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П
остановка проблемы. В начале третьего 
тысячелетия происходит переход от ин-
дустриального к информационному об-

ществу, в котором знания и информация стано-
вятся основными производительными силами. В 
информационном обществе существенным об-
разом изменяется стратегия образования, при-
чем важнейшей его чертой является широкое 
использование информационных технологий. 
Так, в наш обиход плотно вошло понятие «дис-
танционное образование».

Дистанционное образование – форма орга-
низации образовательного пространства, при ко-
торой осуществляется удаленный контакт, полно-

стью или частично, между участниками образова-
тельного процесса средствами информационных 
и телекоммуникационных технологий.

Дистанционное обучение – интерактивное 
взаимодействие как между учителем и учащи-
мися, так и между ними и интерактивным источ-
ником информационного ресурса, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения), осуществляемое в 
условиях реализации средств информационно-
коммуникационных технологий.

Дистанционное обучение обладает рядом 
качеств, которые делают его весьма эффектив-

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-47-1-98
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Н.В. Бортновская (Красноярск, Россия)
С.В. Бортновский (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье изучаются вопросы со-

держания и организации предметного обучения уча-
щихся с особыми образовательными потребностями 
(ООП). Выявлено противоречие между широким при-
менением дистанционных технологий обучения де-
тей с ООП и низким уровнем обучаемости и развития 
коммуникативных навыков учащихся. 

Цель статьи – выявить и обосновать организа-
ционно-педагогические условия предметной под-
готовки учащихся с особыми образовательными по-
требностями средствами дистанционного обучения; 
разработать и апробировать дистанционный курс по 
общеобразовательному предмету «физика» для уча-
щихся 8 класса в LMS MOODLE. 

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение нормативно-правовых документов в 
сфере образования, научно-исследовательских работ 
зарубежных и отечественных ученых, признанных на-
учным сообществом, и опыта обучения физике детей 
с ООП в дистанционном формате.

Результаты. Применение дистанционных тех-
нологий и социальных сервисов является основ-

ным требованием к обновлению организационно-
педагогических условий обучения физике детей с 
ООП. Предложен проект дистанционного курса по 
общеобразовательному предмету «физика» для уча-
щихся 8 класса в LMS MOODLE как пример, и пред-
ставлены результаты его апробации.

Заключение. Предложенный в статье автор-
ский подход использования дидактического потен-
циала системы LMS MOODLE для предметной под-
готовки по физике с использованием дистанцион-
ных технологий может быть успешно реализован 
для обучения детей с ООП, поскольку в результате 
педагогического эксперимента произошло повыше-
ние успеваемости по предмету «физика» у учащих-
ся 8 класса, получена возможность изучать матери-
ал по физике в полном объеме, организовано ком-
муникативное взаимодействие детей с ООП в фор-
ме групповой работы над общей задачей при дис-
танционном обучении.

Ключевые слова: обучение детей с особыми об-
разовательными потребностями, дистанционное 
образование, организационно-педагогические усло-
вия, дистанционный курс, LMS MOODLE. 
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1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=
LAW&n=292679&rnd=9ED14F2B0119114DD3F764E9CBF218FF&fr
om=140174-0#05782709142188386 (дата обращения: 01.06.2018).

2 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.ст. 18, 19, 28 [Электронный ресурс].
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ 
(дата обращения: 01.06.2018).

ным, при работе с учащимися с особыми образо-
вательными потребностями (одаренные, отста-
ющие, углубленно изучающие отдельные пред-
меты, с ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалидами и т.п.). Эффективность дости-
гается главным образом за счет индивидуали-
зации обучения: каждый ребенок занимается 
по удобному для него расписанию и в удобном 
для него темпе; каждый может учиться столько, 
сколько ему лично необходимо для освоения 
той или иной дисциплины [Биккулова, 2009]. 

Система дистанционного образования, бла-
годаря личностному подходу, учету личностных, 
психофизиологических и когнитивных особен-
ностей, ценностей и индивидуальных потребно-
стей каждого ребенка, ставит в центр образова-
тельного процесса не содержание учебного ма-
териала, а личность обучающегося.

В мире образование в дистанционной фор-
ме организовано преимущественно на уровне 
получения высшего образования. Данная фор-
ма получила развитие во второй половине XX 
века. В России форма дистанционного обра-
зования получила широкое применение в ре-
зультате реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», предоста-
вившего детям-инвалидам возможность полу-
чать качественное образование в дистанцион-
ной форме. 

Таким образом, дистанционное образова-
ние открывает большие возможности для уче-
ников с особыми образовательными потребно-
стями. Но, наряду с большим количеством плю-
сов, существуют и проблемы – неприменимость 
в обучении групповых форм обучения и связан-
ное с этим недостаточное развитие коммуника-
тивных навыков таких детей, недостаточная их 
социализация.

Практика работы с детьми с особыми об-
разовательными потребностями, в том числе и 
с инвалидами, показывает, что низкая успевае-
мость в условиях сокращения учебного време-
ни и социализация детей-инвалидов являются 
большой проблемой, даже для тех обучающих-
ся, у которых в значительной мере развиты ком-
муникативные навыки. Проведенный анализ 

нормативно-правовых документов1,2, научной и 
методической литературы [Дьяченко, 2001; Зай-
цев, 2007; Бакалов, Крук, Журавлева, 2008; Аб-
дуллаев, Абасова, 2009; Биккулова, 2009; Кроль 
и др., 2009; Алфёрова, 2010; Цаплин, Баяндин, 
2011; Андреев, 2012; Особенности…, 2013; Скля-
ренко, 2013; Стец, 2013; Шурыгин, Краснова, 
2015; Бороненко и др., 2017] в области выбран-
ной темы позволяет увидеть противоречие меж-
ду широким применением дистанционных тех-
нологий при обучении детей с особыми образо-
вательными потребностями и низким уровнем 
обучаемости и развития коммуникативных на-
выков учащихся, обучающихся индивидуально.

Однако в среде дистанционного образова-
ния решение данной проблемы возможно по-
средством использования интернет-технологий 
и социальных сервисов. Актуальность данной 
работы обусловлена необходимостью органи-
зации групповых форм учебной деятельности 
детей с особыми образовательными потребно-
стями при дистанционном обучении средства-
ми интернет-технологий, характеризуется про-
ектной направленностью и способствует реше-
нию многих задач в области дистанционного 
образования.

Для практического изучения данной про-
блемы нами была выбрана техническая сре-
да LMS Moodle, которая сегодня развивается 
очень активно, как один из вызовов качествен-
ному образованию, которое может быть реали-
зовано сегодня только при умелом использова-
нии высокотехнологичного современного учеб-
ного оборудования и программного обеспече-
ния. Кроме того, в настоящий момент необходи-
мой материально-технической базой для орга-
низации групповых форм учебной деятельности               
обладает каждое образовательное учреждение, 
то есть обучать, таким образом, можно различ-
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ных детей (или группы детей по интересам) по 
любым образовательным предметам, включая 
дополнительное образование.

Наше исследование заключается в разра-
ботке и апробации дистанционного курса по об-
щеобразовательному предмету «физика» для 
учащихся 8 класса в LMS MOODLE и использо-
вании разработанного курса, направленного на 
частичное самостоятельное изучение предмета 
«физика» учащимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья в школе дистанционного об-
разования Красноярского края.

Разработанные учебные занятия состоят 
из теоретической и практической частей. Каж-
дая часть содержит определенный набор эле-
ментов, в которых располагаются теоретический 

материал, задания, основные понятия, изучае-
мые на данном уроке, справочная информация 
и т.д. В информационной обучающей среде LMS 
Moodle разработаны курсы по каждому предме-
ту в соответствии с учебным планом школы дис-
танционного образования.

В соответствии с учебным планом школы 
дистанционного образования на изучение пред-
мета «физика» в 8 классе отводится 1 час в не-
делю.

В то же время современные авторские 
программы по физике (например, программа                   
А.В. Перышкина) разработаны на 2 часа в неде-
лю. Возникает противоречие – как учителю уме-
стить весь материал курса, рассчитанного на               
2 часа в неделю, в 1 час в неделю. 

Рис. 1. Структура учебного занятия

Fig. 1. The structure of the training session

Выходом из сложившейся ситуации являет-
ся использование разработанного курса по фи-
зике для учащихся 8 класса в LMS MOODLE. Дан-
ный курс в соответствии с тематическим плани-
рованием рассчитан на 68 часов, 34 из которых – 
работа с учителем, 34 – самостоятельная работа 
учащихся в группе (в таблице показан фрагмент 
календарно-тематического планирования). 

Каждое занятие, разработанное в информа-
ционной образовательной среде, содержит тео-
ретическую и практическую части (рис. 2). 

В теоретической части обязательными эле-
ментами являются:

– учебный материал, дублирующий объясне-
ние темы учителем. Материал подобен тому, ко-
торый содержится в учебнике учащегося (рис. 2); 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



[ 9 ]

Рис. 2. Теоретический материал урока

Fig. 2. Theoretical material of the lesson

– справочник, в котором содержатся основ-
ные понятия, изучаемые в ходе данного урока 
или занятия; 

– ссылка на видеоресурс. Данный эле-
мент теоретической части способствует 

более качественному изучения материа-
ла, если во время проведения урока учащий-
ся что-то недопонял, то дома он имеет воз-
можность еще раз прослушать объяснение                                                                
педагога.

Н.В. БОРТНОВСКАЯ, С.В. БОРТНОВСКИй. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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В практической части обязательными эле-
ментами являются:

– контрольное задание (тест, самостоятель-
ная работа и др.);

– лабораторное или практическое задание 
(по возможности в зависимости от изучаемой 
темы) (рис. 3);

– непосредственно само домашнее за-
дание, которое необходимо выполнить уча-
щимся;

– задания из задачника.
Материал урока может быть частично изу-

чен с учителем, частично вынесен для самостоя-
тельного изучения в группе.

Н.В. БОРТНОВСКАЯ, С.В. БОРТНОВСКИй. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ДЕТЕй С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
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Каждое последующее занятие начинает-
ся с опроса по теме предыдущего урока с целью 
устранить недопонимание материала и перейти к 
изучению нового материала на уроке. Для апро-
бации курса была сформирована группа учащих-
ся, которые в дальнейшем разбились на группы 
и выполнили задания, запланированные в ходе 
изучения курса. В ходе работы над заданиями 
участники групп посредством видеосвязи и об-
лачных технологий организовывали обсуждение 
и совместное формирование результатов своей 
работы. Разработаны и апробированы 68 учеб-
ных занятий по физике с использованием группо-
вых форм. В результате исследования достигнута 
цель его проведения – повышена успеваемость 
по предмету «физика» у учащихся 8 класса, полу-
чена возможность изучения материала по физи-
ке в полном объеме, организовано активное ком-
муникативное взаимодействие детей-инвалидов 
в форме групповой работы над общей задачей 
при дистанционном обучении. В исследовании 
приняли участие 35 обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
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Abstract
Problem and purpose. The article analyzes and for-

mulates the questions of the organization and content 
of subject teaching for students with special education-
al needs (SEN). A contradiction was found between a 
broad usage of distance technologies of teaching chil-
dren with special educational needs, on the one hand, 
and a low level of learning abilities and development 
of communication skills characteristic of these children, 
on the other hand.

The purpose of the article is to identify and substanti-
ate the requirements for organizational and pedagogical 
conditions for teaching students with special educational 
needs using distance teaching; to develop and approbate 
a distance teaching course for training students of the 8th 
grade in “Physics” making use of the LMS MOODLE. 

The research methodology consists in analysis 
and generalization of educational normative and legal 
documents, research works of foreign and domestic 
scientists recognized by scientific community, and ex-
perience in teaching Physics to children with SEN in the 
remote format.

Results. The application of distance teaching tech-
nologies and social services are the basic requirements 
for upgrading the organizational and pedagogical con-
ditions for teaching Physics to children with SEN. A proj-
ect of a distance teaching course for training pupils of 
the 8th grade in Physics using LMS MOODLE is offered 
as an example, and the results of its approbation are 
presented.

The conclusion. The authors’ approach to using the 
didactic potential of the LMS MOODLE for teaching phys-
ics making use of remote technologies that is proposed 
in the article can be successfully implemented for teach-
ing children with SEN. As a result of the pedagogical ex-
periment there was an evident improvement of students’ 
progress in learning physics among the pupils of the 8th 
grade. Intercommunication among children with SEN was 
organized in the form of a joint task group working at the 
same problem in a remote control regime. 

Keywords: education of children with special edu-
cational needs, distance education, organizational and 
pedagogical conditions, distance learning course, LMS 
MOODLE.
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П
остановка проблемы. Образовательные 
стандарты стали приоритетным направ-
лением деятельности педагогов в систе-

ме школьного образования. В образовательных 
стандартах развитие личности школьника пред-
полагается посредством формирования универ-
сальных учебных действий в образовательном 
процессе. Летняя практика школьников являет-
ся незаменимой частью данных процессов. В ре-
зультате летней практики школьник должен осво-
ить процесс осмысления и интеграции новых зна-
ний, получить необходимые практические навы-
ки работы и соотнести все это со своим жизнен-
ным опытом. Вполне естественно, что местом 

для прохождения летней практики является при-
школьный участок как часть специальной матери-
альной базы для изучения биологии в школе [По-
номарёва и др., 2008]. Велика роль пришкольно-
го участка как места, где создаются и сохраняют-
ся натуральные объекты – основные средства на-
глядности, демонстрация которых имеет в обуче-
нии биологии преимущественное значение, так 
как натуральные объекты дают живые образные 
представления о растениях и животных. 

Цель статьи – выявить и обосновать особен-
ности организации летней практики по биоло-
гии с учетом современного состояния пришколь-
ных учебно-опытных участков.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется и фор-

мируется проблема организации летней практики по 
биологии в условиях реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов обще-
го образования. Цель статьи – выявить и обосновать 
особенности организации летней практики по биоло-
гии с учетом современного состояния пришкольных 
учебно-опытных участков.

Методологию исследования составляют изуче-
ние нормативно-правовых документов в сфере об-
щего образования, ретроспективный анализ пробле-
мы, анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ отечественных и зарубежных ученых, передо-
вой опыт обучения биологии студентов педагогиче-
ских направлений подготовки.

Результаты. Определены современные за-
дачи функционирования пришкольного учебно-
опытного участка. Выявлено шесть этапов станов-
ления и развития пришкольных участков в России. 
Проанализирована и обобщена организация рабо-

ты на пришкольных учебно-опытных участках не-
скольких школ Новосибирской области. Дано описа-
ние авторской программы летней практики по био-
логии в 6 классе. Приведены отдельные примеры 
форм мероприятий в рамках летней практики. Дана 
характеристика проведения практики в малоком-
плектной школе. 

Заключение. Представленная в статье органи-
зация летней практики на пришкольном учебно-
опытном участке способствует решению ряда об-
разовательных и воспитательных задач в услови-
ях реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования. Опи-
сания форм и методов работы по организации лет-
ней практики могут быть полезны не только учите-
лям биологии, но и педагогам дополнительного об-
разования, студентам педагогических направлений 
подготовки.

Ключевые слова: летняя практика по биологии, 
пришкольный учебно-опытный участок, становле-
ние, развитие, отделы, программа, обучающиеся. 
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Таблица 1

Этапы становления и развитие пришкольных участков в России

Table 1

Stages of formation and development of school plots in Russia

Этап Основная характеристика деятельности Основные 
ученые-

исследователи
1 2 3

I этап 
(XVII – начало XVIII в.)

Я.А. Коменский (1638) в «Великой дидактике» ука-
зывал на необходимость наличия в школе неболь-
шого сада. Ж.Ж. Руссо (1761) «важнейшим воспи-
тательным средством» считал садовые работы. 
Один из первых школьных садов появился в XVIII в. 
В Петербурге при Шляхетском корпусе. В этом саду 
были представлены коллекции лекарственных и 
культурных растений

Я.А. Коменский, 
Ж.Ж. Руссо, 
В.Ф. Зуев, 
И.И. Бецкой, 
Е.А. Энгельгардт

Методологию исследования составляют 
изучение нормативно-правовых документов в 
сфере общего образования, ретроспективный 
анализ проблемы, анализ и обобщение научно-
исследовательских работ отечественных и зару-
бежных ученых, передовой опыт обучения био-
логии студентов педагогических направлений 
подготовки.

Результаты. Анализ литературных источ-
ников показал, что на сегодняшний день функ-
ционирование пришкольного учебно-опытного 
участка направлено на достижение следующих 
задач:

– развитие мотивации учащихся к изучению 
растений и животных;

– формирование практических умений по 
выращиванию растений, уходу за растениями и 
животными;

– формирование интеллектуальных и прак-
тических умений, связанных с проведением на-
блюдений и опытов, с оценкой состояния окру-
жающей среды на территории школы, с проек-
тированием мер по благоустройству школьной 
территории;

– формирование ответственного отноше-
ния учащихся к труду, окружающей среде, дея-
тельности по ее сохранению;

– развитие эстетических чувств школьни-
ков;

– развитие интереса школьников к профес-
сиям, связанным с выращиванием растений, 
уходом за растениями и животными; 

– развитие у учащихся биологических поня-
тий, формирование агробиологических и зоотех-
нических знаний, умений и навыков; воспитание 
культуруы труда, любви и правильного отноше-
ния к природе и сельскохозяйственному труду.

В разные годы многие зарубежные и рос-
сийские ученые указывали на необходимость 
создания при школах садов. Например, педагог 
Ян Амос Коменский в книге «Великая дидакти-
ка» в главе «Основные начала легкости обуче-
ния и учения» пишет: «Вне же школы должно на-
ходиться просторное место для прогулок и игр и, 
кроме того, сад, в который следует иногда допу-
скать учеников, вызывая у них наслаждение ви-
дом деревьев, цветов и растений» [Коменский, 
1875]. Сад в этом случае является лишь нагляд-
ным пособием для эстетического воспитания 
детей. Тем более интересен опыт российский. В 
России XVIII в. были хорошо известны труды Яна 
Амоса Коменского, Франсуа Фенелона, «Мысли 
о воспитании» Джона Локка. На основании изу-
ченных нами источников и рассмотрения исто-
рии школьных участков мы выделили пример-
ные этапы развития пришкольных участков в 
России. Результаты ретроспективного анализа 
представлены в табл. 1.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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1 2 3

II этап
(первая половина XIX в.) 

Возрождение естествознания, развитие биологиче-
ских знаний. В Царскосельском лицее уже существо-
вал ботанический сад, созданный по системе К. Лин-
нея. В нем каждый воспитанник имел собственный 
небольшой отдельный садик

А.И. Герцен, 
К.Ф. Рулье

III этап 
(50–70-е гг. XIX в.)

С начала 60-х гг. XIX в. крупные педагоги стали уси-
ленно пропагандировать устройство школьных са-
дов в учебных целях. Н. Варнек в статье журнала Ми-
нистерства просвещения писал о необходимости 
создания при каждой гимназии небольшого сада

К.А. Тимирязев, 
И.И. Мечников, 
С.А. Бобровский и др. 

IV этап 
(конец XIX –  
30-е гг. XX в.)

Имели место попытки через сельскую начальную 
школу поднять культуру сельского хозяйства, исполь-
зуя для этой цели школьные сады

А.Я. Герд, 
В.А. Александров, 
А.С. Макаренко 

V этап 
(30–80-е гг. XX в.) 

На основе обобщения опыта учителей начинает 
складываться система организации школьного агро-
ботанического участка. Пришкольный участок – это 
лаборатория под открытым небом, где учащиеся 
приобретают навыки экспериментальной работы с 
животными и растениями в природной обстановке

П.И. Боровицкий, 
Н.М. Верзилин, 
В.М. Корсунская, 
Д.И. Трайтак

VI этап 
(90-е гг. XX в. – наст. время)

На первый план выходит задача экологического и 
эстетического воспитания школьников. Наблюдения 
на участке могут проводиться не только за растени-
ями, но и за представителями животного мира. Го-
родская ферма, аптекарский огород как формы орга-
низации досуга в парках [Макарова, Сивохина, 2013]

И.Н. Пономарёва, 
Л.Н. Сивохина, 
С.А. Гижицкая 

Окончание табл. 1

В рамках данного исследования нами была 
проанализирована организация работы на при-
школьных учебно-опытных участках нескольких 
школ Новосибирской области и сделаны выво-
ды. Во всех сельских школах Сузунского и Бара-
бинского районов летняя практика проходит с 
июня по август, а в весенний и осенний период 
осуществляется изучение темы «Сельскохозяй-
ственный труд» на уроках технологии. В мае 
на пришкольном участке производятся уборка 
территории, перекапывание и посадка, в сентя-
бре – сбор урожая, закладка его в овощехрани-
лище. Учителя биологии в большинстве иссле-
дованных школ стремятся обустроить участки 
с наибольшей пользой для образовательного 
процесса. 

Во всех исследуемых школах пришкольные 
учебно-опытные участки включают два˗четыре 
отдела. Так, например, обустройство цветочно-
декоративных отделов на пришкольных учебно-

опытных участках обусловлено проведением 
ежегодных конкурсов по ландшафтному дизай-
ну, организуемых управлением образования 
администрации района. Овощные отделы дей-
ствуют благодаря личной заинтересованности 
директоров школ в увеличении разнообразия 
школьных обедов без повышения их стоимости. 
Дендрарии есть не во всех школах, они были за-
ложены в большинстве школ в 80-е гг. ХХ в. и в 
настоящее время многие деревья и кустарники 
спилены. 

Содержать участок в надлежащем виде, об-
новлять сельскохозяйственный инвентарь до-
статочно трудоемко и дорого, потому не во всех 
школах летняя практика проводится в полном 
объеме. На примере изучения опыта работы 
учителей-биологов Сузунского и Барабинского 
районов была проведена характеристика прове-
дения летней практики в Новосибирской обла-
сти, результаты оформлены в табл. 2.

О.Б. МАКАРОВА, М.В. ИАШВИЛИ, Е.А. ГАЛКИНА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕй ПРАКТИКИ ПО БИОЛОГИИ 
НА ПРИШКОЛЬНЫХ УЧЕБНО-ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Таблица 2
Общая характеристика проведения летней практики в школах Новосибирской области

Table 2
General characteristics of the summer practice in the schools of the Novosibirsk region

Наименование 
общеобразовательной

организации

Наличие пришкольного
учебно-опытного участка, 

площадь в м²

Отделы 
участка

Вид и содержание работы 
на практике 

1 2 3 4
Сузунский район

МКОУ «Бобровская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
около 1000 м². Возле шко-
лы есть древесные насаж-
дения. На поле имеется 
дополнительный овощной 
участок для выращивания 
картофеля

Цветочно-
декоративный, 
овощной

Во время работы пришкольного летне-
го лагеря (1 месяц), летняя практика, 
субботники

МКОУ «Мышланская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
около 500 м²

Цветочно-
декоративный, 
овощной

Летняя практика, работа педагогов по 
графику

МКОУ «Битковская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
460 м²

Цветочно-
декоративный, 
овощной

Летняя практика, субботники

МКОУ «Шайдуровская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
3000 м²

Цветочно-
декоративный, 
овощной, 
плодово-
ягодный

Летняя практика

МКОУ «Болтовская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
1600 м²

Цветочно-
декоративный, 
овощной, ден-
драрий

Летняя практика, ответственные пе-
дагоги по 2 недели по графику. 
Субботники, экологические акции

МКОУ «Шипуновская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
600 м²

Цветочно-
декоративный, 
овощной

Летняя практика, ответственные за 
практику педагоги по графику

Барабинскый район
МКОУ 
«Бакмасихинская 
СОШ»

Заброшен.
Обрабатываемая площадь 
54 м²

Цветочно-
декоративный

Во время работы пришкольного летне-
го лагеря (1 месяц), субботники, при-
влечение учебно-вспомогательного 
персонала

МКОУ 
«Карамаклинская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
около 400 м²

Дендрарий Во время работы пришкольно-
го летнего лагеря (один месяц), 
субботники, привлечение учебно-
вспомогательного персонала

МКОУ «Козловская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
около 600 м²

Дендрарий, 
цветочно-
декоративный

Во время работы пришкольного летне-
го лагеря (1 месяц). На участке работа-
ет бригада учащихся

МКОУ «Новоярковская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
около 500 м²

Дендрарий, 
цветочно-
декоративный

Во время работы пришкольного летне-
го лагеря (1 месяц).

МКОУ 
«Старощербаковская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
1000 м². Возле школы есть 
древесные насаждения, 
берёзы, клёны, тополя

Цветочно-
декоративный, 
овощной

Во время работы пришкольного лет-
него лагеря (1 месяц), кроме этого, ра-
ботает бригада учащихся, педагоги по 
графику

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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1 2 3 4
МКОУ «Таскаевская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
10 000 м²

Дендрарий, 
цветочно-де-
коративный, 
овощной, пло-
дово-ягодный

Летняя практика, ответственные за 
практику педагоги по графику. Иногда 
работает бригада учащихся (не более 
месяца), субботники

МКОУ «Шубинская 
СОШ»

Обрабатываемая площадь 
1200 м ²

Дендрарий, 
цветочно-
декоративный, 
овощной

Летняя практика, ответственные за прак-
тику педагоги по графику, иногда рабо-
тает бригада учащихся, привлечение 
учебно-вспомогательного персонала

Окончание табл. 2

Рис. 1. Площади пришкольных учебно-опытных участков Сузунского района Новосибирской области
Fig. 1. School educational-experimental plots area in the Suzun district of the Novosibirsk region

Рис. 2. Площадь пришкольных учебно-опытных участков Барабинского района Новосибирской области
Fig. 2. School educational-experimental plots area in the Barabinsk district of the Novosibirsk region

Из табл. 2 видно, что цветочно-деко-
ративный отдел есть в 92 % исследованных 
школ, овощной отдел – 69 %, дендрарии – 46 %, 
плодово-ягодный отдел разрабатывают только 
в 15 % школ. 

О потенциальной возможности террито-
рий проведения летных практик можно су-
дить, сопоставив общую площадь пришкольных 
учебно-опытных участков исследуемых районов 
Новосибирской области (рис. 1, 2).

О.Б. МАКАРОВА, М.В. ИАШВИЛИ, Е.А. ГАЛКИНА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕй ПРАКТИКИ ПО БИОЛОГИИ 
НА ПРИШКОЛЬНЫХ УЧЕБНО-ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Анализ научно-методической литературы по-
казал, что организация летней практики в 6 клас-
се на пришкольном участке преследует задачи: 
укрепить и систематизировать знания учащихся 
по биологии на живых, растущих растениях; дать 
представление о главных сельскохозяйственных 
процессах, основанных на данных биологической 
науки; привить учащимся навыки выращивания 
растений, ухода за ними, постановки опытов, вы-
ясняющих значение основных агрономических 
приемов – приемов управления растительными 
организмами; заготовить необходимый матери-
ал для осуществления большей наглядности на 
уроках биологии [Макарова, 2002]. 

Для достижения данных задач нами 
была разработана программа летней прак-
тики. По этой программе учителя работали в                           
2016–2017 гг. После проведенного собеседова-
ния с обучающихся 6 классов стало ясно, что не 
все ученики с большим желанием проходят лет-
нюю практику, причиной этого является «непри-
ученность» к труду в семье. Большинство школь-
ников работают с удовольствием, считая это не 
просто «отработкой практики», а благоустрой-
ством родной школы. Работая летом на участ-
ке, школьники учатся чувствовать, понимать, це-
нить и, что самое главное, творить красоту. 

Практические занятия организуются в соот-
ветствии с темой урока и в объеме, предусмо-
тренном образовательной программой по био-
логии [Марина, Галкина, Макарова, 2016]. Учи-
тель прививает интерес учащихся к предмету 
как к необходимости этих знаний в повседнев-
ной жизни человека. Структура практического 
занятия определяется его содержанием и мето-
дами проведения, но на каждом занятии долж-
ны иметь место следующие этапы.

1. Организационная часть (2–3 мин).
2. Вводная беседа, во время которой учи-

тель разъясняет теоретические и практические 
задачи данного занятия и, опираясь на знания 
обучающихся по ботанике, дает теоретическое 
обоснование предстоящей работы.

3. Инструктаж по разъяснению трудовых за-
даний, показ приемов работы и проверка усвое-
ния их учащимися.

4. Определение трудовых заданий каждо-
му звену и выдача необходимых для работы ин-
струментов и материалов.

5. Практическая работа школьников по вы-
полнению трудовых заданий при контроле учи-
теля (основная часть занятия).

6. Заключительная часть: оценка труда обу-
чающихся, приведение в порядок инвентаря и 
участка.

Практика показывает, что, кроме практических 
занятий, на пришкольном учебно-опытном участке 
можно проводить следующие мероприятия.

– Уроки˗демонстрации методически про-
водятся так же, как и в классе, но с применени-
ем живой (натуральной) наглядности. 

– Экскурсии отличаются от уроков на участ-
ке тем, что могут производиться одновременно 
по нескольким темам в течение одного занятия. 
Преимущества экскурсий на учебно-опытном 
участке заключаются в близости от школы объ-
ектов изучения, доступности объектов и доста-
точного видового состава [Пономарёва, 2008].

– Опытно-исследовательская работа – 
форма летних самостоятельных занятий учащих-
ся на участке; выполняется в виде постановки 
опытов. Организуя исследовательскую работу 
на пришкольном участке, учитель не только ре-
ализует федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего образо-
вания, но и развивает умения и навыки работы с 
живыми объектами.

– Весенне-летние практические работы 
выполняются в порядке развития знаний и тру-
довых навыков в соответствии с программой по 
предмету и применительно к сезону. Они пре-
следуют также цель поддержания участка в пол-
ном порядке, поэтому по объему работ выходят 
за рамки, предусмотренные программой.

– Разовые наблюдения обычно кратковре-
менные, часто не выходящие за пределы вопро-
сов программ.

– Коллекционирование предназначается 
для развития знаний по предмету и привития 
учащимся навыков в коллекционировании.

– Домашние задания даются для самостоя-
тельной подготовки к работе на участке.
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На участке проводят уроки и экскурсии по 
ботанике, зоологии и общей биологии. Кроме 
того, здесь осуществляют внеурочную деятель-
ность, внеклассные занятия, юннатскую, приро-
доохранительную и опытническую работу. Ре-
зультаты постановки опытов и выращивания 
коллекции растений в течение осени, весны и 
лета используют для заготовки демонстрацион-
ного и раздаточного материалов для уроков, ла-
бораторных работ и кружков юннатов [Смир-
нова, Галкина, 2014]. На участке могут органи-
зовываться общешкольные внеклассные ме-
роприятия – «Праздник урожая», «День сада», 
«День птиц», выставки, экскурсии для младших 
школьников, для родителей. В целях повыше-
ния значимости пришкольного участка в обра-
зовательном процессе необходимо проводить 
всевозможные конкурсы по ландшафтному ди-
зайну, организовывать выставки цветов и ово-
щей на праздниках урожая в школе, районе, де-
монстрировать достижения своей работы в об-
ласти растениеводства в виде отчетов, наблю-
дений учащихся, исследовательских работ. На 
учебно-опытном участке школьники знакомятся 
с садовыми и огородными растениями, полевы-
ми и техническими культурами, сорняками, вре-
дителями, овладевают умениями и навыками по 
уходу за растениями. С этой целью предусматри-
ваются делянки для отдельных культур в откры-
том грунте, парники и теплицы для растений за-
крытого грунта. Важной задачей является озна-
комление школьников с культурными растения-
ми и сельскохозяйственными процессами. Уча-
щиеся, работая на участке, закрепляют свои зна-
ния о развитии растений, получают представле-
ние о главных агрономических приемах возде-
лывания культурных растений и навыки работы 
с ними в определенной системе, по определен-
ному плану. Учебно-исследовательская деятель-
ность с живыми объектами на пришкольном 
участке обеспечивает формирование нравствен-
ных качеств учащихся; воспитание любви и бе-
режного отношения к природе; уважение к тру-
довой деятельности. Летняя практика пробуж-
дает и развивает у школьников познавательные 
интересы, показывает применение достижений 

науки в практике сельскохозяйственного произ-
водства, служит средством приобщения учащих-
ся к самостоятельному поиску, обогащению зна-
ний, совершенствования их практических тру-
довых и организационных умений и навыков               
[Галкина, Марина, Макарова, 2017]. 

Особое место в работе малокомплектной 
сельской школы занимает летняя практика уча-
щихся на пришкольном учебно-опытном участке. 
В этот период у школьников появляется реальная 
возможность применить теоретические биологи-
ческие и сельскохозяйственные знания, отрабо-
тать большинство агротехнических приемов вы-
ращивания культурных растений, перевести тео-
ретические знания в умения и навыки. Не все об-
учающиеся любят биологию и не все с большим 
желанием отрабатывают летнюю практику, поэ-
тому важно организовать летнюю практику так, 
чтобы, работая на пришкольном участке, учащи-
еся видели результаты своего труда, чтобы разви-
вался их интерес к изучению растений и живот-
ных, дети чувствовали, понимали и ценили кра-
соту. Летняя практика на пришкольном учебно-
опытном участке очень полезна как для учащих-
ся, так и для школы в целом. Учащихся она при-
учает к ответственности и помогает закреплять 
учебные теоретические навыки на практике. Для 
школы она полезна тем, что позволяет благоу-
страивать территорию силами самих учащихся. 

Заключение. Организация летней практи-
ки на пришкольном учебно-опытном участке 
осуществляется по определенной разработан-
ной образовательной программе. В современ-
ных условиях внедрения образовательных стан-
дартов летняя практика способствует: укрепле-
нию и систематизации знаний учащихся по бо-
танике на растущих растениях; развитию четких 
представлений о главных сельскохозяйственных 
процессах, основанных на кратковременных и 
длительных наблюдениях; развитию у школь-
ников навыков выращивания растений, ухода за 
ними, постановки опытов, выясняющих значе-
ние основных агрономических приемов – при-
емов управления растительными организмами; 
проведению заготовки необходимого натураль-
ного материала для уроков биологии. По этим 
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причинам нельзя отказываться от пришкольных 
учебно-опытных участков даже в таких сложных 
по климатическим условиям регионах, как Си-
бирь и Дальний Восток.
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ORGANIZATION OF SUMMER PRACTICE 
IN BIOLOGY AT EDUCATIONAL-EXPERIMENTAL PLOTS 
IN CONTEMPORARY CONDITIONS

O.V. Makarovа (Novosibirsk, Russia)
M.V. Iashvili (Novosibirsk, Russia)
E.А. Galkina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and goal. The article formulates and ana-

lyzes the problem of summer practice in biology orga-
nization in the conditions of implementing the Federal 
State Educational Standards of General Education. The 
purpose of the article is to identify and substantiate the 
features of the summer practice in biology organization, 
taking into account the current state of school educa-
tional and experimental plots.

The research methodology consists in the study of 
legal documents in the field of general education, retro-
spective analysis of the problem, analysis and generaliza-
tion of research works of domestic and foreign scientists, 
advanced experience of teaching biology to students in 
pedagogical areas of training.

Results. The authors determined modern problems 
of the school educational-experimental plots function-
ing. Six stages of formation and development of school 
plots in Russia were revealed. The organization of work 
on school educational and experimental plots of several 

schools of the Novosibirsk region was analyzed and gen-
eralized. The description of the authors’ program of sum-
mer practice in biology in the 6th grade is given. Some 
examples of the forms of activities within the summer 
practice were given. The characteristic of carrying out 
practice in small school was given. 

Conclusion. The organization of summer practice in 
the school educational and experimental area presented 
in the article contributes to the solution of a number of 
educational and experimental tasks in the conditions of 
implementing the Federal State Educational Standards of 
General Education. The descriptions of forms and meth-
ods of work on the organization of summer practice can 
be useful not only for teachers of biology, but also for 
teachers of additional education, students of pedagogi-
cal specialization in training.

Keywords: summer practice in biology, school edu-
cational and experimental plot, stages of formation and 
development of school plots in Russia, department, pro-
gram, students.
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 Аннотация 
Проблема и цель. В статье анализируются ре-

зультаты и предлагаются формы применения элек-
тронного обучения в курсе общей физики. Приведе-
ны результаты опыта использования массовых от-
крытых онлайн-курсов (МООК) при изучении курса 
физики на ряде инженерных направлений Сибир-
ского федерального университета, отмечены огра-
ниченные возможности применения имеющихся 
МООК. Позитивные возможности использования 
онлайн-курсов возникают при организации само-
стоятельной работы студентов и реализации диффе-
ренцированного подхода в обучении. Цель статьи – 
выявить и обосновать возможность использования 
МООК в обучении физике инженерных направлений 
подготовки.

Методология исследования состоит в дедуктив-
ном обобщении результатов исследования по обо-
значенной проблеме ряда авторов и профессиональ-
ного опыта авторов статьи по использованию МООК в 
самостоятельной работе студентов на основе диффе-
ренцированного подхода к обучению студентов. 

Результаты. В статье рассматриваются мето-
дологические подходы к применению МООК в выс-
шем образовании, их ценность для организации со-

временного учебного процесса. Также сделан вывод 
о необходимости дифференцированного подхода к 
использованию МООК для студентов с разной степе-
нью подготовки. В работе выделены проблемы, кото-
рые надо решить, и инструменты их решения, кото-
рые взаимосвязаны между собой. 

Заключение. Использование массовых откры-
тых онлайн-курсов в сочетании с аудиторной рабо-
той позволяет организовать самостоятельную работу 
студентов при обучении физике, изучение курса фи-
зики повышенной трудности, расширяет возможно-
сти дифференцированного обучения. Для получения 
такого результата в общеинженерном курсе физики 
целесообразно использовать продукты провайдера 
Coursera: «Физика в опытах», «Применение произво-
дной и интеграла в общем курсе физики». Разное со-
держание курсов физики по направлениям обучения 
затрудняет возможности использовать другие хоро-
шие массовые онлайн-курсы в практике общеинже-
нерного образования. 

Ключевые слова: методика, адаптивный курс 
физики, интегрирование и дифференцирование, 
массовые онлайн-курсы, студенты, самостоятель-
ная работа, дифференцированное обучение, дис-
танционное образование.

П
остановка проблемы. В образовательный 
процесс Сибирского федерального уни-
верситета (СФУ) целенаправленно вне-

дряются электронное обучение (ЭО) и дистан-
ционные образовательные технологии (ДОТ). В 
целях обеспечения условий для формирования в 
Российской Федерации общества знаний СФУ ак-
тивно участвует в реализации указа Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы»1 и 
программы «Информационное общество»2. Сре-
ди принципов Стратегии – «обеспечение прав 
граждан на доступ к информации», «свободы вы-
бора средств получения знаний при работе с ин-

1 Государственная программа «Информационное общество» 
(2011–2020 годы). URL:http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/

2 «Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 
О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы». URL:http://www.kremlin.
ru/acts/bank/41919
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3 Парламентские слушания «Нормативное обеспечение реали-
зации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий». Информационный материал МОиН РФ.URL: file:///D:/
СФУ_Дистантное%20образование/Семинар%20МООК/
PS19.05.2014MaterialMinobrnauki.pdf

4 Сайт проекта: «Исследование российского рынка онлайн-
образования и образовательных технологий». URL: http://
edumarket.digital

формацией». Стратегия развития информацион-
ного общества призвана способствовать разви-
тию человеческого потенциала, т.е. «формиро-
ванию информационного пространства знаний 
путем реализации образовательных и просве-
тительских проектов, создания для граждан об-
щедоступной системы взаимоувязанных знаний 
и представлений». Информационное простран-
ство знаний реализуется просветительскими про-
ектами, направленными на обеспечение досту-
па к знаниям, достижениям современной науки 
и культуры. Для реализации программы в обра-
зовательных организациях высшего образования 
развиваются электронное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии3,4.

