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П
остановка проблемы. Современным 
обществом востребованы специалисты, 
обладающие сформированными про-

фессиональными умениями и навыками, спо-
собные самостоятельно принимать решения, 
быть максимально адаптивными к изменяю-

щимся производственным условиям. Сегодня 
от специалиста ждут качественных теоретиче-
ских знаний, крепкой практической подготов-
ки и способности к самообразованию в профес-
сиональной сфере [Бобылев, 2019, с. 101]. Вре-
мя предметного классического образования                             

Ю.А. ДУБРОВСКАя, Л.В. ПИХКОНЕН. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МЕТОДОМ СТУПЕНЧАТОГО ПОГРУЖЕНИя В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СРЕДУ

УДК 378.147

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
МЕТОДОМ СТУПЕНЧАТОГО ПОГРУЖЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СРЕДУ 

Ю.А. Дубровская (Санкт-Петербург, Россия)
Л.В. Пихконен (Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска эффектив-

ных методов формирования профессиональных компетенций при подготовке инженерных кадров в выс-
ших учебных заведениях горного направления в соответствии с современными требованиями предприятий 
минерально-сырьевого комплекса. 

Цель статьи – описание разработанного авторами метода ступенчатого погружения в производствен-
ную среду обучающихся по направлению подготовки Горное дело, профиль «Технологическая безопасность                 
и горноспасательное дело», для формирования профессиональных компетенций в процессе прохождения 
учебных и производственных практик.

Методология и методы исследования: практико-ориентированный подход, методы анализа специаль-
ной литературы и нормативных документов, анализ научных публикаций и образовательного опыта в области 
сформулированной проблемы. В основе метода ступенчатого погружения лежит практико-ориентированный 
подход, обеспечивающий обучающимся позицию активного субъекта образовательного процесса, где от пре-
подавателя требуется не столько дидактическая, сколько управленческая компетентность. 

Результаты. Разработанный метод внедрен в образовательный процесс Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России для обучающихся с первого по шестой курс по направлению Горное дело, про-
филь «Технологическая безопасность и горноспасательное дело», при реализации которого созданы и 
апробированы организационно-педагогические условия ступенчатого погружения обучающихся в произ-
водственную среду. 

Заключение. Реализация разработанного метода ступенчатого погружения в производственную сре-
ду обеспечивает системное формирование профессиональных компетенций будущих горных инженеров-
спасателей, способствует быстрой адаптации выпускников на производстве, обогащает содержание учебных 
и производственных практик ситуационными задачами, интегрирует практико-ориентированный подход в 
образовательный процесс, что в результате приводит к повышению качества подготовки специалистов. 

Ключевые слова: горный инженер-спасатель, практико-ориентированный подход, компетентност-
ный подход, военизированный горноспасательный отряд (ВГСО), военизированная горноспасательная 
часть (ВГСЧ).
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для инженерных специальностей, когда профес-
сиональные дисциплины опирались на учебни-
ки, переиздаваемые в некоторых случаях раз 
в 10–15 лет, уходит в силу многих причин, в том 
числе из-за утраты эффективности, целесообраз-
ности и смысла данного подхода, т.к. информа-
ция устаревает быстрее, чем студент оканчива-
ет курс обучения, да и нет смысла перегружать 
память, есть хранилища информации иной при-
роды [Dulzon, 2017]. Достичь поставленной цели 
можно благодаря современным педагогиче-
ским технологиям, направленным на освоение 
знаний, умений и навыков, с отработкой их на 
производстве. По мнению А.Л. Андреева, зна-
ния и умения позволяют изучить мир, но прак-
тика адаптирует человека к жизни, формирует и 
развивает новые умения [Андреев, 2005, с. 23]. 
Сегодня в приоритете специалист, обладающий 
умением мобилизоваться в изменчивой произ-
водственной среде и проявляющий инициати-
ву при самостоятельном принятии технического 
или технологического решения.

Качество подготовки специалистов, их даль-
нейшее трудоустройство обязывает вузы, кро-
ме теоретических знаний, способствовать прак-
тической реализации профессиональных компе-
тенций через взаимодействие с потенциальны-
ми работодателями [Вяткина, Вьюгина, 2018]. 
Вузам необходимо переориентировать образо-
вательные приоритеты в конкретную профес-
сиональную область производства, уйти от техно-
логии передачи знаний к технологии практико-
ориентированного обучения для формирования 
производственного опыта, мотивируя студентов 
к успешному формированию собственных про-
фессиональных компетенций [Анализ..., 2015; 
Дадаева, Фадеева, 2014]. Авторы присоединяют-
ся к мнению специалистов, считающих, что осно-
вой практико-ориентированного подхода явля-
ется организация образовательного процесса с 
максимальным приближением к будущей про-
фессии за счет включения в образовательный 
процесс реальных производственных ситуаций, 
погружения в профессиональную среду во время 
объектовых занятий, учебной, производствен-
ной и преддипломной практик [Пивень, 2020].

В основе практико-ориентированного обуче-
ния лежит компетентностный подход, обеспе-
чивающий ситуационную готовность обучаю-
щихся к будущей профессиональной деятель-
ности, и психолого-эмоциональную подготовку. 
Практико-ориентированный подход нацеливает 
профессиональную подготовку на результат обу-
чения и методы достижения целей. 

Целью исследования является описание 
разработанного авторами метода ступенчатого 
погружения в производственную среду обучаю-
щихся по направлению подготовки Горное дело, 
профиль «Технологическая безопасность и гор-
носпасательное дело», для формирования про-
фессиональных компетенций в процессе про-
хождения учебных и производственных практик.

Обзор научной литературы. В основе ме-
тодологии исследования лежат научные труды 
В.П. Беспалько, В.А. Сластенина, В.И. Чистякова, 
описывающие сущность практико-ориентиро-
ванного обучения; основные положения компе-
тентностного подхода, представленные в рабо-
тах А.В. Хуторского, И.А. Зимней, В.А. Адольфа, 
И.С. Волегжаниной, В.И. Байденко; требования 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования к профес-
сиональной подготовке будущих инженеров-
горноспасателей. 

Внедрение в образовательный процесс 
практико-ориентированного подхода обусло-
вило уточнение исследователями основопола-
гающих элементов данного процесса. Ю.П. Ве-
тров, М.Я. Виленский, В.И. Долгова, Н.П. Клу-
шина, Н.В. Крыжановская, О.Г. Ларионова, 
П.И. Образцов, С.С. Полисадов, Л.Е. Солянки-
на, А.И. Уман в своих исследованиях описали 
сущность практико-ориентированного обуче-
ния. В.П. Беспалько, Ю.П. Ветрова, И.Ю. Калу-
гина, В.А. Сластенин, Ф.Г. Ялалов. С.П. Акутина, 
М.И. Бекоева, Т.Н. Бондаренко, Е.Н. Галкина, 
В.А. Гуружапов, Б.Р. Мандель, П.И. Образцов, 
И.В. Патрушева, В.С. Ткаченко, В.И. Чистяков 
показали механизмы реализации практико-
ориентированного обучения в вузе. Все вы-
шеперечисленные исследователи объедине-
ны идеей необходимости широкого внедрения 
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практико-ориентированного обучения в обра-
зовательный процесс, однако дискуссионным 
остается вопрос выбора методологии обучения 
студентов инженерных специальностей. 

Практико-ориентированный подход наце-
ливает преподавателей и обучающихся на фор-
мирование и развитие профессиональных ком-
петенций и выбор соответствующих методов  
обучения [Образцов и др., 2003]. Моделирова-
ние и отработка реальных производственных 
ситуаций, конкретизированных для видов дей-
ствий инженерной направленности, формирую-
щих профессиональные компетенции в рамках 
теоретического и практического обучения, явля-
ются основой реализации данного подхода. 

Рассмотрим подходы к практико-ориентиро-
ванному обучению в рамках высшего образова-
ния. Одни авторы, Н.П. Клушина, Ю.П. Ветров, 
реализацию практико-ориентированного обу-
чения связывают с практической подготовкой, 
в процессе которой обучающиеся адаптируют-
ся к профессиональной среде, у них формируют-
ся профессиональные компетенции, происходит 
соотнесение представлений о профессии с ре-
альным производственным сектором [Ветров, 
Клушина, 2002].

Другие авторы, П.И. Образцов, Т.Д. Дмитри-
енко, М.Я. Виленский, А.И. Уман, А. Казачок, счи-
тают, что максимального эффекта от практико-
ориентированного обучения можно достичь 
через внедрение профессионально ориентиро-
ванных технологий обучения и методик, обеспе-
чивающих интеграцию изучения профильных и 
непрофильных дисциплин [Дмитренко, 2002; 
Образцов, Виленский, Уман, 2004]. 

Ф.Г. Ялалов считает, что цель практико-
ориентированного обучения – сформировать 
профессионально и социально значимые ком-
петенции. Самомотивация студентов к изучению 
теоретического учебного материала обусловле-
на потребностью в нем при решении производ-
ственных задач [Ялалов, 2008].

А.А. Вербицкий, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер,                 
Е. Плотникова, В. Шершнева реализацию практи-
ко-ориентированного подхода, формирование 
профессиональных компетенций связывают                  

с профильными дисциплинами и включением 
элементов профессиональной направленности 
в непрофильные дисциплины [Байденко, 2009; 
Зеер, Журлова, 2017].

Ж.В. Смирнова, О.И. Ваганова, А.В. Трутано-
ва считают, что в основе практико-ориентиро-
ванного подхода лежит решение обучающими-
ся реальных производственных задач в соот-
ветствии с профилем обучения [Smirnova et al., 
2016; 2018].

З.Р. Танаева реализацию практико-ориенти-
рованного обучения связывает с формировани-
ем профессиональных компетенций, междис-
циплинарностью и модульностью в обучении 
[Танаева, 2012].

А.В. Савицкая понимает данный подход как 
«способ академического образования», при ко-
тором главный акцент связан с производством, 
с реальным сектором экономики, а не с учебны-
ми дисциплинами [Савицкая, 2013]. 

И.Ю. Калугина считает, что в остов практико-
ориентированного обучения должны быть поло-
жены эмоционально-образный, логический и по-
знавательный компоненты. Практический опыт 
каждого обучающегося должен быть основан на 
приобретенных знаниях [Калугина1, 2000]. 

Н.С. Пряжников и Л.С. Румянцева в основе 
практико-ориентированного подхода видят не-
обходимость увеличения количества творческих 
заданий, включение обучающихся в научную де-
ятельность [Пряжников, Румянцева, 2013]. 

В.В. Иванов считает, что в практико-ориенти-
рованном обучении необходимым условием яв-
ляется психологически комфортная среда для 
обучающихся [Иванов и др., 2015].

Максимального эффекта при внедрении в 
образовательный процесс практико-ориентиро-
ванного подхода можно достичь мотивируя сту-
дентов к осознанной необходимости формиро-
вания профессиональных компетенций с 1-го по 
6-й курс. В рамках этой задачи вуз должен обе-
спечить условия для стимулирования студентов 
к осмысленному освоению профессиональных 

Ю.А. ДУБРОВСКАя, Л.В. ПИХКОНЕН. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МЕТОДОМ СТУПЕНЧАТОГО ПОГРУЖЕНИя В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СРЕДУ
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знаний и умений, формированию и развитию 
производственного опыта, что позволит сфор-
мировать профессионально значимые компе-
тенции, востребованные работодателями.

В основе практико-ориентированного обу-
чения лежит компетентностный подход (Е.Я. Ко-
ган, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, 
А.А. Пин ский, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.),
который обеспечивает достижение опреде-
ленных результатов, решение конкретных за-
дач, формирование профессионально значи-
мых компетенций. Компетенции формируются в 
процессе практической подготовки, в этих усло-
виях процесс обучения из «учения» переходит 
в процесс «научения с приобретением опыта». 
Основная цель компетентностного подхода – от-
каз от нецелесообразного заучивания обобщен-
ных абстрактных технологических решений в 
пользу практических знаний, умений, навыков и 
опыта. Таким образом, компетентностный под-
ход в практико-ориентированном обучении на-
правлен на получение конкретных результатов 
через постепенное и последовательное форми-
рование профессиональных компетенций [Зин-
ченко, Россомахина, 2020]. 

Методология исследования. На основе изу-
ченных подходов к практико-ориентированному 
обучению, представленных в работах Е.Я. Кога-
на, В.В. Лаптева, О.Е. Лебедева, Е.А. Ленской, 
А.А. Пин ского, И.Д. Фрумина, Б.Д. Эльконина,                     
Ф.Г. Ялалова, были разработаны предложения 
для определения организационно-педагогичес-
ких условий и содержания практической подго-
товки методом ступенчатого погружения студен-
тов – будущих горных инженеров-спасателей в 
производственную среду. 

Данный метод позволяет постепенно и по-
следовательно приобретать и осваивать профес-
сиональные компетенции в процессе практико-
ориентированных занятий в специализирован-
ных учебных центрах и во время практики на 
различных должностях промышленного про-
изводства (в нашем случае – в подразделени-
ях военизированных горноспасательных отря-
дов). Должности подобраны таким образом, что 
освоение профессии в процессе практики идет                       

от приобретения и закрепления начальных ква-
лификационных навыков к их развитию и рас-
ширению на последующих должностях: ученик 
пробоотборщика, ученик респираторщика, по-
мощник командира отделения или инженера 
технических служб. 

Методологической платформой практико-
ориентированного обучения явилась разрабо-
танная сквозная программа учебных и произ-
водственных практик с первого по шестой курс, 
направленная на взаимодействие с горными 
предприятиями и подразделениями военизиро-
ванных горноспасательных отрядов. 

Программы учебных и производственных 
практик построены по принципу начального 
ознакомления с профессией на первом и втором 
курсах с необходимым для практики подбором 
теоретических дисциплин, на основе которых 
формируются первые профессиональные ком-
петенции. Затем в программах производствен-
ных практик с 3-го по 6-й курс предусматрива-
ется ступенчатое, от одной должности практи-
канта к другой, последовательное наращива-
ние профессиональных компетенций. В резуль-
тате студент на производственных практиках по-
гружается в производственную среду и получает 
вначале навыки рабочих профессий, а на стар-
ших курсах осваивает управленческие и инже-
нерные компетенции.

В качестве иллюстрации формирования про-
фессиональных компетенций на основе практи-
ко-ориентированного подхода в статье представ-
лен опыт подготовки студентов по направлению 
Горное дело, профиль «Технологическая безопас-
ность и горноспасательное дело». Направление 
Горное дело реализуется в Санкт-Петербургском 
университете ГПС МЧС России с 2013 г. по настоя-
щее время. На протяжении всего периода обуче-
ния в образовательном процессе применяется 
практико-ориентированный подход по специаль-
но для этого разработаннному методу постепен-
ного погружения студентов в производственную 
среду с 1-го по 6-й курс не только во время учеб-
ных и производственных практик, но и на протя-
жении всего учебного года в процессе занятий по 
профильным дисциплинам. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Специализация студентов предполага-
ет во время практической подготовки в вое-
низированных горноспасательных частях уси-
ленные тренировки в учебных центрах на тре-
нажерах и учебных полигонах, и потому в каж-
дую из программ практик включены разделы 
профессионально-прикладной физической под-
готовки. Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка способствует развитию необхо-
димых для спасателя физических качеств, кото-
рые можно сформировать только за счет специ-
альных тренировок. 

В учебном плане по направлению Горное 
дело, профиль «Технологическая безопасность 
и горноспасательное дело», теоретический цикл 
подготовки обучающихся был выстроен с учетом 
требований работодателей – производственных 
предприятий минерально-сырьевого комплекса 
и подразделений военизированных горноспаса-
тельных частей (ВГСЧ). Основные задачи, кото-
рые решали разработчики методики практико-
ориентированного обучения, заключались в сле-
дующем: 

– сформировать за время практико-ориен-
тированного обучения профессиональные ком-
петенции;

– в учебных планах и программах практик 
связать полученные в аудитории теоретические 
знания с будущей профессиональной деятель-
ностью студента;

– организовать прохождение практик на раз-
личных участках горного производства в структур-
но и географически разнообразных регионах Рос-
сийской Федерации: шахты, карьеры, разрезы;

– согласовать содержательную часть про-
грамм практик с возможностями материально-
технической базы объектов прохождения             
практик;

– учитывая повышенную опасность нахож-
дения обучающихся на горных предприятиях, 
обеспечить безопасность во время прохожде-
ния практик;

– предусмотреть контроль и корректиров-
ку выполнения программы в зависимости от тех-
нических и технологических особенностей кон-
кретного горного предприятия. 

Теоретической основой практико-ориенти-
рованного обучения стали выстроенные в опре-
деленной последовательности дисциплины, ко-
торые легли в основу практической подготов-
ки. Поскольку выпускники профиля «Технологи-
ческая безопасность и горноспасательное дело» 
должны обладать профессиональными компе-
тенциями в области горного дела и выполнять 
аварийно-спасательные работы, в учебный план 
подготовки горных инженеров-спасателей были 
включены базовые дисциплины и других профи-
лей направления Горное дело. Объемы и рабо-
чие программы дисциплин подбирались таким 
образом, чтобы студенты смогли усвоить техни-
ческие и технологические основы тех профилей 
горного дела, которые потом подкреплялись при 
прохождении практической подготовки, а имен-
но два базисных специальных цикла дисциплин 
«Основы горного дела» и «Системы обеспечения 
безопасности горного производства». 

В цикл «Основы горного дела» были вклю-
чены следующие дисциплины: строительство 
шахт и подземных сооружений, подземная раз-
работка месторождений полезных ископаемых, 
открытые горные работы. Таким образом, сту-
денты осваивали теоретические основы техно-
логий, применяемых на шахтах, рудниках, ка-
рьерах, разрезах – всех тех объектах, где пред-
стоит проходить практику, а затем и трудиться 
выпускникам – будущим горноспасателям. 

В цикл «Системы обеспечения безопасности 
горного производства» были включены дисци-
плины: производственная и пожарная автома-
тика горных предприятий; надзор и контроль в 
сфере безопасности; безопасность ведения гор-
ных работ и горноспасательное дело; техноло-
гии горноспасательного дела; средства индиви-
дуальной защиты горноспасателей; надежность 
технических систем и техносферные риски; тех-
нология и безопасность взрывных работ; управ-
ление промышленной безопасностью; осно-
вы организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ на горнопромыш-
ленных объектах; технические средства обеспе-
чения безопасности горного производства; тео-
рия горения и взрыва; обогащение полезных                 
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ископаемых. Цикл объединил весь комплекс дис-
циплин, связанных с профилактической и опе-
ративной инженерной деятельностью горноспа-
сателей и представлял фундаментальную часть            
теоретической составляющей систем технологи-
ческой безопасности горного предприятия. 

Для формирования профессиональных 
умений и навыков в учебный план также были 
включены курсовые работы и проекты по гео-
логии; строительству шахт и подземных соору-
жений; горным машинам и оборудованию; тео-
рии горения и взрыва; безопасности ведения 
горных работ и горноспасательному делу. Кур-
совые работы и проекты по дисциплинам про-
фессионального цикла начинаются со второго 
курса. Они фиксируют степень усвоения теоре-
тического материала на практических и лабора-

торных занятиях и умение самостоятельно ра-
ботать по заданной тематике. Темы проектов и 
работ связаны с задачами производства, пусть 
и в несколько упрощенном или фрагментиро-
ванном виде.

Во время учебного процесса практико-
ориентированное обучение по профильным 
дисциплинам заключалось в том, что часть прак-
тических и лабораторных занятий проводилась 
в выездном формате, например в геологиче-
ских музеях, строительных лабораториях, спе-
циализированных помещениях и лаборатори-
ях производственных предприятий и научно-
исследовательских институтов. 

Последовательность прохождения практиче-
ской подготовки, типы, наименования практик, 
места их проведения представлены в таблице.

Практическая подготовка обучающихся с 1-го по 6-й курс
Practical training of students from 1st to 6th year

Курс Тип практики Наименование
практики/должность

Место проведения практики 
в соответствии с договором

1-й Учебная
практика

Горно-геологическая – 
учебно-ознакомительная

Санкт-Петербург и Ленинградская область

2-й Учебная 
практика

Горно-геодезическая –
учебно-ознакомительная

Санкт-Петербург и Ленинградская область;
Республика Коми, Воркутинский военизированный 
горноспасательный взвод «ВГСО Печорского бассейна»
филиал ФГУП «ВГСЧ»*

3-й Производствен-
ная практика

В качестве ученика 
пробоотборщика

Филиал «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»;
филиал «ВГСО Ростовской области» ФГУП ВГСЧ»;
филиал «ВГСО Юга и Центра» ФГУП «ВГСЧ»

4-й Производствен-
ная практика

В качестве ученика 
респираторщика

Филиал «Прокопьевский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»;
филиал «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ»;
филиал «Копейский» ВГСО ФГУП «ВГСЧ»

5-й Производствен-
ная практика

В качестве помощника 
командира отделения,
инженера технических 
служб

Филиал «Норильский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»;
филиал «ВГСО Сибири и Алтая» ФГУП «ВГСЧ»;
филиал ВГСО Северо-Запада ФГУП «ВГСЧ»;
филиал «ВГСО Дальнего Востока» ФГУП «ВГСЧ»

6-й Производствен-
ная практика

Преддипломная 
практика

Университет

Примечание. * – военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ).

Организационно-методические условия 
прохождения практик: 

– на 1-м и 2-м курсах практики носят озна-
комительный и учебный характер (горно-геоло-
гическая учебно-ознакомительная и горно-гео-
дезическая учебно-ознакомительная). Кроме вы-
шеприведенных учебных целей, на первых двух 

курсах большую роль играет стимулирующе-
мотивационный компонент, позволяющий сту-
дентам утвердиться в правильности выбора 
профессии;

– с 3-го по 6-й курс производственные 
практики проходят на действующих объектах 
минерально-сырьевого комплекса в подземных 
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условиях. Каждый обучающийся на время прак-
тики принимается в штат и осваивает профес-
сию поэтапно, в соответствии с номенклатурой 
должностей ВГСЧ: на 3-м курсе – в качестве уче-
ника пробоотборщика, на 4-м курсе – в качестве 
ученика респираторщика, на 5-м курсе – в каче-
стве помощника командира отделения или ин-
женера технических служб. 

Прохождение производственной практики 
осуществлялось в 11 отрядах военизированных 
горноспасательных частей (ВГСЧ). Практика сту-
дентов 3-го курса в должности ученика пробо-
отборщика проходила в Прокопьевском и Ново-
кузнецком отрядах, в военизированных горно-
спасательных отрядах (ВГСО) Сибири и Алтая, 
Юга и Центра. Студенты 4-го курса прошли прак-
тику в должности ученика респираторщика в 
ВГСО Ростовской области, Урала и Копейском 
ВГСО. К 5-му курсу обучения все без исключения 
студенты имели подземный опыт работы в каче-
стве пробоотборщика и респираторщика, зафик-
сированный в трудовой книжке, а также получи-
ли за первые три курса практического обучения 
квалификацию «спасатель». Обучающиеся 5-го 
курса практиковались в должности помощника 
командира отделения в Норильском, Северо-
Западном ВГСО, а также отрядах Дальнего Вос-
тока и Печорского бассейна. 

Методика практико-ориентированного обу-
чения предусматривает нахождение неболь-
ших групп студентов в различных регионах на-
шей страны, что обеспечивает опыт работы обу-
чающихся в разных условиях предприятий 
минерально-сырьевого комплекса. Каждый год 
студенты направляются в новый регион, на но-
вое место прохождения практики, в новый от-
ряд военизированной горноспасательной части 
(ВГСЧ), что позволяет им на практике познако-
миться с отличительными особенностями осна-
щения объектов в зависимости от типа горно-
добывающего предприятия, схемы ведения 
аварийно-спасательных работ. 

Программа практики включает спуски в дей-
ствующие шахты, а также тренировки в учебной 
шахте на учебном комбинате и на учебно-тре-
нировочных полигонах по программе вспомо-

гательных горноспасательных команд с учетом 
задач программы практик. За время трениро-
вок у студентов формируются профессиональ-
ные компетенции, необходимые при проведе-
нии аварийно-спасательных и профилактиче-
ских работ. 

В методику практико-ориентированного           
обучения входит процедура итоговой аттестации 
по практикам, включающая составление инди-
видуальных отчетов и их защиты перед комис-
сией, в которую входят представители подразде-
лений военизированных горноспасательных ча-
стей (ВГСЧ) и производства. Предварительно по-
сле приезда в вуз каждая подгруппа студентов 
готовит и защищает презентации основных эта-
пов прохождения практик перед однокурсника-
ми и студентами младших курсов. Презентация 
прохождения практики – важный педагогиче-
ский прием, развивающий когнитивные способ-
ности обучающихся. Введение презентаций по 
результатам практик нацелено на решение сле-
дующих образовательных задач.

1. Однокурсники, проходившие производ-
ственную практику параллельно в 5–6 регио-
нах страны, получили возможность сравнить 
организацию практико-ориентированного обу-
чения в других подразделениях ВГСО и узнали 
технологические особенности региональных 
горных предприятий, что является познаватель-
ным элементом процесса профессионального 
обучения. 

2. Каждая из подгрупп готовит презента-
цию в произвольной форме на основании от-
чета и материалов, полученных во время прак-
тики. Составление доклада и подбор иллюстра-
тивных документов развивают умения студен-
тов структурировать и излагать по существу ин-
женерные задачи. 

3. Выступление практикантов перед студен-
тами младших курсов имеет важное педагоги-
ческое значение. Дружественная и непринуж-
денная обстановка, возможность задавать свер-
стникам профессиональные, организационные 
и бытовые вопросы по прохождению практик 
стимулирует интерес к профессии и мотивирует 
обучающихся младших курсов. 
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Такая модель реализации практической 
подготовки возможна при условии долгосроч-
ных связей с организациями по профилю обу-
чения, где предприятия-партнеры вуза рассма-
тривают обучающихся как потенциальных со-
трудников, помогают и всячески способствуют 
формированию у них практических навыков и 
профессиональных компетенций [Клюев, 2015; 
Олесова, 2017].

Результаты исследования. Программы 
учебных и производственных практик, постро-
енные по принципу последовательного озна-
комления с профессией с первого по шестой 
курс, дали возможность обучающимся посте-
пенно и планомерно сформировать профес-
сиональные компетенции. С первого курса во 
время практического обучения для студентов 
проводились выездные объектовые занятия на 
горных предприятиях и в подразделениях вое-
низированных горноспасательных отрядов, ко-
торые дали возможность обучающимся опре-
делиться с выбранной профессией, погрузить-
ся в производственную среду и усилить моти-
вационную составляющую при изучении про-
фильных дисциплин.

В программах производственных практик 
с 3-го по 6-й курс было предусмотрено ступен-
чатое, от одной должности практиканта к дру-
гой, последовательное формирование профес-
сиональных компетенций. В результате студен-
ты на производственных практиках погружа-
лись в реальную производственную среду и по-
лучали возможность с третьего курса осваи-
вать рабочие профессии, а на старших курсах 
формировать управленческие и инженерные                                
компетенции.

Погружение обучающихся в среду горно-
спасателей и горняков, эмоционально-психоло-
гическая составляющая тренировочного про-
цесса мотивируют обучающихся к освоению 
выбранной профессии, а также соединяют тео-
ретическую и практическую подготовку в еди-
ное целое, что крайне необходимо для адап-
тации выпускника в первый период работы 
на производстве и его дальнейшего карьер-                             
ного роста.

Заключение. Поиск эффективных методов 
практико-ориентированного обучения при под-
готовке инженерных кадров в высших учебных 
заведениях горного профиля выявил ряд про-
блем, связанных с трудностями формирова-
ния у студентов во время обучения необходи-
мого набора профессиональных компетенций, 
которые ожидают от выпускника современ-
ные предприятия минерально-сырьевого ком-
плекса. Это сложная многоуровневая задача, 
одним из решений которой является практико-
ориентированный подход, предусматриваю-
щий активное взаимодействие образователь-
ной организации высшего образования и пред-
приятия – работодателя, для которого и ведется 
подготовка специалистов горного дела. 

Предложенные программы практико-
ориентированного обучения способствуют по-
гружению студента-практиканта в производ-
ственную среду, повышают мотивацию, стиму-
лируют осознанную потребность обучающихся 
в теоретической подготовке, формируют опыт 
выполнения профессиональных обязанностей 
в соответствии со спецификой подготовки, обе-
спечивают психологическую устойчивость и бы-
струю адаптацию обучающихся в разных коллек-
тивах и различных условиях производства с уче-
том региональных и ситуативных особенностей.

Разработанный метод ступенчатого погру-
жения в производственную среду заключает-
ся в том, что формирование основных профес-
сиональных компетенций происходит с первого 
курса на выездных объектовых занятиях во вре-
мя учебных практик, а затем с третьего по ше-
стой курс с постепенным и последовательным 
усложнением на предприятиях минерально-
сырьевого комплекса и в подразделениях вое-
низированных горноспасательных отрядов сту-
денты приобретают профессиональные и про-
фессионально-специализированные компетен-
ции. Важной составляющей ступенчатого мето-
да являлась программа практик, которая пре-
дусматривала работу обучающихся на различ-
ных штатных должностях горноспасательных от-
рядов, где они осваивали инженерную деятель-
ность и формировали навыки и умения сначала 
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рабочих профессий, а затем управленческих и 
инженерных компетенций.

Кроме того, организованные на каждом 
курсе выездные объектовые занятия на шахтах, 
рудниках, карьерах, разрезах и в подразделени-
ях военизированных горноспасательных отря-
дов на различных участках горного производ-
ства в структурно и географически разнообраз-
ных регионах Российской Федерации позволили 
студентам получить первый производственный 
опыт и сравнить особенности оснащения горных 
объектов в зависимости от типа горнодобываю-
щего предприятия, отработать на тренировках 
схемы ведения аварийно-спасательных работ.

Предложенный метод ступенчатого погру-
жения в производственную среду способство-
вал решению части образовательных проблем 
подготовки обучающихся по инженерным спе-

циальностям горного направления. Перечислим 
некоторые из них:

– обязательное согласование содержатель-
ной части программ практик с возможностями 
материально-технической базы объектов про-
хождения практик и требованиями современно-
го горного предприятия;

– оперативная корректировка выполнения 
программы практики в зависимости от техниче-
ских и технологических особенностей горного 
предприятия;

– организация работы практикантов на 
предприятиях минерально-сырьевого комплек-
са с возможностью последовательного форми-
рования профессиональных компетенций;

– комиссионная защита отчетов по практи-
кам на производстве или с обязательным актив-
ным участием представителей производства. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
AMONG STUDENTS OF MINING SPECIALTIES
BY MEANS OF STEPWISE IMMERSION
IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT

Y.A. Dubrovskaya (Saint Petersburg, Russia)
L.V. Pikhkonen (Saint Petersburg, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The relevance of the study is due to the need to find effective methods for imple-

menting a practice-oriented approach in the training of engineering personnel in higher educational institutions, in 
connection with the growing requirements of the real sector of the economy and technological progress.

The purpose of the article is to describe the method developed by the authors of stepwise immersion in the 
industrial environment for students specializing in Mining (Technological Safety and Mine Rescue) for the formation 
of professionally important competencies in the process of job placement.

The research methodology is based on normative legal acts in the field of higher education, research works of 
Russian and foreign scientists, a competence-based approach, analysis of scientific publications and educational 
experience in the field of the formulated problem. The stepwise immersion method is based on a practice-oriented 
approach that provides students with the position of an active subject of the educational process, where a teacher is 
required to have managerial competence rather than didactic one.

Research results. The developed method has been introduced into the educational process of the St. Petersburg 
University of the Ministry of Emergency Situations of Russia for students from the first to the sixth year in the field of 
Mining (Technological Safety and Mine Rescue), during the implementation of which organizational and pedagogical 
conditions for stepwise immersion of students in the industrial environment have been created and tested.

Conclusion. The implementation of the developed method of stepwise immersion in the industrial environment 
ensures the systematic formation of professionally important competencies of future mining rescue engineers, facili-
tates the rapid adaptation of graduates to industry, enriches the content of job placement training with situational 
tasks, introduces a practice-oriented approach into the educational process, which results in improved quality of 
training specialists in engineering specialties.

Keywords: mining rescue engineer, practice-oriented approach, competence-based approach, paramilitary 
mine rescue squad (PMRS), paramilitary mine rescue unit (PMRU).
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П
остановка проблемы. Некоторые дидак-
ты рассматривают обучение как разно-
видность общения [Дьяченко, 1991, с. 22],

что в психолого-педагогических исследовани-
ях могло приниматься без особых оговорок до 
наступления цифровой эры. В настоящее время 
ситуация несколько изменилась, так как педа-
гогическое общение зачастую осуществляется в 
цифровой среде [Авдеева, Кочетков, 2022; Ко-
четков, 2004; Gilyazova, Zamoshchanskaya, 2022; 
Kochetkov, Avdeeva, 2021; Kochetkov, Kovalevich, 
2020; Vaganova et al., 2020]. В исследовании мы 

будем исходить из целесообразности сохране-
ния значительной доли аудиторных учебных 
занятий, «живого» общения педагога и обуча-
емого. Значимость личностной составляющей 
педагогического общения обусловлена авто-
ритетом педагога и как профессионала, и как 
Человека. Отмеченная значимость сохраняет-
ся, несмотря на расширяющиеся возможности 
опосредованного взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности благодаря раз-
вивающимся информационным возможностям 
социокультурной среды. Считаем, что идеал 

УДК 316.776.34+371.321

КОММУНИКАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 
ПРИ СОЦИОПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.В. Кочетков (Красноярск, Россия)
А.Н. Сперанская (Пекин, КНР)

Аннотация
Проблема и цель. Цель статьи – обосновать возможность согласования коммуникативных установок пре-

подавателя и студента в результате социопаремиологического сопровождения образовательной деятельности.
Методологию исследования составляют достижения в паремиологии, связанные с возможностями диаг-

ностики коммуникативных установок участников общения, являющихся носителями соответствующего языка 
и ментальности, с применением русских паремий (пословиц и поговорок).

Результаты исследования. Охарактеризована социопаремиологическая диагностика как метод выявле-
ния коммуникативных установок субъектов образовательной деятельности. Обозначены ограничения приме-
нения данной диагностики и ее особенности, такие как закрытость вопросов анкеты, кодексность тематиче-
ского дискурса, заинтересованное отношение респондентов к выполнению заданий анкеты. Анкетирование 
состоит в соотнесении респондентом паремий с вариантами их смысловой интерпретации, что создает усло-
вия для выявления приоритетов речевого поведения. Эффективность применения социопаремиологической 
диагностики заключается в получении показателей, на основании которых можно судить о приоритетах обще-
ния среди педагогической и студенческой аудиторий.

Заключение. Актуализирован потенциал социопаремиологической диагностики коммуникативных норм, 
связанный с саморазвитием педагогического корпуса в направлении аксиологически согласованного педаго-
гического общения, связанного как с текущими настроениями обучаемых, так и с их глубинными, аксиологи-
чески устоявшимися жизненными и коммуникативными приоритетами.

