-
ской подготовки. Рассмотрены контекстный и междис-
циплинарный подходы как основа преемственности.

Предложено пролонгированное обучение математи-
ке как условие, способствующее реализации преем-
ственности в математической подготовке на основе 
внутридисциплинарных и междисциплинарных свя-
зей. Предложен образовательный модуль как сред-
ство реализации пролонгированного обучения мате-
матике, направленный на последовательное и систе-
матическое приобретение математического знания, 
совершенствование его применения в проектной дея-
тельности и при решении задач различных контекстов. 
Представлен анализ результатов реализации пролон-
гированного обучения математике.

Заключение. В статье освещены теоретические 
идеи преемственности обучения, направленного на 
подготовку специалистов, соответствующих требова-
ниям ФГОС ВО и рынка труда. Представлена теория 
пролонгированного обучения математике, реализуе-
мая в рамках дисциплин по выбору, посредством ре-
шения задач различных контекстов для студентов – бу-
дущих бакалавров лесоинженерного дела. Получен-
ные результаты могут быть уточнены с учетом специ-
фики профессиональной направленности обучения и 
распространены на другие направления подготовки.

Ключевые слова: преемственность, внутри-
предметные и междисциплинарные связи, пролон-
гированное обучение математике, интеграция, 
контекстный подход, поликонтекстный образова-
тельный модуль.

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.02.2018). 
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2 Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования по направлениям бакалавриата [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата об-
ращения: 15.02.2018).

для переработки древесины, создание мощно-
стей по глубокой переработке древесины, раз-
витие транспортной инфраструктуры. Для дости-
жения желаемых результатов требуются специа-
листы, готовые к постановке и решению новых 
производственных задач. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты выс-
шего образования ФГОС ВО (бакалавриат)2 ори-
ентированы на подготовку квалифицированного 
специалиста и предъявляют к выпускникам сле-
дующие требования – готовность выпускников 
к анализу состояния и динамики качества объ-
ектов деятельности, созданию теоретических 
основ и моделей для прогнозирования перспек-
тив развития отраслей, выполнению научно-
исследовательской деятельности.

Востребованность математических методов 
в современных высокотехнологичных производ-
ствах свидетельствует о том, что выпускник вуза 
должен быть готов к их применению в реше-
нии новых производственных задач, являющих-
ся исследовательскими по сути. И.И. Блехман,           
А.Д. Мышкис и Я.Г. Пановко отмечают особенно-
сти курса математики для инженеров и выделя-
ют основные цели обучения математике в техни-
ческом вузе: передача теоретических математи-
ческих сведений и обучение математическому 
инструментарию, которые необходимы при из-
учении смежных дисциплин; знакомство студен-
тов с ролью математики в современном произ-
водстве; развитие логического и алгоритмиче-
ского мышления; формирование готовности к 
самостоятельному изучению и выбору матема-
тических методов, необходимых при решении 
прикладной задачи, к доведению решения до 
практического применения [Блехман, Мышкис, 
Пановко, 1990, с. 222]. Однако в настоящее вре-
мя система обучения математике будущих бака-
лавров недостаточно ориентирована на дости-
жение поставленных целей.

Анализ учебных планов по различным на-
правлениям подготовки показал следующее: 

при подготовке современного инженера, в том 
числе и бакалавра лесоинженерного дела, ма-
тематика изучается в основном в течение пер-
вых трех семестров, однако дисциплины про-
фильной направленности в вузе изучаются 
главным образов в 4–7 семестрах. В результа-
те чего на младших курсах у обучающихся не-
достаточно специальных знаний для реше-
ния задач профильной направленности при ис-
пользовании математического инструмента-
рия, а на старших курсах к моменту приобрете-
ния специальных знаний возникает естествен-
ное забывание математических. Кроме того, 
зачастую приобретаемые математические зна-
ния носят формальный характер и не связаны 
между собой. Это обстоятельство актуализиру-
ет необходимость установления преемственно-
сти при изучении разделов основного курса ма-
тематики, а также в условиях междисциплинар-
ности и интеграции, когда приобретенное ма-
тематическое знание последовательно исполь-
зуется в разных дисциплинах, границы его ис-
пользования расширяются, знание наполняется 
практическим содержанием [Алехина, Федосе-
ев, 2015; Глебова, Николайчук, 2014; Карпова, 
Матвеева, 2016; Лабеев, Шамшина, 2015].

Методологию исследования составляют 
анализ нормативных документов в сфере выс-
шего образования, анализ и обобщение научно-
исследовательских работ ученых, в которых от-
ражены основные идеи преемственности в обу-
чении математике как между частями учебного 
предмета, так и в условиях междисциплинарно-
сти. Анализ и обобщение работ, в которых отра-
жены ключевые идеи контекстного, междисци-
плинарного, компетентностного, полипарадиг-
мального подходов в обучении студентов, по-
зволили сформулировать ключевые положения 
в решении проблемы преемственности матема-
тической подготовки будущих бакалавров.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ исследователей, посвя-
щенных преемственности в обучении. Известно, 
что требования к результату образования ФГОС 
ВО сформулированы в компетентностном фор-
мате. Будем придерживаться точки зрения, со-
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гласно которой формировать математическую 
компетентность будущих инженеров результа-
тивно в условиях полипарадигмального подхо-
да, при комплексном использовании контекст-
ного, междисциплинарного, компетентностного, 
предметно-информационного подходов и фунда-
ментализации [Шершнева, 2014]. В педагогиче-
ском словаре преемственность в обучении опре-
деляется как установление необходимой связи и 
правильного соотношения между частями учеб-
ного предмета на разных ступенях его изучения, 
которая осуществляется с учетом содержания 
и логики соответствующей науки и закономер-
ностей процесса усвоений знаний. Она должна 
охватывать не только отдельные учебные пред-
меты, но и отношения между ними [Педагогиче-
ский энциклопедический словарь, 2008, с. 213].

Идеи преемственности рассматривались 
в разных аспектах в классических работах                        
Б.Г. Ананьева, Ш.А. Ганелина, Ю.К. Бабанского, 
Я.А. Коменского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.

Е.А. Комарова обобщила взгляды классиков 
педагогической науки на преемственность в обу-
чении и выделила ее ключевые особенности в пе-
дагогике: 1) рассматривается как общедидакти-
ческий принцип; 2) является проявлением прин-
ципа систематичности и последовательности;              
3) отмечается двусторонний характер преем-
ственности новых знаний и старого опыта [Кома-
рова, 2007, с. 8]. А.К. Мендыгалиева под преемст-
венностью понимает процесс, обеспечивающий 
непрерывное и результативное осуществление 
учебной деятельности, связанный с содержани-
ем обучения [Мендыгалиева, 2009], требующий 
повторения, направленного на развитие системы 
понятий и пропедевтики [Нешков, 1978].

Л.В. Махрова анализирует следующие виды 
преемственности: внутри раздела, внутри дис-
циплины, внутри цикла дисциплин, внутри сту-
пени образования, ступеней образования3. 
Идеи преемственности внутри курса математи-
ки и внешней преемственности как комплекса

горизонтальных и вертикальных межпредмет-
ных связей рассмотрены современными ис-
следователями [Глебова, Николайчук, 2014].                                  
В.А. Далингер отмечает, что внутрипредметные 
связи являются средством устранения форма-
лизма в знаниях, устанавливают логические свя-
зи между понятиями и направлены на формиро-
вание динамичной, качественно изменяющей-
ся системы знаний [Далингер, 1991, с. 3]. Важно, 
чтобы полученные при изучении математики зна-
ния применялись при изучении различных дис-
циплин базовой и вариативной части учебного 
плана, в том числе и дисциплин профессиональ-
ного цикла. Междисциплинарные связи и содер-
жание обучения являются ключевыми условия-
ми реализации преемственности. Как отмечают                     
М.В. Носков и В.А. Шершнева, на укрепление из-
вестных междисциплинарных связей и установ-
ление новых направлена междисциплинарная 
интеграция [Носков, Шершнева, 2010].

М.А. Алехина и В.М. Федосеев определяют 
интеграцию математики с инженерными наука-
ми не только как слияние дисциплин в некото-
рую интегрированную дисциплину, но и с точ-
ки зрения согласования «содержания и методи-
ки обучения математике с потребностями и це-
лями инженерного образования» [Алехина, Фе-
досеев, 2015, с. 60]. В.И. Лабеев и Т.А. Шамши-
на актуализируют необходимость оптимизации 
курса математики для бакалавров технических 
направлений подготовки и разделяют его на две 
составляющие: алгебраические структуры и не-
прерывную математику, направленную на мо-
делирование процессов естествознания [Лабе-
ев, Шамшина, 2015].

Реализация преемственности математиче-
ской подготовки будущих инженеров предпо-
лагает выполнение определенных требований 
к отбору содержания обучения математике: со-
ответствие образовательным и жизненным по-
требностям обучающегося, целям обучения ма-
тематике, стандарту и программе направления 
подготовки, особенностям будущей профессио-
нальной деятельности. Реализуемый в настоя-
щее время контекстный подход позволяет, про-
анализировав содержание учебных планов, 

3 Махрова Л.В. Реализация принципа преемственности в процес-
се формирования информационно-технологической компетент-
ности будущего учителя математики: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. Екатеринбург, 2005. 24 с.
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стандартов, учебной деятельности студентов, 
выявить ее контексты и подобрать различные 
математические задачи, актуальные для буду-
щей профессиональной деятельности, личност-
ного развития обучающегося, а также повышаю-
щие мотивацию к обучению [Вербицкий, 1991; 
Ferreira, Buriasco, 2015; Milkova, Sevcikova, 2017]. 

Таким образом, преемственность обуче-
ния математике обеспечивает непрерывное, по-
следовательное развитие математического зна-
ния применительно к различным областям на 
основе внутрипредметных и междисциплинар-
ных связей, посредством специально отобран-
ного содержания. Проведенный анализ показал, 
что для достижения целей обучения математике 
в вузе необходима преемственность математи-
ческой подготовки, которая в настоящее время 
сложно осуществима, что обусловливает необ-
ходимость разработки и реализации специаль-
ных организационно-педагогических условий. 

Результаты исследования. Исправить ситу-
ацию возможно в условиях пролонгированного 
обучения математике, ключевым принципом ко-
торого является принцип преемственности. Про-
лонгированное обучение математике не огра-
ничивается рамками основного курса математи-
ки, ориентированного на формирование базо-
вого ядра математических знаний и умений сту-
дентов, востребованных в решении задач раз-
личных контекстов. Суть пролонгированного об-
учения математике состоит в том, что оно про-
должается после завершения традиционного об-
учения математике и реализовывается в формате                  
поликонтекстного образовательного модуля в ва-
риативной части учебных блоков ФГОС ВО [Шке-
рина, Лозовая, 2014]. Поликонтекстный образо-
вательный модуль является интегрирующим ба-
зисом для ряда дисциплин, укрепляет междис-
циплинарные связи [Shershneva, Shkerina, Sidorov, 
Sidorova, Safonov, 2016, с. 363].

Такой подход позволяет сохранить преем-
ственность в целях и содержании обучения, ак-
туализировать и интегрировать математиче-
ские знания, необходимые при решении при-
кладных задач, преодолеть формальный харак-
тер к изучению математики, устранить различия 

в понятийно-терминологическом аппарате, обе-
спечить поступательное усвоение понятий и спо-
собов деятельности.

Основным средством вовлечения студен-
тов в деятельность в условиях пролонгирован-
ного обучения математике являются задачи раз-
личных контекстов. Е.В. Карпова и Е.П. Матвеева 
приводят схему взаимодействия специальных и 
математических дисциплин [Карпова, Матвеева, 
2016, с. 52], компонентами которой являются не 
только специальные и математические дисци-
плины, но и техническая задача, ее математиче-
ская и обобщенная модель. Метод математиче-
ского моделирования выступает одним из клю-
чевых методов в решении задач прикладной и 
профессиональной направленности.

Наряду с задачами различных контекстов 
вовлечение обучающихся в деятельность и фор-
мирование ее компонентов происходит при вы-
полнении ими проектов, кейсовых заданий, уча-
стии в научно-исследовательской работе [Кузи-
на, 2015; Федосеев, 2016; Wurdinger, Qureshi, 
2015], что сопряжено с большими временны-
ми затратами и самостоятельной работой обу-
чающихся. В этом случае эффективно электрон-
ное обучение, активно внедряющееся в тради-
ционное и поддерживающее его [Shershneva, 
Shkerina, Sidorov, Sidorova, Safonov, 2016], позво-
ляющее сочетать онлайн-обучение и индивиду-
альный подход, обеспечивающее мотивирован-
ное взаимодействие между преподавателем и 
обучающимися [Sun, Chen, 2016].

Нами результативно реализовано пролон-
гированное обучение математике будущих ба-
калавров по направлению подготовки 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств, профиль подготов-
ки «Лесоинженерное дело» [Шкерина, Лозовая, 
2014; Лозовая, 2015; 2017]. Разработанный по-
ликонтекстный образовательный модуль изуча-
ется параллельно с дисциплинами: древесино-
ведение, сопротивление материалов, основы 
технологии лесозаготовительных производств, 
детали машин и основы конструирования и др. 
Опирается на знания изученных ранее дисци-
плин: математика, информационные техноло-
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гии, физика, начертательная геометрия, теоре-
тическая механика и др. Является предшествую-
щим для дисциплин: моделирование и оптими-
зация процессов, организация и планирование 
производства, методы и средства научных ис-
следований и других дисциплин профильной на-
правленности. Образовательный модуль позво-
ляет интегрировать знания из этих дисциплин и 
формировать целостное представление о буду-
щей профессиональной деятельности.

В условиях пролонгированного обучения 
математике поддерживаются внутрипредмет-
ные и междисциплинарные связи. В рамках 
основного курса математики сохраняется при-
нятый порядок изложения учебного материа-
ла, при этом актуализируются внутрипредмет-
ные связи: систематизируются используемые 
понятия, составляются схемы и алгоритмы. Так-
же рассматриваются примеры прикладных за-
дач, направленные на установление и усиление 
межпредметных связей. В условиях поликон-
текстного образовательного модуля рассматри-
ваются задачи с междисциплинарным и профес-
сиональным контекстами. Такие задачи усили-
вают связи между изучаемыми дисциплинами, 
систематизируют и актуализируют знания, явля-
ются пропедевтикой будущей профессиональ-
ной деятельности.

Например, внутридисциплинарная и меж-
дисциплинарная преемственность прослежива-
ется при решении различных задач о балках, ко-
торые являются задачами теоретической меха-
ники и сопротивления материалов. Для реше-
ния таких задач необходимо составить матема-
тическую модель задачи (дифференциальное 
уравнение), применяя для визуализации и ре-
шения прикладные компьютерные программы 
и приобретенные ранее математические зна-
ния. Подобные задачи актуальны и для будуще-
го инженера, поскольку объекты его профессио-
нальной деятельности могут быть рассмотрены 
как балки и, соответственно, возможен перенос 
алгоритмов решенных ранее задач в профессио-
нальную деятельность.

Заключение. Таким образом, в основе пре-
емственности обучения лежат принципы систе-

матичности и последовательности, междисци-
плинарности, контекстного обучения, фунда-
ментализации и информатизации. Преемствен-
ность математической подготовки обеспечива-
ет систематическое, последовательное и це-
лостное приобретение знания в динамике, ак-
туальное для профессиональных потребностей 
будущего бакалавра, и реализуется в условиях 
пролонгированного обучения математике. Та-
кое обучение результативно в подготовке ква-
лифицированных специалистов и может быть 
распространено на различные направления 
подготовки.
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IN TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS 
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Abstract
Problem and purpose. The article deals with the 

problem of continuity of mathematical preparation 
based on mathematical intrasubject and interdisciplin-
ary links. A contradiction was revealed between the 
necessity to use mathematical instrumentarium and ap-
plied computer programs all along the period of teaching 
students in an engineering higher school and in their fu-
ture professional activity, on the one hand, and the low 
level of continuity principles implementation, perpetuity 
and systematicity in teaching mathematics to technical 
higher school students, on the other hand. The purpose 
of the article is to identify and substantiate the pedagog-
ical conditions for implementing continuity in teaching 
mathematics to technical college students.

The research methodology of the study is revealed 
through the analysis of normative documents used in the 
sphere of higher education, analysis and generalization 
of research works by foreign and Russian scientists, in 
which reflect the key ideas of contextual, interdisciplin-
ary, polyparadigmatic approaches in teaching students 
oriented to quality improvement of their mathematical 
qulfication in accordance with the Federal State Educa-
tional Standards.

Results. The key ideas of continuity implementation 
of teaching mathematics in the conditions of uninter-
rupted mathematical preparation were formulated and 
given credulity. The contextual and interdisciplinary ap-

proaches as a basis for continuity were considered. Pro-
longed teaching of mathematics as a condition encour-
aging continuity implementation in teaching mathemat-
ics on the basis of intrasubject and interdisciplinary links 
was suggested. The educational module was proposed 
as a means of implementing prolongated teaching of 
mathematics. It was aimed at consistent and systematic 
acquisition of mathematical knowledge as well as per-
fecting its application in project activities and in solving 
problems of various contexts. The analysis of the results 
of prolongated teaching of mathematics was presented.

The conclusion. The article highlights theoretical 
ideas of teaching continuity aimed at training specialists 
who meet the requirements of the Federal State Educa-
tional Standards of Higher Education and the labor mar-
ket demands.The theory of prolonged teaching of math-
ematics being implemented within the framework of 
optional disciplines by solving the problems of different 
contexts for students – future bachelors of forest engi-
neering is also presented in the article. The results ob-
tained can be specified taking into account the concrete 
character of the professional orientation of teaching, the 
results of the research can also be used in various other 
training programs.
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tional module.
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Е.В. СЫСОЕВА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИя ПОВЫШЕНИя УРОВНя ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИя СТУДЕНТА 
ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ

П
остановка проблемы. Сегодня одной из 
целей высшего образования, согласно Фе-
деральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», является удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии (ст. 69, п. 1)1.

Мы конкретизируем ее как воспитание вы-
пускника, способного успешно адаптироваться в 
социуме: умеющего осознанно и самостоятель-
но планировать, осуществлять и оценивать свою 

деятельность; выбирать социально одобряемые 
способы решения практических задач и прогно-
зировать их последствия.

Однако, как показывает практика, студен-
ты младших курсов далеко не всегда способ-
ны успешно адаптироваться в социуме: в боль-
шинстве своем не обладают достаточными на-
выками самоорганизации и самообразования, 
не готовы самостоятельно выбирать способы 
решения практических задач, часто не имеют 
четких планов на будущее. Опережающая педа-
гогическая поддержка студента, на наш взгляд, 
призвана способствовать конструктивному раз-

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-44-2-59
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА 
ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

Е.В. Сысоева (Вологда, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема повышения уровня личностного развития сту-
дента на начальном этапе обучения в высшей школе. 
Ее актуальность связана с потребностью современ-
ного общества и государства в подготовке выпускни-
ка высшей школы согласно требованиям ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» и недостаточ-
ным уровнем готовности первокурсника самостоя-
тельно планировать, организовывать, осуществлять и 
оценивать свою деятельность, владея навыками са-
моконтроля в решении и прогнозировании практиче-
ских задач. Цель статьи – выявить и обосновать педа-
гогические условия, необходимые для успешной реа-
лизации процесса опережающей поддержки студен-
та в рамках существующих требований законодатель-
ства в сфере образования. 

Методологию исследования составляют анализ 
психолого˗педагогической литературы, посвященной 
вопросу поддержки личности обучающегося, рассмо-
трение работ отечественных и зарубежных исследо-
вателей в контексте данной проблемы.

Результаты. Основные положения системного, 
гуманистического, личностно˗деятельностного под-
ходов позволяют определить и специально органи-

зовать условия повышения уровня личностного раз-
вития студента на начальном этапе обучения в орга-
низации высшего образования. Авторский вклад за-
ключается в выявлении педагогических условий, не-
обходимых для успешной реализации процесса опе-
режающей поддержки личностного развития студен-
тов, разработке и внедрении в практику специально-
го курса «Основы саморазвития студента на началь-
ном этапе обучения».

Заключение. Предложенный в работе специаль-
ный курс для студентов «Основы саморазвития сту-
дента на начальном этапе обучения» может быть ис-
пользован преподавателями (кураторами, тьютора-
ми) во внеучебной деятельности первокурсников, 
например, на «Часе куратора» и его мероприяти-
ях. Результативный модуль курса представлен итого-
вым контролем усвоения теоретической и практиче-
ской частей курса в виде индивидуальных и группо-
вых контрольных заданий в устной или письменной 
форме. Балловая система контрольных заданий по-
зволяет преподавателю проследить динамику уров-
ней личностного развития в начале и конце года.

Ключевые слова: опережающая поддержка, 
студент, педагогические условия, личностное раз-
витие, начальный этап, адаптация, высшая школа.

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции»: Текст с изменениями и дополнениями на 2015 год. М.: 
Эксмо, 2015. 155 с.
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решению проблемы адаптации обучающегося 
путем повышения уровня его личностного раз-
вития. Целью статьи является выявление и обо-
снование педагогических условий, необходи-
мых для успешной реализации процесса опе-
режающей поддержки студента в рамках суще-
ствующих требований законодательства в сфе-
ре образования. 

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно˗методической ли-
тературы по проблеме педагогической под-
держки личностного развития студента на на-
чальном этапе обучения в высшей школе. Обзор 
литературных источников проведен на основе 
анализа работ отечественных и зарубежных уче-
ных [Албитова, 2015; Белкин, 1991; Газман, 1995; 
Зимняя, 2000; Кевля, 2009; Ковалева, 2012; Кон, 
1979; Леонтьев, 1997; Лукичева, 2017; Мудрик, 
2007, Мухаметзянова, 2012; Хуторской, 2003; 
Flavian, 2015; Rania, 2014; Wood, 1976]. 

Основы педагогической поддержки обуча-
ющегося заложил О.С. Газман. В его работах она 
обозначается как «предупреждающая и сво-
евременная помощь воспитаннику в различ-
ных областях его жизни» [Газман, 1995, с. 60].                  
Ф.И. Кевля особое внимание уделяет опережа-
ющему характеру педагогической поддержки 
личности воспитанника. Опережающая педаго-
гическая поддержка личностного развития об-
учающегося трактуется как «деятельность пре-
подавателя по моделированию условий и тра-
ектории развития личности воспитанника в 
перспективе его жизненного самоопределе-
ния». Она обеспечивается субъект˗субъектным 
взаимодействием участников поддержки и ха-
рактеризуется гуманистической направленно-
стью [Кевля, 2009, с. 90].

По мнению И.А. Зимней, И.С. Кона и дру-
гих исследователей, побуждение студента к лич-
ностному развитию обусловливают его возраст-
ные особенности: повышение самосознания, 
максимальная познавательная мотивация, наи-
высшая социальная активность, сочетающаяся 
с его интеллектуальной зрелостью и т.д. [Зим-
няя, 2000, с. 183–186; Кон, 1979, с. 256–260]. За-
дачей опережающей поддержки личностного 

развития студента на начальном этапе обучения 
в высшей школе является актуализация его по-
требности в получении знаний о способах лич-
ностного развития.

Мотив в общем смысле представляет сти-
мулирование обучающегося к активности, «на-
полнение его содержанием, которое черпается 
из окружающего мира», что А.Н. Леонтьев опре-
деляет как «опредмеченную потребность» вос-
питанника [Леонтьев, 1997, с. 35]. Потребность 
управляет деятельностью субъекта лишь при 
условии ее нацеленности на предмет, вызываю-
щий побуждение его к действию. 

Однако анализ исследований Е.П. Албито-
вой, С.В. Лукичевой и других авторов свидетель-
ствует о проявлении у студентов низкой мотива-
ции на успех, неуверенности и растерянности в 
адаптационный период обучения в высшей шко-
ле [Албитова, 2015, с. 4; Лукичева, 2017, с. 89]. 
В этой связи формирование положительной мо-
тивации студента к личностному развитию вы-
ступает одной из предпосылок реализации про-
цесса опережающей педагогической поддержки 
обучающегося. 

Положительная мотивация объединяет 
стремление воспитанника к получению знаний 
о своем личностном развитии и его потреб-
ность достичь успеха в интересующей деятель-
ности. Формирование положительной мотива-
ции студента к личностному развитию происхо-
дит в рамках специально созданной ситуации 
успеха. Для актуализации потребности обуча-
ющегося в получении знаний о способах лич-
ностного развития мы используем следующие 
приемы: «Любит меня одного», «Даю шанс», 
«Обмен ролями», «Исповедь преподавателя», 
«Умышленная ошибка», «Заражение» и др. 
[Белкин, 1991, с. 30–31].

Прием «Любит меня одного» основан на 
потребности каждого студента быть замечен-
ным преподавателем. Прием «Даю шанс» по-
строен на авансированной характеристике вос-
питанника, отсроченной отметке, которые со-
действуют возвышению обучающегося. Прие-
мы «Обмен ролями», «Исповедь преподавате-
ля», «Умышленная ошибка» способствуют ста-
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новлению субъектности студента. Прием «За-
ражение» содействует успешной целенаправ-
ленной деятельности педагога. Вера в успех 
(успех как радость переживания достигнутого) 
и силы обучающегося стимулируется путем ис-
пользования преподавателем приемов внуше-
ния, поддержки, установки на завтрашнюю ра-
дость [Белкин, 1991, с. 32–36]. 

Особое внимание при формировании по-
ложительной мотивации обучающегося следу-
ет уделить отбору содержания поддержки сту-
дента в специально созданной развивающей 
среде. Развивающая среда в работах А.В. Ху-
торского обозначается как «социокультурное 
пространство образовательной организации, 
включающее различные виды средств и содер-
жания» [Хуторской, 2003, с. 96]. В нем прини-
мается любая деятельность воспитанника, ак-
туализирующая процессы его самоопределе-
ния, самообразования и саморазвития. Вместе 
с тем образовательные учреждения выделя-
ются А.В. Мудриком как фактор социализации 
обучающегося, активно влияющий на его лич-
ностное развитие [Мудрик, 2007, с. 61, Flavian, 
2015, c. 50].

Обогащение развивающей среды выс-
шей школы происходит, на наш взгляд, пу-
тем ознакомления студента с многообрази-
ем направлений внеучебной деятельности. 
В рамках научно˗исследовательской работы, 
спортивно˗массовых мероприятий, студенче-
ской самодеятельности, организации досуга сту-
дента, волонтерства и др. студенту предостав-
ляется возможность овладеть корпоративной 
культурой, изучить традиции образовательной 
организации и т.д. 

Однако множество образовательных пред-
ложений может быть не востребовано обучаю-
щимся, если у него отсутствует культура их вы-
бора. Формирование культуры выбора обра-
зовательных альтернатив студента приводит к 
повышению уровня его личностного развития, 
если «они становятся конкретным и использу-
емым ресурсом для его саморазвития» [Кова-
лева, 2012, с. 25–40]. Для этой задачи мы при-
меняем этапы формирования культуры выбо-

ра студентом образовательных предложений: 
диагностический, проектировочный, реализа-
ционный, аналитический. Каждый из них име-
ет свои особенности, которые выражаются в 
содержательном наполнении работы студен-
та, при отборе методов, форм и средств педа-
гогом, а также в характере взаимоотношений 
преподавателя и студента. 

Субъект˗субъектное взаимодействие педа-
гога и обучающегося, выступает одной из пред-
посылок активизации субъектности участни-
ков поддержки [Мухаметзянова, 2012, c. 15, 21;
Rania, 2014, c. 752, Wood, 1976, c. 92]. Субъект˗
субъектный характер отношений выражается в 
активности участников, их сознательности, са-
морегуляции, созидании, способности к посто-
янной рефлексии и др.

В рамках субъект˗субъектного характе-
ра отношений между преподавателем (кура-
тором, тьютором) и студентом появляется воз-
можность успешно достигать цели разного 
уровня личностного развития конкретным об-
учающимся. Структурирование индивидуаль-
ной траектории личностного развития студента 
при учете его интересов и потребностей позво-
ляет, на наш взгляд, актуализировать субъект-
ность обучающегося в ходе совместного поис-
ка причин затруднений, заручения его согласи-
ем на помощь, консультативной работы педаго-
га, при составлении плана работы, его реализа-
ции, обсуждении и корректировке результатов 
совместной деятельности. 

Внедрение в практику высшей школы спе-
циального курса для студентов «Основы само-
развития студента на начальном этапе обуче-
ния» (136 часов) способствует целенаправлен-
ной и комплексной реализации процесса опере-
жающей педагогической поддержки личностно-
го развития студента в адаптационный период. 

Целью специального курса для студентов 
является актуализация самопознания и самораз-
вития обучающегося. Задачами специального 
курса для студентов «Основы саморазвития сту-
дента на начальном этапе обучения» выступают 
формирование положительной мотивации обу-
чающегося к личностному развитию и культуры 
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выбора при множестве образовательных пред-
ложений путем самопознания, саморазвития; 
активизация субъектности обучающегося; ока-
зание ему необходимой помощи в формулиро-
вании конкретных целей с учетом склонностей 
и способностей студента. Для реализации цели 
и задач курса студенту предложены теоретиче-
ские и практические вопросы на тему субъект-
ности и личностного развития. Теория представ-
лена в курсе лекциями, практическая реализа-
ция полученных знаний осуществляется обучаю-
щимся на семинарских занятиях. 

Методами, применяемыми в специаль-
ном курсе для студентов «Основы саморазви-
тия студента на начальном этапе обучения», яв-
ляются: структурирование индивидуальной тра-
ектории личностного развития студента, ме-
тод авансированной характеристики, беседа, 
оценивание, метод диагностических ситуаций, 
психолого˗педагогический тренинг, метод из-
учения продуктов деятельности, поощрение, 
приучение и т.д.

В рамках специального курса для студентов 
используется методика «Портрет моего “Я”». 
Она включает сочинение˗самоисследование 
«Портрет моего “Я”» (на основе методики                   
Ф.И. Кевля), вопросы к самохарактеристике, за-
полнение Карты саморазвития студента, состав-
ление генограммы поколений (автор Ф.И. Кевля) 
[Кевля, 2009, c. 203–205].

В ходе семинаров обсуждаются задачи и си-
туации для личностного развития студента, вы-
полняются упражнения, специально разрабо-
танные к каждому показателю личностного раз-
вития студента, осуществляется просмотр худо-
жественных фильмов («Игры разума», «Зеленая 
миля», «Миллионер из трущоб», «Клик: с пуль-
том по жизни», «Управление временем», «Эрин 
Броккович» и др.) и посещение театральных по-
становок («Пять четвертинок апельсина», «Мо-
льер», «Паника» и др.). Необходимо отметить, 
ряд упражнений («Комплименты», «Что будет... 
если?», чтение вывесок наоборот и др.) следу-
ет выполнять в течение дня, недели. Вследствие 
этого выделено время для самостоятельной ра-
боты студента. 