В большинстве своем для студентов и пре-
подавателей предпочтительным остается тради-
ционное аудиторное обучение. Массовые откры-
тые онлайн-курсы дают нам возможность мягко 
приобщить студентов к возможности самостоя-
тельного интернет-обучения. В научной литерату-
ре рассматриваются масштабы распространения 
МООК в практике обучения в российских вузах, 
мотивация к обучению на МООК, а также отноше-
ние студентов и преподавателей к возможному за-
мещению курсов, преподаваемых в университе-
тах на МООК [Рощина и др., 2018, с. 174–199; Ду-
децкая, Жохова, 2018, с. 141–147]. Больше мотиви-
рованы внедрять МООК в учебный процесс препо-
даватели, получившие соответствующую дополни-
тельную подготовку [Останина, 2016, с. 143–152; 
Фомина, 2017, с. 60–76]. МООК активно внедряют-
ся в практику очного и заочного обучения [Семе-
нова, Вилкова, 2017, с. 114–126; Останина, 2017,              
с. 71–74; Бабаева, Смык, 2018, с. 141–147].

В статье рассматривается возможность ор-
ганизовать самостоятельную работу студентов 
первого и второго курсов при изучении физики 
и адаптационного курса физики для студентов-

первокурсников с использованием МООК, кроме 
того, использование МООК по физике повышен-
ной трудности для хорошо успевающих студентов.

Методология работы состоит в дедуктивном 
обобщении литературных данных и персональ-
ного опыта по использованию МООК в самосто-
ятельной работе студентов и реализации диффе-
ренцированного подхода к обучению студентов. 

Обзор научной литературы. Массовые от-
крытые онлайн-курсы (МООК) – это техноло-
гия электронного дистанционного образования. 
МООК – «бесплатные онлайн-курсы, открытые, 
неограниченного глобального охвата для всех, кто 
желает учиться, независимо от их текущего уров-
ня образования» [Лебедева, 2015, c. 105–108; Мо-
жаева, 2015, с. 56–65; Phan et al., 2016, p. 36–44; 
Shapiro et al., 2017, p. 35–50]. Отличительные чер-
ты MOOК: открытость и общедоступность; муль-
тимедийность; интерактивность; бесплатное / 
условно бесплатное обучение; возможность полу-
чения образования в лучших университетах мира. 

Обучение на открытых онлайн-курсах стро-
ится по следующей схеме.

1. Обучающиеся прослушивают на сай-
те МООК лекции, которые дополняются демон-
страцией слайдов и разнообразными методиче-
скими материалами для закрепления пройден-
ного материала.

2. Самостоятельно выполняют задания, по-
лученные от преподавателя (чтение допол-
нительной литературы, работа с интернет-
ресурсами, тестирование). Сдают промежуточ-
ные и финальные проверочные задания в строго 
определенные сроки.

3. На интерактивных форумах обучающие-
ся консультируются и обсуждают пройденный 
учебный материал.

4. По итогам освоения МООК происходят 
сдача итогового экзамена (теста) и получение 
сертификата.

Идеальный курс МООК, в частности по физи-
ке, это интерактивный учебник, который содер-
жит вводную лекцию, видеоматериалы физиче-
ских опытов, тесты. Хорошо разработаны органи-
зационный блок с описанием логики построения 
курса, правил работы с ним, планируемого ре-
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5 Панебратцев Ю.А., Клячин Н.А., Калашниов Н.П., Гервидс В.И. 
«Физика в опытах», МООК. URL:https://www.coursera.org/learn/
fizika-v-opitah-mehanika

зультата и способов достижения результата, вре-
мя проведения курса, указаны сроки сдачи про-
межуточных тестов и заданий. Весь пройденный 
материал и задания разбиты по неделям. Суще-
ствует раздел «Рейтинги и отзывы» о курсе. 

Изучение вопросов цифровизации педаго-
гической деятельности как одного из приоритет-
ных направлений изучается коллегами педагога-
ми и практиками [Кочеткова, Карнаухова, 2018, 
с. 50–56; Бочарова и др., 2018, с. 6–19; Nelson, 
2018, p. 2–3; Shershneva et al., 2016, p. 257–267; 
Белоглазов и др., 2018, с. 26–32].

Результаты исследования. Сотрудники ка-
федры «Экспериментальной физики и инноваци-
онных технологий» СФУ вносят свой вклад во вне-
дрение в учебный процесс ЭО и ДОТ [Серюкова, 
2014, с. 74; Серюкова, Наслузова, 2016, с. 97–99; 
Серюкова, Наслузова 2017, с. 88–94]. В СФУ рабо-
тает проект внедрение МООК с задачей привле-
чения преподавателей и студентов к обучению 
на массовых открытых онлайн-курсах. Варианты 
внедрения МООК в учебный процесс университе-
та следующие: 1) МООК обеспечивают самостоя-
тельную работу обучающихся или является обяза-
тельным ресурсом к изучению при освоении дис-
циплины; 2) результаты МООК засчитываются как 
освоение одного или нескольких из модулей дис-
циплины; 3) результаты освоения МООК засчиты-
ваются в соответствии с регламентом зачета ре-
зультатов освоения массовых открытых онлайн-
курсов. При выборе первого варианта курс вклю-
чается в рабочую программу дисциплины и явля-
ется обязательным для всех студентов, которые 
изучают дисциплину по данной рабочей програм-
ме. Получение сертификата не обязательно. Вто-
рой и третий варианты включения МООК в учеб-
ный процесс не требуют изменения рабочей про-
граммы, но получение сертификата обязательно. 

Получение нового опыта и освоения новых 
методик преподавания в высшей школе, воз-
можность информирования студентов о массо-
вых открытых онлайн-курсах заинтересовало ав-
торов данной публикации, и был выбран пер-
вый вариант реализации проекта СФУ – прохож-
дение студентами МООК в качестве самостоя-
тельной работы.

Многоаспектный анализ предложений раз-
личных провайдеров МООК по курсу физики: 
«Лекториум», «Coursera», «Национальная плат-
форма открытого образования» – показал, что 
курсы провайдера Coursera «Физика в опытах. 
Часть 1. Механика; Часть 2. Электричество и маг-
нетизм; Часть 3. Колебания и молекулярная фи-
зика; Часть 4. Оптика» наиболее предпочтитель-
ны5. Авторы – преподаватели и сотрудники На-
ционального исследовательского ядерного уни-
верситета предложили курс, который содержит 
в том числе лекционные демонстрации физиче-
ских явлений по основным разделам универси-
тетского курса общей физики. 

В 2017/18 учебном году к участию в проекте 
были привлечены студенты трех групп, двух по-
токов института нефти и газа СФУ направлений 
подготовки бакалавриата: Транспортные сред-
ства специального назначения (23.05.02); Техно-
логические машины и оборудование (15.03.02); 
Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов (23.03.03). Студенты самосто-
ятельную работу выполняли онлайн по четырем 
частям «Физики в опытах»: первый семестр – 
«Часть 1. Механика» и «Часть 3. Колебания и мо-
лекулярная физика»; второй семестр – «Часть 2. 
Электричество и магнетизм»; третий семестр – 
«Часть 4. Волны и оптика».

Отметим, что содержание четырех моду-
лей курса физики рабочей программы бакалав-
риата соответствует разделам МООК «Физика в 
опытах».

1 семестр изучения курса физики
Модуль 1. Кинематика поступательного 

и вращательного движения
Физика в опытах. Часть 1. Механика. Кине-

матика (10 видео, 2 теста)
Видео: Введение в курс
Видео: Модуль 1. Кинематика. Введение
Тренировочный тест: Проверим себя
Видео: Опыт 1.1. Модель декартовой систе-

мы координат
Видео: Опыт 1.2. Правое и левое вращение
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Видео: Опыт 1.3. Поступательное и враща-
тельное движения

Видео: Опыт 1.4. Вектор скорости. Опыт с то-
чилом

Видео: Опыт 1.5. Независимость горизон-
тального и вертикального перемещения при 
движении в поле тяжести

Видео: Опыт 1.6. Скатывание тележки с на-
клонной плоскости

Видео: Опыт 1.7. Правило сложения векторов
Видео: Опыт 1.8. Наблюдение вращающихся 

тел и измерение частоты вращения с помощью 
стробоскопа

Тренировочный тест: И опять проверим себя
Модуль 7. Молекулярно-кинетическая теория 

газов
Физика в опытах. Часть 3. Колебания 

и молекулярная физика. Молекулярная физика
Видео: Модуль 5. Молекулярная физика. На-

чало. Введение
Тренировочный тест: Проверим себя
Видео: Опыт 5.1. Хаотичность движения в 

газе. Модель газа
Видео: Опыт 5.2. Модель броуновского дви-

жения
Видео: Опыт 5.3. Тепловой взрыв. «Пушка» 

на моторе (изохорический нагрев газа)
Видео: Опыт 5.4. Адиабатическое охлажде-

ние. Образование тумана
Видео: Опыт 5.5. Распределение давления в 

струе. Шарики в струе воздуха
Тренировочный тест: И опять проверим себя.
Оцениваемый: Итоговый контроль к модулю 5.

2 семестр изучения курса физики
Модуль 10. Электростатика. Электроемкость
Физика в опытах. Часть 2. Электричество 

и магнетизм. Электрическое поле
Видео: Введение в курс
Видео: Модуль 1. Электрическое поле. Вве-

дение
Тренировочный тест: Проверим себя
Видео: Опыт 1.1. Притяжение предметов к 

наэлектризованному телу
Видео: Опыт 1.2. Электроскоп и электрометр
Видео: Опыт 1.3. Притяжение и отталкива-

ние. Два вида зарядов

Видео: Опыт 1.4. Модель весов Кулона
Видео: Опыт 1.5. Силовые линии электриче-

ского поля. Демонстрация электрического поля 
на султанах

Видео: Опыт 1.6. Модель диэлектрика с не-
полярными молекулами

Видео: Опыт 1.7. Модель полярного диэлек-
трика. Стеклянная палочка между пластинами 
конденсатора

Тренировочный тест: И опять проверим себя
Оцениваемый: Итоговый контроль по модулю

3 семестр изучения курса физики
Модуль 14. Волны. Интерференция, 

дифракция и поляризация света
Физика в опытах. Часть 4. Волны и оптика. 

Интерференция волн
Видео: Модуль 5. Интерференция волн. Вве-

дение
Тренировочный тест: Проверим себя
Видео: Опыт 5.1. Интерференция двух волн. 

Бипризма Френеля. Часть 1
Видео: Опыт 5.2. Интерференция двух волн. 

Бипризма Френеля. Часть 2
Видео: Опыт 5.3. Интерферометр Маха — 

Цандера. Устройство
Видео: Опыт 5.4. Интерферометр Маха — 

Цандера. Поворот стеклянной пластинки
Видео: Опыт 5.5. Интерферометр Маха — 

Цандера. «Деформация» основания
Физика в опытах. Часть 4. Волны и оптика. 

Дифракция Френеля
Видео: Модуль 6. Дифракция Френеля. Вве-

дение
Тренировочный тест: Проверим себя
Видео: Опыт 6.1. Зоны Френеля для трехсан-

тиметровой волны
Видео: Опыт 6.2. Зонная пластинка для трех-

сантиметровых волн
Видео: Опыт 6.3. Трехсантиметровые волны: 

пятно Пуассона
Видео: Опыт 6.4. Трехсантиметровые волны: 

фазовая зонная пластинка
Видео: Опыт 6.5. Круглое отверстие. Геоме-

трическая оптика — дифракция Френеля
Видео: Опыт 6.6. Круговое отверстие. Диф-

ракция Френеля — дифракция Фраунгофера

А.К. МОСКАЛЁВ, И.В. СЕРЮКОВА, М.В. ДОЛГОПОЛОВА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАйН-КУРСОВ 
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6 Козел С.М., Рашба Э.И., Славатинский С.А. Сборник задач по физи-
ке. Задачи МФТИ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1987. 280 с.

7 Сивухин Д.В. Электричество. учеб. пособие для вузов: в 2 ч. 3-е 
изд. М.: Наука. Физматлит, 1996. Ч. 1. 320 с.

8 Козел С.М., Рашба Э.И., Славатинский С.А. Сборник задач по физи-
ке. Задачи МФТИ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1987. 280 с.

Видео: Опыт 6.7. Сравнение картин дифрак-
ции: ирисовая диафрагма и круглое отверстие

Видео: Опыт 6.8. Пятно Пуассона
Видео: Опыт 6.9. Дифракция Френеля на 

краю полуплоскости
Видео: Опыт 6.10. Трехсантиметровые вол-

ны: дифракция Френеля на двух щелях
Физика в опытах. Часть 4. Волны и оптика. 

Дифракция Фраунгофера
Видео: Модуль 7. Дифракция Фраунгофера. 

Введение
Тренировочный тест: Проверим себя
Видео: Опыт 7.1. Дифракция Фраунгофера: 

щель и полоска
Видео: Опыт 7.2. Дифракция Фраунгофера: 

две щели
Видео: Опыт 7.3. Дифракционные решетки с 

разными периодами
Видео: Опыт 7.4. Двухмерные дифракцион-

ные решетки
Видео: Опыт 7.5. Трехсантиметровые волны: 

очень узкая щель: d < λ
Видео: Опыт 7.6. Модель спирали Корню

Часть 4. Волны и оптика. Поляризация волн 
(11 видео, 2 теста)

Видео: Модуль 2. Поляризация волн. Введе-
ние

Тренировочный тест: Проверим себя
Видео: Опыт 2.1. Поперечность волны
Видео: Опыт 2.2. Установка для наблюдения 

трехсантиметровых волн
Видео: Опыт 2.3. Поляризация трехсантиме-

тровых волн
Видео: Опыт 2.4. Поляризатор и анализатор 

для трехсантиметровой волны
Видео: Опыт 2.5. Поляризация естественно-

го света при отражении от стекла
Видео: Опыт 2.6. Угол Брюстера
Видео: Опыт 2.7. Поляризатор и анализатор 

для видимого света. Часть 1
Видео: Опыт 2.8. Естественный видимый 

свет. Три поляризатора. Закон Малюса
Видео: Опыт 2.9. Поляризатор и анализатор 

для видимого света. Часть 2
Видео: Опыт 2.10. Поляризатор и анализа-

тор для дециметровой волны

Рабочая программа курса «Физика» состоит 
из 17 модулей. Каждому модулю рабочей про-
граммы (за исключением последнего в МООК 
«Физика в опытах») есть соответствующая часть. 
Внимательное рассмотрение показывает, что 
набор опытов по некоторым разделам больше 
перечня явлений, который обычно рассматри-
вается в общеинженерном курсе физики. Поэ-
тому мы считаем необходимым составлять под-
робный план работы студента с МООК, т.е. если 
какой-то опыт из МООК может быть опытом по 
теме лекции, необходимо чтобы студенты про-
смотрели его именно перед этой лекцией. При 
этом другие опыты могут быть изучены в сво-
бодном режиме. Студенты указанных потоков с 
успехом прошли курс «Физика в опытах».

 Мы рекомендуем использовать МООК про-
вайдера Coursera «Физика в опытах» всем препо-
давателям как дополнение к лекциям и для орга-
низации самостоятельной работы студентов.

У провайдера «Coursera» есть и более осно-
вательные курсы по всем разделам физики тех же 
авторов. Например, курс «Электростатика и маг-
нитостатика»6 включает 9 тем, в каждой теме – 
видеолекция, видеорешения типовых задач, для 
проверки – тест, 4 задачи для самостоятельного 
решения. За основу лекционного курса взяты ба-
зовые учебники физики7,8. В весеннем семестре 
2017/18 учебного года шесть студентов присту-
пили к работе по этому курсу, но не один из них 
не смог его освоить. Мы считаем, что возможная 
причина в несогласованности порядка изучения 
математических дисциплин и физики. Студен-
там не хватало знаний в применении интегриро-
вания и дифференцирования в физике. Для ре-
ализации принципа дифференцированного под-
хода в обучении нужно помочь хорошо успеваю-
щим студентам получить необходимые знания и 
изучить курс физики углубленно.

В последние два учебных года в СФУ прово-
дятся адаптационные курсы по различным дис-
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циплинам, в том числе по физике. Некоторым 
группам или отдельным студентам мы предла-
гаем изучить МООК «Применение производной 
и интеграла в общем курсе физики» автор А.И. 
Романов9, провайдера «Coursera», что позволит 
подготовить их к освоению курса физики на бо-
лее высоком математическом уровне. 

Содержание курса включает восемь моду-
лей: 1) производная функции; 2) предел функ-
ции одной вещественной переменной; 3) опре-
деление производной, дифференциал; 4) физи-
ческий смысл производной; 5) формула Тейло-
ра; 6) применение формулы Тейлора в физике; 
7) интеграл, приложения интеграла; 8) вычис-
ление некоторых неопределенных интегралов, 
гамма-функция. В МООК включены тесты с зада-
ниями на дифференцирование и интегрирова-
ние. Мы дополнили этот курс решениями задач 
по физике из сборника Т.И. Трофимовой10. 

В 2018/19 учебном году мы провели такой 
курс со студентами первого курса (первый се-
местр) направления подготовки Инноватика. 
Работа по этой теме вызвала интерес у студен-
тов, во втором семестре они приступают к изуче-
нию курса физики, надеемся получить хорошие                 
результаты. 

Заключение. Сочетание аудиторной работы 
и использование массовых открытых онлайн-
курсов для организации самостоятельной рабо-
ты студентов и углубленного изучения физики 
как дополнения к аудиторному курсу расширяет 
возможности дифференцированного подхода в 
обучении студентов. Мы рекомендуем коллегам 
использовать курсы провайдера Coursera «Фи-
зика в опытах», «Применение производной и 
интеграла в общем курсе физики» в общеинже-
нерном курсе физики. Разное содержание кур-
сов физики по направлениям обучения затруд-
няет возможности использовать другие массо-
вые онлайн-курсы в практике общеинженерного 
образования. Для преодоления этих трудностей 
необходимо изучать МООК, созданные на раз-

личных платформах, и интегрировать их с тради-
ционными формами обучения. 
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Abstract
Problems and tasks. The article analyzes the results 

and suggests the forms of application of e-learning in the 
course of physics. The results of using mass open online 
courses (MOOC) in the study of physics at a number of 
engineering areas of the Siberian Federal University are 
presented, limited possibilities of using the available 
MOOC are noted. Positive opportunities to use online 
courses arise in the organization of independent work of 
students and the implementation of a differentiated ap-
proach to learning. The purpose of the article is to iden-
tify and justify the possibility of using MOOC in physics 
courses of engineering program tracks.

The methodology of our research is based on a de-
ductive generalization of research work by other authors 
and professional- experience of the authors of this ar-
ticle in the use of MOOC for students’ independent work 
and the implementation of a differentiated approach in 
teaching students. 

Results. The article deals with methodological ap-
proaches to the use of MOOC in higher education, their 

value for the organization of modern educational pro-
cess. The authors make a conclusion that there is a need 
for a differentiated approach in the use of MOOC for stu-
dents with different levels of training. The paper high-
lights the problems in teaching physics to be solved and 
the tools to solve them. 

 Conclusion. The use of massive open online cours-
es in combination with classroom work allows you 
to organize independent work of students, to teach 
physics of an increased level of difficulty, to broaden 
the possibilities of differentiated training. The authors 
recommend the colleagues to use Coursera provider 
courses “Physics in experiments” and “Application of 
derivative and integral in general physics course”. Dif-
ferences in the content of physics courses make it dif-
ficult to use other good massive online courses in gen-
eral engineering education.

Keywords: methods of teaching physics, adaptive 
physics course, integration in physics, differentiation in 
physics, independent work of students, MOOC, differenti-
ated training, distance education.
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МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация
Проблема и цель. В данной статье рассматрива-

ется проблема повышения качества математической 
подготовки студентов высших учебных заведений на 
основе внедрения новых информационных техноло-
гий. Цель статьи – проанализировать современное со-
стояние проблемы и предложить технологию приме-
нения электронных дистанционных математических 
курсов, разработанных в системе Moodle, для студен-
тов очной и заочной форм обучения как средства по-
вышения качества математической подготовки.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых документов 
в сфере высшего образования, учебных планов сту-
дентов разных направлений подготовки, программ, 
учебников и учебных пособий по математике. 

Результаты. На основе анализа состояния про-
блем обучения математике студентов высших учеб-
ных заведений обоснована необходимость создания 
электронных дистанционных курсов в среде Moodle, 
направленных на повышение эффективности обуче-

ния математике и формирование профессиональных 
компетенций в области применения информацион-
ных технологий. 

Заключение. В настоящее время актуальным яв-
ляется вопрос повышения качества математической 
подготовки студентов высших учебных заведений 
на основе внедрения новых информационных тех-
нологий. Одним из решений данного вопроса явля-
ется внедрение в учебный процесс системы дистан-
ционного обучения Moodle, которая дает возмож-
ность оптимизировать и разнообразить формы и ме-
тоды работы. Данная система позволяет преподава-
телю и студенту работать на расстоянии, независимо 
от места их нахождения. Использование предложен-
ных в статье электронных дистанционных математи-
ческих курсов, разработанных в системе Moodle, спо-
собствует повышению качества математической под-
готовки студентов высшего учебного заведения.

Ключевые слова: дистанционные технологии 
обучения, математика, система дистанционного 
обучения Moodle, модуль, тестирование.

П  остановка проблемы. В системе высше-
го образования в настоящее время все 
более прочное место занимают дистан-

ционные технологии обучения. Дистанцион-
ное обучение – современная форма организа-
ции образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
Его развитие в последнее время обусловлено 
ростом числа пользователей сети Интернет, до-
ступностью и качеством открытых образователь-
ных электронных ресурсов. Использование дис-
танционных образовательных технологий имеет 
неоспоримые преимущества: учебный процесс 

организуется в интернет-среде, поэтому рассто-
яние от студента до университета не является 
препятствием для качественного обучения. Дис-
танционное обучение основано на принципе са-
мостоятельного обучения студентов под руко-
водством преподавателя и позволяет выбирать 
удобное время для занятий. Оно предполагает 
интерактивное взаимодействие между препода-
вателями и студентами, свободный доступ к ин-
формационным ресурсам вуза и сети Интернет, 
быструю доставку учебных материалов в элек-
тронной форме [Mümine Kaya Keleş, Selma Ayşe 
Özel, 2016; Zheltobryukh et al., 2017]. 
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Современные дистанционные технологии 
обучения позволяют не только повысить уро-
вень образования личности, но и дают возмож-
ность контролировать его качество. Одной из та-
ких дистанционных технологий обучения являет-
ся использование в учебном процессе вуза систе-
мы дистанционного обучения Moodle. Moodle – 
это современное программное обеспечение, по-
зволяющее преподавателю и студенту эффектив-
но взаимодействовать онлайн. Это инновацион-
ная модель получения образования в режиме он-
лайн из любого удобного обучающемуся места, 
где есть Интернет. Создание электронных плат-
форм с использованием новейших технических 
разработок позволяет организовать качествен-
ное образование онлайн [Зыкова и др., 2014; Ци-
бульский, Вайнштейн, Есин, 2018; Цибульский и 
др., 2017; Shcherbina et al., 2017]. Система дистан-
ционного обучения Moodle, самая популярная из 
таких платформ, широко используется многими 
государственными и частными учебными орга-
низациями мира и открывает новые перспективы 
для обучения школьников, студентов и взрослых. 
Сочетая в себе грамотную структуру, гибкость и 
множество функций для организации дистанци-
онного обучения, система Moodle очень проста в 
использовании [Анисимов, 2009; Белозубов, Ни-
колаев, 2007]. Применение информационных тех-
нологий обучения, в частности системы Moodle, в 
учебном процессе вуза вызывает интерес у сту-
дентов и повышает мотивацию к изучению мате-
матики [Вайнштейн и др., 2017, с. 4–12]. Инфор-
мационные технологии могут использоваться как 
при проведении групповых (или поточных) заня-
тий со студентами очной и заочной форм обуче-
ния, так и для организации индивидуальной са-
мостоятельной работы студентов [Монгуш, 2008].

Для реализации дистанционных технологий 
обучения на сайте Тувинского государственно-
го университета была установлена система дис-
танционного обучения (СДО) Moodle (модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда). В настоящее время она явля-
ется одной из наиболее популярных электрон-
ных систем поддержки учебного процесса дис-
танционного образования. Основными преиму-

ществами Moodle, обеспечивающими ее ши-
рокую востребованность, являются открытость, 
мобильность, переносимость, расширяемость 
и т.д. К тому же система распространяется бес-
платно [Вайнштейн и др., 2017, С. 4–12]. Система 
Moodle удобна также для реализации сетевой 
формы взаимодействия между образовательны-
ми организациями с предоставлением комплек-
са образовательных услуг учителям и школьни-
кам с помощью различных информационно-
образовательных сред, базирующихся на сред-
ствах обмена учебной информации на расстоя-
нии [Монгуш, Танова, 2015; Вайнштейн, Носков, 
Шершнева, 2016, с. 80–83; Вайнштейн, Есин, Ци-
бульский, 2017, с. 52–55; Vaganova et al., 2017].

Результаты исследования. В Тувинском го-
сударственном университете одними из пер-
вых систему Moodle стали использовать препо-
даватели физико-математического факультета. 
На кафедре алгебры и геометрии были разрабо-
таны пять электронных дистан-ционных курсов 
по дисциплинам «Линейная алгебра», «Диффе-
ренциальные уравнения», «Аналитическая ге-
ометрия», «Векторная алгебра», «Подготовка к 
ЕГЭ по математике (профильный уровень)» для 
студентов очной и заочной форм обучения. Про-
цесс наполнения указанных дистанционных кур-
сов в системе Moodle осуществляется препода-
вателями, предоставляющими свои материалы 
(лекции, сборники задач) в электронном виде.

В Moodle все курсы распределяются по фа-
культетам, а каждый курс – по формам обучения 
(очная, заочная). В начале всех курсов имеют-
ся глоссарий и информация об авторе. Дистан-
ционные курсы в системе Moodle представляют 
собой набор модулей, которые рассматривают-
ся в процессе изучения дисциплины. Например, 
опишем содержание трех дисциплин.

По дисциплине «Линейная алгебра» изуча-
ется 8 модулей: определители (основные поня-
тия), матрицы (основные понятия), обратная ма-
трица, ранг матрицы, системы линейных урав-
нений, решение невырожденных линейных си-
стем (метод Крамера), решение систем линей-
ных уравнений методом Гаусса, системы ли-
нейных однородных уравнений [Ильин, Позняк, 
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1999; Бортаковский, 2010]. В данном дистан-
ционном курсе сначала изучается теоретический 
материал, выполняются задания для самостоя-
тельного решения, после которого по каждому 
модулю студент проходит мини-тестирование (8 
вопросов). По мере изучения каждого модуля и 
выполнения мини-тестирований, в конце изуче-
ния дисциплины «Линейная алгебра» студент 
проходит итоговое тестирование (25 вопросов). 

По дисциплине «Дискретная математика. 
Модуль Комбинаторика» изучается два модуля: 
«Комбинаторные числа без повторений», «Ком-
бинаторные числа с повторениями» [Булгаков, 
Федотенко, 2004; Гаврилов, Сапоженко, 2005; 
Мытыцина, 2010; Троякова, 2018]. Дистанцион-
ный курс предназначен для студентов физико-
математического факультета всех направлений 
подготовки. Цель курса – формирование систем-
ных знаний в области дискретной математики. 

Задачи курса: изучение базовых понятий 
комбинаторики: правило суммы и правило про-
изведения, пересчет выбора без повторений и с 
повторениями; формирование знаний  по моду-
лю «Комбинаторика»; формирование умений и 
навыков для решения комбинаторных задач. 

В каждом модуле представлен необходи-
мый теоретический материал и приведены при-
меры решения задач, а также задания для само-
стоятельного решения, три теста. 

По дисциплине «Подготовка к ЕГЭ по мате-
матике (профильный уровень)» изучается 4 мо-
дуля: задачи базового уровня сложности (алге-
бра, начала математического анализа), задачи 
базового уровня сложности (геометрия), задачи 
повышенного уровня сложности (алгебра, нача-
ла математического анализа), задачи повышен-
ного уровня сложности (геометрия). 

В каждом разделе представлен необходи-
мый теоретический материал в виде лекций 
и презентаций. Общая трудоемкость курса 72 
часа. Курс предназначен для подготовки к ЕГЭ по 
математике (профильный уровень) для слушате-
лей подготовительного отделения. Цель курса – 
формирование системных знаний для подготов-
ки к ЕГЭ по математике (профильный уровень). 
Задачи курса: формирование знаний в области 

школьного курса алгебры и геометрии; форми-
рование умений и навыков для решения задач 
школьного курса алгебры и геометрии.

Основная задача студентов – работать с мо-
дулями, их надо усвоить в сроки, установленные 
преподавателем. В каждом модуле предлагают-
ся лекции дистанционных курсов, включающие 
в себя интерактивные элементы, которые помо-
гают студенту закрепить знания, приобретенные 
на занятии. Также в некоторые лекции включа-
ются дополнительные материалы по модулям, 
на изложение которых на занятии у преподава-
теля зачастую просто не хватает времени. Чте-
ние студентами интерактивной лекции не осво-
бождает их от посещения занятий, оно помогает 
повторить пройденный материал, а также рас-
ширить свои знания по тому или иному моду-
лю. В системе Moodle предусмотрена такая оп-
ция для преподавателя, как подробный анализ 
выполнения студентами того или иного вида ра-
боты. Например, информация о том, читал или 
не читал студент лекцию, ответил ли на проме-
жуточные вопросы внутри лекции, читал ли он 
дополнительный материал.

После лекций в модуле проводятся и прак-
тические задания. В модуле в виде word файла 
даются задания для индивидуальной работы по 
вариантам. Всего 30 вариантов. Студент скачива-
ет файл на свой компьютер и выполняет свой ва-
риант, выполненные задания отправляет препо-
давателю, приложив в виде файла. Преподава-
тель проверяет задание и возвращает на сайт с 
оценкой и отзывом, как было описано выше.

Оценка и комментарий / рецензия препода-
вателя видны студенту. Преподаватель, вернув-
шийся на страницу с заданием, может видеть ко-
личество попыток выполнения данного задания 
в виде ссылки. Нажав на эту ссылку, можно по-
пасть в раздел, содержащий информацию о вы-
полнении данного задания. 

После изучения каждого модуля выполняет-
ся тестирование, которое определяет, усвоен сту-
дентом указанный модуль или не усвоен. Если 
модуль усвоен, то система Moodle допускает к из-
учению следующего модуля, а если не усвоен, то 
студент заново изучает данный модуль. 
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В конце изучения курса студентам предла-
гается выполнить итоговое тестирование. Банк 
заданий тестирования состоит из 400 вопросов. 
Так, тестирование по курсу «Линейная алгебра» 
состоит из 20 вопросов. Для получения зачета по 
данному курсу необходимо ответить правиль-
но минимум на 11 вопросов. Если бал менее 11, 
тест выполняется еще раз. Банк тестирования по 
дисциплине «Дискретная математика» – модуль 
«Комбинаторика» – состоит из 200 вопросов. 
Контрольный тест – из 30 вопросов.

Система Moodle автоматически проверяет те-
сты и проводит подробный анализ по каждому 
студенту. При этом преподаватель не тратит вре-
мя на проверку и анализ тестов. Студенты, кото-
рые проходят регулярно тестирование по каждо-
му модулю, показывают результаты, существен-
но более высокие, чем студенты, обучающиеся по 
традиционной методике [Танзы, 2016, с. 167–170].

Заключение. В заключение отметим, что 
внедренные в Тувинском государственном уни-
верситете электронные дистанционные кур-
сы по математике, разработанные в системе 
Moodle, позволяют на новом уровне организо-
вать самостоятельную работу студентов, повы-
сить качество математической подготовки. 
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Abstract
Problem and goal. This article deals with the prob-

lem of improving the quality of mathematical training for 
students of higher educational institutions on the basis 
of the introduction of new information technologies. 

The purpose of the article is to analyze the current 
state of the problem and to offer the technology of us-
ing electronic distance courses developed in the Moo-
dle system for teaching mathematics to full-time and 
part-time students as a means to increase the quality of 
mathematical training for students.

The research methodology consists in the analysis 
and generalization of normative legal documents for 
higher education, students’ curricula in different areas 
of training, programs, textbooks and teaching AIDS in 
mathematics.

Results. Based on the analysis of the of problems of 
teaching mathematics to students of higher educational 
institutions, the necessity of creating electronic distance 

courses in Moodle aimed at improving the quality of 
teaching mathematics and the formation of professional 
competencies in the field of information technologies 
was substantiated.

Conclusion. Today the question of increasing the ef-
ficiency of teaching mathematics to students of higher 
educational institution on the basis of introducing new 
information technologies becomes urgent. One of the so-
lutions to this issue is the introduction of the Moodle dis-
tance learning system in the educational process, which 
makes it possible to optimize and diversify the forms and 
methods of work. This system allows the teacher and the 
students to work at a distance, regardless of their loca-
tion. The use of electronic distance courses developed in 
the Moodle system proposed in the article contributes to 
the effectiveness of mathematical training for students 
of higher education institutions.

Keywords: distance learning technologies, mathe-
matics, Moodle distance learning system, module, testing.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

И.Е. Балыкова (Абакан, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В процессе профессиональной 

подготовки будущего учителя особое значение име-
ет нахождение эффективных путей решения пробле-
мы профессионального становления будущих специ-
алистов, одним из которых является научно обосно-
ванное педагогическое сопровождение. Проблема 
изучения особенностей содержания и организации 
педагогического сопровождения рассматривается в 
исследованиях многих отечественных и зарубежных 
ученых. На основе ранее проведенного теоретическо-
го исследования автором дано определение понятия 
«педагогическое сопровождение подготовки буду-
щего учителя». В научной статье представлена теоре-
тически обоснованная структурно-функциональная 
модель педагогического сопровождения профессио-
нальной подготовки будущего учителя.

Методологию исследования составляют резуль-
таты научных исследований отечественных ученых: 
В.А. Адольфа, Е.А. Александровой, С.И. Архангельско-
го, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунского, Г.А. Игнатьевой, 
В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, С.Н. Чистяковой и др.

Результаты. Автором выделены три эта-
па в построении модели – методологический, тех-
нологический, анализ полученных результатов и их 
апробация. Обоснована совокупность теоретико-
методологических подходов для построения 
структурно-функциональной модели педагогиче-
ского сопровождения подготовки будущего учителя 

(личностно-деятельностный, системный, аксиологи-
ческий, рефлексивный). Дана характеристика основ-
ным структурным компонентам модели (целевой, со-
держательный, деятельностный и результативный). 
Целевой компонент включает в себя цель, задачи и 
принципы сопровождения. Содержательный компо-
нент, определяющий содержательное наполнение на-
правлений педагогического сопровождения, включает 
организационно-педагогические условия, необходи-
мые для результативной подготовки будущего учите-
ля. Деятельностный компонент направлен на опреде-
ление субъектов и форм педагогического сопровожде-
ния. Результативный компонент предполагает рефлек-
сию результативности процесса педагогического со-
провождения подготовки будущего учителя. 

Заключение. Разработанная структурно-
функциональная модель педагогического сопрово-
ждения профессиональной подготовки будущего 
учителя отражает сущность и основное содержание 
исследуемого процесса и направлена на оптимиза-
цию и повышение результативности образовательно-
го процесса. Отмечены аспекты, которые необходи-
мо учитывать при построении данной модели: основ-
ные методологические подходы, содержание струк-
турных компонентов модели, условия реализации 
данных компонентов. 

Ключевые слова: педагогическое сопровожде-
ние, профессиональная подготовка, будущий учи-
тель, структурно-функциональная модель.
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П
остановка проблемы. Одним из рас-
пространенных методов исследования 
педагогических процессов и явлений, 

включающих эмпирические и теоретические 
данные, является метод моделирования. В его 
основе лежит модель, отражающая сущность, 
важные качества и структурные компоненты 
моделируемой системы. В научных трудах име-
ется немало описаний модели педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного про-
цесса и развития личности в нем. Эффективное 
педагогическое сопровождение образователь-
ного процесса влияет на качественную профес-
сиональную подготовку обучающихся, служит 
основой для создания условий для их деятель-
ности, формирования системы фундаменталь-
ных знаний и развития познавательных способ-
ностей для дальнейшего обучения. Важно вы-
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строить модель, отражающую компоненты ор-
ганизации педагогического сопровождения 
(цель, задачи, принципы, условия, содержание 
и др.) и их взаимосвязи и имитирующую спо-
собы организации предполагаемой деятельно-
сти.

Цель статьи – описать структурно-функцио-
нальную модель педагогического сопровожде-
ния подготовки будущего учителя.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Основы понятия «сопровождение» были зало-
жены К. Роджерсом [Rogers, 1961]. В зарубеж-
ных исследованиях педагогическое сопрово-
ждение рассматривается как тьютерство. Про-
блема тьютерства как педагогического фено-
мена находит отражение в исследованиях за-
рубежных ученых М. Бэйнтона, Ч. Ведемейера, 
Р. Гаррисона и других [Молоков, 2014]. Так,                      
С. Дент изучает потенциал личности наставни-
ков для устранения пробелов в достижении обу-
чающихся, Дж. Миллер изучает вопрос повыше-
ния конкурентоспособности будущего выпуск-
ника с целью дальнейшего его профессиональ-
ного роста [Miller, 2013, p. 72]. 

Теоретическое обоснование сущности педа-
гогического сопровождения подготовки будуще-
го учителя нашло отражение в научных трудах 
В.А. Адольфа, Е.А. Александровой, Е.В. Бонда-
ревской, Е.И. Винтер, Б.З. Вульфова, В.В. Игнато-
вой, Е.И. Казаковой, О.В. Кисель, И.А. Колеснико-
вой, Е.В. Мошкиной, А.В. Мудрик, Л.И. Новико-
вой, Л.А. Петровской, Г.И. Симоновой, В.А. Слас-
тенина, В.П. Слободчикова, С.Н. Чистяковой и 
других авторов.

Б.З. Вульфов на основе анализа работ дру-
гих авторов отмечает, что семантика понятия 
«педагогическое сопровождение» тесно сопря-
жена с понятиями «педагогическая поддерж-
ка», «педагогическая помощь» «педагогическое 
руководство» [Вульфов, 2006]. Основная цель 
педагогического сопровождения, по мнению               
В.А. Сластенина и И.А. Колесниковой, это осу-
ществление обучения и профессиональной под-
готовки будущего специалиста так, чтобы оно в 
дальнейшем способствовало профессионально-
му успеху [Педагогическая..., 2006, с. 129].

По мнению Е.В. Бондаревской [Бондарев-
ская, 2000] и И.С. Якиманской [Якиманская, 
2013], в основе организации сопровождения 
лежит методологическая концепция личностно 
ориентированного образования. Поэтому одной 
из отличительных черт педагогического сопро-
вождения является осуществление взаимодей-
ствия между субъектами образовательного про-
цесса. Данная особенность прослеживается во 
многих определениях понятия «педагогическое 
сопровождение»: «это умение педагога нахо-
диться вместе с обучающимися…» [Александро-
ва, 2008]; «… система педагогической деятель-
ности педагога по оказанию помощи в преодо-
лении социальных, психологических, личност-
ных трудностей и создание ситуации успешно-
сти для воспитанников» [Кисель, 2012]; «…осо-
бая сфера деятельности педагога, направленная 
на приобщение обучающегося к ценностям, не-
обходимым для самореализации и саморазви-
тия» [Мудрик, 2013].