Ключевые слова: паремия, социопаремиологическое анкетирование, коммуникативные установки, 
диагностика, микросоциология, антропопрактика.
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устремленности субъекта в процессе взаимо-
действия с окружающим миром – это его диа-
логичность и открытость [Батищев, 1997, с. 83], 
чему и должно способствовать «живое» педа-
гогическое общение. Многие деструктивные 
явления в обществе обусловлены нивелирова-
нием духовных ценностей: отношения людей 
все больше формализуются, в них преоблада-
ют эгоистические мотивы в условиях соответ-
ствующего доминирующего дискурса инфор-
мационной среды общества [Авдеева, Кочет-
ков, 2022; Kochetkov, Avdeeva, 2021; Kochetkov, 
Kovalevich, 2020]; обесцениваются не только 
традиционно значимые императивы бытия, та-
кие как семья, дети, родители, национально-
культурные проявления существования социу-
ма, но и сама человеческая жизнь [Кочетков, 
Машанова, Чебочакова, 2019; Машанова и др. 
2018]. Поэтому столь значимо «живое» обще-
ние педагога и обучаемого, так важна аксио-
логическая сторона коммуникации, ее норма-
тивные характеристики, которые, в свою оче-
редь, тесно связаны с развивающим потенциа-
лом нормативно согласованного речевого вза-
имодействия преподаватель – студент. Ис-
ключительно актуально соответствующее диа-
гностическое сопровождение как средство эф-
фективного педагогического общения в аспек-
те воспитания, мотивированного обучения, ин-
дивидуализации образования, «насыщения» 
его человеческим измерением [Kochetkov et 
al., 2021]. Особенностью нашей работы являет-
ся социопаремиологическое диагностическое 
сопровождение, на основе чего затем форму-
лируются рекомендации. При этом в качестве 
способа получения информации выступает со-
циопаремиологическая анкета.

Методологию исследования составля-
ют достижения в области лингвистики речи, а 
именно лингвистического знания, отражающе-
го переход от изучения языка к изучению речи 
[Шмелева, 1997]. Таким образом, теоретико-
методологической базой настоящего исследо-
вания является изучение дискурса в контексте 
единства проявлений речевой деятельности и 
законов общения социума.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа паремиологических, педагоги-
ческих и социологических работ, посвященных 
диагностике коммуникативных установок рече-
вого взаимодействия, детерминированных воз-
можностями паремиологических единиц, пре-
жде всего пословиц и поговорок [Сперанская, 
2011; Плющ, Сперанский, 2007]1. Под коммуни-
кативными установками мы понимаем «состоя-
ние готовности выбора того или иного стиля ком-
муникативного поведения, упрощенные зна-
ния и способ действия применительно к субъек-
ту коммуникации» [Луканова, 2008, с. 429]. Па-
ремии содержат народный «здравый смысл», 
которым руководствуется человек или апелли-
рует к нему в той или иной ситуации. Сила это-
го неписаного закона очень велика, так как па-
ремии содержат неконвенциональные правила 
социума [Рождественский, 1978; Паремиология 
без границ, 2020]. Мы основываемся на том, что 
корпус паремий о речи (речевой паремикон) со-
держит установки и правила, регулирующие об-
щение, то есть своеобразные коммуникативные 
нормы, которые можно диагностировать с по-
мощью социопаремиологической анкеты [Дми-
триенко и др., 2003; Кочетков, Сперанская, Спе-
ранский, 2005; Кочетков, Сперанская, Сперан-
ский, 2010; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 
2018]. Для этого русские паремии, тематически 
объединенные тем, что содержат «правила ре-
чевого поведения», типологизируются по груп-
пам – совокупностям неписаных правил, реа-
лизуемых носителями соответствующего языка 
с целью успешного построения коммуникации.

Использование паремий как инструмента            
диагностики обусловлено универсальностью диа-
гностического потенциала фольклора. Паремии о 
речи представляют собой кодекс бытового обще-
ния – «своеобразную народную энциклопедию
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речевого общения в бытовой сфере. Кодекс под-
разумевает всеохватность возможного спектра 
ситуаций общения, их полное исчисление»2. «Ко-
дексность» паремий обеспечивается тем, что «они 
прошли многовековой социальный фильтр. В 
«создании» и распространении пословиц прини-
мали участие многие и многие люди: фольклор –
коллективный вид творчества. Коллективность 
создания и обеспечивает универсальность содер-
жащегося в пословице утверждения. Данное ка-
чество паремий исключительно актуально при их 
использовании в диагностировании коммуника-
тивных установок преподавателя и студента [Ко-
четков, 2004; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 
2010; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2018].

Таким образом, в результате осуществлен-
ного анализа паремиологической, социологи-
ческой и педагогической научной литературы 
справедливо утверждать, что диагностический 
потенциал паремий заключен в имеющихся воз-
можностях определения с их помощью культур-
ных, коммуникативно-нормативных установок 
преподавателя и студента, так как коммуника-
тивные установки (нормы, представления), реа-
лизуемые ими в речевой деятельности, сформи-
ровались в повседневности. Эти установки про-
являются и в образовательной среде, в особен-
ности, когда предметом рассмотрения выступа-
ет не обособленная ситуация отдельного урока, 
а жизнедеятельность в учебном заведении во 
всей совокупности ее проявлений. Методоло-
гическое значение для дальнейших исследова-
ний имеет и то, что паремиологические методи-
ки диагностирования могут отличаться высокой 
степенью закрытости для анкетируемого целей 
анкетного опроса, а также тем, что выбор вари-
антов ответов на вопросы анкеты способен вы-
зывать высокий интерес у респондента, благо-
приятствуя объективности выявляемых комму-
никативных установок его речевого поведения.

Результаты исследования. Социопаремио-
логическое диагностическое сопровождение пе-
дагогической деятельности заключается в анке-

тировании на разных этапах учебной деятельно-
сти и в сравнении полученных результатов для 
корректировки своих коммуникативных устано-
вок. В настоящей статье внимание фокусирует-
ся на взаимодействии «преподаватель – студент 
высшей школы». Анкета, пояснения к ней, приме-
ры ответов и их социологическая интерпретация 
представлены в наших публикациях [Кочетков, 
Сперанская, Сперанский, 2005; Кочетков, Сперан-
ская, Сперанский, 2010; Кочетков, Сперанская, 
Сперанский, 2018]. При популяризации социопа-
ремиологической диагностики среди преподава-
тельского корпуса вузов мы стремились сначала 
пробудить интерес к паремиям через различные 
универсальные задания3, к творческому приме-
нению пословиц и поговорок в аудиторной и во 
внеаудиторной деятельности. Заметим, что в об-
разовательной деятельности могут применяться 
паремии различных народов, что значимо с точ-
ки зрения развития поликультурной компетент-
ности, толерантности, укрепления партнерских 
отношений между нациями и народностями, уре-
гулирования этноконфессиональных конфликтов. 
В связи с последним О.Г. Cмолянинова отдельно 
выделяет проблему «системной подготовки по-
средников для решения и профилактики на ран-
них стадиях межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов на разных ступенях образо-
вания между различными субъектами образова-
ния» [Смолянинова, 2020], отмечая исключитель-
ную ее остроту. При социопаремиологической 
диагностике использование русских паремий и 
требование адекватности понимания респон-
дентом их смысла справедливо отнести к одному 
из его ограничений для широкого применения в 
многонациональном социокультурном простран-
стве Российской Федерации. Среди иных ограни-
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чений отметим достаточно существенные затра-
ты душевных сил педагога на трансформацию 
сложившегося стиля педагогического общения, 
желательность на первоначальном этапе указан-
ной трансформации стабильного антистрессово-
го существования в своей профессии.

Учитывая сказанное, подчеркнем, что эффек-
тивное применение педагогом в своей деятель-
ности социопаремиологической анкеты зависит 
от того, складываются ли благоприятные усло-
вия для саморазвития педагога в направлении 
субъект-субъектных отношений, открытости, ко-
торая характеризуется рефлективным погруже-
нием в среду коммуникативных установок обуча-
емых, их норм речевого поведения, в том числе в 
контексте сопоставления и согласования с прио-
ритетами общения обучаемого. При использова-
нии преподавателем в своей деятельности в тече-
ние учебного года (в начале и в конце) социопа-
ремиологической анкеты и микросоциологиче-
ской обработки результатов осуществляется диаг-
ностика как обучаемых, так и самого преподава-
теля, что влияет на сближение коммуникативных 
установок преподавателя и студента.

Отмеченной «согласующейся» динамике 
изменения коммуникативных установок рече-
вого поведения субъектов образовательной де-
ятельности благоприятствует задание анкеты, в 
котором паремии структурированы по группам 
неписаных правил, реализующихся в повсед-
невном общении и обеспечивающих успешную 
коммуникацию, а именно: о содержательности 
высказывания; логичности речи; молчании; вы-
боре собеседника; коммуникативных ситуаци-
ях; коммуникативных намерениях говорящего; 
пользовании чужой информацией;  важности/
неважности высказывания; навязчивости; прав-
дивости; слове и деле [Сперанская, 2011]. В ходе 
выполнения задания респонденты обозначают 
свои приоритеты речевого поведения, присва-
ивая каждой паремии «индекс важности». Так, 
первые семь паремий данного задания следую-
щие: Слово – ключ, которым открывают серд-
ца; Самое сладкое – язык, самое горькое – язык; 
Несколько хороших слов – сладко, слишком мно-
го – приторно; Рана от копья – на теле, рана 

от речей – на душе; Слово не обух, в лоб не 
бьет; Слово не воробей, вылетит – не пойма-
ешь; Не всегда говори, что знаешь, но всегда 
знай, что говоришь. Респонденту необходимо 
оценить ценность для себя каждой паремии, вы-
брав один из следующих пяти вариантов ответа: 
полностью согласен; согласен; не согласен; пол-
ностью не согласен; затрудняюсь ответить.

В результате диагностирования ценности 
слова для респондентов учебной группы сви-
детельствует высокий рейтинг паремий Слово 
не воробей, вылетит – не поймаешь и Не всег-
да говори, что знаешь, но всегда знай, что го-
воришь. Если, например, прагматичность паре-
мии Слово – ключ, которым открывают серд-
ца признается в учебной группе далеко не все-
ми, то справедливо считать, что студенты склон-
ны использовать невербальные формы для по-
иска точки эмоционального сопряжения (эмпа-
тии). Высокий рейтинг паремий Самое сладкое –
язык, самое горькое – язык и Несколько хоро-
ших слов – сладко, слишком много – приторно 
свидетельствует о том, что респонденты осозна-
ют противоречивость любого речевого действия 
и различных речевых тактик. Если паремия Са-
мое сладкое – язык, самое горькое – язык не на-
ходит отклика у студентов или педагогов (доста-
точно распространенная ситуация среди муж-
ской части обучаемых), то справедливо пред-
положить недооценивание эмоциональной сто-
роны речевого поведения. Гендерное несовпа-
дение коммуникативных приоритетов неред-
ко проявляет отношение респондентов к паре-
мии Слово не обух, в лоб не бьет: мужская ауди-
тория, в отличие от женской, часто высказывает 
ее выраженное одобрение. Значительная часть 
мужчин-респондентов склонна недооценивать 
и значимость слов как формы психического воз-
действия, о чем свидетельствуют соответствую-
щие результаты отношения к паремии Рана от 
копья – на теле, рана от речей – на душе.

В анкете предусмотрено задание, в резуль-
тате выполнения которого выявляется адекват-
ность понимания диагностических возможно-
стей паремий. Задание состоит в ознакомле-
нии респондента с ситуациями (они обозначены  
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Рис. Сравнительная иерархия ценностей речевого поведения у преподавателей и у студентов,
по данным социопаремиологического анкетирования: A – содержательность высказывания; 

B – правдивость высказываний; C – степень важности информации; D – логичность речи собеседника;
E – связь слов с делом; F – ответственность собеседника; G – корректное использование чужой информации;

H – умение собеседника промолчать; I – навязчивость собеседника
Fig. The comparative hierarchy of speech behavior values among teachers and students,

according to the socioparemiological survey: A – statement content;
B – statement truthfulness; C – degree of information importance; D – interlocutor’s speech logic;

E – connection of words with actions; F – interlocutor’s responsibility; G – correct use of other people’s information; 
H – ability of an interlocutor to refrain from comments; I – interlocutor’s obsession

буквами), после чего ему необходимо поставить 
рядом с каждой номер той паремии, которая, 
на его взгляд, наиболее близко характеризует  
ситуацию (одна паремия может «регулировать» 
несколько ситуаций и одну ситуацию могут «ре-
гулировать» несколько паремий).

Ситуации следующие: Ошибка в оценке ин-
теллектуальных возможностей собеседни-
ка (A); Ошибка в логичности речи (B); Ошибка в 
учете возрастной иерархии (C); Ошибка в уче-
те профессионального уровня говорящих (D); 
Ошибка в учете социальной иерархии (E); Ин-
тересы собеседников не совпадают (F); Инте-
ресы собеседников совпадают (G). 

Паремии следующие: На вкус и цвет товари-
ща нет (1); Говорить на разных языках (2); Яйца 
курицу не учат (3); Голова у ног ума не просит (4); 
Ученого учить – только портить (5); Метать бисер 
перед свиньями (6); Скажи да укажи, да в рот по-
ложи (7); Скажи ему, в какой день воскресенье 
бывает (8); С тобой разговориться, что меду на-
питься (9); С твоего слова – как с золотого блюда 
(10); В огороде бузина, а в Киеве дядька (11); Не 
учи астраханца рыбу пластать (12); Не учи хро-
мать, у кого ноги болят (13); С волками жить, по-
волчьи выть (14); Не тебе бы говорить, да не мне 
бы слушать (15).

Так, правильными в отношении ситуации А 
являются ответы 7 и 8: пословицы акцентируют 
внимание на низком интеллектуальном уровне 
собеседника. Паремии 4 и 5 акцентируют вни-
мание на высоком интеллектуальном уровне со-
беседника. Их выбор респондентом также в не-
которой степени отражает понимание смысла 
паремий, связанного с интеллектуальными воз-
можностями собеседника. 

Социопаремиологическая анкета включа-
ет и не связанные с паремиями вопросы, со-
держание которых раскрывает и дополняет 
коммуникативно-нормативные установки, за-
ключенные в паремиях. Данные вопросы способ-
ствуют верифицируемости результатов диагно-
стики. Так, в одном из вопросов анкеты респон-
дентам необходимо ответить вопрос: На что Вы 
прежде всего обращаете внимание в речи со-
беседника? и выбрать из предложенного переч-
ня ответ: на ответственность собеседника; на со-
держательность высказывания; на логичность 
речи собеседника; на умение собеседника про-
молчать; на правдивость высказываний; на кор-
ректное использование чужой информации; на 
степень важности информации; на навязчивость 
собеседника; на связь слов с делом. На рисунке 
приведены результаты анализа данного задания.
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Как видим, все показатели, кроме «навяз-
чивости собеседника», достигли среднего уров-
ня или очень к нему приближены. Заметим, что 
игнорирование навязчивости собеседника как 
ценности может оцениваться положительно или 
отрицательно в зависимости от контекста кон-
кретной ситуации. Осмысленную способность 
терпеть навязчивость собеседника следует отне-
сти скорее к положительным качествам. Подчер-
кнем, что представленная иллюстрация (рис.) не 
претендует на экспериментальное подтвержде-
ние универсальных обобщающих выводов в от-
ношении коммуникативных установок педагоги-
ческого корпуса высшей школы.

Выводы. Охарактеризован социопаремио-
логический подход диагностики коммуникатив-
ных установок речевого поведения субъектов 
образовательной деятельности. Он включает 
анкетирование, базирующееся на возможностях 
паремий, которые способны адекватно отразить 

коммуникативные установки респондента, что 
благоприятствует аксиологически взаимовлияю-
щей и согласующей социокультурной образова-
тельной среде при активном применении соци-
опаремиологического подхода педагогическим 
корпусом. Результаты диагностики коммуни-
кативных установок речевого поведения субъ-
ектов образовательной деятельности могут ис-
пользоваться не только в процессе обучения, но 
и в ходе НИРС, внеаудиторной воспитательной 
работы, расширяя возможности «живого» об-
щения в педагогической деятельности, прида-
вая ей человеческое измерение, что приобре-
тает особую значимость в условиях ускоряюще-
гося научно-технического прогресса. Социокуль-
турный подход с его паремиологическими осно-
ваниями и коммуникативной направленностью 
отвечает базовым критериям антропопрактики, 
которые обусловлены ментально-языковой при-
родой человека.
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COMMUNICATIVE ATTITUDES OF A TEACHER AND A STUDENT
IN THE SOCIOPAREMIOLOGICAL SUPPORT 
OF EDUCATIONAL ACTIVITIES

M.V. Kochetkov (Krasnoyarsk, Russia)
A.N. Speranskaya (Beijing, China)

Abstract
Statement of the problem. The purpose of the article is to substantiate the possibility of coordinating the com-

municative attitudes of a teacher and a student as a result of socioparemiological support of educational activities. 
The methodology of the study consists of achievements in paremiology related to the possibilities of diagnosing 

the communicative attitudes of communication participants who are native speakers of the corresponding language 
and mentality, using Russian paremias (proverbs and sayings).

Research results. Socioparemiological diagnostics is characterized as a method of identifying communicative at-
titudes of subjects of educational activity. The limitations of the use of this diagnosis and its features are indicated, 
such as the closeness of the questionnaire questions, the codex-wise thematic discourse, the interested attitude of 
respondents to the fulfillment of the questionnaire tasks. The questionnaire consists in the respondent’s correlation of 
paroemias with variants of their semantic interpretation, which creates conditions for identifying priorities of speech 
behavior. The effectiveness of the use of socioparemiological diagnostics consists in obtaining indicators on the basis of 
which it is possible to judge the priorities of communication among the pedagogical and student audiences.

Conclusion. The potential is actualized of socioparemiological diagnostics of communicative norms associated 
with the self-development of the pedagogical corps in the direction of axiologically coordinated pedagogical com-
munication associated with both the current moods of students and their deep, axiologically established life and 
communicative priorities.

Keywords: paremiae, socioparemiological questioning, communicative attitudes, diagnostics, microsociology, 
anthropopractics.
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П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассмотрим основные требования к 
совершенствованию учебной програм-

мы по физической подготовке учащихся специа-
лизированных классов Росгвардии, направлен-
ной на формирование их военно-прикладной 

УДК 796

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА
ВОЕННО-ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ РОСГВАРДИИ

А.А. Ворошнина (Красноярск, Россия)
Л.К. Сидоров (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются организация и содержание физической и морально-волевой 

подготовки учеников класса Росгвардии, которая не соответствует требованиям, предъявляемым специфи-
кой деятельности класса. Мы считаем, что для данного направления необходима специальная программа  
обучения на основе общеобразовательной. Это позволит более эффективно физически подготовить школьни-
ков, используя специальные упражнения, характеризующие наиболее важные физические качества, военно-
прикладные навыки1. Также занятия физкультурой представляют собой хорошую базу для формирования по-
ложительных качеств личности [Поволодов, Козинская, 2019]. Цель статьи – определить и обосновать опти-
мальные средства физической подготовки, степень их соответствия специфике деятельности специализиро-
ванных классов Росгвардии, проверить формы и содержание физического воспитания военно-прикладного 
характера в констатирующем эксперименте.

Методологию исследования составляют педагогическое наблюдение, интервью, анкетирование, обоб-
щение независимых характеристик, педагогические контрольные испытания (тесты), математическая стати-
стика, анализ и обобщение анкет и интервью-вопросников.

Результаты исследования. Подтверждена целесообразность включения в программу физического 
воспитания некоторых военно-прикладных видов спорта: пулевой стрельбы, рукопашного боя, плавания, 
военизированных кроссов, полосы препятствий и эстафет, а также сформулированы основные требования 
к введению организационно-педагогических условий обучения практическим действиям учащихся специ-
ализированных классов.

Заключение. Предложенная авторская концепция использования военно-прикладных видов спорта в 
физическом воспитании учащихся специализированных классов Росгвардии может быть реализована в ва-
риативной части этой подготовки. Результативным организационно-педагогическим условием ее реализа-
ции может стать специально разработанная учебная программа, включающая военно-прикладные виды 
спорта. Помимо совершенствования специальных физических способностей, в процессе профессионально-
прикладной физической подготовки даются прикладные знания – это те знания, которые могут быть необхо-
димы для будущей профессиональной деятельности и которые можно приобрести в процессе регулярных 
занятий физической культурой и отдельными видами спорта, особенно профессионально-прикладными 
[Полиевский и др., 2020].
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подготовленности2. Практика показывает, что 
в настоящее время недостаточно разработана 
программа проведения занятий по физической 
подготовке 5–11-х специализированных классов 
Росгвардии, не выявлены педагогические усло-
вия, способствующие ее эффективности, отсут-
ствуют научно-методические указания по ее ор-
ганизации, не разработаны критерии и показа-
тели, характеризующие готовность обучающих-
ся к поступлению в военные институты с уче-
том новых обстоятельств общественной жизни 
[Виленский, 2019; Филимоновой, Андющенко, 
2021; Лях, 2019; Погадаев, 2019].

На основе практического опыта работы в 
специализированных классах Росгвардии мы 
приступили к разработке организационных и 

методических основ физического воспитания 
учащихся данного класса3. Результаты предвари-
тельного исследования легли в основу разработ-
ки и научного обоснования программы военно-
физического воспитания учащихся в формирую-
щем педагогическом эксперименте.

Экспериментальная программа, отражен-
ная в табл. 1, отличалась особенностями по-
строения. Первая из них заключалась в военно-
прикладном характере ее содержания, вклю-
чающего в себя средства физического воспита-
ния с ярко выраженной военно-прикладной на-
правленностью, активно влияющие на форми-
рование и совершенствование специфических 
навыков и умений у занимающихся [Полиевский 
и др., 2020].

Таблица 1
Экспериментальная программа военно-физического воспитания учащихся

специализированного класса Росгвардии (в часах)
Table 1 

Experimental program of military physical education for the specialized class students
of the Russian National Guard (in hours)

Периоды

Виды

Учебный Летний Всего
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого Июнь–

июль

Борьба самбо 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 10 82
Общефизическая 
подготовка 
с военно-прикладной 
направленностью

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 24 96

Стрельба пулевая 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 16 86
Строевая подготовка – – – – – – – – – – 8 8
Плавание – – – – – – – – – – 16 16
Полоса препятствий, 
военно-спортивные 
игры и эстафеты

– – – – – – – – – – 10 10

Специализированная 
утренняя гимнастика

– – – – – – – – – – 14 14

Спортивно-массовые 
мероприятия

2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 27 52

Итого 26 27 26 27 27 27 27 27 27 241 125 366

Примечание. Отсутствие строевой подготовки как специального вида в учебном периоде, объясняется вклю-
чением ее в раздел ОФП как составной части.
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Вторая особенность программы – много-
борность, то есть комплексное использование 
средств военно-физического воспитания, спо-
собствующих всесторонней физической под-
готовке учащихся. Отмеченная многоборность 
обеспечивалась в различных формах организа-
ции физического воспитания и спорта.

Третья особенность программы военно-
физического воспитания состояла в том, что она 
органически продолжала учебный процесс по 
физическому воспитанию и начальной военной 
подготовке учащихся в школе. Содержание их 
дополнялось систематическими занятиями по 
военно-прикладным видам спорта и массовой 
физической культуры в форме тренировок.

Важным отличием программы являлась ее 
направленность на всестороннее развитие лич-
ности школьника, физическое совершенство-
вание и морально-волевую подготовку. Она за-
ключалась в конкретной реализации влияния 
средств физического воспитания и спорта на 
формирование физических, нравственных и во-
левых качеств занимающихся, их двигательных 
и военно-прикладных навыков и умений. Эта 
особенность отражала и ее профессионально-
прикладную функцию, то есть эффективную под-
готовку учащихся к работе в полиции и других 
правоохранительных органах.

Непрерывность воздействия на формирова-
ние личности учащихся мы считаем пятой осо-
бенностью программы. Она проводилась кру-
глогодично, то есть как в учебный период, так 
и в условиях военно-спортивного пришкольно-
го лагеря.

Содержание программы реализовывалось 
в учебном периоде на систематических заняти-
ях борьбой самбо, пулевой стрельбой, общефи-
зической подготовкой с военно-прикладной на-
правленностью и в форме проведения спортив-
но-массовых мероприятий: военно-спортивных 
праздников, эстафет, туристических походов,        
соревнований.

В период пришкольного военно-спортивного 
лагеря учебно-тренировочный процесс расши-
рялся за счет включения занятий плаванием, 
выделения из ОФП строевой подготовки, трени-

ровок на полосе препятствий, военизированных 
игр, использования факторов внешней среды в 
закаливании организма учащихся.

Борьба самбо. Из всех видов спортивных 
единоборств борьба самбо является одним из 
наиболее универсальных средств физической и 
психологической подготовки, аккумулирующих 
все компоненты ведения борьбы и отличающих-
ся ярко выраженной военно-прикладной и про-
фессиональной направленностью.

В целях успешного усвоения материала и 
развития интереса учащихся к данному виду 
спорта использовалось регулярное проведение 
текущих и заключительных соревнований.

Пулевая стрельба. В процессе занятий пу-
левой стрельбой решалась важнейшая задача             
целенаправленной подготовки учащихся к бу-
дущей службе в Росгвардии. В основу содержа-
ния занятий была положена начальная военная 
подготовка, включающая в себя ознакомление с 
назначением и устройством пистолета системы 
Макарова, автомата Калашникова, уход за ними, 
подготовку к стрельбе, прием и правила стрель-
бы из вышеуказанного оружия.

На занятия стрелковой подготовкой в учеб-
ном периоде отводилось по два часа ежене-
дельно, в летнем – в общей сложности 16 часов.

В ходе учебно-тренировочного процес-
са решались задачи успешной подготовки уча-
щихся к сдаче нормативов комплекса ГТО по 
стрельбе на соответствующей возрастной сту-
пени [Мизрахи, 2022].

Помимо обязательных еженедельных тре-
нировок, программой по стрелковой подготовке 
предусматривалось проведение соревнований. 
Особой популярностью пользовались стрелко-
вые состязания по стрельбе из пневматической 
винтовки.

Общефизическая подготовка с военно-
прикладной направленностью. Наиболее важ-
ное место в программе физического воспита-
ния учащихся отводилось занятиям по обще-
физической подготовке (далее – ОФП) [Гриши-
на, 2014]. Основной особенностью данной под-
готовки была военно-прикладная направлен-
ность, заключающаяся в применении средств 

А.А.ВОРОШНИНА, Л.К. СИДОРОВ. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВОЕННО-ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСя
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ РОСГВАРДИИ



[ 30 ]

физического воспитания и спорта, наиболее 
полно отражающих специфику физической под-
готовки будущих воинов.

В содержание ОФП входили:
1) элементы основной гимнастики – 18 часов;
2) легкоатлетические упражнения – 24 часа;
3) игровые упражнения – 22 часа;
4) строевая подготовка – 8 часов.
Гимнастический раздел ОФП являлся одной 

из основных ее частей и был направлен на всесто-
роннее развитие основных мышечных групп ор-
ганизма учащихся, совершенствование специфи-
ческих двигательных навыков и умений, развитие 
координации, быстроты и точности движений.

Военно-прикладная направленность в ис-
полнении гимнастических упражнений выража-
лась в использовании элементов гимнастики, ак-
тивно способствующих овладению нормативны-
ми требованиями начальной физической подго-
товки призывников. Прежде всего это относится 
к выполнению реальных подтягиваний и отжи-
маний на перекладине, брусьях, кольцах, подъ-
емов переворотом, силой, маховых движений с 
большой амплитудой с последующим соскоком 
в движении [Jobe et al., 2022].

В программе ОФП элементы гимнастики и 
акробатики в большей мере предшествовали 
основной части занятия и составляли 20–25 %
от общего времени. Через каждые три недели 
учебно-тренировочного процесса по ОФП реа-
лизовывалась гимнастическая программа тре-
нировки, суть которой заключалась в том, что 
количество времени, отведенного на занятие 
по гимнастике, увеличивалось до 55–60 % от об-
щего времени. Подобная расстановка гимнасти-
ческих средств по ОФП, на наш взгляд, актив-
но способствовала совершенствованию двига-
тельных и военно-прикладных навыков и уме-
ний, приобретенных в процессе предшествую-
щих тренировок, более эффективному воспита-
нию физических качеств, специфичных для заня-
тий гимнастическими упражнениями.

Содержание легкоатлетической части ОФП 
включало в себя беговые, прыжковые упраж-
нения, метания. Использовался кроссовый бег с 
разномерной и переменной скоростью с пред-

метами военной выкладки (бег с макетами ав-
томатов).

Особое значение придавалось военизи-
рованному кроссу и марш-броску как наибо-
лее универсальным средствам воспитания вы-
носливости, техники преодоления препят-
ствий, отвечающим всем требованиям военной                        
подготовки.

Бег на выносливость являлся неотъемле-
мым компонентом всех занятий по программе 
ОФП и составлял в зависимости от направленно-
сти (игровой, гимнастической и др.) занятия от 
10 до 45 %.

Объем бега, выраженного в километрах,               
в учебный период составил 130±13,3 км, в лет-
ний – 176±10,3 км.

В спринтерской подготовке учащихся 
основное внимание уделялось повторному и 
интервальному бегу на коротких отрезках из 
различных положений (лежа, с колена, спиной 
вперед и т.д.).

Способность к проявлению достаточно вы-
сокой скорости движения испытуемыми воспи-
тывалась и средствами разнообразных эстафет, 
игр, отличающихся быстрой сменой и изменени-
ями предлагающихся ситуаций, где необходимо 
принятие быстрого решения и, следовательно, 
быстрых двигательных изменений.

В содержании легкоатлетической части 
ОФП спринтерские упражнения занимали от 10
до 15 %. Столь относительно невысокий объем 
спринта в общем занятии ОФП компенсировался 
применением в данном занятии средств спор-
тивных и подвижных игр, значение которых в 
развитии и воспитании быстроты очень велико.

Применение прыжковых упражнений в про-
грамме ОФП проводилось по двум направлени-
ям: первое – классические типы прыжков (в дли-
ну с места, разбега, тройной, пятерные, много-
скоки), второе – специфические (прыжки с раз-
личных высот, прыжки на гимнастическую ска-
мейку, бревно, тумбу и т.д.). Использовались 
прыжки через различные препятствия (рвы, ка-
навы, поваленные деревья, заборы).

Суммарное время на прыжковые упраж-
нения в ОФП колебалось от 8 до 15 % общего              
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времени, отведенного на занятие. Так, напри-
мер, в занятии ОФП с легкоатлетической на-
правленностью прыжки занимали до 15–17 % 
общего времени.

В метаниях особое значение придавалось 
технике броска гранаты как специфическому 
средству военной подготовки. На занятиях ОФП в 
эстафетах формировались и совершенствовались 
навыки и умения занимающихся. Метание гра-
нат различного веса из положения классического, 
лежа, с колена, боком по вертикальным («окно», 
круг, шар) и горизонтальным (ров, окоп) целям и 
на дальность. Помимо гранаты, использовались 
камни, набивные мячи, ядра.

Процентное отношение всех видов метаний 
к общему времени занятий ОФП составляло до 
25 %.

В целом легкоатлетическая часть ОФП в го-
дичном цикле учебно-тренировочного про-
цесса составила 48 часов: 24 часа – в учебном, 
24 часа – в условиях пришкольного военно-
спортивного лагеря.

Игровые упражнения использовались в обо-
их периодах основного эксперимента по двум 
направлениям: первое – названия средств явля-
лись доминирующими в занятиях ОФП с игровой 
направленностью и составляли до 55 % от обще-
го времени, второе – спортивные и подвижные 
игры применялись в конце занятия, решая одно-
временно задачу повышения эмоционального 
уровня испытуемых после тяжелых и продолжи-
тельных тренировок и составляли до 25 % отве-
денного на занятие времени.

В последующем мы убедились в том, что та-
кая практика использования игровых средств 

дает положительный результат как в освоении 
игрового материала, так и в качестве эффектив-
ного средства снятия утомления после трениро-
вок и эмоционального настроя на последующую 
напряженную тренировочную работу.

В содержание игровых элементов ОФП вхо-
дили футбол, баскетбол, волейбол, подвижные 
игры с мячом, палками, скакалками и другими 
сопутствующими предметами.

В содержании тренировочных занятий по 
ОФП в учебном периоде, помимо уже названных 
средств физического воспитания, определенное 
место отводилось элементам строевой подготов-
ки, которая являлась одним из важнейших атри-
бутов специализированного класса Росгвардии. 
Необходимость их включения как составной ча-
сти ОФП была вызвана ограниченным временем, 
отведенным на учебно-тренировочный процесс в 
данном периоде и отсутствием возможности вы-
деления их отдельным видом.

В ходе строевой подготовки решились зада-
чи овладения основными строевыми приемами: 
построение в шеренгу, колонну, повороты, вы-
ход из строя, освоение строевого и походного 
шага, строевая ходьба в движении и т.д.

В тренировках по ОФП строевые упражне-
ния, как правило, включались в водную часть за-
нятия и составляли в зависимости от их направ-
ленности от 5,0 до 15 %. Так, например, в связи с 
гимнастическим уклоном им отводилось до 15 % 
от общего времени.

Общий объем строевой подготовки в учеб-
ном периоде был доведен до 8 часов.

Примерное распределение средств ОФП в 
месячном цикле представлено в табл. 2.

Таблица 2
Распределение средств ОФП в месячном цикле

Table 2 
Distribution of GPP funds in a monthly cycle

Недели Объем (%)
Элементы гимнастики Легкоатлетические упражнения Игровые упражнения

1-я 20 70 10
2-я 25 20 55
3-я 20 65 15
4-я 60 15 25
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Занятия по лыжной подготовке проводи-
лись по учебной программе школы, в туристиче-
ских походах и самостоятельно.

В период работы пришкольного военно-
спортивного лагеря строевая подготовка, являясь 
отдельным техническим видом, решала вопросы 
дальнейшего совершенствования навыков дваж-
ды в неделю, длительность занятий до 1 часа.

В целях успешного усвоения пройденного 
материала и развития интереса к нему програм-
мой по строевой подготовке предусматривалось 
проведение соревнований, например «Празд-
ник песни и строя».

Плавание. Занятия плаванием предусма-
тривались лишь в летний период в условиях при-
школьного военно-спортивного лагеря [Fail et 
al., 2022]. С учетом военно-прикладного харак-
тера программы занятия плаванием решали за-
дачи формирования навыков и умений длитель-
ного передвижения по воде, плавания в одежде, 
с макетами оружия, прыжков в воду с различных 
высот, длительного пребывания под водой, пе-
редвижения под водой [Doma et al., 2022; Leahy 
et al., 2018]. Широко применялись на занятиях 
игры на воде: «Пятнашки», «Мяч капитану», во-
дное поло, – способствующие развитию и воспи-
танию выносливости и скорости передвижения 
на воде [Esen et al., 2019; Kostoulas et al., 2018].

Время, отведенное на занятия плаванием, 
составило 16 часов, т.е. 4,5 % от общего времени 
учебно-тренировочного процесса в классе.