Результаты. Деятельность преподавате-
ля, ориентированного на опережающую педаго-
гическую поддержку личностного развития сту-
дента на начальном этапе обучения в высшей 
школе, характеризуется целенаправленностью 
и комплексностью. В исследовании разрабо-
тан и внедрен специальный курс для студентов 
«Основы саморазвития студента на начальном 
этапе обучения», обеспечивающий реализацию 
выявленных условий: сформированность поло-
жительной мотивации студента к личностному 
развитию; обогащение необходимыми видами 
деятельности развивающей среды, обеспечива-
ющей культуру выбора студента; актуализация 
субъект˗субъектного характера взаимодействия 
между студентом и куратором. 

Заключение. Результативный модуль кур-
са представлен итоговым контролем усвоения 
теоретической и практической частей курса в 
виде индивидуальных и групповых контроль-
ных заданий в устной или письменной форме.                         
Балловая система для контрольных заданий по-
зволяет преподавателю проследить динамику 
уровней личностного развития в начале и конце 
года. Предложенный автором специальный курс 
для студентов «Основы саморазвития студента 
на начальном этапе обучения» может быть ис-
пользован преподавателями (кураторами, тью-
торами) во внеучебной деятельности первокурс-
ников, например на «Часе куратора» и его меро-
приятиях.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR STUDENT’S 
PERSONALITY DEVELOPMENT ACCELERATION 
THROUGH ADVANCED SUPPORT

E.V. Sysoeva (Vologda, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article deals with the prob-

lem of accelerating students’ personality development at 
the beginning of study in higher school. It is topical due 
to the demands of society and state for teaching gradu-
ates of higher school in accordance with the Federal law 
«On Education in the Russian Federation», and because of 
inability of first-year students to independently plan, or-
ganize, implement and assess their educational activities 
because they lack skills for self-control in forecasting and 
solving practical problems. The purpose of the article is to 
identify and give credibility to the pedagogical conditions 
that are necessary for successful implementation of ad-
vanced support for students within the framework of the 
existing requirements of law in the sphere of education. 

Materials and Methods. The methodology of the 
study is based on the analysis of psychological and peda-
gogical literature on the issue of supporting students 
personality development, including Russian and foreign 
scientific works.

Results. The basic provisions of systemic, humanis-
tic and personal ̠  activity approaches allow to determine 
and specially organize the necessary conditions for accel-

erating personality development of a student at the be-
ginning of his or her study at higher school. The author’s 
contribution consists in revealing pedagogical conditions 
necessary for a successful implementation of advanced 
support for personality development of students, and 
in developing and introducing a special course “The ba-
sics of student’s self-development at the initial stage of 
studying at higher school”.

Conclusions. The above-mentioned special course 
worked out for students can be used by teachers (tutors) 
in extracurricular activities of freshmen, for example, at 
the “Hour of the Tutor” and its events. The resultative 
module of the course is represented by a set of final con-
trol assignments. Their aim is to assess the level of mas-
tering the theoretical and practical aspects of the course 
in the form of individual and group control tasks which 
imply oral or written answers. Points-scoring system of 
the test assignments allows the teacher to trace the dy-
namics of personality development progress of a student 
at the beginning and the end of the year.

Key words: advanced support, student, conditions, 
personal development, beginning of study, adaptation, 
higher school.
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П
остановка проблемы. Сегодня одной из 
самых острых проблем в системе языко-
вого образования является развитие про-

дуктивных навыков у обучаемых, необходимых 
для успешной сдачи как национальных, так и 
международных экзаменов. 

Существующие в современном образова-
нии противоречия между требованиями, предъ-
являемыми к экзаменуемым, и отсутствием раз-
работанной эффективной комплексной системы 
развития продуктивных навыков для успешного 
прохождения тестирования лежат в основе вы-
бора темы настоящей работы.

Актуальность исследования обусловлена се-
годняшними образовательными реалиями, а так-
же недостаточно высокими показателями экзаме-
нуемых при выполнении раздела «Письмо» Еди-
ного государственного экзамена по иностранному 
языку и международных экзаменов на подтверж-
дение уровня владения иностранным языком. 

«Однако навыки говорения, как и любые 
другие навыки, не формируются сами собой. 
Для их становления необходимо использовать 
специальные упражнения и задания, а значит, 
должны быть и уроки, направленные главным 
образом на развитие навыков говорения» [Со-
ловова, 2008, с.166]. Опираясь на идею Е.Н. Со-
лововой о необходимости использования спе-
циальных заданий, способствующих развитию 
навыков говорения, мы можем сделать вывод о 
том, что навыки письма, так же как и навыки го-
ворения, могут развиваться посредством выпол-
нения определенных упражнений и заданий. 

В связи с вышесказанным представляется 
целесообразным сконцентрироваться на разра-
ботке комплекса упражнений, способствующих 
развитию указанных навыков.

Таким образом, целью данного исследова-
ния является разработка эффективного комплек-
са упражнений, направленных на совершенство-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ 
РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

И.В. Хитрова (Москва, Россия)
Т.Л. Нечепуренко (Москва, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Тема, изучаемая в статье, 

представляет несомненный интерес для препода-
вателей иностранного языка и является чрезвычай-
но актуальной в свете необходимости сдачи как на-
циональных, так и международных экзаменов, под-
тверждающих уровень владения языком В1, В1+. 
Цель работы состоит в разработке комплекса упраж-
нений, позволяющего совершенствовать продуктив-
ные навыки в процессе подготовки к экзамену по 
иностранному языку. 

Методологию исследования составля-
ют теоретический анализ и обобщение научно-
исследовательских работ зарубежных и отечествен-
ных педагогов, тестирование, наблюдение, опрос.

Результаты. В статье представлены результа-
ты экспериментальной работы проверки эффектив-
ности разработанного комплекса упражнений, про-
веденной на факультете довузовской подготовки На-
ционального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». 

Заключение. Прикладной характер работы и 
универсальность разработанного комплекса упраж-
нений позволяют применять результаты проведен-
ного исследования при подготовке учащихся к сдаче 
как национальных, так и международных экзаменов 
по английскому языку.

Ключевые слова: обучение иностранному язы-
ку, продуктивные навыки, ЕГЭ, международные экза-
мены, говорение, экспресс-дебаты, письмо.
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вание продуктивных навыков в процессе подго-
товки к сдаче экзамена по иностранному языку. 

Методологию исследования составляют    
теоретический анализ и обобщение работ оте-
чественных и зарубежных педагогов, тестирова-
ние, наблюдение, опрос.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ М.В. Вербицкой, Я.М. Кол-
кера, Е.С. Марковой, К.С. Махмурян, Е.Н. Соло-
вовой, Е.В. Талалакиной, С.А. Юневой [Вербиц-
кая, Махмурян, 2017; Колкер и др., 2004; Марко-
ва, 2009; Махмурян, Мельчина, 2015; Соловова, 
2008; Talalakina et al., 2017; Юнева, 2013]. 

Результаты исследования. В статье пред-
ставлены результаты экспериментальной рабо-
ты по проверке эффективности разработанно-
го комплекса упражнений, проведенной на фа-
культете довузовской подготовки Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».

Как отмечает Я.М. Колкер, основными эта-
пами занятия являются: ознакомление, трени-
ровка и речевая практика. «Формирование поч-
ти каждого навыка и умения проходит через эти 
три этапа» [Колкер и др., 2004, с.45].

Принимая во внимание вышесказанное, 
можно выдвинуть гипотезу – развитие продук-
тивных навыков будет осуществляться эффектив-
но, если подготовка учащихся к аспекту «Пись-
мо» будет происходить поэтапно и представлять 
собой определенную последовательность спе-
циальных упражнений, нацеленных на развитие 
указанных навыков.

Подтверждение выдвинутой гипотезы пред-
полагает решение следующих задач.

1. Определить формы работы, содержание и 
последовательность упражнений, направленных 
на развитие продуктивных навыков обучаемых.

2. Разработать эффективный комплекс 
упражнений, направленный на развитие про-
дуктивных навыков у учащихся в процессе под-
готовки к экзамену по иностранному языку.

3. Провести апробацию разработанного 
комплекса.

4. Обобщить результаты опытно-экспери-
ментальной работы.

Разработанная типология упражнений но-
сит универсальный характер. Комплекс можно 
использовать как при подготовке учащихся к на-
циональному экзамену по иностранному язы-
ку, так и к международному тестированию, под-
тверждающему уровень владения языком. 

Продемонстрируем комплекс упражнений, 
подготавливающий обучаемых к написанию 
эссе на тему: «National holidays are just additional 
days off».

Предлагаемый комплекс упражнений пред-
полагает выполнение упражнений в определен-
ной последовательности и включает в себя три 
основных этапа: ознакомление, тренировку и 
речевую практику. 

Первый этап. Упражнение 1. Read the given 
paragraph. Analyse its structure according to the 
scheme given below.

By tomorrow, over 46m Americans will have 
crisscrossed their country to spend Thanksgiving 
with family and friends. With any luck, turkey, 
pumpkin pie and good cheer await. The story of 
the celebration is enshrined in American lore. In 
November 1620 a group of English Pilgrims land-
ed in Cape Cod, Massachusetts, after two months 
aboard the Mayflower. They were helped through 
the deprivations of their first winter by local Wam-
panoag Indians, who offered provisions and ad-
vice. Following a successful harvest the next year, 
50 Pilgrims and 90 Indians celebrated with a tur-
key feast. The rest is supposedly history. History is 
full of half-truths, and Thanksgiving is no excep-
tion. The way Americans celebrate the holiday 
today – as an annual, secular event – is a 19th-
century invention. 

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 2. For each of the paragraphs, 

choose the sentences from the list below that 
would make the best topic sentence and conclud-
ing sentence:

Passage 1. Forget worthy but foolish plans for 
Britishness days. Resist the temptation to com-

Topic sentence  
Main part
Concluding sentence
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memorate feats of arms. And leave the May Day 
holiday alone. It has a deep history worth celebrat-
ing – and we need more public holidays, not fewer. 
Why not also give Britain’s counties and cities the 
right to allocate a locally determined public holiday 
of their own if they choose?

Passage 2. Should there, indeed, be fewer of 
them? The answer will always be that public holi-
days remain important and life-enhancing occa-
sions. The reasons for maintaining them include 

cultural tradition, national solidarity, the uneven 
provision of private entitlements, the needs of spe-
cific groups of workers who particularly rely on pub-
lic holidays, and the underlying truth that there is 
more to life than work anyway.

Passage 3. England and Wales do not just have 
fewer public holidays than Scotland and Northern 
Ireland; provision is more generous in much of the 
European Union too. France by tradition has 12 pub-
lic holidays, while even the United States has 10. 

Topic sentence 1) In the 1870s, bank 
holidays first became 
established.

2) In fact, there is a strong case for having 
more public holidays.

3) It is important, too, not to 
turn public holidays into po-
litical footballs.

Concluding 
sentence

1) And we all need a 
few more breaks. En-
joy the next 11 days.

2)So an extra public holiday, or even two, in 
the autumn would not just fill the current 
bank-holiday-free gap between August and 
Christmas, and help parents during schools’ 
half-term break, it would also do something 
to make good the overall deficit.

3)The original Bank Holidays 
Act, indeed, was introduced 
in an attempt to encourage 
more playing of cricket

to begin with / while / also / because / but / moreover 
/ all in all / however 

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 3. Provide the given paragraph 

with topic and concluding sentences of your own. 
Every holiday in American history has its own 

meaning and significance. A holiday such as Christ-
mas is supposed to be the day where we celebrate 
the birth of Jesus Christ. Instead, an American soci-
ety, celebrate his birth by purchasing each other gifts, 
such as toys and jewelry, as if it is one’s own birthday. 

Adapted from www.teenink.com
Упражнение 4. Use linking words or phrases 

in the box to complete the text. There are two ad-
ditional linkers that you do not need to use.

In 2012 England and Wales had nine bank and 
public holidays, one more than the usual ration. 
Four of the nine were concentrated within the next 
11 days. Scotland, with its slightly different public 
holidays, 1)… used up three of this year’s 10 in the 
same period, 2)… Northern Ireland had four of its 
11. The year was, of course, an unusual one, 3)… 
the combination of a very late Easter and the extra 
public holiday to mark the royal wedding had cre-
ated a wider window of getaway opportunity, 4)… 
2012 had an extra holiday too, to mark the Queen’s 

diamond jubilee. The government, 5)… floated the 
idea of changing the May Day holiday, 6)…, it was 
a good moment to consider the place of bank and 
public holidays in the national calendar.

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 5. Use appropriate linking words 

and phrases to complete the text.
Denmark has one of the highest numbers of 

paid vacation days worldwide, 1)…there are some 
rules about these days you may not know, 2)…, hav-
ing a lot of paid vacation time is one of the major 
perks of being an employee.  It usually adds up to 
five weeks of vacation, 3)…, The Danish Holiday Act 
covers most salaried employees, 4)…, it does not 
cover independent consultants, freelancers, blue-
collar employees, 5)…, one should know the rules 
to understand what payout is likely to be. 

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 6. Make up the whole paragraph 

from the mixed up parts:
1) Simon Kemp from the University of Canter-

bury in New Zealand, who interviewed 49 holiday-
makers, found that their most memorable or unusual 
24 hours set the tone for the memory of the holiday.

2) There is some evidence that people antici-
pate and recall holidays as more enjoyable than 
they actually were – a “rosy glow” effect. 
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3) So, prepare beforehand to avoid irritations 
such as disagreements about activities, or the car 
breaking down. 

4) A study from the University of Aalborg of 
German and Danish families found that it could be 
as simple as everyone sitting down to enjoy an ice-
cream.

5) Do pleasant things and relax. 
6) Moreover, the most restorative holidays 

tend to be ones that allow people to have time for 
themselves, choose activities they enjoy, sleep well, 
exercise and socialise in a warm climate. 

7) All in all, the effects may not last for long when 
you return, but at least you had them on holiday. 

1) However, what constitutes memorable 
doesn’t have to be that dramatic. 

Adapted from www.theguardian.com
Второй этап. В современной образователь-

ной практике активно применяется технология 
«Дебаты». Дебаты представляют прекрасную 
возможность для учащихся не только совершен-
ствовать коммуникативные навыки, но и разви-
вать способность к критическому мышлению. 
Р. Гэри отмечает, что дебаты помогут предста-
вить наилучшую аргументацию с вашей сторо-
ны и научат определять слабые места в аргумен-
тации ваших оппонентов [Вербицкая, Махму-
рян, 2016]. Используемая на занятиях техноло-
гия экспресс-дебатов позволяет в условиях огра-
ниченного времени отработать и развить выше-
указанные навыки.

Упражнение 1. Фронтальная работа. What 
Russian national holidays do you know? Do you cele-
brate them? Do they mean much do you? Why/why 
not? Which holiday is your favourite one? Why? 

Упражнение 2. Проведение мозгового 
штурма в мини-группах.

National holidays should be days off. Do you 
agree with the statement? Why? Complete the ta-
ble below. 

Упражнение 3. Match arguments and coun-
terarguments given in the table. Discuss your ideas 
with your partner. 

Упражнение 4. Which arguments do you find 
the strongest? Compare your ideas with the other 
students in the open class.

Упражнение 5. Write a paragraph on the 
given topic: Holidays should be days off. Some 
students are to express their agreement with the 
statement, the others are to express their dis-
agreement.

Упражнение 6. Look through your partner’s 
work and analyse the paragraph according to the 
pattern. Circle the right alternative.

1. The topic sentence is strong/weak.
2. The author’s point of view is/isn’t obvious.
3. The main part is / isn’t logic and laconic.
4. The linking words are/aren’t used in an ap-

propriate way.
5. The concluding sentence is strong/weak.
Упражнение 7. After peer checking correct 

your mistakes if there are any. 
Третий этап. Comment on the following state-

ment. National holidays are just additional days off. 
Упражнение 1. Underline the key words. Re-

place them with synonyms. Paraphrase the state-
ment. What is the main idea of the statement? 

Упражнение 2. Work in groups. Group 1 – 
Write an introduction to the essay. Group 2 – Write 
a paragraph, expressing your agreement with the 
statement. Group 3 – Write a paragraph, expressing 
your disagreement with the statement. Group 4 – 
Write a conclusion to the essay.

Упражнение 3. Look through your partner’s 
work and give your comments. Is it a well-struc-
tured one? Is it logic and laconic? Why? 

Упражнение 4. Comment on the following 
statement. National holidays are just additional 
days off. What is your opinion? Do you agree with 
the statement? Write 200 – 250 words. Use the fol-
lowing plan:

– make an introduction (state the problem)
– express your personal opinion and give 2–3 

reasons for your opinion
– express an opposing opinion and give 1–2 

reasons for this opposing opinion
– explain why you don’t agree with the oppos-

ing opinion
– make a conclusion restating your position

For Against
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Предложенные задания являются лишь 
частью разработанного авторами комплек-
са упражнений для развития продуктивных на-
выков. При обучении написанию развернутого 
монологического высказывания на любую тему 
крайне важно придерживаться принципа после-
довательности предлагаемых упражнений, ко-
торый был продемонстрирован выше.

Экспериментальная работа проверки эф-
фективности разработанного комплекса упраж-
нений, направленного на развитие продуктив-
ных навыков у учащихся, проводилась на фа-
культете довузовской подготовки Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» с октября 2017 по февраль 
2018 года и осуществлялась в несколько этапов:

1) подготовительный этап (сентябрь 2017);
2) констатирующий эксперимент (октябрь 

2017);
3) формирующий эксперимент (октябрь 

2017 – февраль 2018);
4) аналитико-обобщающий этап (март 

2018).
Подготовительный этап экспериментальной 

работы включал анализ отечественной и зару-
бежной педагогической литературы, обобщение 
опыта преподавателей иностранного языка, от-
бор содержания и форм проведения занятий и 

способствовал разработке комплекса упражне-
ний, направленных на развитие продуктивных 
навыков у учащихся.

В октябре 2017 года было проведено тести-
рование 80 слушателей факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ (Москва), обучающихся в 
11 классе. Респондентами выступили представи-
тели 6 учебных групп. Диагностика представля-
ла собой написание развернутого монологиче-
ского высказывания на тему: «National holidays 
are just additional days off». Работы проверялись 
в соответствии с критериями, используемыми 
при проверке ЕГЭ по английскому языку. 

Результаты стартовой диагностики показали 
следующее: 41 слушатель (51 % от общего числа 
респондентов) продемонстрировал низкий уро-
вень сформированности продуктивных навы-
ков, 32 слушателя (40 % соответственно) – сред-
ний и 7 слушателей (9 % соответственно) – высо-
кий уровень сформированности продуктивных 
навыков.

В рамках данного эксперимента под высо-
ким уровнем понималось 13–14 баллов из воз-
можных 14, под средним – 10–12, под низким – 
от 7 до 9. Перевод баллов в 100-балльную шкалу 
осуществлялся при помощи системы ECTS1.

Представим результаты стартовой диагно-
стики в круговой диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Результаты стартовой диагностики

Fig. 1. Entry Diagnostics Test Results

1 URL: http://kpfu.ru/portal/docs/F1555300006/Temnova_Zvenigo-
rod_2013.pdf

После проведения стартовой диагностики 
были сформированы экспериментальная и кон-
трольная группы. Количество и возраст слуша-
телей, а также стартовые показатели по уров-
ню сформированности уровня продуктивных 

навыков и половозрастной состав представи-
телей контрольной и экспериментальной групп 
были схожими.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 77 ]

Формирующий эксперимент длился пять 
месяцев (с октября 2017 по февраль 2018 г.) и 
был направлен на подтверждение выдвину-
той гипотезы об эффективности разработанного 
комплекса упражнений. Верификация проводи-
лась при условии обязательного посещения за-
нятий слушателями обеих групп, равноценно-
го по квалификации и опыту работы преподава-
тельского состава. 

Принимая во внимание поставленные за-
дачи, обучение слушателей экспериментальной 
группы проводилось с использованием указан-
ного комплекса упражнений.

В конце декабря 2017 года с целью провер-
ки степени влияния специально разработанного 
комплекса упражнений на развитие продуктив-
ных навыков был проведен контрольный срез 1. 

Диагностика была осуществлена по той же мето-
дике, что и стартовая.

Проведение среза 1 дало следующие резуль-
таты: в экспериментальной группе низкий уро-
вень показали 30 %, средний – 55 %, высокий –
15 %. В контрольной группе низкий уровень по-
казал 41 %, средний – 48 %, высокий – 11 %.

Как видно, апробация настоящего комплек-
са упражнений дала определенные результаты. 
Отчетливо наблюдается положительная дина-
мика развития уровня продуктивных навыков у 
слушателей в экспериментальной группе. В кон-
трольной группе за истекший период произош-
ли не столь значительные изменения.

Представим динамику темпа развития про-
дуктивных навыков в экспериментальной и кон-
трольной группах (рис. 2).

Рис. 2. Динамика темпа развития продуктивных навыков

Fig. 2. Rate of productive skills development

На приведенном выше графике отчетли-
во прослеживается переход учащихся экспери-
ментальной группы с низкого уровня на средний 
(+15 %); также произошел переход учащихся, по-
казавших во время стартовой диагностики сред-
ний уровень, на высокий (+6 %). В контрольной 
группе не наблюдается столь значительного тем-
па развития: 8 и 2 % соответственно.

Становится очевидным, что разработанный 
комплекс упражнений способствовал разви-
тию продуктивных навыков у слушателей кур-
са. На основании анализа допускаемых учащи-

мися в процессе выполнения упражнений и с 
целью ускорения темпов развития продуктив-
ных навыков была проведена коррекция ком-
плекса упражнений: введена такая форма ра-
боты на занятии как взимопроверка, включе-
ны дополнительные упражнения на проработ-
ку слов-связок. 

В конце февраля 2018 года с целью диа-
гностики уровней сформированности продук-
тивных навыков слушателей был проведен фи-
нальный срез. Диагностика была осуществлена 
по той же методике, что и предыдущие. Финаль-
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ный срез показал следующее: в эксперимен-
тальной группе 9 % слушателей показали низ-
кий уровень, 71 % – средний, 20 % – высокий. 
В контрольной группе показатели были следую-
щими: 35 % – низкий уровень, 50 % – средний, 
15 % – высокий.

Представим изменения, произошедшие в 
контрольной группе в период с октября 2017 по 
февраль 2018 года (рис. 3).

Изменения, произошедшие в эксперимен-
тальной группе в период с октября 2017 по ян-
варь 2018 года, представим ниже (рис. 4).

Рис. 4. Изменения в экспериментальной группе

Fig. 4. Experimental group statistics

Рис. 3. Изменения в контрольной группе

Fig. 3. Reference group statistics 
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Очевидно, что результаты диагностики уров-
ней сформированности в ЭГ и КГ значительно от-
личаются. 

Заключение. Полученные в результате экс-
перимента данные показывают, что разрабо-
танный комплекс упражнений способствует пе-
реходу слушателей с низкого уровня на средний 
(51 % слушателей, показавших на стартовой ди-
агностике низкий уровень продуктивных навы-
ков, снизился до 9 % на финальной диагности-
ке в экспериментальной группе), в то время как 
в контрольной группе соответствующие показа-
тели – 51 и 35 %.

В экспериментальной группе наблюдает-
ся положительная динамика развития продук-
тивных навыков у слушателей (средний уровень 
сформированности поднялся с 40 до 71 %), а в 
контрольной группе изменения не столь значи-
тельны (с 40 до 48 % соответственно).

Таким образом, полученные в ходе прове-
денной экспериментальной работы данные под-
твердили, что разработанный комплекс упраж-
нений способствует развитию продуктивных на-
выков. Выдвинутая нами гипотеза получила экс-
периментальное подтверждение.

Авторы выражают глубокую благодарность 
руководству ФДП НИУ ВШЭ за возможность про-
ведения эксперимента.
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Abstract 
Problem and purpose. The article presents a set of 

exercises that facilitates the development of productive 
skills when preparing students for “Writing” section at 
the Russian State exam and a number of international 
exams (FCE, CAE). 

The research methodology is based on the 
following. The development of the above-mentioned 
skills goes through several stages while observing a 
consecutive set of exercises. Taking into consideration 
that paragraph is an essential part of any piece of writing 
students get acquainted with paragraph structure at the 
initial stage of studying. At the stage they also analyse 
coherence and cohesion of different passages and build 
their own paragraphs. The following stage of express 

debates promotes students’ capability to develop an 
argument and use counter-arguments to undermine 
the opponent’s argument. At the final stage students 
produce an independent piece of writing. 

Results. The article reveals the results of many 
years’ experience of the authors in teaching at Moscow 
universities and secondary schools. The experiment took 
place at the HSE Faculty of Pre-University Training. 

Conclusion. Practical application of the work and 
the universal character of the set of exercises makes it 
possible to use it while preparing students for national 
and international English language exams.

Key words: teaching English as a foreign language, 
productive skills, Russian State exam, international 
exams, speaking, express debate, writing.
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П
остановка проблемы. Для человеческой 
природы характерна тесная взаимосвязь 
биологического и социального начал. Че-

ловеческая индивидуальность с позиций си-
стемного подхода рассматривается как некое яв-
ление, целью которого является сохранение са-
модостаточности, целостности и тождественно-
сти собственной личности в условиях непрерыв-
ных внутренних и внешних изменений.

Российский психолог Э.А. Голубева, специа-
лизирующаяся на проблемах психофизиологи-
ческих основ индивидуальных различий и спо-
собностей, опирается в методологических ис-
следованиях на идеи неразрывной взаимосвязи 

биологического и социального в развитии инди-
вида. В одной из ее работ подчеркивается, что 
«...можно считать доказанной мысль о том, что 
проблемы индивидуальных различий в темпе-
раменте, способностях и склонностях не могут 
быть решены без анализа природных предпосы-
лок этих различий» [Способности…, 1989, с. 76]. 
Кроме того, при обсуждении проблемы струк-
туры личности и индивидуальности Э.А. Голубе-
ва находит разобщение различного вида про-
тивопоставлений, в таких категориях, как: «лич-
ность», «индивидуальность», «организм» [Спо-
собности…, 1989, с. 64]. Однако во избежание 
трудностей во время экспериментального изу-
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
НА ЭТАПЕ РАННЕЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

А.Г. Алыпов (Красноярск, Россия)
А.Н. Савчук (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются и 

формулируются су щественные противоречия меж-
ду наличием значительных возрастно-половых и 
индивидуально-типологических различий среди юных 
спортсме нов и недостаточной разработанностью тео-
ретических и методических вопросов индивидуали-
зации учебно-тренировочного процес са на этапе на-
чальной спортивной специализации. Данное проти-
воречие сдерживает целенаправленную научно обо-
снованную работу со спортив ным резервом и препят-
ствует раскрытию творческого потенциала юных спор-
тсменов и развитию их личности. Цель статьи: изу-
чить особенности личностного и физического разви-
тия юных спортсменов младшего подростко вого воз-
раста на этапе начальной спортивной специализации.

Методологию исследования составляют совре-
менные педагогические, физиологические и пси-
хологические концепции, раскры вающие ведущую 
роль деятельности в педагогическом процессе обуче-
ния и воспитания детей.

Результаты. Дано обоснование личностного и 
физического развития юных спортсменов младше-

го подросткового возраста на этапе начальной спор-
тивной специализа ции. Проанализированы двига-
тельные, анатомо-физиологические и психологиче-
ские особенности младших под ростков. Эти мате-
риалы имеют важное значение для раз вития теории 
и методики физического воспитания и спортивной 
трениров ки, а также для теории и методики юноше-
ского спорта.

Заключение. Совокупность положений и вы-
водов, полученных в ходе написания статьи, может 
быть использована в рабо те, направленной на повы-
шение эффективности профессиональной деятель-
ности педагога спортивного профиля, работающего с 
детьми. Выводы и рекомендации, полученные в ис-
следовании, могут включаться в содержание спец-
курсов для студентов академий, институтов и техни-
кумов физической куль туры, тренерских факультетов 
педагогических институтов, а также слуша телей фа-
культетов повышения квалификации работников фи-
зической куль туры.

Ключевые слова: индивид, личность, физиче-
ское развитие, подросток, способность, спортив-
ный отбор.
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Рис. 1. Модель структуры личности по Э.А. Голубевой [Способности…, 1989, с. 87]

Fig. 1. Model of personality structure by E.A. Golubeva [Abilities…, 1989, p. 87]

Таблица 1
Структура личности по К.К. Платонову

Table 1
Personality structure according to K. K. Platonov

Подструктуры личности
Первая Вторая Третья Четвертая

Элементы подструктур
Направленность Знания Восприятие Темперамент 
Отношения Умения Память Пол и возраст
Моральные черты Навыки Мировоззрение Патологии

1 Барникова И.Э. Подготовка спортивных резервов в педагогиче-
ской деятельности В.И. Алексеева: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. СПб., 1992. 22 с.
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чения способностей и склонностей необходи-
ма определенная интеграция данных категорий 
с психологической точки зрения. В качестве тео-
ретической модели индивидуальности нами ис-

пользована предложенная Э.А. Голубевой мо-
дель структуры личности и индивидуальности, в 
которой сделана попытка соединить природное 
и социальное. 

Указанные составляющие, или подструкту-
ры, личности, по мнению автора модели, свя-
зывают между собой биологические конститу-
ционные свойства и характеристики мировоз-
зренческие, такие как инте ресы и склонности, 
интроверсия и целеустремленность.

К.К. Платонов выделял четыре основные под-
структуры (уровни) личности. Тем самым исполь-
зовал в своих работах во многом схожий подход 
к пониманию струк туры личности, которая соот-
носится с социальной и биологической составля-
ющей человеческой индивидуальности (табл. 1).