Т.В. Анохина, Б.В. Бедерханова, О.С. Газман, 
С.Д. Поляков едины во мнении, что педагогиче-
ское сопровождение направлено на стимулиро-
вание осознанной, целенаправленной активно-
сти сопровождаемого в решении возникающих 
трудностей [Анохина, 2000; Бедерханова, 2000, 
с. 41; Газман, 1998]. Одновременно педагогиче-
ское сопровождение позволяет реализовать по-
тенциал самопроявления, стимулирует успеш-
ное поведение сопровождаемого.

В работах В.А. Адольфа, В.В. Игнатовой,                 
Н.Ф. Ильиной, М.Г. Яновой сопровождение рас-
сматривается как педагогическая стратегия, ор-
ганизационная составляющая педагогической 
культуры учителя [Адольф, Пилипчевская, 2013, 
с. 5–13; Игнатова, 2010, с. 6–15; Игнатова, Янова, 
2011, с. 109; Ильина, 2013, с. 114].

На основе теоретического анализа этих ра-
бот в статье предпринята попытка определить 
педагогическое сопровождение как педагоги-
ческий процесс, направленный на реализацию 
условий по формированию определенного об-
разовательного пространства для достижения 
поставленных целей. В свою очередь, педаго-
гическое сопровождение подготовки будущего 
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учителя мы рассматриваем как процесс взаимо-
действия субъектов образования, направленно-
го на усиление внутренней и внешней активно-
сти студентов в освоении профессии «учитель» 
[Балыкова, 2017, с. 98–100; 2018, с. 56–58].

Методология. В научных публикаци-
ях последних десятилетий часто описывают-
ся модели педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса (В.А. Адольф,                     
Е.А. Александрова, В.П. Беспалько, Г.А. Игнатье-
ва, И.А. Липский, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, 
С.Н. Чистякова и другие).

Теоретический анализ научных работ по-
зволил выделить в построении структурно-
функциональной модели педагогического со-
провождения подготовки будущего учите-
ля три этапа: 1 этап – методологический – вы-
бор, описание и обоснование методологиче-
ской основы педагогического сопровождения;                                 
2 этап – технологический – выделение струк-
турных компонентов (построение модели);                  
3 этап – результативный – апробация разрабо-
танной модели с последующим анализом по-
лученных результатов.

Первый этап методологический – это обо-
снование методологической основы (совокуп-
ность методологических подходов) для по-
строения структурной модели педагогическо-
го сопровождения подготовки будущего учи-
теля. С учетом педагогических исследований                                
Н.О. Яковлевой в основу разработки структурно-
функциональной модели педагогического со-
провождения профессиональной подготовки 
будущего учителя положены четыре теоретико-
методологических подхода [Яковлева, 2012]. 

1. Личностно-деятельностный подход – это 
совокупность положений о развитии потенци-
ала студентов путем активного включения их 
в профориентационную деятельность, учета 
индивидуально-личностных особенностей, спо-
собствования самореализации и личностному 
росту через осуществление субъект-субъектного 
взаимодействия участников образовательного 
процесса. 

2. Системный подход позволяет рассма-
тривать педагогическое сопровождение подго-

товки будущего учителя как целостную систему 
взаимосвязанных компонентов через выделе-
ние и описание цели, результата, компонентов, 
организационно-педагогических условий педа-
гогического сопровождения. 

3. Аксиологический подход позволяет вы-
явить основные ценностные составляющие вы-
деленных структурных компонентов профессио-
нальной подготовки будущего учителя. 

4. Рефлексивный подход направлен на во-
влечение обучающихся в активную познаватель-
ную и рефлексивную деятельность, формирова-
ние их личностных и профессиональных ценно-
стей, определение стратегии профессионально-
го самосовершенствования.

Результаты исследования. Второй этап по-
строения модели – это технологический (выде-
ление структурных компонентов модели). На 
основе теоретического анализа научных ра-
бот по описанию компонентов (блоков) моде-
ли сопровождения подготовки обучающихся                        
(С.У. Бахметов, Н.Ф. Ильина, Ю.В. Косолапова,  
Е.В. Мошкина, Е.С. Салахутдинова, И.М. Яковен-
ко) мы выделили четыре компонента структурно-
функциональной модели педагогического со-
провождения профессиональной подготовки бу-
дущего учителя – целевой, содержательный, де-
ятельностный и результативный. 

Третий этап построения структурно-
функциональной модели педагогического со-
провождения подготовки будущего учителя – 
апробация разработанной модели в опытно-
экспериментальном исследовании, а также ана-
лиз полученных результатов. 

Графическое изображение структурно-функ-
циональной модели представлено на рисунке.

При построении структурно-функциональ-
ной модели педагогического сопровождения 
профессиональной подготовки будущего учите-
ля были выделены четыре взаимообусловлен-
ных компонента – целевой, содержательный, 
деятельностный и результативный. 

Целевой компонент является системообра-
зующим компонентом модели, направлен на 
обеспечение самого процесса педагогическо-
го сопровождения. Он включает в себя цель, за-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Рис. Структурно-функциональная модель педагогического сопровождения подготовки будущего учителя

Fig. Structural and functional model of pedagogical support for future teacher training

дачи и принципы сопровождения. Целью педа-
гогического сопровождения является создание 
организационно-педагогических условий, не-
обходимых для результативной подготовки бу-
дущего учителя в системе среднего профессио-
нального образования. Для достижения цели в 
процессе осуществления педагогического со-
провождения необходимо решить следующие 
задачи: 1) обеспечивать личностно ориентиро-
ванное взаимодействие всех участников обра-
зовательного процесса (обучающихся и препо-
давателей); 2) применять различные формы вза-
имодействия; 3) мотивировать обучающихся к 
профессиональному самосовершенствованию.

На основе идей личностно-деятельностного 
подхода определены принципы осуществления 
педагогического сопровождения подготовки 
будущего учителя – научности, комплексности, 
непрерывности, последовательности, открыто-
сти и вариативности. Принцип научности пред-
полагает использование научно обоснованных 
и апробированных в педагогической практике 
теоретических положений. Принцип комплекс-
ности направлен на организацию совместной 
работы субъектов педагогического сопрово-
ждения. Принцип непрерывности отражает не-
прерывный характер педагогического сопро-
вождения. Принцип последовательности про-
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является в осуществлении поэтапного педа-
гогического сопровождения профессиональ-
ной подготовки будущего учителя. Принцип 
открытости – это открытость осуществляемых 
организационно-педагогических условий, не-
обходимых для результативной подготовки бу-
дущего учителя. Принцип вариативности прояв-
ляется в разнообразии применяемых методов, 
форм, приемов реализации организационно-
педагогических условий.

Содержательный компонент модели опре-
деляет содержательное наполнение направ-
лений педагогического сопровождения, так-
же включает организационно-педагогические 
условия. К направлениям педагогического со-
провождения относятся: 1) психологическая ди-
агностика основных компонентов профессио-
нальной подготовки будущего учителя, созда-
ние условий для формирования отношения к 
выбранной профессии и личностного роста сту-
дентов; 2) поддержка профессионального само-
совершенствования будущего учителя; 3) просве-
щение студентов по вопросам развития личности 
как субъекта образовательной деятельности.

Для реализации этих направлений выделе-
ны организационно-педагогические условия, 
необходимые для результативной подготовки 
будущего учителя: актуализация знаний о цен-
ностной составляющей профессиональной под-
готовки и использование на учебных занятиях 
имитационного моделирования.

Деятельностный компонент модели на-
правлен на определение субъектов и форм пе-
дагогического сопровождения. Профессио-
нальная подготовка будущего учителя не мо-
жет происходить в одностороннем порядке, не-
обходима помощь обучающимся со стороны 
преподавателей учебного заведения. Субъект-
субъектное взаимодействие ориентирует пре-
подавателей на создание для студентов условий 
по обеспечению целостности и результативно-
сти процесса их личностно-профессионального 
развития. Деятельность преподавателей име-
ет социально-опосредованный характер и на-
правлена на формирование профессиональ-
ной компетентности студентов, саморазви-

тие и самосовершенствование. Основная за-
дача преподавателей – организация активной 
учебно-познавательной деятельности студен-
тов. Последние должны быть ориентированы 
на освоение системы профессиональных зна-
ний (когнитивный компонент), реализацию их 
на практике (деятельностный компонент), реа-
лизацию ценностных составляющих педагоги-
ческой профессии (ценностно-мотивационный 
компонент), развитие способности оценива-
ния достигнутых результатов (рефлексивный 
компонент). В составе основных функций сту-
дентов как субъектов деятельности выделя-
ются: самопознание (осознание себя как лич-
ности); самореализация (выявление, раскры-
тие и реализация своего потенциала); само-
оценка (оценивание результатов своей учебно-
профессиональной деятельности), саморегуля-
ция (управление своим развитием), самодетер-
минация (формирование представления о соб-
ственном Я), самоактуализация (реализация 
своего потенциала).

Практика показывает, что наиболее эффек-
тивные формы взаимодействия при организа-
ции педагогического сопровождения являются 
активизирующими способами педагогической 
деятельности. Целесообразно для стимулиро-
вания процесса профессиональной подготовки 
будущего учителя использовать педагогическое 
наблюдение, консультирование, организацию 
совместной деятельности, поощрение макси-
мальной самостоятельности студентов, тренин-
ги, имитационные игры, игровые ситуации и за-
дания и другое.

Результативный компонент направлен на 
рефлексию процесса педагогического сопрово-
ждения подготовки будущего учителя.

Заключение. Разработанная структурно-
функциональная модель педагогического со-
провождения профессиональной подготовки 
будущего учителя отражает сущность и основ-
ное содержание исследуемого процесса. При 
построении данной модели важно учитывать 
некоторые аспекты. Во-первых, методологи-
ческие подходы, выступающие методологиче-
скими ориентирами для изучения процесса как 
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целостной системы. Во-вторых, содержание 
структурных компонентов модели – целевого, 
содержательного, деятельностного и резуль-
тативного. В-третьих, условия, в которых будут 
реализовываться компоненты структурной мо-
дели педагогического сопровождения подго-
товки будущего учителя. Критериями эффек-
тивности педагогического сопровождения про-
фессиональной подготовки будущего учителя 
являются: успешность учебно-воспитательной 
деятельности в учебном заведении, позитив-
ная динамика развития субъектности обучаю-
щихся, укрепление субъект-субъектного взаи-
модействия.

Реализация данной модели способствует 
оптимизации и повышению результативности 
образовательного процесса, непрерывности 
подготовки будущего учителя, реализации лич-
ностно ориентированного подхода.
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Abstract
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androva, S.I. Arkhangelskiy, V.P. Bespalko, B.S. Gershun-
skiy, G.A. Ignatieva, V.V. Krayevskiy, N.N. Kuzmina and 
S.N. Chistyakova.

Results. The author describes three stages in the de-
velopment of the model –methodological, technological, 
and the analysis of the results and their approbation. The 
set of theoretical and methodological approaches for the 
development of the structural – functional model of peda-
gogical support of future teacher training (personal activ-

ity-based, system-based, axiological, reflexive) is substan-
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components of the model (target, content, activity and ef-
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gogical conditions necessary for the effective training of 
the future teacher. The activity component is aimed at 
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port. The effectiveness component presupposes the de-
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Conclusion. The developed structural- functional 
model of pedagogical support for professional training 
of future teachers reflects the essence and the main 
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improving the effectiveness of the educational process. 
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ological approaches, the content of the structural com-
ponents of the model, the conditions for the implemen-
tation of these components. 
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П
остановка проблемы. Образователь-
ные программы нового поколения пред-
усматривают обеспечение качества об-

разования, соответствующего международным 
стандартам совместных образовательных про-
грамм. Для стран – участников Болонского про-

цесса, к которым относится Российская Федера-
ция, гарантом качества служат рекомендации, 
изложенные в документе, получившем назва-
ние «Европейский подход к обеспечению каче-
ства совместных программ» (ESG). В связи с вы-
шеизложенным возникает необходимость раз-
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МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
«ЕВРОПЕЙСКОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КАЧЕСТВА СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ» (ESG)

И.А. Майер (Красноярск, Россия)
И.П. Селезнёва (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются усло-

вия реализации стандартов «Европейского подхода к 
обеспечению качества совместных программ» (ESG) в 
рамках магистерских программ в сфере иноязычного 
образования на институциональном и программном 
уровнях. Совместные образовательные программы, 
призванные стимулировать академическую мобиль-
ность и развивать сотрудничество между европейски-
ми странами – участниками Болонского процесса, все 
еще в недостаточной степени представлены в образо-
вательной практике Российской Федерации. Авторы 
статьи предлагают рекомендации по реализации стан-
дартов ESG, учитывающие нормы национального за-
конодательства. В качестве примера взяты магистер-
ские программы, реализующиеся на факультете ино-
странных языков КГПУ им. В.П. Астафьева: «Современ-
ное лингвистическое образование» (очная форма об-
учения) и «Инновационные технологии в иноязычном 
образовании» (заочная форма обучения), направле-
ние подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Цель статьи – представление авторских реко-
мендаций по внедрению стандартов ESG в магистер-
ские программы в сфере иноязычного образования 
в условиях введения новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, предусма-
тривающих обеспечение качества образования на 
основе использования международного сотрудниче-
ства в образовательной сфере.

Методологию исследования составляют анализ 
действующих магистерских программ в сфере ино-
язычного образования; изучение результатов меж-
дисциплинарных исследований отечественных и за-
рубежных ученых, посвященных использованию со-
вместных образовательных программ в целом и соз-
данию образовательных программ мирового уровня 
(programmes of exelence) в частности; анализ и обоб-
щение авторского опыта реализации магистерских 
программ в сфере иноязычного образования.

Результаты. Разработаны авторские рекомен-
дации по согласованию магистерских программ в 
сфере иноязычного образования со стандартами 
ESG, проведена их апробация.

Заключение. Анализируя результаты апроба-
ции рекомендаций, авторы приходят к выводу о 
том, что их использование на практике позволяет 
реализовать международное сотрудничество в сфе-
ре совместных образовательных программ и обе-
спечить тем самым повышение качества образова-
ния. Рассматриваемые в статье авторские рекомен-
дации могут быть применены в ходе обучения ма-
гистров по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование (очная и заочная формы 
обучения).

Ключевые слова: иноязычное образование, 
стандарты ESG, совместная магистерская про-
грамма, образовательная среда, институциональ-
ный и программный уровни, качество образования.
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работать рекомендации по внедрению стандар-
тов ESG в магистерские программы в сфере ино-
язычного образования с учетом национальной 
специфики.

Целью статьи является представление ав-
торских рекомендаций по внедрению стандар-
тов ESG в магистерские программы в сфере ино-
язычного образования в условиях введения но-
вых федеральных государственных образова-
тельных стандартов, предусматривающих обе-
спечение качества образования на основе ис-
пользования международного сотрудничества в 
образовательной сфере.

Анализ действующих магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования, про-
веденный авторами статьи, показал, что структу-
ра большинства программ не ориентирована на 
использование стандартов ESG. В.И. Заботкина 
и В.И. Маколов подчеркивают, что современная 
образовательная программа «…должна соответ-
ствовать требованиям к обеспечению качества 
образования, установленным в ФГОС ВО, стан-
дартах ESG и иных документах в области качества 
образования» [Заботкина, Маколов, 2016, с. 450].

Рекомендации по проектированию маги-
стерских программ нового поколения, представ-
ленные в статье, позволяют решить данную про-
блему.

Методологию исследования составляют об-
зор основных направлений современных иссле-
дований и действующих магистерских программ, 
использующих стандарты ESG, авторский опыт 
проектирования и реализации магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования на фа-
культете иностранных языков КГПУ им. В.П. Аста-
фьева: «Современное лингвистическое образо-
вание» (очная форма обучения) и «Инновацион-
ные технологии в иноязычном образовании» (за-
очная форма обучения), направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных уче-
ных к различным аспектам решаемой проблемы.

Вопросы повышения качества образования 
в вузах России подробно исследуются Т.П. Кузь-
минской, Н.Н. Буровой, И.В. Родионовой.                           

D. Dymock, M. Tyler, T.J. Kopcha, L.P. Rieber,                    
B.B. Walker описывают пути решения данной 
проблемы за рубежом. 

Роль практико-ориентированного подхо-
да в современной дидактике вуза отмечают                       
А.Ф. Долгополова, В.А. Жукова, Е.Н. Гавриленко, 
Е.А. Пушкарева, Т.С. Brown, G.P. Latham, R. Wang 
[Долгополова и др., 2018; Пушкарева, 2016; 
Brown, Latham, 2018; Wang, 2018].

Анализируя результаты вхождения России в 
Болонский процесс, Г.Н. Мотова отмечает: «В те-
чение 15 лет в рамках Болонского процесса фор-
мировались “механизмы прозрачности”: систе-
ма зачетных единиц, европейская и националь-
ные структуры квалификаций, европейское при-
ложение к дипломам, признание квалифика-
ций и периодов обучения. 38 стран разработа-
ли и применяют национальные структуры ква-
лификаций, гармонизированные с европейской 
структурой. Но в трех странах (в России, Андор-
ре и Словакии) эта задача так и не решена» [Мо-
това, 2015, с. 56].

В числе основных приоритетов и совре-
менных задач политики в сфере развития си-
стемы образования выступает включение 
потребителей образовательных услуг в оцен-
ку деятельности системы образования и анализ 
степени их удовлетворенности [Ермакова, Нику-
лина, 2017, с. 726]. К критериям, определяющим 
степень удовлетворенности потребителя, от-
носится среди прочих возможность обучения в 
рамках совместных образовательных программ.

В методических рекомендациях по направ-
лению Болонского процесса совместные между-
народные образовательные программы опреде-
ляются как «разнообразные академические схе-
мы обучения, начиная с реализации отдельных 
модулей обучения на иностранном языке в рам-
ках определенной совместной программы, за-
канчивая программами, предусматривающими 
получение дипломов двух вузов».

Проектирование совместных образователь-
ных программ в рамках высшей школы рассма-
тривается как отечественными [Вольчик, Криво-
шеева-Медянцева, 2016; Горылев, Камынина, 
2015; Гурулева, 2018; Романов, 2016; Майер,
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Селезнева, 2017], так и зарубежными исследо-
вателями [Ван Ли, 2017; Czerniawski et al., 2018; 
Beine, Noël, Ragot, 2014; Heyneman, 2016].

А.А. Муравьева и А.И. Горылев уделяют от-
дельное внимание «…международным / транс-
версальным общим компетенциям и значимо-
сти их формирования для обеспечения конку-
рентоспособности выпускников на рынке труда» 
[Муравьева, 2016, с. 310]. Авторы описывают об-
щие принципы проектирования и реализации 
совместных образовательных программ на при-
мере университета им. Н.И. Лобачевского (Ниж-
ний Новгород). 

В данной статье рассматриваются совмест-
ные образовательные программы магистрату-
ры. Роль института магистратуры в системе рос-
сийского образования исследована в недоста-
точной степени, что связано со сравнительно не-
давним переходом вузов на многоуровневую 
систему подготовки [Иващенко, 2015].

Исследование эволюции магистратуры в 
России и определение перспективных форм ее 
развития приводят И.Б. Стукалову к следующим 
выводам: «…магистратура становится ключевой 
программой подготовки специалистов с высшим 
образованием высокой квалификации. Это дик-
тует необходимость параллельного развития и 
реализации как академических, так и практико-
ориентированных (прикладных) магистерских 
программ как перспективного направления раз-
вития магистратуры в уровневой системе не-
прерывного образования в России» [Стукалова, 
2018, с. 1].

Международная образовательная деятель-
ность российских вузов характеризуется А.В. Ме-
ликян как недостаточно эффективная для обе-
спечения вхождения в общеевропейское обра-
зовательное пространство [Меликян, 2017].

Изучение отношения профессорско-препо-
давательского состава вузов к модернизации 
российского высшего образования, в том числе 
и к разработке и реализации совместных обра-
зовательных программ, проведенное А.М. Ста-
рыгиной, показывает, что вузовские преподава-
тели чаще всего не осведомлены о существова-
нии стандартов ESG [Старыгина, 2017].

Между тем общеевропейская стратегия раз-
вития образования до 2020 года предусматри-
вает обязательное использование в рамках Бо-
лонского процесса стандартов и рекомендаций 
ESG, что отмечается большинством отечествен-
ных и зарубежных авторов [Романов, 2016; Roga, 
Lapina, Müürseppc, 2015; Terem, Čajka, Rysová, 
2015; Volante, Ritzen, 2016; White, Shin, 2017].

Результаты исследования. Предложены 
авторские рекомендации по внедрению стан-
дартов ESG в магистерские программы в сфере 
иноязычного образования, апробированные на 
практике в контексте вузовского образования на 
примере магистерских программ «Современное 
лингвистическое образование» (очная форма 
обучения) и «Инновационные технологии в ино-
язычном образовании» (заочная форма обуче-
ния), направление подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование.

Согласно стандарту ESG на первом этапе ре-
ализации совместных программ осуществляется 
рациональное делегирование полномочий и от-
ветственности между участниками программы: 
на институциональном уровне (ректор универ-
ситета и другие ответственные лица) и на про-
граммном уровне (руководитель образователь-
ной программы).

На данном этапе КГПУ им. В.П. Астафьева 
был заключен договор о сотрудничестве с Гете-
институтом (Москва – Берлин – Мюнхен) по раз-
работке и реализации совместной магистерской 
программы DLL (Deutsch Lehren Lernen) в рамках 
обучения будущих преподавателей немецкого 
языка с учетом стандартов ФГОС ВО и ESG.

В рамках магистерской программы «Инно-
вационные технологии в иноязычном образова-
нии» с использованием стандартов ESG реализу-
ются следующие дисциплины метапредметных 
блоков: 

– практико-ориентированные исследова-
тельские проекты (Praxiserkundungsprojekt) в 
учебной и обучающей деятельности;

– информационно-коммуникативные тех-
нологии в обучении иностранным языкам.

В рамках магистерской программы «Совре-
менное лингвистическое образование» с ис-
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Рис. Этапы разработки и реализации совместных образовательных программ 
с использованием стандартов ESG для магистерских программ в сфере иноязычного образования 

Fig. Stages of development and implementation of joint educational programs using ESG standards 
for master‘s programs in the field of foreign language education
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пользованием стандартов ESG реализуются сле-
дующие дисциплины метапредметных блоков:

– предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL: Content and Language Integrated 
Learning)»;

– семиотико-синергетическая интерпрета-
ция интердискурсивности.

Рекомендации по реализации стандартов 
ESG, учитывающие нормы национального законо-
дательства (ФГОС ВО), основанные на практиче-
ском опыте их внедрения в образовательный про-
цесс, могут носить следующий характер (рис.).

1. Совместная образовательная программа 
должна иметь модульную структуру и опираться 
на «прозрачные» как для участников образова-
тельного процесса, так и для работодателей ре-
зультаты обучения.

2. Разработка методов обучения и механиз-
ма оценивания должна проводиться с учетом 

стандартов ESG, согласованных с национальны-
ми стандартами (в нашем случае с ФГОС ВО).

3. При реализации совместных образо-
вательных программ по стандартам ESG не-
обходимо использовать принцип студенто-
центрированного обучения, предполагающий 
саморефлексию.

4. Осуществление принципа студенческой 
(академической) мобильности возможно через 
использование дистанционных форм обучения 
(международные образовательные платформы).

К перспективам совместных образователь-
ных программ, построенных на стандартах ESG, 
можно отнести получение двойной магистерской 
степени (программа Joint Masters Degrees), адап-
тацию инновационных междисциплинарных под-
ходов к преподаванию и обучению (программы 
стратегического партнерства – Strategic Partnership 
и «альянсов знаний» – Knowledge Alliances).
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Заключение. Анализируя результаты апро-
бации рекомендаций, авторы приходят к выво-
ду о том, что их использование на практике по-
зволяет реализовать международное сотруд-
ничество в сфере совместных образовательных 
программ и обеспечить тем самым повышение 
качества образования.

Предложенные в статье авторские реко-
мендации могут быть применены для проек-
тирования и реализации программ обучения 
по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование (очная и заочная формы                  
обучения). 
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Abstract
Problem and purpose. The conditions for the im-

plementation of the standards of the «European ap-
proach to quality assurance of joint programs» (ESG) 
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dards in master’s programs in the field of foreign lan-
guage education in the context of the introduction of 
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prove the quality of education. The authors’ recom-
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П
остановка проблемы. В настоящее вре-
мя в системе российского образования 
происходят качественные изменения, об-

условленные прежде всего широкомасштабным 
процессом реформирования и информатизации 
общества, так как внедрение и использование 
информационно-коммуникационных техноло-
гий открывает перспективы для повышения эф-
фективности бизнеса и качества жизни россий-
ских граждан. Современные информационно-
коммуникационные технологии приобретают 
черты важного ресурса технологического разви-
тия в учебном процессе российского вуза. 

Социально-педагогическая значимость иссле-
дуемой темы определяется решением крупной 
государственной задачи – подготовки компетент-
ных специалистов, в частности с наличием ключе-
вого вектора в развитии информационной компе-
тентности преподавателя вуза, и недостаточной 
разработкой вопроса развития информационной 
компетентности преподавателя в современных 
условиях. Цель статьи – выявить организационно-
педагогические условия формирования информа-
ционной компетентности преподавателя. 

На современном этапе развития российско-
го общества одним из актуальных аспектов яв-
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УДК 378

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

М.А. Одинокая (Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются тео-

ретическое обоснование и практическая реализация 
совокупности организационно-педагогических усло-
вий, способствующих формированию информацион-
ной компетентности преподавателя. Особое внима-
ние уделяется уточнению понятия «информацион-
ная компетентность». Раскрывается авторский под-
ход к организации процесса формирования инфор-
мационной компетентности преподавателя техниче-
ского вуза. Цель статьи – выявить организационно-
педагогические условия формирования информа-
ционной компетентности преподавателя и охарак-
теризовать их влияние на успешность формирова-
ния информационной компетентности современного 
преподавателя российского технического вуза.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых докумен-
тов в сфере высшего образования, научно-исследо-
вательских работ зарубежных и отечественных иссле-
дователей, признанных научным сообществом.

Результаты. Проведенное исследование пока-
зало, что совокупность организационно-педагогичес-
ких условий реализации информационной компе-

тентности преподавателя в российском техническом 
вузе является своевременной, достаточно конструк-
тивной и перспективной, c одной стороны, способ-
ствующей полному раскрытию потенциала препода-
вателя и усиливающей его личную ответственность 
за социальную реализацию собственного предназна-
чения в профессиональной деятельности, с другой – 
создающей почву для его непрерывного самостоя-
тельного профессионального роста.

Заключение. Предложенная в статье авторская 
концепция формирования информационной компе-
тентности преподавателя может быть реализована в 
профессиональной деятельности современного пре-
подавателя. Результативными организационно-педа-
гогическими условиями ее реализации могут стать 
проектирование учебной деятельности с использова-
нием средств информационно-коммуникационных 
технологий, проектирование основных технологиче-
ских компонентов образовательного процесса, ис-
следовательская направленность.

Ключевые слова: университет, преподаватель, 
информационная компетентность, формирование, 
организационные условия, педагогические условия, 
информационно-коммуникационные технологии. 
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М.А. ОДИНОКАЯ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОй КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

ляется информационная подготовка специали-
стов, работающих в условиях больших объемов 
данных, что, в свою очередь, требует дополни-
тельной подготовки современных преподавате-
лей, которая позволят им в процессе дальней-
шей жизни быстро осваивать новые требования, 
направленные на инновационные методы ре-
шения профессионально-педагогических задач. 
Преподаватель является ключевой фигурой, ко-
торая определяет состояние образования, от 
уровня его профессионализма и мастерства вла-
дения информационно-коммуникационными 
технологиями напрямую зависят результаты 
социально-экономических преобразований в 
российском обществе. Очевидно, что профес-
сиональные качества современного преподава-
теля в существенной мере зависят от готовности 
и способности самостоятельно осваивать, ис-
пользовать в профессиональной деятельности 
информационно-коммуникационные техноло-
гии для решения круга образовательных задач, 
интегрировать их с профессиональным опы-
том с целью повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса, учитывая степень со-
ответствия требованиям информационного об-
щества. Потребность общества в компетентност-
ных специалистах, в частности преподавателей, 
владеющих средствами и методами комплекс-
ного использования информационных техноло-
гий, увеличивается и превращается в ведущий 
фактор в области профессиональной подготов-
ки преподавателей. Возникает вопрос развития 
информационной компетентности российского 
преподавателя. Исходя из вышесказанного, фе-
номен информационной компетентности пре-
подавателя технического вуза приобретает чрез-
вычайную актуальность для педагогической те-
ории и практики, что обусловлено современны-
ми тенденциями образования, связанными с не-
обходимостью реализации задач подготовки со-
временного преподавателя в условиях инфор-
матизации образования, способного продуктив-
но осуществлять профессиональную педагоги-
ческую деятельность. 

Информационная компетентность препо-
давателя вуза рассматривается как государ-

ственная, общественная, социальная, личност-
ная ценность, представляющая собой объек-
тивное качественное явление, определяющее 
возможности развития образовательного про-
странства посредством формирования совре-
менного информационно-компетентного пре-
подавателя; как система компетенций, прояв-
ляющихся в способности оперировать разно-
го рода информацией в педагогической дея-
тельности; как результат собственных внутрен-
них сил личности, в частности, направленных 
на осмысление своей роли и на самооценку ин-
формационной деятельности в образователь-
ной сфере [Молчан, 2011]. 

Под информационной компетентностью 
преподавателя вуза понимается интегратив-
ное свойство личности преподавателя, осно-
ванное на внутренней готовности к взаимодей-
ствию со студентом в информационной среде с 
использованием цифровой формы предостав-
ления учебной информации. Для этого препо-
давателю необходимо владеть знаниями основ                                
информационной грамотности и информа-
ционной безопасности, иметь навыки использо-
вания аппаратно-программных средств, быть го-
товым к овладению эффективными технологи-
ями обработки и преобразования учебной ин-
формации и стремиться к использованию новых 
информационных технологий в учебном про-
цессе [Мухамедшина, 2011]. 

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение нормативно-правовых до-
кументов в сфере высшего образования, научно-
исследовательских работ зарубежных и отече-
ственных исследователей, признанных научным 
сообществом.

Обзор научной литературы, посвящен-
ной вопросам развития информационной ком-
петентности в учебном процессе, проведен на 
основе анализа работ российских ученых [Бо-
гомаз, 2017; Бугрова, 2018; Везиров, 2017; Гор-
бунова, Беличенко, 2015; Краснова, Шурыгин, 
2017; Морозов, 2011; Стариченко, 2015; Шел-
ковникова, 2017; Chopuk, Pavliuk, Pavliuk, 2017; 
Galimova, Sibgatullina, 2017; Schuler, Lazutina, 
2018 и др.]. Вопросы развития информационной 



[ 62 ]

компетентности преподавателя в учебном про-
цессе изучались зарубежными исследовате-
лями [Adashboev, Choriev, 2015; Alayyar, Fisser, 
Voogt, 2012; Barbutiu, Kack, 2016; Becuwe et al., 
2017; Cober et al., 2015; McKenney et al., 2015; 
Morze, Buinytska, 2017; Roi, 2015; Tondeur et al., 
2016 и др.].

Результаты исследования. Как показал 
проведенный теоретический анализ работ ис-
следователей, остается актуальным направле-
ние, посвященное развитию информационной 
компетентности преподавателя, определяющее 
успешность его профессиональной подготовки. 
Для реализации информационной компетент-
ности в учебном процессе необходимо создать 
совокупность организационных и педагогиче-
ских условий  совместной деятельности препо-
давателей и студентов в проектных технологиях, 
ориентированных на универсальные, общепро-
фессиональные, профессиональные компетен-
ции и их личностное развитие. 

В ходе исследования определено, что эф-
фективность процесса развития информацион-
ной компетентности преподавателя обеспечи-
вается следующим комплексом организацион-
ных и педагогических условий.

Одним из основных факторов, влияющих 
на развитие информационной компетентно-
сти преподавателя является целенаправлен-
ное конструирование и наличие в техниче-
ском вузе современной компьютерной инфра-
структуры для применения в процессе обуче-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий и информационной продукции учеб-
ного назначения. Отличительным признаком 
конструирования и наличия информационно-
образовательной среды технического вуза вы-
ступает доступ студентов и преподавателей к 
высококачественным локальным и глобаль-
ным информационным сетям и базам дан-
ных. Также проводятся отбор преподавателей-
кураторов, отвечающих за сопровождение 
электронных курсов; разработка программы, 
учебных заданий на основе дистанционных 
образовательных технологий и средств элек-
тронного обучения.

В качестве второго педагогического усло-
вия выступают целенаправленное применение 
средств информацинно-коммуникационных тех-
нологий в учебном процессе и последующая 
презентация ее результатов, а также проявле-
ние готовности преподавателей к педагогиче-
ской поддержке этого процесса. 

В качестве третьего педагогического усло-
вия выступает создание ситуаций в учебном 
процессе в организации проведения своевре-
менной и качественной диагностики по зара-
нее заданным параметрам, критериям и уров-
ням развития  информационной компетентно-
сти преподавателя, а также возможностей для 
профессиональной самореализации преподава-
телей и студентов технического вуза в условиях 
информационно-образовательной среды.

Содержание высшего образования по раз-
личным направлениям подготовки определяет-
ся программой бакалавриата, разрабатываемой 
и утверждаемой образовательной организаци-
ей самостоятельно. При разработке программы 
бакалавриата в соответствии с принятыми феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами высшего образования  (ФГОС 
ВО) образовательная организация формирует 
требования к результатам ее освоения в виде 
универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. При реализации 
программы бакалавриата образовательная ор-
ганизация вправе применять электронное обу-
чение, дистанционные образовательные техно-
логии. В данном свете ключевую роль играют 
дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение, в частности массовые от-
крытые онлайн-курсы. 

Развитие информационной компетентно-
сти должно протекать в поле активной самосто-
ятельной деятельности, что невозможно осуще-
ствить только за счет жестко регламентирован-
ной аудиторной работы. В связи с этим особую 
значимость для развития информационной ком-
петентности приобретает самостоятельная ра-
бота студентов, которая является внеаудитор-
ной. Оценивание информационной компетент-
ности можно производить, условно выделив три 
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уровня – ценностный, творческий и практиче-
ский. Оценивание можно проводить в следую-
щих формах: анкетирование, наблюдение, ин-
тервьюирование; отчет ответственных (курато-
ров) по выполнению заданий; самооценка пре-
подавателя; сверка с планом повышения квали-
фикации преподавателя (корректировка при не-
обходимости). 

Оцениваться могут результаты, в частности, 
созданные образовательные продукты; содер-
жание и структура (логика, последовательность) 
учебного проекта; качество планирования и ор-
ганизации своего труда; выполнение профессио-
нальных обязанностей в соответствии с установ-
ленными нормативами образовательной орга-
низации; самооценкой результатов профессио-
нального труда; поиском путей повышения эф-
фективности профессионального труда; совер-
шенствованием производства в области профес-
сиональной деятельности.

Структурными составляющими процесса 
реализации информационной компетентности 
преподавателя в российском техническом вузе 
являются: организационная и материально-
техническая, представляющая собой совокуп-
ность организационных, предметных, матери-
альных условий организации учебного процес-
са, информационных ресурсов с использовани-
ем современных информационных технологий; 
предметно-методическая, включающая систему 
образовательных стандартов, образовательных 
программ, компьютерных программ, научных 
и учебно-методических материалов; субъектно-
управленческая, определяющая характер вклю-
ченности субъектов образовательного процесса, 
а именно преподавателей и студентов, во вза-
имодействие по организации образовательной 
деятельности при использовании персонально-
го компьютера.

Информационно-образовательная среда 
технического вуза выполняет следующие функ-
ции процесса реализации информационной 
компетентности преподавателя в российском 
техническом вузе: 

– мотивационная функция (формирует-
ся установка на непрерывное самостоятельное 

повышение квалификации, ориентированное 
на развитие информационной компетентности 
преподавателя); 

– функция проектирования и конструиро-
вания учебного процесса с использованием 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (включает в формирование стратегии и так-
тики информационной образовательной дея-
тельности); 

– информационно-обучающая функция (об-
разовательная организация обеспечивает пре-
подавателей необходимой для формирования 
компонентов информационной компетентности 
учебной информацией, способствует воспри-
ятию, осознаванию, реализации в профессио-
нальной деятельности преподавателя теорети-
ческого и информационного содержания обра-
зовательной программы); 

– консультационно-поддерживающая 
функция (консультирование преподавателей по 
вопросам развития и саморазвития информа-
ционной компетентности, оказание им помо-
щи и индивидуальной поддержки в профессио-
нальной деятельности).

Предлагается осуществление процесса раз-
вития информационной компетентности препо-
давателей без отрыва от педагогического про-
цесса. Одним из этапов реализации данной мо-
дели является диагностика начального состоя-
ния информационной компетентности  препо-
давателей технического вуза. Для проведения 
диагностики текущего состояния и дальнейше-
го развития информационной компетентности 
преподавателей необходима система критериев 
и показателей, которые могут служить параме-
трами оценки нужных качеств. 

Анализ предложенных критериев для оце-
нивания степени сформированности информа-
ционной компетентности у преподавателей по-
казывает, что все исследователи считают необ-
ходимым оценить мотивы использования ин-
формационных технологий, качество освоения 
теоретических знаний и практических навыков в 
профессиональной области, а также степень на-
правленности на самооценку и дальнейшее са-
моразвитие исследуемых качеств. При этом ко-
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Рис. 1. Характеристика компонентов информационной компетентности преподавателя технического вуза

Fig. 1. Characteristics of information competence components of a technical university teacher

личество предлагаемых критериев различно – 
авторы формулируют от трех до шести пунктов. 

Выделенные нами критерии развития ин-
формационной компетентности преподавате-
лей вуза отражают компоненты ее структуры. На 
основе анализа научно-педагогических иссле-
дований можно условно выделить три основ-
ных критерия развития информационной ком-
петентности преподавателей технического вуза, 

которые отражают компоненты ее структуры: 
мотивационно-ценностный (проектировочный), 
формирующий (когнитивно-деятельностный) 
и диагностический (рефлексивно-результатив-
ный). В структурном плане информационную 
компетентность преподавателя в техническом 
вузе можно представить как целое единство 
компонентов, каждый из которых выполняет 
свою функцию и имеет свое содержание (рис. 1).