В период учебного года предусматрива-
лись домашние задания по физическому воспи-
танию, среди которых значительное место от-
водилось подготовке и проведению комплекса 
утренней гигиенической гимнастики.

Данные физической подготовленности 
учащихся показали возможность проведе-
ния с ними утренней гигиенической гимнасти-
ки со значительным применением циклических 
упражнений (бег, ходьба) в форме сокращен-
ного урока до 30 минут. По мнению некоторых 
авторов, специализированная утренняя гимна-
стика превращается в дополнительный резерв               
повышения специальной спортивной подготов-
ки и воспитания физических качеств4.

Беговая направленность комплекса утрен-
ней гимнастики заключалась в применении 
упражнений, оказывающих положительное вли-
яние на рост спортивных показателей, и отража-
ла включение динамических упражнений, вы-
полняемых в движении. Основное место в ком-
плексе занимали упражнения циклического ха-
рактера – различные виды ходьбы и бега.

Нагрузка на выполнение комплекса посте-
пенно возрастала ко второй трети, а затем по-
степенно снижалась и заканчивалась упражне-
ниями на расслабление.

В период эксперимента беговая нагрузка 
возрастала ступенчато-понедельно и решала 
задачи стойкого повышения приспособитель-
ных механизмов, выражающихся в более бы-
стром восстановлении после сна функциональ-
ного состояния организма учащихся. Первая 
неделя являлась адаптационной, предусма-
тривала постепенное приспособление организ-
ма к новым климатическим условиям (ходьба, 
бег). Последующие недели решали задачи по-
степенного достижения максимальных беговых 
объемов (бега в медленном и среднем темпе 
до 10–20 минут).

Неотъемлемой частью утренней гимнастики 
являлись водные процедуры, обеспечивающие 
в определенной мере закаливание организма 
школьника.

Большое значение закаливанию прида-
валось в ходе спортивных занятий плавани-
ем. Процесс закаливания плаванием начинал-
ся с 2–3 минут и доходил до 1 часа пребывания                     
в воде.

Наряду с проведением обязательных сек-
ционных занятий по военно-прикладным видам 
спорта и массовой физической культуре, в про-
грамме значительное место отводилось специ-
альным формам и средствам военно-физической 
подготовки. К ним прежде всего относились ор-
ганизация военно-спортивных праздников, вое-
низированных игр и эстафет, тренировки на по-
лосе препятствий.
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Военно-спортивный праздник. Основными 
задачами организации и проведения военно-
спортивных праздников являлись пропаган-
да комплекса ГТО, военно-прикладных видов 
спорта, овладение и совершенствование уча-
щимися навыков и умений, специфических для 
военно-физической подготовки и воспитания 
высоких морально-волевых качеств участни-
ков. По сей день данное мероприятие не утрати-
ло свою актуальность, а лишь набрало обороты                             
[Дедловская и др., 2021]. 

В содержании военно-спортивного празд-
ника широкое применение нашли следующие 
упражнения: пробегание по гимнастическому 
бревну, перенос «раненого» партнера на руках, 
спине, преодоление «проволочного» загражде-
ния и другие.

За время педагогического эксперимента 
военно-спортивный праздник проводился триж-
ды и приурочивался к Дню защитника Отече-
ства, Дню войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации и Дню Победы. В общей слож-
ности программа рассчитывалась на 2–2,5 часа.

Военно-спортивные игры и эстафеты. Не-
маловажное значение в военно-физической 
подготовке учащихся уделялось организации и 
проведению военно-спортивных игр, активно 
влияющих на усвоение и совершенствование 
военно-прикладных навыков, физической под-
готовке, формированию навыков владения ком-
пасом, ориентированию на местности.

Военно-спортивные игры использовались 
во втором периоде основного эксперимента в 
условиях пришкольного военно-спортивного ла-
геря. По направленности воздействия они отно-
сились к группе игр, направленных на развитие 
и укрепление навыков ОФП, общевойсковой и 
стрелковой подготовки.

Содержание игр характеризовалось при-
менением коллективных военно-прикладных 
упражнений и действий. 

Большое значение в нашей работе уделя-
лось участию учащихся в военно-спортивной 
игре «Зарница», проводимой в школах, где уча-
щиеся готовились и соревновались по ряду ви-
дов программы игры. 

Военно-спортивные игры были направлены 
на совершенствование навыков преодоления 
препятствий, стрельбы из пневматического ору-
жия, метания гранат по вертикальным и гори-
зонтальным целям.

Полоса препятствий. Основным средством 
военно-физической подготовки являлась поло-
са препятствий. Значение ее в формировании 
военно-прикладных навыков и умений зани-
мающихся трудно переоценить. Именно на по-
лосе препятствий оттачивается воинское мастер-
ство, проявляющееся в умелом преодолении 
различного рода препятствий и позволяющее бу-
дущим воинам без особых трудностей освоить 
специфику военно-прикладной подготовки.

Занятия по военно-физической подготовке 
проводились преимущественно на втором этапе 
исследования и занимали 12,5 % от времени, от-
веденного на тренировочный процесс в летнем 
периоде.

Туристические походы. Определенное ме-
сто в программе военно-физического воспита-
ния в классах отводилось организации и про-
ведению туристических походов. Применялись 
преимущественно однодневные походы. Полез-
ность от многодневных походов заключается в 
сохранении эмоционального подъема участни-
ков, благоприятном воздействии на их психиче-
ские и физические качества.

По своему характеру они относились к оздо-
ровительным и в большей мере решали вопро-
сы укрепления здоровья учащихся и активного 
восстановления после преодоления цикла тре-
нировочного процесса5.

Организация и проведение походов осу-
ществлялись на обоих этапах педагогического 
эксперимента, но в большей степени в условиях 
пришкольного военно-спортивного лагеря.

Походы являлись органической частью 
плана спортивно-массовых мероприятий прог-
раммы.
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Характеризуя в целом применение широко-
го арсенала средств военно-физического воспи-
тания в круглогодичном учебно-тренировочном 
процессе в классе, следует отметить, что исполь-
зуемые средства в достаточной мере отража-
ли все стороны военно-прикладной физической 
подготовки учащихся. Данная физическая подго-
товка обеспечивает, исходя из военно-профес-
сиональной деятельности, высокий уровень 
военно-профессиональной готовности учащихся 
[Пичугин, Янцен, 2021].

Результаты исследования. Проведенный 
педагогический эксперимент показал целесо-
образность использования в программе физи-
ческого воспитания учащихся средств физиче-
ской подготовки военно-прикладного характе-
ра: борьбы самбо, пулевой стрельбы, воени-
зированных кроссов и эстафет, полосы препят-
ствий, плавания, строевых упражнений.

Заключение. Предложенная авторская кон-
цепция использования военно-прикладных ви-
дов спорта в физическом воспитании учащих-
ся специализированных классов Росгвардии мо-
жет быть реализована в вариативной части этой 
подготовки. Результативным организационно-
педагогическим условием ее реализации мо-
жет стать специально разработанная учебная 
программа, включающая военно-прикладные 
виды спорта. Помимо совершенствования спе-
циальных физических способностей, в процес-
се профессионально-прикладной физической 
подготовки даются прикладные знания – это те 
знания, которые могут быть необходимы для бу-
дущей профессиональной деятельности и кото-
рые можно приобрести в процессе регулярных 
занятий физической культурой и отдельными 
видами спорта, особенно профессионально-
прикладными [Полиевский и др., 2020].
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THE CONTENT AND METHODOLOGY
OF MILITARY PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS
IN SPECIALIZED CLASSES OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD

A.A. Voroshnina (Krasnoyarsk, Russia)
L.K. Sidorov (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem. The article analyzes the organization and content of physical and moral-volitional 

training of the Russian National Guard class students, which do not meet the requirements imposed by the specifics 
of class activities. We believe that a special educational program based on general education is necessary for this 
area. This will make it possible to prepare students more effectively physically, using special exercises that charac-
terize the most important physical qualities, military-applied skills. Also, physical education is a good basis for the 
formation of positive personality traits [Povolodov, 2019]. 

The purpose of the article is to determine and justify the optimal means of physical training, the degree of their 
compliance with the specifics of the activities of specialized classes of the Russian National Guard, to check the forms 
and content of physical education of a military-applied nature in an ascertaining experiment.

The research methodology consists of pedagogical observation, interviews, questionnaires, generalization of 
independent characteristics, pedagogical control tests, mathematical statistics, analysis and generalization of ques-
tionnaires and interviews.

Research results. The expediency of including some military-applied sports in the physical education program 
was confirmed: bullet shooting, hand-to-hand combat, swimming, paramilitary cross-country, obstacle courses and 
relay races, as well as the basic requirements are formulated for the introduction of organizational and pedagogical 
conditions for teaching practical actions to students of specialized classes. 

Conclusion. The authors’ concept of the use of military-applied sports in physical education of students of spe-
cialized classes of the Russian National Guard proposed in the article can be implemented in the variable part of this 
training. An effective organizational and pedagogical condition for its implementation can be a specially developed 
curriculum, including military-applied sports. In addition to improving special physical abilities, applied knowledge 
is given in the process of professionally applied physical training – this is the knowledge that may be necessary for 
future professional activity and which can be acquired in the process of regular physical education and certain sports, 
especially professionally applied [Polievsky, 2020].

Keywords: military-applied training, specialized, paramilitary.

Voroshnina, Anastasia A. – PhD Candidate, Department of Theoretical Foundations of Physical Education, Krasnoyarsk 
State Pedagogical University named after V.P. Astafyev (Krasnoyarsk, Russia); e-mail: anastasiya.shorn@mail.ru
Sidorov, Leonid K. – DSc (Pedagogy), Professor, Department of Theoretical Foundations of Physical Education, Kras-
noyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev (Krasnoyarsk, Russia); e-mail: sidorovk@kspu.ru

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания



[ 37 ]

6. On troops of the National Guard of the Russian Federation: Federal Law [adopted by the State Duma 
on 03.07.2016] No. 226-FZ (dated 14.07.2022) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_284588 /?ysclid=lolrht1tak582249252 (access date: 05.11.2023). 

7. On education in the Russian Federation: Federal Law [adopted by the State Duma on 29.12.2012] No. 273-
FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 /?ysclid=lolrbbaena209317157 
(access date: 05.11.2023).

8. Pichugin M.B., Yantsen T.A. Characteristics of physical education of military personnel // Molodoy 
uchenyy (Young Scientist). 2021. No. 53 (395). P. 204–206. URL: https://moluch.ru/archive/395/87476 / 
(access date: 05.11.2023). 

9. Povolodov I.V., Kozinskaya E.V. The importance of physical culture in the formation of a person // 
Nauka (Science). 2019. No. 6. P. 124–128.

10. Pogadaev G.I. Physical Culture. Grades 7–9: Textbook for general education institutions. Moscow: 
Drofa, 2019. 237 p.

11. Poliyevsky S.A., Rayevsky R. T., Yamaletdinova G. A. Professional and military-applied physical training 
based on extreme sports: textbook for universities. Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 2023. 378 p. URL: 
https://urait.ru/bcode/518637 (access date: 05.11.2023). 

12. Filimonova S.I., Andyushenko L.B. Physical culture: textbook. Moscow: FGBOU VO ZEU im. G.V. Plekha-
nova, 2021. 277 p.

13. Doma K., Engel A., Connor J., Gahreman D. Effects of knowledge of results and change-oriented feed-
back on swimming performance // International Journal of Sports Physiology and Performance. 2022. 
Vol. 17, is. 4. P. 556–561. DOI: https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0227 

14. Esen O., Nicholas C., Morris M, Bailey S.J. No effect of beetroot juice supplementation on 100-m and 
200-m swimming performance in moderately trained swimmers // International Journal of Sports 
Physiology and Performance. 2019. Vol. 14, is. 6. P. 706–710. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/30427246/ 

15. Fail L.B., Marinho D.A., Margues E.A., Costa M.J., Santos C.C., Marques M.C., Izquierdo M., Neiva H.P. 
Benefits of aquatic exercise in adults with and without chronic disease: A systematic review with 
analysis // Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2022. Vol. 32, is. 3. P. 465–486. 
URL: https://www.sci-hub.ru/10.1111/sms.14112?ysclid=lolu33q2jv266566613 

16. Jobe T.K., Shaffer H.N., Doci C.L., Gries K.J. Sex differences in performance and depth of field in the 
United States Olympic Trials // Journal of Strength and Conditioning Research. 2022. Vol. 36, is. 11.                
P. 3122–3129. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36287179/

17. Kostoulas I.D., Toubekis A.G., Paxinos T., Volaklis K., Tokmakidis S.P. Active recovery intervals restore 
initial performance after repeated intervals restore initial performance after repeated sprints in swim-
ming // European Journal of Sport Science. 2018. Vol. 18, is. 3. P. 323–331. URL: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/29249177/

18. Leahy M.G., Summers M.N., Peters C., Molgat-Seon Y., Geary C.M., William Sheel A. Characteririzing 
the mechanics of breathing in swimmers // Medicine &Science in Sports & Exercise. 2018. Vol. 50,                
is. 5S. P. 284. URL: https://www.researchgate.net/publication/325633743

А.А.ВОРОШНИНА, Л.К. СИДОРОВ. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВОЕННО-ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСя
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ РОСГВАРДИИ



[ 38 ]

УДК 796

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА РОСГВАРДИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

А.А. Ворошнина  (Красноярск, Россия)
Л.К. Сидоров  (Красноярск, Россия)
М.Д. Тропин (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется необходимость целенаправленного использования военно-

прикладных упражнений по физической подготовке для учащихся специализированных классов Росгвардии. 
Программа, по которой сейчас занимаются школьники данных классов, не соответствует требованиям специфи-
ки класса1. Необходимо подготовить выпускника специализированного класса Росгвардии с высокими показате-
лями физической подготовленности и нравственными качествами. Отсутствие стройной научно обоснованной 
системы, отвечающей современным требованиям, не позволяет гармонично развиваться личности, способной 
в полной мере реализовывать свои потребности и ценностные ориентации. Сейчас ставится вопрос о создании 
единой системы образования и воспитания в России, что могло бы дать большой положительный эффект, в том 
числе и для примера окружающей молодежи. Решение задач физического воспитания обусловливается специфи-
кой деятельности класса, предполагающей высокую физическую готовность учащихся как фактор их уверенности 
в своих силах и как фактор смелых и решительных действий по пресечению правонарушений и различных амо-
ральных проявлений среди сверстников. В этом плане физическое воспитание имеет и другую важную функцию –
профессионально-прикладную. Она заключается в ориентации юных росгвардейцев на службу в войсках, где, 
как известно, физическая подготовка является одним из важных компонентов, составляющих профессиональную 
пригодность. Современный российский воин должен отличаться высокой степенью военно-профессиональной 
компетентности2. Осознана необходимость создания в войсках системы непрерывного военного образования по 
подготовке квалифицированных кадров как гаранта безопасности для будущего России [Треногин, 2020].

Цель статьи – выявление и обоснование положительного влияния на развитие физических качеств уча-
щихся военно-прикладных упражнений, включенных в программу по физической культуре. 

Методологию исследования составляют педагогическое наблюдение, обобщение независимых характе-
ристик, педагогические контрольные испытания (тесты), математическая статистика [Falls et al., 2006].

Результаты исследования. Предложена программа с использованием военно-прикладных средств фи-
зического воспитания. Проведено экспериментальное подтверждение результативности разработанной про-
граммы. Данные эксперимента свидетельствуют о положительной динамике развития физической подготов-
ленности учащихся специализированного класса Росгвардии.

Заключение. По результатам проведенного эксперимента применение экспериментальной програм-
мы военно-физического воспитания учащихся позволило существенно повысить уровень их физической 
подготовленности, эффективно воздействовать на формирование и совершенствование некоторых военно-
прикладных навыков и умений. На высоком достоверном уровне улучшились показатели силы – 40 %, вынос-
ливости – 14,2 %, быстроты – 4,6 %. В контрольной группе аналогичные изменения, за исключением прироста 
скоростно-силовых качеств, недостоверны.

Ключевые слова: военно-прикладные, эксперимент, силовые упражнения, динамика.
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П
остановка проблемы. На сегодняшний 
день современные образовательные 
стандарты требуют от учащихся не толь-

ко определенных навыков и умений, но и других 
характеристик, таких как готовность к освоению 
специальности применительно к военной службе 
[Треногин, 2020]. На данный момент учебная про-
грамма по физической культуре не соответствует 
требованиям специфики класса Росгвардии.

Цель статьи – исследовать уровень общефи-
зической и специальной подготовленности уча-
щихся 5–11-х специализированных классов Рос-
гвардии. Дать теоретическое и эксперименталь-
ное обоснование организации и содержания фи-
зического воспитания учеников класса Росгвар-
дии. Предоставить доказательства эффективно-
сти влияния военно-прикладных средств физи-
ческого воспитания на физическую подготовлен-
ность, воспитание быстроты, ловкости.

Методологию исследования составили: си-
стемный (В.Г. Афанасьев, 1994; Н.Л. Караваев, 
2013; Э.Г. Юдин, 1997), интегративный (О.Б. Аки-
мова, 2012; И.А. Зимняя, 2008; Е.В. Земцо-
ва, 2008; В.М. Лопаткина, 2000; Б.Ж. Мухамма-
диева, 2015; Н.К. Чапаева, 2012; И.П. Яковлев, 
1987), личностно ориентированный (И.С. Яки-
манская, 2001; Е.Н. Степанов, 2003; Е.В. Бонда-
ревская, 1999; Н.А. Алексеева, 1997; В.А. Петров-
ский, 1996; В.В. Сериков, 1994, Э.Ф. Зеер, 1997; 
И.В. Манжелей, 2005) и деятельностный (А.Н. Ле-
онтьев, 1977; Л.С. Выготский, 1996; С.Л. Рубин-
штейн, 2000; Б.Г. Ананьев, 1969) подходы.

Обзор научной литературы. Исследова-
ния положительного влияния военно-приклад-
ных средств физического воспитания на уро-
вень физической подготовленности учащихся 
отражены в работах многих авторов [Плешив-
цев, 2019; Попков, 2013; Треногин, 2020; Зи-
амбетов, 2009]. По мнению В.Ю. Зиамбетова, 
«военно-прикладная физическая подготовка 
имеет большое значение при подготовке школь-
ников к военной службе и занимает важное ме-
сто в программе боевой подготовки военнос-
лужащих в воинских частях. Физическая готов-
ность – основа общей готовности призывника 
и солдата к защите Отечества. Минимальный

набор военно-прикладных двигательных уме-
ний и навыков у молодого солдата позволяет 
ему адаптироваться к военной службе с наи-
меньшими психическими и физическими за-
труднениями» [Зиамбетов, 2009].

Результаты исследования. Обоснованы 
предложения по внесению изменений, связанные 
с совершенствованием работы образовательных 
организаций [Андреев, 2017]. Нами была разра-
ботана учебная программа для учащихся специа-
лизированного класса Росгвардии, направленная 
на содействие духовно-нравственному, патриоти-
ческому развитию и воспитанию личности (граж-
данина России) посредством формирования фи-
зической культуры личности обучающегося, го-
товой к активной творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры.

В начале первого этапа педагогического 
исследования испытуемые были подвергнуты 
контрольно-педагогическим испытаниям, целью 
которых явилось определение исходного уровня 
физической подготовленности учащихся экспе-
риментальной и контрольной групп.

Результаты, полученные в ходе испытаний и 
представленные в табл. 1, свидетельствовали о 
примерно одинаковом уровне физической под-
готовленности исследуемых групп. Исключение 
составили лишь показатели силы мышц сгиба-
ния кисти. У обучающихся экспериментальной 
группы они оказались несколько выше.

После выполнения экспериментальной 
программы 1-го этапа основного исследования 
(учебный период) нами проведено повторное 
тестирование испытуемых, состоявшееся в кон-
це учебного года перед пришкольным военно-
спортивным лагерем. Экспериментальные дан-
ные отразили позитивные изменения в уровне 
физической подготовленности учащихся обеих 
групп. Результаты приведены в табл. 1.

В ходе исследования получен прирост ско-
рости пробегаемого отрезка. В эксперименталь-
ной группе он составил 3,3 %, в контрольной  
лишь 1,1 %, причем результаты в эксперимен-
тальной группе достоверны на уровне значи-
мости Р < 0,05, в контрольной же недостоверны                 
(Р > 0,05). Коэффициент вариации показателя             
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Таблица 1
Изменение показателей физической подготовленности учащихся 

экспериментальной и контрольной групп
за период первого этапа формирующего эксперимента (сентябрь – май)

Table 1
Changes in the indicators of physical fitness of students 

from experimental and control groups during the 1st stage of the formative experiment (September – May)

Показатели 
Тесты

Вторичный
результат

Конечный
результат

Темпы
прироста, %

Р V1 V2

Экспериментальная группа
Бег 60 м 9,12±0,11 9,11±0,09 3,3 0,05 5,1 4,4
5-минутный бег-ходьба 1169±17,9 1269±18,1  8,2 0,001 6,7 6,2
Прыжок в длину с места 203±3,6 219±3,5 7,6 0,01 7,6 7,1
Подтягивание на перекладине 6±0,5 8±0,4 28,5 0,01 35,6 26,7

Контрольная группа
Бег 60 м 9,57±0,10 9,46±0,09 1,1 0,1 4,7 4,5
5-минутный бег-ходьба 1144±16,6 1184±16,2 3,4 0,1 6,3 6,0
Прыжок в длину с места 205±3,8 214±4,3 4,3 0,1 8,4 9,0
Подтягивание на перекладине 6±0,4 6±0,6 - - 31,1 40,1

Примечание. V – коэффициент вариации.

в экспериментальной группе снизился с 5,1 до 
4,4 %, что свидетельствует о некотором вырав-
нивании результатов, полученных в указанной 
группе. В контрольной также отмечено сниже-
ние вариативности признака, но менее значи-
тельное (с 4,7 до 4,5 %).

При исследовании скоростно-силовых ка-
честв обнаружен более заметный абсолютный 
сдвиг у школьников экспериментальной группы, 
равный 16 см. В то же время в контрольной он 
составил 9 см. Прирост показателей произошел 
соответственно на 7,6 и 4,4 %. Более значитель-
ное улучшение изучаемого качества в экспери-
ментальной группе, на наш взгляд, объясняется 
широким применением в программе военно-
физического воспитания учащихся средств, ак-
тивно способствующих приросту показателей 
скоростно-силовых качеств.

Полученные результаты соответствуют экс-
периментальным данным, отраженным в ли-
тературе [Кузнецова, 1972]. Абсолютный сдвиг 
в указанном показателе в экспериментальной 
группе достоверен в пределах значимости (Р < 
0,01), в контрольной же недостоверен (Р > 0,05). 
Вариативность признака в экспериментальной 
группе уменьшилась с 7,6 до 7,1 %, в то время 
как в контрольной она возросла по сравнению с 
исходным уровнем с 8,4 до 9,0 %.

Мышечная сила значительно увеличивается 
в возрасте от 15 до 18 лет, что объясняется ин-
тенсивным приростом мышечной массы тела в 
этот период [Leahy et al., 2018].

В исследовании обнаружен заметный при-
рост показателя у учащихся экспериментальной 
группы, составивший 28,5 % от исходного уров-
ня. В контрольной – изменений не произошло.

Столь значительное различие объясняется 
тем, что в содержании ОФП учащихся силовым 
упражнениям уделялось достаточно большое 
внимание [MacGraw, 2008]. Далее, при опреде-
лении силовых показателей обнаружена высо-
кая вариативность изучаемого признака в обе-
их группах, в экспериментальной – коэффици-
ент вариации составил 26,7 % и уменьшился по 
сравнению с исходным уровнем на 8,9 %. В кон-
трольной же коэффициент увеличился до 40,1 %, 
что свидетельствует о большом разбросе в ре-
зультатах учащихся контрольной группы.

Одним из основных критериев физической 
подготовленности является степень развития та-
кого физического качества, как выносливость. 
Наилучшим периодом воспитания данного ка-
чества считается школьный возраст. Наиболь-
ший прирост достигается к 13–14 годам.

В нашей работе воспитание выносливо-
сти осуществлялось в основном длительным                  
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равномерным бегом в сочетании с ходьбой, 
кроссовым бегом с переменной скоростью 
(фартлек), равномерным плаванием, играми на 
воде и суши.

В ходе исследования у учащихся экспери-
ментальной группы абсолютный сдвиг произо-
шел на 100 м, в контрольной – на 40 м. Прирост 
изучаемого качества составил соответственно – 
8,2 и 4,3 %.

Применение обязательных в ОФП и военно-
физической подготовке учащихся военизиро-
ванных кроссов с предметами солдатской вы-
кладки сыграло, на наш взгляд, ощутимую роль 

в достижении более высокого прироста в изуча-
емом показателе в экспериментальной группе.

Касаясь вариабельности полученных ре-
зультатов, следует отметить ее снижение в экс-
периментальной группе с 6,7 до 6,2 %, в кон-
трольной – с 6,3 до 6,0 %.

После окончания второго периода исследо-
вания (военно-спортивный лагерь) нами прове-
дены заключительные испытания, характери-
зующие изменения физической подготовлен-
ности испытуемых как за этот период, так и в 
целом за время всего эксперимента. Данные 
приведены в табл. 2.

Таблица 2
Изменение показателей физической подготовленности учащихся 

экспериментальной и контрольной групп за период второго этапа формирующего эксперимента
Table 2

Changes in the indicators of physical fitness of students 
from the experimental and control groups during the 2nd stage of the formative experiment

Показатели 
Тесты

Вторичный
результат

Конечный
результат

Темпы
прироста, %

Р V2 V3

Экспериментальная группа
Бег 60 м 9,11±0,9 8,99±0,08 1,3 0,1 4,4 4,1
5-минутный бег-ходьба 1269±18,1 1348±16,9 6,1 0,1 6,2 5,6
Прыжок в длину с места 219±3,5 228±3,3 4,0 0,1 6,1 6,9
Подтягивание на перекладине 8±0,4 9±0,3 11,7 0,5 26,7 23,6

Контрольная группа
Бег 60 м 9,46±0,09 9,38±0,12 0,8 0,1 4,5 4,8
5-минутный бег-ходьба 1184±16,2 1197±20,2 1,1 0,1 6,0 7,3
Прыжок в длину с места 214±4,3 219±4,0 2,3 0,1 9,0 8,7
Подтягивание на перекладине 6±0,6 7±0,5 15,3 0,1 40,1 34,2

Изменение скорости бега на 60 м у учащих-
ся экспериментальной группы произошло на 
0,12 секунды, что составило 1,3 % прироста от 
показателя, зафиксированного во вторичных 
испытаниях. Столь незначительный прирост 
изучаемого качества, по-видимому, связан с 
тем, что рост данного качества идет до опре-
деленных пределов и обусловлен возрастны-
ми особенностями испытуемых, а также объе-
мом тренировочных средств и что в случае ста-
билизации объема прирост этого качества за-
медляется, что и подтверждается эксперимен-
тальными данными.

Более значительное улучшение результа-
тов бега возможно лишь в случае специали-
зации учащихся, где указанное качество явля-
ется определяющим. В этом случае организа-
ция занятий должна быть специальной. В на-
шем же исследовании подобной задачи не ста-
вилось. Цель его была заключена в опреде-
лении степени эффективности предлагаемых 
средств, форм и методов в деле всесторонне-
го физического совершенствования учащихся, 
подготовки их к защите Родины. Во время за-
нятий улучшается кровоток в области головного 
мозга, который отвечает за постановку целей, 
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планирование, целеустремленность, эмоцио-
нальность, упорство и стремление к достиже-
нию результатов [Поволодов, Козинская, 2019].

В контрольной группе скорость бега на ука-
занную дистанцию изменилась незначительно, 
всего 0,8 % прироста показателя.

В целом полученные результаты в обеих 
группах менее достоверны по сравнению с 1-м 
этапом исследования.

Также менее заметны изменения и в ре-
зультатах прыжка в длину с места. В экспери-
ментальной группе абсолютный сдвиг произо-
шел на 9 см, что составило 4 % прироста изу-
чаемого показателя, в контрольной – 5 см, т.е. 
2,3 % прироста. По сравнению с результатами, 
полученными на 1-м этапе исследования, отме-
чено снижение их на 2-м этапе. Так, в экспери-
ментальной группе прирост показателя снизил-
ся с 7,6 до 4,0 %, в контрольной – с 4,3 до 2,3 %.
Данное обстоятельство, очевидно, вызвано 
тем, что система спортивно-педагогических 
воздействий, направленная на физическое со-
вершенствование учащихся и влияющая на раз-
витие данных качеств, ограничена их возраст-
ным развитием и сопутствующими морфофунк-
циональными изменениями.

Более медленное снижение прироста ре-
зультатов изучаемого качества у учащихся экспе-
риментальной группы говорит о том, что законо-
мерное возрастное снижение темпов прироста 
скоростно-силовых качеств может быть в опре-
деленной степени сдержано или компенсирова-
но целенаправленными занятиями физической 
культурой и спортом.

Экспериментальные данные бега на «вы-
носливость» показали значительные различия 
между результатами экспериментальной и кон-
трольной групп. Так, если в экспериментальный 
абсолютный сдвиг произошел на 79 м, т.е. 6,1 %
прироста показателя, то в контрольной лишь на 
13 м, что составило 1,1 % прироста. Вариатив-
ность данного признака в экспериментальной 
группе уменьшилась с 6,2 до 5,6 %, в то время 
как в контрольной она возросла с 6,0 до 7,3 %, 
что объективно отразило степень выравнивания
результатов бега учащихся экспериментальной 

группы. Сдвиг показателей изучаемого каче-
ства в экспериментальной группе достоверен на 
уровне Р < 0,01, в контрольной же полученные 
результаты недостоверны (Р > 0,05).

Значительное увеличение пробегаемого 
расстояния за 5 минут у учащихся эксперимен-
тальной группы явилось следствием широко-
го применения средств бега в различных режи-
мах, играющих в их ОФП превалирующую роль 
[Barrow, 1954].

Показатели силовой подготовленности за 
время 2-го этапа изменились незначительно, 
прирост данного качества в экспериментальной 
группе составил 11,7 %, в контрольной – 15,3 %. 
Как видно из табл. 2, абсолютный сдвиг у уча-
щихся обеих групп одинаков, но, имея в виду 
более высокий исходный уровень в экспери-
ментальной группе, объясним и меньший про-
центный прирост качества в указанной группе.                     
Вариативность изучаемого признака в экспери-
ментальной группе снизилась на 3,1 %, в кон-
трольной – на 5,9 %, но все еще остается на вы-
соком уровне (34,2 %), что указывает на боль-
шой разброс результатов в данной группе.

Происшедшие сдвиги в эксперименталь-
ной группе достоверны на уровне значимости              
Р < 0,05, в контрольной отмечена их недостовер-
ность (Р > 0,05).

Оценивая экспериментальные данные в це-
лом за период годичного исследования, можно 
отметить более значительные сдвиги в уровне 
физической подготовленности учащихся экспе-
риментальной группы по сравнению с учащими-
ся контрольной. Результаты непрерывного экс-
перимента представлены в табл. 3.

В беге на 60 м скорость пробегания дис-
танции увеличилась, абсолютный сдвиг равен 
0,43 сек. Темпы прироста скоростного качества 
составили 4,6 %. В контрольном – 0,19 сек, что 
составило 2,0 % прироста указанного показате-
ля. Данный факт свидетельствует о более эф-
фективном процессе воспитания названных 
качеств в экспериментальной группе, что в ко-
нечном счете отразило высокую степень ис-
пользования упражнений, активно влияющих 
на воспитание.
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Таблица 3
Изменение показателей физической подготовленности учащихся экспериментальной 

и контрольной групп за период всего формирующего эксперимента
Table 3

Changes in the indicators of physical fitness of students from the experimental 
and control groups during the entire formative experiment 

Показатели 
Тесты

Вторичный
результат

Конечный
результат

Темпы
прироста, %

Р V1 V3

Экспериментальная группа
Бег 60 м 9,12±0,11 8,99±0,08 4,6 0,01 5,1 4,1
5-минутный бег-ходьба 1169±17,9 1348±16,9  14,2 0,001 6,7 5,6
Прыжок в длину с места 203±3,6 228±3,3 11,6 0,001 7,6 6,9
Подтягивание на перекладине 6±0,5 9±0,3 40 0,001 35,6 23,6

Контрольная группа
Бег 60 м 9,57±0,10 9,38±0,12 2,0 0,1 4,7 4,8
5-минутный бег-ходьба 1144±16,6 1197±20,2 4,5 0,05 6,3 7,3
Прыжок в длину с места 205±3,8 219±4,0 6,6 0,05 8,4 8,7
Подтягивание на перекладине 6±0,4 7±0,5 15,3 0,1 31,1 34,2

Вариативность данного признака в экспери-
ментальной группе снизилась с 5,1 до 4,1 %, что 
указывает на определенное уменьшение раз-
броса результатов, достигнутых учащимися экс-
периментальной группы. В контрольной же ва-
риация несколько возросла (4,7 до 4,8 %).

В исследовании скоростно-силовых качеств 
учащихся экспериментальной группы отмече-
ны значительные изменения, абсолютный сдвиг 
произошел на 25 см, прирост их увеличился на 
11,6 %. В контрольной результат прыжка улуч-
шился на 14 см, что составило 6,6 % прироста к 
исходному уровню.

Данные, полученные в ходе исследования, 
достоверны, причем в экспериментальной груп-
пе они находятся на более высоком уровне зна-
чимости (Р < 0,001).

В пятиминутном беге пробегаемое расстоя-
ние учащихся экспериментальной группы увели-
чилось до 179 м (14,2 %). В контрольной – ана-
логичные изменения выразились в увеличении 
абсолютного сдвига до 53 м, прирост показателя 
составил 4,5 % к исходному уровню.

Столь ярко выраженные различия в данном 
тесте, по нашему мнению, результат целена-
правленного применения различных видов бега 
и плавания. Достоверность полученных данных 
находится в пределах Р < 0,001 и Р < 0,05.

По сравнению с исходным уровнем показа-
тели силовой подготовленности учащихся экспе-
риментальной группы увеличились на 40 %.

Отмечая вариативность данного призна-
ка в обеих группах, следует сказать, что если в 
экспериментальной группе она уменьшилась, 
то в контрольной несколько возросла. Данный 
факт, по-видимому, следует понимать следую-
щим образом: под воздействием целенаправ-
ленных упражнений силового характера уча-
щиеся экспериментальной группы, имеющие 
невысокий уровень силовых качеств, прогрес-
сировали быстрее, что позволило им в опреде-
ленной степени подтянуться к результатам бо-
лее подготовленных учащихся и что в конеч-
ном счете отразил полученный коэффициент                    
вариации.

Заключение. Анализ динамики показате-
лей силовой подготовленности за период экс-
перимента выявил положительный и достовер-
ный прирост их в экспериментальной группе                        
(Р < 0,01), в контрольной – полученные результа-
ты недостоверны (Р > 0,05).