Элементы личности, входящие в первую под-
структуру, не имеют непосредственных природ-
ных (биологических) задатков, но от ражают ин-
дивидуально преломленное классовое обще-
ственное сознание. Элементы второй подструк-
туры, по мнению К.К. Платонова, хотя сами и не 
обусловлены биологическими влияниями, нахо-
дятся под заметным воздействием последних, 
нижележащих свойств личности (третьего и чет-
вертого уровней). Индивидуальными особенно-
стями элементов третьей подструктуры являются 
отдельные психические процессы или психиче-

ские функции (и т.д.) как формы отражения дей-
ствительности. Особенности личности данной 
подструктуры зависят от влияния биологических 
факторов и проявляются уже более отчетливо. 
Согласно результатам многочисленных исследо-
ваний, социальное влияние оказывает меньшее 
воздействие, нежели свойства четвертой под-
структуры, обусловленной физиологическими и 
морфологическими особенностями мозга1.
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Таблица 2
Некоторые особенности физического развития девочек и мальчиков

Table 2
Some features of physical development in girls and boys

Параметры развития Характерные особенности
Девочки Мальчики

Резкое увеличение длины тела С 11 лет С 12 лет
Резкое увеличение массы тела С 12 лет С 13 лет
Преимущественное развитие мышц Туловища Верхних 

и нижних конечностей
Изменение абсолютной и относительной силы мышц Уменьшается Увеличивается

А.Г. АЛЫПОВ, А.Н. САВЧУК. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИя ДЕТЕЙ 
НА ЭТАПЕ РАННЕЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Представителями научной школы B.C. Мер-
лина было экспериментально установлено, что 
связь между свойствами разных уровней может 
быть многозначна и опосредована, а свойства 
одного и того же иерархического уровня связа-
ны более однозначно и непосредственно [Мер-
лин, 1986, с. 115] . 

Таким образом, B.C. Мерлин и К.К. Плато-
нов сходятся во мнении, что свойства четвертой 
подструктуры личности, которые в значительно 
большей степени обусловлены физиологически-
ми и морфологическими особенностями мозга, 
в структуре личности наиболее устойчивы и кон-
сервативны. Речь идет о свойствах темперамен-
та, половых, возрастных и патологических осо-
бенностях индивида [Мерлин, 1986, с. 110]. 

При отборе новичков в секции единоборств 
на начальном уровне оценивается физическое 
развитие ребенка. 

Известно, что система движений человека, 
зависит от его телосложения:

– от того, низкий он или высокий;
– сколько индивидуум весит;
– от пропорциональных особенностей (как 

построено туловище, руки и ноги);
– какова конституция человека в целом.

Понятно, что пропорциональные особен-
ности у разных индивидуумов часто различны, 
хотя физическая подготовка может быть соответ-
ственной.

Анатомо-физиологические особенности 
обусловлены также и кинематикой движений, 
и уровнем двигательной активности. Значи-
тельное изменение пропорций и строения тела 
происходит в процессе возрастного развития. 
Главное условие рационального управления 
процессом физического воспитания школьни-
ков – знание о темпах развития их двигатель-
ных качеств.

Некоторые особенности физического разви-
тия девочек и мальчиков представлены в табл. 2.

До 11 лет у девочек и до 12 лет у мальчи-
ков рост тела в длину происходит интенсив-
нее, чем прибавка массы тела, а затем начина-
ет преобладать прибавка массы. Вес девочек 
увеличивается на 4–6 кг в год. Отношение веса 
мышц к весу тела в 12-летнем возрасте состав-
ляет 30 %.

В данном возрасте девочкам-подросткам и 
девушкам следует внимательно распределять 
нагрузки, ввиду значительного изменения в весе 
и недостаточной для этого силе мышц. 

В 10–13 лет прирост силы мышц предплечья 
и кисти, разгибателей предплечья, икроножных 
мышц не столь значителен, как в предыдущие 
годы, поэтому для поддержания мышечной ра-
ботоспособности необходимы постоянные фи-
зические упражнения.

Установлено, что при физических нагруз-
ках сердце ребенка 9–12 лет расходует боль-

шее количество энергии, чем сердце взрослого. 
Это объясняется тем, что минутный объем кро-
ви увеличивается за счет учащающихся сердеч-
ных сокращений при незначительном увеличе-
нии ударного объема. 

A.M. Шлемин установил, что двигательные 
навыки у детей 10–12 лет формируются зна-
чительно быстрее, дети этого возраста успеш-
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МОГИФК, 1991. 37 с.

но овладевают доступными гимнастическими 
упражнениями, тогда как подростки легче пере-
носят нагрузки, но частая смена темпа и ритма 
плохо сказывается на деятельности их сердечно-
сосудистой системы.

Г.П. Богдановым и соавторами было уста-
новлено, что у детей 11–14 лет развитие сердца 
и других внутренних органов, как морфологиче-
ское, так и функциональное, еще не завершено. 
По этой причине упражнения для развития вы-
носливости следует применять с осторожностью 
[Богданов, 1972, с. 35]. 

В период от 8 до 12 лет начинается процесс 
совершенствования движений, в частности ра-
бочих движений кисти и пальцев. В этом воз-
расте усиливается направленность на резуль-
тат, процесс действий становится более четким            
и координированным. Регуляция физических на-
грузок тренером и правильная их дозировка по-
могают соблюдать баланс и обеспечивать эко-
номное расходование ресурсов по всем направ-
лениям. Нагрузки, направленные на развитие 
координационных способностей, могут помочь 
обойти стороной однотипность и монотонность 
в тренировке, а также быстрое переутомление. 

Отличия в поведении мальчиков и девочек 
данного возраста обусловлены не только осо-
бенностями физиологической перестройки ор-
ганизма. По мнению А.П. Краковского, форми-
рование особенностей поведения непрерывно 
связано с превращением потребности в достой-
ном положении в ведущий мотив поведения 
младших подростков. При этом им свойственно 
находить различные пути улучшения своего по-
ложения в коллективе. 

Изменение эндокринной системы порожда-
ет высокий уровень эмоциональности младших 
подростков. В результатах наблюдений за школь-
никами А.П. Краковского отмечается, что повы-
шение эмоциональности характерно у предста-
вителей всех темпераментов, хотя внутри воз-
растной группы различие в степени эмоциональ-
ности сохраняется [Краковский, 1970, c. 59]. 

Активность и усердие младшего подростка 
стимулируют ближайшие цели. Поскольку взрос-
лое состояние представляется младшему под-

ростку чем-то чрезвычайно далеким, апелля-
ция к неуспешности в будущем из-за отсутствия 
успехов в настоящем, как правило, не стимули-
рует активности младших подростков и успехов 
в работе с ними добивается лишь тот учитель, 
родитель и тренер, который ставит перед ним 
только ближайшие, конкретные задачи2.

Младший подросток, который оценивает 
свои возможности в настоящем с позиций до-
стижений в отдаленном будущем, трудиться во 
имя этого самого будущего не только не умеет, 
но и не считает нужным: успешное будущее не 
обладает еще в 11 лет качеством мотива пове-
дения3.

К 11 годам у девочек наблюдается большое 
количество специфических «женских» черт. От-
личия в поведении мальчиков и девочек не яв-
ляются случайностью. Физиологическое изме-
нение организма, которое начинается в данном 
возрасте, воспринимается и переживается маль-
чиками и девочками не идентично. Осознание 
последствий изменений в организме проходит 
по-разному. Закономерным является тот факт, 
что проблемы осознания и принятия младшими 
подростками перестройки организма по-разному 
сказываются на «картине их поведения».

Зарубежные авторы, проведя анализ дви-
гательной деятельности человека, охарактери-
зовали координационные факторы, приняв во 
внимание психические и нейрофизиологиче-
ские функции, которые лежат в основе коорди-
нации движений; предложили в процессе фи-
зического воспитания школьников развивать 
и совершенствовать несколько основополага-
ющих (фундаментальных) координационных 
способностей:

– дифференцирование;
– ритм;
– реакция;
– равновесие;
– ориентация в пространстве. 
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4 Бондарчук Т.В. Феномен педагогического внушения в учеб-но-
тре нировочном процессе (на примере юношеского спорта): ав-
тореф. дис. ... д-ра пед. наук. Челябинск, 2000. 40 с.

Вышеперечисленные способности, по мне-
нию авторов, необходимо развивать и совер-
шенствовать на протяжении всего времени обу-
чения в школе, независимо от циклов и времен-
ных периодов развития. Считается, что легкость 
и быстрота достижения положительного эффек-
та в развитии координационных способностей 
будут выше, если учитывать особо благоприят-
ные фазы их формирования.

Таким образом, анализируя результаты 
многочисленных исследований по возрастным 
особенностям школьников 9–13 лет, можно сде-
лать заключение – эффективное развитие орга-
низма достигается только при гармоничном со-
четании развитости тела и соответствующей воз-
расту молодого человека физической активно-
сти. Это в первую очередь развитость и натрени-
рованность конечностей, которая обычно про-
является при достижении молодым человеком 
определенного «телесного созревания». Понят-
но, что бывают дети физически «переразвитые» 
для своего возраста, но это уже зависит от влия-
ния на ребенка его родителей.

Акцентированное развитие физических спо-
собностей с учетом особенностей благоприят-
ных периодов их развития будет способствовать 
повышению эффективности процесса физиче-
ской подготовки.

В спортивной подготовке школьников-
подростков большая роль отводится процессу 
отбора. 

Для спортивного отбора, как для любого 
процесса, характерно наличие этапов. Выявляя 
данные этапы необходимо обратить внимание 
на утверждения К.Н. Степина, который считает, 
что в настоящее время отбор необходимо под-
разделять на три части.

Прежде всего, это возрастной период нача-
ла отбора детей для занятий тем или иным ви-
дом спорта. Его вектором является выявление 
понимания: на каком уровне физического раз-
вития находится ребенок, который хочет идти 
в спорт.

Задачей второго этапа является обеспече-
ние отбора наиболее одаренных для определен-
ных групп спортивных дисциплин, замеченных 

в процессе обучения (тренировок), различных 
предрасположенностей: двигательных (коор-
динация и уровень физического развития), теле-
сных, психологических и общесистемных (образ-
но говоря: в здоровом теле – здоровый дух)4.

Итоговым является третий этап, когда реа-
лизуется специальный выбор, задачей которого 
является установление своеобразных склонно-
стей, требуемых для конкретного вида спорта. 

В.К. Бальсевич пишет о том, что высокий 
уровень развития двигательных и физических 
способностей еще не является гарантией успе-
ха. Мотивация, по мнению автора, считается 
одним из наиболее важных факторов, опреде-
ляющих успех в деятельности, требующей вы-
сокого исполнительского мастерства [Бальсе-
вич, Пьянзин, 2004, с. 33].

Мотивацией к хорошему выполнению ра-
боты является для индивида осознание, что 
данная работа дает возможность ему в полном 
объеме реализовать свои способности. Особый 
вклад в развитие проблемы способностей внес 
Б.М. Теплов, который рассматривал их, прежде 
всего как индивидуально-психологические раз-
личия между людьми [Теплов, 1961, c. 29]. 

Многочисленное разнообразие видов спор-
та расширяет возможность индивида достичь 
мастерства в одном из видов спортивной дея-
тельности. Слабое проявление свойств личности 
и качественных особенностей применительно 
к одному из видов спорта не может рассматри-
ваться как отсутствие спортивных способностей. 

Б.М. Теплов, основываясь на многочислен-
ном экспериментальном материале, показал, 
что главная роль среди биологических факторов 
в определении признаков человеческой инди-
видуальности принадлежит центральной нерв-
ной системе [Теплов, 1961, c. 164]. Отсюда наи-
более значимую роль в адекватности выбора 
вида спорта играют именно типологические осо-
бенности свойств нервной системы, так как вы-
ступают биологической основой индивидуаль-
ных различий и являются задатками развития 
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двигательных способностей. К основным свой-
ствам нервной системы относятся следующие.

1. Сила нервной системы по возбуждению 
отражает способность нервных клеток выдержи-
вать длительно действующий раздражитель.

2. «Подвижность – инертность» нервных 
процессов отражает скорость протекания нерв-
ных процессов. 

3. «Внешний» баланс отражает соотноше-
ние между возбуждением и торможением на 
мотивационном и эмоциональном уровнях, свя-
занное с реакциями на внешнюю ситуацию.

4. «Внутренний» баланс отражает соотно-
шение между возбуждением и торможением на 
уровне двигательных центров, связанных с про-
извольной регуляцией.

Б.М. Теплов утверждал, что основные свой-
ства нервной системы не обусловливают ника-
ких строго определенных форм поведения, но 
образуют «почву», на которой легче формиру-
ются одни формы поведения, другие – труднее 
[Теплов, 1961, c. 148] . 

Необходимо учитывать, что одна и та же де-
ятельность может осуществляться разными пси-
хологическими путями (в разных стилях – атаку-
ющем, контратакующем, комбинированном, за-
щитном), поскольку в одном виде деятельности 
могут быть успешными лица с разными типоло-
гическими особенностями.

Необходимо знать, что в качестве задатка 
развития определенной двигательной способ-
ности выступает не столько какое-либо отдель-
ное типологическое свойство нервной систе-
мы, сколько типологический комплекс (сочета-
ние свойств нервной системы). Например, раз-
витию быстроты способствуют слабая нервная 
система, подвижность нервных процессов, пре-
обладание возбуждения или уравновешенность 
по «внешнему» балансу. В этой связи, если у че-
ловека обнаруживается такой типологический 
комплекс, есть все основания предполагать, 
что при прочих равных условиях усердные за-
нятия по развитию быстроты будут иметь боль-
ший успех, чем у человека, имеющего «непол-
ный» комплекс типологических свойств, необхо-
димый для развития данной способности.
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Abstract
Problem and purpose. The article analyzes and for-

mulates the essential contradictions between the pres-
ence of significant age-sex and individual-typological 
differences among young athletes, on the one hand, 
and insufficient development of theoretical and meth-
odological issues of individualization of the training pro-
cess at the stage of initial sports specialization, on the 
other. This contradiction hinders purposeful scientifically 
grounded work with sports reserves and inhibits disclo-
sure of creative potential of young sportsmen and devel-
opment of their personality. The purpose of this article is 
to study the pedagogical conditions of individualization 
of training process of young athletes in their early teen-
age years at the stage of initial sports specialization.

The research methodology consists of modern ped-
agogical, physiological and psychological concepts that 
reveal the leading role of activities in the pedagogical 
process of teaching and upbringing children.

Results. The substantiation of the content of ed-
ucational work in the process of training young ath-

letes of younger adolescence at the stage of initial 
sports specialization is stated in the article. Motor, 
anatomical, physiological and psychological features 
of younger teenagers are analyzed. These materi-
als are important for the development of the theory 
and methodology of physical education and sports 
training, as well as for the theory and methodology                                                                                            
of youth sports.

Conclusion. The totality of the provisions and deri-
vations obtained in the course of writing the article can 
be used in the work aimed at increasing the efficiency 
of a professional physical training pedagogue working 
with children. The conclusions and recommendations 
obtained in the study can be included in the content 
of special courses for students of academies, institutes 
and colleges of physical culture, faculties of sports 
training in pedagogical institutes as well as for facul-
ties of advanced training and physical education staff 
retraining.

Key words: individual, personality, physical devel-
opment, teenager, ability, sports selection.
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П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассмотрим проблему эффективно-
сти использования специальной обуви с 

определенным типом подошв для повышения 
скоростных качеств футболистов в условиях со-
временных искусственных покрытий. Цель дан-
ной статьи – выявление эффективности исполь-
зования специальной обуви на искусственном 
покрытии для повышения скоростных качеств 
футболистов.

В соответствии с нормативно-правовым 
обеспечением была утверждена подпрограм-
ма «Развитие футбола в Российской Федера-

ции на 2008–2015 гг.» в рамках стратегии раз-
вития физической культуры и спорта до 2020 
года1 и концепции новой Стратегии разви-
тия футбола в Российской Федерации до 2020 
года2. Одним из направлений подпрограммы 
была закупка искусственных покрытий для фут-
больных полей. Всего на приобретение искус-

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-44-2-62

УДК 796.023

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ ФУТБОЛИСТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 
НА ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ
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Аннотация
Проблема и цель. Ежегодная модернизация син-

тетических газонов и футбольной обуви актуализиру-
ет исследование эффективности использования спе-
циальной обуви с определенным типом подошв для 
повышения скоростных качеств футболистов в усло-
виях современных искусственных покрытий. 

Цель статьи – выявление эффективности ис-
пользования специальной обуви на искусственном 
покрытии для повышения скоростных качеств фут-
болистов.

Методология исследования. Проведены ана-
лиз и обобщение научной литературы отечествен-
ных и зарубежных авторов по вопросам: популяри-
зации искусственных покрытий в России; биомехани-
ки движений спортсменов в условиях синтетических 
покрытий; значения функционального соответствия 
футбольной обуви и искусственных газонов; влияния 
специальной футбольной обуви на скоростные каче-
ства футболистов. На основе ассортимента современ-
ных моделей футбольной обуви сформирована та-

блица соответствия типа футбольной обуви игровой 
поверхности. Для реализации поставленной цели 
был проведен педагогический эксперимент с исполь-
зованием методов тестирования, контрольных испы-
таний и математической статистики.

Результаты. Полученные в процессе исследо-
вания результаты подтверждают достоверность вли-
яния специальной футбольной обуви на скорост-
ные качества. В результате эксперимента было уста-
новлено, что футболисты экспериментальной груп-
пы, использовавшие во время тренировок специаль-
ную обувь для искусственных покрытий, превзошли 
своих сверстников из контрольной группы в уровне 
скоростных качеств. Целесообразное использование 
подходящего типа футбольной обуви к игровой по-
верхности в тренировочном процессе повышает уро-
вень скоростных качеств футболистов, от которых за-
висят результаты команды в течение сезона.

Ключевые слова: искусственное покрытие, ис-
пользование специальной футбольной обуви, типы 
подошв, скоростные качества футболистов.

1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года / Утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года 
№ 1101-р.

2 Стратегия развития футбола в Российской Федерации (Стратегия 
«Футбол 2020»). URL: http://minsport.donland.ru/Data/Sites/116/
media/documents/football/strategiya_2020.pdf (дата обращения: 
06.05.2018).
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ственных футбольных покрытий из Федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы было 
выделено 2,7 млрд руб. Максимальный объ-
ем средств пришелся на Центральный феде-
ральный округ; солидные суммы были получе-
ны Сибирским и Приволжским федеральными 
округами.

Государство посредством реализованной 
подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008–2015 гг.» смогло улучшить 
тренировочные условия для молодых футболи-
стов – потенциальных профессионалов с помо-
щью обустройства футбольных стадионов с ис-
кусственным покрытием [Бобровский, 2018].

По данным проведенного нами опроса ру-
ководителей и тренеров футбольных ДЮСШ 
Красноярского края, в настоящее время 90 % 
тренировочной и соревновательной деятельно-
сти осуществляется на искусственных покрыти-
ях. При этом целенаправленного использования 
современных моделей футбольной обуви, соот-
ветствующей синтетическому газону, в полной 
мере не происходит. Исходя из вышеизложен-
ного, в данной работе планируется исследовать 
и экспериментально подтвердить эффектив-
ность использования специальной обуви на ис-
кусственном покрытии для повышения скорост-
ных качеств футболистов.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научной и методической 
литературы по вопросам функционального со-
ответствия футбольной обуви и искусственных 
газонов, а также влияния специальной фут-
больной обуви на скоростные качества футбо-
листов. На основе ассортимента современных 
моделей футбольной обуви сформирована та-
блица соответствия типа футбольной обуви 
игровой поверхности.

С целью решения проблемы, озвученной в 
данной статье, проводился педагогический экс-
перимент с использованием методов тестирова-
ния, контрольных испытаний и математической 
статистики.

Обзор научной литературы. Вопросы по-
пуляризации искусственных покрытий, рассмот-
ренные в работах Ф. Цзэн, И. Болян, Е.Л. Боб-

ровского, имеют значение в современных тен-
денциях развития футбола в России. Введение 
в эксплуатацию футбольных полей с искусствен-
ным покрытием и площадок разного размера 
в среднем по 50 единиц за год можно считать 
главным достижением в реализации действую-
щей стратегии развития футбола в Российской 
Федерации до 2020 года [Цзэн, Болян, 2017].

Материалы, используемые в производстве 
современных синтетических покрытий, обра-
зуют игровую поверхность с малоизученными 
свойствами. Искусственный газон представляет 
собой многослойную систему, состоящую из ши-
рокого спектра компонентов, разработка кото-
рых началась еще в начале девяностых годов и 
совершенствуется ежегодно. Основание состав-
ляют асфальтовая и щебневая прокладки. Эле-
менты ворса выполнены из полипропиленово-
го или высокой плотности полиэтиленового ма-
териала, а также линейного полиэтилена низкой 
плотности. Верхний слой газона составляет пе-
сок в небольших резиновых гранулах. Основа-
нием для покрытия служит бетон, поэтому ис-
кусственные поля принято относить к твердым 
поверхностям. Даже высокое содержание ре-
зиновой крошки в газонах последнего поколе-
ния нельзя назвать мягким [Dixon et al., 2015; 
Driscoll, 2012; Fleming, 2011].

В футболе выполнение большинства дви-
жений и упражнений сопровождается высоки-
ми ударными нагрузками на дистальные зве-
нья нижних конечностей. В результатах работ                    
Б.А. Дышко выявлена значимость функцио-
нального соответствия спортивной обуви и ис-
кусственных покрытий в игровых и скоростно-
силовых видах спорта. Также важное значение 
в биомеханике движений имеет материал по-
дошв спортивной обуви [Дышко, 1995]. Подо-
шва беговой обуви должна иметь оптимальные 
характеристики сцепления ноги спортсмена с 
покрытием [Михайлов, Шалманов, 2004].

Соприкосновение обуви с естественным и 
синтетическим газоном различается силой тре-
ния, которая позволяет спортсмену эффектив-
но перемещаться вперед. Если это трение очень 
низкое, то нога может проскальзывать и эффек-
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тивность продвижения вперед снижается. В то 
же время если шипы на обуви будут слишком 
длинными, то это приведет к значительному 
увеличению сил трения, что также отрицательно 
отразится на скорости бега [Ламаш].

При проектировании низа спортивной обуви 
для видов спорта, где подошва имеет непосред-
ственный контакт с опорой, следует учитывать 
особые свойства этих поверхностей. Для обеспе-
чения хорошего сцепления подошвы с опорой 
значение имеют тип и состояние рисунка ходо-
вой поверхности подошвы [Смелкова, 2010].

Современная высокотехнологичная обувь 
для футбола различается в основном конструк-
цией низа, зависящего от вида поверхности, 
с которой будет контактировать футболист во 
время игры или тренировки. В целом футболь-
ная обувь подразделяется по характеру покры-
тия (игровой поверхности) на обувь для спор-
тивного зала, натурального или искусственно-
го газона, грунтового покрытия. С увеличени-
ем жесткости грунта число шипов увеличива-
ется, а форма их меняется. Обувь, предназна-
ченная для игры на жестком (синтетическом) 
покрытии снабжена большим количеством ши-
пов, расположенных по всей площади подо-
швы. В данном случае шипы могут быть разной 
формы, что позволяет улучшить «сцепление» с 
полем, повысить качество исполнения техниче-
ских приемов с увеличением их скорости – ма-
невренность [Жуковская, Никитина, 2013].

Значение соответствия и взаимовлияния ис-
кусственных покрытий и футбольной обуви из-
ложены в работах зарубежных исследователей. 

Ученые в области спортивной инженерии 
и биомеханики на основе современных тех-
нологий исследуют характеристику показате-
лей взаимодействия игровой поверхности с ти-
пами подошв. Обеспечение сцепления зави-
сит от глубины проникновения шипов подо-
швы в поверхность. Эффективность выполне-
ния скоростных движений обусловлена взаи-
мосоответствующими материалами газона и 
футбольной обуви. Ключевое влияние на про-
изводительность скоростных действий футбо-
листа оказывает конфигурация шипов на обуви

[Kuhlman, 2010; Mcghie, 2014; Müller et al., 2010; 
Ozaki, 2011; Sun et al., 2016; и др.].

Обувь, обеспечивающая хорошую силу сце-
пления, повышает эффективность ускорений, 
поворотов и остановок футболиста. Взаимос-
вязь материалов бутс и синтетических наполни-
телей определяет механику движений [Schrier 
et al., 2014].

Крупнейшие производители изготавлива-
ют каждую модель бутс с несколькими типа-
ми подошв, каждая из которых предназначе-
на для определенной игровой поверхности. На 
основе ассортимента современных моделей 
футбольной обуви мы сформировали таблицу 
соответствия типа футбольной обуви игровой 
поверхности.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на футбольном стадионе КГАУ с ис-
кусственным покрытием в период с мая по сен-
тябрь 2017 года. В педагогическом эксперимен-
те приняли участие игроки футбольного клу-
ба «Тотем». Экспериментальную контрольную 
группы составили футболисты 18 лет. В каждой 
группе по 11 человек.

Для определения уровня скоростных ка-
честв до эксперимента были проведены тесты в 
беге на 30 и челночном беге 3×10 метров. При 
этом футболистами обеих групп использовалась 
футбольная обувь типа TF, SG, HG (табл. 1). 

В период эксперимента тренировки про-
ходили 4 раза в неделю по общепринятой про-
грамме. Экспериментальная группа использо-
вала специальную обувь для искусственных по-
крытий типа FG, AG, FG/AG (см. табл 1.), а кон-
трольная – тренировалась в обуви TF, SG, HG.

Для анализа динамики показателей скорост-
ных качеств контрольной и экспериментальной 
групп в ходе эксперимента проводились проме-
жуточное и итоговое тестирования в беге на 30 и 
3×10 метров. 

Анализ полученных результатов тестирова-
ния, проведенного до эксперимента в контроль-
ной и экспериментальной группах, показал, что 
в тестах, характеризующих уровень скоростных 
качеств, достоверных различий между группами 
не выявлено (табл. 2).
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Таблица 1
Соответствие типа футбольной обуви игровой поверхности

Table 1
Matching the type of football shoes to the playing surface

Типы футбольной обуви Вид игровой поверхности
FG (Firm Ground) Нежесткие синтетические поля с резиновой крошкой либо 

сухие и чуть влажные естественные газоны
AG (Artificial Grass) Для синтетических покрытий последних поколений
FG/AG Для натуральных полей в сухую погоду, для мягких синтети-

ческих покрытий последних поколений
SG (Soft Ground) Для мягких и сырых футбольных газонов, для мокрого или 

утрамбованного снега
SG Pro Для влажных, мягких и грязных площадок, утрамбованного 

и мокрого снега
HG (Hard Ground) Для игры на твердых покрытиях: сухой земле, траве, горю-

хе, щебенке
IN (Indoor) Для паркета, ламината, терафлекса, досочного пола, сухих 

тартановых покрытий
TF (Turf Trainer) Для жестких искусственных полей старого поколения, снега, 

гариевых и земельных площадок
ST (Street) Подходит для жестких покрытий: бетон, асфальт, плитка, 

брусчатка, резина

Результаты исследования

Таблица 2
Показатели уровня скоростных качеств контрольной 

и экспериментальной групп до эксперимента

Table 2
Indicators speed quality level of control and experimental groups before experiment

№ Тесты Контрольная группа х ± m Экспериментальная группа x ± m t T Р
1 Бег 30 м, с 4,74 ± 0,32 4,68 ± 0,53 0,8 2,09 >0,05
2 Челночный бег 

3×10 м, с 8,55 ± 0,3 8,58 ± 0,27 0,4 2,09 >0,05

Таблица 3
Сравнение показателей уровня скоростных качеств при промежуточном тестировании

 Table 3
Comparison of speed quality indicators at intermediate testing

№ Тесты Контрольная группа х ± m Экспериментал ьная группа x ± m t T Р
1 Бег 30 м, с 4,7 ± 0,28 4,57 ± 0,42 1,9 2,09 >0,05
2 Челночный бег 

3×10 м, с
8,55 ± 0,24 8,42 ± 0,1 2,2 2,09 <0,05

Сравнение показателей уровня скоростных 
качеств в промежуточном тестировании пока-
зало, что футболисты экспериментальной груп-
пы превзошли сверстников из контрольной в 

беге 3×10 м. В беге на 30 м достоверные разли-
чия между среднегрупповыми результатами не 
выявлены (табл. 3). 
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Таблица 4
Динамика показателей уровня скоростных качеств 

после промежуточного тестирования в беге на 30 и 3×10 м
Table 4

Dynamics of speed indicators after intermediate testing of running for 30 and 3×10 metres

Группы Тест До эксперимента Промежуточный тест t T Р
Контрольная х ± m Бег 30 м 4,74 ± 0,32 4,7 ± 0,28 0,6 2,09 >0,05
Экспериментальная х ± m 4,68 ± 0,53 4,57 ± 0,42 1,2 2,09 >0,05
Контрольная х ± m Челночный 

бег 3×10 м
8,55 ± 0,3 8,55 ± 0,24 0 2,09 >0,05

Экспериментальная х ± m 8,58 ± 0,27 8,42 ± 0,15 2,7 2,09 <0,05

В результате анализа динамики результа-
тов исходного и промежуточного тестирования 
в беге на 30 м различий в контрольных и экс-
периментальных группах выявлено не было. 
В челночном беге 3 × 10 м изменения в пока-

зателях уровня скоростных качеств произош-
ли в экспериментальной группе. Анализ изме-
нения среднегрупповых показателей контроль-
ной группы в беге 3 × 10 м достоверных разли-
чий не выявил (табл. 4).

В полученных результатах итогового тести-
рования контрольной и экспериментальной 
групп появились достоверные различия. Футбо-

листы экспериментальной группы превзошли 
сверстников из контрольной группы в беге на 30 
и 3 × 10 м (табл. 5). 

Таблица 5
Сравнение показателей уровня скоростных качеств 

при итоговоом тестировании

Table 5
Comparison of speed level indicators in final testing 

№ Тесты Контрольная группа х ± m Экспериментальная группа x ± m t T Р
1 Бег 30 м, с 4,6 ± 0,28 4,42 ± 0,17 3 2,09 <0,05
2 Челночный 

бег 3×10 м
8,45 ± 0,1 8,33 ± 0,14 3 2,09 <0,05

Таблица 6
Динамика показателей уровня скоростных качеств 
при итоговом тестировании в беге на 30 и 3 × 10 м

Table 6
Dynamics of indicators of the level of speed qualities 

of the final test in the run at 30 and 3 × 10 m

Группы Тест До эксперимента Итоговый тест t T Р
Контрольная х ± m Бег 30 м 4,74 ± 0,32 4,6 ± 0,28 2 2,09 >0,05
Экспериментальная х ± m 4,68 ± 0,53 4,42 ± 0,17 3,3 2,09 <0,05
Контрольная х ± m Челночный бег 

3×10 м
8,55 ± 0,3 8,45 ± 0,1 1,7 2,09 >0,05

Экспериментальная х ± m 8,58 ± 0,27 8,33 ± 0,14 4,2 2,09 <0,05

Таким образом, анализ динамики результа-
тов исходного и итогового тестирования в беге 
на 30 и 3 × 10 показал, что уровень скоростных 
качеств футболистов экспериментальной группы 

значительно повысился, а показатели контроль-
ной группы не имеют достоверных различий.