На основании трудов исследователей в 
этой области [Губарева, 2013; Курин, Попов, 
2016; и др.] был определен следующий со-
став информационной компетентности препо-
давателя: связанные с организацией и совер-
шенствованием процесса обучения – подго-
товка к учебным занятиям с использованием 
информационно-коммуникационных средств; 
проведение учебных занятий с применением 
информационно-коммуникационных средств, 
электронных образовательных ресурсов и 
интернет-ресурсов, а также связанные с само-
становлением и самореализацией в професси-
ональной сфере деятельности – использование 

средств информационно-коммуникативных 
технологий для самообразования в целях про-
фессионального роста. Развитие информаци-
онной компетентности преподавателя являет-
ся актуальным в связи с введением професси-
онального стандарта педагога, в котором ин-
формационная компетентность преподава-
теля представлена триадой: общепользова-
тельской, общепедагогической и предметно-
педагогической  информационными компе-
тентностями [Бугрова, 2018]. На рис. 2 пред-
ставлено соотношение информационных ком-
петенций современного преподавателя и ком-
понентов профессионализма.
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Рис. 2. Соотношение информационных компетенций современного преподавателя технического вуза 
и компонентов профессионализма

Fig. 2. Correlation of a contemporary technical university teacher’s information competencies 
and components of his or her professionalism

Процесс развития информационной компе-
тентности преподавателя технического вуза осу-
ществлялся в два этапа. Цель первого этапа со-
стояла в текущей оценке информационной ком-
петентности преподавателя технического вуза, 
связанной с организацией обучения студентов 
(базовый уровень информационной компетент-
ности преподавателя). Для исследования инфор-
мационной компетентности преподавателя тех-
нического вуза использовались: анкетирование, 
анализ продуктов деятельности преподавате-
лей. В начале 2016 г. было проведено анкетиро-
вание преподавателей. В результате удалось по-
лучить данные о сформированности информа-
ционной компетентности преподавателей тех-
нического вуза. Содержательный анализ полу-
ченных данных позволяет определить сформи-
рованность информационной компетентности 
преподавателей технического вуза, принявших 

участие в эксперименте. Анализ результатов 
показал, что у 75 % преподавателей достаточ-
но сформированная информационная компе-
тентность, 16 % имели удовлетворительный 
уровень сформированности информационной 
компетентности, и лишь 4 % – недостаточ-
но сформированную информационную ком-
петентность. Особые трудности применения 
информационно-коммуникационных техноло-
гий преподавателей связаны с низкой мотиваци-
ей их применения в образовательном процессе. 
Отсюда и возникает противоречие между необ-
ходимостью применения информационных тех-
нологий и неумением их применять в ситуациях 
профессиональной деятельности. 

На втором этапе осуществлялось формиро-
вание информационной компетентности пре-
подавателя, связанное с совершенствованием 
учебного процесса, в режиме сетевого педаго-
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гического взаимодействия (2017–2018). Препо-
даватели проходили дистанционные курсы по-
вышения квалификации от 36 до 108 часов. По-
сле завершения курсов им вновь было пред-
ложено пройти аналогичное анкетирование. 
В результате были получены данные, позво-
ляющие определить количество преподавате-
лей, применяющих средства информационно-
коммуникационных технологий в педагоги-
ческой деятельности по завершении перио-
да обучения на дистанционных курсах; выя-
вить конкретные виды педагогической деятель-
ности, в которых преподаватели применяют 
информационно-коммуникационные техноло-
гии. Все они прошли повышение квалификации. 
Анализ результатов показал, что у 98 % препода-
вателей достаточно сформированная информа-
ционная компетентность, 2 % имели удовлетво-
рительный уровень сформированности инфор-
мационной компетентности. Очевидно, что су-
ществует контенгент преподавателей в техниче-
ском вузе, приверженных традиционному мето-
ду преподавания. Анализ полученных результа-
тов показывает положительную динамику чис-
ла преподавателей, применяющих средства 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности. Вместе с 
тем наблюдается небольшая востребованность 
в повышении квалификации, направленной на 
овладение средствами дистанционных техноло-
гий обучения.

Заключение. В итоге можно сделать вы-
вод о том, что формирование информацион-
ной компетентности преподавателя техниче-
ского вуза обеспечивается организационными 
и педагогическими условиями, среди которых 
особая роль принадлежит целенаправленно-
му конструированию и наличию в техническом 
вузе современной компьютерной инфраструк-
туры; целенаправленному применению средств 
информацинно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе; проведению своевремен-
ной и качественной диагностики информацион-
ной компетентности преподавателей техниче-
ского вуза. Таким образом, реализация рассмо-
тренных педагогических условий будет способ-

ствовать успешной адаптации преподавателя к 
информационно-образовательной среде вуза, 
восполнению пробелов в новых областях позна-
ния, успешному разрешению любых возникаю-
щих профессиональных вопросов, качественной 
подготовке современного преподавателя в соот-
ветствии с существующими в настоящее время 
предъявляемыми к нему требованиями, а также 
его наиболее полной реализации в профессио-
нальной деятельности.
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Abstract
Introduction. The problem and the purpose. This arti-

cle discusses the theoretical rationale and practical imple-
mentation of a set of organizational and pedagogical con-
ditions that contribute to the development of information 
competence of the teacher. Particular attention is paid to 
clarifying the concept of “information competence”. The 
article reveals the author’s approach to the organization 
of the  process of  developing  information competence of 
a technical university teacher. The purpose of the article 
is to identify the organizational and pedagogical condi-
tions for the formation of a teacher’s information compe-
tence and to characterize their  influence on the success 
of the information competence development of a modern 
teacher working at a Russian technical college. 

Material and Methods. The research methodology 
is based on the analysis and generalization of regulatory 
documents for higher education, research works of for-
eign and domestic researchers recognized by scientific 
community.

Results.  The study showed that the aggregate of or-
ganizational and pedagogical conditions for implement-

ing the information competence of a teacher in a Rus-
sian technical university presented in the article is timely, 
quite constructive and promising, on the one hand, con-
tributing to the full release of the teacher’s potential and 
enhancing his personal responsibility for the social real-
ization of  his own mission in his professional activities, 
on the other hand, creating the basis for his continuous 
independent professional growth.

Conclusions. The author’s conception of forming 
the information competence of a teacher proposed 
in the article can be implemented in the professional 
activity of a contemporary teacher. Effective organiza-
tional and pedagogical conditions for its implementa-
tion can determine the design of educational activities 
using the means of information and communication 
technologies, the design of the main technological 
components of the educational process and research 
orientation.

Keywords: technical university, university teacher, 
organizational conditions, pedagogical conditions, in-
formation competence, information and communication 
technology.
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П
остановка проблемы. Требования новых 
образовательных стандартов к результа-
там подготовки обучающихся актуализи-

ровали междисциплинарный подход в обуче-
нии на всех уровнях общего и высшего образо-
вания в России, в том числе исследование его 
дидактического потенциала для формирования 
профессиональных компетенций обучающих-
ся по программам магистратуры. Педагогиче-
ская сущность компетенции, характеризующая-
ся способностью использовать предметные зна-
ния для решения задач вне предметной обла-
сти, указывает на несостоятельность дисципли-
нарного (предметно-знаниевого) подхода в ре-
шении задач ее формирования. Это определяет 

проблему поиска нового содержания и форм об-
учения, ориентированного на формирование 
компетенций обучающихся. 

Цель статьи – разработать модель междис-
циплинарного учебного модуля в составе основ-
ной образовательной программы подготовки 
магистра-педагога, ориентированного на форми-
рование его профессиональных компетенций. Ис-
ходя из поставленной цели, авторами решаются 
следующие задачи: формулирования и обоснова-
ния принципов структурного и содержательного 
наполнения междисциплинарного учебного мо-
дуля; отбора образовательных технологий; опи-
сания дидактического потенциала модуля для 
формирования компетенций обучающихся.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-47-1-105
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ-ПЕДАГОГОВ

Л.В. Шкерина (Красноярск, Россия)
Т.А. Шкерина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Педагогическая сущность ком-

петенции, характеризующаяся способностью исполь-
зовать предметные знания для решения задач вне 
предметной области, указывает на несостоятельность 
дисциплинарного (предметно-знаниевого) подхода 
в решении задач ее формирования. Это определяет 
проблему поиска нового содержания и форм обуче-
ния, ориентированного на формирование компетен-
ций обучающихся. 

Цель статьи – разработать модель междисци-
плинарного учебного модуля в составе основной 
образовательной программы подготовки магистра-
педагога, ориентированного на формирование его 
профессиональных компетенций.

Методология исследования базируется на 
основных положениях компетентностного, деятель-
ностного и межпредметного подходов, контекстного 
обучения, нормативных требованиях федерального 
государственного образовательного стандарта выс-

шего образования направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование и профессионального 
стандарта педагога, анализе инновационного опыта.

Результаты. Разработана методическая мо-
дель междисциплинарного учебного модуля в со-
ставе основной образовательной программы подго-
товки магистра-педагога и обоснован его дидактиче-
ский потенциал для формирования профессиональ-
ных компетенций.

Заключение. Разработанная методическая мо-
дель междисциплинарного учебного модуля в соста-
ве основной образовательной программы подготов-
ки магистра-педагога имеет дидактический потенци-
ал для формирования профессиональных компетен-
ций обучающихся, который может быть реализован в 
условиях контекстного подхода.

Ключевые слова: магистр, педагогическое об-
разование, учебный модуль, междисциплинарные 
связи, компетенции, формирование, дидактический 
потенциал.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 73 ]

Л.В. ШКЕРИНА, Т.А. ШКЕРИНА. ДИДАКТИЧЕСКИй ПОТЕНЦИАЛ МЕжДИСЦИПЛИНАРНЫХ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕй 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИй БУДУЩИХ МАГИСТРОВ-ПЕДАГОГОВ

Методология исследования базирует-
ся на основных положениях компетентностно-
го, деятельностного и межпредметного подхо-
дов, контекстного обучения, нормативных тре-
бованиях федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образова-
ния направления подготовки 44.04.01 Педагоги-
ческое образование и профессионального стан-
дарта педагога, анализе инновационного опыта. 
Опытно-практическая составляющая исследова-
ния базируется на примерной основной образо-
вательной программе направления подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, уровень 
высшего образования Магистратура1.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных 
ученых к различным аспектам решаемой про-
блемы. Понятие междисциплинарного обуче-
ния известно еще с античных времен. Сегодня 
актуально высказывание величайшего педагога 
и мыслителя XVII века Я.А. Коменского в его кни-
ге «Великая дидактика»: «Все, что находится во 
взаимной связи, должно преподаваться в такой 
же связи» [Коменский, 1955]. Я.А. Коменский 
считал, что обучение – это приобретение знаний 
и умений решать разные задачи, а это возмож-
но только с позиций междисциплинарного под-
хода. В настоящее время вопросы реализации 
междисциплинарного подхода в обучении при-
нимают новые аспекты, а именно появился за-
прос образовательной практики на формирова-
ние межпредметных и метапредметных резуль-
татов обучения. 

В работах отечественных и зарубежных уче-
ных активно изучаются основополагающие во-
просы формирования междисциплинарных 
учебных модулей. Г.В. Букалова предлагает 
основные стадии их формирования и структуру 
в виде группы требований: 

‒ «перечень интегрируемых учебных дис-
циплин, выбранных на соответ ствующей крите-
риальной основе; 

‒ перечень взаимосвязанных элемен тов со-
держания учебного матери ала (разделов, тем) 
интегрируемых дисциплин; 

‒ перечень соответствующих выбранной 
критериальной основе ла бораторных работ 
и практических занятий (или их элементов)»       
[Букалова, 2016, с. 117]. 

Вопросы моделирования междисципли-
нарных учебных модулей рассматривались 
в работах С.Н. Девяткиной, Н.В. Ентураевой,  
И.М. Мунасыпова, В.С. Пусвацет, Л.А. Шестако-
вой, Л.В. Шкериной и др. 

Н.В. Ентураева изучала затруднения, испы-
тываемые в проектировании междисциплинар-
ных учебных планов и учебных курсов. Было вы-
явлено, что примерно 20 % преподавателей го-
товы самостоятельно проектировать, частично 
перерабатывать и совершенствовать свои учеб-
ные дисциплины. Согласно результатам анкети-
рования, 30 % опрашиваемых преподавателей 
среднего профессионального образования счи-
тают, что большое значение при проектирова-
нии учебных программ имеет учет межпредмет-
ных связей [Ентураева, 2015, с. 71]. 

В.С. Пусвацет предлагает модель педагоги-
ческой подготовки будущих учителей, включаю-
щую три междисциплинарных модуля.

Модуль 1. Профессиональное введение в 
школьную педагогику.

Модуль 2. Профессионально-научное обо-
снование.

Модуль 3. Профессионально-научное рас-
ширение компетенции, профиль профессио-
нально-исследовательской деятельности. 

Особое место в модулях занимают школь-
ные практики, где обязательными являются 
многонедельная школьная практика и отрасле-
вая практика [Пусвацет, 2011, с. 39].

Во-первых роль междисциплинарного под-
хода в современных условиях актуализирова-
лась в связи с появлением новой парадигмы ре-
зультатов образования ‒ понятием так называе-
мых ключевых компетенций, формирование ко-
торых возможно только на почве междисципли-
нарного подхода. Во-вторых, в связи с инфор-
матизацией образования изменилась роль ин-

1 Примерная основная образовательная программа. Направле-
ние подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Уровень 
высшего образования Магистратура. URL: https://drive.google.
com/drive/folders/1ZLUyhtEXLVNHC5x48qL8T8ZJGQEuWnXh (дата 
обращения: 01.02.2019).
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2 Глухова Е.А. Межпредметные связи как средство самообразо-
вания студентов в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Челя-
бинск, 2010. 27 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18959904

3 Шкерина Л.В., Панасенко А.Н., Сенькина Е.В. Профильное иссле-
дование. Задачи исследовательского типа в школьном курсе ма-
тематики: учеб. пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Аста-
фьева. Красноярск, 2014. 204 с. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_22608385_38047768.pdf (дата обращения: 05.01.2019).

4 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования – магистратура по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование. 2018. URL: http://fgosvo.
ru/fgosvo/152/150/25/117 (дата обращения: 05.01.2019).

5 Примерная основная образовательная программа. Направле-
ние подготовки (специальность) 44.04.01 Педагогическое об-
разование. Уровень высшего образования Магистратура. 2018. 
URL: https://www.fumoped.ru/kopiya-primernye-oop (дата обра-
щения 05.03.2019).

форматики, которая в современном понимании 
представляет собой комплексное направление, 
имеющее междисциплинарный характер. 

Функции междисциплинарных учебных мо-
дулей и технологические аспекты их результа-
тивной реализации в современных условиях 
изучались в работах отечественных и зарубеж-
ных ученых, таких как Е.А. Глухова2, А.Г. Граче-
ва,  И.М. Морозова, А.Н. Панасенко, Т.Е. Пахо-
мова, С.Ю. Ржеуцкая, Ю.Н. Сёмин, Е.В Сенькина, 
Ю.А. Стасенков, Л.В. Шкерина, P. Sahlberg,                        
N. Stamp, А. Tan-Wilson, L. Moran и др.

А.Г. Грачева и P. Sahlberg рассматрива-
ют специфику реализации обучения в финской 
школе на основе интерактивных методов об-
учения поредством различных учебных задач                       
[Грачева, 2016; Sahlberg, 2011].

В работах Л.В. Шкериной, А.Н. Панасенко, 
Е.В. Сенькиной предложена оригинальная ор-
ганизационная форма проведения учебных за-
нятий со студентами – будущими учителями ма-
тематики, основанная на разновозрастных ди-
намических группах студентов, способствую-
щая формированию их исследовательских ком-
петенций. Разработана методическая модель 
междисциплинарного образовательного моду-
ля как средства и условия формирования иссле-
довательских компетенций студентов. Представ-
лен макет занятия междисциплинарного обра-
зовательного модуля «Исследовательские за-
дачи в математической подготовке школьни-
ков», включающий цели, формируемые иссле-
довательские компетенции, содержание, виды 
деятельности студентов, ее результаты, методы 
и формы обучения и контроля [Шкерина, Сень-
кина, Саволайнен, 2013; Шкерина, Панасенко, 
Сенькина3, 2014].

Результаты исследования. На основа-
нии требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки маги-
стратуры 44.04.01 Педагогическое образова-
ние4 с учетом результатов анализа приведен-
ных выше публикаций была разработана При-
мерная основная образовательная программа, 
в которой реализован междисциплинарный 
модульный подход к обучению5. Рекомендуе-
мые направленности (профили) образователь-
ных программ – подготовка педагогов средней 
общеобразовательной школы по предметным 
областям: «Русский язык и литература», «Об-
щественные науки», «Математика и информа-
тика», «Естественные науки». Обязательная и 
вариативная часть учебного плана, формируе-
мая участниками образовательных отношений, 
представлена учебными модулями, состоящи-
ми из дисциплин теоретической подготовки и 
определенных видов практики. 

Рекомендованы следующие виды практик:
а) учебная практика (ознакомительная, 

технологическая (проектно-технологическая), 
научно-исследовательская работа);

б) производственная практика (педагогиче-
ская, технологическая (проектно-технологичес-
кая, преддипломная, научно-исследовательская 
работа).

Практики, входящие в такие модули, не-
сут в себе функции практикумов по решению 
междисциплинарных задач в рамках данно-
го учебного модуля, ори ентированного на 
освоение студентами компетенций. Эти прак-
тики позволят шире ис пользовать потенциал                          
теоретического обучения для формирования 
компетенций будущих магистров-педагогов. 
Учебные модули, имеющие такую структуру, 
соот ветствуют компетентностной парадигме 
высше го образования и составляют предмет 
учебной деятельности обучающихся с позиций 
контекстного обучения. 
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Структура модуля «Предметно-теоретический»

Structure of the Subject and theoretical module

№ Наименование модулей
(дисциплин)

Всего 
ЗЕТ

Формы контроля Курс 1 Курс 2 Компетенции
Экз. Зач. 1 2 3 4

1 Избранные главы в предметных 
областях 8 Х ПК-2, ПК-3

2 Современные теории научной от-
расли по профилю подготовки 3 Х ПК-2, ПК-3

3 Теоретико-методологические 
основы школьного курса 3 Х ПК-2, ПК-3

4 Учебная практика (ознакомитель-
ная): практика по решению меж-
предметных задач

6 Х ПК-2, ПК-3

5 Экзамены по модулю 
«Предметно-теоретический» 1 2 Х ПК-2, ПК-3

Итого 21

В содержание учебных модулей вклю-
чен комплекс специальных задач и заданий, 
обеспечивающих предмет учебной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
студентов, в процессе которой формируются 
профессиональные компетенции. 

В состав комплекса входят следующие типы 
задач:

‒ задачи предметной области одной изучае-
мой дисциплины, для решения которых необхо-
димо использовать освоенные знания и методы 
другой предметной области; 

‒ междисциплинарные задачи, в решении 
которых используются знания и методы, освоен-
ные при изучении дисциплин модуля; 

‒ исследовательские междисциплинар-
ные задачи, решение которых требует созда-
ния но вых приемом и методов, в том числе 
реконструк ции и (или) адаптации к новым усло-
виям исполь зования ранее освоенных методов; 

‒ проблемные профессионально ориенти-
рованные ситуации, решение которых прово-
дится на междисциплинарной основе; 

‒ проектные задания с междисциплинар-
ной профессионально направленной фабулой.

В качестве примера приведем методиче-
скую модель такого модуля.

Модуль 3. Предметно-теоретический.
Краткая характеристика модуля. Мо-

дуль «Предметно-теоретический» направ-
лен на формирование у обучающихся фунда-
ментальных предметных знаний по направ-
ленности (профилю) магистерской програм-
мы и профессиональных компетенций: спо-
собен осуществлять проектирование научно-
методических и учебно-методических матери-
алов (ПК-2); способен организовывать научно-
исследовательскую деятельность обучающихся 
(ПК-3). Содержание и технологии реализации 
дисциплин модуля дают возможность обучаю-
щимся освоить теоретические основы в пред-
метной области для решения профессиональ-
ных задач педагога.

Цель модуля: изучение дисциплин данно-
го модуля направлено на освоение следующих 
компетенций: ПК- 2, ПК-3.

Уточним цели, содержание и результаты 
учебной практики (ознакомительной) в этом 
модуле.

Цель практики: формирование представле-
ний о способах решения межпредметных и про-
фессионально направленных задач; развитие 
умений и навыков самостоятельного решения 

межпредметных и профессионально направ-
ленных ситуационных задач.

Краткое содержание программы практики. 
В ходе ознакомительной практики обучающий-
ся осуществляет следующие виды деятельности: 

– изучение способов решения межпредмет-
ных задач; 
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– изучение способов решения ситуацион-
ных задач в профессиональной области; 

– самостоятельное решение межпредмет-
ных задач; 

– самостоятельный анализ и решение ситу-
ационных задач в профессиональной области.

Результатами практики являются: 
– учебный проект по практикуму решения 

межпредметных задач; 
– учебный проект по практикуму решения 

профессиональных задач.
Заключение. Предложенный в статье автор-

ский подход к моделированию учебных междис-
циплинарных модулей с интегрированием в них 
адекватных типов практик направлен на реали-
зацию дидактического потенциала дисциплин 
теоретической подготовки будущих магистров-
педагогов для формирования профессиональ-
ных компетенций. Этот подход может быть рас-
пространен на опыт разработки образователь-
ных программ подготовки магистров по другим 
направлениям подготовки.

Библиографический список
1. Букалова Г.В. Образовательные нормати-

вы – основа формирования междисципли-
нарного интегративного модуля // Инженер-
ное образование. 2016. № 20. С. 114–119. 
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
27723179_94678170.pdf (дата обращения: 
01.02.2018).

2. Грачева А.Г. Междисциплинарное обучение 
в финской школе // Современные научные 
исследования и инновации. 2016. № 2. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/02/64516 
(дата обращения: 01.02.2018).

3. Ентураева Н.В. Анализ опыта проектирования и 
реализации содержания междисциплинарных 
модулей в системе среднего профессиональ-
ного образования // Психология и педагогика: 
методика и проблемы практического примене-
ния. 2015. № 42. С. 70–74. URL: https://elibrary.
ru/download/elibrary_22989269_66365029.pdf 
(дата обращения: 29.01.2019).

4. Ентураева Н.В. Интеграция учебных дис-
циплин как фактор проектирования и реа-

 лизации содержания междисциплинар-
ных модулей в системе среднего профес-
сионального образования // Современные 
исследования социальных проблем. 2015.                              
№ 1 (21). С. 191–194. URL: https://elibrary.ru/
contents.asp?id=34053325 (дата обращения: 
29.01.2019).

5. Коменский А.Я. Избранные сочинения. М.: 
Учпедиздат, 1955. 287 с.

6. Морозова И.М. Методика организации ра-
боты с интегрированным междисциплинар-
ным модулем «Методы обучения» // Успехи 
современной науки и образования. 2016. Т. 1,                  

 № 11. С. 133–137. URL: https://elibrary.ru/query_
results.asp (дата обращения: 29.01.2019).

7. Мунасыпов И.М., Девяткина С.Н. Новый 
взгляд на междисциплинарный подход с по-
зиций реализации компетентностной моде-
ли обучения в вузе // История науки и техни-
ки. 2018. № 3. С. 60–66. URL: https://elibrary.
ru/contents.asp?id=34839499 (дата обраще-
ния: 01.02.2019).

8. Пахомова Т.Е. Формирование ИКТ-
компетентности у будущих педагогов при из-
учении междисциплинарного курса «Теория 
и методика использования ИКТ в дошколь-
ной образовательной организации» // Уче-
ные записки ЗабГУ. 2016. Т. 11, № 6. С. 44–52. 
DOI: 10.21209/2308-8796-2016-11-6-44-52

9. Пусвацет В.С. Междисциплинарные моду-
ли в подготовке педагогических кадров: 
опыт Германии // Вестник Герценовско-
го университета. 2011. № 10 (96). С. 37–40.

 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
17132702_56340005.pdf (дата обращения: 
28.02.2019).

10. Ржеуцкая С.Ю., Харина М.В. Междисципли-
нарное взаимодействие в интегрирован-
ной информационной среде обучения тех-
нического вуза // Open education Vol. 21, 
№ 2. 2017. С. 21–28. URL: https://elibrary.ru/
contents.asp?id=34481111 (дата обращения: 
29.01.2019).

11. Сёмин Ю.Н. Интеграция содержания ин-
женерного образования: дидактический 
аспект. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2000. 140 с.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 77 ]

12. Стасенков Ю.А. Использование междисци-
плинарных учебных модулей в бакалавриа-
те // Тенденции развития науки и образова-
ния. 2015. № 4. С. 10–12. DOI:10.18411/2015-
08-4-1-10-13. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_24490763_85070626.pdf 
(дата обращения: 29.01.2019).

13. Шестакова Л.А. Теоретические основа-
ния междисциплинарной интеграции в об-
разовательном процессе вузов // Вестник             
Московского университета им. С.Ю. Витте. 
Сер. 3: Педагогика. Психология. Образова-
тельные ресурсы и технологии. 2013. № 1.                      
С. 47–52. URL: https://www.muiv.ru/vestnik/
pp/ (дата обращения: 29.01.2019).

14. Шкерина Л.В. Междисциплинарные моду-
ли в программе бакалавриата педагогиче-
ского направления подготовки: проектиро-
вание и реализация // Образование и обще-
ство. 2015. № 1 (90). С. 65–70. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=23078847 (дата обра-
щения: 01.02.2019).

15. Шкерина Л.В., Сенькина Е.В., Саволай-
нен Г.С. Междисциплинарный образо-

вательный модуль как организационно-
педагогическое условие формирования ис-
следовательских компетенций будущего 
учителя математики в вузе // Вестник КГПУ 
им. В.П. Астафьева. 2013. № 4 (26). С. 76–80. 

 URL: http://www.kspu.ru/upload/documen
ts/2013/12/24/0ec6e3bf72ba8ed4ceac1f33
347e9ecb/2013-4-26.pdf (дата обращения: 
29.01.2019).

16. Moran L. Open curriculum implementations 
and teaching skills for online training at univer-
sity // Virtualidad, Educación y Ciencia. 2015. 
Vol. 6, No. 10. P. 54–62.

17. Sahlberg P. Finnish Lessons: What Can the 
World Learn from Educational Change in 
Finland. 2011. P. 26. Teachers College, Co-
lumbia University. URL: https://www.
scirp.org /reference/ReferencesPapers.
aspx?ReferenceID=2008103 

18. Stamp N., Tan-Wilson A. & Silva A. Preparing 
graduate students and undergraduates for in-
terdisciplinary research // BioScience. 2015.                

 65 (4). P. 431–439. URL: https://doi.org/ 
10.1093/biosci/biv017

Л.В. ШКЕРИНА, Т.А. ШКЕРИНА. ДИДАКТИЧЕСКИй ПОТЕНЦИАЛ МЕжДИСЦИПЛИНАРНЫХ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕй 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИй БУДУЩИХ МАГИСТРОВ-ПЕДАГОГОВ



[ 78 ]

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования

References
1.  Bukalova G.V. Educational standards – a basis 

for formation of the cross-disciplinary integra-
tive module // Engineering education. 2016. 
No. 20. P. 114–119. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_27723179_94678170.pdf 
(date of access: 01.02.2018).

2.  Gracheva A.G. Cross-disciplinary training at the 
Finnish school // Modern scientific research 
and innovations. 2016. No. 2. URL: http://web.
snauka.ru/issues/2016/02/64516 (date of ac-
cess: 01.02.2018).

3.  Enturayeva N.V. Analysis of experience of de-
sign and implementation of the contents of 
cross-disciplinary modules in the system of 
secondary professional education // Psychol-
ogy and pedagogics: technique and prob-
lems of practical application. 2015. No. 42.                          
P. 70–74. URL: https://elibrary.ru/download/

elibrary_22989269_66365029.pdf (date of ac-
cess: 29.01.2019).

4.  Enturayeva N.V. Integration of subject matters 
as a factor of design and implementation of the 
contents of cross-disciplinary modules in the 
system of secondary professional education // 
Modern researches of social problems. 2015. 
No. 1 (21). P. 191–194. URL: https://elibrary.
ru/contents.asp?id=34053325 (date of access: 
29.01.2019).

5.  Kamensky Ya. A. Selected works. M., 1955. 287 p.
6.  Morozova I.M. A technique of work organiza-

tion with the «Training Methods» integrated 
cross-disciplinary module // Progress of mod-
ern science and education. 2016. Vol. 1, No. 11. 
P. 133–137. URL: https://elibrary.ru/query_re-
sults.asp (date of access: 29.01.2019).

7.  Munasypov I.M., Devyatkina S.N. A new view on 
cross-disciplinary approach from the positions 

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-47-1-105

DIDACTIC POTENTIAL OF CROSS-DISCIPLINARY
EDUCATIONAL MODULES FOR DEVELOPING
PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE 
MASTER-TEACHERS

L.V. Shkerina (Krasnoyarsk, Russia)
T.A. Shkerina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The pedagogical essence 

of competence characterized by the ability to use subject 
knowledge for solving problems from the area outside the 
subject sphere points out inadequacy of this disciplinary 
(subject-knowledge) approach to solving problems of this 
competence formation. This fact determines the problem 
of searching for new content and form of education aimed 
at the formation of students’ competences. 

The purpose of the article consists in the concep-
tual development of the model of the cross-disciplinary 
educational module within the major educational pro-
gram of training a master’s degree-pedagogue oriented 
towards the formation of his professional competences.

The methodology of the research is founded on 
major provisions of competence - based, activity and 
cross-disciplinary approaches, contextual training, nor-
mative requirements of the Federal State Educational 

Standard for Higher Education (program track 44.04.01 
Pedagogical education) and the analysis of the innova-
tive experience.

Results. The methodical model of the cross-disci-
plinary educational module as part of the main educa-
tional program of training the master’s degree-teacher 
was developed, and its didactic potential for the forma-
tion of professional competences was substantiated.

Conclusion. The developed methodical model of 
the cross-disciplinary educational module as part of 
the main educational program of training the master’s 
degree-teacher has the didactic potential for the forma-
tion of students’ professional competences which can be 
implemented in the conditions of contextual education 
approach.

Keywords: master, pedagogical education, educa-
tional module, cross-disciplinary communication, com-
petences, formation, didactic potential.
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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

О.В. Груздева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена анализу 

проблемы становления самосознания в дошколь-
ном возрасте. Актуальность указанной проблемы 
обусловлена изменениями в системе социально-
психологических условий, предпосылок развития са-
мосознания детей. Характеризуется современный 
контекст развития детей, детерминирующий содер-
жание ценностей, установок взрослых, влияющих на 
становление и развитие самосознания детей. 

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание по характеру является теоретическим. Исполь-
зованы теоретические методы исследования: ана-
лиз, синтез, систематизация научных идей, систем-
ный, структурный, функциональный и генетический 
анализ проблемы; моделирование.

Результаты исследования, обсуждение. Пред-
ставлено содержание и результаты подготовитель-
ного, организационного этапа исследования. Обзор 
основных тенденций развития общества, системы 
образования и анализа ключевого понятия исследо-
вания позволил обосновать актуальность изучаемой 

проблемы, были выделены основные противоречия, 
определившие цель исследования, определены но-
визна, значимость работы, представлена методоло-
гия исследования.

Заключение. В ходе теоретического анализа про-
блемы определена ее сущность. Выделены существу-
ющие противоречия между объективной потребно-
стью современного общества в обеспечении разви-
тия личности и самосознания ребенка в семье и об-
разовательном учреждении и отсутствием целост-
ного представления об условиях становления и раз-
вития самосознания современных дошкольников. 
Определено, что социальный контекст развития де-
тей за последние 10–15 лет существенно изменился и 
отсутствуют научно обоснованные технологии разви-
тия самосознания в практике дошкольного образова-
ния. Автором статьи обозначена позиция в решении 
выделенных проблем.

Ключевые слова: детство, дети дошкольного 
возраста, самосознание, ценности, установки, лич-
ностные смыслы, предпосылки, условия развития 
самосознания, социализация, индивидуализация.

П
остановка проблемы. В последнее вре-
мя в России отмечается повышение вни-
мания к вопросам детства. Сегодня это 

приоритет государственной политики, что отра-
жено в значимых документах о социальном, эко-
номическом развитии и многих государствен-
ных программах, ориентированных на поддерж-
ку детей и семей. Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин своим указом объявил период 
с 2018 по 2027 год Десятилетием детства и опре-
делил вектор развития системы образования на 
«детствосбережение» [Волосовец, 2017].

Проблема детства актуальна не только в 
масштабах государства, но и для каждого обра-
зовательного учреждения. Система образова-
ния нуждается в проектировании и реализации 

педагогических концепций, обеспечивающих 
комплексную поддержку детства в процессе об-
разования, создание условий для безопасной, 
способствующей развитию и успешной социали-
зации среды [Волосовец, 2017; Веракса, 2014].

Проблемный анализ исследований в об-
ласти дошкольного образования – первой сту-
пени общего образования, а также анализ до-
школьных образовательных практик позволили 
выделить объективно существующие противо-
речия: между трансформациями детства в со-
временном мире, его самоценностью, усилива-
ющейся ролью процессов социализации; рас-
ширением возможностей саморазвития детей 
в условиях информационно-насыщенной сре-
ды и отсутствием прикладных схем, моделей 
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поддержки детства в процессе образования, 
обеспечения условий самореализации и само-
актуализации ребенка в процессе дошкольного 
образования [Волосовец, 2017]; между прио-
ритетами государственной политики в интере-
сах детства, ориентированными на развитие 
основ личности, и отсутствием педагогических 
концепций сопровождения развития основ 
личности в процессе дошкольного образова-
ния, которые бы отвечали реалиям современ-
ной социальной ситуации в российском обще-
стве, образовательной практики. 

Новое поколение детей с самого рождения 
сталкивается с высокотехнологичными дости-
жениями, растет и развивается в условиях циф-
ровой реальности, информационного общества 
[Смирнова, 2007; Горлова, 2009; Груздева, 2018]. 
Современный ребенок не такой, каким был его 
сверстник несколько десятилетий назад. Прин-
ципиально изменились жизнь, социальный и 
предметный мир, ожидания взрослых от детей 
и характер общения их друг с другом. 

Отмечено, что современный мир пережи-
вает кризис индивидуальной и коллективной 
идентичности [Канаев1, 2012]. С одной сторо-
ны, это связано с интенсивным проникновени-
ем информационных технологий во все сферы 
жизни, а с другой – с увеличивающимися про-
цессами глобализации и возросшей глубиной 
межкультурных контактов. В ходе этих процес-
сов сложившиеся представления людей о са-
мих себе (самосознание, Я-концепция) подвер-
гаются серьезным испытаниям, включающим 
кризисы [Heymans et al., 1994; Stryker, 1987]. 
Преодоление подобных кризисов предполага-
ет не только рефлексивное осознание имею-
щихся у людей представлений о себе и о при-
нимаемых ими ценностях, но и выработку но-
вых образов самих себя, соответствующих но-
вым обстоятельствам [Канаев1, 2012]. Поэтому 
в настоящее время все чаще ставятся вопросы 
об индивидуальном пути развития каждой лич-
ности и одновременно о ее включении (адапта-

ции) в пространство групповых социальных от-
ношений [Груздева, 2018]. Эффективность ре-
шения данных вопросов определяется компе-
тентностью педагогов и родителей, которые 
стоят у истоков формирования личности и са-
мосознания детей [Борисенко2, 2018; Гогобе-
ридзе, 2017; Морозова, Викдорова, 2015]. 

Все это обусловливает необходимость ис-
следования того, что же представляет собою 
процесс развития самосознания, становления 
личности. 

Теоретический анализ проблемы. Анализ 
современных исследований феномена детства, 
проблем воспитания и социализации детей в 
современном российском обществе, исследо-
ваний в области дошкольного образования по-
казывает, что изучение вопросов становления           
самосознания детей в современных реалиях, 
несмотря на их чрезвычайную актуальность, в 
психологической и педагогической науке прак-
тически отсутствует [Антилогова, 2014; Божович, 
1968; Воронова и др., 2014; Груздева, Ковалев-
ский, 2015]. 

Существенное внимание этому вопросу 
было уделено в исследованиях В.С. Мухиной, 
относящихся к 80–90-м гг. прошлого столетия 
[Мухина, 1977; Чеснокова, 1997]. В.С. Мухиной 
определено, что «самосознание представляет 
собой ценностные ориентации, образующие си-
стему личностных смыслов, которые составляют 
индивидуальное бытие личности. Система лич-
ностных смыслов организуется в структуру само-
сознания, представляющую единство развиваю-
щихся по определенным закономерностям зве-
ньев. Структуру самосознания личности форми-
руют идентификация с телом, именем собствен-
ным, самооценка, выраженная в контексте при-
тязания на признание; представление себя как 
представителя определенного пола; представ-
ление себя в аспекте психологического време-
ни (индивидуальное прошлое, настоящее и бу-
дущее); оценка себя в рамках социального про-

1 Канаев И.А. Отношение к другому в структуре самосознания: авто-
реф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2012. URL: http://cheloveknauka.
com/otnoshenie-k-drugomu-v-strukture-samosoznaniya

2 Борисенко Ю.В. Становление психологической готовности к от-
цовству: психолого-педагогический контекст и технологии сопро-
вождения: дис. ... д-ра наук. Кемерово. 2018. URL: //https://kemsu.
ru/upload/iblock/7f2/7f2c5ed1bb9ffe348666f7bbf2942928.pdf
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странства личности (права и обязанности в кон-
тексте конкретной культуры)» [Мухина, 1997]. 
Таким образом, структура самосознания лич-
ности есть «совокупность устойчивых связей ее 
элементов, обеспечивающих определенную це-
лостность и тождественность во все периоды 
развития человеческой истории». 

Структура самосознания, по мнению В.С. 
Мухиной, строится во временном и социальном 
пространствах. Содержательной единицей ана-
лиза структуры самосознания являются ценност-
ные ориентации, которые начинают складывать-
ся на ранних этапах онтогенеза и наполняют ее 
звенья. Содержательная сторона самосознания 
постоянно развивается, при этом наполнение 
звеньев самосознания зависит от предпосылок 
развития, условий развития, внутренней пози-
ции самого человека [Мухина, 1997]. 

Но в контексте изменившейся современной 
социальной ситуации развития изучение фено-
менов детского самосознания не осуществля-
лось. Предпосылки, механизмы развития само-
сознания современных дошкольников не ана-
лизировались. Складывающиеся под влиянием 
взрослого ценностные установки и личностные 
смыслы детей претерпевают существенные из-
менения и предположительно становятся фено-
менами, особенностями самосознания. Что ка-
сается прикладных психолого-педагогических 
исследований в области дошкольного образова-
ния, отдельные аспекты развития самосознания 
детей в них рассматриваются, но не комплексно 
и вне концепции сопровождения развития лич-
ности и самосознания детей. 

Все вышесказанное позволяет сформулиро-
вать ряд противоречий между:

– объективной потребностью современно-
го общества в обеспечении развития личности 
и самосознания ребенка в семье и образова-
тельном учреждении и отсутствием целостного 
представления об условиях становления, разви-
тия самосознания современных дошкольников;

– изученностью влияния социального кон-
текста развития детей и практическим отсутстви-
ем исследований предпосылок и социально-
психологических детерминант самосознания;

– разработанностью общепсихологических 
и психолого-педагогических аспектов развития 
самосознания детей и неразработанностью под-
хода, позволяющего целостно представить ме-
ханизмы и условия развития самосознания де-
тей в современных условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения и семьи;

– потребностью в качественных методиках 
диагностики и неразработанностью диагности-
ческого инструментария, позволяющего ком-
плексно оценить сформированность компонен-
тов (звеньев) самосознания детей на разных эта-
пах дошкольного детства;

– необходимостью определения принци-
пов, целей, содержания, технологий развития 
самосознания и сложившейся практикой отсут-
ствия баланса между процессами индивидуали-
зации и социализации в развитии самосознания 
детей;

– разработанностью многочисленных 
психолого-педагогических практик, направлен-
ных на развитие самосознания детей, и отсут-
ствием комплексного психологического подхода 
к этому процессу.

Анализ приведенных противоречий и поиск 
путей их решения определил научную пробле-
му нашего исследования, которая состоит в раз-
работке целостного представления о сущности, 
детерминантах, механизмах и возможностях де-
тей, развитии самосознания детей на протяже-
нии дошкольного возраста в контексте совре-
менной социальной ситуации развития. 