Оценивая в общем целенаправленное вли-
яние спортивно-педагогических воздействий на 
динамику физической подготовленности иссле-
дуемых, необходимо отметить, что по всем пока-
зателям в экспериментальной группе достигнуты 
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более значительные и достоверные сдвиги, что, 
несомненно, является результатом эффективно-
го учебно-тренировочного процесса в указанной 
группе. Занятия направлены на развитие двига-
тельных умений, физических качеств, функцио-
нальных возможностей.

 Исходя из вышеизложенного, следует, что 
разработанная на основе данных анкетирова-
ния и констатирующего эксперимента програм-
ма военно-прикладной физической подготовки 

сыграла существенную роль в повышении уров-
ня общей физической подготовленности испыту-
емых, в овладении ими специальными военно-
прикладными навыками и умениями.

Данное положение подтвердилось дина-
микой физической подготовленности учащихся 
экспериментальной группы, свидетельствую-
щей о заметных положительных сдвигах в силе, 
выносливости, быстроте и скоростно-силовых 
показателях. 
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Abstract 
Statement of the problem. The article analyzes the need for the purposeful use of applied military physical training 

exercises for students of specialized classes of the Russian National Guard. The program that students of these classes 
are currently studying does not meet the requirements of the specifics of the class. It is necessary to prepare a gradu-
ate of a specialized class of the Russian National Guard with high indicators of physical fitness and moral qualities. The 
absence of a coherent scientifically-based system that meets modern requirements does not allow the harmonious 
development of a person who is able to fully realize his/her needs and value orientations. Now the question is being 
raised about creating a unified system of education and upbringing in Russia, which could have a great positive ef-
fect and serve as an example to follow for contemporary youth. Implementation of the tasks of physical education is 
determined by the specifics of the class activity, which assumes high physical readiness of students as a factor of their 
self-confidence and as a factor of bold and decisive actions to curb offenses and various immoral manifestations among 
their peers. In this regard, physical education has another important function, professionally applied one. It consists 
in the orientation of young Russian guardsmen to serve in the military, where, as is known, physical training is one of 
the important components that make up professional fitness. A modern Russian soldier should have a high degree of 
military professional competence. The need to create a system of continuous military education in the armed forces to 
train qualified personnel as a guarantor of security for the future of Russia has become clear [Trenogin, 2020].

The purpose of the article is to identify and substantiate the positive impact of applied military exercises (in-
cluded in the physical education program) on the development of physical qualities of students.

The methodology of the study consists of pedagogical observation, generalization of independent characteris-
tics, pedagogical control tests, and mathematical statistics [Falls et al., 2006]. 

The results of the study. A program using applied military means of physical education is proposed. Experimen-
tal confirmation of the effectiveness of the developed program was carried out. The experimental data indicate the 
positive dynamics of the development of physical fitness of students of the Russian National Guard specialized class.

Conclusion. According to the results of the experiment, the use of the experimental program of military physi-
cal education for students allows to significantly increase the level of their physical fitness, effectively influence the 
formation and improvement of some military applied skills and abilities. The indicators of strength, endurance, and 
speed have improved by a high reliable level of 40 %, 14,2 %, and 4,6 %, respectively. In the control group, similar 
changes, with the exception of an increase in speed and strength qualities, are unreliable. 
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П
остановка проблемы. Модернизация 
системы образования, особенно высше-
го, вызвана включением России в меж-

дународное образовательное пространство, что 
определяет необходимость перехода всей си-
стемы высшего профессионального образова-
ния на многоступенчатую модель. Такой пере-
ход предполагает полный или частичный отказ 
от профессиональной подготовки по квалифика-

ции «дипломированный специалист» и реали-
зацию квалификаций (степеней) «бакалавр» и 
«магистр» [Адольф, 2013; Ли Инхван, Сидоров, 
2013; Park Sewon, Kim Sang-Mok, Kim Young-Sik, 
2019; Han Junsan, Park Sangbong, 2021].

Включение в Болонский процесс не требует 
механической интеграции образовательной си-
стемы той или иной страны в единое европей-
ское и мировое образовательное пространство, 

УДК 37.014.241

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ли Инхван (Мокпо, Республика Корея)

Аннотация
Проблема и цель. Статья содержит информацию об оптимизации учебных процессов в корейских и 

российских вузах в сфере подготовки физкультурно-педагогических кадров, теоретическое обоснование 
процесса подготовки физкультурно-педагогических кадров в вузах двух стран на основе интегративного 
подхода. Актуальность проблемы заключается еще и в том, что Республика Корея стремится, чтобы опыт 
передовых стран мира в области физической культуры и спорта был учтен в образовательных процессах ко-
рейских вузов, для чего выпускники магистратуры направляются для обучения в аспирантуру и докторанту-
ру вузов США, России, Японии, Франции, что позволяет обеспечить качество подготовки специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта. 

Методология (материалы и методы) исследования. С целью решения поставленных задач использо-
валась совокупность широкого круга методов исследования: сравнительный анализ систем физкультурного 
образования, исторический анализ зарубежных и отечественных источников, логический анализ архивных 
документов, сравнительный анализ содержания и методического обеспечения программ и учебных планов 
по высшему профессиональному физкультурному образованию, элементный анализ составляющих учебных 
программ и их содержания. 

Результаты исследования. Путем анализа результатов научных исследований выявлялись критерии 
оценки качества образования, и на их основе определялись преимущества систем профессионального физ-
культурного образования в корейских и российских вузах. В рамках исследования определены следующие 
критерии качества: фундаментальность; логичность и последовательность; профессионализм; практико-
ориентированность; открытость и доступность; педагогические практики; структура образовательного про-
цесса; контроль за процессом обучения.

Заключение. Проведенное педагогическое исследование позволило определить формы интеграции 
с целью взаимообогащения и взаимовнедрения выявленных преимуществ в образовательные процес-
сы российских и корейских вузов. В частности, в образовательные программы национального универси-
тета города Мокпо внесены шесть преимущественных критериев качества подготовки специалистов фи-
зической культуры и спорта с российской стороны, в образовательные программы российских вузов –                            
два с корейской.

Ключевые слова: высшее профессиональное физкультурное образование, подготовка физкультурно-
педагогических кадров, учебный план и образовательные программы, интеграция педагогических процес-
сов, критерии оценки качества образования.

Ли Инхван – преподаватель, Национальный университет (Мокпо, Республика Корея); e-mail: ihlee622@hanmail.net
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ЛИ ИНХВАН. ИНТЕГРАЦИя СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕя И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

а предполагает учет особенностей культурно-
национальных традиций каждой нации. В связи 
с вышеобозначенной проблемой возникает не-
обходимость рассмотрения и анализа возмож-
ности творческого взаимного обогащения про-
цесса подготовки физкультурно-педагогических 
кадров в вузах ряда стран мира, включая Рос-
сийскую Федерацию и Республику Корея. В каче-
стве основной проблемы интеграции процессов 
подготовки квалифицированных физкультурно-
педагогических кадров в Южной Корее и Рос-
сийской Федерации избраны системы профес-
сионального физкультурного образования, и в 
частности высшего [Сидоров, Ли Инхван, 2014; 
2016; Ли Инхван, Сидоров и др., 2016; On Donzin, 
1998; Lee Daejung, Lim Eunzu, 2021; Bae Myung-
hun, Kim Jinsuk, Kim Sangmok, 2020; Lee Daejung, 
Lim Eunzu, 2021].

Цель статьи – определить преимуществен-
ные критерии качества высшего профессиональ-
ного физкультурного образования и на их осно-
ве оптимизировать системы высшего образова-
ния в области физической культуры Южной Ко-
реи и Российской Федерации. 

Цель конкретизировалась в следующих за-
дачах. 

1. Охарактеризовать структуру, содержание 
и методическое обеспечение высшего профес-
сионального физкультурного образования в рос-
сийских и южно-корейских вузах. 

2. На основе анализа систем высшего про-
фессионального физкультурного образования 
российских и корейских вузов учебного процес-
са определить критерии эффективности учебно-
го процесса.

3. На основе выделенных преимуществен-
ных критериев качества образования провести 
реконструкцию и обновление образовательных 
программ и учебных планов в российских и ко-
рейских вузах.

В основу исследования положена гипоте-
за: на базе ретроспективного и сравнительно-
го анализа возможно определение преимуще-
ственных критериев качества образования в 
сфере физической культуры и спорта; на осно-
ве выделенных преимущественных критериев 

происходит интеграция образовательных про-
грамм, их содержания и методического обеспе-
чения, структуры образовательных процессов в 
российских и корейских вузах.

Методология (материалы и методы) ис-
следования. Теоретическое обоснование процес-
са подготовки физкультурно-педагогических ка-
дров в вузах Республики Корея и Российской Фе-
дерации на основе интегративного подхода. Ак-
туальность проблемы заключается еще и в том, 
что Республика Корея стремится, чтобы опыт пе-
редовых стран мира в области физической куль-
туры и спорта был учтен в образовательных про-
цессах корейских вузов, для чего выпускники ма-
гистратуры направляются для обучения в аспи-
рантуру и докторантуру вузов США, России, Япо-
нии, Франции (В.А. Адольф, В.К. Бальсевич, 
Л.И. Лубышева1, С.И. Осипова, Г.И. Чижакова, 
Л.В. Шкерина, Kim Myeong-Soo, Oh Seung Hyeon, 
Park Dewon, Park Jonglyul и др.), что позволяет 
обеспечить качество подготовки специалистов 
в области физической культуры (Kim Myeong-
Soo, Oh Seung Hyeon, Park Dewon, Park Jonglyul,                             
Na Jung Hee и др.). Для более полного решения 
поставленных в исследовании задач использова-
лась совокупность широкого круга методов ис-
следования: сравнительный анализ систем физ-
культурного образования, исторический анализ 
зарубежных и отечественных источников, логи-
ческий анализ архивных документов, ретроспек-
ция функционирования образовательных орга-
низаций Южной Кореи и Российской Федера-
ции, сравнение подготовки специалистов в обла-
сти физической культуры в плоскости содержа-
ния рабочих программ и учебных планов. Опре-
делены критерии оценки качества образования, 
и на их основе проведены оптимизация и обнов-
ление образования в области физической куль-
туры в вузах Южной Кореи и Российской Феде-
рации. Для решения задач исследования ис-
пользованы методы сравнительного и историко-
генетического анализа, анкетирования.
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Обзор научной литературы показывает, 
что материалы исследования дополняют тео-
рию, историю и методику физического воспита-
ния в разделах: «Системы подготовки квалифи-
цированных физкультурно-педагогических ка-
дров в различных странах мира», «Структура, со-
держание и методическое обеспечение систем 
подготовки физкультурно-педагогических ка-
дров в разных странах мира», «Интеграционные 
процессы, происходящие в системах подготовки 
физкультурно-педагогических кадров в мировом 
образовательном пространстве» [Ли Инхван, 
Сидоров и др., 2016; Bae Myunghun, Kim Jinsuk, 
Kim Sangmok, 2020; Seo JiYoung, Kim KiChul, Yu 
ChangWan, Yoon Keejoon, 2019; Kim Jongon, 2007; 
Kim Dujong, Kim Soyoung, 2017; Kim, Myeong-Soo 
2017; Lee Daejung, Lim Eunzu, 2021; Na Jung Hee, 
1995; Park Dewon, Park Jonglyul, 2012; Yun Kizun, 
Seo Jiyoung, 2020]. 

Результаты исследования. Путем анализа 
результатов научных исследований (В.А. Адольф, 
Л.В. Шкерина, В.И. Тесленко, Д.А. Завьялов и 
др.) выявлены критерии оценки качества обра-
зования, и на их основе определены преимуще-
ства систем профессионального физкультурно-
го образования в корейских и российских вузах. 
В рамках исследования выявлены следующие 
критерии качества профессионального физкуль-
турного образования: фундаментальность; ло-
гичность и последовательность; профессиона-
лизм; практикоориентированность; открытость 
и доступность; педагогические практики; струк-
тура образовательного процесса; контроль за 
процессом обучения.

По критерию «фундаментальность»: 98 %
преподавателей и студентов корейских ву-
зов недостаточно осведомлены о содержании 
научных трудов всемирно известных ученых                
(В.К. Бальсевич, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, И.П. Павлов,                        
И.М. Сеченов, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконин и 
др.), почти 100 % респондентов российских 
вузов не только ориентируются в содержа-
нии обозначенных научных трудов, но и про-
водят исследования с опорой на их основные 
теоретико-методологические положения.

По критерию «логичность и последова-
тельность» более предпочтительна российская 
система для организации обучения. Как при-
мер, последовательность освоения дисциплин 
медико-биологического цикла:

1. Физиология.
2. Физиология физического воспитания.
3. Возрастная физиология.
4. Общая и возрастная психология.
5. Психологические процессы в физическом 

воспитании и спорте. 
Корейская система подготовки специали-

стов в области физической культуры ориентиро-
вана на американский подход, что предполагает 
бессистемный набор учебных дисциплин.

По критерию «профессионализм» (сфор-
мированность общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций) корейская си-
стема физкультурного образования уступает 
российской системе в части междисциплинар-
ности, представлен элементарный подход к на-
бору дисциплин. В российских образователь-
ных программах достаточно четко представле-
ны пути (этапы) становления профессиональ-
ных компетенций (В.А. Адольф, В.И. Загвязин-
ский, С.И. Осипова, Г.И. Чижакова, Л.В. Шкери-
на и др.). 

К примеру, в теме «Развитие физических ка-
честв» необходимо раскрыть психофизическую 
основу, то есть охарактеризовать то, чем лими-
тировано проявление качества. Изложение ма-
териала проходит по следующей схеме: 

– формулировка качества;
– психофизиологические основы развития 

качества;
– сенситивный (чувствительный) период 

развития качеств;
– средства и методы развития качеств;
– измерение качеств.
Примерно такой же путь формирования 

умений и навыков: 
– понятие «умения и навыки»;
– физиологические и психологические про-

цессы формирования двигательных умений, на-
выков;

– измерение умения, навыка.
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Таким образом, достигается полноценное 
понимание студентами всего образовательно-
го процесса, обеспечивающего взаимосвязь                        
и взаимопроникновение всех базовых дисци-
плин в главную – «Теорию и методику физиче-
ского воспитания и спорта».

По критерию «педагогические практики» 
российская система образования занимает ли-
дирующие позиции: сквозной характер органи-
зации и проведения практик начиная с первого 
года обучения позволяет усилить практическую 
подготовку будущих специалистов, в то время 
как в южно-корейских вузах практика проходит 
только в летнее время; по критерию «доступ-
ность и открытость» приоритет остается за рос-
сийской системой образования; по критерию 
«структура образовательного процесса» пред-
почтение отдано российской системе образо-
вания, т.к. в перспективе к бакалавриату и ма-
гистратуре может быть добавлен «специали-
тет», то есть пятилетнее обучение, которое поз-
волит значительно повысить качество образова-
ния; по критерию «контроль за процессом обу-
чения» предпочтение отдано корейской систе-
ме образования: носит более мотивирующий 
характер для студентов (право на получение ди-
плома обеспечивается суммой набранных бал-
лов за все курсы обучения, в частности итоговая 
сумма баллов от 240 и выше за все годы обуче-
ния обеспечивает получение диплома о высшем 
образовании).

Заключение. Проведенное педагогическое 
исследование позволило определить формы ин-
теграции с целью взаимообогащения и взаимо-
внедрения выявленных преимуществ в обра-
зовательные процессы российских и корейских

вузов. В частности, в образовательные програм-
мы Национального университета Мокпо внесе-
ны шесть преимущественных критериев каче-
ства подготовки специалистов в области физиче-
ской культуры с российской стороны, в образо-
вательные программы российских вузов – два с 
корейской. 

Результат исследования позволит сделать 
следующие выводы.

1. Сравнительный анализ структуры, со-
держания, методического обеспечения систе-
мы высшего физкультурного образования в Ре-
спублике Корея и Российской Федерации позво-
лил определить критерии качества образова-
ния: фундаментальность; логичность и последо-
вательность; профессионализм (сформирован-
ность компетенций); открытость и доступность; 
педагогические практики, практикоориентиро-
ванность; структура процесса обучения; кон-
троль за процессом обучения.

2. В результате опроса и анкетирования 
преподавателей и студентов российских и ко-
рейских вузов выявлено, что по четырем крите-
риям качества образования приоритет за рос-
сийской системой образования, по двум крите-
риям (практикоориентированность, контроль за 
процессом обучения) приоритет отдан корей-
ской системе образования.

3. В целях реконструкции и интеграции ко-
рейской и российской систем высшего физкуль-
турного образования целесообразно внести в 
образовательную программу и учебные планы 
вузов Кореи приоритетные критерии россий-
ской системы образования; в российскую систе-
му внести приоритетные критерии корейской 
системы образования. 
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П
остановка проблемы. Актуализация 
большого количества противоречий 
и проблем в современном обществе 

приводит к тому, что высшая школа все боль-
ше внимания уделяет не только задачам, свя-
занным с передачей обучающимся некоторой 
суммы знаний, но и вопросам развития лич-
ности студента в целом, усиливая тем самым 
воспитательную функцию образования. Имен-
но развитие личности обучающегося, на наш 
взгляд, должно находиться в центре комплек-
са задач образовательного процесса на всех его 
этапах, так как обладает системообразующей 
функцией становления будущего специалиста,                          

особенно гуманитарного профиля. Такой под-
ход позволяет не только опираться на требуе-
мые для обучения личностные свойства с це-
лью более эффективной передачи опыта и зна-
ний, но и формировать целостную картину 
мира профессионала, способного в будущем 
не ограничиваться решением типовых задач, а 
выявлять, формулировать и решать новые про-
тиворечия и вызовы времени, задействуя весь 
свой творческий интеллектуальный и мотива-
ционный потенциал. 

При рассмотрении этой задачи в простран-
стве ее научного изучения неизбежно возни-
кают вопросы, требующие ответов, начиная                                  
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Аннотация
Постановка проблемы. Проведенное исследование актуализировано поиском методов диагностики и 

развития личности в процессе обучения в высшей школе с целью усиления воспитательной функции образо-
вания. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического изучения исследовательской модели по-
строения типологии студентов, основанной на соотношении интегральных свойств личности и индивидно-
сти. Цель исследования – проверка выявленных и описанных типологических свойств модели, а также допол-
нение предложенных характеристик типов студентов психологическими характеристиками, относящимися к 
сфере локуса субъективного контроля, академической мотивации и межличностных отношений. 

Методы исследования: психодиагностические методики, методы математической статистики.
Результаты исследования. В ходе исследования собраны эмпирические данные по свойствам личности 

и индивидности, которые впоследствии проанализированы с помощью методов математической статисти-
ки – Н-критерия Краскала – Уоллиса и U-критерия Манна – Уитни.

Заключение. Полученные статистические данные подтвердили типологичность выделенных свойств лич-
ности и позволили расширить характеристику типов студентов с учетом полученных результатов по показате-
лям локуса субъективного контроля, академической мотивации и типов межличностных отношений.
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с определения комплекса понятий, составляю-
щих концепцию развития личности обучающе-
гося, заканчивая вопросами, позволяющими ре-
шить конкретные прикладные задачи, связан-
ные, например, с оценкой уровня и качества 
развития личности, выявлением необходимых 
для развития психологических характеристик и 
свойств личности, определением направлений 
и путей ее развития и многое другое. 

Предложенная учеными-психологами               
Ф.М. Подшивайловым, Л.И. Подшивайловой, 
М.В. Шепелевой [Подшивайлов, Подшивайло-
ва, Шепельова, 2020; 2021; Подшивайлова, Ше-
пельова, 2020] исследовательская модель пост-
роения типологии студентов, основанная на со-
отношении интегральных свойств личности и 
индивидности, на наш взгляд, является чрезвы-
чайно информативной для решения всего мно-
жества обозначенных психолого-педагогических 
задач как теоретического, так и прикладного ха-
рактера. Данная модель имеет непротиворечи-
вую теоретико-методологическую основу, раз-
работанную в рамках аксиоматического подхо-
да, а также открывает путь к практическому ре-
шению обозначенных выше задач. 

Использование такой типологии в психолого-
педагогическом процессе требовало предвари-
тельного теоретического и эмпирического изу-
чения ее возможностей. 

Поэтому целью проведенного исследования 
стали анализ теоретических основ модели, про-
верка выявленных и описанных учеными типо-
логических свойств на выборке студентов, а так-
же дополнение предложенных характеристик 
типов психологическими характеристиками, от-
носящимися к сфере локуса субъективного кон-
троля, академической мотивации и межлич-
ностных отношений.

Обзор научной литературы по проблеме. 
До эмпирического этапа исследования осущест-
влен предварительный теоретический анализ 
концепции, положенной в основу использован-
ной исследовательской модели, что позволило 
убедиться в ее непротиворечивости, целостно-
сти и завершенности [Подшивайлов, Подшивай-
лова, Шепельова, 2020; 2021; и др.]. 

Как подчеркивают авторы модели [Подши-
вайлов, Подшивайлова, Шепельова, 2020], со-
временные исследования проблем психологии
личности осуществляются преимущественно 
путем поиска и оценки свойств личности, вы-
явления связей между ними и построения на 
этой основе моделей (например, пятифактор-
ные модели личности [Kajonius, Johnson, 2019; 
Castro Solano, Cosentino, 2019; Cosentino, Castro 
Solano, 2017]), а также оценки влияния свойств 
личности на разные стороны жизни (например, 
академическую успеваемость [Castro Solano, 
Cosentino, 2019], художественные ориентации в 
восприятии произведений искусства [Shepelova, 
2019], интерес к искусству [Afhami, Mohammadi-
Zarghan, 2018], поведение, направленное на 
улучшение здоровья [Joyner et al., 2018] и мно-
гие другие). Анализируемую модель построе-
ния типологии студентов также можно рассма-
тривать результативным примером такого пути. 

При построении типологии студентов учены-
ми за основу были взяты положения Ф.М. Подши-
вайлова про амбивалентное соотношение поня-
тий «индивид» и «человек» [Подшивайлов и др. 
2018; Подшивайлов, 2019]. Индивид рассматри-
вается как состояние, которое требует постоянно-
го нахождения ресурса извне. Внешним проявле-
нием индивида является индивидность, внутрен-
ним – полицентричность. Человек же рассматри-
вается как такое состояние, при котором исполь-
зуется только собственный ресурс. Внешним про-
явлением человека является личность, а внутрен-
ним – индивидуальность. Таким образом, поня-
тие «личность» (как внешнее, социальное прояв-
ление человека) и «индивидность» (как внешнее, 
социальное проявление индивида) рассматрива-
ются в их амбивалентном соотношении. 

Аксиоматические положения понятийного 
исчисления, лежащего в основе исследования, за-
ключались в том, что любое понятие имеет фор-
му и содержание; любое понятие, которое имеет 
форму и содержание, всегда имеет статические 
и динамические (циклические) проявления; лю-
бое понятие имеет, как правило, не более девяти 
системообразующих параметров [Подшивайлов, 
2019]. Теоретический анализ, осуществленный
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на основе этих положений, позволил выделить 
свойства личности как социального проявления 
человека и свойства индивидности как социально-
го проявления индивида [Подшивайлов, Подши-
вайлова, Шепельова, 2020]. 

Свойствами личности определены: соци-
альная контактность, любознательность, эмпа-
тийность, творческое любопытство, эстетиче-
ская чувствительность (как совестная социаль-
ная контактность), сензитивная эмпатийность, 
творчество, сензитивность, совестливость. 

Свойствами индивидности определены:           
психотизм, психическая неуравновешенность, 
расторможенность, свойство к доминированию 
(как эмоциональная нечувствительность психи-
ческой неуравновешенности), депрессия (как не-
вротический психотизм), склонность к риску (как 
асоциальная расторможенность), эмоциональная 
нечувствительность, асоциальность,  невротизм.

При этом интегральным показателем лич-
ности является эстетическая чувствительность, 
а интегральным показателем индивидности –           
депрессия.

Продолжением описанной концепции стало 
построение и описание типологии студентов по 
соотношению эстетической чувствительности (как 
интегрального показателя личности) и депрессии 
(как интегрального показателя индивидности). 
Для этого использован метод анализа нелиней-
ных связей психологических параметров, разра-
ботанный и использованный ранее Ф.М. Подши-
вайловым для построения типологий личности по 
показателям мотивационной сферы [Подшивай-
лов, 2018]. Суть метода заключается в предполо-
жении наличия нелинейной связи между иссле-
дуемыми показателями и ортогональности их со-
отношения в случае, когда, несмотря на психоло-
гическую связанность показателей, корреляцион-
ная связь между ними незначительная (r ˂ ±0,25).
В таком случае критерием для построения ти-
пологии личности выбирается ортогональный,              
квадриполярный характер соотношения двух по-
казателей (когда два показателя размещаются в 
ортогональной системе координат, где на оси х 
откладывается один показатель, а на оси у – дру-
гой). Следующим шагом является выделение                          

четырех условных типов личности с выходом из 
уровня проявления обоих показателей (высокий/
высокий «+ +», высокий/низкий «+ –», низкий/вы-
сокий «– +», низкий/низкий «– –»). Далее с помо-
щью дисперсионного анализа и/или с использо-
ванием U-критерия Манна – Уитни на сновании 
полученных характеристик личности определяет-
ся статистическая значимость отличий между ти-
пами. Если отличия существенные и статистиче-
ски значимые по большей части психологических 
характеристик, то предположение наличия нели-
нейной связи подтверждается. Таким образом, 
был разработан алгоритм построения типологии 
личности с помощью метода анализа нелинейной 
связи смежных психологических параметров.

Так, по соотношению эстетической чувстви-
тельности как интегральной характеристики лич-
ности и депрессии как интегрального свойства 
индивидности учеными выделено 4 типа студен-
тов: к I типу «+ +» относятся студенты с высоким 
уровнем эстетической чувствительности и высо-
ким уровнем депрессии; ко II типу «– +» – студен-
ты с низким уровнем эстетической чувствитель-
ности и высоким уровнем депрессии; III тип «– –» 
составили студенты с низким уровнем эстетиче-
ской чувствительности и низким уровнем депрес-
сии; IV тип «+ –» включает студентов с высоким 
уровнем чувствительности и низким уровнем де-
прессии. В результате проведенных теоретико-
эмпирических исследований каждый из выде-
ленных типов получил название в соответствии 
с анализом содержательных психологических ха-
рактеристик, наполняющих каждый тип [Подши-
вайлов, Подшивайлова, Шепельова, 2020].

I тип – «Аватарность». Под этим понятием 
подразумевается соединение у человека природ-
ных свойств личности с искусственно внедренным 
под жестким давлением агрессивной внешней 
среды свойств индивидности, когда искусствен-
ное, будучи антиподом естественному, начинает 
доминировать за счет активного паразитирова-
ния и разрушения человеческого ресурса. Таким 
образом, личностные свойства постепенно вытес-
няются и подменяются индивидностными. У этого 
типа преобладающая часть всех свойств как буд-
то специально выведена из состояния равновесия             
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и находится в состоянии возбуждения, в котором 
и происходит быстрая потеря ресурса. 

II тип – «Индивидность». Под индивидно-
стью понимается внешнее, социальное проявле-
ние индивида, а индивид рассматривается как 
состояние, которое требует постоянного нахож-
дения ресурса извне. Индивид, с одной стороны, 
как представитель Homo sapiens, а с другой – при-
обретя от рождения в процессе развития способ-
ности производить, продуцировать, созидать соб-
ственный жизненный ресурс, приспосабливается 
выживать за счет заимствования чужого ресурса.

III тип – «Витальность». Под витальностью 
ученые понимают такое состояние человека, ког-
да практически единственным (почти инстин-
ктивным) путем остается стремление человека 
выжить в ситуации потери личностного ресурса, 
сохранить жизненные функции организма путем 
понижения уровня проявления ведущих психиче-
ских свойств как личности, так и индивидности.

IV тип – «Личность». Включает в себя свой-
ственную личности совокупность всех позитив-
ных свойств и качеств, которые рассматрива-
ются современной психологией. Подчеркивает-
ся, что личностью определяется внешнее, соци-
альное проявление человека. Человек же рас-
сматривается как состояние, когда используется 
только собственный ресурс и присутствует спо-
собность к созиданию жизненного ресурса.

Предложенная методология, результаты 
описанного исследования, а также детальная ха-
рактеристика каждого типа приведены в публи-
кациях авторов. Все анализируемые далее дан-
ные являются результатами проведенного нами 
исследования на выборке студентов ВГУ имени                
П.М. Машерова согласно исследовательской мо-
дели, описанной выше.

Методология (материалы и методы). 
Для оценки необходимых психологических па-
раметров на этапе эмпирического исследова-
ния использованы следующие психодиагности-
ческие методики: «Психодиагностический тест»                    
(В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский [Мельников, 
Ямпольский, 1985]); «Уровень субъективного 
контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эт-
кинд) [Практикум по психодиагностике, 1990]; 

«Шкала академической мотивации» (Т.О. Гор-
деева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин) [Гордеева, Сычев, 
Осин, 2014]; «Диагностика межличностных от-
ношений Т. Лири» (Л.Н. Собчик) [Собчик, 2006]. 

При обработке данных использованы 
математико-статистические методы: Н-критерий 
Краскала – Уоллиса; U-критерий Манна – Уитни. 

В исследовании приняли участие 82 студен-
та, обучающихся на дневном и заочном отделе-
ниях факультета социальной педагогики и психо-
логии Витебского государственного университе-
та имени П.М. Машерова.

Результаты исследования. После сбора 
эмпирических данных с помощью соответствую-
щих методик исследуемая выборка была поде-
лена на 4 группы по соотношению эстетической 
чувствительности и депрессии как интегральных 
характеристик личности и индивидности. Пер-
вую группу, соответствующую I типу «Аватар-
ность», составил 51 % испытуемых; вторую груп-
пу, соответствующую II типу «Индивидность», –
6 % студентов; третью группу III типа «Виталь-
ность» – 15 % студентов; четвертую группу IV 
типа «Личность» – 28 % студентов. 

С помощью дисперсионного анализа полу-
ченных данных (Н-критерия Краскала – Уолли-
са) были проанализированы статистически зна-
чимые отличия между типами по каждому из по-
казателей (табл. 1). 

По результатам, представленным в табл. 1, 
видно, что статистически значимые различия 
между типами обнаружены по таким показате-
лям, как невротизм, психотизм, робость, психи-
ческая неуравновешенность, интроверсия, ин-
тернальность общая, интернальность в области 
достижений, интернальность в области семей-
ных отношений, подозрительный тип межлич-
ностных отношений, а также по шкале «доми-
нирование/подчинение»; интернальность в об-
ласти межличностных отношений, познаватель-
ной мотивации. По остальным показателям ста-
тистически значимых различий не выявлено. 
Для эстетической чувствительности и депрессии 
статистическая значимость отличий не рассчи-
тывалась, так как эти показатели являются осно-
вой для построения типологии.
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Таблица 1 
Различия между типами по исследуемым психологическим показателям,

полученные с помощью Н-критерия Краскала – Уоллиса
Table 1

Differences between types according to the studied psychological indicators,
obtained using the Kruskal-Wallis H-test

Тип
Показатель

I II III IV По всей 
выборке

Н p

Психодиагностический тест
Невротизм 7,6 8,6 4,5 4,7 6,4 30,21** 0
Психотизм 4,6 6,8 2,5 2,7 3,9 22,44**
Депрессия 7,4 8,2 2,5 3,4 5,6 – –
Совестливость 4,3 3,4 5,2 3,9 4,3 3,38 0,34
Расторможенность 5,7 6,0 5,8 5,4 5,6 0,86 0,83
Общая активность 4,7 5,8 4,6 4,7 4,7 2,97 0,4
Робость 6,2 7,4 3,3 4,7 5,4 19,91** 0
Общительность 5,8 5,6 7,1 5,7 5,9 4,97 0,17
Эстетическая чувствительность 7,3 4,4 4,3 7,1 6,6 – –
Женственность 7,0 6,4 6,6 6,6 6,8 2,45 0,49
Психич. неуравновешенность 7,4 8,4 4,1 4,4 6,2 45,07** 0
Асоциальность 5,7 7,0 5,3 5,7 5,7 4 0,26
Интроверсия 6,6 7,4 3,8 5,1 5,8 13,84** 0,003
Сензитивность 5,9 5,0 5,6 6,0 5,8 3,67 0,3
Уровень субъективного контроля
Интернальность общая 3,6 2,8 6,2 5,1 4,4 18,78** 0
И. в области достижений 4,7 3,8 7,0 6,6 5,6 19,24** 0
И. в области неудач 3,9 3,6 5,8 4,9 4,5 7,5 0,06
И. в области семейных отнош. 4,4 5,2 6,8 5,3 5,1 12,73** 0,005
И. в области производственных отнош. 4,0 3,2 4,7 4,9 4,3 6,24 0,10
И. в области межлич. отнош. 5,1 4,8 7,1 5,5 5,5 10,48* 0,015
И. в области здоровья 5,0 2,4 5,2 5,3 5,0 7,05 0,07
Академическая мотивация
Познавательная мотивация 14,7 12,8 16,7 17,5 15,7 9,25* 0,026
Мотивация достижений 12,2 13,0 15,0 14,6 13,4 6,6 0,09
Мотивация саморазвития 14,0 14,2 16,7 16,2 15,0 5 0,17
Мотивация самоуважения 13,8 15,4 12,9 12,3 13,2 2,84 0,42
Интроэцированная мотивация 12,7 12,6 10,6 10,3 11,6 4,14 0,25
Экстернальная мотивация 11,0 12,0 9,3 8,0 9,9 6,65 0,08
Амотивация 9,0 10,8 5,7 6,6 7,9 7,23 0,07
Типы отношений
Авторитарный 5,1 6,4 7,2 5,5 5,6 3,74 0,29
Эгоистичный 4,6 6,2 5,8 5,2 5,1 3,55 0,31
Агрессивный 5,6 7,8 5,5 4,4 5,3 4,42 0,22
Подозрительный 6,0 8,8 3,7 3,4 5,1 20,33** 0
Подчиняемый 6,0 6,6 3,9 4,6 5,3 5,13 0,16
Зависимый 5,5 6,4 3,8 3,7 4,8 7,07 0,07
Дружелюбный 6,7 6,2 5,7 6,1 6,4 1,74 0,63
Альтруистический 6,2 6,0 5,8 6,0 6,0 0,02 0,999
Доминирование/подчинение -1,3 -2,3 6,1 3,7 1,0 12,61** 0,006
Дружелюбие/враждебность 1,9 -3,4 0,2 2,5 1,5 2,22 0,53

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.
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Для повышения чувствительности метода 
построения типологии используется U-критерий 
Манна – Уитни, с помощью которого произво-
дится попарное сравнение выделенных типов. 

Осуществив этот шаг реализации исследова-
тельской модели и произведя необходимые 
расчеты, мы получили следующие результаты 
(табл. 2).