Ни в одном тесте футболисты контрольной 
группы не показали результаты лучше, чем фут-
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болисты экспериментальной группы, это позво-
ляет нам утверждать, что использование спе-
циальной обуви на искусственном покрытии 
для повышения скоростных качеств является                
эффективным.

Заключение. В результате педагогического 
эксперимента было установлено, что футболи-
сты экспериментальной группы, использовав-
шие во время тренировок специальную обувь 
для искусственных покрытий, превзошли свер-
стников из контрольной группы в уровне ско-
ростных качеств. Все вышесказанное подтверж-
дает эффективность использования специаль-
ной обуви на искусственном покрытии для по-
вышения скоростных качеств футболистов.

Целесообразное использование подходяще-
го типа футбольной обуви к игровой поверхности 
в тренировочном процессе повышает уровень 
скоростных качеств футболистов, от которых за-
висят результаты команды в течение сезона.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF SPECIAL SHOES 
TO IMPROVE SPEED PERFORMANCE 
OF FOOTBALL PLAYERS ON ARTIFICIAL TURF 

R.V. Delovoy (Krasnoyarsk, Russia)
A.V. Kozin (Krasnoyarsk, Russia)
A.V. Kalinin (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The annual modernization 

of synthetic lawns and football shoes make topical the 
study of the effectiveness of the use of special shoes 
with a certain type of soles in order to increase the 
speed of football players in the conditions of modern 
artificial turfs. 

The purpose of the article is to reveal the effective-
ness of using special footwear on artificial turf to in-
crease the speed qualities of football players.

Research methodology. The analysis and general-
ization of scientific and methodical literature by Russian 
and foreign authors were carried out on the following 
issues: (1) popularization of artificial turfs in Russia; (2) 
biomechanics of sportsmen’s movements on synthetic 
turfs; (3) functional correspondence data of football 
footwear and artificial pitches; (4) influence of special 
football footwear on speed performance of football play-
ers. On the basis of the assortment of modern football 
shoes models and the table of correspondence between 
certain types of football footwear and surfaces of dif-
ferent types of artificial turf was drawn up. In order to 
prove the interdependence between different models of 

football shoes, on the one hand, and various types of ar-
tificial turf, on the other, a pedagogical experiment mak-
ing use of testing methods, control tests and mathemati-
cal statistics was held. Results.

 The results obtained during the experiment con-
firmed the dependence of footballers’ speed perfor-
mance from the usage of footwear of different mod-
els on different types of artificial turf. It was proved 
during the experiment that the football players of the 
experimental group, the members of which used in 
the course of their training sessions special footwear 
on artificial turfs, surpassed their agemates from the 
control group in terms of speed characteristics. The 
appropriate usage during training sessions of a certain 
model of footwear, which is optimal for the artificial 
turf surface of a certain type, increases the speed per-
formance of footballers, and the results of the foot-
ball team achieved during the season depend on this 
a great deal. To achieve this goal, an experiment was 
conducted using testing methods, control tests and 
mathematical statistics.

Key words: artificial turf, the use of special football 
shoes, types of soles, high-speed quality players.
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Е.А. ДЕРГАЧ, Д.А. ЗАВЬяЛОВ, О.Б. ЗАВЬяЛОВА. СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ СПОРТСМЕНОВ-ЮНОШЕЙ 
В СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

П
остановка проблемы. Тренировочный 
процесс в любом виде спорта представ-
ляет собой постоянное взаимодействие 

тренера со своими учениками на тренировоч-
ных занятиях, сборах и соревнованиях. Обще-
ние в данном процессе является одной из осо-
бенностей тренерской деятельности, кото-
рое через обратную связь позволяет лучше из-
учить индивидуальные особенности спортсме-
нов и оказывать на них систематическое воздей-
ствие, накладывающее на самого тренера боль-
шую ответственность как за физическое здоро-
вье спортсменов, так и за его личностное раз-
витие [Ильин, 2008]. По мнению Н.Л. Ильиной, 
спортивный тренер – это специалист не только 

по подготовке спортсменов к соревнованиям, но 
и их воспитатель [Ильина, 2016]. При подготовке 
спортсменов высшей квалификации остро вста-
ют многочисленные проблемы, которые требу-
ют комплексного контроля со стороны тренера 
[Туманян, 2006; Дергач, 2012; Дергач и др., 2015; 
Завьялов и др., 2016].

Спортивная карьера любого спортсмена со-
стоит из многочисленных компонентов, кото-
рые, являясь более или менее успешными на 
данный момент времени, в сумме приводят к 
конкретному результату, на который тренер мо-
жет влиять как опосредованно, так и напрямую. 
При этом, как считают О.О. Николаева, К.К. Мар-
ков, специфика содержания успешной деятель-
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается акту-

альная для современного спорта проблема, связан-
ная с сохранностью контингента на этапе перехода 
спортсменов из юношеского спорта в спорт высших 
достижений по причине отсутствия в большинстве 
видов спорта четкой научно обоснованной системы 
такого перехода. 

Цель работы. Выявить предпосылки сохран-
ности контингента при переходе спортсменов-
юношей в спорт высших достижений, позволяющие 
тренеру корректировать тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность в своей тренировоч-
ной группе спортсменов-юношей с целью продления 
их спортивной карьеры на этапе перехода в спорт 
высших достижений.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение трудов ведущих отечественных и за-
рубежных ученых по проблеме исследования (зако-
номерности спортивной тренировки в юношеском 

возрасте, построение спортивной карьеры, сопро-
вождение в спорте, самоопределение и спортивная 
мотивация).

Результаты работы показывают возможность 
применения педагогического обеспечения, позволя-
ющего выявлять психолого-педагогические проблем-
ные ситуации в спортивной карьере и проводить кор-
ректировку тренировочной подготовки и соревнова-
тельной деятельности. 

Заключение. Сделаны выводы, что применение 
педагогического обеспечения в виде компьютерной 
программы «Система прогноза успешности молодых 
спортсменов» (СПУМС) и использования тренером 
приемов взаимодействия со спортсменами способ-
ствует сохранности контингента спортсменов-юношей 
при их переходе в спорт высших достижений.

Ключевые слова: приемы педагогического воз-
действия, компоненты успешности, педагогиче-
ское обеспечение, спортсмены-юноши, спорт выс-
ших достижений.
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ности в спорте требует от тренера знаний и спо-
собностей, позволяющих ему ситуационно ис-
пользовать свой стиль работы со спортсменами 
[Николаева, Марков, 2017].

Как отмечается многими специалистами, 
спортивная карьера может сопровождаться 
кризисами-переходами, преодолев каждый из 
которых спортсмен переходит на следующий 
ее этап; если не происходит преодоление, то 
зачастую завершает карьеру, при этом, к боль-
шому сожалению, данная проблема в литерату-
ре широко не обсуждается [Baron-Thiene, 2014; 
Стамбулова, 1999]. 

Как считают заслуженные тренеры России 
по спортивному ориентированию А.Ю. Близнев-
ский и В.С. Близневская, для обеспечения со-
хранности контингента необходима разработан-
ная на государственном уровне система подго-
товки спортивного резерва, например, созда-
ние академий по индивидуальным видам спор-
та [Близневский, Близневская, 2013].

Грамотно выстроенная система подготовки 
по видам спорта позволит гарантировать рост 
спортивного мастерства спортсменов и успеш-
ность их выступления на соревнованиях вы-
сокого ранга, что позволит говорить о вклю-
чении этих видов в олимпийскую программу 
[Bliznevskiy et al., 2016].

Результаты исследований. Интеграция 
в профессиональную деятельность спортив-
ного тренера современных информационных 
и телекоммуникационных систем и интернет-
технологий позволяет управлять подготовкой 
спортсменов в тренировочной группе, обеспе-
чивать длительность спортивной карьеры сво-
им ученикам [Дергач, 2012; Дергач, Завьялова, 
2013; Дергач, 2014].

На основе результатов, полученных в ранее 
проведенных нами исследованиях, разработано 
педагогическое обеспечение процесса перехода 
спортсменов-юношей в спорт высших достиже-
ний (рис.).

Рис. Схема педагогического обеспечения процесса перехода спортсменов-юношей 
в спорт высших достижений

Fig. Scheme of pedagogical support of the process of transition of young athletes 
to the sport of high achievements
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Как видно из рисунка, одним из компо-
нентов является компьютерная программа 
СПУМС, позволяющая провести диагностику 
возможных психолого-педагогических ситуа-
ций преждевременного ухода из спорта в пе-
риод перехода спортсменов юношеского воз-
раста в спорт высших достижений, отобража-
ющая зоны успешности, нейтральные зоны и 
зоны риска. 

Диагностика текущего состояния спортсме-
нов проводится на интерактивном интернет-
ресурсе – сайте для тренеров и спортсменов, 
размещенном по адресу: http://RosTrener.Ru. 
Диагностику можно пройти либо по «Общему 
тестированию», либо на выбор по каждому из 
тематических блоков – «Тренировочный про-
цесс», «Составляющие перехода», «Образова-
ние», «Семья». Результатом диагностики явля-
ется «Светофор прогноза» – индивидуальные 
рекомендации, оформленные в перечень, от-
ражающие индивидуально выстроенные зоны 
успешности, риска, нейтральные зоны (отраже-
ны цветыми, соответствующими сигналам све-
тофора – соответственно красным, желтым, зе-
леным (видны в интернет-ресурсе)).

Особое внимание тренеру необходимо об-
ратить на те компоненты спортивной карьеры, 
которые находятся в зоне риска, ведь именно они 
показывают наличие психолого-педагогических 
проблем, из-за которых спортсмен может пре-
ждевременно завершить карьеру.

Тренер должен осознавать, что на некото-
рые компоненты спортивной карьеры он повли-
ять не сможет – в основном они относятся к те-
матическому блоку «Семья»: количество де-
тей в семье; занятия спортом каждого из роди-
телей; профессия каждого из родителей (в сфе-
ре физической культуры и спорта или нет); на-
личие травм; отношение к спортивным заняти-
ям спортом братьев / сестер. О данных компо-
нентах спортивной карьеры тренеру знать необ-
ходимо, и он должен взаимодействовать с роди-
телями спортсмена для совместной нейтрализа-
ции отрицательных проявлений этих компонен-
тов, которые могут стать одной из основных при-
чин его ухода из спорта.

Некоторые компоненты спортивной ка-
рьеры подлежат лишь частичной корректиров-
ке – количество его тренеров; финансирование 
спортивных занятий; участие в международных 
соревнованиях; финансовые трудности; быто-
вые условия; заработок за счет спорта; смена 
вида спорта; трагическая ситуация в спортив-
ной карьере; сложность выбора спортсменами 
будущей профессии; отношение спортсмена к 
выбранной специальности во время обучения в 
вузе; профессия спортсмена по окончании спор-
тивной карьеры; направленность образования. 
Тренер лишь частично может повлиять на дан-
ные компоненты спортивной карьеры, но их не-
обходимо выявлять, оптимизировать с привле-
чением всех участников тренировочного про-
цесса (тренер, семья, преподаватель и другие, 
например спонсор, или за счет получения под-
держки со стороны спортивных организаций).

Безусловно, выявление тех компонентов 
спортивной карьеры, на которые тренер может 
(и должен) влиять при переходе спортсменов-
юношей в спорт высших достижений, таких как 
повышение спортивной мотивации; замедле-
ние спортивных результатов; неадекватные фи-
зические нагрузки; взаимоотношения тренера и 
спортсмена; задержка роста спортивных дости-
жений после восстановления от травм; совме-
щение спортивных и учебных занятий; микро-
климат в команде, имеют особую ценность.

Данные компоненты спортивной карьеры 
могут быть скорректированы с помощью пре-
имущественно вербальных методов, так как под-
держка спортивной карьеры – одна из основных 
задач спортивного тренера. 

Довольно часто современные тренеры, осо-
бенно молодые, затрудняются как с диагности-
кой компонентов тренировочного процесса, так 
и с последующими способами их коррекции. И 
даже успешная диагностика не всегда приводит 
к положительным результатам по причине отсут-
ствия в арсенале тренера приемов педагогиче-
ского воздействия. 

Нами предложены следующие педагогиче-
ские приемы воздействия на семь выявленных 
нами компонентов тренировочного процесса, 
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поддающихся корректировке, применение ко-
торых поможет тренеру продлить спортивную 
карьеру своим ученикам (представлены отдель-
ные приемы; полный перечень можно посмо-
треть в диссертации [Дергач, 2017)].

I. Повышение мотивации в спорте 
(цели, мотивы)

1. Выявление основных причин снижения 
спортивной мотивации.

2. Выявление в своей тренировочной группе 
положительных качеств личности каждого спор-
тсмена и реализация их на тренировочных заня-
тиях и в соревновательной деятельности.

3. Выявление деструктивных мотивов и 
убеждений (боязнь сильных соперников, ча-
стые проигрыши, безынициативность в приня-
тии решений и т.п.), наличие «внутренних кон-
фликтов» и организация тренировочной дея-
тельности без создания условий для их появ-
ления <…>.

II. Спортсмены-юноши 
не справляются с физической нагрузкой 

на этапе перехода 
в спорт высших достижений

1. Снижение объема и интенсивности физи-
ческих нагрузок, введение рекреации, активно-
го отдыха в выходные дни.

2. Учет возрастных аспектов при постепен-
ном увеличении тренировочных нагрузок по 
объему и содержанию.

3. Определение показателя степени готов-
ности каждого спортсмена (в том числе в коман-
де) при необходимо обусловленном возраста-
нии объема и характера физической нагрузки, 
связанного с повышением спортивного мастер-
ства, к условиям и обстоятельствам определен-
ных соревнований <…>.

III. Отсутствие роста 
спортивных результатов 

у спортсменов-юношей на этапе перехода 
в спорт высших достижений

1. Проведение анализа спортивных до-
стижений с учетом новых условий трениро-

вочной деятельности спортсмена, с подбором 
индивидуально-оптимальных методик для по-
вышения результатов каждого занимающегося. 

2. Учет состояния каждого спортсмена на 
основе его индивидуального уровня техниче-
ской, физической, тактической, психической 
подготовленности.

3. Постоянное обсуждение с каждым спор-
тсменом его индивидуального прогресса, в 
том числе на основании дневников самокон-
троля, результаты и цели дальнейших высту-
плений <…>.

IV. Отсутствие спортивного результата 
после травм

1. Корректировка индивидуального трени-
ровочного процесса с учетом реабилитационно-
го периода.

2. Учет закономерностей восстановительно-
го периода после травмы, включающий физио-
логическую и психологическую стадии восста-
новления.

3. Использование обширного перечня ме-
роприятий для восстановления и поддержания 
спортивной формы занимающегося в зависимо-
сти от природы травмы <…>.

V. Взаимоотношения в команде

1. Использование положительного опыта 
спортивных традиций при взаимодействии со 
вновь сформированной командой.

2. Организация общественной жизни кол-
лектива с вовлечением в нее каждого ее члена.

3. Привлечение спортсменов команды для 
обсуждения и принятия коллективных решений 
по отдельным вопросам тренировочного и со-
ревновательного процесса <…>.

VI. Взаимоотношения с тренером

1. Выстраивание сбалансированных взаимо-
отношений с каждым из спортсменов, используя 
обратную связь.

2. Обеспечение психологического контакта 
с каждым спортсменом.

3. Формирование у каждого спортсмена 
личного доверия к тренеру как авторитету <…>.
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VII. Совмещение учебной 
и спортивной деятельности 

у спортсменов-юношей на этапе перехода 
в спорт высших достижений

1. Разъяснение спортсмену социальной зна-
чимости получения высшего образования для его 
успешной постсоревновательной деятельности.

2. Донесение до спортсмена важности вы-
полнения им двух видов деятельности – спор-
тивной и учебной.

3. Регулирование – с учетом графика учеб-
ных занятий каждого спортсмена – режима его 
тренировочных занятий и соревнований (в том 
числе при выездах за пределы региона) <…>.

Таким образом, реализация рекомендован-
ных приемов педагогического воздействия бу-
дет способствовать повышению эффективности 
тренировочного процесса, позволит расти спор-
тивным результатам, команды и каждого спор-
тсмена и, самое главное, максимально увели-
чить длительность его спортивной карьеры.

Выводы
1. Тренировочный процесс в спорте пред-

ставляет собой постоянное взаимодействие тре-
нера со своими учениками; используя принципы 
обратной связи, тренер с учетом индивидуаль-
ных особенностей учеников оказывает на них 
систематическое воздействие, отвечая как за 
физическое здоровье спортсменов, так и за его 
личностное развитие.

2. Спортивная карьера любого спортсмена 
состоит из многочисленных компонентов, явля-
ющихся более или менее успешными, и сопро-
вождается кризисами-переходами, преодолев 
каждый из которых спортсмен переходит на сле-
дующий этап, не преодолев –  завершает карье-
ру. Но проблема кризисов спортивной карьеры 
до сих пор не решена.

3. Широкое и активное применение в про-
фессиональной деятельности спортивного тре-
нера современных информационных технологий 
(в том числе через Интернет) позволяет успешно 
управлять подготовкой спортсменов в трениро-
вочной группе, сохраняя их спортивную карьеру.

4. Применение диагностического инстру-
ментария «Система прогноза успешности моло-

дых спортсменов» (СПУМС) и предложенных на 
ее основе педагогических приемов воздействия 
на выявленные нами компоненты тренировоч-
ного процесса позволит тренеру сохранить в 
спорте своих учеников, продлевая их спортив-
ную карьеру.
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Abstract 
Problem and purpose. In the article the authors con-

sider a topical problem for contemporary sports. It is con-
nected with retaining the contingent of young sportsmen 
at the stage of transition from youth sports to high-level 
sports. This problem happens to be quite urgent at pres-
ent because there is not a clear-cut and well-grounded 
system for dealing with the problem mentioned above.

The purpose of our work is to discover the pre-req-
uisites of preserving the young sportsmen in active sports 
when they reach a decisive point in their sport career and 
think whether to continue to go in for sports or to drop it 
all together. It is necessary to find the methods using which 
coaches would correct the training process and participa-
tion in sport events trying to prolong young people’s sport 
career and prevent losing them during the transition stage. 

The methodology of the research is based on the 
analysis and generalization of the works of by leading 
Russian and foreign scholars which are devoted to the 

problem in question, namely, the common factors of 
training sessions of young sportsmen, coaches’ support 
to them, the makings of building a sport career, self-de-
termination and sport motivation 

The results of the work show a possibility of using 
pedagogical support which allows to identify psychologi-
cal and pedagogical problem situations in a sports career 
and to take corrective measures in training and competi-
tion events activity.

Conclusion. The authors came to the conclusion that 
resorting to pedagogical support provided by the com-
puter program “The system of forecasting the successful-
ness for young sportsmen (SPUMS) and using some spe-
cial techniques for establishing cooperation with young 
sportsmen will facilitate retaining their contingent during 
the period of transition to the high-level sports.

Key words: methods of pedagogical influence, com-
ponents of success, pedagogical support, young male-
athletes, sports of elite-level.
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СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется и фор-

мулируется проблема использования бега в само-
стоятельных занятиях физической культурой – одно-
го из важных средств физической подготовки студен-
ческой молодежи. В многолетней практике нами не-
однократно отмечалось, что при выполнении бего-
вых упражнений длительного характера, разминочно-
го бега, студенты не умели управлять его интенсивно-
стью в соответствии с необходимым уровнем воздей-
ствия на сердечно-сосудистую систему, ориентируясь 
на показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Переоценивая свои возможности в начале дистанции 
студенты набирали излишне высокую скорость бега, 
быстро утомляясь, неоднократно переходили на ходь-
бу. В этом случае, как правило, ЧСС фиксировалась 
свыше 180 уд/мин.

Цель статьи: разработать технологию оценки спо-
собности студента дифференцировать ощущения интен-
сивности физической нагрузки в беге соразмерно ЧСС.

Методологию исследования составляют концеп-
туальные положения теории и методики физического 
воспитания студенческой молодежи [Бальсевич, 2002; 
2009; Виленский, Авчинникова, 2004; Виленский 2001; 
Платонов, 1990]; сведения в области профессионально-
прикладной физической подготовки студентов [Евсе-
ев, 1999; Ильинич, 1991; Федякин и др., 2010; Викторов, 
2018; Сидоров, 2005]; многочисленные исследования 
теории и методики оздоровительной физической куль-
туры [Горелов и др., 2010; Селуянов, 2001; Шилько 2003]; 
научно-методическая литература по проблеме иссле-
дования зарубежных ученых [Konkabaeva, 2016; Mena, 
2017; Marongiu, 2015; Gallé, 2015; Ahmadian, 2015].

Результаты проведенных экспериментов выя-
вили следующее: в итоге выполнения бегового теста 

ЧСС у студентов-бакалавров достигала 181±12 уд/мин, 
что в большей степени соответствует нагрузке физиче-
ски подготовленных спортсменов. Выявленные дан-
ные исследований позволяют утверждать, что недоста-
точное развитие навыка дифференцирования ощуще-
ний интенсивности нагрузки может привести к ее вы-
полнению не в аэробном режиме [Астраханцев¹, Дуру-
да², Кондратьева³, Куликов4, Лагуткина5], а в анаэроб-
ном, что не позволит достаточно качественно решать 
задачу повышения у студентов уровня физической под-
готовленности, развития аэробных возможностей, эф-
фективного управления физической нагрузкой.

Проведенные исследования вскрывают пробле-
му необходимости формирования навыка дифферен-
цирования ощущений интенсивности выполняемых 
упражнений. Особенно это касается использования 
бегового упражнения в самостоятельных занятиях ба-
калавров физической культурой.

Заключение. Регулирование объема нагрузки с за-
данной точностью, руководствуясь длиной дистанции 
в беге или временем, не представляется сложным. Од-
нако важным остается вопрос соответствия планируе-
мой нагрузки на основе ЧСС и точности ее выполнения 
на заданном пульсе [Fedyakin, 2015].

Вопросы соответствия планируемой и выполнен-
ной физической нагрузки будут решаться с большим 
успехом, если у занимающегося будет необходимый 
«инструмент», позволяющий объективно оценивать 
способность дифференцировать ощущения интенсив-
ности нагрузки в беге по ЧСС в самостоятельных заня-
тиях физической культурой.

Ключевые слова: физическая культура, бег, ЧСС, 
студенты-бакалавры, способность дифференциро-
вать ощущения интенсивности нагрузки, тест, са-
мостоятельные занятия.
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П
остановка проблемы. Использование 
бега в самостоятельных занятиях физи-
ческой культурой мы рассматривали как 

одно из важных средств физической подготовки6.
В многолетней практике нами неоднократ-

но отмечалось, что при выполнении беговых 
упражнений длительного характера, разминоч-
ном беге, студенты не умели управлять его ин-
тенсивностью. Переоценивая свои возможно-
сти в начале дистанции, они набирали излишне 
высокую скорость бега, быстро утомляясь, неод-
нократно переходили на ходьбу. Как правило, в 
этом случае ЧСС была свыше 180 уд/мин. Наши 
наблюдения и беседы показали, что такой неу-
правляемый характер физической нагрузки на 
академических занятиях вызывает отрицатель-
ное отношение к бегу. Это явилось основанием 
для проведения исследования по изучению спо-

собности студентов управлять интенсивностью 
физической нагрузки с целью наиболее эффек-
тивного использования бега в дальнейших са-
мостоятельных занятиях студентов физической 
культурой.

Нами была разработана технология, позво-
ляющая оценивать способность дифференциро-
вать ощущения интенсивности физической на-
грузки в беге соразмерно ЧСС.

Предварительно на учебных занятиях сту-
дентов обучали регистрации пульса. По услови-
ям теста бег в течение 10 минут должен был вы-
полняться студентами в аэробном режиме при 
ЧСС 132–144 уд/мин [Чепик, 1995]. Во время 
бега студенты по специальным командам экспе-
риментатора останавливались, измеряли у себя 
ЧСС и заносили показатели в предварительно 
подготовленные нами протоколы (рис. 1).

6 Авксентьев Е.Н. Формирование готовности студентов педаго-
гических вузов к физкультурно-спортивной деятельности: авто-
реф. дис. … канд. пед. наук. Чебоксары, 2004. 22 с.

Рис. 1. Протокол пульса в 10-минутном беге

Fig. 1. Pulse protocol in a 10-minute running

Управляющей командой для остановки сту-
дентов являлся сигнал свистка экспериментато-
ра с одновременно поднятой вверх рукой. По 
команде (резкое движение руки вниз и сигнал 

свистка) студенты начинали подсчет ЧСС. Окон-
чанием регистрации ЧСС служили сигнал свист-
ка и резкое движение руки вверх. После чего 
испытуемые, записав результаты в протоколы, 
продолжали бег. Ориентируясь на полученный 
результат, студенты должны были регулировать 
скорость бега таким образом, чтобы за 10 секунд 
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подсчета пульса количество ударов равнялось 
22–24, что соответствует ЧСС 132–144 уд/мин.
В тесте мы регистрировали ЧСС семь раз: после 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10-й минуты бега.

Оценкой точности выполненного задания по 
обучению студентов дифференцированию ощу-
щений интенсивности нагрузки в установленном 
интервале частоты сердечных сокращений слу-
жило среднее значение отклонения от установ-
ленных границ пульсовой нагрузки. Показатель 
оценки степени развития навыка дифференци-
рования ощущений интенсивности беговой на-
грузки представляет из себя среднее значение 
отклонения от установленных границ пульсовой 
нагрузки – верхней и нижней границ ЧСС. 

Формула расчета точности удержания уста-
новленной интенсивности нагрузки в соответ-
ствие с ЧСС выглядит следующим образом:

 
,
 

где К – среднее значение отклонения от установ-
ленных границ (уд/мин); Yi – значения ЧСС ниже 
уровня нижней границы; Хi – значения ЧСС выше 
уровня верхней границы; Nниж – значение ниж-
ней границы – ЧСС=132 уд/мин; Nверх – значе-
ние верхней границы – ЧСС=144 уд/мин; n – ко-
личество измерений ЧСС в задании – 7.

Смысл формулы состоит в том, что чем луч-
ше у испытуемого развита способность управ-
лять интенсивностью нагрузки при выполнении 
бега, тем меньше величина отклонения от за-
данного интервала ЧСС. 

На рис. 2 представлен пример динамики 
ЧСС во время беговой нагрузки у студентов.

Согласно приведенной формуле расчет 
среднего значения отклонения от установлен-
ных границ пульсовой нагрузки графика выпол-
няется следующим образом:

– 1-я минута: 132 уд/мин – 120 уд/мин =                  
12 уд/мин;

– 2-я минута: 132 уд/мин – 126 уд/мин =                  
6 уд/мин;

– 3-я минута: ЧСС в пределах установленных 
границ (ЧСС = 138 уд/мин), в этом случае значе-
ние приравнивается к 0;

– 4-я минута: ЧСС в пределах установленных 
границ (ЧСС = 132 уд/мин), в этом случае значе-
ние приравнивается к 0; 

– 6-я минута: ЧСС в пределах установленных 
границ (ЧСС = 132 уд/мин), в этом случае значе-
ние приравнивается к 0;

– 8-я минута: ЧСС выше верхней границы: 
168 уд/мин – 144 уд/мин = 24 уд/мин;

– 10-я минута: ЧСС выше верхней границы: 
174 уд/мин –144 уд/мин = 30 уд/мин.

Полученные результаты в ходе проведен-
ных расчетов суммируются и так же, как описано 
выше, делятся на 7:

.

Вариант полученной динамики ЧСС в беге, 
превышающей зону заданной нагрузки, показан 
на рис. 3.

График динамики ЧСС не пересекается с 
зоной установленной нагрузки, так как резуль-
таты частоты сердечных сокращений превы-
шают верхнюю границу – 144 уд/мин. В этом 
случае формула будет выглядеть следующим 
образом:

.

Согласно этой формуле рассчитывается раз-
ность между полученными значениями ЧСС по-
сле 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10-й минуты бега и верхней 
границы зоны заданной нагрузки – 144 уд/мин:

– 1-я минута: 186 уд/мин – 144 уд/мин =                  
42 уд/мин;

– 2-я минута: 174 уд/мин – 144 уд/мин =                
30 уд/мин;

– 3-я минута: 180 уд/мин – 144 уд/мин =              
36 уд/мин;

– 4-я минута: 192 уд/мин – 144 уд/мин =               
48 уд/мин;

– 6-я минута: 168 уд/мин – 144 уд/мин =             
24 уд/мин;

– 8-я минута: 180 уд/мин – 144 уд/мин =          
36 уд/мин;

– 10-я минута: 174 уд/мин – 144 уд/мин =            
30 уд/мин.
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Далее полученные результаты разностей 
суммируются и делятся на количество замеров, 
которых в данном случае 7:

.

 На графике (рис. 4) результаты ЧСС в 10-ми-
нутном беге у студента ниже нижней границы 
зоны заданной нагрузки (132 уд/мин).

В этом случае формула расчета среднего зна-
чения отклонения от установленных границ пуль-
совой нагрузки выглядит следующим образом:

.

Согласно представленной формуле рас-
считывается разность между нижней границей 
зоны заданной нагрузки – 132 уд/мин и полу-
ченными значениями ЧСС у студента после 1, 2, 
3, 4, 6, 8, 10-й минуты бега:

– 1-я минута: 132 уд/мин – 126 уд/мин =                    
6 уд/мин;

– 2-я минута: 132 уд/мин – 120 уд/мин =                
12 уд/мин;

– 3-я минута: 132 уд/мин – 114 уд/мин =                
18 уд/мин;

– 4-я минута: 132 уд/мин – 114 уд/мин =               
18 уд/мин;

– 6-я минута: 132 уд/мин – 126 уд/мин =                 
6 уд/мин;

– 8-я минута: 132 уд/мин – 126 уд/мин =                  
6 уд/мин;

– 10-я минута: 132 уд/мин – 120 уд/мин =             
12 уд/мин.

Полученные результаты разностей между 
нижней установленной границей и зафиксиро-
ванными результатами ЧСС в беге суммируются 
и делятся на количество замеров, которых в дан-
ном случае 7:

.

Выполнение задания без отклонения от уста-
новленных границ является наилучшей оценкой 
способности дифференцирования интенсивности 
беговой нагрузки, равной 0. Чем хуже развита спо-

собность управлять интенсивностью физической 
нагрузки на основе ЧСС, тем больше будет среднее 
значение отклонения от заданных границ пульса, 
определяемое по предложенной формуле. 

Оценка надежности теста осуществлялась 
test-retest-методом7. Коэффициент корреляции 
результатов двух измерений, выполненных с ин-
тервалом в 2 недели, составил r = 0,94.