Практические работники дошкольной сту-
пени общего образования и представители на-
учного сообщества озабочены феноменами 
детского развития, обозначаемыми ими как 
«утрата человеческих смыслов», «нет понима-
ния границ дозволенности, поведение детей за 
гранью смысла», «нет самоорганизации», от-
сутствие у родителей установок, целей в вос-
питании [Груздева, 2015; Борисенко, 2015; Кер-
бис, Груздева, 2016; Морозова, 2015; Серый, 
1999; Яницкий и др., 2017], и очень заинтересо-
ваны в разработке технологий сопровождения 
развития личности и самосознания детей до-
школьного возраста.
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Методологической и теоретической основой 
предпринятого нами исследования определены: 

– подходы: системный (Б.Ф. Ломов), ком-
плексный (Б.Г. Ананьев), деятельностный (С.Л. Ру-
бинштейн) и личностно ориентированный                  
(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, А.А. Бо-
далев, А.В. Петровский, К. Роджерс, А. Маслоу);

– общая концепция становления личности и 
самосознания ребенка, обоснованная в трудах 
отечественных ученых (В.С. Мухиной, В.В. Сто-
лина и др.);

– положения о влиянии на онтогенез самосо-
знания детей деятельности и общения (Л.С. Вы-
готский, А.Я. Варга, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
А.С. Спиваковская, Д.Б. Эльконин и др.);

– представления о факторах и механизмах 
развития личности в семье (А.Я. Варга, И.С. Мо-
розова, А.С. Спиваковская);

– концепция ценностно-смысловой сфе-
ры личности, психолого-педагогических техно-
логий оптимизации ее развития (А.В. Серый,                              
М.С. Яницкий);

– требования личностно ориентированно-
го подхода к развивающей работе с ребенком              
(О.В. Белановская, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и 
др.).

Теоретической основой работы выступает 
общая теория личности Б.Г. Ананьева, определя-
ющая возможности психолого-педагогического 
сопровождения становления личности и само-
сознания.

Для реализации исследования определены 
следующие методы: 

– теоретические: анализ, синтез, системати-
зация научных идей; системный; структурный, 
функциональный и генетический анализ про-
блемы; моделирование; 

– эмпирические: беседа, анкетирование, 
метод экспертных оценок, наблюдение и психо-
диагностический метод;

– математические и статистические методы 
обработки данных (анализ описательных стати-
стик, таблиц сопряженности и параметров рас-
пределения, t-критерий Стьюдента для зависи-
мых и независимых выборок для параметриче-
ских данных, U-критерий Манна – Уитни и кри-

терий Вилкоксона для непараметрических дан-
ных, корреляционный анализ, графические ме-
тоды представления полученных данных и др.).

Результаты исследования. Таким образом, 
нами представлены содержание и результаты 
подготовительного, организационного этапа ис-
следования. На основании обзора основных тен-
денций развития общества, системы образова-
ния и анализа ключевого понятия исследования 
обоснована актуальность исследуемой пробле-
мы, выделены основные противоречия, опреде-
лившие цель исследования, определены новиз-
на, значимость работы, представлена методоло-
гия исследования.

Заключение. В ходе теоретического анали-
за проблемы определена ее сущность. Выделе-
ны противоречия между объективной потребно-
стью современного общества в обеспечении раз-
вития личности и самосознания ребенка в семье 
и образовательном учреждении и отсутствием 
целостного представления об условиях станов-
ления (развития) самосознания современных до-
школьников. Определено, что социальный кон-
текст развития детей за последние 10–15 лет су-
щественно изменился и отсутствуют научно обо-
снованные технологии развития самосознания в 
практике дошкольного образования. 
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SOCIAL SITUATION FOR THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
IDENTITY IN CONTEMPORARY CONDITIONS

O.V. Gruzdeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Introduction: The article is devoted to the analysis 

of the problem of self-identity formation at preschool 
age. The relevance of this problem is determined by the 
changes in the system of socio-psychological conditions, 
prerequisites for the development of self-identity in chil-
dren. The article describes the modern context of chil-
dren’s development determining the content of values, 
the prescriptions of adults that affect the formation and 
development of children’s self-consciousness. 

Materials and Methods: The study by nature is 
theoretical. Theoretical methods of research are used: 
systematization and conceptualization of scientific ideas; 
systematic, structural-functional and genetic analysis of 
the problem; modeling.

Results: The content and results of the preparato-
ry and organizational stage of the study are presented. 
Based on the review of the main trends in the develop-
ment of society, the educational system, the analysis of 
the key concept of the research and the relevance of the 
problem under study are substantiated, the main con-

tradictions that determined the purpose of the study are 
identified, the novelty and the importance of the work 
are defined, the methodology of the study is presented.

Conclusions. In the course of theoretical analysis of 
the problem, its essence was determined. The existing 
contradictions between the objective need of modern 
society in ensuring the development of personality and 
self-identity of the child in the family and educational 
institution, and the absence of a holistic perception of 
the conditions for the formation and development of 
self-consciousness in modern preschoolers are revealed. 
It has been found out that the social context changed 
over the past 10–15 years, and there is no scientifically-
based technology for the development of self-identity in 
the practice of preschool education. The author of the 
article defined the position for solving the problems that 
were singled out

Keywords: childhood, preschool children, self-con-
sciousness, values, attitudes, personal meanings, prereq-
uisites, conditions for self-identity development, social-
ization, individualization.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

А.А. Дьячук (Красноярск, Россия)
Л.Ю. Куршина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Несмотря на выделение ког-

нитивных способностей в структуре художественной 
одаренности, изучению особенностей познаватель-
ных процессов, индивидуальных приемов и спосо-
бов познавательной деятельности уделяется недо-
статочное внимание. В статье раскрывается пробле-
ма соотношения характеристик мотивационных и 
операциональных компонентов познавательной сфе-
ры и выраженности признаков одаренности в изо-
бразительной деятельности. Целью работы является 
выделение качественно своеобразных особенностей 
познавательной сферы подростков, имеющих при-
знаки художественной одаренности. На основе тео-
ретического анализа в качестве характеристик позна-
вательной сферы, которые могут быть связаны с ху-
дожественной одаренностью, были выделены позна-
вательная активность, умение воплощать замысел, 
строить композицию, аналитичность-синтетичность, 
зрелость когнитивных стилей. 

Методология. Для реализации поставленной 
цели на основе экспертных оценок характеристик твор-
ческой деятельности обучающихся и анализа их дости-
жений были выделены группы подростков с разной 
степенью проявления художественной одаренности.

Сравнительный анализ характеристик познавательной 
сферы, полученных с помощью диагностических мето-
дик, позволил выявить значимые различия. 

Результаты. Выявлена тенденция становления 
способов осуществления изобразительной деятель-
ности: от структурированности отдельных объектов 
до построения композиционных, выразительных свя-
зей целостного образа. Показана связь уровня выра-
женности признаков одаренности с познавательной 
активностью, интеллектуальным компонентом вооб-
ражения, чувством симметрии, зрелостью когнитив-
ных стилей, способностью оперировать абстрактны-
ми символами, оригинальностью объектов. Отмече-
ны качественные изменения наглядно-образного и 
абстрактно-символического мышления. 

Заключение. Актуализация и поддержка позна-
вательной активности в сочетании с развитием опера-
циональных компонентов познавательной сферы в 
процессе психолого-педагогического сопровождения 
может способствовать раскрытию потенциала одарен-
ного в изобразительной деятельности обучающегося. 

Ключевые слова: познавательная сфера, ког-
нитивные стили, одаренность, художественная 
одаренность, изобразительное искусство, под-
ростковый возраст.

П
остановка проблемы. Поиск, поддерж-
ка и сопровождение одаренных детей, 
развитие их способностей является од-

ним из значимых направлений образователь-
ной политики. Сопровождение одаренного ре-
бенка должно строиться не только на развитии 
актуальных способностей, что может приводить 
к более специализированному обучению в зави-
симости от сферы интересов и проявлений ода-
ренности ребенка [Шумакова, 2018, с. 4], в пер-
вую очередь на всестороннем гармоничном раз-
витии личности. Особое значение это приобре-

тает при работе с одаренными в практической, 
художественно-эстетической деятельности деть-
ми, т.к. они получают образование в двух разных 
системах: учреждения общего образования соз-
дают условия для когнитивной сферы и разви-
тия общих способностей, учреждения дополни-
тельного образования развивают специальные 
способности. При этом развитие художествен-
ной одаренности не всегда опирается на позна-
вательную сферу как основу общей одаренно-
сти личности. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, на-
личие общей одаренности сказывается на харак-
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тере специальных способностей, но и наличие 
специальных способностей накладывает опре-
деленный отпечаток на общую одаренность [Ру-
бинштейн, 2004].

Многие художники, сделавшие значимый 
вклад в историю мировой живописи, графики 
и скульптуры, рассматривали рисование как се-
рьезную научную дисциплину1. Деятельность со-
временного художника, по мнению К.С. Малеви-
ча, должна быть «подобна деятельности инже-
нера, способна изменить природу своим твор-
чеством» [Малевич, 2000, с. 34]. Овладение изо-
бразительной грамотой предполагает изучение 
точных, научно и практически обоснованных за-
конов, без знания которых невозможно ни реа-
листическое, ни абстрактное искусство. В то же 
время оно может приводить к развитию кри-
тического мышления, мотивации, технических 
способностей [Winner, Hetland, 2000].

Изобразительная деятельность, как и любой 
вид деятельности в области искусства, предпола-
гает эстетическое отношение к миру, превраще-
ние впечатлений, воспринимаемого в творчески 
преобразованные образы, обладающие опреде-
ленной выразительностью [Мелик-Пашаев, Нов-
лянская, 2018]. Реализация в данной деятельно-
сти личностного потенциала при создании бла-
гоприятных условий может приводить к разви-
тию одаренности в художественно-эстетической 
деятельности. 

Обзор научной литературы. Одаренность 
рассматривается как интегральное качество, со-
стоящее из различных способностей, личност-
ных, психодинамических свойств, психических 
процессов и состояний, определяющих эмо-
циональную включенность, целенаправлен-
ность, успешность при выполнении деятель-
ности, состояния достижений [Панов, 2014; Ру-
бинштейн, 2004; Матюшкин, 1988; Шадриков, 
2002], которое может быть по-разному раскры-
то, проявлено в различных условиях, окружении 
[Tannenbaum, 2003; Mönks, 1990]. Несмотря на 
то что сочетание компонентов может быть уни-

кальным и неповторимым у разных людей [Бо-
гоявленская, Богоявленская, 2018], в различных 
подходах выделяют ключевые составляющие, 
позволяющие распознать одаренность. 

В качестве признаков одаренности к изо-
бразительному искусству рассматриваются: спо-
собности, связанные с наблюдательностью, ком-
бинированием свойств, объектов, цветоразли-
чение [Manuel, 1919; Хрусталева, 2003], уме-
ние передать в изображении суть объекта че-
рез точность пропорций и взаморасположение, 
свето-теневой и цветовой характеристики объ-
екта, наличие выразительной композиции, ин-
терес к изобразительной деятельности, увели-
чивающий творческую активность, умение об-
разно мыслить, легкость воображения, цель-
ность изображения, яркое выражение эмоций 
и чувств художника, как в процессе непосред-
ственного изображения [Кузин, 2005; Ломов, 
Медведев, 2015], эстетическая отзывчивость 
и комбинаторная способность [Meier, 1928; 
Winner, Hetland, 2000], эстетическое, или худо-
жественное, отношение человека к миру, стрем-
ление занять авторскую позицию в искусстве, 
художественное воображение [Мелик-Пашаев 
и др., 2014], эстетическая одаренность [Григо-
рьев и др., 2017], способность самостоятель-
но определить замысел рисунка, актуализиро-
вать накопленный опыт в изображении [Полу-
янов, 1997], художественное мышление, вклю-
чающее образные системы искусства, знания 
об искусстве, вкус, опирающийся на сенсорные 
эталоны, свидетельствующие о мере обобще-
ния художественно-эстетического опыта, твор-
ческий отбор, эмоционально-чувственная окра-
шенность, характеризующаяся ассоциативно-
стью, метафоричностью и парадоксальностью 
[Канащенкова, 2011; Левин, 2014] и др. 

Таким образом, в комплекс способностей 
включают способности, связанные с восприяти-
ем и передачей в материале объектов окружаю-
щего мира; личностные качества: интерес к изо-
бразительной деятельности, способность актуа-
лизировать жизненный опыт, эстетическую и ду-
ховную направленность; когнитивные способ-
ности: познавательную активность, интеллекту-
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2 Рабочая концепция одаренности / под ред. Д.Б. Богоявленской. 
2-е изд., расш. и перераб. М.: МАГИСТР, 2003. 94 с.

альные качества личности; особенности мыш-
ления, воображения; внимания, памяти. Разви-
тие одаренности в сфере изобразительного ис-
кусства невозможно без развития познаватель-
ной сферы. 

Методологию исследования составляют   
теории одаренности. Исследование было на-
правлено на выявление качественно своеобраз-
ных особенностей познавательной сферы под-
ростков, обучающихся на художественном отде-
лении детской школы искусств и имеющих при-
знаки одаренности в области изобразительного 
искусства.

В исследовании приняло участие 36 обучаю-
щихся (в возрасте от 11 до 16 лет, из них мальчи-
ков – 8 человек, девочек – 28 человек).

Детская одаренность может быть как явной, 
так и латентной, отличаться по темпам проявле-
ния способностей [Богоявленская, 2004; Юрке-
вич, 2011] и быть связана с рядом индивидуаль-
ных эмоционально-личностных факторов, что 
влечет за собой сложности выявления и опреде-
ления одаренности. При этом существует опас-
ность переоценки возрастных способностей де-
тей к рисованию. В качестве ложных признаков 
художественной одаренности могут быть хоро-
шая обучаемость и обученность или «натаскан-
ность» (Ю.А. Полуянов), подражательность, ког-
да юный художник мимикрирует под содержа-
тельность и манеру письма взрослых творцов; и 
оригинальность [Мелик-Пашаев и др., 2014], а 
«очень высокая оригинальность скорее свиде-
тельствует о невротизации личности, чем о ее 
выдающихся способностях» [Савенков, 2010, с. 
77]. В связи с чем мы, вслед за рекомендациями 
авторов «Рабочей концепции одаренности»2, бу-
дем использовать обозначение «обучающиеся с 
признаками одаренности». 

На первом этапе для определения степени 
проявления художественной одаренности осу-
ществлялся анализ результатов индивидуальной 
творческой деятельности на основе участия в вы-
ставках и конкурсах разного уровня (городских, 
районных, зональных, всероссийских, междуна-

родных), определение творческих и учебных до-
стижений обучающихся (призовые места, отме-
ченные работы), фиксируемых в «Картах педаго-
гического наблюдения за развитием обучающе-
гося». Для выделения качественных характери-
стик творческой деятельности были привлечены 
6 экспертов – специалистов в области теории и 
практики изобразительного искусства (член Со-
юза художников РФ, искусствовед, старший ме-
тодист, преподаватели первой и высшей квали-
фикационной категории). Экспертное заключе-
ние исходило из оценки инструментального и 
мотивационного аспектов одаренности [Богояв-
ленская, 2004].

Мотивационный компонент анализировал-
ся через заинтересованность и увлеченность 
изобразительным искусством, требователь-
ность к результатам собственного труда. Инстру-
ментальный компонент, характеризующий стра-
тегии и стиль изобразительной деятельности, 
включал композиционное мышление; умение 
создавать художественный образ на основе ре-
шения технических и творческих задач; цвето-
вой строй произведений; навык работы с под-
готовительными материалами: этюдами, набро-
сками, эскизами.

Решение об уровне одаренности обучаю-
щихся к изобразительной деятельности при-
нималось на основе средневзвешенных оце-
нок экспертов и результативности творческой            
деятельности.

В результате было выделено три группы об-
учающихся, имеющие разный уровень выра-
женности признаков одаренности к изобрази-
тельной деятельности. 

В первую группу вошли обучающиеся              
(22,2 %), имеющие ярко выраженный интерес и 
высокую увлеченность изобразительным искус-
ством, качественно своеобразный индивидуаль-
ный стиль изобразительной деятельности, вы-
сокую обучаемость, активно участвующие в вы-
ставках. Обучающиеся, отнесенные к данной 
группе, являются лауреатами или победителями 
конкурсов различного уровня. Таким образом, 
они характеризуются яркой степенью проявле-
ния признаков одаренности. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Ко второй группе были отнесены обучаю-
щиеся (55,6 %), показавшие увлеченность изо-
бразительным искусством, хорошую обучае-
мость, тенденцию к формированию индивиду-
ального стиля изобразительной деятельности, 
имеющие победы на внутришкольных, район-
ных конкурсах и выставках.

Третья группа – обучающиеся (22,2 %) с 
меньшей степенью проявления признаков ода-
ренности, показавшие слабую увлеченность 
изобразительным искусством, низкую работо-
способность и обучаемость, отсутствие иници-
ативности и индивидуального стиля изобрази-
тельной деятельности, статус выставок и конкур-
сов, в которых принимают участие, не превыша-
ет зонального уровня, в основном не являются 
лауреатами и дипломантами конкурсов.

Сопоставление по половому признаку обу-
чающихся, распределенных по группам, показа-
ло отсутствие отличий по проявлению призна-
ков одаренности в зависимости от пола (χ2=3,54, 
р=0,16). Тем самым нельзя говорить о гендер-
ных различиях в выраженности признаков ода-
ренности к изобразительному искусству.

Изучение познавательной сферы осущест-
влялось: 

– через анализ способов индивидуальной 
творческой деятельности, оценку умения опе-
рировать абстрактными понятиями (субтесты 
«Композиция», «Изображения», «Симметрич-
ные фигуры» методики Ю.А. Полуянова);

– познавательную активность обучающихся 
(«Опросник изучения познавательной активно-
сти учащихся» Б.К. Пашнева);

– типы мышления, определяемые с по-
мощью Опросника Дж. Брунера в модификации      
Г.В. Резапкиной;

– познавательный стиль мышления, дивер-
гентной продуктивности на основе методики 
«Свободная сортировка объектов» Г. Гарднера 
в модификации Е.Г. Журавлева и схемы анализа 
зрелости стиля, разработанной М.А. Холодной.

Полученные результаты в последующем 
были сопоставлены по группам с помощью кри-
терия Краскала – Уоллиса Н для количественных 
показателей и критерия χ2 для сопоставления 

уровней. Для выявления взаимосвязи между 
компонентами познавательной сферы исполь-
зовался критерий корреляций Спирмена rs.

Изучение способов индивидуальной твор-
ческой деятельности осуществлялось на основе 
результатов выполнения рисунков, направлен-
ных на воплощение замысла, образа, исходные 
отношения которого выражены в художествен-
ной форме, построение целостного изображе-
ния, симметричного и асимметричного изобра-
жений (методика Ю.А. Полуянова). 

Результаты исследования. В целом по вы-
борке выделена неравномерность развития спо-
собов осуществления изобразительной деятель-
ности независимо от проявления одаренности: 
более выраженной для всех групп является соз-
дание образов на основе принципов симметрии 
с учетом ритмичности элементов, в меньшей 
степени выражены интеллектуальные компо-
ненты воображения, проявляющиеся в констру-
ировании целостного и целостно-обобщенного 
изображения. В связи с чем можно отметить, что 
первоначально происходит освоение целостно-
сти, структурированности и выразительности от-
дельных образов, а позже способность структу-
рировать образы относительно композиционно-
го, смыслового центра как целостную картину, 
строить выразительные связи. 

Корреляционный анализ позволил выде-
лить взаимосвязь с чувством симметрии, кон-
структивными особенностями образа (rs=0,375, 
р˂0,01) и тесную связь между образной сторо-
ной воображения и интеллектуальным компо-
нентом воображения (rs=0,544, р˂0,01), что де-
монстрирует важную роль интеллектуальных 
процессов в создании образа. 

Сравнение способов осуществления изобра-
зительной деятельности в группах с разным уров-
нем проявления признаков одаренности к изо-
бразительному искусству позволило выделить 
следующие тенденции. Недостаточно развитые 
показатели интеллектуального компонента вооб-
ражения представлены в группе с менее яркими 
признаками одаренности (Н=12,56, р˂0,05).

Сопоставление уровня познавательной ак-
тивности, направленной на удовлетворение по-

А.А. ДЬЯЧУК, Л.Ю. КУРШИНА. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОй СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
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знавательного интереса, разных групп обучаю-
щихся позволило выделить с помощью крите-
рия Краскела – Уоллиса статистически значимую 
тенденцию: более высокий уровень одаренно-
сти соотносится с более выраженной познава-
тельной активностью (Н=5,87, р˂0,05). Данная 
тенденция обозначена многими исследователя-
ми детской одаренности [Савенков, 2010; Ерма-
ков, Юркевич, 2013; и др.]

Анализ распределения типов мышления 
по Дж. Брунеру [Bruner, 2017] с учетом возраст-
ных изменений, связанных с когнитивным раз-
витием, позволил сделать вывод, что у обуча-
ющихся с яркими признаками одаренности до-
минирующим становится наглядно-образное 
мышление наряду с предметно-действенным. 
При этом наглядно-действенное мышление 
выражено и в группе с низким уровнем про-
явления признаков одаренности, наблюдает-
ся U-образная связь. Данные типы не ослабля-
ются с возрастом, не уступают место другим ти-
пам, что может говорить о качественной пере-
стройке мышления в процессе творческой дея-
тельности, практической работы с различными 
материалами. 

Возрастает словесно-логическое мыш-
ление, что характеризует особенности воз-
растного развития, при этом роль абстрактно-
символического типа мышления снижается. 

Опираясь на теорию развития интеллекта 
(Ж. Пиаже), мы получаем парадоксальные ре-
зультаты: у более одаренных детей менее вы-
раженным является зрелый тип мышления, хотя 
результаты субтеста Ю.А. Полуянова показали 
способность к абстрагированию на уровне сим-
волов. Снижение абстрактно-символического 
мышления, возможно, связано с иным понима-
нием абстрактности в построении образа.

Качественные проявления особенностей 
мышления обучающихся получили явное от-
ражение в результатах изучения познаватель-
ных стилей с помощью методики Г. Гарднера. 
Она направлена на изучение когнитивного сти-
ля «узкий / широкий диапазон эквивалентно-
сти» [Gardner et al., 1959], характеризующего по-
нятийную дифференциацию, склонность ориен-

тироваться на выявление различия или сходства 
в ряду объектов, что отечественными исследо-
вателями связывается аналитичностью / синте-
тичностью мышления [Шкуратова, 1994]. При 
интерпретации стилевых особенностей была ис-
пользована схема зрелости стиля М.А. Холодной 
[Холодная, 2004]. 

По мнению М.А. Холодной, узкий диапа-
зон эквивалентности маскирует «детализато-
ров» (объединение объектов на основе ситу-
ативных или субъективно значимых критери-
ев, выделение большого количества групп, со-
стоящих только из одного объекта) и «диффе-
ренциаторов» (использование мелкомасштаб-
ных и в то же время строгих категориальных 
критериев при минимальном наличии либо от-
сутствии единичных групп). Широкий диапа-
зон эквивалентности скрывает «категоризато-
ров» (высокообобщенные критерии сортиров-
ки в сочетании с низкой вариативностью объе-
мов выделенных групп) и «глобалистов» (выде-
ление групп на основе формальных либо несу-
щественных признаков в сочетании с высокой 
вариативностью объемов выделенных групп). 
Проявления «глобализма» и «детализации» 
свидетельствует о когнитивной незрелости.

Сравнение показателей ориентации на чер-
ты сходства или различий показало, что диапа-
зон эквивалентности не характеризует прояв-
ление одаренности к изобразительному искус-
ству. Более значимым является анализ зрело-
сти когнитивных стилей: среди обучающихся с 
яркими признаками одаренности преобладают 
(87,5 %) представители когнитивно зрелых сти-
лей, тогда обучающиеся с менее низким уров-
нем признаков одаренности к изобразитель-
ной деятельности демонстрируют когнитивную 
незрелость (среди обучающихся со средней вы-
раженностью признаков одаренности – 30 %, 
низкой – 12,5 %). 

Более зрелые способы организации индиви-
дуальной творческой деятельности представле-
ны в группах с высокой и средней степенью вы-
раженности признаков одаренности (Н=19,68, 
р˂0,01). Чем более выражены признаки ода-
ренности, тем более высоки показатели способ-
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ности оперировать абстрактными символами 
(Н=14,68, р˂0,01). Зрелость когнитивных стилей 
соотносится с высоким уровнем творческой ак-
тивности (U=28,5, p<0,05).

Анализ дивергентой продуктивности в раз-
ных группах также позволил установить следу-
ющие особенности классификации объектов. 
Чем ниже уровень одаренности обучающихся, 
тем они более склонны выделять одиночные 
группы либо оставлять не отнесенные к клас-
сам объекты (rs= –0,46, p<0,05). При более яр-
ких признаках одаренности обучающиеся пред-
лагают больше оснований для классификации 
и выше вариативность использования одного и 
того же объекта (rs=0,37, p<0,05), высокообоб-
щенные категориальные признаки для класси-
фикации всех объектов, больше способны про-
явить гибкость мышления и выполнить обрат-
ное действие – объединить все объекты в одну 
группу (rs=0,46, p<0,05).

Оригинальность ответов респондентов 
не связана с уровнем одаренности (χ2=1,71, 
р=0,42), однако выдвижение оригинальных от-
ветов характерна для обучающихся с выражен-
ным словесно-логическим типом мышления 
(rs=0,371, p<0,05). Более развитое композицион-
ное мышление связано с широким диапазоном 
эквивалентности (rs=0,456, p<0,05).

Заключение. Обобщая полученные резуль-
таты, можно отметить, что для обучающихся с 
яркими признаками одаренности к изобрази-
тельному искусству характерны развитое об-
разное и композиционное мышление, зрелые 
способы организации индивидуальной творче-
ской деятельности, более выраженная способ-
ность к абстрактному мышлению, оперирова-
нию абстрактными символами, познаватель-
ная активность, развитый наглядно-образный 
тип мышления.

Для обучающихся с низким уровнем про-
явления признаков одаренности к изобрази-
тельной деятельности характерны недоста-
точно развитое образное и композиционное 
мышление, низкая способность к абстрактно-
му мышлению, оперированию абстрактными 
символами, средняя или ниже среднего уров-

ня познавательная активность, незрелость ког-
нитивных стилей.

Таким образом, различия в познавательной 
сфере подростков с разным уровнем проявле-
ния одаренности в изобразительной деятельно-
сти связаны с познавательной активностью, соз-
дающей основу для творчества; интеллектуаль-
ным компонентом воображения, актуализирую-
щим накопленный опыт в своем творчестве; бо-
лее развитым наглядно-образным типом мыш-
ления, основанным на зрительном восприятии, 
абстрагировании и переосмыслении в образах 
объектов окружающего мира; интеллектуаль-
ной зрелостью, способствующей формирова-
нию индивидуального стиля деятельности.
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CHARACTERISTICS OF COGNITION 
OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT SIGNS 
OF GIFTEDNESS IN THE VISUAL ARTS

А.А. Dyachuk (Krasnoyarsk, Russia)
L.Yu. Кurshina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Introduction. Insufficient attention is paid to the 

study of the peculiarities of cognitive processes, indi-
vidual strategies and methods of cognitive activity. The 
article presents the problem of correlation between the 
characteristics of the motivational and operational com-
ponents of the cognitive sphere highlighting the aptitude 
for fine arts. The purpose of the article is to reveal the 
qualitatively singular manifestations of giftedness in the 
cognitive sphere of adolescents who possess quite defi-
nite signs of penchant for arts. Theoretical analysis re-
vealed the characteristics of the cognitive sphere which 
can be associated with artistic giftedness: cognitive ac-
tivity, the ability to convey the idea, to build a compo-
sition, to analyze and synthesize, to possess a personal 
cognitive style. 

Materials and Methods. The features of creative ac-
tivity are analyzed by the method of expert assessments. 
On the basis of expert estimates, groups of adolescents 
with different degrees of manifestation of giftedness in 

the sphere of visual arts were identified. Comparative 
analysis revealed significant differences in the character-
istics of the cognitive sphere. 

Results. А tendency in the development of various 
ways of implementing creative efforts was revealed: from 
structuring separate details to building expressive com-
positional complexes. The authors managed to demon-
strate a correlation between the level of giftedness and 
cognitive activity, the sense of symmetry, the maturity of 
cognitive styles, the ability to operate abstract symbols, 
the originality of artistic items. Qualitative changes in vi-
sual-figurative and abstract-symbolic thinking are noted. 

 Conclusions. Actualization and support of a gifted 
child,s cognitive activity in combination with the de-
velopment of operational components in his cognitive 
sphere, in the process of psycho-pedagogical support, 
can help to reveal the potential of a teenager gifted in 
the sphere of visual arts 

Keywords: cognition, cognitive styles, creativity, tal-
ent, artistic talent, giftedness, visual arts, adolescence.
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П
остановка проблемы. Ухудшение сомати-
ческого здоровья – проблема последних 
десятилетий. По данным Росстата, заболе-

ваемость детей до 14 лет увеличилась более чем 
на 20 %. Часто и длительно болеющие дети со-
ставляют уже более 70–75 % детей и нуждаются в 
комплексном психолого-медико-педагогическом 
сопровождении [Баранов, Щеплягина, 2000].

Особенности родительского, в том числе 
материнского, отношения являются определяю-
щим фактором в развитии соматически больно-
го ребенка. Многими исследователями, изучав-
шими данную проблему [Доманецкая, 2013; Ко-
валевский, 2012; и др.], было доказано превали-
рование неэффективного родительского отно-
шения к часто болеющему ребенку, которое ока-
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В.А. Ковалевский (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В современном мире возрас-

тает интерес к вопросам полноценного развития ча-
сто болеющего ребенка, поскольку статистические 
источники указывают на рост числа соматических за-
болеваний детей, в том числе раннего и дошкольного 
возраста. Назрела необходимость в поиске тех детер-
минантов родительского отношения, которые опре-
деляют развития больного ребенка. 

Цель статьи – изучить особенности взаимосвя-
зей типов материнского отношения и мелкой мото-
рики часто болеющих детей раннего возраста.

Методология исследования. Деятельностный 
подход (М.Я. Басов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); 
психосоматический подход, который предусматри-
вает исследование взаимодействия психических и 
соматических явлений, которые связаны с микро- 
и макросоциальной средой человека (М. Якоби,                 
Ф. Александер, Ф. Данбар). 

Методы. Метод сбора эмпирических данных: 
анализ медицинских карт детей для оценки состояния 
их здоровья. Для диагностики отношения родителей к 
ребенку использовался тест-опросник родительского 
(материнского) отношения А.Я. Варги и В.В. Столина. 
Специфика развития мелкой моторики оценивалась с 
помощью методики, разработанной Н.О. Озерецким и 
Н.И. Гуревич. Статистическая обработка данных про-
водилась с применением U-критерия Манна – Уитни,           
коэффициента корреляции Спирмена. 

В исследовании принимали участие 24 ребенка в 
возрасте двух-трех лет, в том числе 12 здоровых и 12 
больных детей, и их 24 мамы.

Результаты. Выявлено преобладание мате-
ринского отношения «симбиоз» и «авторитарная              
гиперсоциализация» к часто болеющему ребенку, 
когда родитель ощущает себя с ребенком единым 
целым и стремится контролировать все сферы дея-
тельности ребенка. Обнаружено, что показатели мел-
кой моторики здорового и часто болеющего ребен-
ка одинаковы при выполнении заданий «Воспроиз-
водит позу, заданную на другой руке», «Находит нуж-
ный набор движений», «Правильно располагает позу 
в пространстве». Однако в группе часто болеющих 
детей существует тенденция к снижению выражен-
ности показателей при выполнении заданий «Пере-
ключается на новую позу», «Правильно воспроизво-
дит позу». Использование в семье материнского от-
ношения «кооперация» в семье здоровых детей ока-
зывает стимулирующее влияние на развитие мелкой 
моторики, а в группе часто болеющих детей приме-
нение материнского отношения «маленький неудач-
ник» негативно сказывается на развитии у них мел-
кой моторики.

Заключение. Реализация партнерских отношений 
с детьми, поощрение самостоятельности ребенка свя-
заны с улучшением показателей развития мелкой мо-
торики в группе здоровых детей двух-трех лет, а в груп-
пе часто болеющих сверстников наблюдаются трудно-
сти развития мелкой моторики в случаях их инфанти-
лизации, отсутствия к ним доверия, наличия представ-
ления о неумелом и неуспешном ребенке.

Ключевые слова: часто болеющий ребенок, 
ранний возраст, родительское отношение, мате-
ринское отношение, мелкая моторика.
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зывает негативное влияние на развитие лично-
сти и межличностных отношений ребенка. 

В то же время развитие мелкой моторики 
в психолого-педагогической науке, кроме боль-
шого самостоятельного значения, является од-
ним из показателей развития психики ребенка 
[Любина, Желонкина, 2013].

Несмотря на многочисленные исследова-
ния, сведений, касающихся разработанности 
проблемы взаимосвязей материнского отно-
шения и специфики развития и формирования 
мелкой моторики часто болеющих детей, край-
не мало. 

Цель статьи – изучить особенности взаи-
мосвязей типов материнского отношения и раз-
вития мелкой моторики часто болеющих детей 
раннего возраста.

Методология исследования. Деятельност-
ный подход к изучению психики, в основе кото-
рого находится категория предметной деятель-
ности (М.Я. Басов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев). Методом изучения психики человека яв-
ляется анализ изменений психического отра-
жения в процессе деятельности, в ее филоге-
нетическом, историческом, онтогенетическом и 
функциональном развитии.

Психосоматический подход представляет 
собой исследование взаимодействия психиче-
ских и соматических явлений, которые связаны 
с микро- и макросоциальной средой человека  
(М. Якоби, Ф. Александер, Ф. Данбар). 

Методы исследования. Метод сбора эмпи-
рических данных: анализ медицинских карт де-
тей для оценки состояния их здоровья. Для диа-
гностики отношения матерей к ребенку исполь-
зовался тест-опросник родительского (материн-
ского) отношения А.Я. Варги и В.В. Столина [Вар-
га, 2009]. Уровень развития мелкой моторики 
оценивался с помощью методики, разработан-
ной Н.О. Озерецким и Н.И. Гуревич [Озерецкий, 
Гуревич, 1996]. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с применением U-критерия 
Манна – Уитни, коэффициента корреляции Спир-
мена. В исследовании принимали участие 24 ре-
бенка в возрасте двух-трех лет, в том числе 12 
здоровых и 12 больных детей, и их 24 мамы. 

Обзор научной литературы. Развитие мел-
кой моторики и координации движений – клю-
чевые задачи для периода раннего дошкольно-
го возраста. При этом наблюдается постепен-
ное и последовательное ее развитие – от уме-
ния дотянуться до предмета и схватить его до 
развития навыка манипулирования им. Боль-
шую роль в этом играет координация движений 
глаз и руки, а также действий обеих рук [Озерец-
кий, Гуревич, 1996]. Развитие тонких предмет-
ных действий происходит в содружестве с разви-
тием зрительно-тактильно-кинестетических свя-
зей. Движения пальцев рук имеют особое зна-
чение для развития высшей нервной деятельно-
сти ребенка. Развитие мелкой моторики рук, в 
свою очередь, определяет формирование речи 
ребенка, и кисть руки характеризуется автором 
как составная часть системы артикуляции. В свя-
зи с этим деятельность по формированию мел-
кой моторики является неотъемлемой частью 
системы коррекционно-педагогического сопро-
вождения детей, в том числе и с нарушением 
речи [Любина, Желонкина, 2013]. Существует 
тесная связь зрелости мелкой моторики и пси-
хики ребенка, поэтому степень ее сформирован-
ности позволяет судить в том числе и об опреде-
лении готовности ребенка к обучению, прогно-
зировать его успешность [Кольцова, 1993].

С целью оптимального сопровождения раз-
вития ребенка, овладения им своими движения-
ми важно создать для него развивающую среду, 
включающую в себя в том числе игры и упраж-
нения, способствующие формированию двига-
тельных умений и навыков. Развитие мотори-
ки ребенка происходит в процессе его активно-
сти, которую родители должны умело сопрово-
ждать, поэтому необходимо остановиться на ха-
рактеристике понятия «родительское отноше-
ние». Родительское отношение – это широкий 
фон отношений, в основе которого лежит оцен-
ка (сознательная или бессознательная) ребен-
ка, проявляющаяся в способах взаимодействия 
с детьми, а также позволяющая изучить, каким 
образом сознательные или бессознательные 
мотивы родителей актуализируются в конкрет-
ных формах поведения и взаимопонимания с 
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1 Насонова Е.Б. Влияние внутрисемейных отношений на эмоцио-
нальное поведение младшего школьника: автореф. дис. ... канд. 
психол. наук. Киев, 1990. 27 с.

детьми [Спиваковская, 2006]. Похожее опреде-
ление родительского отношения дает А.Я. Вар-
га – это «система разнообразных чувств по отно-
шению к ребенку, поведенческих стереотипов, 
практикуемых в общении с ним, особенностей 
восприятия и понимания характера и личности 
ребенка, его поступков» [Варга, 2009, с. 81].

Родительское отношение характеризует-
ся определенной двойственностью и противо-
речивостью позиции родителя по отношению к 
ребенку. С одной стороны, это безоговорочная 
любовь и глубинная связь, с другой – это объек-
тивное оценочное отношение, предполагающее 
формирование общественно приемлемых спо-
собов поведения. Данные характеристики роди-
тельского отношения обусловлены преобладаю-
щей родительской позицией и сформированны-
ми установками. 

Типология родительского отношения инте-
ресовала многих отечественных и зарубежных 
исследователей. В зависимости от позиции ро-
дителя различают шесть типов родительского 
отношения [Буренкова, 2000]: пристрастное (ли-
беральная позиция); безразличное (демокра-
тическая позиция); эгоистическое (автократиче-
ская позиция); отношение как к объекту воспи-
тания без учета особенностей субъектности ре-
бенка (авторитарная позиция); отношение как к 
помехе (позиция отстранения); уважение в соче-
тании с необходимостью выполнения ребенком 
определенных обязанностей (позиция равен-
ства). С помощью данного подхода можно оха-
рактеризовать цикличность процесса взаимо-
отношений в семье.

Некоторые авторы в основу описания ти-
пов родительского отношения расположили вы-
раженность эмоциональной стороны общения. 
При этом выделяют четыре группы семей, отли-
чающихся по типу и окрашенности эмоциональ-
ных межличностных связей: семьи с преоблада-
нием положительных эмоциональных связей и 
отсутствием негативных эмоций (гиперопекаю-
щие родители); семьи с выраженностью поло-
жительных эмоций при незначительной доле от-
рицательных – как реакции на запреты родите-
лей, – не затрагивающих при этом межличност-

ных отношений и социальных потребностей ре-
бенка (разумная любовь); семьи с балансом по-
ложительных и отрицательных отношений (ам-
бивалентное родительское отношение); семьи с 
превалированием отрицательных эмоциональ-
ных связей между детьми и родителями1.