Таблица 2 
Отличия между типами по исследуемым психологическим показателям,

полученные с помощью U-критерия Манна – Уитни
Table 2

Differences between types according to the studied psychological indicators,
obtained using the Mann-Whitney U-test

Тип 
Показатель 

IV и I IV и II IV и III I и II I и III II и III

1 2 3 4 5 6 7
Психодиагностический тест
Невротизм 145,9** 8** 124,5 72 88** 5,5**
Психотизм 239,5** 7** 131,5 48* 111,5** 2,5**
Депрессия Ось Х
Совестливость 428,5 50,5 91,5 81,5 199,5 17
Расторможенность 434,5 44,5 119 96 224 29
Общая активность 471 34,5 133,5 57,5 249 15
Робость 282** 19* 86,5* 81 81,5** 4,5**
Общительность 475 55 83,5* 96 150,5* 19,5**
Эстетич. чувствительность Ось У
Женственность 424 49 124,5 74,5 194 27,5
Психич. неуравновешенность 80,5** 0** 120 67,5 44** 0**
Асоциальность 462,5 32 115,5 56* 223 12*
Интроверсия 305,5** 23* 95 85,5 115,5** 10*
Сензитивность 458 28* 116,5 58,5 225,5 20,5
Уровень субъективного контроля
Интернальность общая 287** 17,5** 92 81 92,5** 2,5**
И. в области достижений 254,5** 16** 127,5 78 99,5** 4**
И. в области неудач 388,5 42,5 103,5 91,5 133** 10,5*
И. в обл. семейных отнош. 334,5* 56 84* 90,5 94** 19
И. в обл. производств. отношений 361,5* 17,5** 124,5 73,5 207,5 15,5
И. в области межлич. отнош. 399 37 79* 95 115,5** 6**
И. в области здоровья 464,5 14,5** 130 35** 250 8,5*
Академическая мотивация
Познавательная мотивация 300,5** 25,5* 124 81,5 174,5 14,5
Мотивация достижений 333* 42 129,5 99,5 158* 19,5
Мотивация саморазвития 354* 51,5 127 91 166* 25
Мотивация самоуважения 397 37 122,5 77 223,5 18,5
Интроэцированная мотивация 346,5* 41,5 135,5 104,5 197 22,5
Экстернальная мотивация 323* 24* 118,5 89 207,5 16,5
Амотивация 354,5* 36 112,5 82 152,5* 15,5
Типы отношений
Авторитарный 393 46,5 93,5 75 154* 25,5
Эгоистичный 361 54,5 103,5 80,5 157* 24,5
Агрессивный 351,5 25,5* 91,5 65 213,5 21,5
Подозрительный 198** 5,5** 118 45* 134* 3,5**
Подчиняемый 343 33 101 86,5 155* 16
Зависимый 271,5** 42,5 118,5 96 150* 25
Дружелюбный 370,5 50 121 94,5 182,5 22,5
Альтруистический 420 54 132 96,5 234 26
Доминирование/подчинение 260,5** 32 103,5 90,5 99** 16
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1 2 3 4 5 6 7
Дружелюбие/враждебность 417 42,5 97,5 78 178,5 30
Возраст 395 32,5 100,5 76,5 133,5** 9,5*
Критические значения:
р≤0,05
р≤0,01

312
362

18
29

70
90

37
56

139
172

8
13

Критические значения
для типов отношений1:
р≤0,05
р≤0,01

273
378

17
28

66
85

34
52

128
172

8
13

Окончание табл. 2 

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; 1 – в связи с наличием недействительных бланков ответов по этой методике.

Для более детального анализа характери-
стик типов проведен сравнительный анализ 
средних значений выделенных типологических 
свойств студентов между отдельными типами с 
учетом статистически значимых отличий между 
типами, нормативных средних значений, а также

сравнения полученных типов между собой. Так 
же, как в оригинальном исследовании, осущест-
влено условное увеличение градации показате-
лей с трех (низкий, средний, высокий) до шести 
(низкий, пониженный, средний, повышенный, 
высокий, очень высокий) уровней (табл. 3).

Таблица 3
Уровни проявления психологических свойств полученных типов 

с учетом нормативных средних значений, статистически значимых отличий между типами, 
а также их сравнения между собой

Table 3
Levels of manifestation of psychological properties of the resulting types, 

taking into account normative average values, statistically significant differences between types 
and comparison with each other

Тип

Психол. показатели

I II III IV

Психодиагностический тест
Невротизм 7,6

Высокий
8,6

Высокий
4,5

Средний
4,7

Средний
Психотизм 4,6

Средний
6,8

Высокий
2,5

Низкий
2,7

Низкий
Депрессия 7,4

Высокий
8,2

Высокий
2,5

Низкий
3,4

Низкий
Совестливость 4,3

Средний
3,4

Пониженный
5,2

Повышенный
3,9

Средний 
Расторможенность 5,7

Средний
6,0

Повышенный
5,8

Средний
5,4

Средний
Общая активность 4,7

Средний
5,8

Повышенный
4,6

Средний
4,7

Средний
Робость 6,2

Повышенный
7,4

Высокий
3,3

Низкий
4,7

Средний
Общительность 5,8

Средний
5,6

Средний
7,1

Высокий
5,7

Средний
Эстетическая 
чувствительность

7,3
Высокий

4,4
Низкий

4,3
Низкий

7,1
Высокий

Женственность 7,0
Высокий

6,4
Высокий

6,6
Высокий

6,6
Высокий

Психическая
неуравновешенность

7,4
Высокий

8,4
Высокий

4,1
Низкий

4,4
Низкий

Асоциальность 5,7
Средний

7,0
Высокий

5,3
Средний

5,7
Средний
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5

Интроверсия 6,6
Повышенный

7,4
Высокий

3,8
Низкий

5,1
Средний

Сензитивность 5,9
Средний

5,0
Пониженный

5,6
Средний

6,0
Повышенный

Локус субъективного контроля
Интернальность 
общая

3,6
Низкий

2,8
Низкий

6,2
Высокий

5,1
Повышенный

Интернальность 
в области достижений

4,7
Низкий

3,8
Низкий

7,0
Очень высокий

6,6
Высокий

Интернальность 
в области неудач

3,9
Низкий

3,6
Низкий

5,8
Средний

4,9
Пониженный

И. в области 
семейных отнош.

4,4
Низкий

5,2
Средний

6,8
Высокий

5,3
Средний

И. в обл. производст.-х. 
отношений

4,0
Низкий

3,2
Низкий

4,7
Пониженный

4,9
Средний

И. в области межлич. 
отношений

5,1
Средний

4,8
Низкий

7,1
Очень высокий

5,5
Средний

Интернальность 
в области здоровья

5,0
Средний

2,4
Низкий

5,2
Средний

5,3
Средний

Академическая мотивация
Познавательная 
мотивация

14,7
Средний

12,8
Пониженный

16,7
Повышенный

17,5
Высокий

Мотивация 
достижений

12,2
Пониженный

13,0
Средний

15,0
Высокий

14,6
Высокий

Мотивация 
саморазвития

14,0
Средний

14,2
Средний

16,7
Высокий

16,2
Высокий

Мотивация 
самоуважения

13,8
Средний

15,4
Повышенный

12,9
Средний

12,3
Средний 

Интроэцированная 12,7
Повышенный

12,6
Средний

10,6
Пониженный

10,3
Низкий

Экстернальная 11,0
Высокий

12,0
Высокий

9,3
Средний

8,0
Низкий

Амотивация 9,0
Средний

10,8
Средний

5,7
Низкий

6,6
Низкий

Типы межличностных отношений
Авторитарный 5,1

Средний
6,4

Повышенный
7,2

Высокий
5,5

Средний
Эгоистичный 4,6

Низкий
6,2

Повышенный
5,8

Средний
5,2

Пониженный
Агрессивный 5,6

Средний
7,8

Высокий
5,5

Средний
4,4

Низкий
Подозрительный 6,0

Средний
8,8

Высокий
3,7

Низкий
3,4

Низкий
Подчиняемый 6,0

Средний
6,6

Повышенный 
3,9

Низкий
4,6

Пониженный
Зависимый 5,5

Средний
6,4

Повышенный
3,8

Низкий
3,7

Низкий
Дружелюбный 6,7

Средний
6,2

Средний
5,7

Средний
6,1

Средний
Альтруистический 6,2

Средний
6,0

Средний
5,8

Средний
6,0

Средний
Доминирование/
подчинение

-1,3
Подчинение

Низкий

-2,3
Подчинение 

Средний

6,1
Доминирование 

Высокий

3,7
Доминирование 

Средний
Дружелюбие/
враждебность

1,9
Враждебность 

Низкий

-3,4
Враждебность 

Средний

0,2
Дружелюбие

Низкий

2,5
Дружелюбие 

Средний
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Те психологические свойства, по которым 
выявлены статистически значимые отличия с по-
мощью дисперсионного анализа и U-критерия 
Манна – Уитни, имеют основания считаться ти-
пологическими [Подшивайлов, 2018]. 

Описание типов согласно их системообразу-
ющим свойствам в полном объеме представле-
но в указанных выше публикациях. Полученные 
нами статистические данные подтверждают ти-
пологичность выделенных учеными свойств ти-
пов, а также позволяют дополнить эти характе-

ристики рядом других психологических свойств, 
среди которых: показатели интернальности как 
уровня субъективного контроля, проявления 
разных видов академической мотивации, типы 
индивидуального стиля межличностного пове-
дения, склонность к дружелюбию/враждебно-
сти, доминированию/подчинению. На рисун-
ке подана краткая характеристика типов студен-
тов с учетом полученных результатов (в скобках 
в процентах представлено количество студентов 
каждого типа). 

Рис. Краткая характеристика типов студентов с указанием уровня проявления признака
Fig. Brief description of the types of students indicating the level of trait manifestation
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Заключение. Проведенное исследование 
типов студентов согласно соотношению инте-
гральных свойств личности и индивидности по-
зволило изучить возможности данной типоло-
гии в условиях высшей школы; дать психологи-
ческую характеристику разным типам студентов, 
дополнив ее новыми психологическими призна-
ками; оценить качество социальных условий и 
их влияние на личность студента в процессе его 
обучения в высшем учебном заведении. Полу-
ченные данные показывают необходимость вы-
явления факторов и условий, влияющих на сни-
жение личностного ресурса студентов, их спо-
собности удерживать и приращивать этот ре-

сурс, так как количество студентов, сохраняю-
щих способность к самостоятельному развитию 
личности, небольшое – 28 %, остальные испыты-
вают большие или меньшие трудности на пути 
проявления и развития собственных личностных 
качеств в процессе учебной деятельности. 

Данная типология показала высокую психо-
диагностическую и прогностическую эффектив-
ность, что позволило активно использовать ее 
в практической психолого-педагогической дея-
тельности. Дальнейшее изучение, применение 
и усовершенствование этого метода исследова-
ния и оценки личности студента является в выс-
шей степени перспективным.
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ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ 
В ТРАНССПЕКТИВЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Н.И. Нелюбин (Омск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются предметные представления о мышлении, сложившиеся в 

рамках различных психологических подходов, а также методологические установки и средства анализа, ко-
торые определяли концептуальные границы предметного поля психологии мышления. В обзоре и теорети-
ческом анализе акцентируются проблема инерционного соблюдения традиции строить психологию мышле-
ния за рамками жизненной онтологии мыслящего человека и проблема сохранения формально-логических, 
ситуативно-временных, гипостатических и неомеханистических представлений при описании процессов мыш-
ления (мышление как реактивное течение мыслей, как ассоциативный синтез, как умственная деятельность, 
регулируемая средствами формальной логики и т.п.). Цель статьи – показать, как по мере разворачивания 
внутренней логики развития психологического познания и усложнения профессионально-психологического 
мышления эти познавательные установки утрачивают былую актуальность и объяснительный потенциал; 
как происходит расширение контекста рассмотрения мышления – с искусственно заданной эксперименталь-
ной ситуации до многомерного мира человека (ментального пространства), с мыслительной деятельности                     
до самоосуществления и самоорганизации человека в мышлении. Эти тенденции отвечают исследователь-
ским трендам, наметившимся в постнеклассической психологии.

Методологию исследования составляют концептуальный аппарат системной антропологической психо-
логии и ключевой методологический инструмент постнеклассики – трансспективный анализ. С одной сторо-
ны, он позволяет реконструировать становление и трансформацию предметной области психологии мышле-
ния по мере разворачивания внутренней логики развития психологического познания и усложнения гносео-
логических установок исследователей. С другой – открывает путь для изучения феномена «длящегося мыш-
ления» (экзистенциальной динамики мышления) и способствует расширению исследовательского поиска с 
предметно-ситуативного плана мышления (который чаще всего учитывается в лабораторном эксперимен-
те) до пространственно-временной организации мышления (хронотопа, в котором сходятся ментальное про-
странство и экзистенциальное пространство человека). 

Результаты. В процессе реконструкции и критического осмысления основных концептуальных пред-
ставлений о сущности, природе и структуре мыслительного акта, сложившихся в рамках различных подходов, 
обосновывается необходимость усиления антропологического дискурса и смещения исследовательского фо-
куса: от операционально-динамических и индивидуально-типологических параметров мыслительного про-
цесса к ценностно-смысловым параметрам мышления и, далее, к экзистенциальным основаниям самокон-
ституирования и аутентификации человека в трансспективе собственного мышления; от оператора мысли-
тельных процессов (деперсонифицированного решателя задач) к субъекту мыслительной деятельности, осу-
ществляемой в культурном контексте, и, далее, к человеку, мыслящему в контексте всей истории его мысле-
деятельных отношений с миром и с собой, которая в субстанционально-феноменологическом плане оформ-
ляется в когитальную идентичность.

Заключение. Описанные в статье векторы трансформации предметного поля психологии мышления по-
зволяют наметить новые направления исследования, которые будут способствовать дальнейшему построе-
нию целостной картины становления жизненной онтологии мыслящего человека и обнаружению новых соот-
ветствий между операционально-динамическими, ценностно-смысловыми, аффективно-мотивационными и 
семантическими характеристиками ментального пространства. Это позволит окончательно преодолеть инер-
ционно сохраняющуюся традицию расщеплять и обособлять когнитивный и экзистенциальный опыт челове-
ка, понять, как в контексте персональной истории мышления синхронизируются мыслительные акты и экзи-
стенциальные переживания, образуя синтетические хронотопы ментального опыта. Предлагается оригиналь-
ная формулировка предмета психологии мышления. 

Ключевые слова: мышление, ментальное пространство, постнеклассическая психология, психология 
мышления, предмет, трансспектива.
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Н.И. НЕЛЮБИН. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ МЫШЛЕНИя В ТРАНССПЕКТИВЕ СТАНОВЛЕНИя ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИя

П
остановка проблемы. Предметное 
поле современной психологии мышле-
ния представляет собой достаточно пе-

струю и концептуально нескоординированную 
картину. Круг психических феноменов, процес-
сов и образований, входящих в него, очень ши-
рок и разнообразен. Это как отдельные мыс-
лительные операции и продукты мыслитель-
ной деятельности, так и более сложные систем-
ные образования, в которых воплощается един-
ство мотивационно-смыслового и структурно-
содержательного планов мышления, единство 
аффекта и интеллекта, познающего и познавае-
мого. И.А. Васильев при анализе данной пред-
метной области отметил, что: «Актуальное со-
стояние дел в области “психологии мышления” 
характеризуется нарастающей дифференциаци-
ей и дезинтеграцией психологических знаний в 
этой области познания…» [Васильев, 2018, с. 39].
Отдельных экспериментальных исследований, 
выполняемых в русле когнитивной психологии, 
проведено немало, но их результаты не склады-
ваются в целостную и непротиворечивую карти-
ну о мышлении. Во многом это объясняется тем, 
что они проводятся в рамках достаточно локаль-
ных мини-парадигм. Отсюда психология мыш-
ления все больше напоминает «лоскутное оде-
яло», являющееся метафорой общего положе-
ния дел в современной психологии [Новые..., 
2019, с. 7]. Существует множество теоретических 
концепций и моделей, позволяющих описывать 
мыслительный акт, но отсутствует целостная         
теория мышления, которая была бы органич-
но вписана в психологию человеческого бытия.          
С другой стороны, современная психология мыш-
ления – это именно та область познания, в кото-
рой весьма отчетливо обнаруживается «единство 
процессов перерождения научной ткани в психо-
логии, которое и обусловливает волю всех иссле-
дователей» [Выготский, 1982а, с. 325].

Наиболее явственно эта тенденция прояв-
ляется в трансформации предметного поля пси-
хологии мышления, в концептуальные границы 
которого включаются конструкты, анализ их тре-
бует применения особого, постнеклассического 
взгляда. Например, это «напряженные возмож-

ности» мышления, «сверхсложное мышление» 
(В.Е. Клочко), «свободная инициация мышления» 
«эмоционально-установочные комплексы», регу-
лирующие мыслительную активность (В.Е. Клоч-
ко, О.М. Краснорядцева), «поступающее мыш-
ление» (М.М. Бахтин, В.В. Бибихин, В.П. Зинчен-
ко), «мышление как саморазвитие» (Г.П. Ще-
дровицкий), «эмоционально-волевое, интони-
рующее», «участное» мышление, «действенно-
живое мышление-переживание» (М.М. Бахтин,
Н.О. Лосский, С.Л. Франк), «эмоциональное мыш-
ление» (Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров, А.А. Ух-
томский), «нарративное мышление» (Л. Бич,
Дж. Брунер, Т. Сарбин), «поэтическое мышле-
ние» (А.А. Потебня, Н.И. Нелюбин). Эти кон-
структы являются весьма неудобными и даже 
аномальными переменными для исследова-
телей, придерживающихся классических пред-
ставлений о мышлении, но вместе с тем они сви-
детельствуют о выходе проблемного поля пси-
хологии мышления за рамки предметного поля 
в его классическом понимании [Клочко, 2008]. 
Необходимость включения этих синтетических 
конструктов в предметное поле данного разде-
ла психологии имеет свою предысторию и вну-
треннюю логику, требующую должного историо-
графического и методологического анализа. На 
каждом новом витке развития психологическо-
го познания не только содержательные, но и ди-
намические аспекты мышления оказывались в 
центре научного дискурса. Мыслительная ди-
намика рассматривалась исследователями то 
в отрыве от жизненной динамики человека, то 
как параллельный процесс, то как выражение 
одной из сторон последней. По мере возрас-
тания уровня системности профессионально-
психологического мышления ученых менялись 
и предметные представления о самом мышле-
нии. Оно выводилось за рамки замкнутого пси-
хического аппарата и включалось в орбиту жиз-
ненных отношений, жизненного мира человека. 
Онтологическая формула «мыслительный акт – 
экспериментальная ситуация» постепенно сме-
нялась формулой «мыслящий человек – жизнен-
ный мир». Происходило это и в силу усложнения 
представлений ученых о предмете психологии: 
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«…тенденция в развитии исследований мышле-
ния в психологии состоит в том, что вместе со 
становлением предмета психологии, изменени-
ем уровней системного подхода в психологии 
происходит и смена представлений о мышлении 
в психологии» [Васильев, 2018, с. 40]. 

Разработка новых объяснительных прин-
ципов и концепций в этой предметной области 
требует реконструкции, с одной стороны, самих 
предметных представлений о мышлении, харак-
терных для исследователей на разных этапах 
развития психологического познания. С другой  –
необходимо реконструировать эпистемологиче-
ские установки и типы рациональности ученых, 
которые в конечном счете и переопределяли ха-
рактер постановки и решения ключевых вопро-
сов о мышлении. К.А. Славская отмечала, что 
сквозными дискуссиями в становящейся психо-
логии мышления были споры между эмпирика-
ми и рационалистами, споры о репродуктивном 
либо порождающем характере мыслительной 
активности [Славская, 1968]. Сам предмет пси-
хологии мышления, с ее точки зрения, в течение 
длительного времени определялся в контексте 
этих дискуссий: «…на протяжении истории пси-
хологии происходит неоднократная смена пред-
мета исследования: ассоцианизм рассматри-
вает мышление как связь чувственных элемен-
тов, вюрцбургская школа, полемизируя с ними, 
развивает тезис о безобразном, абстрактном ха-
рактере мышления, гештальтпсихология снова 
приходит к установлению общности мышления                  
с восприятием» [Там же, с. 31]. 

Г.П. Щедровицкий подчеркивал, что в са-
мом мышлении о мышлении недостаточно ак-
туализированы гносеологические и эпистемо-
логические аспекты проблемы. Он отмечал, что 
все аргументы и ходы рассуждений отдельных 
исследователей «…целиком и полностью опре-
деляются их собственными представлениями 
о мышлении, имеют, следовательно, не объек-
тивный, а предметный характер и потому долж-
ны рассматриваться не столько в качестве гипо-
тез, требующих эмпирического и теоретическо-
го подтверждения, сколько в качестве методоло-
гических концепций и программ, нуждающихся                                

в реализации через соответствующую организа-
цию исследований и всей науки о мышлении» 
[Щедровицкий, 2005, с. 227]. Нарастающий ин-
терес к междисциплинарному дискурсу, антро-
пологии и построению соответствующих иссле-
довательских программ рано или поздно даст 
свои результаты в виде комплексной теории 
мышления целостно понятого человека, в ко-
торой будут найдены недостающие связи меж-
ду разными формами и регистрами протекания 
мыслительных процессов. Но эти результаты бу-
дут следствиями основательной дескриптивной 
рефлексии и реконструкции внутренней логики 
становления и развития концептосферы психо-
логии мышления. При этом необходимо учиты-
вать как ее исторические истоки, так и перспек-
тиву ближайшего развития. 

Г.П. Щедровицкий предлагал исследовате-
лям сосредоточиться на методологическом кон-
тексте постановки и решения проблемы мышле-
ния. Он обратил внимание современников на не-
устранимый факт зависимости наших знаний и 
представлений о реальном мышлении «от харак-
тера используемых нами мыслительных средств 
и методов анализа» [Щедровицкий, 2005, с. 227]. 
Знания о мышлении зависят от способов и ин-
струментов, посредством которых конституирует-
ся это знание. В этом плане продуктивная рекон-
струкция тех или иных исторических форм зна-
ния о мышлении требует не столько собирания 
полной коллекции предметных представлений 
о мышлении, сколько восстановления и описа-
ния тех методологических подходов, исследова-
тельских программ, типов научной рационально-
сти, с позиции и посредством которых строились 
эти предметные представления. В качестве тако-
вых Г.П. Щедровицкий описал два противополож-
ных подхода, к которым в той или иной мере при-
мыкают все исследователи мышления. Внутри 
каждого из этих подходов наблюдается комплекс 
взаиморелевантных предметных представле-
ний, гносеологических установок и соответству-
ющих средств анализа мышления. Он замечает, 
что на протяжении длительного времени гносе-
ологическая «драма» междисциплинарного дис-
курса  о мышлении «…проявляется в длительном 
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противостоянии и сосуществовании формально-
логического подхода к мышлению, либо начисто 
отвергающего развитие мышления, либо огра-
ничивающего его одной лишь областью содер-
жания, и культурно-исторического подхода, ис-
ходящего из идеи развития и подчеркивающего 
первенствующее значение исторических процес-
сов во всех духовных явлениях, в том числе и в 
мышлении» [Щедровицкий, 2005, с. 228]. К нему 
мы еще вернемся в ходе аналитического обзора 
основных подходов к пониманию мышления как 
предмета исследования. 

Представители формально-логического 
подхода руководствуются следующей гносео-
логической установкой: «“мышление” (…) – это 
и есть формальные рассуждения, осуществляе-
мые в соответствии с зафиксированным в логи-
ке схемами умозаключений, что вне и помимо 
этого в “мышлении” вообще больше ничего нет, 
а поэтому не имеет смысла говорить о каких-то 
иных процессах, протекающих в мышлении, по-
мимо процессов формального рассуждения» 
[Щедровицкий, 2005, с. 231]. Г.П. Щедровицкий 
выявил два принципиальных основания, на ко-
торых базируются подобные установки: «дог-
матизм» и «искусственный подход к духовным 
явлениям» (в данном случае признание их ло-
гической нормированности). Реальные процес-
сы «жизни» мышления (метафора Г.П.) при этом 
элиминируются или сводятся к «процессам фор-
мального умозаключения (или формального вы-
вода)» [Там же]. Вместе с признанием этого под-
хода в качестве основополагающего психология 
мышления теряет свой предмет.

Помимо этих глобальных подходов к анали-
зу мышления в процессе становления психоло-
гического познания, сложилось немало других.                  
В.В. Петухов в качестве основных подходов к раз-
работке психологии мышления рассмотрел меха-
нистический, телеологический, целостный, гене-
тический, когнитивный, личностный, историче-
ский [Петухов, 1987]. Они стали предметом крити-
ческого анализа при реконструкции историческо-
го пути психологии мышления. Данные подходы 
отражают соответствующие эпистемологические 
установки и методологические инструменты,

которыми располагали ученые при построе-
нии своих предметных представлений о приро-
де мышления в его содержательном и динами-
ческом аспектах. Во многом они определяются 
теми частными парадигмами, которые разде-
лялись представителями влиятельных психоло-
гических школ на определенном историческом 
этапе развития психологического познания.

Механистический подход, по словам В.В. Пе-
тухова, был «представлен тремя различными           
теориями: а) теорией ассоцианизма (или струк-
турной) – одним из направлений психологии со-
знания; б) классической психологией поведения 
(бихевиоризмом); в) информационной теори-
ей мышления (в ее первых вариантах)» [Петухов, 
1987, с. 21]. В этих теориях мышление редуциру-
ется то к ассоциативному синтезу чувственных 
представлений, то к научению и «безгласному по-
ведению», то к процессам переработки информа-
ции. Ключевыми характеристиками механистиче-
ских представлений о мышлении, независимо от 
психологической школы, которая ими оперирует, 
являются: бессубъектность, реактивность, избе-
гание попыток поставить вопрос «Кто мыслит?», 
моделирование мышления безотносительно к 
рефлексии над адекватностью языка, который 
применяется в этих целях. Внутренняя несогласо-
ванность в общем эпистемологическом корпусе 
данного подхода проявляется в том, что наряду 
«с “диффузной”, хаотичной, случайно подкрепля-
емой активностью оказывается алгоритмическая 
программа» [Там же]. Несмотря на вескую крити-
ку, подобные «концептуальные атавизмы» встре-
чаются и по сей день. Мышление, выведенное 
за рамки бытия мыслящего человека, либо гипо-
стазируется, либо описывается неомеханистиче-
ским языком, который исключает возможность 
усмотрения в ментальном опыте человека его 
экзистенциально-феноменологической стороны.

«Вся европейская классическая традиция 
изучения мышления в психологии, – как пишет 
И.А. Васильев, – основана на философии и пси-
хологии ассоцианизма. В рамках этого подхода 
сложилась довольно простая конструкция чело-
веческой умственной деятельности, в том чис-
ле и мышления: умственная деятельность пред-
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ставлялась как образование связи чувственных 
представлений в сознании человека» [Васильев, 
2018, с. 28]. Аналогом ассоциативного механиз-
ма мышления выступает «механизм “наложения 
фотографий”, согласно которому при ассоцииро-
вании нескольких представлений их общие, су-
щественные признаки акцентируются, образуя в 
итоге понятие, а несущественные исчезают» [Пе-
тухов, 1987, с. 22]. Таким образом, каждый про-
дукт «мыслительной активности» является ре-
зультатом акцентировки существенных призна-
ков представлений, объединяющихся в опреде-
ленный ассоциативный комплекс, соответствен-
но, всякая мысль понималась как результат ассо-
циативного синтеза (по большей части непроиз-
вольного) отдельных представлений.

Как отмечал О.К. Тихомиров, в период бур-
ного развития ассоцианизма психология мыш-
ления еще не обособилась «в качестве самосто-
ятельного раздела психологической науки» [Ти-
хомиров, 1984]. Мышление сводилось к непро-
извольному следованию и накоплению образов-
представлений («апперцептивной массы») и яв-
ляло собой, по замечанию Л.С. Выготского, «ав-
тономное течение себя мыслящих мыслей» [Вы-
готский, 1982б, с. 21]. Мышление в контексте этих 
наивных механистических взглядов превращает-
ся в автономный ток мыслей, «… отрывается от 
всей полноты живой жизни, от живых побужде-
ний, интересов, влечений мыслящего человека». 
В результате подобной редукции оно «…оказыва-
ется совершенно ненужным эпифеноменом, ко-
торый ничего не может изменить в жизни и по-
ведении человека» [Там же]. Соответственно, в 
рамках ассоционистских учений о произвольной 
мыслительной активности речи не шло. Рекон-
струкция мыслительного процесса, его экспери-
ментальное моделирование пока оставались не-
решаемыми исследовательскими задачами. Роль 
субъекта мышления как носителя и «собственни-
ка» познавательных интенций также была весь-
ма завуалирована и неясна. Отсюда мышление, 
с одной стороны, становилось реактивным ак-
том, а с другой – репродуктивным процессом, по-
скольку он не порождал никаких принципиально 
новых идей, представлений. 

В классическом бихевиоризме мышле-
ние отождествлялось с любыми формами без-
гласного поведения и беззвучного пользова-
ния языком. «Понятие мышления, – отмечал                
Дж. Уот сон, – должно быть расширено включе-
нием в него всех видов скрытой речевой дея-
тельности, а также и других замещающих ее де-
ятельностей. В этом случае мышление охваты-
вало бы беззвуч ное пользование языком или 
любым другим родственным матери алом...» 
[Уотсон, 1926]. Представители когнитивной те-
ории поведения привнесли ряд новых поня-
тий, позволяющих описывать те или иные про-
межуточные переменные: «когнитивная кар-
та», «познавательная структура», «познава-
тельный план», «образ», «ожидание», «го-
товность» и т.п. Мышление выступало здесь 
как внутренний, ненаблюдаемый момент на-
учения, образования двигательного навы-
ка, решения практической задачи, адаптивно-
приспособительного характера. Дальнейшее 
развитие идеи необихевиористов (Ю. Галантер, 
Д. Миллер, К. Прибрам, Э. Толмен) об опосре-
довании поведения животного и человека ког-
нитивными структурами создавало предпосыл-
ки для обособления когнитивной психологии в 
самостоятельную  область исследования. 

Первые информационные модели мышле-
ния (разработанные А. Ньюэллом и Г. Саймоном) 
были предложены для оценки возможности «мо-
делирования мышления человека на ЭВМ» [Пе-
тухов, 1987, с. 23], его объяснение посредством 
системы понятий, «описывающих работу вычис-
лительного устройства» [Тихомиров, 1976]. Мыш-
ление в данном подходе редуцируется к элемен-
тарным и линейным процессам переработки ин-
формации посредством определенных алгорит-
мических программ. Э. Фейгенбаум пошел даль-
ше своих коллег и предложил модель «эксперт-
ной системы» (информационный аналог мысля-
щего человека), которая включала «базы знаний» 
(или вместилища экспертных данных) и «маши-
ны вывода», осуществляющие поиск релевант-
ной информации по базам знаний, чтобы постро-
ить адекватные суждения по тем или иным за-
просам [Вычислительные…, 1967].
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С точки зрения О.К. Тихомирова, основное 
заблуждение представителей информационно-
го подхода относительно природы мышления 
заключалось в сведении сложных процессов 
мышления к цепочкам элементарных процес-
сов манипулирования знаками. При этом проис-
ходит элиминирование важнейшего и собствен-
но «психологического содержания мышления 
как деятельности реального человека», которая             
направлена не столько на решение стимульной 
задачи, сколько на формирование и переформу-
лирование самой задачи [Тихомиров, 1976]. За 
рубежом подобные критические аргументы вы-
сказывал Х. Дрейфус [Дрейфус, 1978], ставя под 
сомнение возможность замены мышления экс-
перта искусственной рассудочностью «эксперт-
ной системы», которая напрочь лишена сенсо-
моторной оснастки, интуиции и способности 
к осмысленной делиберации вариантов опти-
мального решения задачи. Такие «…реальные 
функциональные образования, как смысл (опе-
рациональный и личностный) и ценность объек-
тов для человека» [Тихомиров, 1976], участвую-
щие в регуляции мыслительной деятельности, 
ошибочно ставятся в один ряд с чисто информа-
ционными переменными. 

Телеологический подход к мышлению был 
предложен представителями вюрцбургской 
школы (Н. Ах, О. Зельц, О. Кюльпе, К. Марбе). 
Как отмечал В.В. Петухов, ключевые исследо-
вательские вопросы в рамках данного подхода 
касались: «а) введения понятий, учитывающих 
активность мыслящего субъекта; б) описания 
свойств мышления как особой психической ре-
альности и выделения его содержания; в) объяс-
нения психологических механизмов мыслитель-
ного процесса» [Петухов, 1987, с. 27]. Н. Ахом 
было введено понятие детерминирующей тен-
денции – регулятивного фактора мыслительно-
го процесса, который направляет его динамику, 
придает ему основной «маршрут» исходя из це-
левой структуры. Этот регулятивный фактор ко 
всему прочему, как отмечает Л.М. Веккер [Век-
кер, 1998], противодействует контрпродуктив-
ным и отклоняющим вклиниваниям, пресерва-
циям и ассоциациям. 

Безусловной заслугой и новизной этого под-
хода является рассмотрение мышления как вну-
треннего акта усмотрения отношений между яв-
лениями. Освобождение исследователей от ас-
соционистских воззрений заявило о себе в кон-
цепции «мышления без образов». Всякие слу-
чайно всплывающие чувственные представле-
ния выводились за рамки мыслительного акта. 
Исследовательский курс был взят на экспери-
ментальное выявление самой сущности мыс-
лительных актов (суждения, полагания и т.д.), а 
также тех детерминирующих тенденций, кото-
рые «придают мышлению целенаправленный 
характер, упорядочивая ходу мыслей» [Тихоми-
ров, 1984, с. 254]. Ненаглядные и чувственно не-
воспринимаемые элементы мысли становились 
искомыми переменными в экспериментах пред-
ставителей вюрцбургской школы. Особое зна-
чение придавалось постэкспериментальному               
самоотчету испытуемого с целью выявить уста-
новки (Einstellung) или «неопределенные, труд-
но анализируемые состояния сознания, регули-
рующие в соответствии с задачей отбор и дина-
мику содержания мышления» [Там же]. 

Отдельное внимание уделялось целому кру-
гу феноменов и переживаний интеллектуально-
го порядка, которые были отнесены к особому 
классу «безобразных мыслей», «сознанностей» о 
сущностных свойствах познавательной задачи, о 
требованиях и условиях, необходимых для ее ре-
шения. Это были и сомнения, и чувства уверен-
ности в правильности как ответа, так и самой за-
дачи. Выдвижение на первый план этих феноме-
нов и их экспериментальное изучение позволили 
прийти к заключению, «о том, что по своему со-
держанию мышление – это осознание (“усмотре-
ние”) отношений, не зависимое от чувственных, 
наглядных представлений» [Петухов, 1987, с. 29]. 
По замечанию А.К. Славской, основной тезис, ко-
торый следовал из экспериментальных данных, 
полученных в вюрцбургской школе, гласил: «че-
ловек способен мыслить отношения, минуя ста-
дию представлений» [Славская, 1968, с. 31]. 