Результаты исследования. В ходе прове-
денных исследований по изучению управления 
беговой нагрузкой по ЧСС выявилось следующее:

– динамика ЧСС у большинства испытуемых 
имела тенденцию превышения установленной 
верхней границы зоны заданной нагрузки. В про-
цессе выполнения теста ЧСС у студентов дости-
гала 181±12 уд/мин, что в большей степени со-
ответствует нагрузке физически подготовленных 
спортсменов. Ситуация не изменялась, несмотря 
на постоянные требования преподавателя кор-
ректировать ЧСС, управляя скоростью бега; 

– в результате изучения способности студен-
тов дифференцировать ощущения интенсивно-
сти беговой нагрузки по ЧСС среднее значение 
отклонения ЧСС от заданных границ, согласно 
разработанной формуле, было установлено у 
испытуемых в пределах 37 ± 12. Это обстоятель-
ство указывает на актуальность вопроса фор-
мирования у студентов способности управлять 
интенсивностью физической нагрузки в беге. 
Особенно это касается студентов, не имеющих 
достаточного уровня физической подготовлен-
ности, необходимого двигательного опыта; 

– регулирование объема нагрузки с задан-
ной точностью, руководствуясь длиной дистан-
ции в беге или временем, не представляется 
сложным. Однако важным остается вопрос со-
ответствия планируемой нагрузки на основе ЧСС 
и точности ее выполнения на заданном пульсе.

Управление физической нагрузкой, подго-
товленностью будет решаться в лучшей степе-
ни, если у студента под рукой будет технология, 
позволяющая объективно оценивать у себя спо-
собность дифференцировать ощущения интен-

7 test-retest-метод [Электронный ресурс]. URL: https: //wiktionary. 
academic.ru/158634/test-retest_method (дата обращения: 
04.05.2018).
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сивности нагрузки в беге по ЧСС в условиях са-
мостоятельных занятий физической культурой;

– полученные результаты исследований по-
зволяют утверждать, что недостаточное развитие 
навыка дифференцирования ощущений интен-
сивности нагрузки может привести к ее выпол-

нению не в аэробном, как рекомендуют специа-
листы, а в анаэробном режиме, что не позволит 
достаточно качественно решать задачу повыше-
ния у студентов уровня физической подготовлен-
ности, развития аэробных возможностей, эффек-
тивного управления физической нагрузкой.

Рис. 2. Динамика ЧСС в беге выше и ниже зоны заданной нагрузки 

Fig. 2. Dynamics of HR in running above and below the zone of a fixed load

 
Рис. 3. Динамика ЧСС в беге выше зоны заданной нагрузки 132–144 уд/мин

Fig. 3. Dynamics of HR in running above the zone of a fixed load 132–144 beats/min

Рис. 4. Динамика ЧСС в беге ниже нижней зоны заданной нагрузки 132–144 уд/мин

Fig. 4. Dynamics of HR in running below the lower zone of a fixed load 132–144 beats/min
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Заключение. Проведенные исследования 
вскрывают проблему необходимости форми-
рования навыка дифференцирования ощуще-
ний интенсивности выполняемых упражнений. 
Особенно это касается использования бегового 
упражнения в самостоятельных занятиях студен-
тов физической культурой.
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CALCULATION-GRAPHICAL ASSESSMENT 
OF STUDENT’S ABILITY TO DIFFERENTIATE 
THE SENSATIONS OF RUNNING LOAD INTENSITY

M.L. Listkova (Omsk, Russia)
L.K. Sidorov (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The problem of running ex-

ercises usage in independent physical culture trainings 
as one of the most important means of physical devel-
opment is analyzed and formulated in the article. In our 
years-long practical work we often stressed that doing 
long-distance worming-up exercises students could not 
control running intensity in accordance with the neces-
sary level of affecting the cardio-vascular system relying 
on the heart-beat frequency data (HR). Overrating their 
abilities at the beginning of the distance students devel-
oped too high speed, grew tired very soon and frequent-
ly switched over to walking. In this case, as a rule, the HR 
was fixed at 180 beats per minute. 

The purpose of the article is to work out the tech-
nology of assessing the ability of a student to differenti-
ate his/her sensations of the physical load intensity in 
running proportionately to the heart rate. 

The methodology of the research is grounded on 
(1) the theory and methods of university students physi-
cal culture education [Balsevich, 2002, Balsevich, 2009; 
Vilensky, 2001; Platonov, 1990]; (2) information about 
the development of professionally applied physical train-
ing for students [Yevseyev, 1999; Ilyinich, 1991; Fedya-
kin, 2010; Viktorov, 2018; Sidorov 2005]; (3) scientific –
methodological literature on the problems of physical 

education published abroad [Konkabayeva, 2016; Mena, 
2017; Marongiu 2015; Galle, 2015; Akhmadyan, 2015].

The results of the experiments showed the following: 
at the end of the running characteristics test, the HR of the 
students was 181±12 beats/min, which to a great degree 
corresponds to the physical load of well-trained sports-
men. The data obtained demonstrated that the underde-
veloped skill of differentiating the sensations of physical 
load intensity can lead to performing long-distance run-
ning exercises in anaerobic mode and not in the required 
aerobic mode. This fact does not allow to solve properly 
the problem of raising the physical fitness level in students 
developing their aerobic possibilities. And the potential 
for students’ independent monitoring their physical load 
when running also looks quite problematic [Astrakhant-
sev1 , Duruda2, Kondratyeva3, Kulikiv4, Lagutkina5].

Conclusion. The issues of correlation between the 
planned and fulfilled physical exercises could be solved 
with greater success if the person involved in physical 
training would have the necessary “instrument” to mea-
sure objectively the ability to differentiate the sensations 
of running intensity relying on the HR in his/her indepen-
dent physical culture exercises. 

Key words: physical culture, running, HR, Bachelor 
students, ability to differentiate the sensations of load 
intensity, test, independent training sessions.
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П
остановка проблемы. Выбор про фес-    
сии – первое звено в цепи последова-
тельных жизненных выборов, связанных 

с работой, созданием семьи, социальным про-
движением, материальным благосостояни ем и 
духовным развитием [Super, 1997]. Как пишет 
Д.А. Микаэлян, «выбор профессионального пути 
со всей остротой встает перед человеком в том 
возрасте, когда он, быть может, до конца не осо-
знает всех отдален ных последствий, принятых в 
юности решений» [Микаэлян, 2013, с. 99]. Взгляд 
на выбор профессии не всегда учитывает то воз-
действие, которое оказывает данная пробле-
ма на весь жизненный путь человека [Климов, 

2005; Пряжников, 1996; Рогов, 2003, Эфа, 2004; 
и др.]. Это первый в жизни большинства людей 
нормативный, т.е. обязательный, выбор. Поэто-
му, с точки зрения Л.М. Митиной, необходима 
психологическая поддержка личностной само-
стоятельности в профессиональном самоопре-
делении [Личность..., 2005]. Важным аспектом 
развития в возрасте выбора профессии являет-
ся становление самоотношения личности [Ко-
тина, 2016; Пантилеев, 1991; Приписнова, 2015; 
Сайко, 2005; Степанский, 2006; Столин, 1983]. 
Поэтому при подготовке юношей к выбору про-
фессии необходимо рассматривать самоотно-
шение как уникальную способность человека

Аннотация
Проблема и цель. В статье формулируются и 

анализируются проблемы самоотношения и про-
фессионального самоопределения, а именно выбо-
ра профессии в юношеском возрасте. Среди них вы-
деляется проблема исследования связи этих двух 
параметров, знания о которой можно использовать 
в планировании профориентационной работы сре-
ди старшеклассников.

Цель статьи: выявить и обосновать характери-
стики самоотношения личности, связанные с профес-
сиональным выбором.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, признанных науч-
ным сообществом.

Результаты. При помощи методов статистиче-
ской обработки экспериментальных данных мы прове-
рили гипотезу нашего исследования о существовании 
связи между профессиональным самоопределением и 
самоотношением личности в юношеском возрасте.

Произведен расчет непараметрического 
U-критерия Манна – Уитни по количеству ответов уча-
щихся по шкалам самоотношения В.В. Столина, кото-
рые вошли в девять компонентов самоотношения: 

закрытость, самоуверенность, саморуководство, от-
раженное самоотношение, самоценность, самопри-
нятие, самопривязанность, внутренняя конфликт-
ность, самообвинение.

Значение U-критерия Манна – Уитни найдено 
отдельно по каждому компоненту самоотношения у 
старшеклассников с совпавшими способностями, ин-
тересами, склонностями с выбранной профессией и 
для группы юношей и девушек, выбравших профес-
сию без учета этих особенностей. 

Заключение. В процессе проведения исследова-
ния гипотеза подтвердилась: существует связь само-
отношения личности юношей и девушек в двух иссле-
дуемых группах: 1) где профессиональный выбор со-
стоялся в соответствии с интересами и склонностями; 
2) где интересы не соответствуют будущей профес-
сии. У первой группы в сравнении со второй более 
высокий уровень самоотношения, а именно «само-
уверенности» и «самопринятия». При этом компо-
ненты «самопривязанность» и «внутренняя кон-
фликтность» у первой группы находятся на более 
низком уровне, чем у второй. 

Ключевые слова: юношеский возраст, лич-
ность, самосознание, самоотношение, профессио-
нальный выбор, профориентационная работа.
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и условие его человеческого самоосуществле-
ния [Сайко, 2005; Baumeister et al., 1993; 2003]. 
Таким образом, цель исследования – теоретиче-
ское и эмпирическое обоснование требований к                                            
самоотношению личности, связанных с ее про-
фессиональным выбором.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых, 
признанных научным сообществом. Используя 
личностно-деятельностный подход, мы рассма-
триваем поведение не только как внешне на-
блюдаемое, но и как внутреннее поведение, 
куда включаются и мысли, и чувства, и эмоции. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ Е.А. Климова, В.В. Сто-
лина, Н.С. Пряжникова [Климов, 2005; Столин, 
1983; Пряжников, 1996; и др.]. Структурными 
элементами самоопределения являются раз-
ные его виды. E.A. Климов выделяет три вида 
самоопределения: лич ностное, жизненное и 
профессио нальное [Климов, 2005]. Эти виды са-
моопределения тесно связаны друг с другом и 
постоянно взаимодействуют.

Профессиональное и личностное самоо-
пределение стало предметом глубокого ис-
следования Н.С. Пряжникова. Профессиональ-
ное самоопределение – это определе ние в сфе-
ре труда, связанное с вы бором и освоением 
какой-либо профессии или группы профессий 
[Пряжников, 1996].

Процесс профессионального самоопреде-
ления – это не одномоментный акт, а длитель-
ный процесс, состоящий из ряда этапов, про-
должительность которых зависит от внешних 
условий и индивидуальных особенностей субъ-
екта (Schneider, 1992); [Yumi, 1992]. Професси-
ональное самоопределение продолжается на 
протяжении всей профессиональной жизни и 
состоит в изменении отношения к себе, в изме-
нении критериев этого отношения [Demo, 1992; 
Emler, 2001].

Пиком этого процесса, переломным момен-
том в жизни является акт принятия решения о вы-
боре профессии. По вре мени он обычно совпадает 
с окончанием общеобразовательной школы. Этот 

ответственный момент тесно связан с предшест-
вующими этапами профессионального самоопре-
деления, и на решение о выборе профессии влия-
ет прошлый опыт личности. От этого решения за-
висит то, как будут протекать последующие этапы 
профессионального само определения. 

Результаты исследования. В эмпириче-
ском исследовании приняло участие 77 человек 
(учащихся 11-х классов школ г. Красноярска). 

Перед основным исследованием участники 
письменно ответили на 2 вопроса:

1. Осуществили ли Вы выбор своей будущей 
профессии?

2. Если да, то какую профессию или круг 
профессий Вы выбрали?

Результаты ответов на данные вопросы сле-
дующие: выбор своей дальнейшей профессии 
осуществили 46 (59,74 %) респондентов, не осу-
ществил выбор профессии на этапе исследова-
ния 31 (40,26 %) респондент. Далее мы работа-
ли только с группой юношей и девушек, осуще-
ствивших выбор профессии.

Используя методику «Карта интересов», мы 
установили, что у 25-ти человек наиболее вы-
раженные интересы совпали с выбранной про-
фессией, а у 21-го человека интересы находятся 
вне поля выбранной профессии. Таким образом, 
почти половина старшеклассников при выборе 
профессии не учитывали свои интересы.

Далее при помощи методики «Дифферен-
циально-диагностический опросник» (ДДО) у 
старшеклассников исследованы склонности 
(предрасположенности) к определенным ти-
пам профессий. При сопоставлении данных у 
27-ми юношей и девушек склонности совпада-
ют с выбранной профессией в зависимости от 
предмета труда.

По результатам двух методик из 46-ти стар-
шеклассников, определившихся в выборе профес-
сии, у 25-ти (54,35 %) юношей и девушек результа-
ты диагностики совпадают с выбранной профес-
сией, т.е. выбранная этими старшеклассниками 
профессия входит в перечень приемлемых сфер 
деятельности по их способностям, интересам, 
склонностям. А у 21-го (45,65 %) старшеклассника 
эти показатели не совпадают. 
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Рис. 1. Результаты исследования старшеклассников по методике «Карта интересов» 
и дифференциально-диагностическому опроснику

Fig. 1. The results of the study of high school students «map of interests» method
and differential diagnostic questionnaire

Рис. 2. Результаты диагностики по методике исследования самоотношения В.В.Столина в двух группах

Fig. 2. Results of diagnostics by a technique of self-relation research by V.V. Stolin in two groups

Далее, применяя методику исследования са-
моотношения В.В. Столина, проведено диагности-
ческое исследование 9 компонентов самоотно-
шения в двух группах старшеклассников: 1) группа 

старшеклассников с совпавшими способностями, 
интересами, склонностями с выбранной профес-
сией; 2) группа юношей и девушек, выбравших 
профессию без учета личностных особенностей. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Значение U-критерия Манна – Уитни найде-
но отдельно по каждому компоненту самоотно-
шения по шкалам опросника В.В. Столина у этих 
независимых групп [Столин, 1983].

Среднее значение «стена» по шкале «За-
крытость» в первой группе составляет 4,36, а 
во второй группе – 4,14. Анализ выявил стати-
стически недостоверные различия между эти-
ми группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопреде-
лением и компонентом самоотношения – «За-
крытость» на данной выборке респондентов не 
подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
уверенность» в первой группе составляет 7,16, а 
во второй группе – 4,90. Анализ выявил статисти-
чески достоверные различия между этими груп-
пами. Мы подтверждаем предположение о на-
личии прямой связи между профессиональным 
самоопределением и компонентом самоотно-
шения «Самоуверенность».

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
руководство» в первой группе составляет 5,44, 
а во второй группе – 4,58. Анализ выявил стати-
стически недостоверные различия между эти-
ми группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопределе-
нием и компонентом самоотношения «Самору-
ководство» на данной выборке респондентов не 
подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
уверенность» в первой группе составляет 6,28, 
а во второй группе – 5,86. Анализ выявил стати-
стически недостоверные различия между эти-
ми группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопределе-
нием и одним из компонентов самоотношения –
«Отраженное самоотношение» на данной вы-
борке респондентов не подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Са-
моценность» в первой группе составляет 6,96, а 
во второй группе – 6,90. Анализ данных выявил 
статистически недостоверные различия меж-
ду группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопределе-
нием и одним из компонентов самоотношения – 

«Самоценность» на данной выборке респонден-
тов не подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
принятие» в первой группе составляет 7,16, а во 
второй группе – 4,90. Анализ данных выявил ста-
тистически достоверные различия между груп-
пами. Мы подтверждаем предположение о на-
личии прямой связи между профессиональным 
самоопределением и компонентом самоотно-
шения «Самопринятие».

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
привязанность» в первой группе составляет 4,46, 
а во второй группе – 7,45. Анализ данных выя-
вил статистически достоверные различия между 
группами. Мы подтверждаем предположение о 
наличии обратной связи между профессиональ-
ным самоопределением и компонентом само-
отношения «Самопривязанность».

Среднее значение «стена» по шкале «Вну-
тренняя конфликтность» в первой группе состав-
ляет 4,44, а во второй группе – 7,57. Анализ дан-
ных выявил статистически достоверные разли-
чия между группами. Мы подтверждаем пред-
положение о наличии обратной связи между 
профессиональным самоопределением и ком-
понентом самоотношения «Внутренняя кон-
фликтность».

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
обвинение» в первой группе старшеклассников 
составляет 5,56, а во второй группе – 5,81. Ана-
лиз данных выявил статистически недостовер-
ные различия между группами. Предположение 
о существовании связи между профессиональ-
ным самоопределением и одним из компонен-
тов самоотношения – «Самообвинение» на дан-
ной выборке респондентов не подтвердилось. 

Итак, исследованы две группы юношей и де-
вушек: 1) где профессиональное самоопределе-
ние состоялось в соответствии с интересами и 
склонностями; 2) где интересы не соответству-
ют будущей профессии. У первой группы старше-
классников более высокий уровень самоотноше-
ния, а именно компонентов «самоуверенности» 
и «самопринятия». Компоненты «самопривязан-
ность» и «внутренняя конфликтность» у этой же 
группы находятся на более низком уровне. 
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Интерпретировать данные можно следу-
ющим образом: уверенность в себе и способ-
ность к безусловному самопринятию делают 
юношу более свободным и независимым от 
мнения окружающих и тем самым более само-
стоятельным в выборе профессионального бу-
дущего. Внутренняя конфликтность делает че-
ловека менее уверенным в себе и своих выбо-
рах, а самопривязанность мешает видеть свои 
недостатки, поэтому делает выбор профессии 
менее адекватным. 

Выводы. На основании теоретическо-
го обоснования и эмпирической работы нами 
подтверждена гипотеза о том, что существует 
связь между профессиональным самоопреде-
лением и самоотношением личности в юно-
шеском возрасте. У группы старшеклассников 
с более высоким уровнем «самоуверенности» 
и «самопринятия» профессиональное само-
определение состоялось в соответствии с ин-
тересами и склонностями. А компоненты «са-
мопривязанность» и «внутренняя конфликт-
ность», у этой же группы находятся на более 
низком уровне.

Данные, полученные в ходе нашего эм-
пирического исследования, можно использо-
вать учителям и психологам образовательных 
учреждений в планировании профориента-
ционных мероприятий. Учитывая связь опре-
деленных компонентов самоотношения лично-
сти с ее профессиональным самоопределени-
ем, необходимо психологически сопровождать 
развитие юношей и девушек влияя тем самым 
на успешность их профессионального само-
определения.
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Abstract
Problem and purpose. The problems of personal self-

conception and professional identity, meaning the choice 
of profession at the age of adolescence, are formulated 
and analyzed in the article. Among all the problems of the 
set the problem of studying the interconnection between 
the personal self- conception and the choice of profession 
is of particular importance. The knowledge obtained as 
the result of the research can be used in planning occupa-
tional guidance work for high school seniors.

The purpose of the article is to identify and substan-
tiate the characteristic features of personal self-concep-
tion connected with the choice of profession

The methodology of the research is based on the 
analysis and generalization of scientific works by foreign 
and domestic scholars recognized by scientific community.

Results. Making use of statistical processing the 
authors of the article verified the hypothesis of their 
research about the existence of a connection between 
professional self-identification and personal self-con-
ception at the age of adolescence. An estimation of 
non-parametric U criterion of Mann – Whitney based 
on the number of school-leavers’ answers in accordance 
with the scales of self-conception by V.V. Stolin, which 

included nine components of self-conception: closeness, 
self-confidence, self-guidance, reflected self-conception, 
self-evaluation, self-acceptance, self-attachment, inner 
proneness to conflict, self-acusation.

The meaning of the U-criterion of Mann-Whitney 
was determined for each component of self-conception 
in senior high school students with matching abilities, in-
terests, inclinations to the chosen profession as well as 
for a group of boys and girls who chose their professions 
without taking into account these features.

Conclusion. In the course of the research, the hypoth-
esis stated at the beginning of our research was confirmed: 
there is a connection between personal self-conception of 
boys and girls in the two groups under investigation: 1) 
where the choice of the profession corresponded to the 
interests and inclinations of the respondents. 2) where 
the interests did not correspond to the future profession. 
The members of the first group had a higher level of self-
conception, namely, of” self-confidence” and “self-accep-
tance”. While the components of “self-attachment” and 
“inner proneness to conflict” were on a lower level with 
them in comparison with the second group.

Key words: age of adolescence, personality, self-
identification, professional choice, career guidance.
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ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 
ОТРАЖАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К МАТЕРИНСТВУ

М.В. Сафонова (Красноярск, Россия)
О.Ф. Лысенко (Красноярск, Россия)

П
остановка проблемы. Изучая психо-
логическую готовность к материнству 
у женщин на этапе беременности, мы 

пришли к выводу, что ее показатели весьма 
разнообразны. Диагностика помогает опре-
делить содержание материнской сферы, исто-
рию ее развития, актуальную динамику [Фи-
липпова, 2002] для прогнозирования материн-
ского поведения [Матвеева, 2004] на этапе ре-

ального взаимодействия с ребенком. Нас же 
интересует выявление аспектов, являющих-
ся основанием для проектирования психоло-
гических занятий с беременными женщинами 
по подготовке к материнству, благодаря кото-
рым может существенно измениться прогноз 
индивидуальной ситуации материнства. Как 
отмечает К.А. Абульханова, «личность, высту-
пая как субъект деятельности, приобретает но-

Аннотация
Проблема и цель. В рамках теоретических кон-

цепций и исследований материнства большое вни-
мание уделяется психологической готовности к мате-
ринству. Ситуация материнства и психологическая го-
товность к ней рассматривается не только с социаль-
ной точки зрения, но и как часть личностной сферы 
женщины. Прогнозирование индивидуальной ситуа-
ции материнства и формирование психологической 
готовности к материнству является важной задачей 
для профилактики девиантного материнства, обеспе-
чения благоприятного становления и развития жен-
щины как матери. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать пока-
затели психологической готовности к материнству у 
женщин на этапе беременности. 

Методологию исследования составляют 
субъектно-деятельностный подход К.А. Абульхано-
вой-Славской, концепция материнства Г.Г. Филиппо-
вой, анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ по проблеме материнства С.Ю. Мещеряковой, 
Е.В. Матвеевой и других отечественных и зарубежных 
исследователей. Диагностика включает 4 методики: 
проективный рисуночный тест «Я и мой ребенок», мо-
дифицированная шкала Дембо – Рубинштейн Г.Г. Фи-
липповой, тест отношений беременной И.В. Добряко-
ва и авторская анкета для беременных женщин. Базой 
исследования выступили женские консультации КГБУЗ 

«Красноярский межрайонный родильный дом № 5» и 
КГБУЗ «Курагинская районная больница». В исследо-
вании приняли участие 78 женщин. 

Результаты. Несмотря на желанность бере-
менности у 100 % респондентов, лишь у 23 % жен-
щин определяющим является оптимальный тип пси-
хологического компонента гестационной доминанты 
(ПКГД). У 69,4 % женщин отмечается средний и низ-
кий уровни психологической готовности к материн-
ству. Среди факторов, требующих коррекции, когни-
тивный компонент, социально-личностные характе-
ристики, потребностно-мотивационные аспекты, от-
ношения с близкими и будущим ребенком, что было 
подтверждено полученными данными.

Заключение. Полученные данные и их анализ 
указывают основные направления в психологической 
подготовке беременных женщин к материнству. Си-
стема мер по формированию психологической готов-
ности к материнству должна включать не только ока-
зание психологической помощи, но и образователь-
ные и развивающие задачи.

Ключевые слова: материнство, психологиче-
ская готовность к материнству, беременность, 
психологический компонент гестационной доми-
нанты, показатели психологической готовности к 
материнству, оптимальный вариант ПКГД, эйфо-
рический вариант ПКГД, гипогестогнозический ва-
риант ПКГД, тревожный вариант ПКГД.
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вое качество в ряде отношений» [Абульханова, 
2016], следовательно, работая над психологи-
ческой готовностью к материнству, мы можем 
способствовать оптимизации отношения мате-
ри к ребенку.

Цель статьи – описать состояние комплек-
са факторов у беременных женщин, составля-
ющих психологическую готовность к материн-
ству. Это позволит выявить необходимые на-
правления работы с беременными женщинами 
по психологической подготовке к материнству. 

Обзор научной литературы по проблеме.
Тема материнства является универсальной, 
присутствующей в учениях всех исторических 
периодов. Можно выделить несколько направ-
лений в изучении данного вопроса: культурно-
исторические, биологические психологиче-
ские аспекты материнства, каждое из которых 
определяет свой круг проблем по данной теме               
[Мещерякова, 2000; Филиппова, 2002; Миню-
рова, Тетерлева,  2003; Мягкова, 2011; Коняева, 
2014; Yermolayeva, Rakison, 2014; и др.].

В последние десятилетия материнство ста-
ло изучаться как часть личностной сферы жен-
щины: онтогенетические аспекты формирова-
ния материнства [Мещерякова, 2000; Филиппо-
ва1, 2000; и др.], материнство как стадия поло-
возрастной и личностной идентификации [Фи-
липпова2, 2000; Шмурак, 1993; Кельмансон, 
2015], девиантное материнство [Брутман и др., 
1994; Радионова3, 1997]. В таких исследовани-
ях акцент делается на идее субъектности мате-
ри и ребенка. 

Г.Г. Филиппова рассматривает материнство 
как психосоциальный феномен: как обеспече-
ние условий для развития ребенка и как часть 
личностной сферы женщины, где мать – субъект, 
а материнство – потребностно-мотивационная 
сфера. В формировании последней ключевым 
этапом является беременность, в период ко-
торой существенно перестраиваются созна-
ние женщины и ее взаимоотношения с миром                

[Филиппова, 2002]. Важным понятием здесь яв-
ляется стиль переживания беременности. Клас-
сификация стилей и их описание перекликаются 
с вариантами психологического компонента ге-
стационной доминанты (ПКГД) И.В. Добрякова. 

При оптимальном варианте ПКГД, или 
адекватном стиле переживания беременности, 
принимается факт беременности, она заплани-
рована; образ жизни существенно не меняется, 
но женщина без труда ограничивает себя кое в 
чем; адекватная реакция на возникающие про-
блемы и конструктивное их решение; гармо-
ничные отношения с родителями и мужем; нет 
претензий к отношению окружающих. Гипоге-
стогнозический вариант характеризуется яв-
ным или бессознательным непринятием бере-
менности. При эйфорическом варианте женщи-
ны нечувствительны к объективной реально-
сти. А суть тревожного варианта отражена в его 
названии [Добряков, 2010].

Согласно исследованиям Г.Г. Филиппо-
вой, психологическая готовность к материнству 
включает ценность будущего ребенка, себя 
как матери и материнскую компетентность.                    
Е.В. Матвеева определяет психологическую го-
товность к материнству как специфическое лич-
ностное образование, включающее в себя три 
блока: потребностно-мотивационный блок, 
подразумевающий потребность в материнстве 
и включающий потребностно-эмоциональный 
(отношение к беременности и настрой на роды, 
образ ребенка, желание заботится о нем, отно-
шение к роли матери) и ценностно-смысловой 
(осознание ценности и смысла детей и материн-
ства) компоненты; когнитивно-операционный 
блок (знание материнских функций, психо-
физиологических особенностей в период бере-
менности, родах, особенностей общения и вза-
имодействия с ребенком и ухода за ним, вос-
питания и развития детей); и блок социально-
личностной готовности к материнству (страте-
гия воспитания ребенка, восприятие родитель-
ской роли, позиции, осознание ответственно-
сти, готовность преодолевать трудности, свя-
занные с рождением и воспитанием ребенка) 
[Матвеева, 2004]. 

1 Филиппова Г.Г. Психология материнства: Сравнительно-психологи-
ческий анализ: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01. М., 2000. 449 с.

2 Там же.
3 Радионова М.С. Динамика переживания женщиной кризиса отка-

за от ребенка: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. М., 1997. 157 с.
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С.Ю. Мещерякова выделяет три группы по-
казателей психологической готовности к мате-
ринству: особенности коммуникативного опы-
та женщины в ее раннем детстве, отношение 
к еще не родившемуся ребенку на этапе бере-
менности, установки женщины на стратегию 
воспитания ребенка [Мещерякова, 2000]. 

Стоит отметить, что в контексте материнско-
детского взаимодействия материнство рассма-
тривается более длительное время и значи-
тельно изучено в зарубежных исследовани-
ях (К. Хорни, Дж. Боулби, А. Фрейд, М. Кляйн,                    
Д. Винникотт и др.). 

Итак, методологию исследования состав-
ляют субъектный подход К.А. Абульхановой-
Славской, концепция материнства Г.Г. Филип-
повой, научные труды С.Ю. Мещеряковой и Е.В. 
Матвеевой о психологической готовности к ма-
теринству, анализ научных зарубежных и оте-
чественных работ. 

Диагностический пакет состоит из 4 методик: 
проективный рисуночный тест «Я и мой ребе-
нок» Г.Г. Филипповой, тест отношений беремен-
ной (ТОБ-б) И.В. Добрякова, модифицированная 
шкала Дембо – Рубинштейна (Г.Г. Филиппова), ав-
торская анкета для беременных женщин. 

При помощи ТОБ-б И.В. Добрякова опреде-
ляется вариант ПКГД, отражающий особенно-
сти основных значимых отношений беремен-
ной женщины. Для нашего исследования осо-
бенно важно, что тест выявит женщин, для ко-
торых групповые занятия возможны или про-
тивопоказаны. Также результаты тестирова-
ния предметно указывают, на что нужно обра-
тить внимание при психокоррекционной рабо-
те перинатального психолога; позволяют оце-
нить эффективность проделанной работы при 
повторном тестировании. 

Модифицированная шкала Дембо – Рубин-
штейн включает четыре набора из 6 шкал (здо-
ровье, красота, удача, характер, счастье, ум) 
для оценки себя, своей матери, отца ребенка 
и ребенка (пренейта) и выявляет особенности 
самооценки женщины, уровень притязаний от-
носительно будущего ребенка и дополнитель-
ную информацию об отношениях в семье. 

Рисуночный тест «Я и мой ребенок» по-
зволяет увидеть неосознаваемые, непринятые 
женщиной особенности переживания бере-
менности, возможные симптомы тревоги, не-
уверенности и внутреннего конфликта с бере-
менностью. 

Разработанная нами анкета для беремен-
ных выстроена так, что помогает без боль-
ших временных затрат определить возмож-
ные «слабые стороны» материнской сферы бе-
ременных женщин, в том числе те, которые не 
выявляются уже существующими методиками 
[Лысенко, 2015]. 