Значимой для нашего исследования явля-
ется классификация родительского отношения, 
разработанная А.Я. Варгой и В.В. Столиным [Вар-
га, 2009], которые приводят описание таких ти-
пов родительского отношения, как: 

– «принятие-отвержение» – характеризует 
эмоциональное отношение к ребенку. На одном 
полюсе шкалы – родителю нравится ребенок та-
ким, какой он есть, он уважает индивидуаль-
ность ребенка, одобряет его интересы и пла-
ны. На другом полюсе – родитель воспринима-
ет своего ребенка плохим, неприспособленным; 
по большей части родитель испытывает к ребен-
ку раздражение, он не доверяет ему и не уважа-
ет его;

– «кооперация» – отражает социально же-
лаемый образ родительского отношения: заин-
тересованность в делах и планах ребенка, ро-
дитель высоко оценивает способности ребенка, 
гордится им, поощряет его самостоятельность, 
старается быть с ним на равных;

– «симбиоз» – означает, что родитель ощу-
щает себя с ребенком единым целым, стремит-
ся удовлетворять все его потребности; ощущает 
тревогу за него, ограждает от трудностей, счита-
ет беззащитным;

– «авторитарная гиперсоциализация» – ро-
дитель не в состоянии принимать точку зрения 
ребенка, он требует от него безоговорочного 
послушания, пристально следит за поступками, 
мыслями и чувствами ребенка;

– «маленький неудачник» – отношение к 
ребенку как неудачнику характеризует стремле-
ние родителя инфантилизировать ребенка, при-
писать ему личную и социальную несостоятель-
ность; при этом отсутствует доверие к ребенку, а 
его действия подлежат тотальному контролю.
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Несомненно, на отношение родителя к ре-
бенку накладывает отпечаток и состояние здо-
ровья ребенка. Различают два вида ограниче-
ний, которые обусловливают специфику осо-
бой социальной ситуации развития: а) ограни-
чение движений; б) ограничение познаватель-
ной деятельности [Николаева, Арина, 1994]. 
Ограничение движений связывают с общим не-
домоганием ребенка, хотя известно, что двига-
тельная активность является важнейшей фор-
мой самовыражения ребенка, а также факто-
ром его развития. Второе ограничение связано 
с утомляемостью больного ребенка и желани-
ем родителей оградить его от переутомления. 
Эти два вида ограничений активности ребен-
ка, в том числе и его общение со сверстника-
ми, существенно меняют социальную ситуацию 
развития часто болеющего ребенка, еще боль-
ше инфантилизируя его. При воспитании часто 
болеющего ребенка основная роль отводится 
прежде всего его маме, которая начинает уде-
лять ему все большее внимание и тем самым 
делает его еще более несамостоятельным и за-
висящим от нее.

Результаты исследования. Исследования 
особенностей материнского отношения по ме-
тодике А.Я. Варги и В.В. Столина позволили вы-
явить преобладающие типы их отношения к 
часто болеющим и здоровым детям двух-трех 
лет. В обеих группах показатель выраженно-
сти шкалы «принятие-отвержение» имеет вы-
раженность среднего уровня. Мама при этом, 
с одной стороны, положительно оценивает ре-
бенка, проводит с ним достаточно времени, од-
нако, с другой – может испытывать раздраже-
ние, негативные чувства, связанные с поведе-
нием ребенка. 

Высокие показатели по шкале «коопера-
ция» в обеих группах испытуемых свидетель-
ствуют о том, что мама старается помочь ре-
бенку, гордится им, заинтересована в его де-
лах и планах, сопереживает и высоко оценива-
ет способности ребенка. Она поощряет само-
стоятельность и инициативу ребенка, старает-
ся выстроить с ним равноправные отношения. 
При этом мамы часто болеющих детей в срав-

нении с мамами в группе здоровых детей де-
монстрируют более высокие показатели по 
данной шкале, следовательно, они в большей 
степени стараются помочь ребенку и проявля-
ют сочувствие. 

По шкале «симбиоз» выявлено, что мамы 
стараются удовлетворить все потребности ре-
бенка, ощущают тревогу за него, хотят оградить 
его от трудностей жизни. Следует отметить, что 
подобные показатели чаще проявляются в груп-
пе мам часто болеющих детей. 

По шкале «авторитарная гиперсоциализа-
ция» выраженность показателей приближена к 
максимальным значениям – мамы пристально 
следят за любыми достижениями ребенка и тре-
буют не только социального успеха, но и послу-
шания. Они хорошо знают мысли и чувства ре-
бенка. При этом выраженность данных показа-
телей ярче в группе мам часто болеющих детей. 

Незначительно выражены показатели в обе-
их исследуемых группах по шкале «маленький 
неудачник» – мамы считают неудачи ребенка 
случайными и верят в него, но уверенность в 
своем ребенке больше характерна для мам здо-
ровых детей. 

Статистически значимых различий между 
двумя выборками не выло выявлено, однако на-
метились следующие тенденции в проявлени-
ях материнского отношения к часто болеющему 
ребенку двух-трех лет: преобладание симбиоти-
ческих отношений и авторитарной гиперсоци-
ализации. Данные результаты совпадают с ре-
зультатами исследования Л.В. Доманецкой [До-
манецкая, 2013]. Вероятно, что мамы на основе 
стереотипных представлений о часто болеющем 
ребенке как слабом, неприспособленном и бес-
помощном ярче проявляют желание защитить 
его от любых неприятностей.

При исследовании особенностей развития 
мелкой моторики здоровых и часто болеющих 
детей оказалось, что дети набрали равное ко-
личество баллов по показателям при выполне-
нии заданий: «Воспроизводит позу, заданную на 
другой руке», «Находит нужный набор движе-
ний», «Правильно располагает позу в простран-
стве. В то же время у представителей группы               
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Статистические корреляты взаимосвязей 
материнского отношения и развития мелкой моторики 

(коэффициент Спирмена)

Statistic correlates of mother’s attitude 
to her child and the development of her child’s fine motor skills 

(manual dexterity)
Тип родительского отношения «Кооперация»

(здоровые дети)
«Маленький неудачник» 
(часто болеющие дети)

Задание «Находит нужный набор движений» 0,597  – 0,633

Задание «Правильно воспроизводит позу» 0,602

Задание «Переключается на новую позу»  – 0,617

часто болеющих детей была выявлена статисти-
чески выраженная тенденция в ухудшении пока-
зателей при выполнении заданий «Правильно 
воспроизводит позу», «Переключается на новую 
позу». Часто болеющие меньше времени игра-
ют, неактивно занимаются творческой деятель-
ностью, следовательно, у них меньше возмож-
ностей для развития мелкой моторики.

С целью изучения взаимосвязей материн-
ского отношения и развития мелкой мотори-
ки в группах здоровых и часто болеющих детей 
был проведен корреляционный анализ с ис-
пользованием t-критерия Спирмена – в табли-
це представлены только те параметры отноше-
ний, связь между которыми выявилась на зна-
чимом уровне.

Анализ статистически достоверных корреля-
ционных связей в группе здоровых детей показал, 
что чем больше стремление мамы к кооперации с 
ребенком, чем больше она заинтересована в де-
лах ребенка, поощряет его инициативу и самостоя-
тельность, выстраивает равноправные отношения 
с ним, тем успешнее здоровые дети выполняют 
задания на мелкую моторику по зрительному об-
разцу и правильность воспроизведения позы.

В группе же часто болеющих детей было обна-
ружено, что при реализации мамой родительско-
го отношения «маленький неудачник» чем боль-
ше она инфантилизирует ребенка, досадует на его 
неумелость, тем менее успешен он при выполне-
нии заданий на мелкую моторику по зрительному 
образцу и труднее переключается на новую позу.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что ориентация мамы на пар-
тнерские отношения с ребенком, поощрение его 
инициативы и самостоятельности положительно 
влияют на развитие мелкой моторики ребенка 
раннего возраста. 

Заключение 
1. Материнское отношение к часто болею-

щему ребенку двух-трех лет в большей степени 

проявляется в стремлении все сделать за него, 
тревожности и переживании, удовлетворении 
всех его потребностей; и в то же время требо-
вании от ребенка послушания; полагании, что 
неудачи его случайны, в сочетании с неуверен-
ностью в нем.

2. По сравнению со здоровыми сверстника-
ми часто болеющие дети двух-трех лет демон-
стрируют более низкие показатели развития 
мелкой моторики при выполнении заданий «Пе-
реключается на новую позу», «Правильно вос-
производит позу»: часто болеющие дети лучше 
воспроизводят позу только правого указатель-
ного пальца, а левого не могут, то есть наблю-
дается односторонняя пространственная агно-
зия. Также для часто болеющих детей характер-
на инертность движений.

3. В группе здоровых детей реализация ма-
теринского отношения «кооперация» оказыва-
ет стимулирующее влияние на развитие мелкой 
моторики детей двух-трех лет, а в группе часто 
болеющих детей применение в семье материн-
ского отношения «маленький неудачник» оказы-
вает негативное влияние на развитие их мелкой 
моторики.
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CORRELATION OF MOTHERLY ATTITUDE 
TO FREQUENTLY-ILL CHILDREN AND THEIR FINE MOTOR 
SKILLS DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD

V.A. Kovalevsky (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. In the world the interest in 

the issues of proper development of frequently-ill chil-
dren is steadily growing because statistic data sources 
point at a constant increase in the number of somatic 
illnesses among children, including the children of baby-
hood and preschool age. There is an urgent necessity to 
look for the determinants of the parents’ attitude that 
designates the development of a frail child.

The purpose of the article is to study the peculiari-
ties of interrelations among various types of motherly 
attitude to sickly children and the development of fine 
motor skills in frequently-ill children of babyhood and 
preschool age.

The methodology of the research is based on the 
activity approach (M.Ya. Basov, S.L. Rubinstein, A.N. Le-
ontyev) and psychosomatic approach that presupposes 
the research of psychic and somatic interrelations, which 
are connected with micro and macro-social environment 
of a human being (M. Yacobi, F. Alexander, F. Danbar).

Methods. The methods of the research consist 
in the analysis of empiric data, the analysis of medical 
charts of the children to assess their health condition. 
In order to diagnose the attitude of the parents to their 
child, a check-list suggested by A.Ya. Varga and V.V. Stolin 
was used. Specific features of fine motor skills formation 
were assessed using the methods developed by N.O. 
Ozeretskiy and N.I. Gurevich. Statistical processing of 
data was performed making use of U-criterion by Mann – 
Wittney and correlation coefficient by Spirman. 24 chil-
dren of two -three years of age, as well as their mothers, 

participated in the experiment. 12 children were healthy 
and 12 – sickly.

Results. The prevalence in motherly attitude of “sym-
biosis” and authoritarian “hypersocialization” towards a 
frequently-ill child was revealed. In this case the parent 
feels as if she is an integral whole with her child and is ea-
ger to control all the sphere of the child’s activity. It was 
discovered that the indices of fine motor skills of a healthy 
child were equal to those of a frequently-ill child when they 
fulfill the following assignments: “Copy the position of the 
other arm”. “Perform the given motor repertoire”. “Posi-
tion correctly your postural pose in space”. However, in the 
group of frequently-ill children a decrease of correctness 
in performing the tasks: “Switch over to the next pose”. 
“Copy this pose” was observed. Making use of motherly at-
titude of “cooperation” in the family with healthy children 
exerts positive influence on the development of fine motor 
skills, and in a group of frequently-ill children resorting to 
motherly attitude of “a little lame duck” negatively affects 
the development of their fine motor skills. 

Conclusion. Implementation of partnership rela-
tions with children, encouraging their independence 
positively influences the development of fine motor 
skills in healthy children of two – three years of age. And 
as for frequently-ill children, among them difficulties in 
the development of fine motor skills can be observed 
in cases of their infantilization, the absence of trust in 
them, the presence of the idea of their awkwardness 
and unsuccessfulness.

Keywords: frequently-ill child, infant age, parents’ 
attitude, motherly attitude, fine motor skills. 
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П
остановка проблемы. Изучение соци-
ального сознания в процессах его фор-
мирования как целостной структуры со-

циальных представлений, его трансформаций в 

онтогенезе остается актуальной задачей совре-
менной психологии – как российской, так и ми-
ровой. При этом именно ранние этапы психо-
социального развития человека представляют 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВ «Я» И «ДРУГОЙ» 
В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

И.Г. Маланчук (Красноярск, Россия)
А.Г. Залевская (Минусинск, Россия) 

Аннотация 
Проблема и цель. Развитие социального созна-

ния как целостной системы социальных представле-
ний, особенно в возрастном и гендерном аспектах, яв-
ляется чрезвычайно актуальной областью психологи-
ческих исследований, значимых для развития различ-
ных отраслей психологии: общепсихологического зна-
ния, социальной психологии, когнитивной психоло-
гии и других. Авторы данной статьи фокусируют вни-
мание на проблеме личностного развития детей ран-
него возраста, составляющими которой являются про-
цесс и механизмы формирования образов «я» и «дру-
гой», полагая, что существует гендерно обусловленная 
разница в их структуре и характеристиках, начиная с 
самого раннего онтогенеза. Во-первых, направлен-
ное на детей поведение взрослых имеет особенности 
с точки зрения формирования гендера ребенка начи-
ная с младенческого возраста, что в раннем детстве 
приводит к гендерной самоидентификации ребенка. 
Во-вторых, существующие особенности обработки со-
циальной информации мальчиками и девочками (на-
пример, девочек раннего возраста в большей степе-
ни, чем мальчиков, характеризуют знания о гендерно-
типичном поведении и деятельности людей) влияют 
на процессы формирования образов «я» и «другой». 
Необходимо развивать системные исследования про-
блемы в противоположность большинству работ, где, 
как правило, изучаются частные аспекты проблемы 
детского развития. Нашей целью было получить дан-
ные о гендерных различиях систем социальных пред-
ставлений детей о себе и «другом», на основе анали-
за форм коммуникативного поведения, речи и языка.

Методическое обеспечение и база исследования. 
В исследовании использован метод контент-анализа в 
его модификации, позволяющей выделить социаль-
ную информацию, имплицитно и эксплицитно содер-
жащуюся в высказывании. Метод экспертных оценок 

позволил создать согласованный список социальных 
представлений детей. Частотный анализ был приме-
нен для выявления наиболее встречаемых в речи де-
тей – мальчиков и девочек – компонентов образов «я» 
и «другой». База данных исследования – 320 высказы-
ваний детей в возрасте от 1 до 3 лет в ситуациях есте-
ственной бытовой и игровой коммуникации, из кото-
рых 160 принадлежит мальчикам, 160 – девочкам.

Результаты. По данным речи и языка установ-
лен репертуар социальных представлений мальчиков 
и девочек, описана их типология, включающая пред-
ставления о себе, другом, об отношениях между ком-
муникативными партнерами, а также уровни осмыс-
ления образов себя и другого: ментальный, эмоцио-
нальный, интенциональный, поведенческий, речевого 
поведения. Установлена разница в структурах образов 
«я» и «другой» в гендерных выборках. Представления 
о себе у мальчиков включают: ментальный и поведен-
ческий компоненты, в том числе речевое поведение; у 
девочек – ментальный, эмоциональный компоненты 
и компонент «речевое поведение». В обеих выборках 
интенциональный компонент образа «я» имеет низ-
кую частотность. Представление о другом у мальчиков 
включает ментальный, эмоциональный, поведенче-
ский компоненты; у девочек – эмоциональный, интен-
циональный, ментальный, поведенческий компонен-
ты, включая речевое поведение.

Заключение. Результаты исследования могут вли-
ять на повышение наукоемкости разрабатываемых пе-
дагогических технологий, специфично направленных 
на мальчиков и девочек раннего возраста с целью раз-
вития социальных представлений о себе и других.

Ключевые слова: социальное сознание, социаль-
ные представления, язык, речь, ранний детский воз-
раст, гендер, гендерная идентичность, образ «я», 
образ «другого», компоненты и механизмы форми-
рования образов «я» и «другой».
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особый интерес в силу их неочевидной слож-
ности. Принципиально новые возможности от-
крываются в раннем детском возрасте, когда 
дети не только демонстрируют те или иные фор-
мы поведения и речи, доступные наблюдению и 
анализу, но и активно используют язык, что сви-
детельствует об изменении младенческого типа 
сознания и складывании многоуровневой систе-
мы языкового сознания.

В предыдущей нашей статье [Маланчук, За-
левская, 2018] мы определили принципы и под-
ходы к изучению социального сознания, в том 
числе социального сознания детей раннего воз-
раста. Требуется развить их понимание. 

Под социальным сознанием понимаем це-
лостную систему социальных представлений, 
имеющих структурные связи, иерархию, глубин-
ный и актуальный для возраста уровни, – систе-
му, репрезентированную в формах речи, языка, 
социальной и других форм поведения человека 
[Маланчук, 2014], что вполне актуально для ис-
следуемого возрастного периода и доказатель-
но описано в работе А.Г. Денисовой, 2015. 

Исследования социального сознания изна-
чально требуется вести в гендерном аспекте, по-
скольку родительское поведение, а также пове-
дение других взрослых (старшего поколения се-
мьи, сиблингов, других лиц), направленное на 
мальчиков и девочек, имеет выраженные осо-
бенности с точки зрения формирования гендера 
ребенка начиная с младенческого возраста [Пе-
регудина. 2008; Репина, 2004; Bigler, 1995; Bigler, 
Hayes, Hamilton, 2013; Langlois, Downs, 1980; 
Lytton, Romney, 1991; McHale, Huston, 1984; 
Plant, Hide et al., 2006; Roger, Rinaldi, Howe, 2012; 
Schoppe-Sullivan, Diener et al., 2006], в том чис-
ле при различных ограничениях в процессе раз-
вития ребенка, как, например, особенности его 
здоровья [Дусказиева, 2015].

Выявлено значение гендерных факторов и 
особенностей гендерного развития в период 
младенчества – раннего детства для психиче-
ского и психосоциального развития в динами-
ке всего детства [Авдеева, 2003; Каган, 2000; 
Семенова, 2002; Bornstein, Giusti et al., 2005; 
Scola, Holvoet et al., 2015; Kawai, Takagai et al., 

2017; LeBarton, Iverson, 2016; Lowe, Coulombe et 
al., 2016; Qu, Leerkes, King, 2016; Valla, Wentzel-
Larsen et al., 2016; Miller, Nolla et al., 2018], что 
предполагаем и в отношении социального со-
знания, которое является результирующим 
процессом обработки социальной информа-
ции ребенком. 

Теория гендерной идентичности системно 
представлена в работе [Gianesini, 2016]. Ее автор 
определяет гендерную идентичность как много-
мерный конструкт и «фундаментальный аспект 
конструирования идентичности», и мы поддер-
живаем эту точку зрения. Структура гендерной 
идентичности, по G. Gianesini, включает: 1) при-
надлежность к биологическому полу; 2) знания о 
принадлежности к гендерной категории, что со-
ставляет ядро гендерной идентичности; 3) чув-
ство гендерной совместимости с одной гендер-
ной группой (полагаем здесь с очевидностью 
более сложную модель: анализ и переживание 
совместимости / несовместимости с различны-
ми гендерными группами. – авт.); 4) соответ-
ствие / несоответствие гендеру в социально-
психологических процессах гендерной типиза-
ции и атрибутирования человеку гендерных ро-
лей, а также переживание давления в связи с 
этим; 5) наконец, сексуальная ориентация. Сле-
довательно, гендерная идентичность представ-
ляет собой психическое образование, охватыва-
ет целый спектр гендерно-вариативных харак-
теристик, детерминированных биологическими 
(генетическими и гормональными) и социально-
когнитивными (воспитание, стереотипы, гендер-
ные роли) факторами [Gianesini, 2016]. 

Предлагаем следующее понимание: мо-
дели гендера как в теоретическом аспекте, так 
и в аспекте формируемой гендерной идентич-
ности могут иметь различную степень слож-
ности в зависимости от нарастания сложно-
сти процессов гендерной социализации. Пер-
вая и самая простая модель должна пониматься 
как дифференциация по биологическому полу, 
и она практически сразу задает дифференци-
ацию коммуникативных систем взрослых, на-
правленных на мальчиков и девочек. На протя-
жении всего младенчества мы имеем дело со 
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сложной моделью гендера ребенка, реализуе-
мой в поведении взрослых: ранее внутрисемей-
ное воспитание осуществляется «по гендерно-
дифференцированным направлениям» [Bigler, 
Hayes, Hamilton, 2013], является в основе сво-
ей гендерным воспитанием, предполагающим 
реализацию ребенком некоторого множества 
гендерно-маркированных ролей на каждом воз-
растном этапе, тем самым формируя предготов-
ность к этому поведению. Так, метаанализ, про-
веденный H. Lytton и D. Romney [Lytton, Romney, 
1991], выборка которого суммарно представ-
лена более чем 27 тысячами детей, показал, 
что как только при взаимодействии с детьми у 
взрослых актуализируется проблематика ген-
дерных ролей (одевание, помощь взрослым, 
игры), они начинают по-разному реагировать 
на сыновей и дочерей [Lytton, Romney, 1991; 
McHale, Huston, 1984; Roger, Rinaldi, Howe, 2012; 
Schoppe-Sullivan, Diener et al., 2006]. 

Каковы результаты ранней «гендерной со-
циализации», а точнее, социализации как про-
цесса, где ключевыми являются гендерные и 
гендерно-возрастные модели и «конструиро-
вание гендера»? Установлено, что в 6-месяч-
ном возрасте [Escudero, Robbins, Johnson, 2013] 
и / или в 9-месячном возрасте [Todd, Barry, 
Thommessen, 2016], что требует уточнения, дети 
предпочитают игрушки, типичные для гендера. 
На втором году жизни часть социальных ценно-
стей детей раннего возраста являются гендерно-
определенными [Осорина, 2007], в раннем воз-
расте они начинают осознавать себя лицом не 
просто мужского или женского пола, а людьми, 
которые склонны, способны и должны реализо-
вывать себя в определенных социальных ролях 
с их психологическими характеристиками и по-
ведением, и среди наиболее значимых социаль-
ных понятий и норм, усваиваемых детьми в ран-
нем возрасте, оказываются гендерные понятия 
и нормы поведения [Кайл, 2000]. Существуют 
также конкретные данные о социальных пред-
ставлениях детей: к двум годам жизни фиксиру-
ются гендерно-связанные предпочтения фото-
изображений лиц, голосов [Boisferon, Dupierrix 
et al., 2015] и знания о гендерно-типичном пове-

дении и деятельности людей, в большей степе-
ни – у девочек [Serbin, Poulin-Dubois et al., 2001; 
2002; 2010]. К трем годам в большинстве детских 
игр на уровне поведения и понимания реализу-
ются гендерные стереотипы, например, мальчи-
ки предпочитают кубики и грузовики, а девоч-
ки – посуду и кукол, а также дети критически от-
носятся к сверстникам, играющим в игры, ха-
рактерные для противоположного пола [Karniol, 
2009; Langlois, Downs, 1980], то же касается ха-
рактеристик внешнего вида [Karniol, 2009]. 

Таким образом, понятия «гендер», «гендер-
ные особенности» актуальны для младенчества 
(в отношении которого необходима активизация 
исследований) и являются вполне определенны-
ми для раннего детского возраста: поведение и 
социальное мышление – сознание детей регули-
руется взрослыми как гендерно-специфичное и 
уже реализует механизмы формирования ген-
дерных особенностей, функционирующие в пси-
хике самого ребенка.

Для нашей работы важна актуализация про-
блемы формирования гендерно-специфичного 
социального сознания как результирующего в от-
ношении опыта социальных взаимодействий ре-
бенка и обработки им социальной информации. 
Социальное сознание репрезентируется в формы 
поведения, речи, языка, детские высказывания 
с использованием языка, соответственно, дают 
хорошие возможности для исследования ген-
дерной специфики социального сознания и его 
«фрагментов» (субструктур). В этом смысле це-
лью статьи является показать различия в структу-
ре и содержании образа «я» и образа «другой» у 
мальчиков и девочек второго-третьего годов жиз-
ни по данным их речи и языка.

Методическое обеспечение и база иссле-
дования. Методов изучения социальных пред-
ставлений – социального сознания существует 
немного: эксперимент, невключенное и вклю-
ченное наблюдение, направленная беседа, 
контент-анализ. При этом и эксперимент, и на-
блюдение, и вербальные данные, полученные 
методом клинической беседы, требуют от ис-
следователя последующей реконструкции со-
циальных представлений [Маланчук, 2014].                                                       
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В этом смысле контент-анализ с момента исполь-
зования ребенком языка, интегрированного в 
формы речи, является самой информационно-
емкой технологией, что определяет его приори-
тетное использование в задачах исследования 
социальных представлений как элементов соци-
ального сознания.

Технология анализа речевых продуктов де-
тей подробно описана нами в статье [Маланчук, 
Залевская, 2018]. Напомним кратко: высказыва-
ние сегментируется таким образом, что каждый 
отдельный сегмент идентифицируется как рече-
вой жанр, за которым стоит особенная структу-
ра интенциональности [Маланчук, 2007; 2009]. 
Контент-анализу подвергаются проанализиро-
ванные с этой позиции сегменты речи детей. 
Модификация контент-анализа в целях психо-
логического исследования социальных пред-
ставлений состоит в усложнении его психолинг-
вистическими методами и методами анализа 
форм речи с точки зрения социальной информа-
ции высказывания – как эксплицитной, так и им-
плицитной. 

База данных нашего исследования пред-
ставляет собой описания фактов речевого вза-
имодействия детей второго и третьего годов 
жизни в различных ситуациях бытовой и игро-
вой коммуникации. Записи детской речи про-
изводились в городах и других населенных пун-
ктах Красноярского края в период с 2000 по 2014 
год. Методом случайной выборки было отобра-
но 320 высказываний детей, из которых 160 при-
надлежит мальчикам, 160 – девочкам.

Критериями для выделения социальных 
представлений по текстам детей являются со-
циальные смыслы, представленные в высказы-
ваниях, продуцируемых детьми. Для их обна-
ружения был использован метод экспертных 
оценок. Экспертная группа состояла их 4 чел. (3 
чел. с высшим психологическим образованием,                       
1 чел. с высшим филологическим и психологиче-
ским образованием и ученой степенью канди-
дата психологических наук). Характер и наиме-
нования социальных представлений фиксирова-
лись только в том случае, когда эксперты прихо-
дили к согласованному мнению. 

Частотный анализ был применен для вы-
явления наиболее встречаемых в речи детей – 
мальчиков и девочек – компонентов образов 
«я» и «другой».

Результаты исследования. В результате 
анализа был получен список социальных пред-
ставлений детей раннего возраста: ребенок как 
говорящий, то есть активно реализующий рече-
вое поведение, слушающий – как испытываю-
щий влияние партнера по коммуникации, субъ-
ект познавательной активности, который пере-
живает свои состояния интеллектуальной актив-
ности, организатор ситуаций с участием комму-
никативных партнеров, субъект позиционирова-
ния в определенном статусе и др.; дети и взрос-
лые как значимые / незначимые, компетентные 
/ некомпетентные, объекты управления, партне-
ры по коммуникации и деятельности и субъект, 
направленный на изменение своего статуса, не-
комфортного для ребенка; представления о пар-
тнерах в играх (их поведении, речи), о поступках 
людей; представления о теле, одежде как репре-
зентантах «я» и ряд других (полный список пред-
ставлен в магистерской работе одного из авто-
ров данной статьи: [Денисова, 2015]). На этой 
основе была создана типология социальных 
представлений, включающая: представления о 
себе, другом, об отношениях между партнерами 
по коммуникации, параметрах ситуаций с уча-
стием ребенка, третьих лиц и значимых предме-
тов реальности, а также в рамках образов себя 
и другого – параметры осмысления психологи-
ческого и социально-психологического уровней 
себя и другого: ментальный, эмоциональный, 
интенциональный, поведения (действий), рече-
вого поведения. 

Получены данные о различии субструктур 
социального сознания – образах «я» и «другой» – 
детей раннего возраста в гендерных выборках. 
Образ «я» и образ «другой» имеют разную сте-
пень когнитивной сложности и «семантической 
глубины» в сознании мальчиков и девочек. 

Установлено, что представления ребенка о 
себе в изучаемом возрасте уже включают все 
возможные компоненты, а именно: эмоциональ-
ный, интенциональный (желания, потребности), 
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действия и формы поведения, речевое поведе-
ние, ментальная сфера; представления ребен-
ка о другом включают те же уровни. Однако 
их семантическая глубина, как понятно, имеет 
ограничения, при этом, безусловно, важно по-
нимать, каков ее реальный уровень в данном 
возрасте. 

Частотный анализ позволил выделить наи-
более встречаемые в речи детей – мальчиков и 
девочек – характеристики в отношении каждо-
го из этих компонентов образов «я» и «другой».

Представления о себе у мальчиков преиму-
щественно актуализируют:

1) ментальный компонент: в речи и языке 
выражены социальными представлениями СП5 
(Я носитель собственной активности, частота 
встречаемости – 158), СП12 (Я компетентен в по-
нимании ситуации, частота встречаемости – 40 
(далее обозначаем частотность цифрой после 
наименования социального представления);

2) образ речевого поведения: СП3 (Я гово-
рящий, 152), СП1 (Я откликающийся, 79);

3) поведенческий компонент: СП30 (Могу 
позиционироваться за счет объектов, субъектов, 
действий, намеренно менять свой статус, 99);

4) эмоциональный компонент выражен 
СП73 (Представление о своей эмоции, 114).

Интенциональный компонент образа «я» в 
высказываниях мальчиков почти не представлен. 

Таким образом, можно считать, что маль-
чики фокусируются на информации о собствен-
ной активности, считывании и учете содержания 
внешней стороны значимых ситуаций; они об-
рабатывают информацию о своих эмоциях и ре-
презентируют ее в речи (хотя и с несколько мень-
шей частотой, чем девочки; см. ниже); с низкой 
частотой используют в речи и языке информа-
цию о своих интенциональных состояниях, хотя, 
очевидно, их переживают, и это может указы-
вать на использование других систем сигналов, 
нежели рече-языковые, при передаче информа-
ции о своих интенциях (например, это физиче-
ские действия, прямо направленные на объек-
ты, или языковое обозначение самих объектов, 
что находит отражение в особенностях языково-
го выражения требований в данном возрасте). 

У девочек в структуре образа «я»:
1) ментальный компонент представлен 

теми же характеристиками, что и у мальчиков: 
СП5 (Я носитель собственной активности, 152), 
СП12 (Я компетентен / компетентна в понима-
нии ситуации, 53) с большей частотой СП12, чем 
у мальчиков; 

2) компонент «речевое поведение» пред-
ставлен теми же социальными представления-
ми, что и у мальчиков: СП1 (Я откликающийся, 
57) и СП3 (Я говорящий, 159), однако с меньшей 
выраженностью СП1 (Я откликающийся), что мо-
жет свидетельствовать о специфике пережива-
ния своей речевой активности девочками; 

3) поведенческий компонент представлен 
тем же социальным представлением СП30 (Могу 
позиционироваться за счет объектов, субъектов, 
действий, намеренно менять свой статус, 77) с 
меньшей выраженностью, чем у мальчиков; 

4) эмоциональный компонент выражен с 
высокой частотой социальным представлением 
СП73 (Представление о своей эмоции, 146);

5) интенциональный компонент имеет низ-
кую частотность в высказываниях девочек, так 
же, как и у мальчиков данного возраста.

Представления о «другом» у мальчиков со-
держат: 

1) эмоциональный компонент: СП74 (Пред-
ставление об эмоции «другого», 118), связан-
ный с представлением о влиянии на эмоцио-
нальное состояние другого (СП23 – Могу влиять 
на эмоцию другого, 81); 

2) интенциональный компонент образа 
«другого» представлен (СП59 – Нужно привлечь 
внимание, 43), что показывает необходимость 
и значимость осмысления ребенком информа-
ции о рассогласованности поведения партнера 
и самого ребенка как проблемы: требуется най-
ти способ организовать сонаправленное внима-
ние и вовлечь партнера в свою ситуацию для до-
стижения цели; 

3) поведенческий компонент образа «дру-
гого» представлен СП91 (Поведение другого 
может изменить ситуацию, 73), СП92 (Поведе-
ние другого может влиять на мою эмоцию, 121), 
СП22 (Могу управлять поведением другого, 70);
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4) ментальный компонент представлен 
СП24 (Могу управлять другим за счет информа-
ции, 69);

5) компонент «речевое поведение» в образе 
«другого» представлен с минимальной частотой.

У девочек структура образа «другого» пред-
ставлена:

1) эмоциональным компонентом, включа-
ющим СП74 (Представление об эмоции другого, 
109) и СП23 (Могу влиять на эмоцию другого, 70); 

2) интенциональным компонентом, кото-
рый составляет СП59 (Нужно привлечь внима-
ние другого, 53), СП77 (Представление о жела-
ниях и намерениях другого, 4), для которых на-
чинает быть актуальной информация о «глубин-
ных», неочевидных состояниях партнера; 

3) поведенческим компонентом, включаю-
щим СП92 (Поведение другого может влиять на 
мою эмоцию, 93), СП22 (Могу управлять поведе-
нием другого, 62), – с близкими выборке маль-
чиков показателями частотности; СП91 (Поведе-
ние другого может изменить ситуацию, 73), ко-
торый имеет ту же частотность, что в выборке 
мальчиков; 

4) компонентом «речевое поведение», кото-
рый представлен с минимальной частотой, но с 
выраженным, в отличие от мальчиков, СП62 (Нуж-
но представиться другому в коммуникации, 7); 

5) ментальным компонентом, где значимо 
социальное представление СП24 (Могу управлять 
другим за счет информации, 43) – с меньшей ча-
стотностью, чем в высказываниях мальчиков.

Таким образом, обнаруживаются как семан-
тическое сходство, так и семантические разли-
чия образов «я» в их компонентном составе у 
мальчиков и у девочек. В обеих выборках семан-
тическая структура образа «я» включает мен-
тальный, поведенческий, эмоциональный ком-
поненты, а также компонент «речевое поведе-
ние» с различными показателями частоты пред-
ставленности их в речи и языке.

Семантическая глубина образа «другой» у 
мальчиков и у девочек определена выраженно-
стью компонентов эмоционального, интенцио-
нального, поведенческого и ментального в оди-
наковых актуальных в данном возрасте соци-

альных представлениях со специфической их ча-
стотностью в выборках. У девочек, кроме того, 
обнаруживается компонент «речевое поведе-
ние» в аспекте соблюдения коммуникативно-
го правила установления контакта с другим. У 
мальчиков выявляется большее понимание воз-
можности влиять на другого за счет информации 
при близких показателях возможности влияния 
на другого в обеих выборках.

Заключение. В теоретическом плане пред-
ставленные данные актуализируют необходи-
мость исследовать социальное сознание де-
тей в динамике детских возрастов при услож-
няющейся структуре гендерной идентичности. 
Актуальным остается кросс-культурный аспект 
гендерных исследований детского развития. 
Полученные данные позволяют предположить 
и в дальнейшем подробно изучить особенно-
сти как собственно психических, так и нейрон-
ных процессов, обеспечивающих формирова-
ние образов «я», «другой» (а также «я как дру-
гой», «другой как я») и «содержание социаль-
ных взаимодействий». 

В прикладном аспекте крайне важным явля-
ется развитие гендерных представлений и ген-
дерной компетентности взрослых – родителей, 
педагогов раннего развития, в значительной сте-
пени моделирующих гендерную идентичность 
и гендерное поведение детей, что влияет на их 
коммуникативное и другие формы социального 
поведения в будущем. Требуется введение спе-
циализированных дисциплин в программы под-
готовки педагогов в системе среднего профес-
сионального образования и в вузах.
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DEVELOPMENT OF “SELF” AND “OTHER” IMAGES
IN EARLY CHILDHOOD: GENDER ASPECT

I.G. Malanchuk (Krasnoyarsk, Russian Federation)
A.G. Zalewskaya (Minusinsk, Russian Federation)

Abstract
Problem and purpose. The development of social 

consciousness as an integral system of social represen-
tations, especially in age and gender aspects, is an ex-
tremely relevant area of psychological research relevant 
to the development of various branches of psychology: 
general psychological knowledge, social psychology, cog-
nitive psychology, and others. The authors of this paper 
focus on the problem of personal development of young 
children, the components of which are the process and 
mechanisms of forming the images of “self” and “oth-
er”, believing that there is a gender-related difference 
in their structure and characteristics, starting from the 
earliest ontogenesis. Firstly, the behavior of adults di-
rected at children has features in terms of the formation 
of the gender of the child, starting from infancy, which in 
early childhood leads to the gender identity of the child. 
Secondly, the existing features of social information pro-
cessing by boys and girls (for example, girls of early age, 
more than boys, are characterized by knowledge about 
gender-typical behavior and people’s activities) affect 
the formation of images of “self” and “other”. It is neces-
sary to develop systemic studies of the problem, because 
other researchers mostly study particular aspects of the 
problem of child development. Our aim was to obtain 
data on gender differences in the systems of children’s 
social representations about themselves and the “oth-
er”, based on an analysis of the forms of communicative 
behavior, speech and language.

Methodical support and research background. The 
study uses the method of content analysis in its modi-
fication, which allows to distinguish social information, 
implicitly and explicitly contained in the statement. The 
method of expert assessments made it possible to create 

a coordinated list of social representations of children. 
Frequency analysis was used to identify the most com-
mon speech of children – boys and girls – social repre-
sentations. The database of the study - 320 statements 
of children aged from 1 to 3 years in situations of natural 
household and game communication, of which 160 be-
longs to boys, 160 - girls.

Results. According to the speech and language, the 
repertoire of social representations of boys and girls is 
established, their typology is described, including ideas 
about themselves, the other, about the relations be-
tween communicative partners, levels of understand-
ing of images of themselves and another: mental, emo-
tional, intentional, behavioral, speech behavior. The 
difference is established in the structures of the images 
of “self” and “other” in gender samples. Self-images 
of boys include: mental and behavioral component, 
including verbal behavior; in girls: mental, emotional 
components and speech behavior; in both samples, the 
intentional component of the “self” image has low oc-
currence. The notion of the other in boys includes men-
tal, emotional, behavioral components; in girls - emo-
tional, intentional, mental, behavioral components, 
including verbal behavior. 

Conclusion. The results of the research can influ-
ence the increase in the knowledge-intensiveness of the 
developed pedagogical technologies specifically target-
ed at young boys and girls with the aim of developing 
social ideas about themselves and others.

Keywords: social consciousness, social representa-
tions, language, speech, early childhood, gender, gender 
identity, the image of “self”, the image of “other”, the 
components and mechanisms of forming the images of 
“self” and “other”.
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ВЛИЯНИЕ 
МАНИПУЛЯТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
НА МЫШЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Н.В. Бизюков (Красноярск, Россия)
Е.Н. Белова (Красноярск, Россия)
Е.В. Цыганкова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Статья посвящена раз-

рушительному воздействию манипулятивного поли-
тического дискурса на логическое мышление потен-
циальных избирателей. Приводятся манипулятивные 
языковые приемы, способные максимально эффек-
тивно разлагать адекватное восприятие политиче-
ской информации. Обращается внимание на способ-
ность автора политического дискурса использовать 
объективные факты как орудие манипулятивного пе-
реубеждения массового адресата.

Основной метод исследования – дискурсивный 
анализ.

Результатом анализа примеров являются клас-
сификация и характеристика приемов дискурсивной 

манипуляции, воздействующих на эмоциональную и 
интеллектуальную сферу. 

Вывод. Применение описанных в статье прие-
мов дискурсивной манипуляции подтверждает не-
истребимость манипуляции в языке в целом и в по-
литическом дискурсе в частности. Противодействие 
манипуляции, однако, возможно при соответствую-
щем уровне образования, политической компетент-
ности, а также способности критически осмысли-
вать получаемую информацию, какими бы ни были 
ее источники.

Ключевые слова: манипуляция, манипулятив-
ный, политический дискурс, мышление, стереотип, 
слово-мифоген, ассоциации.