О. Зельц рассматривал мышление как ана-
лог функционирования интеллектуальных опе-
раций. Ключевое внимание он сосредоточил            
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на анализе первой фазы мышления, которая ве-
дет к образованию «общей задачи» и релевант-
ного ей «проблемного комплекса», включающе-
го в себя известное и неизвестное (искомое), а 
также предметные отношения между ними. Для 
описания механизма обнаружения неизвестно-
го в ситуации решения новой задачи было пред-
ложено понятие «антиципация». В процессе ре-
шения сложной задачи человек периодически 
возвращается к ее предметному содержанию, 
углубляется в анализ «проблемного комплекса» 
и создает его альтернативные варианты. В этом 
и заключается основная динамика мышления. 

Несмотря на явные продвижения представи-
телей данного подхода в понимании мыслитель-
ных процессов, их идеи все же воплощали собой 
те или иные варианты формально-логического 
редукционизма, что, в частности, было подме-
чено Ж. Пиаже. Он писал, что, начиная с К. Мар-
бе и вплоть до О. Зельца, логические законы, бу-
дучи в чистом виде факторами экстрапсихологи-
ческими, заполняли «пробелы психической ка-
узальности», а объяснения строились по прин-
ципу «логико-психологического параллелиз-
ма», превращая «мышление в зеркало логики»             
[Пиаже, 2004]. Тем не менее исследовательские 
изыскания представителей Вюрцбургской шко-
лы, по замечанию И.А. Васильева, способствова-
ли обострению двух проблем. Одна из них была 
связана с выявлением принципа несоответствия 
предметного содержания абстрактной мысли ее 
чувственным предпосылкам. «Вторая проблема 
связана с осознанием человеком и выражением 
им в речи хода своего мышления. Вопрос мож-
но поставить и в другой форме: как в сознании 
человека проявляются закономерности мышле-
ния?» [Васильев, 2018, с. 30]. 

Целостный подход к мышлению был раз-
работан представителями гештальтпсихологии  
(К. Бюлер, М. Вертгеймер, К. Дунке, В. Келлер, 
К. Коффка, К. Левин). Они сосредоточили вни-
мание на изучении разумных способов решения 
задачи, которые были противоположны способу 
«проб и ошибок» и способу переноса сложив-
шегося ментального опыта. Процесс решения 
мыслительной задачи идет по пути включения                  

элементов проблемной ситуации в контекст но-
вого гештальта и приобретения этими элемен-
тами нового значения. Это ведет к переструк-
турированию проблемной ситуации (инсайту) и 
раскрытию новых свойств объекта. Мышление 
тем самым выводится из под влияния предше-
ствующей мыслительной активности человека 
(пресервационных и ассоциативных факторов) 
и рассматривается под углом внезапного озаре-
ния (в феноменологическом плане), когда чело-
век «схватывает» принцип решения мгновенно 
и безотносительно к прошлому мыслительно-
му опыту. Прошлый опыт не только не оказыва-
ет ключевого влияния на решение новой, про-
дуктивной задачи, но и может вызывать эффект 
тормозящего направления, ограничивающего 
усмотрение новых отношений между элемента-
ми проблемной ситуации. Важнейшее значение 
в нахождении способа решения задачи играет 
не перенос освоенной ранее схемы ее решения, 
а организация и реорганизация проблемной си-
туации в сознании человека посредством мыс-
лительного акта, «который обогащает прошлый 
опыт субъекта и является для него продуктив-
ным» [Петухов, 1987, с. 38]. 

С точки зрения К.А. Славской, представители 
гештальтпсихологии, в отличие от своих коллег 
из вюрцбургской школы, все же смогли выйти за 
рамки понимания мышления как репродуктив-
ного процесса. Продуктивность мышления обна-
руживалась в возникновении нового структурно-
го качества (целостности, гештальта), которое не 
сводилось к простой сумме отдельных элемен-
тов. Вместе с тем сам механизм мыслительной 
деятельности долгое время оставался неулови-
мым. К. Дункер был одним из первых предста-
вителей данной школы, кто предпринял попытку 
описания процесса мышления в динамике. Он 
предположил, что каждая новая фаза мышле-
ния, с одной стороны, является ответом на про-
блемный вопрос предыдущей фазы, а с другой – 
сама является вопросом по отношению к следу-
ющей фазе поиска решения. «В целом процесс 
решения первоначальной проблемы, соглас-
но К. Дункеру, есть процесс развития или транс-
формации проб-лемы» [Васильев, 2018, с. 32].
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Ключевым качественным показателем продук-
тивности мышления, согласно К. Дункеру, явля-
ется «транспонируемость» (другими словами, 
мера переноса) общего принципа решения, ко-
торый может в дальнейшем подвергаться варьи-
рованию в соответствии с требованиями новой 
задачи [Дункер, 1965]. 

Центральная идея генетического подхода 
Ж. Пиаже заключалась «в том, что содержание, 
сущность мышления могут быть раскрыты только 
при анализе закономерностей его становления, 
развития, формирования» [Петухов, 1987,  с. 45].
Основной «нерв» критических замечаний Ж. Пи-
аже относительно современной ему психоло-
гии мышления заключался в том, что она лише-
на «генетической перспективы» и «анализиру-
ет исключительно конечные стадии интеллекту-
альной эволюции» [Пиаже, 2004]. «И нет ничего 
удивительного, – замечает швейцарский психо-
лог, – что, оставаясь рамках завершенных состо-
яний и завершенного равновесия, она (психоло-
гия мышления. – Н.Н.) приходит в конечном ито-
ге к панлогизму и вынуждена прервать психоло-
гический анализ перед лицом ни к чему не сво-
димой данности законов логики» [Там же]. Неу-
довлетворенность таким положением дел стиму-
лировала Ж. Пиаже к раскрытию ступеней и та-
инств интеллектуальной эволюции через объяс-
нение того, как из сенсомоторного интеллекта 
рождаются формальные операции мышления, 
способные к композиции и обратимости и при 
этом сохраняющие свою «психологическую, по 
существу активную и конструктивную природу» 
[Там же]. Равновесие операционального мышле-
ния как некий финальный виток этой эволюции 
«отнюдь не представляет собой некоего состоя-
ния покоя, а является системой уравновешива-
ющихся обменов и трансформаций, бесконечно 
компенсирующих друг друга». «Это равновесие 
полифонии, а не системы инертных масс», – под-
черкивал Ж. Пиаже [Там же].

В когнитивном подходе, как в более усовер-
шенствованной и экспериментально усилен-
ной версии информационного подхода, мышле-
ние отождествляется с информационными ал-
горитмами и механизмами отбора и обработки                    

информации. Сам человек зачастую редуциру-
ется представителями данного подхода к искус-
ственному решателю задач. «Опорной научной 
метафорой, – по замечанию В.В. Петухова, – явля-
ется здесь представление о человеке как канале 
передачи и обработки информации, аналоге ком-
пьютерных систем» [Петухов, 1987, с. 49]. Созна-
ние, в свою очередь, тоже рассматривается как 
интегральная репрезентация процессов и про-
дуктов когнитивной переработки информации: 
«…механизмы решения задач и их необходимые 
условия (сознательные представления, социаль-
ный опыт, смысловая сфера личности и др.) рас-
сматриваются как исключительно когнитивные» 
[Там же]. С этой целью в лексикон психологии 
вводится ряд понятий и кибернетических мета-
фор, используемых для «…описания процесса по-
знания и его средств (когнитивные “схемы”, кар-
ты, планы, функциональные блоки отбора, хране-
ния, обработки информации и др.)» [Там же].

Существенным, хотя и не лишенным изъянов 
шагом в становлении когнитивной психологии 
стала попытка А. Ньюэлла и Г. Саймона разрабо-
тать информационную модель, которая бы ими-
тировала поведение человека в ситуации реше-
ния задачи. Как отмечает М. Фаликман: «Имен-
но в работах Ньюэлла и Саймона появляется важ-
ная для дальнейшей психологии мышления идея 
эвристики. Не просто алгоритма как исчерпываю-
щего перебора всех возможных решений, а пра-
вил или принципов сокращения пространства по-
иска, которые негарантированно ведут к нахож-
дению результата, но зато существенно сокраща-
ют число проб» [Фаликман, 2014]. П. Уэйсон на 
материале серии исследований установил, что 
человек в ходе решения задачи в большей мере 
придерживается тенденции к подтверждению, 
нежели к опровержению. Он пришел к выводу, 
что это очень устойчивая и доминирующая ха-
рактеристика мышления человека.  А. Тверски и 
Д. Канеман обнаружили, что человек при выборе 
одной из альтернатив, при формулировании вы-
вода и оценке вероятности события прежде всего 
учитывает не фактические данные, представлен-
ные в задаче, а контекст и способ предъявления 
данных в этой задаче. 
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Как отмечают В.А. Гершкович и М.В. Фалик-
ман [2018], сегодня в когнитивной психологии 
наметились отход от абстрактной «системы пе-
реработки информации» и возвращение к иссле-
дованию целостного человека мыслящего, на-
деленного телесными, персональными и интер-
персональными характеристиками. Второй пе-
реход связан с экспериментальной и теоретиче-
ской легитимацией эмоционального познания и 
возникновением когнитивно-аффективной пси-
хологии как альтернативы классического когни-
тивного подхода. Третий переход связан с при-
знанием укорененности человеческого позна-
ния в культурном контексте, его опосредован-
ности культурными артефактами и опосредство-
ванности знаково-символическими средствами, 
что, в общем-то, еще восходит к идеям Л.С. Вы-
готского. Современная когнитивная психология 
представляет собой целую «сеть взаимосвязан-
ных научных дисциплин, занимающихся иссле-
дованиями человеческого познания и его мозго-
вых механизмов» [Фаликман, 2014, с. 2]. Поми-
мо того что мышление является далеко не един-
ственным предметом исследования в «традици-
онном реестре познавательных процессов» (ме-
тафора М. Фаликман), оно далеко не всегда ока-
зывается центральной фигурой в исследователь-
ском фокусе когнитивистов, в границах которо-
го оказывается широкий круг явлений: «от сет-
чаточных механизмов цветоразличения» до «со-
циальных стереотипов» [Там же]. 

Таким образом, сегодня в общем исследо-
вательском курсе когнитивной психологии на-
метился явный антропологический крен. Она ак-
тивно ищет выходы за границы замкнутого ког-
нитивного аппарата, в рамках которого якобы и 
происходит переработка информации, и вклю-
чает в свои объяснительные модели телесные, 
интерперсональные и социокультурные пере-
менные. Примечательно, что задолго до антро-
пологического прозрения когнитивистов В.В. Пе-
тухов сформулировал своего рода антропологи-
ческий манифест психологии мышления: «Пси-
хология изучает мышление конкретного челове-
ка в его реальной жизни и деятельности. Опира-
ясь на общее определение мышления в филосо-

фии и решение ее основного вопроса об отноше-
нии сознания к бытию, психология рассматрива-
ет конкретные виды мыслительной практики, не 
сводимые полностью к формально-логическим 
нормам, законам общественного сознания, фи-
зиологическим и другим телесным механиз-
мам мыслительных процессов, их отображе-
нию в моделях искусственного интеллекта. Тем 
самым объектом психологии мышления явля-
ется реальный человек, интеллект которого не-
отделим» [Петухов, 1987, с. 6]. Позднее в иссле-
дованиях О.М. Краснорядцевой было доказано, 
что центральная функция мышления в реальной 
жизнедеятельности заключается в выявлении и 
разрешении противоречий между образом жиз-
ни и образом мира человека [Краснорядцева1, 
1997]. Соответственно, чем шире контекст рас-
смотрения мышления, тем масштабнее и полнее 
понимание его роли в регуляции жизнедеятель-
ности человека. Если оно изучается в контексте 
когнитивной сферы психики, то, как правило, ре-
дуцируется к операциональной вычислительно-
сти, процессам переработки информации в си-
туации решения экспериментально смоделиро-
ванных противоречий, если берется в контексте 
ментального, жизненного пространства челове-
ка, то наделяется функциями более масштабно-
го порядка – обеспечивать целостность и транс-
темпоральную преемственность многомерно-
го образа мира в ходе самостоятельного обна-
ружения и разрешения человеком значимых и 
долгоиграющих противоречий в собственном 
жизненном мире. Во втором случае мышление 
начинает рассматриваться в призме феномено-
логии становления и самоорганизации: «Прони-
зывая человеческое бытие, становление пред-
ставляется переходом от одной формы бытия 
к другой, его характеристикой, его сущностью, 
проявляющейся в самодвижении мысли и дея-
тельности от неопределенности к определенно-
сти, от неорганизованного или утрачивающего 
свою организованность жизнеустройства к ор-
ганизованному» [Клочко, 2005, с. 30]. Самоорга-
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низованные личности в большей мере способ-
ны к переориентации собственного мышления 
с решения ситуативных, приспособительных за-
дач на разрешение актуальных вопросов жизни 
[Sherblom, 2017]. Посредством мышления реа-
лизуется функция организации системы саморе-
презентаций человека в ситуации сложного мо-
рального выбора и обеспечения их согласован-
ности [Silva da, Araújo, 2023].

Широкое распространение в отечествен-
ной психологии мышления получил личностный 
или мотивационный подход. «Мыслительная де-
ятельность человека рассматривается здесь как 
направленная его реальными побуждениями, 
мотивами, а ее продукты – как зависимые от эмо-
циональных состояний, способов преодоления 
внутренних конфликтов, обретающие свой дей-
ствительный смысл лишь в отношении к разви-
тию личности» [Петухов, 1987, с. 49–50]. Мышле-
ние рассматривается под углом «целенаправлен-
ной, мотивированной, личностно-обусловленной 
деятельности». Представителями данного под-
хода «проводится идея о взаимодействии моти-
вационной и операциональной структур в еди-
ном процессе мышления» [Тихомиров, 1976]. Так, 
П.Я. Гальперин считал, что внутренняя мотива-
ция не только создает энергетический потенциал 
для актуализации и поддержания мыслительно-
го процесса, но еще выполняет ориентировочную 
функцию, выступает в качестве важнейшего усло-
вия адекватного уяснения человеком мыслитель-
ной задачи [Цит. по: Тихомиров, 1976]. О.К. Тихо-
миров отмечал: «Внутренняя мотивация мысли-
тельной деятельности составляет, таким обра-
зом, одно из важнейших, решающих условий ее 
развития, эффективности, перехода к высшим 
формам продуктивного творческого мышления» 
[Тихомиров, 1976]. Основная магистраль иссле-
довательских изысканий связана с раскрытием 
многообразия форм и механизмов «действитель-
ного взаимодействия личностно-мотивационной 
сферы субъекта и содержательно-структурных 
компонентов мышления» [Там же]. В.Н. Мяси-
щев при описании состояния изучения психиче-
ских процессов, сетовал, что оно осуществляет-
ся «как “анализ деятельности в отрыве от дея-

теля”, как изучение объекта – процесса психиче-
ской деятельности без субъекта – личности» [Цит. 
по: Тихомиров, 1976]. В.В. Давыдов в результате 
ретроспективного обзора собственных работ за-
ключил: «В последние годы мы пришли к выво-
ду, что теоретическое мышление – это характе-
ристика не мышления, а целостной человеческой 
личности» [Цит. по: Щедровицкий, 1999]. Приме-
чательно, что параграф «Мышление и личность» 
в известной книге О.К. Тихомирова начинает-
ся с утверждения: «Мыслит не мышление, а че-
ловек, личность» [Тихомиров, 1984, с. 194]. Поз-
же почти идентичное утверждение будет выска-
зано В.П. Зинченко: «Мыслит не мышление, а со-
знающий себя человек» [Зинченко, 2002]. Моти-
вы, личностные ценности и смыслы, отношения 
личности к миру и к себе, с одной стороны, могут 
стать специальным предметом самоосмысляю-
щего раздумья человека, а с другой – придают из-
бирательный характер ориентировке и решению 
мыслительной задачи. 

Основное положение культурно-историчес-
кого подхода к мышлению, с позиции В.В. Пету-
хова, заключается в следующем утверждении:                 
«…человек любой культуры “сопричастен” кон-
кретным историческим условиям жизни и дея-
тельности общества, его моральным и другим 
установлениям, которые определяют и структу-
рируют сознательное представление окружаю-
щего мира. Это представление существует как не-
устранимый “фон”, необходимое условие любых 
познавательных процессов» [Петухов, 1987, с. 50]. 

В культурно-исторической психологии                    
Л.С. Выготского основные аналитические акцен-
ты делаются на психологических механизмах пе-
рехода «от непосредственных интеллекту альных 
процессов к опосредствованным с помощью 
знаков операциям» [Выготский, 1982б, с. 135], на 
генезисе осознания и овла дении мыслительны-
ми операциями, на возникновении и перестрой-
ке функциональных систем, по-новому раскры-
вающих объект в единстве его аффективно-
интеллектуальной репрезентации и обуслов-
ливающих качественно «новый ход мышле-
ния». Проблема мышления и речи, как отмечал                    
Л.С. Выготский, становится «уз ловой проблемой 
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всей психологии человека, непосред ственно 
приводящей исследователя к новой психологи-
ческой теории сознания» [Выготский, 1982, с. 9].
Мышление в понятиях как высший этап ин-
теллектуального развития ребенка Л.С. Выгот-
ский рассматривает как «функцию социально-
культурного развития». А.Р. Лурия в серии по-
левых экспериментов, проведенных в Средней 
Азии, установил, что «перестройка организа-
ции мышления может произойти за относитель-
но короткое время при наличии достаточно рез-
ких изменений социально-исторических усло-
вий» [Лурия, 1982, с. 69]. «Каждый отдельный 
человек в процессе воспитания и обучения при-
сваивает себе и превращает в формы собствен-
ной деятельности те средства и способы мышле-
ния, которые созданы обществом в соответству-
ющую историческую эпоху. Чем полнее и глуб-
же он присвоил всеобщие категории мышления, 
тем продуктивнее и логичнее его мыслительная 
деятельность» [Давыдов, 1972, с. 333]. 

Примечательно, что обоснование необ-
ходимости включения целостного человека в 
предметное поле психологии мышления впер-
вые было предпринято именно Л.С. Выготским. 
В частности, ему принадлежит известное пре-
дупреждение, обращенное к его современни-
кам – исследователям мышления: «Как только 
мы оторвали мышление от жизни, от динамики 
и потребности, лишили его всякой действенно-
сти, мы закрыли себе всякие пути к выявлению 
и объяснению свойств и главнейшего назначе-
ния мышления: определять образ жизни и пове-
дения, изменять наши действия, направлять их 
и освобождать их из-под власти конкретной си-
туации» [Выготский, 1983, с. 252]. Позднее схо-
жий тезис был сформулирован С.Л. Рубинштей-
ном: «Мышление как предмет психологическо-
го исследования не может быть определено вне 
отношения мысли к бытию» [Рубинштейн, 1989,            
с. 364]. Л.С. Выготский был одним из первопро-
ходцев в исследовании становящегося мыш-
ления, в раскрытии его динамики в условиях 
знаково-символического опосредствования, на-
правляемого экспериментатором. В эксперимен-
те по искусственному формированию понятий

впервые была инициирована и зафиксирована 
динамика перехода ребенка от наглядно-образ-
ного (синкретного) мышления к мышлению, опе-
рирующему предпонятийными и понятийными 
средствами, к мыслительному поиску, направ-
ляемому отвлеченными знаками, являющимися 
заместителями материальных объектов. 

Спустя полвека в экспериментальных ис-
следованиях, выполнявшихся в рамках проек-
тирования О.К. Тихомировым смысловой тео-
рии мышления [Тихомиров, 1984], были выявле-
ны и описаны психологические механизмы пе-
рехода субъекта мыслительной деятельности к 
новому принципу опознания мыслительной си-
туации и решения мыслительной задачи. Осно-
воположник новой теории мышления, вобрав-
шей в себя элементы классической, некласси-
ческой и постнеклассической рационально-
сти, ясно осознавал пробел в психологии мыш-
ления, оставленный его предшественниками: 
«Кто оторвал мышление с самого начала от аф-
фекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объ-
яснению причин самого мышления…» [Выгот-
ский, 1982, с. 21]. Под его руководством группой 
ученых (И.А. Васильевым, Е.Ю. Виноградовым, 
В.Е. Клочко, В.Л. Поплужным и др.) были выяв-
лены и описаны механизмы эмоциональной ре-
гуляции мыслительной деятельности человека, 
такие как «эмоциональное наведение» и «эмо-
циональная коррекция». В частности, было уста-
новлено, что эмоциональные оценки выступа-
ли в качестве индикатора зарождающегося «но-
вого принципа решения» мыслительной задачи, 
отодвигающего на второй план «старый», изжи-
тый принцип, поисковый и творческий потенци-
ал которого уже исчерпан [Тихомиров, 1984]. 

Усилиями О.К. Тихомирова, его учеников и 
последователей контекст рассмотрения мыш-
ления расширяется с экспериментальной ситуа-
ции до многомерного мира человека (менталь-
ного пространства), с мыслительной деятельно-
сти до самоосуществления и самоорганизации 
человека в мышлении. Здесь можно воспользо-
ваться достаточно известными высказываниями                       
М.К. Мамардашвили о том, что человек в мыш-
лении не только сбывается и осуществляется, 
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он в нем еще и доопределяется [Мамардашви-
ли, 2000]. «Мышление человека начинает рас-
сматриваться в интегральной психологической 
системе, что дает возможность поставить в 
центр исследований порождение системных 
сверхчувственных качеств предметов (значений, 
смыслов и ценностей) в многомерном мире че-
ловека. Таким образом, развивается “смысло-
вая теория мышления”, в которой ставятся во-
просы о роли мышления в жизнедеятельности                             
и “жизнеосуществлении” человека» [Васильев, 
2018, с. 40–41]. «Переход от исследования са-
морегуляции деятельности к изучению самоор-
ганизации человека, – по мнению В.Е. Клочко, 
– был предрешен» [Клочко, 2007, с. 162]. Как и 
был предрешен переход от исследования само-
регуляции мыслительной деятельности к изуче-
нию самоорганизации (самоконституирования) 
человека в мышлении. Человек не дан в мыш-
лении как некий константный субъект познания, 
он постоянно доопределяется в собственном 
мышлении, очерчивает границы «нарождающе-
гося» ментального опыта, совершает переходы 
за границу отработанных способов мышления 
и когнитивных схем. Не случайно М.К. Мамар-
дашвили подчеркивал, что «акт мысли соверша-
ется в поле глобальных “связностей” сознания»                             
[Мамардашвили, 2014, с. 260].

Заключение. С точки зрения И.А. Василье-
ва, смысл интеграции психологического зна-
ния в области психологии мышления «состо-
ит в порождении (производстве) новых инте-
гральных принципов, снимающих односторон-
ность (гипертрофию, неравновесность, абсо-
лютность) исходных принципов» [Васильев, 
2018, с. 40–41]. В качестве такого принципа 
мы предлагаем принцип сопряженности экзи-
стенциального и ментального опыта челове-
ка. Трансспективный анализ и реконструкция 
предметного поля психологии мышления пред-
полагают прослеживание и осмысление пере-
хода исследователей от дискретно-временных 
и дискретно-пространственных характеристик 
мышления к функциональному и экзистенци-
альному пространству-времени мышления. По-
добные изыскания уже наметились в работах 

зарубежных исследователей, которые опери-
руют такими концептами, как «экзистенциаль-
ный разум» [Gardner, 1999], а также «экзистен-
циальное мышление» [Allan, Shearer, 2012]. Эк-
зистенциальное мышление рассматривает-
ся как процесс, посредством которого человек 
определяет личностные смыслы по отношению 
к собственным экзистенциальным заботам и 
проблемам [Allan, Shearer, 2012]. 

Если мышление является для человека жиз-
ненным актом и одним из центральных моду-
сов его бытийного отношения к миру, то в нем 
он не столько оперирует логическими форма-
ми и строит понятийные структуры, сколько во-
площает «метафизическое томление по смыс-
лу», захватившее его «вплоть до самых про-
заических занятий» [Мамардашвили, 2012].              
«В мышлении человек занимается вопрошани-
ем смысла, поиском, обнаружением, приписы-
ванием смысла. Он осмысливает, переосмыс-
ливает, обессмысливает окружающий мир и 
себя самого, открывает соответствия и несоиз-
меримость смыслов», – подчеркивает философ                             
И.Т. Касавин [Касавин, 2007, с. 6]. Он в случае 
«свободной инициации мышления» (термин 
О.М. Краснорядцевой) откликается именно на 
те условия и переменные познавательной за-
дачи, которые скрывают в себе возможности 
осмысленного, созидательного укоренения в 
хронотопе собственного бытия – содержат, вы-
ражаясь словами М. Хайдеггера, возможности 
для возникновения «тяги» бытия.

Такой переход «к хронотопическим ха-
рактеристикам человека, к пространственно-
времен-ной организации его жизненного про-
странства» [Клочко, 2007, с. 163] вполне отве-
чает исследовательским трендам постнеклас-
сической психологии. Поскольку хронотоп це-
лостно понятого, конкретного человека – «это 
текст жизни, вплетенный в эпоху (исторически, 
т.е. временно) и “место-пространство”, где эта 
жизнь протекает» [Логинова, 2009, с. 99], то 
и мышление, как антропологическую практи-
ку саконституирования (поскольку человек по-
стоянно доопределяется, достраивается в актах 
мышления [Мамардашвили, 2000; 2012]), необ-
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ходимо рассматривать с этих же позиций. Реа-
лизация трансспективного взгляда на изучение 
феномена «длящегося мышления» (экзистен-
циальной динамики мышления) требует пере-
хода от предметно-ситуативного плана мыш-
ления (который чаще всего учитывается в ла-
бораторном эксперименте) к пространственно-
временной организации мышления (хроното-
пу, в котором сходятся ментальное простран-
ство и экзистенциальное пространство чело-
века). По мере становления психологической 
науки исследовательский фокус смещался как 
минимум в трех направлениях. Во-первых, от 
операционально-динамической стороны мыш-
ления к ценностно-смысловой ситуации мыш-
ления и, далее, к пространственно-временной 
организации мышления. Во-вторых, от опе-
ратора мыслительных процессов (деперсо-
нифицированного решателя задач) к субъек-
ту мыслительной деятельности, осуществляе-
мой в культурном контексте, и, далее, к чело-
веку, мыслящему в контексте всей истории его 
мыследеятельных отношений с миром и с со-
бой, которая в содержательном плане оформ-
ляется в персональную антологию мысли, а в 
субстанционально-феноменологическом – в 
когитальную идентичность [Нелюбин, 2023]. 
В-третьих, от индивидуально-типологических 

характеристик мыслительного процесса к 
ценностно-смысловым основаниям мышления 
и, далее, к экзистенциальным основаниям ау-
тентификации человека в трансспективе соб-
ственного мышления. 

Ранее нами уже была предпринята попыт-
ка формулирования предмета постнеклассиче-
ской психологии мышления [Нелюбин, 2023]. 
В данной работе мы его уточним и дополним. 
Это мыслящий человек, организующий и пре-
образующий множественные измерения соб-
ственного бытия в целостное и осмыслен-
ное пространство «когитальной индивидуа-
ции» (пространство-время длящегося мышле-
ния), трансформирующий каждую новую ситуа-
цию мышления в особое событие знания и по-
нимания, устанавливающий смысловые соот-
ветствия между индивидуально значимыми по-
знавательными противоречиями и экзистенци-
альными дилеммами. Все то, что в мышлении 
устанавливалось в качестве предмета персони-
фицированной мысли, является свидетельства-
ми многочисленных, взаиморелевантных попы-
ток человека, вопрошающего о смысле, темати-
зировать, аутентифицировать и доопределить 
свою когитальную идентичность, открытую к 
трансграничным и вместе с тем к референтным 
по отношению к ней идеям и вопросам.
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THE SUBJECT OF PSYCHOLOGY OF THINKING 
IN THE TRANS-PERSPECTIVE 
OF PSYCHOLOGICAL COGNITION FORMATION

N.I. Nelyubin (Omsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the subject concepts of thinking that have developed within 

the framework of various psychological approaches, as well as methodological attitudes and means of analysis that 
determined the conceptual boundaries of the subject field of psychology of thinking. The review and theoretical 
analysis emphasize the problem of inertial adherence to the tradition of building a psychology of thinking outside 
the framework of the life ontology of a thinking person and the problem of preserving formal-logical, situational-
temporal, hypostatic and neo-mechanistic concepts when describing thinking processes (thinking as a reactive flow 
of thoughts, as an associative synthesis, as mental activity regulated by means of formal logic, etc.). 

The purpose of the article is to show how, as the internal logic of the development of psychological cogni-
tion unfolds and professional psychological thinking becomes more complex, these cognitive attitudes lose their 
former relevance and explanatory potential; how the context for considering thinking is expanded – from an ar-
tificially given experimental situation to the multidimensional world of man (mental space), from mental activity 
to self-realization and self-organization of a person in thinking. These trends correspond to the research trends 
emerging in post-non-classical psychology.

The research methodology consists of the conceptual apparatus of systemic anthropological psychology and 
the key methodological tool of post-non-classics – trans-perspective analysis. On the one hand, it allows us to re-
construct the formation and transformation of the subject area of the psychology of thinking as the internal logic of 
the development of psychological cognition unfolds and the epistemological attitudes of researchers become more 
complex. On the other hand, it opens the way for studying the phenomenon of “continuous thinking” (existential 
dynamics of thinking) and contributes to the expansion of research from the subject-situational plane of thinking 
(which is most often taken into account in a laboratory experiment) to the spatio-temporal organization of thinking 
(chronotope, where mental space and existential space of a person converge).

Research results. In the process of reconstruction and critical comprehension of the basic conceptual ideas 
about the essence, nature and structure of the mental act that have developed within the framework of various ap-
proaches, the necessity of strengthening the anthropological discourse and shifting the research focus is justified: 
from the operational-dynamic and individual-typological parameters of the thought process to the value-semantic 
parameters of thinking and, further, to the existential foundations of self-institutionalization and the authentication 
of a person in the perspective of his/her own thinking; from the operator of thought processes (a depersonalized 
problem solver) to the subject of mental activity carried out in a cultural context and further – to a person who 
thinks in the context of the entire history of his/her mental relations with the world and with himself/herself, which 
is formed in a substantive-phenomenological sense into a cognitive identity.

Conclusion. The vectors of transformation of the object field of the psychology of thinking described in the ar-
ticle allow us to outline new research directions that will contribute to the further construction of a holistic picture 
of the formation of the life ontology of a thinking person and the discovery of new correspondences between the 
operational-dynamic, value-semantic, affective-motivational and semantic characteristics of the mental space. This 
will make it possible to finally overcome the inertially preserved tradition of splitting and isolating a person’s cogni-
tive and existential experience, to understand how, in the context of a personal history of thinking, mental acts and 
existential experiences are synchronized, forming synthetic chronotopes of mental experience. An original formula-
tion of the subject of psychology of thinking is proposed.

Keywords: thinking, mental space, post-non-classical psychology, psychology of thinking, subject, trans-perspective.
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П
остановка проблемы. Ганский студент, 
изучающий русский язык, обладает боль-
шим фонетическим репертуаром зву-

ков благодаря многоязычному характеру стра-
ны. Однако соприкосновение родных языков,

английского и французского в процессе изуче-
ния русского языка приводит к интерференции. 
Целью статьи является анализ наиболее вероят-
ной звуковой интерференции у ганских студен-
тов, изучающих русский язык. 

УДК 372.881.161.1

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
В РЕЧИ ГАНСКИХ СТУДЕНТОВ, 
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК 
В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ

Ю. Нкетия (Москва, Россия)
С.А. Дерябина (Москва, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Ганский студент, изучающий русский язык, обладает большим фонетическим реперту-

аром звуков благодаря многоязычному характеру страны. Однако соприкосновение родных языков, англий-
ского и французского в процессе изучения русского языка приводит к интерференции. Целью статьи является 
анализ наиболее вероятной звуковой интерференции у ганских студентов, изучающих русский язык. 

Методология исследования. Материалами исследования послужили научная литература отечествен-
ных и зарубежных авторов по теме исследования, статистические данные о населении Ганы, фонетические 
ошибки в речи ганцев, изучающих русский язык. При написании работы использовались следующие методы: 
теоретико-описательный (описание особенностей фонетических систем языка акан, английского, французско-
го и русского языков); опросно-диагностический (наблюдение за фонетическими ошибками в речи ганцев, их 
обобщение); графический (наглядное представление исследуемых явлений в фонетических системах языка 
акан, английского, французского и русского языков).

Результаты исследования. Анализ фонетических систем родного и изучаемых ганцами языков, наблю-
дение над звучащей речью ганцев, изучающих русский язык, позволили спрогнозировать фонетические труд-
ности данной категории обучаемых при изучении русского языка: различение мягких и твердых согласных, 
произнесения гласного [ы]. С методической точки зрения это говорит о важности формирования твердо-
заднего и мягко-переднего укладов как одной из основных особенностей артикуляционной базы русского 
языка. Такие просодические явления, как редукция и интонация, вызывают у ганцев трудности в меньшей сте-
пени, однако в их речи присутствуют ошибки подобного рода, что говорит о недостаточном внимании к рабо-
те над ритмикой русского слова и интонацией. 

Заключение. Прогнозирование интерференции позволяет построить обучение иностранному языку с уче-
том наиболее трудных тем для конкретной категории учащихся. Фонетическая интерференция при этом заслу-
живает особого внимания, так как от степени сформированности фонетических навыков зависит развитие всех 
видов речевой деятельности. Сравнительный анализ фонетических систем русского, английского, французского 
языков и языка акан позволил выделить наиболее трудный для формирования артикуляционной базы русского 
языка фонетический материал. Полученные результаты могут послужить основой для составления упражнений 
и методических рекомендаций по формированию фонетических навыков у ганцев, изучающих русский язык.

Ключевые слова: Республика Гана, русский язык, язык акан, английский язык, французский язык, интер-
ференция, фонетическая интерференция.
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Обзор научной литературы. Как в россий-
ской образовательной теории и практике, так 
и в зарубежной исследователи обращают вни-
мание на фонетическое влияние родного язы-
ка при изучении русского, важность правильно 
сформированной фонетической базы изучаемо-
го языка у иностранного студента для успешно-
го овладения видами речевой деятельности. Не-
точное произношение звуков, неправильная по-
становка ударения и неверное интонационное 
оформление высказывания во многом обуслов-
лены влиянием родного языка и уже изучен-
ных языков и могут привести к коммуникатив-
ным неудачам. Большой вклад в решение дан-
ной проблемы внесла Н.А. Любимова [Любимо-
ва, 1988; 2011], в работах которой большое вни-
мание уделяется формированию фонетической 
(артикуляционной и перцептивной) базы русско-
го языка, дается подробное объяснение работы 
артикуляционного аппарата при произнесении 
русских звуков.