В исследовании приняло участие 78 за-
мужних женщин, не имеющих детей, со сро-
ком беременности не менее 24 недель, в воз-
расте от 25 до 35 лет с высшим или средним 
специальным образованием. Диагностика про-
водилась на базе Женской консультации № 1 
и Женской консультации № 3 КГБУЗ «Красно-
ярский межрайонный родильный дом № 5», 
а также на базе КГБУЗ «Курагинская районная                 
больница». 

Для математической обработки получен-
ных данных применялась первичная описа-
тельная статистика (среднее арифметическое 
значение). 

Результаты исследования. Согласно дан-
ным, полученным при помощи анкеты для бере-
менных, в 88,5 % случаев беременность запла-
нирована, для 100 % женщин и их мужей – же-
ланна. Более половины – 53,8 % – будущих мате-
рей считают свое материальное положение хо-
рошим, и 46,2 % – нормальным, 92,3 % семей 
имеют отдельное жилье (свое или арендуемое). 

Применение ТОБ-б И.В. Добрякова показа-
ло, что оптимальный тип ПКГД является опре-
деляющим у 23 % женщин. У остальных респон-
дентов смешанные варианты ПКГД. Рисуноч-
ный тест «Я и мой ребенок» подтвердил благо-
приятную ситуацию переживания беременно-
сти лишь в 3,8 % случаях. 

Чтобы выявить наиболее часто встречаю-
щиеся проблемные подсистемы отношений бе-
ременных женщин, представим результаты в 
виде табл. 1.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Таблица 1
Распределение выборов респондентами типа ПКГД для подсистем отношений, %

Table 1
Distribution of choices by respondents of PCGD type for subsystems of the relations, %

Подсистемы отношений Тип ПКГД
Оптимальный Гипогестогно-

зический
Эйфорический Тревожный

Отношение 
к себе 
беременной

к беременности 61,5 % 3,8 % 34,7 % 0 %
к образу жизни 69,2 % 7,8 % 0 % 23 %
к родам 69,2 % 3,8 % 0 % 27 %

Отношение 
к системе 
«мать – дитя»

к себе – матери 61,5 % 0 % 34,7 % 3,8 %
к ребенку 50 % 0 % 11,5% 38,5 %
к грудному 
вскармливанию

69,2 % 0 % 15,4 % 15,4 %

Отношение 
к отношению 
окружающих

к мужу 46,2 % 7,7 % 42,3 % 3,8 %
к близким 84,7 % 3,8 % 7,7 % 3,8 %
к посторонним 34,6 % 15,4 % 42,3 % 7,7 %

Из табл. 1 видно, что отклоняющиеся от 
оптимального варианта отношения в разных 
подсистемах чаще всего формируются по эйфо-
рическому и тревожному типу. 

В подсистеме отношений к себе беремен-
ной получены следующие результаты. Боль-
шую часть составляет оптимальный тип отноше-
ний, означающий, что женщины ответственно, 
но без излишней тревоги относятся к своей бе-
ременности (61,5 %), образу жизни и необходи-
мым изменениям в нем в этот период (69,2 %),
к родам (69,2 %). Меньшую часть составляют 
женщины с гипогестогнозическим типом, кото-
рые не склонны менять жизненный стереотип 
(7,8 %), продолжают активную работу или учебу, 
им не хватает времени встать на учет, посещать 
врачей, выполнять их назначения, посещать за-
нятия дородовой подготовки. А следующие два 
типа показывают любопытное сочетание: эйфо-
рическое отношение к беременности (34,7 %) и 
тревога за образ жизни во время беременно-
сти (23 %), роды (27 %). При этом из анкеты ясно, 
что 23 % опрошенных женщин считают, что су-
щественно изменили свой образ жизни, а 69,2 %
стали ограничивать себя в некоторых несуще-
ственных для них моментах (чаще всего это ал-
коголь, «вредная» пища). Во многом такое отно-
шение формируется СМИ, поскольку беремен-
ность рассматривается как период, во время ко-

торого можно требовать от окружающих повы-
шенного внимания, выполнения любых прихо-
тей, а вот процесс вынашивания и родов сопря-
жен со сложностями, отказом от собственных 
удовольствий, опасениями, связанными с не-
правильными действиями врачей, болезненны-
ми ощущениями. Мы полагаем, что скорректи-
ровать такую ситуацию можно посредством раз-
вития на этапе беременности осознанного отно-
шения к этому состоянию путем информирова-
ния и психологической помощи в принятии ряда 
изменений, связанных с ситуацией беременно-
сти. Не теряет актуальности работа со страхами 
[Черных, 2016]. 

Интересны результаты изучения отношения к 
подсистеме «мать – дитя». В этой подсистеме от-
сутствует гипогестогнозический тип, что позволя-
ет предполагать потенциальное отсутствие в ис-
следуемой группе таких типов семейного воспи-
тания, как гипопротекция, эмоциональное отвер-
жение, неразвитость родительских чувств. Чуть 
менее двух третей респонденток (61,5 %) обнару-
живают оптимальное отношение к себе как к ма-
тери, половина (50 %) – к ребенку, 69,2 % – к груд-
ному вскармливанию, осознавая роль матери в 
уходе за ребенком и его развитии. 

Эйфорическое отношение к себе как к мате-
ри присуще 34,7 % женщин, к ребенку – 11,5 %, к 
грудному вскармливанию – 15,4 %. Любопытно, 

М.В. САФОНОВА, О.Ф. ЛЫСЕНКО. ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 
ОТРАЖАЮЩИХ СОСТОяНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К МАТЕРИНСТВУ
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что в большей степени эйфорическое отношение 
возникает именно к себе как к матери, что пока-
зывает недостаточное осознание того, насколь-
ко изменяется жизнь женщины с рождением ре-
бенка, преобладание представлений о «легком» 
материнстве благодаря появившимся средствам 
ухода за ребенком. В меньшей степени эйфори-
ческое отношение проявляется к ребенку, веро-
ятно, это связано с осознанием ответственности 
за уход, воспитание и развитие, возможных труд-
ностей, связанных с этим процессом. 

Противоположные результаты выявлены 
по тревожному типу. Более трети респонден-
ток (38,5 %) испытывают тревогу в отношении 
ребенка. Показательно, что 53,8 % первородя-
щих женщин уже на 17–18 неделе беременно-
сти ощущают шевеления пренейта. Обычно на 
столь раннем сроке это свойственно повторно-
родящим женщинам. Согласно результатам ри-
суночного теста, 46,1 % беременных испытыва-
ют незначительные симптомы тревоги и неуве-
ренности; 30,8 % – тревогу и неуверенность в 
себе; у 19,2 % женщин скрытый конфликт с бе-
ременностью или ситуацией материнства. При 
этом 7,7 % женщин решились на беременность 
из-за своего критического для деторождения 
возраста. 

Менее всего женщины тревожатся по поводу 
себя как матери (3,8 %). Согласно анкете, 42,3 %
женщин не испытывают тревогу за то, как будут 
справляться с ролью матери. При этом 69,2 % ре-
спондентов не имеют опыта ухода за младенца-
ми, 30,8 % опрошенных не знакомы с основны-
ми особенностями физического и психологиче-
ского развития детей и не ищут целенаправлен-
но информацию об особенностях ухода и воспи-
тания детей. В анкете 100 % респондентов зая-
вили о планах кормить ребенка грудью, возмож-
но, здесь сыграла свою роль активная пропаган-
да грудного вскармливания в последние годы. 
26,9 % женщин все же склоняются к кормлению 
по режиму. Здесь же стоит отметить, что лишь 
15,4 % будущих матерей уверены, что ребен-
ка нужно носить на руках так часто, как он это-
го будет требовать. Полагаем, что практика из-
менения отношения к грудному вскармливанию 

может быть продуктивной и для изменения от-
ношения к физическому холдингу (ношение ре-
бенка на руках). Что касается психологическо-
го холдинга (эмоциональное общение во время 
ношения ребенка), то здесь недостаточно зна-
ний [Винникотт, 1998, McCabe, 2014, Grossmann, 
2015], необходимо осознанное отношение к ма-
теринству и работа женщины над собой как лич-
ностью [Jones, Cassidy, Shaver, 2015].

В подсистеме отношений к отношению окру-
жающих можно проследить следующие особен-
ности. Примерно равная доля респонденток по-
казывает адекватное (46,2 %) и эйфорическое 
(42,3 %) отношение к отношению мужа, соглас-
но анкете, как раз 88,5 % женщин считают свои 
отношения с мужем стабильными, но, как по-
казывают исследования, женщины с эйфориче-
ским отношением могут иметь склонность ма-
нипулировать супругом с помощью своего со-
стояния, использовать беременность как сред-
ство изменения отношений. Выявлены респон-
дентки, выражающие тревогу, связанную с отно-
шением мужа (3,8 %), а 7,7 % (гипогестогнозиче-
ский тип), похоже, недооценивают, возможно-
го влияния беременности на отношения между           
супругами.

Наиболее адекватно женщинами воспри-
нимается отношение к ним со стороны близ-
ких (84,7 %), что может подкрепляться тради-
ционной заботой, которой окружают беремен-
ную женщину, особенно старшее поколение. 
Примечательно, что только 7,75 % женщин счи-
тают, что их беременность должна сопрово-
ждаться особым отношением близких, у 3,8 % 
респонденток отношение близких вызывает тре-
вогу, у такого же числа возникает стремление 
возложить часть обязанностей на окружающих 
(гипогестогнозический тип).

Менее адекватно отношение женщин к от-
ношению посторонних людей. Здесь лидирует 
эйфорический тип (42,3 %), что также во многом 
культивируется СМИ: радостно-умилительное 
отношение к беременным женщинам, которое 
должны демонстрировать окружающие, даже 
посторонние люди – готовность помочь, усту-
пить и т.п. Гипогестогнозический тип, предпо-
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лагающий сохранение прежнего образа жизни 
и делегирование забот, связанных с ребенком, 
окружающим, в данном случае няням, показы-
вают 15,4 % женщин, 7,7 % тревожатся по поводу 
отношения посторонних людей, и только треть 
исследуемых показывает адекватное отноше-
ние к отношению окружающих людей (34,6 %).
Мы считаем, что ознакомление беременных 
женщин с психофизиологическими особенно-
стями их самих и пренейта, а также стабилиза-
ция эмоционального состояния женщин помо-
гут скорректировать данную ситуацию. 

В целом диагностика КПГД выявила, что 
у 23 % женщин оптимальный тип ПКГД. А у                  
19,2 % респонденток преобладает оптималь-
ный тип ПКГД в сочетании с эйфорическим. У 
такого же числа женщин лидирует оптималь-
ный тип ПКГД в сочетании с тревожным типом. 
В 15,4 % случаях выявлено сочетание оптималь-
ного типа с эйфорическим и тревожным одно-
временно. И у 15,4 % женщин преобладающий 
эйфорический тип ПКГД сочетается с оптималь-
ным типом. В 7,7 % случаев лидирующие типы 
ПКГД не выявлены. 

Полученные нами данные перекликаются 
с данными, представленными в исследовании 
Л.Н. Рабовалюк о взаимосвязи возраста и ПКГД у 
беременных женщин. У женщин 26–30 лет пре-
имущественно оптимальный тип ПКГД диагно-
стирован в 26,1 % случаях. У 21,7 % опрошен-
ных выявлено сочетание эйфоро-оптимального 
типа. Группу умеренного риска ПКГД составили 
34,8 % опрошенных женщин. В нашем исследо-
вании это сочетание оптимального типа с тре-
вожным и преимущественно эйфорическим ти-
пом – 30,8 % респонденток. Л.Н. Рабовалюк при-
ходит к выводу, что пропорционально возрасту 
женщины растет выраженность доминанты бе-
ременности. Она достигает максимума у жен-
щин 31–35 лет [Рабовалюк, Кравцова, 2012]. 
Это поясняет, почему в нашей выборке (возраст 
женщин от 25 до 35 лет) почти во всех подсисте-
мах, кроме отношения к отношению мужа и от-
ношению окружающих, 50 % и более приходит-
ся на оптимальный тип ПКГД. 

Рассмотрим данные, полученные в резуль-
тате применения модифицированной шкалы 
Дембо – Рубинштейн. 

Таблица 2
Распределение уровней оценки респондентами себя, своей матери, мужа и ребенка, %

Table 2
Distribution of levels of assessment by respondents of themselves, mother, husband and child, %

Оцениваемый Уровень оценки Название шкалы
Красота Удача Характер Счастье Ум 

Женщина
Завышенная 23 % 23 % 34,6 % 46,2 % 38,5 %
Адекватная 61,5 % 38,5 % 38,5 % 50 % 53,8 %
Заниженная 15,5 % 38,5 % 26,9 % 3,8 % 7,7 %

Мама
Завышенная 46,2 % 26,9 % 46,2 % 38,5 % 38,5 %
Адекватная 53,8 % 57,7 % 26,9 % 34,6 % 46,1 %
Заниженная 0 % 15,4 % 26,9 % 26,9 % 15,4 %

Муж
Завышенная 57,7 % 38,5 % 46,1 % 42,3 % 61,5 %
Адекватная 34,6 % 46,1 % 38,5 % 34,7 % 38,5 %
Заниженная 7,7 % 15,4 % 15,4 % 23 % 0 %

Ребенок
Завышенная 84,6 % 88,5 % 84,6 % 84,6 % 92,2 %
Адекватная 15,4 % 11,5 % 15,4 % 15,4 % 7,8 %
Заниженная 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Результаты показывают, что более полови-
ны респонденток неадекватно оценивают себя 
по шкалам «удача» и «характер» (61,5 %). По 
шкалам «красота» и «ум» значительная часть 

женщин оценивают себя не адекватно (38,5 и 
46,2 % соответственно). Только половина опро-
щенных поставили адекватную оценку себе по 
шкале «счастье». Т.Ю. Тодышева отмечает, что 
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«наиболее высокий уровень гибкости личности 
характеризуется оптимальной самооценкой...» 
[Тодышева, 2013, с. 140; Cheng, Lau, Chan, 2014]. 
Ситуация материнства связана с кардинальны-
ми изменениями в укладе и образе жизни жен-
щины, следовательно, женщина лучше готова к 
материнству, если она не отличается ригидно-
стью [Лысенко, 2014]. Проведенное в 2016 году 
эмпирическое исследование на базе женских 
консультаций показало, что психологическая го-
товность беременных имеет средний и низкий 
уровни, хотя сами женщины определяли для 
себя высокий уровень готовности. И у большин-
ства женщин с такими показателями выявлена 
завышенная самооценка [Крикуненко, Куташов, 
Хабарова, 2016]. Таким образом, в занятия для 
беременных необходимо включать работу над 
самооценкой и принятием себя.

Оценка матери по шкалам «красота» и «уда-
ча» адекватна более чем у половины респон-
денток, в 53,8 и 57,7 % случаях соответственно. 
Наиболее низкий процент адекватной оценки 
выявлен по шкале «характер» (26,9 %) и «сча-
стье» (34,6 %). По шкале «ум» почти половина 
респонденток (46,1 %) оценивают своих мате-
рей адекватно. Но по всем шкалам, кроме шка-
лы «удача», завышенное оценивание матери от-
мечается более чем у трети выборки. По шка-
лам «удача» и «ум» заниженная оценка у 15,4 %,
по шкалам «характер» и «счастье» – у 26,9 % ре-
спондентов. Почти четверть женщин (26,9 %) не 
устраивают (не устраивали) взаимоотношения 
с матерью. Примечательно, что к 30,8 % жен-
щинам в детстве матери применяли физиче-
скую силу и обидные слова. Важно отметить, что              
46,2 % выборки показали завышенную оценку 
по шкале «характер» для матери. Такое воспри-
ятие своей матери может служить показателем 
не пройденной до конца сепарации. Данной ка-
тегории людей свойственны две крайние пози-
ции. Одни негативное отношение к матери при-
знают: непринятие особенностей ее характера и 
поведения, глобальная обида и обвинение ма-
тери во всем. Другие запрещают себе испыты-
вать негативные чувства к матери, идеализируя 
ее. Как видно из табл. 2, вторая категория встре-

чается чаще, что показывает важность психокор-
рекционной работы с женщинами над отноше-
ниями с собственной матерью [Хамитова, 2005], 
знакомства со стилями воспитания и привязан-
ности ребенка и их последствиями. 

Хочется отметить, что по отношению к мужу 
у большего процента женщин показатели завы-
шены по всем шкалам. Это, прежде всего, шка-
лы «ум» (61,5 %), «красота» (57,7 %) и «харак-
тер» (46,1 %). Идеализацию женщинами своих 
мужей мы предположительно связываем с чув-
ством любви, когда не свойственно замечать 
недостатки; с зависимым положением женщи-
ны от мужа на данный момент времени; с тем, 
что у самих мужчин чаще встречается завышен-
ная самооценка. Заниженная же оценка по шка-
лам «удача» и «характер» выявлена у 15,4  %, 
по шкале «счастье» – у 23  % женщин. При этом 
11,5 % опрощенных не считают свои отношения 
с мужем стабильными. Следовательно, инфор-
мационная и психопрофилактическая работа в 
направлении супружеских взаимоотношений на 
этапе беременности и в кризисном послеродо-
вом периоде необходима. 

Почти у 100 % женщин уровень притязаний 
относительно будущего ребенка завышен по 
всем шкалам. А 57,7 % респондентов приписы-
вают будущему ребенку совершенно конкрет-
ные черты характера или / и внешности. Совер-
шенно точно, что их могут ожидать разочарова-
ния после появление ребенка. Поэтому работа с 
ожиданиями [Пушкарева, 2009] и по безуслов-
ному принятию ребенка [Bornstein, 2014] и всей 
ситуации материнства крайне важна в подготов-
ке женщин к материнству. 

Заключение
1. Анализ результатов диагностики психоло-

гической готовности к материнству у беремен-
ных женщин показал, что диагностический ком-
плекс должен включать не только анкеты и те-
стовые задания, но и проективные методики, 
так как в ситуации беременности и предстояще-
го материнства актуализируются многие скры-
тые внутриличностные конфликты. 

2. Только у 23 % женщин выявлен опти-
мальный тип ПКГД. Это женщины, принимаю-
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щие состояние беременности и родов как есте-
ственный период в жизни, осознающие необ-
ходимость изменения образа жизни, понима-
ющие различные аспекты в системе отноше-
ний «мать – дитя», включая общение с ребен-
ком, уход и развитие, адекватно воспринимаю-
щие отношение окружающих, достаточно лич-
ностно зрелые, чтобы принимать изменения в 
образе жизни и системе отношений, возникаю-
щие с появлением ребенка. Тем не менее уро-
вень притязаний относительно будущего ре-
бенка завышен, что является мишенью психо-
логической работы. В целом можно говорить о 
достаточной психологической готовности этой 
группы женщин к материнству.

3. У 69,4 % женщин отмечается сочетание 
оптимального типа ПКГД с эйфорическим или 
тревожным типом, оптимального типа с тревож-
ным и преимущественно эйфорическим типом –
30,8 % респонденток, оптимального типа с эй-
форическим и преимущественно тревожным – 
19,2 %, преобладает эйфорический тип с опти-
мальным – 15,4 %. Для этой группы женщин ха-
рактерно эйфорическое отношение к беремен-
ности, себе как матери, к отношению со сторо-
ны мужа и окружающих людей, при этом по от-
ношению к будущему ребенку, образу жизни в 
период беременности и родам они испытыва-
ют тревогу. Во многом это связано с недостаточ-
ными знаниями, отсутствием необходимых на-
выков, наличием нереалистичных представле-
ний и ожиданий, внутри- и межличностных кон-
фликтов. Таким образом, почти две трети жен-
щин имеют средний и низкий уровни психологи-
ческой готовности к материнству. В этом случае 
работа должна строиться с учетом решения ши-
рокого спектра задач: образовательных, разви-
вающих, психокоррекционных. 

4. Выявлены основные аспекты и направле-
ния в психологической подготовке беременных 
женщин к материнству. Это довольно широкий 
спектр работы, который включает не только ока-
зание психологической помощи, но и образова-
тельные и развивающие задачи. 

Дальнейшее исследование предполагает 
корреляционный анализ полученных данных. 
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DIAGNOSTICS AND ANALYSIS OF THE FACTORS 
REFLECTING THE CONDITION OF PSYCHOLOGICAL 
READINESS OF PREGNANT WOMEN TO MOTHERHOOD 

М.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia)
О.F. Lysenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. Within the framework of the-

oretical concepts and research works devoted to moth-
erhood great attention is paid to psychological readiness 
of women to motherhood. Psychological readiness and 
motherhood are considered not only from the social 
viewpoint, but also as a part of the personal sphere of a 
woman. The prognosis of an individual situation of moth-
erhood and the development of psychological readiness 
to motherhood are very important factors for prevent-
ing a possible deviant motherhood and for providing a 
favourable development of a woman as a future mother.

The purpose of the article is to discover and charac-
terize the indicators of psychological readiness of preg-
nant women to motherhood.

The methodology of the research is based on the 
subject-activity approach worked out by K.A. Abulkhano-
va-Slavinskaya, the concept of motherhood by G.G. Filip-
pova, the analysis and generalization of research works 
on the problem of maternity by S.Yu. Meshcheryakova, 
E.V. Matveyeva, and other Russian and foreign re-
searchers. Diagnostics includes 4 methods: the projec-
tive pictorial test “ My baby and I “ and the modified 
Dembo-Rubenstein’s scale by G.G. Filippova, the test of 
a pregnant woman attitudes by I.V. Dobryakov and the 
questionnaire developed by the authors of the article for 

pregnant women. The research was held in the women’s 
consultation clinic of the Krasnoyarsk inter-district ma-
ternity home № 5, and the Kuragino district hospital. 78 
women participated in the research. 

Results. Despite the desirability of pregnancy for 100 
% of respondents, only 23 % of women had the optimum 
type of the gestational dominant psychological compo-
nent. 69.4 % of women had medium and low levels of psy-
chological readiness for motherhood. Among the factors 
requiring correction there are: a cognitive component, 
social-personal characteristics, state of need motivation 
aspects, relations with close relatives and the future baby. 
This range of factors was confirmed by the data received. 

Conclusion. The results that the authors obtained 
and their analysis specify the main directions in psycho-
logical training of pregnant women for motherhood. The 
system of measures aimed at the development of psy-
chological readiness to motherhood should include not 
only rendering psychological assistance but also educa-
tional and developing assignments. 

Key words: motherhood, psychological readiness 
for motherhood, pregnant women, pregnancy, psycho-
logical component of a gestational dominant, indica-
tors of psychological readiness for motherhood, opti-
mal version of PCGD, euphoric version of PCGD, disturb-
ing version of PCGD.
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П
остановка проблемы. Аксиомой в совре-
менной психолого-педагогической нау-
ке стало утверждение, что креативность –

фундаментальное качество современной лично-
сти, основа его адаптивности к постоянно изменя-

ющимся условиям жизни. Именно поэтому, в XXI 
веке актуально формирование креативности с са-
мого раннего возраста, максимальное представ-
ление возможности для самореализации ребен-
ка в этой сфере, тем более что сама потребность 
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Аннотация
Проблема и цель. Сфера современного дошколь-

ного образования требует от воспитателя новых ком-
петенций. Успешный педагог XXI века значительно от-
личается от образа его коллеги века XX. И дело не толь-
ко и не столько в использовании информационных 
технологий, которые включены в максимальное коли-
чество жизненных ситуаций, а в личности специали-
ста, работающего с современными дошкольниками.

Проблема профессиональной успешности педа-
гога-воспитателя сегодня стоит особенно остро.             
В теории и практике образования вместе с поиском 
новых методов и технологий идет поиск образа но-
вого воспитателя. На наш взгляд, ядром этого обра-
за является креативность как особая личностная ха-
рактеристика [Керженцева, 2011]. Только креативный 
воспитатель, являясь объектом подражания для вос-
питанников, способствует развитию и проявлению их 
собственной креативности. Сформировать установку 
на креативность может только человек, у которого са-
мого есть такая установка и который на практике во-
площает ее в деятельность.

Цель статьи: выявить и охарактеризовать осо-
бенности взаимосвязи установок на креативность 
воспитателей детских садов и уровня креативности. 

Методологию исследования составляют субъ-
ектно-деятельностный подход К.А. Абульхановой-
Славской, диспозиционная концепция регуляции 
социального поведения личности В.А. Ядова. При 
оценке личностных характеристик креативности ис-
пользовалась диагностика личностной креативно-
сти Е.Е. Туник, для измерения установок на креатив-
ность – авторский «Опросник измерения установок» 
на основе шкалы Р. Лайкерта. В пилотном исследова-
нии приняли участие 26 воспитателей, которые рабо-

тают с детьми старшего дошкольного возраста в дет-
ских садах г. Красноярска. 

Результаты. Респонденты распределились 
на две группы с низким (46,2 %) и средним (53,8 %) 
уровнями развития креативности, показатели вы-
сокого уровня отсутствуют. По выраженности лич-
ностных свойств испытуемых можно охарактеризо-
вать как предпочитающих риск и обладающих сла-
бым воображением. Личностные показатели креа-
тивности «склонность к риску», «любознательность», 
«сложность» имеют положительную корреляцион-
ную связь с установками воспитателей на формиро-
вание условий развития креативности и адекватность 
восприятия и понимания воспитанников, «воображе-
ние» имеет отрицательную корреляционную связь 
(-,485*) с установкой на развитие воспитанников.

Заключение. Сделаны выводы, что для группы ре-
спондентов характерен средний и низкий уровни раз-
вития личностных характеристик креативности, что, с 
одной стороны, делает их склонными к демонстрации 
шаблонов и образцов, регламентации предметной ак-
тивности и контролю инициативы воспитанников в си-
туациях, где педагог чувствует себя достаточно уверен-
но («знает»), но невысокий уровень воображения сти-
мулирует создавать обстановку свободной деятельно-
сти при решении творческих задач, доверяя детям сде-
лать то, к чему не чувствуют себя способными («не мо-
жет»). У большинства педагогов педагогическая пози-
ция формирования креативности не определена: зна-
ют условия, необходимые для творческого развития 
детей, но не знают, как такие условия создать.

Ключевые слова: установка, креативность, 
склонность к риску, любознательность, воображе-
ние, показатели креативности, взаимосвязь, вос-
питатель.
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к творческой переработке полученной информа-
ции – один из объективных психологических фак-
торов, сопровождающих развитие ребенка.

Исследования Л.С. Выготского, Э. Торренса и 
др. подтверждают, что дошкольный возраст яв-
ляется сензитивным периодом для выявления и 
развития креативного мышления [Torrance, 1993; 
Савенков, 1999]. Отметим, что креативность про-
является в дошкольном возрасте в условиях спе-
циально организованной среды (предметно-
информационная обогащенность, образцы кре-
ативного поведения) [Коточигова, 2015]. Нам бы 
хотелось отвести особую роль в развитии креа-
тивности в детском саду воспитателю как субъек-
ту, помогающему родителям закладывать основу 
жизненных принципов и установок, по которым 
впоследствии будет жить ребенок. Образцы пове-
дения взрослого являются определяющими в раз-
витии ребенка дошкольного возраста, в частности 
в развитии креативности. В связи с этим возникает 
необходимость в изучении показателей личност-
ной креативности воспитателей ДОУ и их устано-
вок на креативность.

Цель статьи: анализ взаимосвязи установок 
на креативность и показателей личностной креа-
тивности воспитателей детских садов.

Методология исследования. Следует отме-
тить, что в русле как когнитивных, так и личност-
ных концепций имеются содержательные мо-
менты, вносящие значительный вклад в изуче-
ние креативности. С точки зрения значимости 
для общества и для личности отдельные соци-
альные установки занимают в системе «нерав-
ноправное» положение и образуют своего рода 
иерархию. Этот факт нашел отражение в извест-
ной диспозиционной концепции регуляции со-
циального поведения личности В.А. Ядова, кото-
рой мы придерживаемся в своем исследовании. 
Важной методологической основой является 
субъектно-деятельностный подход К.А. Абуль-
хановой, отмечающей, что «личность, высту-
пая как субъект деятельности, приобретает но-
вое качество в ряде отношений» [Абульханова, 
2016]. Это дает основание предполагать, что, ра-
ботая над установками на креативность у воспи-
тателей, определяющими их взаимодействие с 

дошкольниками, мы можем содействовать раз-
витию креативности детей. 

Методы исследования: методика диагности-
ки личностной креативности Е.Е. Туник, позволяю-
щая выявить четыре личностных фактора (склон-
ность к риску, любознательность, сложность, во-
ображение), тесно коррелирующих с творчески-
ми проявлениями личности [Туник, 1997]; опро-
сник измерения установок на креативность – это 
авторская разработка на основе шкалы Р. Лайкер-
та и Опросника измерения установок на креатив-
ность у учителей [Кожуховская, 2012]. В основу 
опросника мы заложили «теоретический образ» 
условий формирования креативности старших до-
школьников. При формулировке утверждений мы 
старались соблюдать основные правила составле-
ния вопросов: однозначность, конкретность, пре-
имущество суждений, описывающих поведение, 
а не чувства. Утверждения формулировались та-
ким образом, чтобы назначение каждого ответа 
не было слишком очевидным. В настоящее время 
шкала суммарных оценок Лайкерта является наи-
более популярной методикой для измерения со-
циальных установок. Ее преимущество в том, что 
она надежна даже при небольшом количестве 
высказываний. Стимульный материал опросника 
состоит из 66 утверждений. 

Для изучения взаимосвязей установок воспи-
тателей и их личностных характеристик креатив-
ности был проведен корреляционный анализ по 
методу Пирсона с помощью прикладного пакета 
SPSS.17.0. Выборка пилотного исследования соста-
вила 26 воспитателей, работающих с детьми стар-
шего дошкольного возраста ДОУ г. Красноярска.

Обзор научной литературы. Вопрос изуче-
ния креативности имеет давнюю историю. Пре-
жде чем раскрыть природу креативности, необхо-
димо выяснить, что означает данное понятие.

Впервые понятие «креативность» в 1922 г. ис-
пользовал Д. Симсон для определения способно-
сти человека отказываться от стереотипных спо-
собов мышления [Ильин, 2009]. На сегодняшний 
день существует множество определений этого 
понятия, которые можно разделить на два боль-
ших класса: ориентированные более когнитивно 
и более личностно.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Представители одного из них, когнитивного,  
Дж. Гилфорд [Гилфорд, 1967], Э. Торренс [Torrance, 
1965], С. Медник [Mednick, 1962], Я.А. Понома- 
рев – связывают исследование креативности с из-
учением познавательных процессов, выявляют 
связи креативности с уровнем интеллекта, выде-
ляют и рассматривают стадии, уровни и типы кре-
ативного процесса. В центре внимания этих иссле-
дователей находится креативное мышление. 