П
роблема и цель. Широко известное 
утверждение «Политика – грязное дело» 
не является стереотипом, намеренным 

очернением или дисфемизацией; очевидно, что 
«основными целями политической партии яв-
ляются: формирование общественного мнения; 
политическое образование и воспитание граж-
дан», а «цель любой партии — прийти к власти» 
(Образование партий) согласно ФЗ № 95-ФЗ1. 
Следовательно, цель оправдывает средства и 
любые методы ее достижения хороши.

Концепт «Политическая партия» предпола-
гает обязательное различие между партиями 
[Киселева, Сапронов, 2016, с. 83]. Отсюда неиз-
бежна оппозиция «свой – чужой», признавае-
мая в политической борьбе противопоставле-
нием и постоянным противоборством «абсо-
лютного» добра (своя партия) и зла (политиче-
ские соперники).

По словам В.А. Каменевой, то, что полити-
ка – грязное дело, признается «аксиомой», по-
рождающей ряд «теорем», которые подлежат 
«доказательству» с целью оправдания своей по-
зиции или опровержения утверждений полити-
ческих противников [Каменева, 2013, с. 35]. По-

1 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях» // Российская газета. 2001. 11 июля [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html (дата 
обращения: 04.02.2019).

В науке цель – эмпирическое обобщение, в литературе – вымысел,
в мифотворчестве – вымысел, выдаваемый за истину;
это-то наиболее понятно и близко массовому восприятию.

Л.Н. Гумилев. Черная легенда: друзья и недруги Великой степи
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скольку при создании «доказательной базы» в 
ход идут все возможные средства, широко при-
меняется и языковая манипуляция, продуктом 
деятельности которой является манипулятивый 
политический дискурс (далее – ПД). 

Под политическим дискурсом мы, вслед за 
Н.В. Баско, понимаем «совокупность текстов, 
связанных с политическими проблемами, в их 
функционировании в социальном простран-
стве»; автором «принимаются во внимание 
условия появления таких текстов и их восприя-
тия, интерпретации современными носителями 
русского языка» [Баско, 2016, с. 58]. Очевидно, 
что политика, политическая деятельность и по-
литический дискурс неотделимы друг от друга.

Объектом анализа в настоящей статье яв-
ляется предвыборный дискурс информацион-
ного бюллетеня КПРФ от 4 сентября 2018 г., ил-
люстрирующий политическое противопостав-
ление «КПРФ – ЛДПР» и «КПРФ – Единая Рос-
сия». Методика исследования представлена 
дискурсивным анализом; на отдельных этапах 
применяются методы контекстуального и логи-
ческого анализа.

Прежде всего, следует отметить, что любая 
разновидность письменного ПД имеет важное 
манипулятивное преимущество перед устным: 
невозможность получения немедленной реак-
ции политических соперников и тем более изби-
рателей. Неизбежно замедленный отклик полу-
чателей информации и «застывание» дискурса 
во времени дает приемам манипуляции допол-
нительное время начать действовать – разлагать 
мышление потенциального избирателя. Оче-
видно, что с этой позиции внедрение в народ-
ные массы манипулятивного ПД – преступление 
против мышления:

1) конкретных людей;
2) всех носителей языка, то есть националь-

ного менталитета;
3) всех владеющих языком ПД как неродным.
При этом языковая манипуляция может быть 

сведена на нет при привлечении когнитивной 
лингвистики, так как человеческое мышление, не-
разрывно связанное с языком, находится в центре 
ее внимания [Киселева, Сапронов, 2016, с. 83].

Приемов языковой манипуляции существу-
ет немало; в политическом дискурсе они неред-
ко могут комбинироваться, и отделить один при-
ем от другого зачастую сложно, так как в одном 
высказывании автор может применить сразу не-
сколько приемов. Данный тезис можно проиллю-
стрировать нижеследующими словосочетаниями, 
употребляемыми автором ПД для оказания мани-
пулятивного эффекта на массового адресата:

Национальный тупик, пенсионный геноцид, 
рьяная и беспардонная защитница интересов 
олигархов и разжиревшего чиновничества, де-
путаты станут кнопкодавами, при горячем 
«одобрямсе», потратиться не на новую яхту 
или средневековый замок…

Манипулятивный потенциал данных выра-
жений реализуется за счет:

1) порождения отрицательных образов (ту-
пик);

2) использования лексем с заведомо пейо-
ративными оценочными семами (геноцид);

3) применения стилистически сниженной 
лексики (разжиревшего);

4) введения в речь лексических окказиона-
лизмов с контекстуально обусловленной нега-
тивно окрашенной коннотацией (кнопкодава-
ми, одобрямсе);

5) жесткой и бескомпромиссной констата-
ции фактов, выдаваемых за абсолютную истину 
(рьяная и беспардонная защитница интересов 
олигархов и разжиревшего чиновничества);

6) опоры на символы чрезмерно роскошной 
жизни (новую яхту или средневековый замок).

В силу ограниченного объема статьи мы рас-
смотрим наиболее яркие, на наш взгляд, при-
емы языковой манипуляции, встречающиеся в 
политическом дискурсе.

Сверхцелью ПД является убеждение избира-
телей голосовать за конкретного политического 
деятеля или партию, достижение этой цели пред-
полагает решение ряда частных задач, коими вы-
ступает необходимость найти подход к каждому, 
убедить все слои населения – критически мысля-
щую и пассивную аудиторию, политически гра-
мотных и дилетантов, профессиональных фило-
логов и не-специалистов, носителей языка и вла-
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деющих языком как неродным. Следовательно, 
предвыборный дискурс неизбежно должен быть 
универсальным и многоплановым, способным:

1) быстро привлечь внимание: Тревога! Ин-
формационный бюллетень;

2) сочетать элементы аргументации: …
даже официальная, то есть приукрашенная, 
статистика рисует картину упадка экономи-
ки, краха в Финансовой системе, обнищания 
народных масс;

3) полемики: Вранье! За счет чего вдруг со-
вершился такой скачок в продолжительности 
жизни? Может быть, люди стали лучше пи-
таться? Вроде бы нет!;

4) оправдания: КПРФ метко окрестила 
это злодеяние пенсионным геноцидом россиян;

5) обвинения: …самый крайний, людоедский, 
абсолютно бесчеловечный вариант. Назвать 
его антинародным – просто мало! ...Единороссы 
по поводу и без повода любят козырнуть своими 
якобы «достижениями». Грош им цена!;

6) пропаганды: …В лице депутатов ЛДПР, 
которых люди своими руками внесут в горсо-
вет, придет беда в каждый дом и достанет-
ся по наследству. …Ни словом не обмолвился о 
том, сколько можно получить средств, наци-
онализировав богатства страны. …Ничего хо-
рошего страну и наш народ при нынешней вла-
сти не ожидает;

7) намеки: Разве он осмелится взять за 
одно место коррупционеров…;

8) клевету: Очевидно, что ЛДПР держится 
на хамстве и лизоблюдстве …Единая Россия в 
последнее время полностью разоблачила себя, 
сладкими, но при этом бесконечно лживыми 
посулами единороссов, ЛДПР, которая в самый 
последний момент поддержит единороссов в 
их глумлении над народом;

9) оскорбления: Вообще, у нормального че-
ловека эта партия должна вызывать чувство 
омерзения… на них клейма ставить негде. …
Кандидаты от ЛДПР с легкостью необыкно-
венной меняют партийную принадлежность – 
как обкаканные памперсы. 

Одним из явных показателей наличия ма-
нипуляции в ПД выступает низкая информатив-

ность последнего, сочетающаяся с большим ко-
личеством призывов и лозунгов. Рассматривае-
мый нами ПД не является исключением:

Голосуй за кандидатов от КПРФ! В избира-
тельном бюллетене наш № 6!

Земляк-красноярец! Прежде чем голосо-
вать в сентябре за кандидатов в депутаты 
Горсовета, включи здравый смысл! Не дай себя 
обмануть сладкими, но при этом бесконечно 
лживыми посулами единороссов! Ни одного го-
лоса кандидатам от ЛДПР и Единой России!

С перечисленными чертами тесно связано та-
кое явление, как языковая демагогия [Сковород-
ников, Копнина, 2016, с. 44]. Сюда мы относим ин-
формационный шум [Бизюков, 2014, с. 159]: нео-
бязательную или ненужную информацию, выра-
женную большим количеством языкового мате-
риала, но не дающую никаких полезных знаний 
по главной теме ПД: …после последнего повыше-
ния минимальной заработной платы РФ подня-
лась по этому показателю с 95-й строчки в ми-
ровом рейтинге аж на 78-ю. То есть под «му-
дрым» руководством единороссов мы наконец-
то обогнали Гондурас! Но не дотянули до уровня 
соседней с ним нищей банановой республики Гва-
темала. Статистические данные иных государств 
приводятся, на наш взгляд, для нагнетания обста-
новки; никакой нужной информации для адреса-
та, кроме отрицательных эмоций, они не несут.

Тем не менее привлечение сведений, при-
знанных на государственном уровне, весьма эф-
фективный манипулятивный прием, поскольку 
обоснованием выдвигаемого автором ПД тези-
са является информация из «авторитетного» ис-
точника: …среднедушевые доходы в Российской 
Федерации – 31 тысяча рублей… А если про-
тереть глаза и посмотреть на доход, наибо-
лее часто встречающийся в стране, то это                   
13 тысяч рублей… Россия как была, так и оста-
лась на 48-м месте в мире по уровню нацио-
нальной экономики, по индексу покупательной 
способности на душу населения.

Объективные факты при всей своей прав-
дивости могут играть манипулятивную роль и в 
случае избирательного их использования – на-
гнетания обстановки, заострения внимания на 

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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конкретных, в обвинительном дискурсе – на не-
благоприятных реалиях: Эрэфия на 91-м месте 
в мире по доле расходов на здравоохранение, 
98-м по доле расходов на образование, 122-м 
по продолжительности жизни… утверждает 
план национального развития, который пред-
усматривает сокращение налогов на капи-
тал до 28 %. То есть ближе к Папуа-Новой Гви-
нее! Здесь можно выделить и такой манипуля-
тивный прием, как порождение ощущения соб-
ственного достоинства, намеренно возводимо-
го в ранг шовинистического превосходства: мы 
лучше других государств, близость с которыми, 
по крайней мере, по упомянутым показателям, 
для нас оскорбительна.

Весомый вклад в манипуляцию в целом и 
в языковую демагогию в частности вносят и так 
называемые слова-мифогены [Васильев, 2012, 
с. 33], легко вписывающиеся в любой контекст: 
буржуазия, буржуазно-капиталистический 
строй, буржуазный парламент, лига интере-
сов защиты интересов буржуазии, оккупанты, 
враги, самые серьезные выборы.

Эффективным приемом, оказывающим не-
гативное влияние на адекватность мышления, 
выступает намеренная стереотипизация языко-
вой и внеязыковой действительности. Под мани-
пулятивным стереотипом мы понимаем эмоци-
онально окрашенные рамки, подающие реаль-
ность сквозь призму искаженного мировидения, 
насаждаемого автором ПД. Для достижения по-
ставленной цели стереотипы должны быть по-
нятны любому носителю языка или владеющему 
им как неродным независимо от уровня образо-
вания и рода деятельности. Примеры, встретив-
шиеся нам в нашем исследовании, можно раз-
делить на две группы.

1. Первую составляют ментальные шаблоны, 
вызывающие готовые, давно сформировавшие-
ся «классические» образы: …у народа ничего об-
щего с буржуазно-капиталистическим стро-
ем, буржуазным парламентом… …Краснояр-
ский горсовет превратился в нишу защиты ин-
тересов буржуазии. …бросив с барского плеча…                       
Во-первых, это средняя величина. А мы знаем, 
что такое средняя температура по больнице.            

…сегодня есть один выход – объединяться… с 
психологией и тактикой оккупантов. Манипуля-
тивный ПД построен таким образом, что развитие 
содержащей манипулятивный стандарт мысли 
обязательно приводит к идее, подлежащей «усво-
ению» массовым адресатом: У народа сегодня 
есть один выход – объединяться и готовиться 
к самым серьезным выборам, которые предсто-
ят в ближайшее время. …Президент на этот 
раз достаточно откровенно продемонстриро-
вал народу свое подлинное лицо, бросив с бар-
ского плеча три года пенсионного возраста для 
женщин. …Да и какое это улучшение, если к 2024 
году обещают среднюю пенсию увеличить до 20 
тысяч в месяц. Во-первых, это средняя величина. 
А мы знаем, что такое средняя температура по 
больнице. Во-вторых, давайте подсчитаем, что 
такое 20 тысяч рублей в 2024 году? Возьмем ми-
нимальный размер инфляции 3 % годовых. Сум-
марно до 2024 года за 5 лет она составит 15 %. 
Жириновцы идут в городской парламент Крас-
ноярска с психологией и тактикой оккупантов. 
Это твои враги, дорогой красноярец!

2. Вторая включает в себя «образцы», «пе-
рерабатывающие» мышление в процессе пода-
чи ПД, усиливая тем самым манипулятивный эф-
фект за счет неожиданности возникновения об-
раза, своей красочностью вызывающего жела-
ние поверить в него: Президент обязан был за-
ниматься экономикой: строить заводы и фа-
брики, как было при Сталине. …Ни одного голо-
са «Единой России и ее приспешникам, которые 
продолжают грабить народ! …за счет вве-
дения продуктивной шкалы можно дополни-
тельно получить 120 млрд рублей вместо 3–4 
трлн …А он-то о вас не подумает. Он нежит-
ся на борту роскошной яхты за 400 миллионов 
долларов, наслаждается всеми благами жиз-
ни. Голосуя за ЛДПР, вы становитесь рабами 
Мельниченко! …Режиму «черного неба», кото-
рый объявляется все чаще и чаще, мы обязаны 
именно г-ну Мельниченко. Мы сами, наши дети 
и внуки губят легкие ядовитым дымом котель-
ных. Вот и получается – платим за вою поги-
бель. …а помните еще одну грандиозную про-
грамму: «Каждой бабе – по мужику, каждому 
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мужику – по бутылке»? это не анекдот. Это 
программа ЛДПР. …что не мешает с каждого 
утюга вещать, что они «наведут порядок»!

 Какой-либо закономерности в применении 
стереотипов выделить не удалось, так как зада-
ча журналиста при составлении ПД – навязыва-
ние адресату нужного мнения, но не стремле-
ние соответствовать научным принципам.

Важным и эффективным средством мани-
пуляции выступает воздействие на логическое 
мышление массового адресата путем выстраи-
вания выгодного манипулятору ассоциативного 
ряда. В исследуемом ПД можно выделить следу-
ющие разновидности упомянутого приема:

1. «Нелогичный» ассоциативный ряд, по-
рождаемый несвойственным контекстом, в ре-
зультате чего «получается очень яркий, запоми-
нающийся образ» [Кузина, 2016, с. 109]: …лег-
ко меняют партийную принадлежность – как 
обкаканные памперсы. Столь неожиданный, но 
«красочный» в силу своей грубости и оскорби-
тельности переход направлен на очернение по-
литических противников, поставленных в один 
ряд с чем-то заведомо омерзительным и подле-
жащим немедленному избавлению от него.

2. Отрицательные ассоциации-символы, 
возникающие как за счет пейоративной конно-
тации семантики лексических единиц, отобран-
ных для достижения манипулятивного эффекта, 
так и за счет того, что «в языковом знаке может 
быть выражена только небольшая доля созна-
тельной рефлексии и большая доля бессозна-
тельного опыта» [Дрожащих, 2016, с. 11]. Мани-
пуляторы используют этот имеющий место при 
символизации языковых знаков феномен в це-
лях актуализации отрицательного опыта, для 
выработки «невротической» символизации, при 
которой символ, подобно денежному капиталу, 
начинает работать сам на себя и порождать дру-
гие символы, губительно воздействующие на со-
знание и подсознание жертв манипуляции. В 
рамках нашей статьи примерами, иллюстрирую-
щими данный тезис, выступают некоторые уже 
упомянутые «неосимволы» национальный ту-
пик, пенсионный геноцид, рьяная и беспардон-
ная защитница интересов олигархов и разжи-

ревшего чиновничества, депутаты станут 
кнопокодавами, лелеем жирных котов, лигу за-
щиты интересов буржуазии.

Результаты исследования. Подводя итог, 
можно констатировать, что: 1) политический 
дискурс в целом и его разновидности (предвы-
борный ПД) суть развитая система языковой и, 
как следствие, когнитивной манипуляции; 2) ма-
нипуляция неистребима и вечна, так как она не-
отделима от коммуникации и политики, но ей 
можно успешно противостоять при знании на-
мерений манипулятора, а также при должном 
уровне знаний языка и обстановки в мире, то 
есть наличии филологической и политической 
компетентности.
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Abstract
Introduction. The article focuses on destructive 

effect of manipulative political discourse on logical 
thinking of potential electorate. Language manipula-
tion methods that are the most effective in political 
information analyzing disorganization are given in the 
article. The author of the article focuses on the abil-
ity of the authors of political discourse to use objective 
facts as a manipulative means to make mass audience 
change their mind.

Materials and Methods – discourse analysis.
Results. The result of the examples analysis is 

classification and description of discourse manipu-

lation methods affecting emotional and intellectual                        
sphere.

Conclusions. Application of discourse manipula-
tion methods described in the article confirms inde-
structibility of manipulation in language in general and 
in political discourse in particular. Counteraction to 
manipulation, however, is possible with an appropri-
ate educational level, political competence as well as 
the ability to critically comprehend the information re-
ceived, whatever its source.

Keywords: manipulation, manipulative, political 
discourse, thinking, stereotype, myth creating word, as-
sociations.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ РЕМАРКИ 
В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

О.Н. Емельянова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Статья посвящена об-

суждению ряда вопросов, касающихся использова-
ния толковыми словарями современного русского 
языка такого способа квалификации употребления 
лексики, как стилистический комментарий или энци-
клопедическая ремарка.

Цель статьи – исследование принципов вклю-
чения таких комментариев и ремарок в словари, их 
структуры, разнообразия видов; сравнительный ана-
лиз разных словарей. 

Методология исследования основана на срав-
нительно-сопоставительном методе, контекстуаль-
ном и, прежде всего, лексикографическом анализе 
основных толковых словарей русского языка.

Результаты исследования. Проведенное иссле-
дование показало, что в толковых словарях русского 
языка отсутствует строгая унификация в употребле-
нии стилистических комментариев / энциклопедиче-
ских ремарок, характеризующих употребление лек-

сики, и само это употребление не всегда последова-
тельно и логично.

Выводы. В целом система стилистических ком-
ментариев (ремарок), используемых в толковых сло-
варях для характеристики употребления лексики, явля-
ется продуктивным средством выполнения словарями 
своей нормализаторской роли. Однако для повышения 
качества словарей необходимо, во-первых, унифици-
ровать систему таких энциклопедических комментари-
ев / ремарок, во-вторых, более последовательно и си-
стемно применять их в лексикографической практике. 

Авторский вклад заключается в широкоформат-
ном (все основные толковые словари современно-
го русского языка) и очень подробном исследовании 
материала (собранного методом сплошной выборки 
из всех исследованных словарей), не проводившем-
ся ранее в отношении указанного способа характери-
стики употребления лексики в толковых словарях.

Ключевые слова: язык, толковый словарь, стили-
стический комментарий, энциклопедическая ремарка.

П
остановка проблемы. Статья посвящена 
обсуждению ряда вопросов, касающихся 
использования толковыми словарями со-

временного русского языка такого способа ква-
лификации употребления лексики, как стилисти-
ческий комментарий или энциклопедическая 
ремарка. Вопросы, касающиеся стилистической 
квалификации лексики в толковых словарях рус-
ского языка, рассматривались нами неоднократ-
но, в том числе и на страницах «Вестника КГПУ 
им. В.П. Астафьева» [Емельянова, 2012 а; 2012 б; 
Емельянова, 2014; 2015; 2016; Емельянова, 2017 
а; 2017 б]. Какие виды комментариев и ремарок 
используют толковые словари? какова их струк-
тура? насколько последовательно и логично они 
применяются? чем отличаются в этом отноше-
нии словари друг от друга и что у них общего? на 

что следует обратить внимание лексикографов? 
Поиск ответов на эти вопросы и является целью 
данного исследования. 

Методология исследования основана на си-
стемном подходе к изучению единиц языка и речи 
(как одного из проявлений всеобщего принципа си-
стемности): сравнительно-сопоставительном ме-
тоде, контекстуальном и, прежде всего, лексико-
графическом анализе. Мы попытались обобщить 
и  системно описать материал, собранный нами 
методом сплошной выборки из всех важнейших 
(и не только) толковых словарей современного 
русского литературного языка, для того чтобы со-
ставить наиболее полное, «объемное» представ-
ление по интересующему нас вопросу. 

Авторский вклад заключается в широкофор-
матном (все основные толковые словари совре-
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1 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред.                
С.А. Кузнецов. СПб., 1998. С. 16.

2 Там же. С. 15.

3 Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. / гл. ред. К.С. Горбачевич; АН СССР. М., 
1991. С. 10.

менного русского языка) и очень подробном ис-
следовании материала, не проводившемся ранее 
в отношении указанного способа характеристики 
употребления лексики в толковых словарях.

Результаты исследования. Все толковые 
словари используют для стилистической квали-
фикации лексики специальные энциклопеди-
ческие ремарки, стилистические комментарии 
(или конкретизаторы, как их называют в неко-
торых словарях). Например, «Большой толко-
вый словарь русского языка» под ред. С.А. Куз-
нецова отмечает: 1. «Словарное толкование 
может начинаться с энциклопедической или 
функционально-стилистической ремарки, уточ-
няющей время, место и условия и т.п. бытования 
данного понятия (слова): АВГУР… 1. В Древнем 
Риме:…»1. 2. «При необходимости используется 
стилистический комментарий, уточняющий или 
ограничивающий содержание функционально-
стилистической квалификации слова: ДА… 
6. (употр. для выражения вопросов) Разве? Не-
ужели? (обычно с оттенком недоверия, удив-
ления)»2. Данные ремарки и комментарии яв-
ляются очень эффективным средством харак-
теристики употребления слова. Вероятно, по-
этому их «ассортимент» в каждом словаре ве-
лик. С точки зрения структуры большинство та-
ких ремарок состоит из двух компонентов: бо-
лее общего и конкретизирующего. Например: 
В старину… а) на Руси, б) в России, в) на Украине, 
г) на Украине и в России, д) в Польше, е) в Сиби-
ри, ж) у крестьян, з) у запорожцев, и) в город-
ских домах и т.д. Строгой унификации в их упо-
треблении не существует. Даже в пределах одно-
го словаря стилистически однородная информа-
ция подается по-разному. Так, например, в СО и 
СОШ для описания историзмов и архаизмов ис-
пользуются такие полностью дублирующие друг 
друга комментарии, характеризующие истори-
ческую перспективу, как: а) В старину, В старое 
время, В старинном / х…; б) В прежнее время, В 
прошлые времена; в) В античности, В антич-
ном мире; г) В средние века, В средневековой…; 

д) При феодализме, В эпоху феодализма, В фео-
дальную эпоху, В феодальной / ом…; е) При кре-
постном праве, В России при крепостном пра-
ве, В крепостнической России (Руси); ж) До ре-
волюции, В России до революции, В дореволю-
ционной России, В России до 1917 года. 

Непонятно, почему в одних случаях приме-
няется, например, ремарка «В древности», а 
в других – «В старину». – Примечание: слова 
древность и старина сам СОШ толкует следу-
ющим образом: Древность – далекое прошлое; 
Старина – давнее, давно минувшее время.

То же самое можно сказать и о ремарках, со-
провождающих в СО и СОШ конфессиональную 
лексику. Чем отличаются комментарии типа: В 
католичестве, В католической церкви, У като-
ликов или В православии, В православной церк-
ви, У православных и т.д.? Такое дублирование 
присуще всем толковым словарям. В Словаре 
Скляревской, который использует (в силу своего 
небольшого объема) только 44 конкретизатора, 
многие из них дублируют друг друга: В право-
славии и католицизме – В православии и като-
личестве – У православных и католиков и т.п. 

Как правило, комментарии и ремарки в сло-
варях характеризуют лексику с хронологической 
точки зрения. Так же активно они используются 
словарями и для характеристики лексики с точ-
ки зрения принадлежности к определенной сфе-
ре знания, производства и т.п. Например, во вто-
ром издании Большого академического словаря 
«помета спец. не ставится при наличии в опре-
делении слова ограничивающих указаний (В ма-
тематике – …, В грамматике – …и т.п.). Напри-
мер: «АБУЛИЯ… В медицине – патологическое 
отсутствие желаний и побуждений к деятель-
ности»3. Однако стилистические комментарии 
и ремарки могут передавать и эмоционально-
экспрессивную и иную характеристику лексики. 
Например: «Баба – о робком, нерешительном 
мужчине, юноше (обычно с оттенком прене-
брежительности)» (БАС); «Австрияк – Австриец 
(с оттенком некоторого презрения)» (СУ) и т.п.
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Второе издание Большого академического 
словаря во введении особо отмечает такие слу-
чаи: «Помимо помет, указывающих на устойчи-
вую экспрессию слова <…> во втором издании 
Словаря значительно шире, чем в первом, при-
меняются семантико-стилистические коммента-
рии (после толкования слова в скобках), которые 
позволяют уточнить особенности употребления 
слова в современном литературном языке. Не-
редко такие комментарии заменяют пометы пре-
зрит., неодобр., пренебр. Например:  БЕСЕНОК… 
Разг. О бойком, озорном ребенке, шалуне (обыч-
но с оттенком ласковой укоризны); ГРАД… 
Устар. поэт. То же, что город (в совр. употребле-
нии – обычно в приподнятой речи или шутли-
во»3. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров утверж-
дают, что такие комментарии правильнее было 
бы называть «несистемными», «окказиональны-
ми» пометами [Верещагин, Костомаров, 1973]. 
Эта мысль подтверждается и тем, что коммен-
тарии, как правило, действительно легко можно 
заменить соответствующими пометами. Напри-
мер: 1. Алтын – В старину: три копейки, а также 
монета в три копейки (СОШ). Ср.: Алтын (стар.) 
– три копейки, а также монета в три копейки.

Нередко словари для квалификации очень 
близкой по семантике и идентичной по стили-
стической окраске лексики используют почему-
то разные способы. Например, лексема экзарх в 
МАС не имеет при себе пометы, но имеет соответ-
ствующий комментарий: «Экзарх – В православ-
ной церкви – глава отдельной церковной обла-
сти или самостоятельной церкви». А следующее 
за словом экзарх слово экзархат, обозначающее 
«область, на которую распространяется управле-
ние экзарха», имеет в словаре две пометы (ист., 
церк.) и не сопровождается никаким комментари-
ем. Поскольку описание одной лексической еди-
ницы непосредственно следует за описанием дру-
гой, непоследовательность авторов-составителей 
словаря становится особенно очевидной и не ка-
жется нам оправданной. Это свидетельствует как 
о несовершенстве самих словарей, так и о недо-
статочной разработанности некоторых вопросов 
лексикографической стилистики. Конечно, как от-
мечают многие исследователи языка, хотя толко-

вый словарь и является справочником для носите-
лей языка и лиц, его изучающих, он практически 
всегда несовершенен [Крысин, 2010; 2011; Ми-
хайлов, Михайлова, 2018 и др.].

Выводы. 1. Все толковые словари русского 
языка используют для характеристики употре-
бления лексики энциклопедические ремарки 
или стилистические комментарии. 2. «Ассорти-
мент» такого рода ремарок и комментариев до-
вольно широк и разнообразен. 3. Строгой уни-
фикации в их употреблении не существует. Даже 
в пределах одного словаря стилистически од-
нородная информация подается по-разному. 4. 
Имеются многочисленные случаи неоправдан-
ного, на наш взгляд, дублирования, с одной сто-
роны, комментариями / ремарками друг друга, 
с другой – дублирования комментариями и ре-
марками стилистических помет (как основного 
средства функционально-стилистической харак-
теристики словарного состава языка во всех тол-
ковых словарях). 

Подводя итоги нашего исследования, мы 
должны отметить, что каждый словарь должен 
стремиться к разработке единой, унифициро-
ванной, оптимальной системы стилистических 
комментариев / энциклопедических ремарок, 
используемых для квалификации лексики, ее 
последовательному, логичному применению. 
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STYLISTIC COMMENTARY 
AND ENCYCLOPAEDICAL REMARK IN EXPLANATORY 
DICTIONARIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE

O.N. Yemelyanova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article discusses a 

number of questions, concerning the reflection of sty-
listic commentaries and encyclopaedical remarks given 
in the explanatory dictionaries of the contemporary Rus-
sian language.

Purpose of the article is to investigate and describe 
the reasons of stylistic commentaries and encyclopaedi-
cal remarks inclusion in dictionaries of the Russian lan-
guage, to show some principles of selection, the ways of 
description and differences (in this description) between 
the basic dictionaries. 

Materials and methods of the study are based on 
the comparative method, on contextual and lexicograph-
ic analysis. 

Research results: Investigation shows that stylis-
tic commentaries and encyclopaedical remarks given 

in the explanatory dictionaries of the contemporary 
Russian language are not unified, and are used incon-
sistently.

Conclusions in accordance with the purpose of the 
article. Generally the system of stylistic commentaries 
and encyclopaedical remarks given in the explanatory 
dictionaries of the contemporary Russian language is 
good. But for rising the quality of the dictionaries it is 
necessary, on the one hand, to unify this system of sty-
listic commentaries and remarks and, on the other hand, 
to use them more logically. 

The author’s contribution consist in general and de-
tailed study of the material (all the basic explanatory dic-
tionaries of the contemporary Russian language), which 
was not studied earlier.

Keywords: language, explanatory dictionary, stylis-
tic commentary, encyclopaedical remark.
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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

А.С. Гаврилюк (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье проведен анализ раз-

личных подходов отечественных и зарубежных ученых 
к понятию «метапредметность» на протяжении всего 
времени существования и педагогической науки, и на-
уки в целом, сделан вывод о многообразии существу-
ющих сегодня подходов к пониманию метапредмет-
ности. В федеральном государственном образователь-
ном стандарте основного общего образования (ФГОС 
ООО) одним из основных требований к результатам 
обучения является их метапредметность. Однако об-
разовательный процесс на сегодняшний день недоста-
точно ориентирован на реализацию метапредметного 
подхода к обучению. Цель данной статьи – выявление 
исторических смыслов метапредметности и определе-
ние оснований для построения современного учебно-
го процесса с этой точки зрения.

Методологию исследования составляют ком-
плексный анализ нормативных документов в сфере 
общего образования, научно-исследовательских ра-
бот зарубежных и отечественных ученых в рассма-
триваемой области, обобщение подходов к понятию 

метапредметности. Анализ современной образова-
тельной практики в аспекте выделенной проблемы.

Результаты. На сегодняшний день существу-
ют различные подходы к пониманию метапредмет-
ности. В статье проведен сопоставительный ана-
лиз различных подходов к пониманию метапред-
метности и сделан вывод о том, что ее реализация 
в обучении требует специальных организационно-
педагогических условий. Определены признаки со-
временного учебного процесса, направленного на 
реализацию метапредметности как исторически обо-
снованной сущности.

Заключение. Выявление исторических корней 
понятия метапредметности позволяет обосновать и 
дать сущностную характеристику организационно-
педагогическим условиям обучения, ориентирован-
ным на формирование метапредметных результатов 
обучающихся. 

Ключевые слова: метапредметность, исто-
рическая сущность, обучение, результаты, меж-
предметные понятия, универсальные учебные дей-
ствия, организационно-педагогические условия.

# НАУЧНЫй ДЕБЮТ

П
остановка проблемы. Для современ-
ной жизни характерны глобальные изме-
нения социально-культурных и научно-

технических факторов. Век стремительного раз-
вития цивилизации требует от человека высокой 
социальной и профессиональной мобильности, 
готовности к самостоятельным действиям, спо-
собности оперировать гуманитарными и есте-
ственнонаучными знаниями.

Образование в прошлом, как правило, было 
ориентировано на освоение предметных знаний 
различных дисциплин, что привело к разрознен-
ности, потере некой универсальности, целостно-
го восприятия мира. Поэтому возникла необхо-
димость формирования у учащихся такого спо-
соба миропонимания, когда мир представляет-
ся как единое целое, состоящее из взаимосвя-

занных частей. Именно такой способ позволяет 
людям осознанно оценивать современную ре-
альность, выстраивать перспективу и тем самым 
определять будущее человечества.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты по-новому формулируют 
требования к результатам освоения учащими-
ся основных образовательных программ. Среди 
них особое место занимают метапредметные 
достижения учащихся. В этой связи в XXI веке 
на первый план выходят концепции реализации 
метапредметного подхода, который позволяет 
преобразовывать разрозненные знания в еди-
ную систему.

Однако образовательный процесс на сегод-
няшний день недостаточно ориентирован на ре-
ализацию метапредметного подхода к обуче-
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нию. Становится актуальным выявление исто-
рических смыслов метапредметности и опреде-
ление оснований для построения современного 
учебного процесса с этой точки зрения.

Методологию исследования составля-
ют комплексный анализ нормативных доку-
ментов в сфере общего образования, научно-
исследовательских работ зарубежных и отече-
ственных ученых в рассматриваемой области, 
обобщение подходов к понятию метапредмет-
ности, анализ современной образовательной 
практики в аспекте выделенной проблемы.

Обзор научной литературы проведен 
на основе анализа публикаций отечествен-
ных и зарубежных ученых в области решаемой                  
проблемы.

В древнегреческом языке предлог «мета» 
означал «за», «после», «через», «между», а как 
часть сложных слов – «следование за чем-либо», 
«переход из одного состояния в другое», «пере-
мена» [Вейсман, 1899].

Длительное время «мета» употреблялось 
как часть слова «метафизика».

Метафизика (или первая философия) – 
умозрительное учение о первоначальных осно-
вах всякого бытия или о сущности мира – указы-
вает на изучение того, что лежит за пределами 
физических явлений. Этот термин ввели ученики 
Аристотеля, приводившие его труды в порядок, 
хотя как философский способ мышления мета-
физика может быть обнаружена еще во време-
на раннегреческих мыслителей – Сократа, Пла-
тона и др. Впоследствии это слово дало начало 
появлению на его основе целого ряда термино-
логических образований: метанаука, метамате-
матика, метатеория, метаязык и др. [Энциклопе-
дический словарь, 1896; Новая филосовская эн-
циклопедия, 2001].

Появление новых форм научного познания 
в XVII–XVIII веках обусловило слияние метафизи-
ки с естественными науками, делая ее, прежде 
всего, метафизикой познания, а не метафизикой 
бытия. Философы Нового времени в своих ме-
тафизических концепциях описывают принци-
пы устройства мироздания с точки зрения «раз-
умного устройства Вселенной». «Метафизиче-

ские» учения Аристотеля были отнесены к фило-
софии религии1.

В период господства марксистской идеоло-
гии метафизика была определена как философ-
ский термин, означающий метод познания и ис-
следования, отрицающий диалектическую при-
роду бытия, и описана как «знамя реакционней-
ших форм алогизма и мистики» [Большая совет-
ская энциклопедия, 1938].

В словарях и энциклопедиях конца XX – на-
чала XXI века «мета» как первая часть сложных 
слов представлена двумя смыслами: 1) уровень 
описания какого-нибудь объекта или системы, 
высшего по отношению к предыдущему описа-
нию; «описание описания»: металингвистика, 
металогика, метаматематика, метаобозначение, 
метаописание, метапеременная, метасимвол, 
метатекст, метатеория, метаязык; 2) выход за 
пределы чего-либо (метагалактика, метафизика) 
[Большая советская энциклопедия, 1974; Боль-
шая энциклопедия, 2006; Кузнецов, 2000; Новая 
философская энциклопедия, 2001; Философский 
энциклопедический словарь, 1989].

Таким образом, значение приставки «мета» 
в современной научной литературе определе-
но с двух позиций: первая указывает на систе-
му знаний, которая служит для исследования и 
описания более общих систем знания, а вторая 
акцентирует философскую фундаментальность 
предмета.

Рассматривая понятие «метапредметность» 
с педагогической точки зрения, снова обратимся 
к временам Сократа, Платона и Аристотеля. 

Сократ не считал, что должен кого-то чему-
то учить. Смысл обучения, по Сократу, состоит в 
том, чтобы в процессе «совместного поиска» по-
мочь ученикам прояснить их убеждения и прин-
ципы и прийти к фиксированным определени-
ям и суждениям. Большое значение он прида-
вал природной предрасположенности: «Кто зна-
ет себя, тот знает, что для него полезно, и ясно 
понимает, что он может и чего он не может». Ге-
раклит утверждал: «Мудрость в том, чтобы знать 
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все как одно», «Многознание уму не научает». 
Демокрит, придавая огромное значение воспи-
танию, считал, что оно ведет к обладанию тремя 
«дарами»: «хорошо мыслить, хорошо говорить, 
хорошо делать». Аристотель говорил о воспита-
нии как о единстве физического, нравственного 
и умственного. Платон определил связь воспи-
тания с устройством воспитания и обозначил со-
циальные функции воспитания: «Сделать совер-
шенным гражданином, умеющим справедливо 
подчиняться или начальствовать».

Следует отметить, что во всех подходах к 
воспитанию и обучению античных философов 
заложен принцип свободного общения учителя 
и учеников в неформальной обстановке2. Таким 
образом, можно утверждать, что античные пе-
дагогические идеи – прародители современных 
подходов и что корни «метапредметности» обу-
чения кроются именно там.

На протяжении всего времени становления 
и развития педагогической науки отечественны-
ми и зарубежными учеными предлагались раз-
личные подходы, инструментарии, основанные 
на идеях метапредметного (надпредметного) 
обучения.

Так, в XVI веке Мишель де Монтень пред-
лагал идеи, схожие с современными и актуаль-
ные сегодня: «Я хотел бы, чтобы наставник ва-
шего сына с самого начала, сообразуясь с ду-
шевными склонностями доверенного ему ре-
бенка, предоставил ему возможность автоном-
но проявлять эти склонности, предлагая ему из-
ведать вкус различных предметов, выбирать 
между ними и различать их свободно, иногда 
указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя   
отыскать дорогу самому»3. Я.А. Коменский в «Ве-
ликой дидактике» утверждал: «Необходимо за-
ботиться и даже добиваться того, чтобы нау-
чить распознавать основания, свойства и цели 
важнейшего из всего существующего и проис-
ходящего, чтобы в этом мире не встретилось им       

ничего, о чем бы они не имели возможности со-
ставить себе хотя бы скромное суждение и чем 
они не могли бы воспользоваться для определен-
ной цели разумно, без вредной ошибки» [Комен-
ский, 1939]. Основоположник концепции разви-
вающего обучения Песталоцци И.Г. осуществил 
попытку выделить простейшие элементы позна-
вательной деятельности, отражающие общие для 
всех предметов свойства (число, форма и др.). 
Предметы преподавания Песталоцци рассматри-
вал в большей степени как средство целенаправ-
ленного развития способностей, чем как средство 
приобретения знаний. Дж. Дьюи предложил свой 
инструментарий метапредметного (надпредмет-
ного) обучения. Он утверждал, что освоение зна-
ний направлено на выработку способов преоб-
разования опыта: нахождением закономерно-
стей, видовых и родовых признаков, включением 
предметов и явлений в более крупные системы 
и др. В этом смысле «метапредметность» соотно-
сится с характеристикой природосообразной дея-
тельности учащихся [Томина, 2011].

Другой подход к понятию «метапредметно-
сти» основан на взаимосвязи учебных дисци-
плин между собой, а также связан с реальной 
жизнью и имеет свою историческую линию.