Бодуэн де Куртенэ в работе «О смешанном 
характере всех языков» подчеркивает, что чи-
стых языков не существует из-за контактов пле-
мен и наций через браки и проживание в непо-
средственной близости, заимствований. Он так-
же отмечает, что смешение языков происходит в 
раннем детстве и что на ребенка влияет то, как 
произносят звуки его ближайшие родственни-
ки [Rothstein et al., 1972, с. 218]. Влияние кон-
тактирующих языков отчетливо проявляется в 
таком многоязычном пространстве, как Респу-
блика Гана, поскольку языки коренных народов 
и английский язык, официальный язык страны, 
сосуществуют друг с другом уже более 150 лет.          
Взаимное влияние между языками коренных на-
родов и английским языком отражается в речи 
и на письме ганцев. Некоторые ученые [Adika, 
2012; Ofori, Albakry, 2012; Ngula, 2014; Ofori et al., 
2014; Dako, Quarcoo, 2017] говорят о существова-
нии ганского английского языка (GhE) как разно-
видности британского стандартного английского 
языка (BSE), который обладает некоторыми уни-
кальными особенностями. Сторонники данной 
идеи утверждают, что основной причиной разли-
чий в британском стандартном английском (BSE) 

и ганском английском (GhE) является интерфе-
ренция языков коренных народов во всех аспек-
тах, включая произношение, лексику, граммати-
ку и т.д. Переключение кодов (codeswitching), ко-
торое является распространенным явлением в 
большинстве многоязычных стран, также встре-
чается среди ганских студентов. M. Кьюркоо, 
Е.К. Амузу, изучая данное явление у студентов 
ганских университетов при внеаудиторных ака-
демических дискуссиях, утверждает, что оно об-
легчает понимание тем, которые преподаются 
в классе, а также способствует укреплению со-
лидарности внутри сообщества практикующих 
[Quarcoo, Amuzu, 2016].

Отношение ганских студентов к англий-
скому языку прослеживается в работах [Ofori, 
Albakry, 2012; Dako, Quarcoo, 2017]. Эти ученые 
повторяют, что, несмотря на то, что ганцы гор-
дятся своими коренными языками, они также 
положительно относятся к английскому языку 
благодаря преимуществам (глобальный охват, 
способность повышать престиж пользователей, 
способность стимулировать межэтническое об-
щение и торговлю), которые дает владение им 
[Albakry, 2012]. Авторы отмечают, что значи-
тельное число ганцев, живущих в Аккре, столи-
це страны, очарованы английским языком и го-
товы считать его родным, учить ему своих детей 
дома. Тенденция проникновения английского 
языка в дома ганцев вызвала обеспокоенность 
[Bodomo et al., 2009; Sabirova, Nketiah, 2021] вви-
ду того, что в двуязычном (diglossic) простран-
стве сообщества Ганы английский язык принято 
использовать только в официальных ситуациях 
общения, а языки коренных народов – в нефор-
мальных. Данное разделение является одним из 
решений проблемы вероятности исчезновения 
языков коренных народов.

Ганец, изучающий русский язык, уже владе-
ет родным и английским языками, изучал в шко-
ле французский, что говорит о значимости рас-
смотрения данных языков в совокупности об-
щих и отличительных черт их фонетических си-
стем с целью прогнозирования интерференции.

Теоретическую основу исследования наря-
ду с исследованиями в области русского языка
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[Любимова, 1988; 2011; Логинова, 2017] соста-
вили работы в области фонетики английского 
[Skandera, Burleigh, 2005; Roach, 2009] и француз-
ского [Щерба, 1963; Гордина, 1973; Артемьева, 
2019] языков, структуры и характеристики языка 
акан [Dolphyne, 1988; Hess, 1992; Abakah, 2004; 
2005; Kirkham, Nance, 2017], звуковой системы 
и тональной структуры языка акан [Dolphyne, 
1988; Abakah, 2005]. 

Методология исследования. Материала-
ми исследования послужили научная литерату-
ра по теме исследования отечественных и зару-
бежных авторов, статистические данные о насе-
лении Ганы, фонетические ошибки в речи ган-
цев, изучающих русский язык. При написании 
работы использовались следующие методы: 
теоретико-описательный (описание особенно-
стей фонетических систем языка акан, англий-
ского, французского и русского языков); опросно-
диагностический (наблюдение за фонетическими 
ошибками в речи ганцев, их обобщение); графи-
ческий (наглядное представление исследуемых 
явлений в фонетических системах языка акан, ан-
глийского, французского и русского языков).

Результаты исследования. Республика 
Гана является многоязычной страной с пример-
но восемьюдесятью языками коренных наро-
дов, официальным языком (английский язык) и 
обязательным иностранным языком (француз-
ский), изучаемым с первого по девятый класс. 
Самым распространенным ганским языком яв-
ляется акан, который служит языком общения 
(lingua franca) между различными этническими 
группами Ганы [Abakah, 2004, с. 22].

Согласно переписи населения и жилищного 
фонда 2021 г., в стране проживает около 31 мил-
лиона человек, три основные этнические груп-
пы страны составляют 77 % от общей численно-
сти населения. Этническая группа акан занимает 
45,7 % от этого числа, что делает его самым рас-
пространенным языком в Гане. Кроме того, не-
которые представители других этнических групп 
свободно владеют им. Язык акан имеет ряд диа-
лектов: асанте, фанте (Fa), аквапем (Ak), боно, 
агона, васса, ачем и др. Диалекты асанте, боно 
и аквапем в народе известны как тви (Twi). Чис-
ленность населения по основным этническим 
группам представлена на рисунке.

Рис. Численность населения Республики Гана по основным этническим группам
[PHC General Report, 2021]

Fig. Population by major ethnic groups [PHC General Report, 2021]
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Русский язык не пользуется большой попу-
лярностью в Гане, его преподают только в двух 
высших учебных заведениях [Дзядык, Чайбок-
Тверефу, 2016, с. 126] и некоторых частных язы-
ковых центрах. Согласно онлайн-опросу, прове-
денному нами в 2021 г., основной причиной, по 
которой большинство студентов выбрали рус-
ский язык в Университете Ганы, является их же-
лание узнать больше о языке и культуре России. 
Некоторые также решили изучать язык, потому 
что это важно для их будущей карьеры в сфере 
бизнеса. Кроме того, люди, которые предпочи-
тают изучать русский язык в языковых центрах, 
делают это в связи со своим желанием учиться 
или работать в России [Нкетия, 2022, с. 66–67]. 
Также довольно много студентов из Ганы обу-
чаются в различных университетах и институ-
тах Российской Федерации, особенно в области 
естественных наук (в основном по специально-
сти медицина, инженерное дело).

Ганские студенты, изучающие русский язык, 
уже знакомы не менее чем с двумя-тремя языка-
ми [Kirkham, Nance, 2017, с. 5], что оказывает по-
ложительное влияние на усвоение учебного ма-
териала. Тем не менее, как и у других иностран-
цев, в речи ганцев, изучающих русский язык, 
возникает фонетическая интерференция из-за 
контактов разных языков, что является предме-
том внимания данной статьи. 

Звуковая интерференция – это фонологиче-
ское или фонетическое нарушение звуковой си-
стемы неродного языка под влиянием родного 
языка. В психолингвистическом плане фонетиче-
ская интерференция – нарушение системы вто-
рого языка и его норм в результате взаимодей-
ствия фонетической системы и норм произно-
шения двух или более языков в сознании гово-
рящего [Любимова, 1988, с. 10].

Прогнозирование фонетических интерфе-
ренций у ганских студентов, изучающих рус-
ский язык, позволит преподавателям узнать о 
возможных ошибках, которые следует ожидать 
от студентов, заранее подготовить материалы и 
продумать методы для их исправ-ления.

Прогнозирование фонетической интер-
ференции на уровне гласных. Гласные обычно  

различают по трем характеристикам, основан-
ным на движении языка и губ: 1) подъему (верх-
ний, средний, нижний); 2) ряду (передний, за-
дний); 3) форме губ (оглубленные, нейтральные, 
неогубленные) [Skandera, Burleigh, 2005, с. 32].

В английском языке 20 гласных: пять длин-
ных монофтонговых фонем (/iː/, /ɑː/, /ɜː/, /ɔː/, /
uː/), семь коротких однотонных фонем (/ɪ/, /ʌ/, 
/æ/, /e/, /ɒ/, /ʊ/, /ə/) и восемь дифтонговых фо-
нем (/eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /ɪə/, /ʊə/, /eə/) 
[Skandera, Burleigh, 2005, с. 33–39].

Все гласные в английском языке различаются 
по двум способам образования: подъему (верх-
ний, средний, нижний) и ряду (передний, за-
дний). Огубленность не различает гласные в ан-
глийском языке [Skandera, Burleigh, 2005, с. 33]. 

Л.В. Щерба предложил общепризнанную 
классификацию гласных звуков французского 
языка, основанную на их артикуляции (перед-
ний и задний ряд) [Щерба, 1963, с. 31–49]. В со-
временном французском языке насчитывается 
15 гласных: 11 неносовых гласных (/i/, /e/, /ɛ/, 
/a/, /y/, /ø/, /œ/, /u/, /o/, /ɔ/, /α/) и 4 носовых       
(/ɑ̃/, /ɔ/̃, /ɛ/̃, /œ̃/) [Артемьева, 2019, с. 15].

В русском языке принято выделять 6 глас-
ных ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]), которые противо-
поставлены по ряду, подъему и участию губ в 
их образовании. Существуют различные точ-
ки зрения относительно классификации арти-
куляции гласных. Например, одни различают 
три ряда гласных: передний, смешанный и за-
дний (Л.В. Щерба, М.И. Матусевич) или перед-
ний, средний и задний (Р.И. Аванесов, Л.Л. Ка-
саткин); другие различают два ряда: передний 
и задний (Н.А. Любимова, Л.Г. Скалозуб) [Люби-
мова, 2011, с. 194–195]. 

И.М. Логинова выделяет гласный переднего 
ряда [е], который произносится после мягких со-
гласных, и говорит о 7 гласных русского языка ([а], 
[о], [у], [э], [и], [ы], [е]) [Логинова, 2017, с. 180].

Язык акан является двухуровневым тональ-
ным языком, где высота тона, с которой произно-
сятся слоги в слове, приводит к изменению зна-
чения слова [Abakah, 2005, с. 3]. Гласные в язы-
ке акан делятся в зависимости от места, где воз-
дух выходит при их произнесении (только  через 
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ротовую полость или частично через ротовую 
и носовую полости), на неносовые и носовые.
Неносовые гласные включают в себя 9 звуков 
(/i/, /ɪ/, /e/, /ɛ/, /a/, /æ/, /ɔ/, /o/, /ʊ/, /u/). Деся-
тый гласный /æ/ является вариантом /a/. Носо-
вые гласные представлены 5 звуками (/ĩ/, /ɪ/̃, /ã/, 
/ʊ̃/, /ũ/). На письме гласные обозначаются 7 бук-
вами [Dolphyne, 1988, с. 1–3]. 

Девять неносовых гласных языка акан сгруп-
пированы в два набора в соответствии с особен-
ностями артикуляции корня языка при их про-
изнесении. Гласные (i, e, u, o, æ) первого набо-
ра образуются при продвинутом вперед корне 
языка (+ATR), а гласные (ɪ, ɛ, ʊ, ɔ, a) второго на-
бора образуются при отодвинутом назад корне 
языка (-ATR). Как правило, в языке акан в слове, 

состоящем из двух или более слогов, встреча-
ется только один набор гласных (кроме нижне-
го центрального безударного гласного /а/). Про-
цесс учета только одного набора гласных, осно-
ванный на признаке продвинутости корня язы-
ка (+ATR) или отодвинутости корня языка (-ATR), 
называется гармонией гласных. Однако следует 
уточнить, что есть некоторые случаи, когда глас-
ные как +ATR, так и -ATR встречаются, например, 
в составе одного сложного слова (compound 
words) [Dolphyne, 1988, с. 16–17]. 

Ниже приведена таблица монофтонгов рус-
ского, английского, французского языков и язы-
ка акан (табл. 1). Дифтонги в рамках настоящего 
исследования не рассматриваются ввиду отсут-
ствия интерференции.

Таблица 1
Монофтонги русского, английского, французского языков и языка акан (без назальных звуков)

Table 1
Monophthongs of Russian, English, French, and Akan languages (without nasal sounds)

Место и степень подъема языка Ряд
передний средний задний

Верхний

Акан i
ɪ

u 
ʊ

Русский и ы у
Английский i

ɪ
u 
ʊ

Французский i      y u

Средний

Акан e
      ɛ

o 
ɔ

Русский э о
Английский e

ɛ ə
o 
ɔ

Французский e      ø
ɛ      œ ə

o 
ɔ

Нижний

Акан æ а
Русский а
Английский æ ʌ ɑ
Французский a

Лабиализация Нелабиализованные Лабиализованные

Ганским студентам легко произносить все 
русские гласные, кроме нелабиализованного 
звука верхнего подъема [ы], который не встре-
чается ни в одном из знакомых им языков. Они 
подменяют звук [ы] на [и] ([i]) или на дифтонг 
[уи] ([ui]). Например, в таких словах, как быть, 
мы, ганский студент, скорее всего, произнесет 
[б’ит] или [буит], [м’и] или [муи].

Среди четырех языков (акан, английский, 
французский и русский) носовые гласные при-

сущи только французскому и акан. В англий-
ском и русском языках нет носовых гласных, од-
нако назализация гласных происходит в слогах 
с носовыми согласными. Назализованные глас-
ные образуются под влиянием соседних зву-
ков. Например, в английском языке гласная, ко-
торая предшествует носовому согласному, ста-
новится назализированной.

Прогнозирование фонетической интер-
ференции на уровне согласных. Артикуляция                   
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согласных звуков связана с некоторыми ограни-
чениями при прохождении воздушной струи в 
голосовом тракте. В зависимости от места арти-
куляции различают губно-губные, губно-зубные, 
зубные, альвеолярные, небные, велярные, языч-
ковые, палатальные согласные. По способу арти-
куляции выделяют звонкие и глухие, взрывные, 
щелевые, аффрикаты, сонорные, боковые со-
гласные и аппроксиманты.

Звонкие и глухие согласные. В английском 
языке 24 согласных звука (15 звонких и 9 глухих). 
Звонкие согласные в английском языке включа-
ют звуки [b], [d], [g], [v], [ð], [z], [ʒ], [dʒ], [m], [n], 
[ŋ], [l], [w], [r], [j]. Глухие согласные в английском 
языке представлены звуками [p], [t], [k], [h], [f], 
[ɵ], [s], [ʃ], [tʃ] [Roach, 2009, с. 52].

Во французском языке 18 согласных звуков 
(12 звонких и 6 глухих). Звонкие согласные во 
французском языке включают звуки [b], [d], [g], 
[v], [z], [ʒ], [m], [n], [ŋ], [ɲ], [l], [ʁ]. К глухим соглас-
ным во французском языке относятся [p], [t], [k], 
[f], [s], [ʃ] [Артемьева, 2019, с. 15].

Согласные в русском языке различают-
ся по способу и месту артикуляции, противопо-
ставляются по звонкости-глухости и твердости-
мягкости. В русском языке 36 согласных (20 
звонких и 16 глухих). К звонкими согласным                                 

в русском языке относятся [б], [б’], [в], [в’], [г], 
[г’], [д], [д’], [ж], [з], [з’], [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], 
[н’], [р], [р’]. К глухим согласным – [к], [к’], [п], 
[п’], [с], [с’], [т], [т’], [ф], [ф’], [х], [х’], [ц], [ч’], [ш], 
[щ’] [Любимова, 2021, с. 32–33].

В языке акан 34 согласные фонемы (19 звон-
ких и 15 глухих). Звонкие согласные в языке акан 
включают /b/, /d/, /g/, /gu/, /dz/, /gy [ʥ]/, /dw 
[ʥɥ]/, /m/, /n/, /ny [ɲ]/, /nw [ɲɥ]/, /ŋ/, /nw [ŋw]/, 
/l/, /w/, /w [ɥ]/, / r (диалект аквапем – альвео-
лярный вибрант), /r [ɹ] – альвеолярный аппрок-
симант/, /y [ɥ]/). Глухие согласные в языке акан 
включают /p/, /t/, /k/, /kw/, /f/, /s/, /si [sy]/, /su/, /
hy [ɕ]/, /hw [ɕɥ]/, /h/, /hu/, /ts/, /ky [ʨ]/, /tw [ʨɥ]/ 
[Dolphyne, 1988, с. 26–29].

Отметим, что среди четырех языков фено-
мен твердости и мягкости согласных свойственен 
только русскому, где он является фонематическим 
признаком. В связи с этим формирование у ган-
ских студентов твердо-заднего и мягко-переднего 
артикуляционных укладов, характерных для про-
изнесения твердых и мягких согласных, представ-
ляет собой важную методическую задачу. 

Согласные четырех языков, сходные по спо-
собу артикуляции, близкие по месту и спосо-
бу образования, можно наглядно представить в 
виде таблицы (табл. 2).

Таблица 2
Звуки русского, английского, французского языков и языка акан, сходные по способу артикуляции,

близкие по месту и способу образования
Table 2

Sounds of Russian, English, French, and Akan languages, similar in manner of articulation, 
close in place and manner of articulation

Язык Губно-
губные

смычные

Передне-
язычные
зубные

смычные

Задне-
язычные

задненебные
смычные

Губно-
зубные

щелевые

Губно-
губные

носовые

Передне-
язычные 
зубные

носовые

Передне-
язычные 
зубные

боковые

Акан
p
b

t
d

k
g
h

f m n l

Русский
п     п’
б     б’

т     т’
д     д’

к     к’
г     г’
х     х’

ф     ф’
в     в’

м     м’ н     н’ л     л’

Английский
p
b

t
d

k
g
h

f
v

m n l

Французский p
b

t
d

k
g

f
v

m n l
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Таблица 3
Звуки русского, английского, французского языков и языка акан,

сходные по способу артикуляции, различные по месту артикуляции
Table 3

Sounds of Russian, English, French, and Akan languages,
similar in manner of articulation, different in place of articulation

Язык Аффрикаты Щелевые

Акан ts (Fa)
ʨ

ɕ

Русский
ц
ч'

ш
 ш’
ж

Английский tʃ ʃ
ʒ

Французский ʃ
ʒ

Вышеприведенные звуки, сходные по спо-
собу артикуляции, но различные по месту ар-
тикуляции. Cмычно-щелевой язычно-зубной [ц] 
русского языка не встречается в английском и 
французском языках. Диалект фанте языка акан 
имеет альвеолярный аффрикатный звук /ts/, ко-
торый похож на русский звук [ц]. Однако, веро-
ятно, ганские студенты заменят звук [ц] на [t] 
[Чайбок-Тверефу, Дзядык, 2015, с. 112] в таких 
словах, как лицо [лито] и ситуация [ситуатия], по-
скольку в других диалектах и знакомых языках 
такого аналога нет. Аффриката [ʨ] в языке акан 
похожа на русскую аффрикату [ч'] и английскую 
аффрикату [tʃ]. Русские щелевые [ш] и [ж] встре-
чаются в английском и французском языках ([ʃ ], 
[ʒ]). Аналогичный фрикативный [ɕ] в языке акан 
является альвеоло-небным звуком.

В рассматриваемых языках присутствуют со-
гласные звуки, которые свойственны лишь от-
дельным языкам. Межзубные фрикативы [Ɵ], [ð] 
встречаются только в английском языке, а гор-
танное [R] встречается только во французском. 
Русские вибриранты [р’], [р] не встречаются в 
английском и французском языках, в большин-
стве диалектов языка акан. Только диалект аку-
апем языка акан имеет альвеолярный вибрант 
[r]. Небные (палатальные) звуки hw [ɕɥ], gy [ʥ], 
tw [ʨɥ], dw [ʥɥ], ny [ɲ], nw [ɲɥ] и заднеязычные 
(велярные) звуки [kw], [gw], nw [ŋw] встречается 
только в языке Акан.

Звуковая интерференция, возникающая в 
речи ганцев, изучающих русский язык. Англий-
ский, французский, русский и язык акан имеют 
достаточно много сходных звуков ([п], [б], [т], 
[д], [к], [г], [х], [ф], [в], [м], [н], [л]), что облегча-
ет усвоение некоторых русских звуков ганцами, 
изучающими русский язык. Поскольку феномен 
твердости и мягкости согласных свойственен 
только русскому языку, ганскому студенту труд-
но воспринять разницу между ними. Более ве-
роятно услышать, что ганский студент произно-
сит только твердые согласные во всех позициях. 
В таких словах, как утюг, люблю, ганский студент 
с большей вероятностью произнесет [т] вме-
сто [т’], [л] вместо [л’], например [утук], [лублу].             
Из-за того что вибриранты [р’], [р] не встреча-
ются в английском и французском языках, боль-
шинстве диалектов языка акан, ганские сту-
денты часто подменяют его звуком [r] [Чайбок-
Тверефу, Дзядык, 2015, с. 112]. 

Несмотря на то что щелевые (фрикативные) 
[ж], [з] не встречаются в языке акан, они есть в 
некоторых языках коренных народов, таких как 
эве и га, встречаются в английском и француз-
ском языках, поэтому ганские студенты не стал-
киваются с проблемами при их произнесении.

Английский палатально-альвеолярный смыч-
но-щелевой звук [tʃ] и глухая альвеоло-палаталь-
ная аффриката [ʨ] в языке акан похожи на рус-
скую смычно-щелевую (аффрикату) [ч’], поэтому
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ганские студенты не столкнутся с проблемами 
при произнесении этого звука.

Английский и французский палатально-
альвеолярный фрикативный [ʃ] и альвеоло-           
палатальный фрикативный [ɕ] похожи на рус-
ский щелевой (фрикативный) [ш]. Таким об-
разом, ганские студенты, изучающие русский 
язык, не сталкиваются с проблемами в произ-
ношении звука [ш], однако как упоминалось 
ранее, им трудно произносить мягкий щелевой 
(фрикативный) [щ’]. 

По данным Н.А. Любимовой, произнесе-
ние на месте русского согласного [н] звука род-
ного языка [ɲ] в таких словах, как няня, нет, не 
приводит к нарушению фонемной оппозиции                  
[Любимова, 2021, с. 157]. Таким образом, акан-
ский согласный [ɲ] может помочь ганским уча-
щимся в произношении русского согласного [н’].

Просодические особенности (ударение, ин-
тонация, тон). Интонационное оформление син-
тагм присуще всем четырем языкам. Ударение 
присутствует в русском, английском и француз-
ском языках. Однако поскольку в русском языке 
ударение разноместное и подвижное, ганские 
студенты допускают ошибки при выделении 
ударного слога. Среди четырех языков тон встре-
чается только в языке акан. Понятие тона в языке 
акан не влияет на артикуляцию русских слов, по-
тому что ганцы с детства знакомы с английским, 
который также не является тональным языком.

Редукция слогов и интонация не вызывают 
трудностей у ганских студентов, но они ошибоч-
но не редуцируют слоги и могут допускать неко-
торые интонационные ошибки по причине недо-
статочного усвоения ритмически русского слова.

Заключение. По результатам проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы.

1. При формировании фонетических навы-
ков у ганцев, изучающих русский язык, важное 
значение имеет правильная постановка звуков, 
которые отсутствуют в родном и изучаемых ино-
странных языках (английском, французском), 
следует обращать большее внимания на место 
артикуляции и способ образования этих звуков, 
потому что некоторым учащимся трудно, а ино-
гда и невозможно уловить разницу между зна-
комыми звуковыми аналогами и новым звуком. 
Даже если присутствуют такие студенты, кото-
рые воспринимают разницу на слух, они могут 
испытывать трудности при произнесении. Пра-
вильного произношения звуков можно добиться 
с помощью упражнений, которые должны быть 
направлены на развитие восприятия мягких рус-
ских согласных, аффрикаты [ц] и нелабиализо-
ванного гласного звука верхнего подъема [ы].

2. Что касается просодических особенно-
стей, таких как редукция и интонация, учащим-
ся следует выполнять упражнения по усвоению 
ритмических моделей русского слова, которые 
помогут им выработать представление о про-
содических особенностях русского языка, будут 
способствовать выразительности русской речи.

3. Полученные результаты позволили уви-
деть дальнейшие перспективы исследования: 
разработка национально ориентированных ме-
тодических материалов по формированию и со-
вершенствованию произносительных навыков 
ганцев, изучающих русский язык, на уровне зву-
ка, слова и синтагмы; создание электронной базы 
фонетических заданий для ганской аудитории.

Библиографический список
1. Артемьева И.Н. Французский язык. Вводный курс. Introduction à la langue française: учеб. посо-

бие. СПб.: РГГМУ, 2019. 112 с.
2. Гордина М.В. Фонетика французского языка. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. 208 с.
3. Дерябина С.А., Любимова Н.А. Фонетизация обучения русскому языку как иностранному в циф-

ровом гуманитарном знании: теоретический аспект // Русистика. 2021. Т. 19, № 3. С. 298–312. 
DOI: 10.22363/2618-8163-2021-19-3-298-312. EDN AQWAZG

4. Дзядык Ю., Чайбок-Тверефу И. Преподавание русского языка в англоязычной среде Ганы // Рус-
ский язык за рубежом. 2016. № 1 (254). С. 124–128. EDN VZKGTX. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=26111363 (дата обращения: 12.05.2023).

Ю. НКЕТИя, С.А. ДЕРяБИНА. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РЕЧИ ГАНСКИХ СТУДЕНТОВ,
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ яЗЫК В УСЛОВИяХ яЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ



[ 96 ]

5. Логинова И.М. Очерки по методике обучения русскому произношению: учеб. пособие. М.: 
РУДН, 2017. 332 с. 

6. Любимова Н.А. Лингвистические основы обучения артикуляции русских звуков. Постановка и 
коррекция: [методы, приемы, результаты]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 
Русский язык. Курсы, 2011. 240 с. EDN PESITV.

7. Любимова Н.А. Фонетический аспект общения на неродном языке: в условиях финско-русского 
двуязычия. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988.

8. Нкетия Ю. Специфика изучения русского языка в Республике Гана // Альманах молодежной на-
уки. Филология. Журналистика: сб. ст. / гл. ред. С.С. Худяков; отв. ред. Н.И. Платицына. Там-
бов: Издательский дом «Державинский», 2022. Вып. V. С. 61–68. EDN FNFKZC. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=48035997 (дата обращения: 15.05.2023).

9. Чайбок-Тверефу И., Дзядык Ю.И. Преподавание и тестирование русского языка в мультилинг-
вальной среде университета Ганы // Вестник Российского Университета дружбы народов. Сер.: 
Вопросы образования: языки и специальность. 2015. № 5. С. 107–115. EDN VWKVWX. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25975292 (дата обращения: 17.05.2023).

10. Чжао Ч. Звуковая интерференция в русском языке под влиянием родного языка в условиях 
русско-китайских языковых контактов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2016. № 12-3 (66). С. 179–184. EDN YHUDOB. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28870577 
(дата обращения: 23.06.2023).

11. Щерба Л.В. Фонетика французского языка. М.: Высшая школа, 1963.
12. Щукина О.В., Кривошапова Н.В., Луговская Е.Г. Фонетическая и грамматическая интерферен-

ция при обучении русскому и иностранному языкам билингвов в Приднестровье. Тирасполь:                       
Изд-во Приднестр. ун-та, 2018.

13. 2021 PHC General Report. Vol. 3C. Background Characteristics. Ghana Statistical Service. URL: https://
census2021.statsghana.gov.gh/gssmain/fileUpload/reportthemelist/2021%20PHC%20General%20
Report%20Vol%203C_Background%20Characteristics_181121.pdf (дата обращения: 21.12.2022).

14. Abakah E.N. Tone rules in Akan // Journal of West African Languages. 2005. Vol. 32, No. 1–2. P. 109–134. 
URL: https://wikieducator.org/images/6/60/TONE_RULES_IN_AKAN.pdf (дата обращения: 06.07.2023).

15. Abakah E.N. Where have all the consonantal phonemes of Akan gone? // Journal of Philosophy and 
Culture. 2004. Vol. 1, No. 2. P. 21–48. DOI: 10.4314/jpc.v1i2.36450

16. Adika G.S. K. English in Ghana: Growth, tensions, and trends // International Journal of Language, 
Translation and Intercultural Communication. 2012. Vol. 1. P. 151–166. DOI: 10.12681/ijltic.17

17. Bodomo A., Anderson J., Dzahene-Quarshie J. A kente of many colours: multilingualism as a complex 
ecology of language shift in Ghana // Sociolinguistic Studies. 2009. Vol. 3, No. 3. P. 357. DOI: 10.1558/
sols.v3i3.357

18. Dako K., Quarcoo M.A. Attitudes towards English in Ghana // Legon Journal of the Humanities. 2017. 
Vol. 28, No. 1. P. 20–30. DOI: 10.4314/ljh.v28i1.3

19. Dolphyne F.A. The Akan (Twi-Fante) language: Its sound systems and tonal structure. Ghana Universi-
ties Press, 1988.

20. Dzyadyk Yu. Russian in Ghana and Students’ common errors // RUDN Journal of Language Education 
and Translingual Practices. 2017. Vol. 14, No. 1. P. 28–42. DOI: 10.22363/2312-8011-2017-14-1-28-42

21. Hess S. Assimilatory effects in a vowel harmony system: an acoustic analysis of advanced tongue root in 
Akan // Journal of Phonetics. 1992. Vol. 20, No. 4. P. 475–492. DOI: 10.1016/S0095-4470(19)30651-5

22. Kirkham S., Nance C. An acoustic-articulatory study of bilingual vowel production: Advanced tongue 
root vowels in Twi and tense/lax vowels in Ghanaian English // Journal of Phonetics. 2017. Vol. 62.                
P. 65–81. DOI: 10.1016/j.wocn.2017.03.004

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. языкознание



23. Ngula R.S. Hybridized lexical innovations in Ghanaian English // Nordic Journal of African Studies. 
2014. Vol. 23, No. 3. P. 21–21. URL: https://www.academia.edu/3785446/Hybridized_Lexical_Innova-
tions_in_Ghanaian_English (дата обращения: 05.07.2023).

24. Ofori S.G., Duah I., Mintah K.C. Exploring the feasibility of a proposed Ghanaian English pronunciation 
standard // Journal of Education and Practice. 2014. Vol. 5, No. 22. P. 49–53. URL: https://core.ac.uk/
download/pdf/234636056.pdf (дата обращения: 10.07.2023).

25. Ofori D.M., Albakry M. I own this language that everybody speaks: Ghanaians’ attitude toward the Eng-
lish language // English World-Wide. 2012. Vol. 33, No. 2. P. 165–184. DOI: 10.1075/eww.33.2.03ofo

26. Quarcoo M., Amuzu E.K. Code-switching in University students’ out-of-classroom academic discus-
sions // Issues in Intercultural Communication. 2016. Vol. 4, No. 1. P. 1–14. URL: https://www.re-
searchgate.net/publication/312600648_CODESWITCHING_IN_UNIVERSITY_STUDENTS’_OUT-OF-
CLASSROOM_ACADEMIC_DISCUSSIONS (дата обращения: 10.07.2023).

27. Roach P. English phonetics and phonology paperback with audio CDs (2): A practical course. Cam-
bridge university press, 2009.

28. Rothstein R.A., Baudouin de Courtenay J.I.N., Stankiewicz E.A Baudouin de Courtenay anthology: the 
beginnings of structural linguistics // Slavic and East European Journal. 1972. No. 16 (4). P. 495. DOI: 
10.2979/ABAUDOUINDECOURTENAY 

29. Sabirova D.R., Nketiah E. Diglossia in the multicultural space of the Republic of Ghana // Kazan Linguis-
tic Journal. 2021. Vol. 4, No. 2. P. 254–270. DOI: 10.26907/2658-3321.2021.4.2.254-270 

30. Skandera P., Burleigh P. A manual of English phonetics and phonology: twelve lessons with an inte-
grated course in phonetic transcription. Gunter Narr Verlag, 2005.

Ю. НКЕТИя, С.А. ДЕРяБИНА. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РЕЧИ ГАНСКИХ СТУДЕНТОВ,
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ яЗЫК В УСЛОВИяХ яЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ



[ 98 ]

References
1. Artemyeva I.N. French. Introductory course. Introduction à la langue française: textbook. St. Peters-

burg: RGGMU, 2019. 112 p. 
2. Gordina M.V. Phonetics of the French language. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta, 

1973. 208 p.
3. Deryabina S.A., Lyubimova N.A. Phonetization of teaching Russian as a foreign language in digi-

tal humanitarian knowledge: theoretical aspect // Rusistika. 2021. Vol. 19, No. 3. P. 298–312. DOI: 
10.22363/2618-8163-2021-19-3-298-312

PREDICTION OF PHONETIC INTERFERENCE 
IN SPEECH OF GHANAIAN STUDENTS 
STUDYING RUSSIAN LANGUAGE 
IN THE CONTEXT OF LANGUAGE CONTACTS

E. Nketiah (Moscow, Russia)
S.A. Deryabina (Moscow, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The Ghanaian student studying Russian language has a large repertoire of sounds 

due to the multilingual nature of the country. However, the contact of the mother tongues, English and French, in the 
process of learning the Russian language brings about interference. 

The purpose of the article is to analyze the most probable phonetic interferences among Ghanaian students 
studying the Russian language.

Methodology. The research materials are based on the scientific literature of Russian and foreign authors on 
the research topic, statistical data of the population of Ghana, phonetic errors in the speech of Ghanaians studying 
Russian language. The following methods were used in writing the work: theoretical and descriptive (description of 
the features of the phonetic systems of Akan, English, French, and Russian languages); survey and diagnostic (obser-
vation of phonetic errors in the speech of Ghanaians and their generalization); graphical (visual representation of the 
studied phenomena in the phonetic systems of the Akan, English, French, and Russian languages).

Research results. Analysis of the phonetic systems of the native and studied languages of Ghanaians, observa-
tion of the speech of Ghanaians studying Russian language, made it possible to predict the phonetic difficulties of 
this category of learners in the study of the Russian language: distinction between soft and hard consonants, pro-
nunciation of the vowel [ы]. From a methodological point of view, this indicates the importance of the formation 
of hard-back and soft-front modes as one of the main features of the articulatory base of the Russian language. 
Prosodic phenomena such as reduction and intonation cause less problems for Ghanaians, however, there are er-
rors of this kind in their speech, which indicates insufficient attention paid to working on the rhythm of the Russian 
word and intonation.

Conclusion. Prediction of interference helps to structure the teaching of a foreign language by considering the 
most difficult topics for a particular category of students. Phonetic interference in this case deserves special atten-
tion since the development of all types of speech activity depends on the degree of the formation of phonetic skills.                    
A comparative analysis of the phonetic systems of the Russian, English, French and Akan languages made it possible 
to identify the most difficult phonetic material for the formation of the articulatory base of the Russian language. The 
results obtained could serve as a basis for compiling exercises and methodological recommendations for the forma-
tion of phonetic skills among Ghanaians studying Russian language.
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ence, phonetic interference.
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УДК 373.51

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ю.Д. Куликова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена анализу программ по повышению финансовой грамотности населе-

ния Российской Федерации в рамках школьного образования, анализу результатов внедрения указанных про-
грамм и достигнутых результатов.

Цель исследования – выявить эффективность применяемых подходов к организации обучения финансо-
вой грамотности населения Российской Федерации и особенности данного процесса в отношении обучаю-
щихся общеобразовательных школ на основе сопоставления результатов исследований уровня финансовой 
грамотности, проводимых отечественными и зарубежными исследовательскими институтами, определить 
проблемы реализации методик формирования финансовой грамотности обучающихся общеобразователь-
ной школы и возможные пути их решения.