Другое направление в изучении природы 
креативности – личностное (К. Роджерс [Роджерс, 
1994], А. Маслоу [Маслоу, 1999], Д.Б. Богоявлен-
ская [Богоявленская, 1983]) – ориентировано на 
исследование тех личностных аспектов, которые 
связаны с процессом творчества. В русле как ког-
нитивных, так и личностных концепций имеются 
содержательные моменты, вносящие значитель-
ный вклад в изучение креативности.

Таким образом, на современном этапе разви-
тия психологии нельзя считать устоявшимся единое 
определение понятия «креативность». При этом 
практически во всех подходах подчеркивается та-
кая важная отличительная черта креативности, как 
способность выйти за рамки заданной ситуации.

Наиболее полное определение креативно-
сти, на наш взгляд, дал в 1974 г. американский 
психолог Элис Пол Торренс: «Креативность – спо-
собность индивида к нестандартному, творче-
скому мышлению, чувствительность индивида к 
проблемам и поиску путей их решения, способ-
ность к гибкому мышлению и выдвижению новых 
идей; чувствительность к дисгармонии имеющих-
ся знаний» (Torrance, 1974). Креативность не име-
ет ограничений для своих проявлений, она равно 
необходима человеку в деятельности и общении, 
в повседневной жизни, позволяет творчески ре-
шать встающие перед ним каждодневные задачи.

Проблема развития креативности решается 
в двух направлениях. Одна из позиций выражена 
С. Спирменом, считающим, что уровень креатив-
ности – величина константная; другая – М. Хоу-
вом, убежденным, что при определенных услови-
ях каждый способен достичь ее высокого уровня
[Каштымова, 20091]. Согласно исследованиям 

Amabilt T.M., Barron F, Collins M.A, Csikzentminalyi 
M. и др., креативные личности склонны к незави-
симости суждений, самоуверенности, влечению 
к новому, сложностям и рискованным задачам 
[Яголский, 2007]. Представление о том, что кре-
ативность подлежит целенаправленному разви-
тию, сегодня является доминирующим.

Дошкольный возраст — благоприятный пе-
риод для развития креативности. Именно в это 
время происходят прогрессивные изменения во 
многих сферах, совершенствуются психические 
процессы (внимание, память, восприятие, мыш-
ление, речь, воображение), активно развивают-
ся личностные качества, а на их основе — способ-
ности и склонности [Фетискин, Козлов, Мануй-
лов, 2002]. Большой вклад в исследование креа-
тивности дошкольников внесли В.Н. Дружинин и 
Н.В. Хазратова, они провели исследования, ка-
сающиеся адаптационных особенностей де-
тей с разной степенью выраженности интеллек-
та и креативности [Дружинин, Хазратова, 1994].                
О.М. Дьяченко к основным критериям прояв-
ления творческого воображения у дошкольни-
ков относит оригинальность выполнения детьми 
творческих задач и использование образов, при 
котором образы одних объектов применяются в 
качестве деталей для построения других [Дьячен-
ко, Лаврентьева, 2001]. Л.И. Полтавцева отметила 
взаимосвязь темперамента и творческих способ-
ностей: беглость зависит от характеристик темпе-
раментной активности (пластичность и темп) и 
эмоциональной чувствительности в предметной 
среде, а гибкость – от социальной эмоциональ-
ной чувствительности и индекса общей активно-
сти [Полтавцева,1997]. Отмечается роль бессо-
знательных процессов в творчестве, исследуется 
функциональная асимметрия мозга С.М. Бонда-
ренко и др. [Бондаренко, 1974]. 

Разделяем позицию А.В. Запорожца, кото-
рый считает, что к концу дошкольного возрас-
та заметно усиливается роль подражания взрос-
лому. Речь идет не о внешнем копировании ри-
сунка действия другого человека, а об активном 
подражании его поведению. Между взрослым 
и ребенком возникает специфический «обмен 
возможностями». Обогащение созидательного 

1 Каштымова И.М. Креативность школьников: психосемиотический 
подход: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07. Иркутск, 2009. 529 с.
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потенциала ребенка становится условием твор-
ческого роста взрослого, и наоборот. Благодаря 
этому между ними устанавливается подлинная 
социально-творческая общность. Видимо, такая 
«доверчивая исполнительность» во многом бла-
гоприятствует усвоению креативных образцов 
[Запорожец, 1986].

Роли позитивного образца педагога в фор-
мировании креативных способов поведения по-
священы труды современных исследователей:       
А.В. Запорожца, Г.В. Ожигановой, В.Н. Дружини-
на, Н.В. Хазратовой. Эта проблема достаточно          
теоретически разработана.

На наш взгляд, особую роль в развитии кре-
ативности воспитанников играют личность вос-
питателя и его социальные установки. Под уста-
новкой личности мы понимаем позицию, кото-
рая заключается в определенном отношении к 
стоящим целям или задачам и выражается в из-
бирательной мобилизованности и готовности 
к деятельности, направленной на их осущест-
вление [Рубиштейн, 2002]. Именно социальные 
установки воспитателя задают ориентир про-
фессиональной деятельности по отношению к 
воспитанникам, к себе как субъекту педагогиче-
ской деятельности и к учебно-воспитательному 
процессу в целом. 

В известной диспозиционной концепции 
регуляции социального поведения личности                      
В.А. Ядова вполне обоснованно и логично выстро-
ена иерархия социальных установок по критерию 
социальной значимости их объектов [Ядов, 1975]. 
Но не менее логично признать, что для каждого 
отдельного индивида существует собственная, 
субъективная иерархия социальных установок по 
критерию их психологической значимости толь-

ко для него, которая не всегда совпадает с обще-
ственно признанной иерархией.

В свою очередь, психологически значимые 
установки формируются на основании предва-
рительного социально-психологического опыта, 
регулируют поведение личности, выступают ста-
билизатором и придают поведению некоторую 
устойчивость. Ведь каждая установка характери-
зуется валентностью (она может быть положи-
тельной или отрицательной), может выступать и 
своего рода ограничителем эффективности лич-
ности и, наоборот, ее «генератором». Не стоит за-
бывать, что социальные установки могут преоб-
разовываться в процессе человеческого обще-
ния, а также социального взаимодействия, на-
пример, «воспитатель – воспитанник». 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры и практической деятельности дошкольных 
образовательных учреждений позволяет сде-
лать вывод о том, что анализ ситуации транс-
формации персональной креативности транзи-
том через установку от воспитателя к ребенку не 
зафиксирован.

На данный момент нет однозначного и ис-
черпывающего ответа на вопрос о взаимосвязи 
установки на креативность и уровня креативно-
сти воспитателей.

Результаты исследования. В настоящей ста-
тье мы представляем результаты изучения уста-
новок воспитателей на креативность, особенно-
стей творческой личности (любознательность, во-
ображение, сложность и склонность к риску), а 
также взаимосвязь данных характеристик.

После обработки данных диагностики лич-
ностной креативности Е.Е. Туник мы получили 
следующие результаты.

Таблица 1
Средние значения личностных показателей креативности у воспитателей 

Table 1
Mean values  of personal indicators of creativity in educators

Показатели xˉ±δ Максимум по шкале
Склонность к риску 13,8 ± 3,9 26
Сложность 12,9 ± 3,7 26
Любознательность 12,5 ± 5,7 24
Воображение 9,3 ± 4,8 24

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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При оценке личностных факторов креативно-
сти, как видно из табл. 1, наибольшее значение 
наблюдается по показателю «склонность к ри-
ску», а наименьшее – по шкале «воображение». 
Разброс значений по всем показателям пример-
но одинаков, что указывает на отсутствие боль-
шого различия между испытуемыми. В целом ис-
пытуемых по выраженности личностных свойств 
можно охарактеризовать как предпочитающих 
риск и обладающих слабым воображением.

Для всей выборки общий суммарный пока-
затель креативности варьирует от 22 до 73 бал-

лов. Чем выше оценка человека, испытывающе-
го позитивные чувства по отношению к себе, тем 
более творческой личностью, любознательной, 
с воображением, способной пойти на риск и ра-
зобраться в сложных проблемах, он является. 
Все респонденты распределились на две группы 
с низким (46,2 %) и средним (53,8 %) уровнями 
развития креативности, а показателей высокого 
уровня не наблюдалось ни у кого.

При обработке результатов опросника уста-
новок на креативность учитывалась сформиро-
ванность 10 установок.

Рис. Частота встречаемости установок на креативность у воспитателей, %

Fig. The frequency of settings occurrence to creativity among educators, %

Условные обозначения

1. Установка на регламентацию деятельности воспитанников.
2. Установка на развитие персональной креативности.
3.  Размытость установки.
4.  Установка на создание условий для подражания творческому поведению.
5.  Установка на формирование условий развития креативности.
6.  Установка на адекватность восприятия и понимания воспитанников.
7.  Установка на самосовершенствование в процессе обучения.
8.  Установка на демократический стиль обучения воспитанников.
9.  Установка на развитие воспитанников (гуманистическая направленность воспитателя).
10. Установка на индивидуализацию педагогической деятельности 
 и эмоциональную поддержку воспитанников.

В результате анализа установок по степени 
выраженности они распределились в следую-
щем порядке (рис.).

Первый блок (установка выражена): «Уста-
новка на создание условий на подражание твор-

ческому поведению»; «Установка на формиро-
вание условий развития креативности»; «Уста-
новка на адекватность восприятия и понимания 
воспитанников»; «Установка на самосовершен-
ствование в процессе обучения»; «Установка на 
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демократический стиль обучения воспитанни-
ков». Воспитатели со средней степенью выра-
женности этих установок составляют незначи-
тельную долю (15,5 %), нет респондентов, у ко-
торых установка не выражена.

Второй блок (средняя степень выраженно-
сти установки): «Установка на развитие персо-
нальной креативности»; «Размытость установ-
ки»; «Установка на индивидуализацию педаго-
гической деятельности и эмоциональную под-
держку воспитанников». Воспитателей, у кото-
рых установки сформированы – меньше (15,3, 
15,5, 20 % соответственно), отсутствуют те, у ко-
торых установка не выражена.

Третий блок (установка выражена / средняя 
степень выраженности / установка не выраже-
на): «Установка на регламентацию деятельности 
воспитанников»; «Установка на развитие воспи-
танников». У опрошенных респондентов доми-
нируют установки, выраженные в средней сте-
пени, у незначительно числа установки выраже-
ны, а также зафиксированы респонденты, у ко-
торых установка не выражена.

В целом данную группу респондентов ха-
рактеризует мотивация на формирование усло-
вий развития креативности, но в связи с дефи-

цитом сформированности у воспитателей уста-
новок на развитие воспитанников им не удается 
оптимально подобрать формы и методы работы 
для развития креативности. Можно сказать, что 
у большинства педагогов педагогическая пози-
ция формирования креативности не определе-
на (в 8 установках из 10 присутствуют показате-
ли выраженности в средней степени). 

С одной стороны, у таких педагогов наблю-
дается авторитарная тенденция в общении с 
воспитанниками, действия в рамках традицион-
ного педагогического образца из XX века. С дру-
гой – они создают позитивную атмосферу в кол-
лективе, не ограничивая детей в выборе инстру-
ментов для решения возникающих задач, что 
обеспечивает возможность выбора и самостоя-
тельной постановки ребенком проблемы, инте-
ресующей его. 

Следовательно, педагоги знают, какие усло-
вия необходимы для творческого развития де-
тей, но не знают, как такие условия создать.

Далее мы определили тесноту и статистиче-
скую значимость возможной корреляционной 
связи между установками на креативность и по-
казателями личностной креативности воспита-
телей (табл. 2).

Таблица 2
Величины значимых корреляций личностных характеристик креативности 

с установками на креативность воспитателей

Table 2
Values of significant correlations of creativity personal characteristics 

with educators’ settings to creativity

Показатели личностной 
креативности

Установка 
на формирование условий 

развития креативности

Установка на адекватность 
восприятия и понимания 

воспитанников

Установка на развитие 
воспитанников

Склонность к риску ,470* ,402* -
Любознательность ,416* ,434* -
Сложность ,587** ,407* -
Воображение - - -,485*

Общий ,473* ,453* -

Самую тесную статистически значимую по-
ложительную корреляционную связь показыва-
ет такая личностная характеристика креативно-
сти, как «сложность». Это связь с установкой на 
формирование условий развития креативности. 

Воспитатели, предпочитающие сложные идеи, 
трудные задачи, любящие изучать что-то без по-
сторонней помощи, проявляют настойчивость и 
создают условия для развития креативности до-
школьников в процессе своей воспитательно-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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образовательной деятельности. Хочется отме-
тить, что у респондентов не наблюдалось вы-
соких баллов по характеристики «сложность». 
Наибольшую долю составили воспитатели со 
средним показателем 69, низкий балл у 31 %. 

Личностные показатели креативности 
«склонность к риску», «любознательность», 
«сложность» имеют положительную корреля-
ционную связь с установками воспитателей на 
формирование условий развития креативности 
и адекватность восприятия и понимания воспи-
танников. Следовательно, можно утверждать, 
что педагоги, склонные к риску (в данном кон-
тексте эта характеристика рассматривается как 
уверенность в собственных силах и способно-
стях, склонность браться за новые дела, ориен-
тация на достижение успеха), любознательные 
стремятся формировать условия для развития 
креативности каждого воспитанника. 

У опрошенных воспитателей личностная ха-
рактеристика креативности «воображение» име-
ет отрицательную корреляционную связь (-,485*) 
с установкой на развитие воспитанников, то есть 
педагоги с развитым воображением регламенти-
руют деятельность воспитанников при решении 
творческих задач сообразно с собственными иде-
ями, ограничивая свободу выбора детьми спосо-
ба реализации творческого потенциала. В нашем 
исследовании более половины имеют низкие по-
казатели (57 %), остальные имеют средние по-
казатели, высокие отсутствуют, то есть педагоги, 
сами не обладая развитым воображением, стре-
мятся развивать детей, демонстрируя гумани-
стическую направленность и создавая обстанов-
ку свободной деятельности при решении творче-
ских задач, доверяя детям сделать то, к чему не 
чувствуют себя способными. 

Заключение
1. Для всей выборки общий суммарный по-

казатель креативности варьирует от 22 до 73 бал-
лов: респонденты распределились на две груп-
пы с низким (46,2 %) и средним (53,8 %) уровня-
ми развития креативности, показатели высокого 
уровня отсутствуют. По выраженности личност-
ных свойств испытуемых можно охарактеризо-
вать как предпочитающих риск и обладающих 

слабым воображением. Разброс значений по 
всем показателям примерно одинаков, что ука-
зывает на отсутствие большого различия между 
испытуемыми. 

2. У большинства педагогов педагогическая 
позиция неопределенна (в 8 установках из 10 
присутствуют показатели выраженности в сред-
ней степени). Педагоги знают, какие условия не-
обходимы для творческого развития детей, но 
не знают, как создать такие условия.

3. Самую тесную статистически значимую 
положительную корреляционную связь показы-
вает такая личностная характеристика креатив-
ности, как «сложность» с установкой на форми-
рование условий развития креативности. У ре-
спондентов наибольшую долю составили вос-
питатели со средним показателем «сложность»  
69 %, низкий балл у 31 %. Воспитатели скорее 
склонны использовать шаблоны, регламентиро-
вать предметную активность детей, «объяснить 
и показать» в силу предпочтения стандартных 
задач и решений.

4. Личностные показатели креативности 
«склонность к риску», «любознательность», 
«сложность» имеют положительную корреля-
ционную связь с установками воспитателей на 
формирование условий развития креативности и 
адекватность восприятия и понимания воспитан-
ников. По результатам исследования воспитате-
лей можно охарактеризовать как ориентирован-
ных на контроль инициативы дошкольников.

5. У опрошенных воспитателей личностная 
характеристика креативности «воображение» 
имеет отрицательную корреляционную связь 
(-,485*) с установкой на развитие воспитанни-
ков, что при низких показателях воображения 
является положительным фактором, так как пе-
дагоги дают возможность детям выполнять 
творческие задания самостоятельно.

Полученные результаты показывают, что 
креативность является дефицитным личност-
ным качеством для педагогических работников 
дошкольных учреждений. 

Пока это предварительное исследование, 
требующее более развернутого подтверждения 
на большей выборке респондентов. Планирует-
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ся увеличить выборку воспитателей и на основе 
изучения их установок и показателей личност-
ной креативности разработать программу, спо-
собствующую формированию установок на кре-
ативность практикующих воспитателей ДОУ.
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Abstract
Problem and purpose. The sphere of modern pre-

school education requires new competencies from the 
educator. A successful pedagogue of the XXI century is 
significantly different from his colleague of the XX century. 
And matter is not only in the usage of in the use of infor-
mation technologies which nowadays are included in the 
maximum of life situations but it also concerns the per-
sonality of a specialist working with today’ preschoolers.

 The problem of professional successfulness of a ped-
agogue-educator is particularly acute today. In the theory 
and practice of education, alongside with the search for 
new methods and technologies the image of a new educa-
tor is being sought. In our opinion, the core of this image 
must be creativity as a particular personality characteristic 
[Kerzhentseva, 2011]. Only a creative educator, being an 
object of imitation for pupils, can be conducive to the de-
velopment and manifestation of their own creativity. Only 
a creative person can develop a setting for creativity, only 
if this person has such a bias and is able to put it into ef-
fect, his or her educatee will follow the educator. 

The purpose of the article is to identify and charac-
terize the peculiarities of correlation between the ability 
of pedagogues to set creativity in their charges and the 
level of their own creativity.

 The methodology of the research is grounded on the 
subject-activity approach of K.A. Abulkhanov-Slavskaya, 
and dispositional concept of regulating social behavior of 
the personality by Yadov. When assessing personal char-
acteristics of creativity, the diagnostics of personal creativ-
ity by E.E. Tunic was used, To measure settings for creativ-
ity – the authors used their own “Questionnaire for setting 
measuring” based on R. Likert’s scale. In the pilot study 26 

educators who work with children of senior preschool age 
in kindergartens of Krasnoyarsk were involved.

 Results. The respondents were divided into two 
groups with low (46,2 %) and medium (53,8 %) levels of 
creativity development, high-level indicators were ab-
sent. Having analyzed personality characteristics of the 
testees, the authors described them as ones who pre-
ferred risk but possessed rather weak imagination. Per-
sonality indicators of creativity, namely, “inclination to 
risk”, “curiosity”, “complexity” have a positive correlation 
with the educators’ setting on the formation of condi-
tions for the development of creativity and the adequacy 
of perception and understanding of children, “imagina-
tion” has a negative correlation (-, 485 *) with the setting 
on the development of preschoolers. 

 Conclusion. The authors concluded that for the re-
spondents engaged in the experiment medium and low 
levels of creativity development are characteristic. This, 
on the one hand, makes them inclined to demonstrat-
ing patterns and models regulating substantive work and 
controlling the educatees’ activities in the situations in 
which the educators feel themselves to be quite on a 
strong note, but , on the other hand, a low level of their 
own imagination stimulates them to set up situations 
in which their charges would feel free solving creative 
problems, and the educators would entrust the children 
to do what they themselves do not feel capable of doing 
(cannot). Most educators do not have a defined the ped-
agogical position for creativity development: they know 
the conditions necessary for children’s creative develop-
ment , but do not know how to create such conditions. 

Key words: setting, creativity, bias to risk, curiosity, 
imagination, indicators of creativity, correlation, educator.
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П
остановка проблемы. Темы устройства 
и функционирования психологического 
пространства личности и пространства 

межличностных отношений проявляются в за-
просах консультативной психологической прак-
тики. Современные исследования предоставля-
ют информацию о различных трудностях в со-
гласовании личного пространства в паре, о ба-
лансе интенсивной психологической близости 
в союзе и сохранении собственных границ [Ха-
чатрян, 2014; Белогай, 2010; Белогай, Зульба-

харова, 2009; Антонов, 2007; Богданова, 2003; 
Appel, 2015]. 

Анализ исследований и разработок по дан-
ной теме показывает, что для построения удо-
влетворяющих отношений важное значение 
имеет осознание партнерами маркеров психо-
логического пространства и личностных границ 
друг друга [Цветкова, 2016; Небыкова, 2014; Hol-
list et al., 2007]. 

Мы полагаем, что специально организован-
ная коммуникация партнеров, опосредованная 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТНЫХ ГРАНИЦ В ПАРЕ 
С ПОМОЩЬЮ АРТ-ГЕШТАЛЬТПОДХОДА
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Аннотация
Проблема и цель. Исследование посвящено про-

блеме психологической помощи паре в согласова-
нии личностных границ партнеров. В статье пред-
ставлена и обоснована разработанная авторами арт-
гештальтметодика «Психологические границы в паре» 
с точки зрения ее содержания и процесса работы с ней.

Описание методики. Методика «Психологиче-
ские границы в паре» предназначена для организации 
исследования партнерами наличных и желаемых гра-
ниц в пространстве пары через символические формы 
самовыражения, а именно отображение визуальных 
образов с целью создания условий для осознания пар-
тнерами своих потребностей и границ, особенностей 
их функционирования через изображение индивиду-
альных образов пространства пары. 

Результаты. Полученные результаты исследо-
вания показали, что создание рисунка физической 
территории, на которой пара проживает, с выделени-
ем цветом «твоего», «моего» и «нашего» простран-
ства помогает «воплотить», вынести вовне субъектив-
ный образ границ психологического пространства –
сделать его видимым как для себя, так и для других, 
сделать предметом осознания, исследования и диа-
лога. Это позволяет партнерам осознать представле-

ние друг друга о личностных границах в пространстве 
пары; обнаружить сходства и различия в этих пред-
ставлениях; осознать потребности свои и партнера в 
том или ином устройстве границ. При этом большей 
активности по прояснению устройства границ пар-
тнера, его оснований и потребностей соответствует 
достижение более дифференцированного понима-
ния границ партнера. 

Заключение. Сочетание вербальной коммуни-
кации, инициируемой, поддерживаемой и направ-
ляемой консультантом с образно-символическими 
способами самовыражения и коммуникации через 
рисунок открывает возможности паре построить ви-
димую модель психологических границ в их паре и 
экспериментировать с ней в поисках удовлетворяю-
щей конфигурации. Так как на передний план высту-
пают собственный поиск и творческое выражение 
своего внутреннего состояния, то данный вид прак-
тики может способствовать процессу дифференци-
ации и анализа своего состояния, пониманию отно-
шения партнера к происходящему в паре. 

Ключевые слова: психологические границы в 
паре, личностные границы, межличностные от-
ношения, арт-гештальтподход, методики арт-
гештальттерапии, арт-гештальт.
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созданием рисунков, создает условия в ситуации 
консультирования для осознания наличного и же-
лаемого устройства границ своих, общих и пар-
тнера; выяснения отношения друг друга к опре-
деленному положению границ; исследования по-
требностей в той или иной их конфигурации; и по-
иска в диалоге удовлетворяющего пару баланса.

Методология работы. В качестве наибо-
лее подходящего для решения этих задач был 
выбран арт-гештальтподход, опирающийся на 
теорию и методологию гештальттерапии и прин-
ципы, практику применения художественных 
средств самовыражения в арт-терапии и откры-
вающий широкие возможности организации 
гештальтэксперимента арт-средствами (Долго-
полов, 2015); [Скутина, 2015]. 

Гештальттерапия – это экзистенциальный, 
экспериментальный подход в психотерапии и 
консультировании, который ставит целями рас-
ширение осознанности человека, достижение 
большей внутриличностной целостности, напол-
ненности и осмысленности жизни [Гингер, 2010; 
Голдобин, 2015]. 

Мы опирались на представление о психоло-
гических границах личности как подвижных, ди-
намических образованиях, амбивалентных по 
своей природе, благодаря которым формирует-
ся способность как к внешнему различению «Я –
другой», так и к внутренней дифференциации         
«Я – не я»; а территориальные границы понима-
ли как предметы и пространство, которые опре-
деляются личностью как «мои», обладают значи-
мостью для нее, наделены смыслами и защища-
ются ею [Робин, 2015; Перлз, Гудмен, 2004].

Экспериментирование с образно-символи-
ческими формами, в данном случае создание 
рисунка-разметки физической территории, на 
которой пара проживает, представляет возмож-
ность для реализации таких функций символа, 
как отреагирование и экспликация пережива-
ний, интеграция опыта и прогнозирование ак-
тивности. Рисунки выступали как символические 
репрезентации внутреннего мира – как образы 
и действия, наделенные личностным смыслом 
самого клиента, имеющие значение выражения 
того, что ранее не было выражено по тем или 

иным причинам [Цыбуля, 2013; Спаньоло Лобб, 
2014; Ван Ден Хювель, 2011].

Работа с методикой «Психологические гра-
ницы в паре» – создание рисунка физической 
территории, на которой пара проживает, с вы-
делением цветом «твоего», «моего» и «нашего» 
пространства. Необходимые материалы для ра-
боты: листы белой бумаги формата А4, А3; кра-
ски (акварель или гуашь); кисти.

На первом этапе работы каждый участник 
пары индивидуально изображает свое пред-
ставление об устройстве границ психологиче-
ских пространств в территориальных областях 
дома. Затем изображает желаемое устройство 
границ психологических пространств. На вто-
ром этапе организовывается совместная работа: 
изучение рисунков друг друга и обмен чувства-
ми, мыслями, отношением которые они вызы-
вают. Консультант инициирует исследования по-
требностей друг друга в определенном устрой-
стве личного пространства и способов их обо-
значения в пространстве пары. На третьем эта-
пе участники пары обсуждают и изображают со-
вместный рисунок жизненного пространства, 
отражающий удовлетворяющие обоих границы 
психологических пространств. Происходит об-
суждение опыта, завершение работы. При этом 
в процессе работы психолог-консультант орга-
низует и поддерживает диалог, открытость и яс-
ность посланий друг другу.

Результаты. Мы работали с парами, кото-
рые не имеют детей и проживают на одной тер-
ритории до двух лет вместе. Участники исследова-
ния обратились за консультацией по поводу раз-
ногласий в их отношениях. Их возраст – от 20 до 30 
лет. В работе приняло участие 17 пар (34 челове-
ка), 13 пар (26 человек), которые после первичной 
консультации на выявление запроса вошли в вы-
борку по работе с разработанной методикой. До-
полнительно в пилотаже для корректировки про-
цедуры участвовало еще 6 пар (12 человек). Участ-
ники исследования не имели опыта работы с пси-
хологом. Были получены следующие результаты.

1. С помощью контент-анализа мы устано-
вили, что у большинства участников после ра-
боты с методикой увеличилось число смысло-
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вых единиц речи в трех категориях: «устрой-
ство границ своего психологического простран-
ства», «границы психологического пространства 
партнера», «границы психологического про-
странства пары». Анализ «оси значимости» не-
параметрического W-критерия Вилкоксона по 
этим категориям показал, что полученные вели-
чины попадают в зону значимости. Следователь-
но, можно утверждать, что зафиксированные из-
менения по данным категориям не случайны и 
значимы (Тэмп = 56; 5; 16, р <0.05).

2. По полученным данным можно заметить, 
что у большего числа пар изменения в вербали-
зации представлений происходят синхронно у 
обоих партнеров. Значимые изменения у обо-
их партнеров в представлениях про собствен-
ные границы выявлены в 8 из 13 пар, а про гра-
ницы партнера и про пространство пары – у обо-
их партнеров в 10 из 13 пар.

3. Была зафиксирована положительная 
связь средней силы между вербализованными 
представлениями об устройстве психологиче-
ских границ партнера и интенсивностью про-
цесса исследования потребностей, способов их 
предъявления друг другу (корреляция Спирмена, 
rs = 0.567, р<0.05), то есть чем выше была актив-
ность участника в отношении прояснения устрой-
ства границ пространства партнера, его потреб-
ностей, способа их предъявления, тем больше 
высказываний про эту сферу своего партнера де-
монстрировал рассматриваемый участник на ма-
териале работы с рисуночной методикой и тем 
дифференцированнее описывал это понимание. 

4. Обратная связь от участников была получе-
на спустя 2–4 месяца. Участники охотно пошли на 
контакт и отмечали изменения в их личной жиз-
ни в положительную сторону. 10 опрошенных пар 
рассказали о содержательных изменениях в про-
странстве их отношений. Эти изменения тракту-
ются как позитивные, касаются новых спосо-
бов взаимодействия, продолжительности вза-
имодействия друг с другом и наполненности со-
вместной жизни разными событиями. 

Таким образом, мы можем фиксировать 
следующие результаты нашей работы с мето-
дикой «Психологические границы в паре»: соз-

дание рисунка физической территории, на ко-
торой пара проживает, с выделением цветом 
«твоего», «моего» и «нашего» пространства по-
зволяет «воплотить», вынести вовне субъектив-
ный образ границ психологического простран-
ства – сделать его видимым как для себя, так и 
для других, сделать предметом осознания, ис-
следования и диалога. Это помогает партнерам 
осознать представление друг друга о личност-
ных границах в пространстве пары; обнаружить 
сходства и различия в этих представлениях; осо-
знать потребности свои и партнера в том или 
ином устройстве границ. При этом большей ак-
тивности по прояснению устройства границ пар-
тнера, его оснований и потребностей соответ-
ствует достижение более дифференцированно-
го понимания границ партнера.

Участники стали проявлять большую инициа-
тиву во взаимодействии друг с другом, предлага-
ют различные совместные творческие действия в 
отношении материала методики. Они продемон-
стрировали способ коммуникации, в котором об-
наруживаются большая дифференциация, верба-
лизация и более подробное описание собствен-
ных чувств и отношения к материалу. Демонстри-
руют осознанность событий из их личной жизни и 
своего отношения к ним. Приводят больше при-
меров ситуаций в контексте работы с рисуночной 
методикой, раскрывая значение образов и своих 
чувств, которые они вызывают.

Заключение. Проведенное исследование по-
казало, что работа с методикой открывает воз-
можность участникам пары достичь более удо-
влетворяющего баланса дифференциации и ин-
теграции в пространстве их отношений. Так как 
на передний план выступает собственный поиск 
и творческое выражение своего внутреннего со-
стояния, то данный вид практики может способ-
ствовать процессу осознавания и анализа свое-
го состояния, пониманию отношения своего пар-
тнера к происходящему в паре. Сочетание вер-
бальной коммуникации, инициируемой, под-
держиваемой и направляемой консультантом с 
образно-символическими способами самовыра-
жения и коммуникации через рисунок, открывает 
возможности построить видимую модель психо-
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логических границ в паре и экспериментировать 
с ней в поисках удовлетворяющей конфигурации.
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STUDY AND HARMONIZATION OF PERSONAL BORDERS 
IN ART GESTALT APPROACH TO PAIRS

T.V. Skutina (Krasnoyarsk, Russia)
E.M. Petrogradova (Krasnoyarsk, Russia)
E.A. Skripchenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and Purpose. The Study is focused on the 

psychological assistance to partners in harmonizing their 
personal boundaries. The art-gestalt methodology of 
settling “Psychological boundaries in couples”, from the 
viewpoint of its content and process of work using it are 
presented and substantiated in the article.