Так, Я.А. Коменский выступал за взаимосвя-
занное изучение грамматики и философии, фи-
лософии и литературы, Д. Локк – истории и гео-
графии. Необходимость межпредметных связей 
обосновывали В.Ф. Одоевский, В.П. Вахтеров, 
Н.К. Крупская4. Константин Дмитриевич Ушин-
ский – основоположник русской школы научной 
педагогики – особое значение придавал отбору 
содержания обучения. По его мнению, реализм 
в образовании зависит не от набора предметов 
обучения, а от общей направленности образова-
ния. Он выступал за объединение учебных пред-
метов, чтобы «создавать стройный образ мира в 
головах учащихся», а иначе «где одна наука идет 
вслед за другой, нигде не сталкиваясь, хоть это 
очень стройно в программе, выходит хаос в го-
лове ученика». И надобно иметь в виду «не на-

# НАУЧНЫй ДЕБЮТ
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уки в их отдельности, а душу учащегося в ее це-
лости», «обширный взгляд на мир и его жизнь» 
[Ушинский, 1948].

В начале XX века идеи межпредметных свя-
зей нашли воплощение в реализации комплекс-
ных программ Государственного ученого сове-
та («Наш город», «Наша деревня», «Праздник 1 
Мая» и т.д.) и в работе различных кружков, тех-
нических и юннатских станций, где знания из 
различных предметных областей стихийно ин-
тегрировались результатом детского творчества 
[Дылгырова, 2014; Женина, 2011].

Во второй половине XX века начался новый 
этап в осмыслении проблемы межпредметных 
связей. Ученые того времени стали рассматри-
вать «межпредметность» как фундаментальный 
принцип дидактики, как основу предметного по-
строения учебного процесса. Такое понимание 
редко соотносилось с реалиями образования, 
но тем не менее показывало логическую глуби-
ну соотношения части и целого. Это обуслови-
ло возрождение идей метапредметного обуче-
ния в виде интегративных предметов, курсов, 
или так называемых метапредметов. Например, 
в США возник интегрированный курс «Обще-
ственные науки», включающий элементы исто-
рии, географии, граждановедения. В Польше 
была предпринята попытка создать интегриро-
ванный курс «Культура». По существу, у нас ин-
тегрированным предметом стало обществозна-
ние5. Существенный вклад в решение этого во-
проса внесли психологи и педагоги Б.Г. Ананьев, 
Ю.А. Самарин, П.Я. Гальперин и др.

В настоящее время смена целевых ориен-
тиров, установленные федеральными государ-
ственными образовательными стандартами но-
вые требования не исключают исторически сло-
жившуюся личностную направленность образо-
вания. Это находит отражение в принципе мета-
предметности как условии достижения высоко-
го качества и, следовательно, актуализирует про-
блему исследования метапредметного подхода 
в образовании. Понятия метапредметного под-
хода, его сущность определены еще не в полной 
мере, в педагогике нет его единого толкования, 
разные научные школы трактуют его по-разному.

Так, И.В. Князькова рассматривает мета-
предметность как новую образовательную 
форму, которая выстраивается поверх тради-
ционных учебных предметов, в основе кото-
рой лежат мыследеятельностный тип интегра-
ции учебного материала и принцип рефлек-
сивного отношения к базисным организован-
ностям мышления5. Т.И. Фисенко представля-
ет метапредметность как принцип интеграции 
содержания образования, как способ форми-
рования теоретического мышления и универ-
сальных способов деятельности, которые обе-
спечивают формирование целостной картины 
мира в сознании учащегося [Фисенко, 2010]. 
Ю.В. Громыко ассоциирует ее с «допредметно-
стью», мыследеятельностной дидактикой. Сре-
ди отечественных подходов к построению но-
вого содержания образования мыследеятель-
ностная педагогика является одним из ведущих 
подходов, продолжением теории развивающе-
го обучения В.В. Давыдова. Она позволяет пе-
дагогу организовывать образовательное дви-
жение учащегося в разных полях предметного 
знания таким образом, что он не заучивает ин-
формацию, а присваивает разные способы ра-
боты со знанием, «выращивая» у себя соответ-
ствующие способности [Громыко, 2000].

А.В. Хуторской говорит о метапредметности 
не только в деятельностной форме, но и в содер-
жании отдельных учебных метапредметов и ме-
тапредметных тем. По мнению Хуторского, мета-
предметность – это фундаментальные образова-
тельные объекты, первосмыслы (понятия време-
ни, числа, движения, цифра, буква, звук, растение, 
человек и др.), которые служат источником обра-
зования человека на протяжении всей его жиз-
ни и которые невозможно изучить в каком-либо 
отдельном предмете или классе. В этом контек-
сте если научить детей удерживать в поле зрения 
одновременно несколько сходящихся к одним и 
тем же объектам познавательных направлений, 
то у них создается достаточно полная и связанная 
картина познаваемого [Хуторской, 2012].
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6 ФГОС ООО (приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ 
от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»).

На сегодняшний день на основе фундамен-
тальных образовательных объектов разработаны 
метапредметы: под руководством А.В. Хуторско-
го – «Числа», «Культура», «Мироведение», «Есте-
ствознание»; под руководством Ю.В. Громыко – 
«Знание», «Знак», «Проблема», «Задача».

Кузнецов А.А. говорит о метапредметах как 
о метапредметных (компетентностных) резуль-
татах образовательной деятельности, то есть о 
способах деятельности, применяемых как в рам-
ках образовательного процесса, так и при реше-
нии проблем в реальных жизненных ситуациях, 
освоенных обучающимися на базе одного, не-
скольких или всех учебных предметов.

Становление метапредметности, как счита-
ет О.Г. Селиванова, должно осуществляться по-
этапно посредством перехода с одного уровня 
на другой: первый уровень – внутрипредмет-
ный – реализуется конкретным учителем как 
предметное занятие (урок) с метакомпонен-
том (метапонятием, метаумением и др.). Вто-
рой уровень – межпредметный – реализуется 
посредством согласования действий педагогов, 
работающих в том или ином классе, и преду-
сматривает использование у учащихся универ-
сальных способов действий в системе уроков 
по разным предметам, в рамках которых орга-
низуется специальная деятельность по постро-
ению учебного познания (исследовательская, 
проектная, игровая и др.). Третий уровень –
надпредметный – реализуется командой пе-
дагогов школы и позволяет решать общие за-
дачи предметов гуманитарно-эстетического, 
общественно-исторического и естественнона-
учного циклов, рассматривая всеобщие взаи-
мосвязи систем «человек – общество – приро-
да» [Селиванова, 2014].

Надпредметности обучения, его меж-
дисциплинарным связям, а также внедре-
нию образовательных практик, основанных на 
метапредметно-интегративном подходе, посвя-
щены исследования зарубежных ученых. К. Бро-
ди описывает техники обучения математическо-
му мышлению через метапредметную деятель-
ность обучающихся [Brodie, 2010]; о необходи-
мости формирования коммуникативных навы-

ков, навыков умения самостоятельно учиться пи-
шет М. Селлар [Sellars, 2012]; практическую зна-
чимость в обучении и воспитании рефлексивных 
подходов исследует Д. Смит [Smyth, 1993].

Итак, существующие сегодня подходы к по-
ниманию метапредметности многообразны. Но 
несмотря на то, что все они рассматривают ме-
тапредметность с разных позиций, очевидны их 
явные области пересечения: метапредметное 
содержание, метапредметная деятельность, ме-
тапредмет, метапредметный результат. Общими 
характеристиками метапредметности в различ-
ных подходах также являются: направленность 
на формирование целостной картины мира, об-
щих способов деятельности.

Метапредметность в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования представлена тремя 
аспектами – метазнаниевым, метадеятельност-
ным и ценностным – и определена через требо-
вания к результатам освоения образовательной 
программы – личностным, метапредметным и 
предметным. При этом требования ФГОС ООО к 
метапредметным результатам включают в себя 
освоение обучающимися и межпредметных по-
нятий, и универсальных способов деятельно-
сти (регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных), «применимых не только в процессе 
обучения, но и при решении жизненно важных 
проблем, освоенных в рамках одного, двух или 
всех учебных предметов»6.

Результаты. Проведенный сопоставитель-
ный анализ различных подходов к пониманию 
метапредметности позволил сделать вывод о 
том, что ее реализация в обучении требует спе-
циальных организационно-педагогических усло-
вий. Исторически обоснованная сущность мета-
предметности использована как основание для 
определения признаков современного учебно-
го процесса, направленного на реализацию ме-
тапредметности.

Заключение. Выявление исторических кор-
ней понятия метапредметности позволяет 
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обосновать и дать сущностную характеристи-
ку организационно-педагогическим условиям 
обучения, ориентированного на формирова-
ние метапредметных результатов обучающих-
ся. Спроектированный в соответствии с опре-
деленной позицией учебный процесс обеспе-
чивает условия не только для освоения обуча-
ющимися межпредметных понятий и универ-
сальных учебных действий, но и для формиро-
вания способности их использования в учеб-
ной, познавательной и социальной практике, 
что непосредственно работает на объединение 
знаний в единое целое.
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METADISCIPLINARITY AS THE RESULT OF TEACHING: 
HISTORICAL ASPECT

A.S. Gavrilyuk (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The analysis of various ap-

proaches of domestic and foreign scientists to the con-
cept of “meta-disciplinarity” during the whole period 
of pedagogical science existence as well as science on 
a whole has been carried out in the article. The conclu-
sion has been made about the diversity of approaches to 
understanding meta-disciplinarity today. In the Federal 
State Educational Standard of Basic General Education 
(FSES BGE) one of the main requirements to the results 
of teaching is their meta-disciplinarity. However, the ed-
ucational process nowadays is not sufficiently focused on 
the implementation of meta-subject approach to teach-
ing. The purpose of this article is to identify the histori-
cal meanings of metadisciplinarity and to determine the 
foundations for constructing the teaching process from 
this point of view.

The methodology of the research consists in a 
comprehensive analysis of normative documents in the 
sphere of General education, research works by foreign 
and domestic scientists in the field under consideration, 
generalization of approaches to the concept of meta-

disciplinarity, the analysis of contemporary educational 
practice within the framework of the problem under 
consideration.

Results. At present there are various approaches to 
comprehending meta-disciplinarity. The article presents 
a comparative analysis of various approaches to under-
standing meta-disciplinarity and concludes that its imple-
mentation in teaching requires special organizational – 
pedagogical conditions. Characteristic features of the 
present-day educational process which is aimed at im-
plementing meta-disciplinarity as a historically grounded 
entity are determined in the article.

Conclusion. Identification of the historical roots of the 
meta-disciplinarity concept allows for proving and pro-
viding an essential characteristic of the organizational – 
pedagogical conditions of teaching that are focused on 
the formation of meta-subject results to be attained by 
students.

Keywords: meta-disciplinarity, historical essence, 
training, meta-subject results, interdisciplinary concepts, 
universal educational actions, organizational – pedagog-
ical conditions.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

А.С. Оробченко (Ханты-Мансийск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена проблеме 

формирования профессиональной мобильности бу-
дущих юристов. Показано значение коммуникатив-
ной и профессиональной компетентности, участие 
в международных программах будущего специали-
ста в формировании профессиональной мобильно-
сти студентов. Целью статьи является анализ форми-
рования профессиональной мобильности будущих 
юристов.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, признанных науч-
ным сообществом.

Результаты. На основе деятельностного, ком-
петентностного и контекстного подходов сформули-
рованы основные компетенции, способствующие 
формированию профессиональной мобильности. 

Для процесса формирования профессиональной 
компетентности будущих юристов важным является 

определение ее компонентов (набор знаний, навы-
ков и отношений), критериев (когнитивный, опера-
ционный, личностный), показателей и уровней (вы-
сокий, достаточный, критический), что и было осу-
ществлено в ходе исследования.

Заключение. Предложенная в статье авторская 
концепция формирования профессиональной мо-
бильности будущих юристов может быть реализова-
на в вариативной части этой подготовки. Результаты 
работы можно использовать как рекомендации для 
подготовки выпускников к эффективной адаптации на 
рынке труда или при выборе профиля магистерской 
программы на основе сформированных в процессе 
освоения основных и смежных профессионально-
профилированных компетенций.

Ключевые слова: коммуникативная компе-
тентность, профессиональная компетентность, 
составляющие, мобильность, профессиональная 
готовность, международная стажировка, специа-
лист, будущий юрист.

П
остановка проблемы. Развитие профес-
сиональной мобильности будущих спе-
циалистов является чрезвычайно акту-

альным направлением развития современной 
юридической науки, ведь достичь успеха в раз-
личных сферах жизнедеятельности можно толь-
ко при условии мобильности, динамизма, кон-
структивности, развитого чувства ответственно-
сти в профессиональной деятельности.

Подготовка мобильных, конкурентоспособ-
ных специалистов, способных к профессиональ-
ному росту в условиях быстро меняющихся по-
требностей общества, является одной из самых 
приоритетных задач, стоящих сегодня перед выс-
шим юридическим образованием. Профессио-
нальная мобильность является неотъемлемой 
составляющей профессионализма будущего спе-
циалиста, определяет механизм адаптации лич-
ности и обеспечивает согласованность отдельных 

звеньев профессионального развития, умение 
приспособиться к современным условиям труда.

Методологию исследования составля-
ют основные положения системного подхода               
(В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.И. Загвязин-
ский, Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин и др.), по-
ложения деятельностного подхода (Б.Г. Ана-
ньев, В.А. Беликов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-
рин, И.Ф. Исаев, С.Л. Рубинштейн), положения 
личностно-ориентированного подхода (В.А. Бе-
ликов, В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, Л.П. Ка-
чалова, М.Н. Костикова, И.С. Якиманская и др.).

Обзор научной литературы. Вопросу про-
фессиональной мобильности специалиста посвя-
щено немало работ отечественных и зарубежных 
ученых. В философии, психологии и педагогике 
профессиональное становление человека, разви-
тие его сущностных основ и личностных качеств 
признается важным. К его различным аспектам 
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1 Костюшина Ю.И. Международное сотрудничество как один из 
факторов устойчивого развития отечественной высшей школы: 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Рязань, 2003. 147 с. 6.

в свое время обращались классики педагогики 
(А. Дистервег, Я. Коменский, И. Песталоцци, Ушин-
ский) и философии (С. Гессен, М. Каган, А. Лосев, 
В. Розанов и др.). Вопросу развития высшего про-
фессионального образования посвящены тру-
ды С. Архангельского, В. Байденко, С. Батышева, 
А. Долженко, М. Розова, В. Сластенина, Ю. Татур и 
др. Первые основные положения проблемы фор-
мирования мобильности как неотъемлемого эле-
мента общества появились в трудах Б. Барбера, 
Ю. Вениг, Э. Гидденса, Л. Дьетваи, Е. Ежа, К. Марк-
са, П. Сорокина. Историческому аспекту возник-
новения проблемы профессиональной мобиль-
ности в науке и образовании посвящены труды 
таких ученых, как И. Вишнеградский, Б. Гершун-
ский, Б. Митин, Ю. Калиновский, И. Янжул и др.

Однако, несмотря на постоянный интерес 
ученых к различным аспектам проблемы фор-
мирования профессиональной мобильности бу-
дущих юристов, недостаточно разработанны-
ми являются вопросы, требующие определения 
концептуальных основ формирования профес-
сиональной мобильности будущих юристов.

Результаты исследования. Современный 
специалист юридического профиля должен 
быть профессионально мобильным, востребо-
ванным на рынке труда, коммуникабельным. 
Данное требование к молодым специалистам 
обусловлено постоянными изменениями в раз-
личных социальных сферах и необходимостью 
подстраиваться под эти инновации. 

Для формирования мобильности студент – 
будущий юрист должен обладать и стремиться 
к совершенствованию следующих компетенций.

1. Коммуникативная компетентность. Ком-
муникативная компетентность будущих юри-
стов характеризует уровень владения знаниями 
и умениями в сфере общения, достаточный для 
решения профессиональных задач, является не-
обходимым фактором достижения специалиста-
ми конкурентоспособности на рынке труда.

Рассматривая структуру коммуникативной 
компетентности будущего юриста, можно выде-
лить в ней три компонента:

– мотивационно-ценностный компонент: 
мотив выбора профессии юриста; интерес к вы-

бранной профессии; коммуникативные установ-
ки; профессиональные ориентации юриста, кото-
рые определяют направленность его общения;

– поведенческий компонент: умение 
кодировать-декодировать вербальные и невер-
бальные сообщения; адаптироваться в профес-
сиональных ситуациях взаимодействия; произ-
водить впечатление; влиять на аудиторию; уме-
ние выбора способов взаимодействия с другими 
участниками правоотношений;

– когнитивный компонент: знание родно-
го и, как минимум, одного иностранного языка; 
психологических особенностей общения; пра-
вил официальной субординации; способов воз-
действия на аудиторию; способов установле-
ния психологического контакта; социокультур-
ные знания реалий страны изучаемого языка                    
[Тер-Минасова, 2000].

Многогранность коммуникативной компе-
тентности будущих специалистов, наличие в ее со-
ставе ценностей, мотивов, установок, социально-
психологических стереотипов, знаний, умений, 
навыков позволяет отнести коммуникативность 
к одному из профессионально важных качеств, 
обладание которым обусловливает возможность 
реализации студентами права на мобильность.

2. Участие в международных профессио-
нальных программах. Одним из мощных ры-
чагов создания будущего специалиста в сфере 
права, который мотивирует к созданию профес-
сионализма с высоким уровнем самостоятель-
ности и самоконтроля, является Европейская Ас-
социация Студентов Права – ELSA – крупнейшая 
в мире организация, которая объединяет сту-
дентов права и молодых юристов1.

Организация предоставляет возможность сту-
дентам права и молодым юристам изучать другие 
культуры и правовые системы в духе диалога и на-
учного сотрудничества, направляет студентов пра-
ва и молодых юристов на международное сотруд-
ничество и профессиональную квалификацию, 
поощряет действовать на благо общества. Орга-
низация ELSA предоставляет идеальную базу для 
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2 Кайдаш А.В. Психологические особенности профессиональной 
компетентности сотрудников правоохранительных органов: 
дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Ставрополь: РГБ, 2006. 230 c.

развития их навыков, получения новых знаний и 
общения со всей Европой через научную, акаде-
мическую сферу и программы студенческих ста-
жировок. Профессиональные международные 
студенческие стажировки призваны обеспечивать 
обменом студентов-юристов и молодых юристов, 
направлены на развитие правового образования 
и взаимопонимания путем поиска международ-
ных стажировок и стажеров. Такая программа по-
могает будущему специалисту почувствовать себя 
юристом влиятельной иностранной юридической 
компании и получить бесценный опыт работы в 
области юриспруденции другой страны под руко-
водством настоящих специалистов своего дела, 
открыть для себя перспективы на будущее.

3. Основной компетентностью, которая 
способствует формированию мобильности 
студента-юриста, является профессиональная 
компетентность. 

Профессиональная компетентность – это ка-
чество, свойство или состояние специалиста, ко-
торое обеспечивает одновременно или после-
довательно его физические, психические и ду-
ховные потребности, что соответствуют требова-
ниям определенной профессии, специальности, 
специализации, стандартам квалификации, за-
нимаемой служебной должности и т.д.2

Так, М.А. Чошанов в структуре профессио-
нальной компетентности специалиста выделяет 
следующие компоненты:

– мобильность знания (то есть его постоян-
ное обновление, овладение новой, неизвест-
ной информацией для успешного применения 
в определенных условиях выполнения профес-
сиональной деятельности);

– гибкость мышления (специалист должен 
не только знать сущность проблемы, но и уметь 
ее практически решать, применяя при этом в за-
висимости от обстоятельств метод, наиболее це-
лесообразный по данным условиям в настоящее 
время);

– критичность мышления (т.е. способность 
выбирать наиболее оптимальное решение, ар-

гументированно отвергать ошибочные сужде-
ния, подвергать сомнению эффектные, но не эф-
фективные решения и т.д.) [Чошанов, 1997].

В концепции М.А. Чошанова говорится о ха-
рактеристиках творческого мышления (гибкость 
и критичность мышления). И хотя творческое 
мышление может быть одним из компонен-
тов профессиональной компетенции специали-
ста определенной области деятельности, сами 
по себе характеристики творческого мышления 
нельзя относить к структурным компонентам 
профессиональной компетентности, ведь это 
разные по психологической сути понятия, струк-
туру которых следует описывать тщательно, учи-
тывая принадлежность каждой дефиниции к 
определенной психологической категории.

Заключение. Формирование профессио-
нальной мобильности будущих юристов – ди-
намичный, системный педагогический процесс, 
характеризующийся единством целей, иннова-
ционных технологий путем внедрения форм и 
методов обучения, направленных на формиро-
вание личности, готовности к саморазвитию, са-
моконструированию и адаптации в изменяю-
щихся условиях профессиональной среды в про-
цессе профессиональной деятельности. Под 
профессиональной мобильностью юристов по-
нимают способность будущего специалиста ре-
шать широкий круг задач в юридической сфе-
ре, оперативно, быстро осваивать новые специ-
альности, быть готовым справляться с новыми 
профессиональными функциями, успешно овла-
девать новыми инновационными технология-
ми, знаниями, умениями и навыками. Сформи-
рованная на высоком уровне коммуникативная 
и профессиональная компетентность, участие в 
международных программах будущего специа-
листа являются одними из необходимых факто-
ров, повышающих мобильность студентов и их 
рейтинг конкурентоспособности на рынке труда 
в условиях глобализации.
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FORMATION OF READINESS FOR PROFESSIONAL MOBILITY 
IN FUTURE LAWYERS

A.S. Orobchenko (Khanty-Mansiysk, Russia)

Abstract
The problem and the goal. The article is devoted 

to the problem of the formation of professional mobil-
ity readiness in future lawyers. The importance of com-
municative and professional competence, participation 
in international programs for the future specialists in the 
formation of professional mobility of students is shown. 
The purpose of the article is to analyze the formation of 
professional mobility in future lawyers.

The research methodology consists in the analysis 
and generalization of research works by foreign and do-
mestic scientists recognized by scientific community.

Results. On the basis of activity, competence and 
contextual approaches, the main competencies that 
contribute to the formation of professional mobility are 
formulated.

It was important to determine its components of 
the process of developing professional competence in 

future lawyers, such as: a set of knowledge, skills and at-
titudes; criteria (cognitive, operational, personal); indi-
cators and levels (high, sufficient, critical). This research 
task was carried out during the study.

Conclusion The author’s concept of professional 
mobility formation in future lawyers suggested in the 
article can be implemented in the variable part of 
training. The results of the work can be used as rec-
ommendations for preparing graduates to effectively 
adapt to the conditions of the labor market, or when 
choosing a profile of a master’s program based on the 
core and related professional competencies formed in 
the process of mastering.

Keywords: communicative competence, mobility, 
internal mobility, international mobility, components of 
communicative competence, professional readiness, in-
ternational internship, specialist, professional compe-
tence of future lawyers, lawyer.
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П
остановка проблемы. Современная 
проблема социального сиротства и ана-
лиз содержания постановления Прави-

тельства Российской Федерации «О деятельно-
сти учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и об устрой-
стве в них детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» указывает на необходимость созда-
ния благоприятных условий для воспитанников 
детских домов, способствующих их интеллек-
туальному, эмоциональному, духовному, нрав-
ственному и физическому развитию, в основе 
которых заложены определенные механизмы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
ПО ОБНОВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ

С.В. Филькина (Красноярск, Россия) 

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются и фор-

мулируются проблемы организации профессиональ-
ной деятельности педагогических работников по 
психолого-педагогическому сопровождению воспи-
танников детских домов. Среди них выделяется про-
блема, обусловленная несоответствием содержания 
традиционной практики психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников детского дома совре-
менным требованиям, определенным в постанов-
лении Правительства Российской Федерации «О де-
ятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей»1. 
Цель статьи – выявить и обосновать требования к де-
ятельности педагогических работников по психолого-
педагогическому сопровождению воспитанников дет-
ских домов по решению обозначенной проблемы в 
условиях действующего законодательства, регламен-
тирующего деятельность детских домов.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых документов 
в сфере деятельности учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, научно-
исследовательских работ зарубежных и отечествен-
ных ученых, признанных научным сообществом, и 
опыта работы с воспитанниками учреждений внесе-
мейного воспитания.

Результаты. С учетом психологической тео-
рии привязанностей, психологической концепции 
потребностей, основы современной теории управ-
ления и нормативно-правовой документации, ре-
гламентирующей современную деятельность 
психолого-педагогического сопровождения воспи-
танников детских домов выявлены и обоснованы 
требования к деятельности педагогических работ-
ников по психолого-педагогическому сопровожде-
нию воспитанников детских домов по решению обо-
значенной проблемы в условиях действующего за-
конодательства, регламентирующего деятельность 
детских домов.

Заключение. Обозначенные автором статьи тре-
бования к деятельности педагогических работников 
по психолого-педагогическому сопровождению вос-
питанников в условиях действующего законодатель-
ства, регламентирующего деятельность детских до-
мов, могут быть использованы административными 
командами для разработки управленческой модели 
психолого-педагогического сопровождения, построе-
ния новой образовательной практики работы с пер-
вопричинами девиаций в поведении воспитанника 
детского дома.

Ключевые слова: педагог, воспитанник дет-
ского дома, асоциальное поведение, привязанность, 
потребность, типы нарушений, модель, психолого-
педагогическое сопровождение, методика.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей».
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по совершенствованию педагогическими работ-
никами используемого профессионального ин-
струментария (превентивно-диагностического, 
программно-методического, дидактическо-
го индивидуально-специализированного). Се-
годня деятельность детских домов сталкивает-
ся все чаще с причинно-следственными связя-
ми утраты воспитанниками кровной семьи как 
в биологическом, так и с в социальном плане 
[Адольф, Филькина, 2017, с. 41–48]. Несколь-
ко лет назад никто из педагогических работ-
ников детских домов не рассматривал в своей 
профессиональной деятельности такие катего-
рии, как «привязанность», «утрата», «идентич-
ность». Важность понимания данных смыслов 
определяет формирование представлений о 
том, что происходит с воспитанниками детских 
домов и является первопричиной их не всегда 
благополучного поведения. Традиционные со-
циальные стереотипы привыкли все списывать 
на генетическую составляющую, что в реально-
сти не имеет под собой доказательной базы. 
При этом методический инструментарий, при-
меняемый в воспитании и развитии воспитан-
ников, носит традиционный характер, ориен-
тированный на коррекцию и развитие высших 
психических функций, личностных характер-
ных особенностей, в том числе эмоционально-
го компонента. Авторы научных исследований 
(М.В. Капилина (Пичугина), Т.Д. Панюшева) по 
организации деятельности педагогического со-
става учреждений внесемейного воспитания 
выражают серьезную озабоченность по ран-
нему выявлению проблем ребенка, связанных 
с утратой кровной семьи. Ребенок рассматри-
вается как целостность связанных между собой 
категорий эмоциональной, духовной и физи-
ческой. При потере данных связей происходит 
стремительное разрушение всех сфер жизнеде-
ятельности интеллекта, психофизического здо-
ровья, значительно затрудняется социальная 
адаптация, страдает эмоциональный интеллект 
[Пичугина (Капилина), Панюшева, 2013]. 

Таким образом, возникает необходимость 
нового содержания профессиональной деятель-
ности в части оказания помощи в социальной 

адаптации детей в возрасте до 18 лет и старше, 
подготовке к самостоятельной жизни. На педа-
гогических работников детских домов возлага-
ется огромная ответственность за качество при-
меняемых в работе способов позитивной соци-
ализации и коррекции негативного жизненного 
сценария воспитанников.

Теоретико-методологической основой ис-
следования выступили исследования наших со-
временников, посвященные проблемам соци-
ального порядка, отклоняющегося поведения и 
вопросам социальной политики. В качестве эле-
ментов методологической базы в статье исполь-
зуются психологическая теория привязанно-
стей, концепция психологических потребностей, 
основы современных теорий управления.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа результатов научных работ в 
аспекте решаемой проблемы как зарубежных, 
так и отечественных исследователей, занимав-
шихся изучением влияния психологических ка-
тегорий «привязанность», «потребность», «пси-
хотравмирующий опыт», а также универсальных 
и эффективных моделей и технологий, необхо-
димых для подготовки специалистов, работаю-
щих в сфере профилактики социального сирот-
ства и в современных, изменившихся, условиях, 
влияющих на формирование целостной лично-
сти человека [Адольф, Филькина, 2018; Морозо-
ва, Довбня и др., 2010; Петрановская, 2008; Пи-
чугина (Капилина), Панюшева, 2013; Прихожан,  
Толстых, 2005; Шпиц, 2001]. 

Результаты исследования. В своих ис-
следованиях М.В. Пичугина, Т.Д. Панюшева,                   
Л.К. Петрановская рассматривают категорию 
«привязанность» как стремление с самого рож-
дения быть физически и эмоционально близким 
со значимым взрослым (в данном случае биоло-
гическим или социальным родителем) и стрем-
ление к длительному сохранению данной бли-
зости. Для младенцев в возрасте от 0 до двух лет 
привязанность к родителю или лицу, его заме-
щающему, – жизненная необходимость [Петра-
новская, 2008]. В своих исследованиях амери-
канский ученый П.Р. Шпиц констатировал, что 
без этого у ребенка не просто возникают разного
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характера нарушения умственного и психофи-
зического развития, но может наступить леталь-
ный исход [Шпиц, 2001]. Нарушение или вооб-
ще отсутствие привязанности к конкретному 
взрослому приводит к необратимым изменени-
ям личности человека. Отсутствие социальной 
развивающей среды, коммуникации, тактиль-
ного контакта приводит к отставанию в интел-
лектуальном развитии у детей из неблагополуч-
ных семей. Именно родительская депривация 
[Адольф, Филькина, 2018, с. 140–149] и послед-
ствия жестокого обращения, а не «наследствен-
ность» и органические нарушения чаще все-
го являются основной причиной диспропорци-
онального развития детей – социальных сирот
[Губина, 2013].

В последнее десятилетие появилось мно-
го исследований врачей-неврологов (С. Довбня), 
клинических психологов (Т. Морозова) на тему 
нарушения привязанности [Морозова, Довбня, 
2010]. Выводы данных исследований по поводу 
детей, которые с рождения попадают в детские 
дома (таких сегодня в Красноярском крае, по ста-
тистическим данным, около 30 %), ученых очень 
настораживают. Особенно заставляют задуматься 
результаты исследования, выявившие значитель-
ное нарушение интеллектуального развития ре-
бенок (от 0 до 3 лет) за месяц пребывания в дет-
ском доме теряет один пункт IQ, а за год – 12; на-
рушения физического развития (низкорослость, 
соматические заболевания разной этиологии). 
На основе данных выводов Министерство про-
свещения Российской Федерации предъявляет к 
сотрудникам учреждений внесемейного воспи-
тания новый формат деятельности в рамках про-
цесса психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников с позиций психологических кате-
горий «привязанность» и «психотравмирующий 
опыт воспитанников». 

Статистика контингента воспитанников дет-
ских домов Красноярского края по проявлению 
асоциального поведения как следствия наруше-
ния привязанности отражает количественные 
показатели:

– 27 % воспитанников имеют опыт более 3 
переходов из одной организации системы в дру-

гую, что создает нестабильную и стрессогенную 
ситуацию развития выпускников;

– 15 % воспитанников имеют опыт жестоко-
го обращения и насилия, что сформировало у них 
повышенную виктимность (неосознанное пове-
дение человека, привлекающего к себе агрессив-
ное поведение со стороны других людей); 

– для 75 % выпускников характерна убеж-
денность в невозможности (снижении способ-
ности) влияния на результат происходящего, 
бесполезности собственных усилий (как след-
ствие, выученная беспомощность);

– более 50 % выпускников имеют низкие 
показатели жизнестойкости и эффективности 
(как следствие, самоидентификация с низшим 
социальным статусом «сирота»);

– у 30 % выпускников выбор организации 
профессионального образования не являет-
ся осознанным, нередко он связан с наличием 
общежития или друзей из числа студентов дан-
ного ПОУ;

– каждый 10-й выпускник хотел бы иметь 
деньги, чтобы «жить не работая»;

– 50 % выпускников считают абсолютной 
причиной любых конфликтов «негативное отно-
шение окружающих» (как следствие, формиро-
вание отрицательной Я-концепции). 

Зачастую педагогические работники детских 
домов традиционно работают со следствием на-
рушенных привязанностей воспитанников дет-
ских домов. Проявление поведения асоциаль-
ного характера рассматривается сквозь призму 
генетики, родительского жизненного сценария, 
что в реальности не совсем так [Пичугина (Капи-
лина), Панюшева, 2013]. На основе анализа ра-
бот по категориям «привязанность», «типы на-
рушения привязанностей», «влияние нарушения 
привязанности на характер поведения ребенка» 
(А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, П.Р. Шпиц, М.В. Пи-
чугина) выявлены закономерности, которые ярко 
проявляются среди воспитанников, относящихся 
к определенной «группе риска» (табл.).

При этом саму категорию «группы риска» 
мы рассматриваем не как социальную катего-
рию (склонность к употреблению поверхностно-
активных веществ, правонарушениям и другое), 
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Последствия нарушения привязанностей у воспитанников детских домов

The consequences of affection disorders in orphans

Категория Асоциальные проявления Причины 
(типы нарушений 
привязанностей)

Последствия

«0+» Агрессия и аутоагрессия. 
Стремление обратить на себя 
внимание плохим поведением, 
демонстративным нарушением 
правил, принятых в доме. 
Отсутствие дистанции в обще-
нии со взрослыми. «Прилипчи-
вость» к взрослому. Соматиче-
ские нарушения

«Размытая» привя-
занность

Интеллектуальное недоразвитие; 
неумение вступать в коммуникацию;
вялость эмоциональных реакций; 
агрессивность; неуверенность в 
себе, неумение выстраивать отно-
шения с противоположным полом, 
значительные изменения в функ-
циях, вплоть до появления стойких 
психических заболеваний

«Дети-
сироты»

Нарушение школьных норм по-
ведения, неуспешность соци-
альных контактов 

Психотравмирую-
щий опыт

Эмоция страха / агрессия, отказ от 
общения 

 «Дети ОБПР» Школьные прогулы, отказ от об-
учения; самовольные отлуч-
ки, бродяжничество; воровство; 
ранние сексуальные связи;
употребление алкоголя, ПАВ

Негативная привя-
занность; амбива-
лентная привязан-
ность; избегающая 
привязанность;
дезорганизующая 
привязанность

Социальная и педагогическая запу-
щенность, проживание прежнего 
асоциального жизненного сценария 
своих родителей 

«Вторичное 
сиротство»

См. 1, 2, 3 категории См. 1, 2, 3 катего-
рии

Чувство предательства и неспра-
ведливости; отказ от требований, 
предъявляемых детским домом;
деструктивное поведение

а как социально-юридический статус воспи-
танника (категория «0+» с рождения в детском 
доме; категория «дети-сироты» биологическая 
сирота; категория «дети, оставшиеся без попече-
ния родителей» социальные сироты, оставшие-
ся без попечения родителей; категория «вторич-
ное сиротство»). Для примера рассмотрим наи-
более часто встречающуюся категорию «группы 
риска» воспитанников детей, оставшихся без по-
печения родителей (ОБПР). Данная группа вос-
питанников является наиболее ярким индикато-
ром проявления асоциального поведения, вы-

раженного в школьных прогулах, отказе от обу-
чения; частых самовольных уходах, бродяжни-
честве; делинквентном поведении. Основными 
первопричинами являются нарушения опреде-
ленного типа привязанности [Гринберг, Савелье-
ва и др., 2007]. И если своевременно воспитан-
нику не будет оказана комплексная поддержка, 
впоследствии это приведет к стойкой социаль-
ной и педагогической запущенности, прожива-
нию прежнего асоциального жизненного сцена-
рия своих родителей [Пичугина (Капилина), Па-
нюшева, 2013; Владимирова, Спаньярд, 2007].

Учитывая, что традиционно методическая 
деятельность в детских домах Красноярского 
края реализуется посредством внутреннего ме-
тодического ресурса самого учреждения (вы-
полнение плана работы по непрерывному по-
вышению уровня профессионального развития 
педагогических работников посредством орга-
низации работы семинаров разного формата; 

индивидуального сопровождения через органи-
зацию и реализацию наставничества для вновь 
трудоустроенных педагогов; разработку и вне-
дрение индивидуальной образовательной про-
граммы профессионального развития (ИОППР) 
по определению проблемного ресурсного поля 
педагога; добровольной соорганизации педаго-
гов в окружные профессиональные сообщества, 
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реализации окружного плана межведомствен-
ного взаимодействия по социальной адаптации 
воспитанников и постинтернатному сопрово-
ждению выпускников детских домов), возникает 
закономерная необходимость ввести в содержа-
ние методической составляющей работу с пси-
хологическими категориями «привязанность», 
«потребность» и «психотравмирующий опыт».

Заключение. Таким образом, возникает 
острая необходимость обновления содержания 
профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников детских домов в аспекте реали-
зации процесса психолого-педагогического со-
провождения воспитанников, изменения под-
ходов к диагностике, необходимой коррекции и 
социальной реабилитации. Традиционная схема 
работы с асоциальными проявлениями, объек-
тивно не учитывающая причинно-следственные 
связи первоначальных психотравмирующих си-
туаций в жизни ребенка до поступления в дет-
ский дом, способствует стагнации возрастного 
и социального развития ребенка, провоцирует 
повторение жизненной истории своих родите-
лей после выхода из детского дома. Смена прак-
тического инструментария работы педагогиче-
ских работников детских домов должна быть на-
правлена прежде всего на помощь конкретному 
воспитаннику в формировании позитивных осо-
бенностей привязанности и оказывать последу-
ющее влияние на его социальную, эмоциональ-
ную, познавательную, коммуникативную сферу 
жизнедеятельности.
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ORGANIZATION OF ORPHANAGE EDUCATORS’ PROFESSIONAL 
ACTIVITIES AIMED AT UPDATING THE CONTENT 
OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN

S.V. Filkina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Problem and purpose. The article analyzes and for-

mulates the problems of organizing professional activities 
of pedagogical workers in the process of psycho- peda-
gogical support for orphans. Among them the problem 
caused by the discrepancy between the content of the 
traditional practice of psychological and pedagogical sup-
port for pupils of orphanage and modern requirements 
defined in decree № 481 is particularly highlighted. The 
purpose of the article is to identify and substantiate the 
requirements for the activities of pedagogical workers 
that concern psychological and pedagogical support for 
orphans in solving the problem designated in the current 
legislation regulating the activities of orphanages.

The research methodology consists in the analysis 
and generalization of regulatory documents specifying 
the activities of orphanages, research works of foreign 
and domestic scientists recognized by scientific commu-
nity, and experience of work with orphanage children. 

Results. The requirements based on the psycho-
logical theory of attachment, the concept of psycho-

logical drive state, the foundations of contemporary 
management theories and regulatory documents gov-
erning the activities of psychological and pedagogical 
support for orphans were identified and substanti-
ated. So they can be made use of in solving the prob-
lems of children’ houses regarding the current legis-
lation regulating the operation of these educational                              
institutions.

Conclusion. Requirements guiding the activities of 
pedagogical workers as regards psychological and ped-
agogical support for orphans, specified by the author of 
the article, can be used by administrative teams to de-
velop a management model of psychological and peda-
gogical support, to build a new educational practice of 
working with key factors of deviations in the behavior 
of children living in orphanages.

Keywords: educator, orphan, asocial behavior, 
psychological categories of «attachment» and «drive 
state», types of attachment disorders, individual sup-
port trajectory, psycho-pedagogical support, model, 
method.
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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             
статьи 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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