Методологию (материалы и методы) исследования составляют общенаучные, социологические и эм-
пирические методы, направленные на познание эффективности подходов, применяемых к организации обу-
чения финансовой грамотности населения Российской Федерации, и особенностей в отношении обучающих-
ся общеобразовательных школ: анализ, дедукция, индукция и др. С их помощью проведены поиск, обоб-
щение и анализ международных нормативных актов и актов Российской Федерации, определяющих поня-
тийный аппарат грамотности, в том числе финансовой; исследованы отечественные и зарубежные научно-
исследовательские работы в сфере финансовой грамотности; интерпретированы эмпирические данные, в 
том числе по результатам исследований апробации внедрения курсов финансовой грамотности в школьные 
образовательные программы.

Результаты исследования. На основе деятельностного, компетентностного и контекстного подходов, 
а также сравнительного анализа результатов эмпирических исследований были выявлены основные недо-
статки имеющихся программ по обучению финансовой грамотности в общеобразовательной школе, проана-
лизированы причины и определены пути повышения эффективности обучения финансовой грамотности, в 
том числе направленные на совершенствование действующего законодательства, повышение требований к 
преподавательскому составу общеобразовательных учебных заведений, изменению структуры и содержания 
школьных образовательных программ.

Ключевые слова: функциональная грамотность, финансовая грамотность, финансовое поведение, 
финансовые установки, обучающиеся, общеобразовательная школа, универсальные учебные действия.
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П
остановка проблемы. Стремительные 
изменения в финансовой сфере нашей 
страны обусловливают потребность в 

повышении финансовой грамотности населе-
ния, что позволяет достичь финансового благо-
получия семьи и человека лично, реализовать 
его перспективы на жизнь. Финансово грамот-
ное общество также гарантирует устойчивое 
развитие государственной экономики.

Стоит отметить недостаточную сформиро-
ванность знаний об особенностях, содержании 
и структуре финансового рынка у большинства 
населения России. Как следствие, отсутствие 
умений и навыков грамотной финансовой де-
ятельности приводит к разнообразным про-
блемам, основные из которых – потеря денеж-
ных средств и иного имущества. Многообраз-
ные финансовые риски стали предпосылками                     
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к разработке Национальной программы «Со-
действие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»1. В рам-
ках Национальной программы финансовая гра-
мотность определяется как способность управ-
лять личными финансами; осуществлять учет 
расходов и доходов домохозяйства, их кратко-
срочное и долгосрочное финансовое плани-
рование; оптимизировать соотношение меж-
ду накоплением и потреблением; разбирать-
ся в особенностях различных финансовых про-
дуктов и услуг (в том числе инструментов рынка 
ценных бумаг и коллективных инвестиций), по-
лучать актуальную информацию о ситуации на 
финансовых рынках; принимать обоснованные 
решения в отношении финансовых продуктов и 
услуг и осознавать свою ответственность за та-
кие решения; компетентно планировать и осу-
ществлять пенсионные накопления. 

Следует отметить, что на уровне междуна-
родного сообщества проблема формирования 
финансовой грамотности у населения обозна-
чена существенно раньше. Так, еще в 2002 г. на 
Генеральной Ассамблее ООН было объявлено о 
проведении Десятилетия грамотности (с 2002 по 
2012) – в самой широкой интерпретации данно-
го понятия. Была принята декларация «Десяти-
летие грамотности ООН», согласно которой гра-
мотность определена не только как получение 
основных навыков, являющихся своеобразной 
предпосылкой для дальнейшего развития, до-
стижение грамотности в новых условиях жиз-
недеятельности должно влиять и на персональ-
ное, и национальное благосостояние, примеряя 
на гражданина роль полноценно и эффективно 
функционирующего члена сообщества2.

В России не учтены многие положения дан-
ной Декларации ООН, как и ряда иных между-
народных правовых документов. Это сказалось 

как на содержании Национального проекта Ми-
нистерства финансов Российской Федерации
и Всемирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации», так и на его реализации, в 
частности, той его части, которая касалась обуче-
ния финансовым знаниям самих педагогов и ме-
тодистов общеобразовательных школ3. На сегод-
няшний день остается значительное количество 
вопросов и проблем по практической реализа-
ции данной стратегии, в том числе касающихся 
необходимости учета международно-правовых 
норм, в которых закрепляются единые для все-
го мирового сообщества подходы к формирова-
нию и развитию грамотности населения, вклю-
чая финансовую грамотность. Также следует от-
метить недостаточность методического и техни-
ческого обеспечения, соответствующего особен-
ностям разных возрастных категорий населения, 
в частности обучающихся в общеобразователь-
ных школах. Нельзя обойти вниманием вопрос о 
необходимости повышения требований не толь-
ко к образованию, но и самообразованию и са-
моразвитию педагога, который оказывается в 
прямой зависимости от полученных знаний в 
период подготовки, в условиях необходимости 
постоянного контроля и мониторинга экономи-
ческой ситуации в стране, а также отслежива-
ния развития технологий финансового сектора, 
например криптовалюты, технических инстру-
ментов по управлению финансами [Beranova, 
Severova, 2022; Saptono, Matondang, 2023]. Дан-
ное утверждение соотносится с международ-
ным подходом в обучении будущих препода-
вателей и учителей [Fesenko, 2018], особенно 
в сфере использования современных техноло-
гий и оценивания возможных угроз, связанных с 
ними, при низкой цифровой грамотности обуча-
ющихся и росте количества мошеннических опе-
раций [Tomczyk, Eger, 2020].
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Обзор научной литературы. В процессе из-
учения мирового опыта обучения финансовой 
грамотности населения было выявлено, что для 
международной практики характерны случаи 
подмены понятий «финансовая грамотность» и 
«экономическая грамотность» [Грасс, Петрищев, 
2020]. В целях данного исследования необходи-
мо разграничить понятия финансовой и эконо-
мической грамотности как более широкого по-
нятия, включающего в себя финансовую грамот-
ность, а также общенаучные, профессиональ-
ные экономические знания и экономические 
знания прикладного характера. Выбранный под-
ход в определении финансовой грамотности со-
ответствует формулировке, закрепленной ОЭСР: 
«совокупность осведомленности, знаний, навы-
ков, отношения и поведения, необходимых для 
принятия обоснованных финансовых решений и 
в конечном итоге достижения индивидуального 
финансового благополучия»4.

На основе анализа международного опы-
та реализации программ по повышению фи-
нансовой грамотности населения можно сде-
лать вывод, что для большинства стран, актив-
но реализующих данные программы, основны-
ми целевыми группами являются дети и моло-
дежь. В качестве одного из факторов, оказываю-
щих влияние на финансовое поведение молоде-
жи, отдельные исследователи называют разли-
чение уровня финансовой грамотности в зависи-
мости от принадлежности к той или иной языко-
вой группе [Brown et al., 2018] или склонности 
к определенным наиболее рискованным вложе-
ниям, влекущим финансовые потери, темпера-
мента [Mudzingiri et al., 2018]. 

При разработке стратегий развития государ-
ства, основанных на повышении финансовой 
грамотности, странами также учитываются и от-
дельные уязвимые категории, нуждающиеся в 
данных мероприятиях. Так, например, в Австра-
лии разработан проект повышения финансовой 

грамотности для молодых домохозяек [Абыше-
ва, Корчемкина, 2018]. Социокультурное окру-
жение и внутрисемейные коммуникации оказы-
вают существенное влияние на формирование 
компетенций финансовой грамотности детей, 
что должно также учитываться при составле-
нии общеобразовательных программ [Hanson, 
Olson, 2018].

Отдельно необходимо отметить, что, несмо-
тря на высокую потребность и обоснованность 
внедрения Стратегий по повышению финансо-
вой грамотности населения в условиях совре-
менного общества, наряду со странами, обла-
дающими передовым и многолетним опытом, 
существует ряд стран, в которых данные про-
граммы находятся на этапе становления и раз-
работки, а также страны, в которых хоть и суще-
ствует потребность в повышении финансовой 
грамотности населения, до сих пор отсутствует 
систематический подход к ее реализации, вы-
полняются лишь отдельные мероприятия. 

Нарастание актуальности проблемы повы-
шения финансовой грамотности населения, ее 
изученности можно проследить и по росту пу-
бликационной активности российских и зару-
бежных ученых и исследователей. Первые упо-
минания термина «финансовая грамотность» в 
зарубежной литературе можно отметить уже в 
1997 г. с существенным нарастанием с 2003 г. 
(на основе анализа публикаций в базе Scopus), 
в то время как в российской библиографиче-
ской базе данных научного цитирования РИНЦ 
первые публикации, посвященные финансо-
вой грамотности, датируются 2007 г., и связаны 
с выходом концепции Национальной програм-
мы повышения уровня финансовой грамотно-
сти населения Российской Федерации, а суще-
ственный рост активности наблюдается только 
после 2012 г.

Систематизация определений понятия «фи-
нансовая грамотность» в процессе исследова-
ния позволяет сделать выводы о многокомпо-
нентности и многоплановости феномена, рас-
крывающегося посредством применения ком-
плексной методологии, требующего ввиду сво-
ей междисциплинарной направленности выяв-
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ления педагогического наполнения, в том чис-
ле ориентацию на субъект обучения (личность, 
социальная группа, население) в зависимости 
от его социально-экономических, демографиче-
ских, этнических и других характеристик.

Рядом зарубежных исследователей отмеча-
ется необходимость учета внутрисемейных ком-
муникаций при составлении программ по фи-
нансовой грамотности как базового уровня под-
готовленности граждан [Hanson, Olson, 2018]. 
Это обстоятельство аргументируется положи-
тельным влиянием высокого уровня грамотно-
сти родителей на финансовое поведение их де-
тей [Beal, Delpachitra, 2003; Герасимова и др., 
2022]. Составление программ по финансовой 
грамотности без учета внешкольного окруже-
ния обучающихся, их социального статуса и фи-
нансового положения семьи может привести к 
снижению эффективности обучения, например, 
из-за отсутствия доступа к равноценным финан-
совым ресурсам. В этом ключе необходимо от-
дельно выделить воспитанников детских домов 
и школ-интернатов, для которых обучение фи-
нансовой грамотности имеет более важное зна-
чение по отношению к сверстникам ввиду отсут-
ствия примеров моделей поведения родствен-
ников или близких людей и их социального и 
экономического опыта, с одной стороны, и огра-
ниченности возможностей социализации и при-
обретения собственного практического опыта – 
с другой [Французова, Давыдова, 2017]. 

Теоретический анализ опубликованных ис-
следований за 2007–2022 гг. показал, что в от-
ечественных публикациях большее внимание 
уделяется социально-экономическим факторам 
принятия финансовых решений, в то время как 
во многих зарубежных научных трудах иссле-
дуются социально-демографические факторы. 
Ряд международных исследований доказывает           
взаимозависимость уровня финансовой грамот-
ности и степени вовлеченности активного насе-
ления в финансовые операции, а также их вли-
яние на принятие населением инвестиционных 
или сберегательных решений [Stolper, Walter, 
2017; Grohmann, 2018]. Ввиду широкой геогра-
фии Российской Федерации существует потреб-

ность в увеличении исследований особенностей 
финансового поведения населения в зависимо-
сти от регионов проживания. На сегодняшний 
день данный аспект малоизучен, в том числе по-
тому, что мониторинги социальных обследова-
ний финансового поведения населения прово-
дятся в ограниченном количестве регионов.

Результаты исследования. Участие России 
в международных исследованиях по изучению 
уровня финансовой грамотности (исследования 
ОЭСР, PISA и др.), наряду с внесением измене-
ний в ФГОС НОО и ФГОС ООО, подтверждает со-
храняющуюся остроту проблемы по повышению 
финансовой осведомленности населения, на-
правленной на рост благосостояния граждан. 

В 2022 г. Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) провела оче-
редную, уже четвертую, начиная с 2012 г., оцен-
ку финансовой грамотности обучающихся с по-
мощью международной программы PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment). При 
этом предложенная факультативная оценка фи-
нансовой грамотности в 2022 г. претерпела кор-
ректировки ввиду трансформации социально-
демографического и финансового ландшафта, ко-
торые имеют отношение к финансовой грамот-
ности обучающихся и принятию решений, а так-
же с учетом актуальных исследований в обла-
сти финансовой грамотности и финансового об-
разования. Был осуществлен пересмотр опреде-
ления финансовой грамотности, заключающий-
ся в замене понятий «мотивация и уверенность» 
на «установки», а также самой предметной об-
ласти, связанной с содержанием, процессами и 
контекстами, в целях учета роли более широко-
го набора установок, в том числе при оценивании 
15-летних учащихся5. Исследование PISA показы-
вает, что, несмотря на внедрение технологиче-
ских инноваций, усиление глобальной взаимос-
вязанности, демографические изменения и дру-
гие тенденции современного общества, потреб-
ность людей в приобретении финансовых компе-

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



[ 105 ]

тенций сохраняет высокую актуальность. Анализ 
исследования PISA 20186 показывает существен-
ное снижение функциональной грамотности рос-
сийских школьников, а также значимое террито-
риальное неравенство в российском образова-
нии, что подтверждает необходимость проведе-
ния детальных исследований, в том числе в рам-
ках регионального контекста7. Наибольший при-
рост функциональной неграмотности произошел 
в семьях с низким социально-экономическим 
статусом, что подтверждает необходимость раз-
работки разнонаправленных и разноуровневых 
заданий для обучающихся, способствующих раз-
витию одаренных учеников и ликвидации отста-
вания уязвимых групп обучающихся.

По результатам выполнения теста по фи-
нансовой грамотности PISA-2018 Россия заня-
ла 10-е место, набрав 495 баллов при среднем 
показателе по странам ОЭСР 505 баллов8. При 
этом отмечается рост результатов по отдельным 
группам заданий в сравнении с 2015 г., что мо-
жет свидетельствовать о наличии первой поло-
жительной динамики, связанной с внедрением 
апробации курсов по финансовой грамотности в 
школьную программу, с одной стороны, и необ-
ходимостью усиления и расширения наработок 
в данной сфере – с другой.

По итогам исследования основных показа-
телей финансовой грамотности граждан, про-
веденного в 2022 г. Институтом фонда «Обще-
ственное мнение» среди взрослого населения 
и молодежи с 14 до 22 лет был выявлен рост по 
большинству ключевых показателей финансо-
вой грамотности населения в сравнении с 2017 г.,
однако показатели 2021 и 2022 гг. практически 

равнозначны. В качестве причины остановки ро-
ста показателей финансовой грамотности мож-
но рассматривать нестабильность экономиче-
ской ситуации 2022 г.9, при этом можно сделать 
вывод об общей положительной динамике осо-
знанности финансового поведения населения. 

Также следует отметить, что проделанной 
работы недостаточно для достижения постав-
ленной цели по повышению финансовой гра-
мотности населения. В дальнейшем мероприя-
тия должны быть более структурированными и 
учитывать специфику возраста группы, на кото-
рую они направлены, а также изменения конъ-
юнктуры финансового рынка и пр. При этом осо-
бое внимание должно быть уделено выработке 
навыков по применению полученных знаний в 
области финансов и финансового рынка. В част-
ности, именно умение использовать приобре-
тенные знания и руководствоваться финансовы-
ми установками оценивается в рамках исследо-
ваний PISA.

Расхождение в результатах рассмотренных 
исследований можно объяснить именно теоре-
тическим подходом, проявляющимся в выборе 
методов исследования уровня финансовой гра-
мотности. Большинство российских исследова-
ний используют опросную форму как основной 
метод оценки и выявления финансовых знаний 
[Razumovsky, 2021]. Большая часть вопросов на-
целена на выявление знаний, а не практических 
навыков: вопросы не содержат практических си-
туаций, в которых респонденты не только могут 
принять какое-либо решение, но и обосновать 
его, выявляя, таким образом, свои знаний, уста-
новки по преодолению определенных финансо-
вых ситуаций.

На современном этапе невозможно осу-
ществить полноценную оценку результативно-
сти применяемых мер по внедрению в учеб-
ный процесс курсов финансовой грамотности, 
эффективность указанных мероприятий будет                          
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наиболее показательна в долгосрочной перспек-
тиве, когда нынешние обучающиеся достигнут 
возраста финансовой зрелости и экономической 
активности. В целях достижения более быстрых 
результатов по повышению уровня финансовой 
грамотности всего населения Российской Феде-
рации Правительством и Центральным банком 
России применяется и ряд других мер, напри-
мер, Волго-Вятским ГУ Банка России совместно с 
Ассоциацией развития финансовой грамотности 
в 2022 г. в Нижегородской области на принципах 
корпоративного волонтерства был запущен про-
ект «Тьюторы на промышленном предприятии», 
призванный повысить финансовую грамотность 
работников предприятия как финансово и эко-
номически активного населения10. В 2023 г. гра-
ницы проекта были расширены еще на несколь-
ко областей и республик. 

В соответствии с новым поколением фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов в образовательные программы                
общеобразовательных школ с 1 сентября 2022 г. 
введены курсы по повышению финансовой гра-
мотности, которые в начальной школе изучают-
ся на уроках математики и окружающего мира, а 
с 5 по 9-й класс – при изучении обществознания, 
математики и географии; с 1 сентября 2023 г.
курсы финансовой грамотности включены в курс 
экономики для 10–11-х классов. Так, в соответ-
ствии с ФГОС формирование универсальных 
учебных действий на уроках математики долж-
но обеспечивать освоение знаний и навыков в 
области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества, включая умение решать за-
дачи разных типов: на проценты, доли и части, 
движение, работу, цену товаров и стоимость по-
купок и услуг, налоги, задачи из области управ-
ления личными и семейными финансами11.

Внедрение курсов финансовой грамотно-
сти в общеобразовательные программы выя-

вило дефицит квалифицированных педагоги-
ческих кадров по данному направлению и от-
сутствие методической базы, соответствующей 
возрасту обучающихся. В рамках проекта Мин-
фина России «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской 
Федерации» (далее – Проект) начиная с апре-
ля 2016 г. консорциумом исполнителей в соста-
ве ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский университет “Высшая школа экономики”, 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» и фонда «Инсти-
тут экономической политики имени Е.Т. Гайда-
ра» (далее – Консорциум) реализовывался Кон-
тракт «Содействие в создании кадрового потен-
циала учителей, методистов, администраторов 
образовательных организаций в области фи-
нансовой грамотности, а также эффективной 
инфраструктуры по поддержке их деятельно-
сти по распространению финансовой грамот-
ности». На начальных этапах деятельности Кон-
сорциумом были опубликованы следующие 
итоги мониторинга реализации программ по-
вышения финансовой грамотности в 2018/19 
учебном году, обучения педагогов и школьни-
ков по программам финансовой грамотности12:

– 86,6 % педагогов, прошедших обучение и 
приступивших к реализации в образовательных 
учреждениях, выразили потребность в прове-
дении поддерживающих мероприятий для пе-
дагогов;

– 41,8 % указали на необходимость меро-
приятий по обмену опытом по реализации про-
грамм по повышению финансовой грамотности 
(в том числе в виде открытых уроков, игр, викто-
рин, конференций);

– 37,3 % указали, что не испытывают потреб-
ность в мероприятиях, направленных на разви-
тие компетенций и навыков в сфере преподава-
ния финансовой грамотности. 
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Также 24,1 % опрошенных выразили заинте-
ресованность в мероприятиях по внедрению в 
практическую деятельность материалов и самих 
программ. Данным же исследованием выявле-
на самая существенная проблема – отсутствие/
недостаточность учебно-методических материа-
лов, разработкой которых педагоги не могут за-
ниматься ввиду высокой загруженности, что при-
водит к снижению заинтересованности у обеих 
сторон в образовательном процессе, а в дальней-
шем – к низкому уровню эффективности. 

Отдельно следует остановиться на такой про-
блеме в достижении эффективности в области 
финансовой грамотности населения, а конкрет-
но – обучающихся общеобразовательных учеб-
ных заведений, как недостаточная ориентиро-
ванность имеющихся методических материалов 
на возрастные особенности обучающихся. Так, 
внутрипредметная интеграция предполагает вне-
дрение отдельных разделов и тем финансовой 
математики и экономики в учебные предметы 
«математика», «алгебра», «алгебра и начала ана-
лиза», способствующее, с одной стороны, рас-
ширению учебного материала теоретической со-
ставляющей, системой задач, с другой – углубле-
нию содержания и дополнительной возможности 
моделирования изучаемых процессов. Именно 
демонстрация прикладного потенциала матема-
тики и ее отдельных тем является фактором целе-
направленного и системного формирования фи-
нансовой грамотности обучающихся. Необходи-
мо отметить сложность полной интеграции тем 
школьного курса математики и алгебры с соот-
ветствующим теоретическим материалом из об-
ласти экономики и финансов, несмотря на воз-
можность ее осуществления в рамках отдельных 
тем [Алмазова, Трунтаева, 2018].

В рамках апробации дополнительных обра-
зовательных программ проекта «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» в 2015–2016 гг. коллек-
тивом авторов под руководством доктора эконо-
мических наук, профессора НИУ ВШЭ И.В. Лип-
сица, являющегося автором первого российско-
го учебника по экономике для подростков, был 

разработан УМК по финансовой грамотности 
для воспитанников детских домов и учащихся 
школ-интернатов. Ключевой особенностью это-
го УМК является разработка и составление двух 
отдельных книг, одна из которых используется 
непосредственно в образовательном процес-
се, другая представляет собой повседневные со-
веты для этой социальной группы [Французова, 
Давыдова, 2017]. 

Данное пособие можно применять и при об-
учении лиц из уязвимых социальных групп, в том 
числе из малообеспеченных семей, либо для де-
тей с ограниченными возможностями, выбирая 
соответствующие тематические задания. Такой 
подход даст наибольшую эффективность при обу-
чении финансовой грамотности разных социаль-
ных групп, максимально обеспечив равнодоступ-
ность образования для обучающихся.

Достижение эффективности обучения финан-
совой грамотности, на наш взгляд, не может быть 
осуществлено лишь внедрением бóльшего коли-
чества практико-ориентированных задач эконо-
мического характера, так как они не способны в 
полной мере продемонстрировать обучающим-
ся возможность применения данных навыков в 
повседневной жизни. Стоит согласиться с мнени-
ем тех исследователей, кто считает, что обеспе-
чение финансовой грамотности требует активно-
го мышления, выработки самостоятельных твор-
ческих решений, что может быть достигнуто пу-
тем применения современных образовательных 
технологий и интерактивных методов обучения 
[Павлова и др., 2017], что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению вовлеченности об-
учающихся и их мотивации за счет постоянного 
взаимодействия с другими субъектами обучения.

Как показывает практика преподавания 
школьных дисциплин, современные ученики 
все чаще задаются вопросами: «Для чего это 
мне?», «Как мне это пригодится в повседневной 
жизни?». Фактически внедрение задач с эконо-
мическим содержанием в школьный курс ма-
тематики способствует наглядности способов 
применения тех или иных, особенно сложных, 
формул в повседневности [Сажин, 2018]. Са-
мым главным фактором в таком случае является                                     
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соотнесение того или иного теоретического ма-
териала и его прикладного характера с возрас-
том обучающихся.

Так, в УМК под редакцией Ю.Н. Корлюговой, 
А.В. Половниковой13 в качестве 1-й темы для об-
учения финансовой грамотности на уроках мате-
матики в общеобразовательной школе предлага-
ется модуль «Семейный бюджет», в рамках кото-
рого представлен теоретический вопрос «Что та-
кое деньги?», а далее рассматривается понятие 
«бартер» и для наглядности предлагается решить 
на выбор одну из двух задач.

1. Двух щенков и попугая можно обменять 
на четырех котят, одного котенка – на 50 рыбок, 
а одного щенка – на двух попугаев. Сколько ры-
бок надо отдать, чтобы получить щенка?

2. Один топор можно обменять на два лука, 
а один лук – на четыре глиняных горшка. За два 
глиняных горшка надо отдать пять пучков лечеб-
ной травы. Сколько пучков травы надо собрать, 
чтобы получить топор?

Первое задание воспринимается учителя-
ми и детьми неоднозначно: для решения задачи 
на «курс обмена» необходимо попугаев предста-
вить в виде щенков (половина щенка). На данном 
этапе, с одной стороны, не во всех курсах ученики 
пятого класса знакомы с дробями, с другой – не-
обходимость условного «деления» щенка видит-
ся некорректной. Выбор очевиден, в большин-
стве случаев и педагог, и учащиеся выберут для 
решения вторую задачу. Существенный недоста-
ток обеих задач: формирование неполного зна-
чения понятия «бартер» с экономической точ-
ки зрения, а именно отсутствие наглядности воз-
можной неравнозначности обмена. Альтерна-
тив или дополнительных задач не предусмотре-
но, так же как и отсутствует возможность выбора 
более сложных задач для одаренных детей. В ка-
честве выхода можно использовать задачи из ЕГЭ 
или ВПР, но формулировки таких задач чаще все-
го уже более сложные и не понятны для учени-
ков средней школы или рассчитаны на наличие 
бóльшего количества знаний.

Существенной проблемой при изучении ма-
тематики, а также финансовой математики оста-
ется низкий уровень читательской грамотно-
сти обучающихся, чаще всего обучающиеся не 
понимают сам текст заданий или виды необхо-
димых действий, которые нужно произвести с                    
имеющимися данными. При проведении прак-
тических занятий по математике в средней шко-
ле решение задачи на расчет стоимости комму-
нальных услуг (водоснабжение, электроэнер-
гия), когда в задаче есть показания счетчиков на 
начало и конец месяца и стоимость базового та-
рифа, вызвало затруднения у 70 % учеников, ко-
торые не смогли понять последовательность не-
обходимых действий для расчетов.

Показания счетчика электроэнергии в нояб-
ре были равны 2 528 кВт, а в декабре – 2 737 кВт,
стоимость одного кВт составляет 5 рублей 23 ко-
пейки. Определите, сколько нужно заплатить за 
электроэнергию в декабре? (Решение: от пока-
заний за декабрь отнять показания за ноябрь и 
умножить на стоимость тарифа.)

Другая задача на расчет стоимости также 
вызвала сложности при определении порядка 
математических расчетов, но у меньшего коли-
чества обучающихся (30 % учеников).

За хорошую учебу своего сына мама с па-
пой решили купить ему новый компьютер. Пер-
воначальная стоимость компьютера составляла 
50 000 рублей. Семье повезло дважды: воскрес-
ная скидка 5 % и новогоднее предложение – 
скидка 10 %. Определите цену товара после двух 
понижений: сначала на 5 %, а потом на 10 %. (Ре-
шение: так как в условии задачи оговорено поэ-
тапное понижение, первым действием необхо-
димо отнять 5 % от первоначальной стоимости 
товара, вторым действием отнять 10 % от полу-
ченной стоимости после первого вычисления.)

Это подтверждается исследованием, прове-
денным автором настоящей статьи, среди обу-
чающихся 6–8-х классов общеобразовательных 
школ Красноярского края в период с 2018 по 
2021 г. В рамках исследования при выполнении 
задач по всем видам функциональной грамот-
ности обучающиеся продемонстрировали низ-
кий уровень сформированности общеучебных 
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умений и навыков, главным из которых являет-
ся умение работать с информацией, предостав-
ленной в разных формах [Khramova et al., 2022]. 

Низкий уровень математической грамотно-
сти проявляется часто при необходимости ре-
шения задач на проценты, когда условием зада-
чи сначала предусмотрено повышение дохода 
(цены) на х %, а потом снижение дохода (цены) 
на такой же х %:

В июне сахар стоил 50 рублей за килограмм, 
в июле он подорожал на 20 %, а в августе сно-
ва подешевел на 20 %. Сколько стоит килограмм 
сахара в августе? (Решение: первым действием 
к стоимости сахара прибавляем 20 %, вторым 
действием отнимаем 20 % от полученного итога 
в первом действии.)

Около 50 % учеников, не выполнив необхо-
димых вычислений, дали ответ о равнозначно-
сти стоимости сахара до повышения и после по-
нижения (в июне и в августе). 

Эффективным видится подход коллектива ав-
торов под научной редакцией Г.С. Ковалевой14. В 
рамках курса «Финансовая грамотность» задания, 
например, строятся на базе небольшого рассказа-
диалога двух пятиклассников о журналах.

Условия задачи: есть три журнала с опреде-
ленной периодичностью выхода и стоимостью, 
далее коллектив разработчиков предлагает це-
лый комплекс разнонаправленных задач и зада-
ний с этими журналами, включая вариативность 
в зависимости от уровня финансовой грамотно-
сти обучающихся:

– выделить и/или определить тип затрудне-
ния пятиклассника при выборе журнала;

– факторы, оказывающие влияние на стои-
мость журнала, в том числе в сравнении с другим;

– расчет возможности приобретения жур-
налов в разные периоды в зависимости от нали-
чия карманных денег;

– расчет наиболее выгодного финансового 
решения: покупка журналов/подписка.

Таким образом, при изучении вопроса эф-
фективности и результативности освоения обу-
чающимися курса финансовой грамотности в 
контексте практического опыта проведения за-
нятий была подтверждена гипотеза о необходи-
мости ориентации программ повышения уров-
ня финансовой грамотности в зависимости от 
базового уровня знаний обучающегося, уров-
ня других форм функциональной грамотности 
(читательской, математической), уровня успеш-
ности и одаренности обучающегося, а для наи-
большей заинтересованности формулировки и 
условия заданий должны в большей степени со-
ответствовать повседневной действительности                   
(с ориентацией также на социальное окружение 
обучающихся).

В качестве игры, которую можно использо-
вать даже в начальной школе, для изучения слож-
ных тем, например «фондовый рынок», можно 
рассмотреть опыт Канады, когда в детском саду 
предлагалось выбрать акцию, за которой дети 
ежедневно следили по газетам, фиксируя курс и 
имея «фальшивые деньги», которые они соби-
рали или раздавали в зависимости от изменения 
курса. Данный кейс демонстрирует, насколько су-
щественно продвинулись многие страны в обуче-
нии финансовой грамотности своего населения, 
начиная с малого возраста, в то время как в Рос-
сии только осуществляются наработка методиче-
ских материалов и выработка решений.

Заключение. Анализ отечественных иссле-
дований в сравнении с зарубежным опытом и 
разработанных учебно-методических комплек-
тов по финансовой грамотности в России, спо-
собов формирования навыков финансовой гра-
мотности, в том числе на уроках математики (в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО), в кон-
тексте практического опыта проведения обу-
чающих мероприятий показал сохраняющую-
ся актуальность данной проблемы ввиду суще-
ствующего теоретического подхода в анализи-
руемых научных трудах наряду с недостаточ-
ностью практической направленности, а имен-
но малой базы самих методических разработок  
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по формированию финансовой грамотности уча-
щихся общеобразовательных школ, а также спо-
собов оценивания эффективности применяемых 
методов и успешности овладения навыками и 
умениями, в частности на уроках математики. 

Несмотря на общую положительную дина-
мику уровня финансовой грамотности, выявлен-
ную зарубежными и российскими исследовани-
ями, существенное изменение экономической 
ситуации приводит к стагнации показателей, 
что подтверждает необходимость повышения 
мобильности в финансовом поведении населе-
ния, а соответственно, и педагогического соста-
ва, обучающего финансовой грамотности, с уче-

том всех тенденций экономической ситуации и 
технологических и технических изменений (при-
менение технических инструментов по управле-
нию финансами, привитие знаний о новых фор-
мах денежных средств и т.д.).

На сегодняшний день сохраняется потреб-
ность в поиске дополнительных путей в зави-
симости от возрастных, социальных и психоло-
гических особенностей обучающихся, внедре-
нии новых форм, методов, средств формирова-
ния навыков финансовой грамотности, выявле-
нии закономерностей и зависимости успешно-
сти овладения навыками от различных внешних 
и внутренних факторов и условий.
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PERFORMANCE ANALYSIS OF FINANCIAL LITERCY PROGRAMS
FOR SECONFARY SCHOOL STUDENTS

Yu.D. Kulikova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article is devoted to the analysis of programs to improve financial literacy of the 

population of the Russian Federation within the framework of school education, the analysis of the results of the 
implementation of these programs and the results achieved.

The purpose of the study is to identify the effectiveness of applied approaches to the organization of financial 
literacy training for the population of the Russian Federation and the specifics of this process in relation to students 
of secondary schools based on a comparison of the results of studying the level of financial literacy conducted by 
Russian and foreign research institutes, identify problems in the implementation of methods for the formation of 
financial literacy of students of secondary schools, as well as search for ways to solve them.

The methodology (materials and methods) of the research consists of general scientific, sociological and empiri-
cal methods aimed at understanding the effectiveness of approaches applied to the organization of financial literacy 
education for the population of the Russian Federation and features in relation to students of secondary schools: 
analysis, deduction, induction, etc.; methods of collecting factual material and its interpretation, statistical data pro-
cessing, etc. With their help, the search, generalization and analysis of international normative acts and acts of the 
Russian Federation defining the conceptual apparatus of literacy, including financial literacy, were carried out; Rus-
sian and foreign research works in the field of financial literacy and its improvement are studied; empirical data are 
interpreted, including the results of research on the approbation of the introduction of financial literacy courses into 
school educational programs, etc.

The results of the study. On the basis of activity-based, competence-based and contextual approaches, as well as 
a comparative analysis of the results of empirical research, the main disadvantages of existing financial literacy training 
programs in secondary schools were identified, the causes were analyzed and ways to improve the effectiveness of finan-
cial literacy training were identified, including those aimed at improving current legislation, increasing requirements for 
teaching staff of general education institutions, changing the structure and content of school educational programs, etc.

Keywords: functional literacy, financial literacy, financial behavior, financial attitudes, students, general educa-
tion school, universal educational activities.
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ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов,            
заключения);

‒ 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 спе-
циалистов статьи могут быть отклонены. Резуль-
таты экспертизы доводятся до сведения авто-
ров. Отклоненные статьи предлагается дорабо-
тать и представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки             
статьи составляет 2 месяца.
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Information about the author
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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.

ВЕСТНИК КГПУ им. В.П. Астафьева   2023   № 4 (66)



Научное периодическое издание

ВЕСТНИК КРАСНОяРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В.П. АСТАФЬЕВА

(ВЕСТНИК КГПУ)

2023 № 4 (66)

Журнал

Редактор М.А. Исакова
Корректор Ж.В. Козупица

Редактор английского текста Т.М. Софронова
Технический редактор В.В. Бондарева

Верстка Н.С. Хасаншина

Адрес редакции и издателя: 660049, Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89.
Отдел научных исследований и грантовой деятельности КГПУ им. В.П. Астафьева,

т. 8(391) 217-17-82

Сайт журнала: http://www.kspu.ru/division/vestnik/
E-mail: vestnik_kspu@kspu.ru

Подписано в печать 20.12.23. Формат 60х84 1/8.
Дата выхода в свет 30.12.2023.

Усл. печ. л. 14,6. Бумага офсетная.
Тираж 1 000 экз. Заказ № 12-001

Свободная цена
Подписной индекс 66001

Отпечатано с готовых оригинал-макетов 
в типографии «Литера-принт», Красноярск, ул. Гладкова, д. 6,

т. +7 904-895-03-40

Возрастная маркировка в соответствии с федеральным законом № 436-фЗ: 16+