Methodology. The methods presented in “Psycho-
logical boundaries in couples” are intended for organiz-
ing the study by the partners of the existing boundaries 
and the desirable ones in the couple’s space making use 
of symbolic forms for self-expression. Namely, it means 
the reflection of visual images with the aim of creating 
such conditions by the partners themselves that they 
would be able to comprehend their needs and bound-
aries, peculiarities of their functioning by representing 
individual images of their space. 

Results. The results obtained in the course of the 
research showed that the creation of the picture of the 
partners’ physical territory, on which they live, through 
singling out in colours “your”, “my” and “our” space 
helps to materialize, to extrapolate into reality the sub-
jective image of psychological space boundaries, that is 
to make it perceptible for yourselves as well as for oth-
ers, to make it the object of conscious awareness, re-
search and dialogue. “to interpret,” to find out a subjec-
tive image of the boundaries of psychological space and 

to make it visible for yourself as well as for others, to 
make it the subject of awareness, research and dialogue. 
This allows the partners to understand each other’s 
concepts of their personal boundaries in their couple’s 
space, to reveal similarities and differences in these con-
cepts, to understand their needs in arranging properly 
their boundaries. Besides the partners become aware of 
the fact that the more actively they are trying to achieve 
proper understanding of their boundaries, the sooner 
they will normalize their relations. 

Conclusions. The combination of verbal communica-
tion which is initiated, supported and directed by the con-
sultant with the usage by the partners of image-symbolic 
methods for self-expression and communication on the 
basis of a picture- pattern give the couple an opportuni-
ty to build a visual model of psychological boundaries in 
the couple and provides them with the possibility to ex-
periment with it searching for a suitable configuration. As 
their own search and creative expression of inner condi-
tion come to the front, this kind of practice may encour-
age the process of differentiation and analysis of the cou-
ple’s condition, comprehending their partner’s attitude to 
the current developments inside their couple space. 

Key words: psychological boundaries of the cou-
ple, personality boundaries, interpersonal relations, 
art-gestalt, art-gestalt approach, art-gestalt therapy 
techniques.
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П
остановка проблемы. Социолингвис-
тика – интегративная наука, она появи-
лась на стыке таких наук, как языкоз-

нание и социология. В современном понима-
нии это «отрасль языкознания, изучающая ши-
рокий комплекс проблем, связанных с социаль-
ной природой языка, его общественными функ-
циями, механизмом воздействия объективных 
(различных элементов социальных установок, 
ценностей и т.п.) социальных факторов на язык 
и той ролью, которую язык играет в жизни об-
щества» (Словарь социолингвистических терми-
нов, 2006, c. 207). В широком смысле предметом 
изучения социолингвистики является проблема 
«язык и общество» [Швейцер, 2006].

В одном из обзоров, посвященных социо-
лингвистике, отмечалось, что социолингвисти-
ка рождалась дважды. Первое ее рождение 

произошло в России в первое десятилетие по-
сле революции 1917 г., когда действовала пле-
яда блестящих ученых: Б.А. Ларин, Л.П. Якубин-
ский, А.М. Селищев, Е.Д. Поливанов, В.М. Жир-
мунский. Их исследования во многом базиро-
вались на идеях И.А. Бодуэна де Куртене, пря-
мыми учениками которого некоторые из них 
были. Второй раз эта наука родилась в США в 
начале 1960-х гг., где она получила стимул к 
развитию в результате одновременного дей-
ствия трех факторов: взрывного роста этниче-
ского самосознания черного населения; неудач 
американской системы образования, которая 
оказалась неспособной адекватно ответить на 
вопрос о причинах низкой успеваемости афро-
американцев, и как реакция на принципиаль-
ную асоциальность и «техницизм» хомскиан-
ской лингвистики [Гулида, Вахтин, 2010].
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

А.Д. Васильев (Красноярск, Россия)
С.П. Васильева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Статья посвящена крат-

кому описанию некоторых насущных проблем, име-
ющихся в области социолингвистики как особого раз-
дела языкознания, предопределяющегося социаль-
ной природой языка. 

Цель: опираясь на собственный исследователь-
ский опыт, обозначить перечень проблем наиболее 
востребованных направлений современной социо-
лингвистики, в сфере которой находятся разноаспект-
ные исследования социально стратифицированной 
вербальной коммуникации.

Результаты исследования. Традиционные про-
блемы, обозначенные в 60-х гг. XX в. в русской социо-
лингвистике, претерпевают значительные измене-
ния в связи с изменением социальной стратифика-
ции общества в условиях постсоветского простран-
ства. Углубление процесса социального неравенства 
в свете изоморфизма социальных и языковых явле-
ний приводит к усложнению форм коммуникации, 

развитию приемов языковой манипуляции. В связи с 
этим невозможно недооценивать мобилизационную 
роль средств массовой информации, вербальные ар-
тефакты которых, к тому же зачастую воплощаемые с 
многочисленными нарушениями культурно-речевых 
норм, конструируют некую виртуальную реальность, 
создавая манипулятивный дискурс СМИ.

Выводы. К специфическим особенностям совре-
менной социолингвистики относятся следующие:                
1) на основе вариативности языковых единиц, в част-
ности в политическом дискурсе, строятся коммуни-
кативные стратегии и тактики манипулятивного воз-
действия на общественное сознание; 2) описание ре-
зультатов массового ассоциативного эксперимента 
демонстрирует наиболее объективированные дан-
ные о шкале этнокультурных ценностей современно-
го общества. 

Ключевые слова: социолингвистика, актуаль-
ные проблемы, эффективность коммуникации, 
стратификация общества.
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В статье «Актуальные проблемы социолинг-
вистики» М.Д. Сеттарова отмечает быстрое раз-
витие современной социолингвистики, связан-
ной с такими дисциплинами, как психолингви-
стика, социология, социальная психология, де-
мография, этнография, культурология. Автор от-
мечает проблемы социолингвистики, остающи-
еся актуальными и в наши дни: проблема со-
циальной дифференциации языка, взаимодей-
ствие языка и культуры, проблема социальных 
аспектов билингвизма, проблема языковой по-
литики [Сеттарова, 2016, с. 101–103]. 

По нашим наблюдениям, важнейшей в этой 
сфере продолжает оставаться проблема соци-
альной дифференциации языка в аспекте эф-
фективности коммуникации между представи-
телями разных слоев общества, в плане взаим-
ного понимания коммуникантов. 

В связи со сказанным определяем цель дан-
ного исследования: опираясь на собственный 
исследовательский опыт, обозначить перечень 
проблем, наиболее востребованных направле-
ний современной социолингвистики, в сфере 
которой находятся разноаспектные исследова-
ния социально стратифицированной вербаль-
ной коммуникации.

 Результаты исследования. Еще из тру-
дов филологов-классиков хорошо известно, 
что абсолютно адекватное восприятие адре-
сатом вербально выраженных интенций адре-
санта практически невозможно и достижимо 
лишь на конвенциональном уровне. Эта ситу-
ация несомненно углубляется иерархической 
стратификацией говорящих, особенно отчетли-
вой в сегодняшней России. В случаях речево-
го контакта между представителями социаль-
ных групп, неконгруэнтных либо явно противо-
поставленных друг другу по ряду константных 
параметров, нередко возникает эффект «смыс-
ловых ножниц». Иначе говоря, нередки фено-
мены неполноты либо вариативности воспри-
ятия аудиторией («простыми людьми») комму-
никативных актов, по тем или иным причинам 
обращенных к ней ораторами («элитой») – ко-
нечно, с сугубо лингвистических позиций и те и 
другие функционально выступают как лица, ко-

торых правомерно именуют рядовыми носите-
лями языка.

Несомненно, следует принимать во вни-
мание и резкие изменения в характере массо-
вой русскоязычной речевой культуры, генери-
рованные прежде всего радикальной ломкой 
ранее фундаментальной аксиологической па-
радигмы, что, в свою очередь, было порожде-
но перестроечно-реформаторскими социально-
политическими процессами, изучаемыми в рам-
ках социосемантики, «направления, возникше-
го на стыке социолингвистики и семантики, за-
нимающегося изучением влияния социального 
на семантику слова, проявляющегося в структу-
ре лексического значения и правилах семанти-
ческой сочетаемости слов» (Словарь социолинг-
вистических терминов, 2006, c. 214).

Социальная природа языка предопреде-
ляет многие особенности его функционирова-
ния в речевой коммуникации. Конечно, наибо-
лее явно это наблюдается на уровне лексики, ко-
торая вследствие непосредственной связи с по-
вседневной жизнедеятельностью членов этно-
са оказывается самым открытым и динамичным 
уровнем языковой системы.

Слова́ (за исключением некоторых частей 
речи) обладают лексическими значениями, что, 
собственно, и позволяет им называть реалии 
(от конкретных – до абстрактных включитель-
но); эти значения кристаллизируются в толковых 
словарях.

Однако вовсе не редки случаи, когда лек-
сикографические дефиниции заметно расходят-
ся либо вступают в противоречие с обыденной 
практикой использования лексем. Иначе говоря, 
смыслы, которые вкладываются речедеятелями 
в слова, могут отличаться – и действительно от-
личаются – от их словарных толкований.

С точки зрения живого языка здесь нет ни-
чего ни предосудительного, ни ошибочного: 
лексико-семантические эволюции вполне зако-
номерны, тем более – с учетом естественных ин-
дивидуальных различий между носителями язы-
ка и в основном сугубо личностной окрашенно-
сти их высказываний (понятно, что здесь не учи-
тываются неизбежные и многочисленные слу-
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чаи определенной стандартизованности, возни-
кающей под влиянием ситуации и сферы обще-
ния, требований этикета и прочего).

Расхождения между лексикографически за-
фиксированными знаниями (впрочем, время от 
времени оказывающимися удобными мишеня-
ми для критиков), с одной стороны, и смыслами 
тех же слов в реальном общении – с другой, слу-
жат питательным материалом для одной из фун-
даментальных проблем речевого общения, а 
именно проблемы взаимного понимания в про-
цессе коммуникации.

Одним из первых на эту проблему обра-
тил внимание А.А. Потебня: «Слово, взятое в це-
лом, как совокупность внутренней формы и зву-
ка, есть прежде всего средство понимать говоря-
щего <…>. Что касается до самого субъективно-
го содержания мысли говорящего и мысли по-
нимающего, то эти содержания до такой степе-
ни различны, что хотя это различие обыкновен-
но замечается только при явных недоразумени-
ях <…>, но легко может быть осознано при так 
называемом полном понимании. Мысли гово-
рящего и понимающего сходятся между собою 
только в слове» [Потебня, 1976а, с. 179], т.е. фор-
мальная аутентичность звукобуквенного ком-
плекса для обоих коммуникантов вовсе не яв-
ляется залогом абсолютно точного восприятия 
адресатом обращенной к нему адресантом се-
мантики слова. Оказывается, что, как ни пара-
доксально звучит это суждение Потебни, «вся-
кое даже самое полное понимание есть в то же 
время непонимание. Человек не может выйти 
из круга своей личной мысли» [Потебня 1976б, 
с. 256] («Silentium!» Ф.И. Тютчева, где не только 
общефилософски, но и лингвистически безуко-
ризненно сформулировано: «Мысль изреченная 
есть ложь» [Тютчев, 1985, с.107]).

В определенном смысле развитием этих 
идей можно считать перечень параметров, 
предлагаемых Ю.М. Лотманом для оценки эф-
фективности семиотических систем: «Для того 
чтобы достаточно сложное высказывание было 
воспринято с абсолютной идентичностью, нуж-
ны условия, в естественной ситуации практиче-
ски недостижимые <…>: чтобы адресант и адре-

сат <…> в семиотическом отношении представ-
ляли как бы удвоенную одну и ту же личность» 
[Лотман, 1998, с. 13]; то есть если бы партне-
ры, пользуясь одним и тем же языком, исполь-
зовали бы его ресурсы совершенно одинако-
во, обладая при этом полностью совпадающи-
ми культурно-образовательными уровнями, ми-
ровоззрениями, особенностями невербального 
поведения и т.п. А такие двойники, или, скорее, 
клоны, в реальности пока невозможны.

Вариативность понимания высказывания, 
несомненно уместная, скажем, при усвоении 
литературно-художественного текста, вряд ли 
может приветствоваться при знакомстве с про-
изведениями ряда других стилей и жанров – на-
пример, официально-делового или политиче-
ских выступлений.

В последнем случае на передний план высту-
пает еще одна значительная проблема, а именно 
социальная стратификация языка. При ее рассмо-
трении используются различные подходы.

Так, Е.Д. Поливанов полагал, что в бытовании 
т.н. стандартного языка имеет место некая ста-
бильность, не подверженная социальным ката-
клизмам: «…Во всей истории литературных (или 
стандартных) языков мы видим примеры того, 
как класс, переживший эпоху своего господства, 
уступая свою руководящую позицию новому, иду-
щему ему на смену классу, передает последне-
му, наравне с прочими внешними формами куль-
туры, и языковую традицию» [Поливанов, 2001,                      
с. 311]. При всей привлекательной изящности 
этой позиции, она все же довольно уязвима, даже 
если пытаться иллюстрировать ее культурно-
речевыми процессами хорошо знакомого                 
Е.Д. Поливанову послеоктябрьского периода. Из-
вестно, насколько радикально по сравнению с 
предшествующим временем изменились формы 
общественного поведения, в том числе и на уров-
не ритуализованного этикета высшей (правящей) 
страты; затруднительно считать, и что в отборе и 
употреблении языковых единиц не было ника-
ких изменений – напротив, особенно в лексико-
семантическом отношении трансформации про-
явились незамедлительно (в 1919 г. об этом 
уже писал А.П. Баранников [Баранников, 1919]).
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Конечно, в основе своей русский язык остался 
тем же самым, но вот наиболее частотные ва-
рианты применения, прежде всего лексем, в ре-
чевой коммуникации стали совсем иными. До-
вольно четко эти явления отразились, напри-
мер, в текстах внимательнейшего бытописателя 
1920–1930-х гг. М.М. Зощенко, который, между 
прочим, на критику, утверждавшую, что он иска-
жает «прекрасный русский язык», резонно отве-
чал: «Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том 
языке, на котором сейчас говорит и думает ули-
ца» [Зощенко, 1986, с. 539].

Несомненно, актуальными сегодня являют-
ся исследования в области особенностей массо-
вого словоупотребления, в частности строящи-
еся по модели ассоциативного эксперимента. 
Результаты таких изысканий, в материалах ко-
торых ключевое место принадлежит вербаль-
ным формам воплощения концептов, ключевых 
для национальной ментальности, позволяют в 
должной мере объективно установить состоя-
ние и главные векторы общественного сознания             
(см. об этом, например: [Васильева, 2016; 2017; 
Васильев, Васильева, Тимченко, 2015в] и др.). 
Подобные подходы значительно способствуют 
диагностированию духовно-нравственного со-
стояния социума.

Таким образом, революционный слом эконо-
мических и социально-политических формаций 
действительно может отразиться (и отражается, 
как свидетельствует хотя бы отечественный опыт) 
на культурно-речевой практике. Совсем иной во-
прос – какие конкретные формы принимают по-
добные эволюции, какие общественные силы и 
какими каналами пользуются для трансляции сво-
его влияния на речекоммуникативную ситуацию.

Несомненно, проще (и удобнее) всего де-
кларировать в очередной раз стихийность язы-
ка, прихотливость языковой моды, «языкового 
вкуса» и т.п. Но ведь априорно понятно, что ни-
какой модный вкус не возникает сам по себе: его 
разрабатывают и насаждают те, кому это выгод-
но. То же следует сказать и о «языковой моде», 
которая материализуется под воздействием раз-
нородных и прежде всего экстралингвистиче-
ских факторов.

Наиболее эффективным каналом внедре-
ния и культивирования речекоммуникативных 
новаций, очевидно, являются средства массо-
вой информации, чей вербальный поток по тра-
диции советских времен либо попросту в силу 
недомыслия значительной частью аудитории 
воспринимается как эталонно-нормативный.

Таким образом, неминуемо встает вопрос о 
вдохновителях оборота слов в СМИ. Перестроеч-
ное словечко плюрализм давно ушло в пассив-
ный запас, и сегодня наблюдается почти абсо-
лютное единодушие всех информационных ка-
налов (за исключением Интернета), безуслов-
но во всем проводящих непрерывную пропаган-
дистскую кампанию, отвечающую запросам их 
распорядителей.

Продуктивным в связи с этим считаем обра-
щение к известному в социолингвистике методу 
социолингвистической интерпретации, т.е. «ана-
лизу устных и письменных текстов, а также ста-
тистической информации и другого экстралинг-
вистического материала, с целью выявления 
корреляций между отобранными исследовате-
лем лингвистическими и экстралингвистически-
ми данными» (Словарь социолингвистических 
терминов, 2006, c. 208).

Напомним, что предметом рассмотрения в 
социолингвистике является вариативность язы-
ковой структуры, именно переменные, а не по-
стоянные величины становятся объектом само-
го пристального внимания. «Исследуя социаль-
но обусловленное варьирование языковых еди-
ниц, социолингвистика соотносит языковые фак-
ты с фактами социальными. Зависимость пер-
вых от вторых устанавливается путем выявления 
систематического параллельного варьирования 
(covariance) элементов языковой и социальной 
структуры. Отсюда следует, что метод корреля-
ции языковых и социальных явлений является 
одним из важнейших методов социолингвисти-
ческого исследования» [Швейцер, 2006].

Н.Г. Комлев логично ставил «вопрос о роли 
классов или социальных слоев в формирова-
нии стилистического образа языка или речевых 
эталонов. Является ли господствующий класс 
также господствующим в отношении языка?»                                  
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[Комлев, 2003, с. 121]. По всей вероятности, ответ 
может быть скорее положительным – хотя все же 
применительно не столько к языку как таковому, 
сколько к возможностям его речевой реализации.

Основной инструментальной единицей та-
кой манипуляционной кампании необходимо 
считать слово: его семантику, имиджеобразую-
щую, аксиологическую и культурную функции, 
основным объектом воздействия — обществен-
ное мнение [Васильев, Подсохин, 2016б, с. 33 ].

В результате чего коммуникативная функ-
ция языка превращается в манипулятивную. По-
рождением такого подхода к использованию 
языка стало явление, называмое «информа-
ционная война», которое определяется как «со-
вокупность массовых коммуникативных прак-
тик, целью которых является воздействие (или 
противодействие) посредством специфического 
употребления единиц языка на общность людей 
(географическую, этнографическую, конфессио-
нальную, политическую, экономическую и т.д.) 
при одновременном обеспечении безопасности 
и защиты актора для достижения информацион-
ного превосходства в стратегических целях» [Ва-
сильев, Подсохин 2016а, с. 11].

Но вот здесь вновь вырисовывается выше-
упомянутая проблема взаимного понимания 
участников общения, усугубляемая их социаль-
ной дифференциацией, и следует задаться еще 
одним важным вопросом: насколько адекват-
но воспринимает аудитория вербальные акты 
«элиты» (к тому же зачастую перенасыщенные 
заимствованиями, выступающими как социо-
лингвистический маркер власть имущих)?

Действительно, ряд проведенных исследова-
ний подтверждает: публичные выступления вы-
соких руководителей могут пониматься весьма 
вариативно – обычно вследствие неоднозначно-
го выражения ими даже концептуально значи-
мых понятий (см. об этом: [Васильев, 2010; Ва-
сильев, 2015а; 2015б]). От исследователя текстов 
публичных выступлений требуется в значитель-
ной степени опора на неединичные факты, убе-
дительность и достоверность выводов.

Следует отметить, что при попытках публи-
кации результатов подобных исследований ино-

гда возникают затруднения совсем не лингви-
стического свойства, когда со стороны некото-
рых изданий отмечается социальное давление, 
проявляющееся путем отказа от «неудобных» 
публикаций, вопреки научной объективности. 

Между тем, очевидно, что искусственное 
культивирование «белых пятен» в науке чревато 
в конечном счете ее ущербностью, а следователь-
но, разноаспектные исследования в указанной 
сфере должны быть продолжены, невзирая даже 
на низкую вероятность незамедлительной публи-
кации их результатов: слишком велика в против-
ном случае возможность незаметного возвраще-
ния к многократно заклейменному тоталитаризму 
(который вербально может быть довольно успеш-
но декорирован под безбрежную демократию).

Выводы. Таким образом, актуальными на-
правлениями развития современной социолинг-
вистики становятся политическая лингвистика и 
психолингвистика: 1) задача современных со-
циолингвистических исследований заключает-
ся в выявлении фактов эволюции языковых еди-
ниц, главным образом лексем, приводящих к 
вариативности понимания, на основе которой, 
в частности в политическом дискурсе, строятся 
коммуникативные стратегии и тактики манипу-
лятивного воздействия на общественное созна-
ние; 2) достоверными способами определения 
духовно-нравственного состояния этноса явля-
ются экспериментальные исследования и описа-
ние результатов массового ассоциативного экс-
перимента, демонстрирующего наиболее объ-
ективированные данные о шкале этнокультур-
ных ценностей современного общества. 

Заключение. Лишь с преимущественным 
вниманием к соблюдению высказанных в статье 
положений социолингвистика способна быть 
высокопродуктивной научно-гуманитарной об-
ластью знания и обладать соответствующим об-
щественным статусом.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF MODERN SOCIOLINGUISTICS

A.D. Vasiliev (Krasnoyarsk, Russia)
S.P. Vasilieva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem statement. The article is devoted to a brief 

description of some pressing problems in the field of so-
ciolinguistics as a special section of linguistics, predeter-
mined by the social nature of the language. 

Objective: based on our own research experience, 
to identify a list of problems of the most popular areas 
of modern sociolinguistics, in the field of which there are 
various studies of socially stratified verbal communication.

Research results. The traditional problems identified 
in the 60-es of the XX century in Russian sociolinguistics 
have undergone significant changes due to changes in the 
social stratification of society in the post-Soviet space. The 
deepening of the process of social inequality, in the light 
of the isomorphism of social and linguistic phenomena, 
leads to the complication of forms of communication, the 

development of methods of language manipulation. In 
this regard, it is impossible to underestimate the mobiliza-
tion role of the media, verbal artifacts of which, moreover, 
often embodied with numerous violations of cultural and 
speech norms, construct a kind of virtual reality creating a 
manipulative discourse of the media.

Conclusions: the specific features of modern socio-
linguistics include the following: 1) on the basis of the 
variability of linguistic units, in particular, in political dis-
course, communicative strategies and tactics of manipu-
lative influence on public consciousness are built; 2) the 
description of the results of a mass associative experi-
ment demonstrates the most objective data on the scale 
of ethno-cultural values of modern society. 

Key words: sociolinguistics, actual problems, effec-
tiveness of communication, stratification of society.
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28 мая 2018 года исполнилось 60 лет рос-
сийскому психологу, доктору медицинских 
наук, профессору, председателю обществен-
ного совета по правам ребенка при правитель-
стве Красноярского края, ректору Красноярско-
го государственного педагогического универси-
тета им. В.П. Астафьева Валерию Анатольевичу               
Ковалевскому.

В.А. Ковалевский с отличием окончил в 
1981 году лечебно-профилактический факуль-
тет Омского государственного медицинского 
института, аспирантуру Красноярского государ-
ственного медицинского института и защитил 
в 1986 году в Томском государственном меди-
цинском институте диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. 

С 1986 года Валерий Анатольевич работа-
ет в Красноярском государственном педаго-
гическом университете сначала на должности 
старшего преподавателя кафедры педагогики и 
психологии, затем кафедры психологии. В этот 
период он ведет активную научную деятель-
ность по проблемам возрастной и медицин-
ской психологии и в 1998 году защищает док-
торскую диссертацию, а в 1999 году получает 
ученое звание профессора.

С 1991 по 1995 год Валерий Анатольевич 
являлся первым деканом факультета педаго-
гики и психологии детства Красноярского го-
сударственного педагогического университета. 
В 1999 году он возглавил кафедру психологии 
детства и вывел кафедру на лидирующие пози-
ции. Также в этот период Валерий Анатольевич 
стал руководителем аспирантуры по направ-
лению 37.06.01 Психологические науки. Меди-
цинская психология. Под его руководством за-
щищено 9 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук и 2 
докторские диссертации.

В 2012 году профессор В.А. Ковалевский вы-
ступил в новом качестве, заняв должность пер-
вого проректора – проректора по науке ФГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный педаго-
гический университет им. В.П. Астафьева». С 5 
апреля 2014 года на Ковалевского Валерия Ана-
тольевича приказом министра образования и 
науки Российской Федерации Д.В. Ливанова 
возложено исполнение обязанностей ректора 
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева».

Валерий Анатольевич является основате-
лем и руководителем научной школы «Техно-
логии интеграции особого детства в простран-
стве современной социокультурной среды». В 
его исследованиях новое развитие получила 
концепция психосоматических корреляций, им 
изучены контекст развития соматически боль-
ных детей, направления и способы медико-
психологической помощи детям и родителям. 
Разработаны и успешно внедрены технологии 
профилактики зависимостей и созависимостей.

Валерий Анатольевич активно сотруднича-
ет с образовательными и медицинскими учреж-
дениями России, города, региона. В рамках этого 
сотрудничества под его руководством подготов-
лены актуальные концепции и программы раз-
вития, ведется их научно-методическое сопрово-
ждение. Трем образовательным учреждениям, 

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА 
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОВАЛЕВСКОГО

ЮБИЛЕИ



работающим под научным руководством профес-
сора В.А. Ковалевского, был присвоен статус Фе-
деральной экспериментальной площадки. 

В русле разрабатываемых научных проблем 
психосоматики детского развития с участием Ва-
лерия Анатольевича впервые за Уралом органи-
зована система научно-практических образова-
тельных комплексов по коррекции нарушений 
личности и здоровья детей, использующих луч-
шие отечественные и авторские технологии. 

По результатам научной деятельности им 
опубликовано более 180 научных работ по про-
блемам возрастной и медицинской психоло-
гии, в том числе пять монографий, восемь посо-
бий. По инициативе ученого успешно развива-
ются научные периодические издания: «Вест-
ник Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В.П. Астафьева»; «Си-
бирский вестник специального образования»; 
«Аутизм и другие нарушения в развитии: совре-
менные исследования и разработки».

Большое внимание Валерий Анатольевич 
уделяет общественной деятельности. В 2002 году 

он избран председателем общественного сове-
та по защите прав ребенка при администрации 
Красноярского края. 

Валерий Анатольевич Ковалевский являет-
ся почетным работником высшего профессио-
нального образования, лауреатом премии гла-
вы города Красноярска в области науки и об-
разования, награжден знаком «Отличник на-
родного просвещения», а также имеет много-
численные грамоты и благодарности за мно-
голетний плодотворный труд в сфере защиты 
прав детей и профилактики их безнадзорно-
сти и правонарушений, в области государствен-
ной семейной политики, в сфере профилактики 
наркотической зависимости, по вопросам мо-
дернизации педагогического образования. 

Научно-педагогическая деятельность про-
фессора В.А. Ковалевского является наглядным 
примером служения избранной профессии и 
преданной любви к науке, образованию.

Ученики и коллеги от всей души поздравляют 
Валерия Анатольевича Ковалевского с юбилеем и 
желают дальнейших научных достижений! 
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методология (материалы и методы), результаты 
исследования, заключение (выводы в соответ-
ствии с целью статьи, авторский вклад).

При цитировании обязательно указание 
ссылок на все источники из списка литературы: 
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electronic version of the articles is published in the 
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In order to increase the author,s and journal 
citation index, the publications of the journal are 
assigned the identifier DOI that is an indexed link to 
the permanent location of the article for obtaining 
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Only manuscripts that meet the follow-
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(review).
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The text of the manuscript of the article must 
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The names of tables and figures are necessar-
ily accompanied by a translation into English, which 
makes it possible to increase the readability of arti-
cles for foreign authors.
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К рукописи статьи прилагаются публикуе-
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– заглавие – содержит название статьи, 
инициалы и фамилию автора / авторов, УДК;

– адресные сведения об авторе – указыва-
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(все сведения предоставляются полностью);

– аннотация статьи – краткое изложение 
основного содержания статьи и ее обобщающих 
результатов (не менее 200 слов / 1 500 знаков).

 Требования к содержанию 
и структуре аннотации

В аннотации сохраняется структура статьи: 
постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты исследо-
вания, выводы в соответствии с целью статьи, 
авторский вклад; ключевые слова (10–15). Со-
ответственно на английском языке: statement of 
the problem, purpose of the article, methodology 
(materials and methods), research results, conclu-
sions in accordance with the purpose of the article, 
author's contribution, keywords (10–15).

Пристатейный список литературы (не 
менее 25 научно-исследовательских источ-
ников (научные статьи, монографии), из них 
не менее 30 % зарубежных (Scopus, Web Of 
Science) за последние 3–5 лет с указанием DOI 
для всех источников при его наличии) оформ-
ляется в алфавитном порядке в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 и между-
народными стандартами, принятыми редак-
цией (References); данные по каждому источ-
нику предоставляются в соответствии с ориги-
нальным переводом названия статьи, названи-
ем журнала, в т.ч. и транслитерацией фамилий 
авторов; ссылки в тексте оформляются в ква-
дратных скобках, содержат фамилию автора, 
год издания и страницы цитируемой работы. 
Ссылки на другие виды источников (архивную, 
нормативную, публицистическую, справочную, 
учебно-методическую литературу, словари, ав-
торефераты диссертаций…) оформляются вну-
три текста статьи подстрочными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title – contains the title of the article, initials 
and surname of the author / authors, UDC;

– address information about the author– the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article– a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses …) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.
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Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
1. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
2. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы специ-
алистов статьи могут быть отклонены. Результа-
ты экспертизы доводятся до сведения авторов. 
Отклоненные статьи предлагается доработать и 
представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки ста-
тьи составляет 2 месяца.

Structure of the author»s resume
1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity / clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
expertise are brought to the attention of the au-
thors. The rejected articles are proposed to be final-
ized and submitted to the next issue of the journal.

The general term of the editorial preparation of 
the article is 2 months.
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