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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих соци-
альных институтов, органично связанных с фундаментальными основами общественно-
го устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная роль 
профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая трибуна 
для определения стратегии развития педагогического образования в современных усло-
виях; для разработки методологии, содержания, концептуальных инновационных моде-
лей и технологий педагогического образования; презентации достижений научных школ; 
анализа передового педагогического опыта Сибирского федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет «Си-
бирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала будут 
стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ процессов 
развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявлению и анализу 
ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований по 
другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по психоло-
гическим, педагогическим, социальным и философским проблемам современного об-
разования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic editions 
grows steadily.

“Siberian Pedagogical journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of pedagogical 
education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian Pedagogical 
journal” expect that the authors of the journal should cooperate in comprehension and in-depth 
analysis of current complicated and inconsistent educational process. Colleagues can share 
their experience of using various educational techniques, discuss the progressive tendencies in 
preparation of highly qualified specialists.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

DOI 10.15293/1813-4718.2001.01 
УДК 37.013.42

Воропаев Михаил Владимирович
Доктор педагогических наук, профессор департамента педагогики, Московский городской пе-

дагогический университет, vrpmv@mail.ru, ORCID 0000-0002-1031-7277, Москва

Аничкина Анастасия Сергеевна
Аспирант, Московский городской педагогический университет, anastasiia.anichkina@mail.ru, 

ORCID 0000-0002-0021-0855, Москва

АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  
И ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация. В статье дается обзор основных подходов, которые сформировались  
в США и в России к исследованию социальной компетентности. Авторы статьи исходят из 
того, что социально-информационная компетентность является разновидностью социаль-
ной компетентности. Прослеживается история становления этого понятия. 

На основе анализа достаточно обширного материала американских исследований  
в статье проиллюстрированы исторически сложившиеся подходы к феноменам социальной 
компетентности и социальных навыков (social skills). Значительная часть из приведенно-
го материала малоизвестна в отечественной педагогике. Этот материал сравнивается с ос-
новными положениями господствующей в отечественной психолого-педагогической науке 
концепции И. А. Зимней. 

При определении сущности социально-информационной компетенции учтены разные 
контексты, повлиявшие на формирование понимания социальной компетентности в усло-
виях информационного общества: движение «навыки 21 века», изучение социальных навы-
ков у лиц, имеющих заболевания, и пр. 

Авторы, опираясь на подход A. Dirks a’Melanie, T. A. Treata, V. R. Weersingb, обосно-
вывают четырехфакторную модель социально-информационной компетентности, совме-
щающую учет личностных факторов, поведенческих навыков, ситуации и нормативных 
особенностей референтной группы. Учитывая высокий динамизм развития информаци-
онно-компьютерных технологий, в статье обосновывается операциональное определение 
социально-информационной компетентности как системы относительно устойчивых пове-
денческих кластеров индивида, проявляемых им в ситуациях социального взаимодействия 
опосредованных компьютерными устройствами.

Ключевые слова: социальная компетенция, social skills, социально-информационная 
компетентность.

Введение, постановка проблемы. Ак-
туальность проблемы формирования со-
циальных навыков в современном мире 
возрастает. Это подтверждается и прямым 
запросом работодателей на формирова-
ние soft skills у обучающихся, и тематикой 
международной исследовательской по-
вестки. Как очевидную дань объективным 

факторам продолжающейся информатиза-
ции современного общества исследователи 
включают в содержание ключевых компе-
тентностей человека информационно-ком-
муникативную компетентность. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Основы компетентностного под-
хода в отечественном образовании зало-
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жены работами И. А. Зимней и ее группы 
и А. В. Хуторским. Во многом именно 
эти рамки стали базовыми для понима-
ния социальной компактности и отчасти 
для понимания информационной компе-
тентности. Однако изучение социальной 
компетентности в работах зарубежных ис-
следователей, в первую очередь в США, 
опиралось на иные принципы. Мы счита-
ем целесообразным кратко коснуться аме-
риканской научной историографии изуче-
ния проблемы социальной компетентности  
и социальных навыков.

Интерес к социальным навыкам и со-
циальной компетентности в иностранной  
и прежде всего в американской социологии 
и социальной психологии проявился еще 
в 1920-х гг. В 1930-х гг. социальный ин-
теллект изучался в первую очередь у лиц 
со снижением интеллекта и психических 
больных. В первую очередь именно этот 
исследовательский материал лег в осно-
ву разработки специальных тестов, таких 
как тест социального интеллекта Универ-
ситета Джорджа Вашингтона [29], тест 
социального интеллекта [18] и шкала со-
циальной зрелости Вайнленда (Vineland), 
разработанная Edgar Doll [23].

Работы E. Doll, который, несомнен-
но, стал наиболее авторитетной фигурой 
в этой области, существенно расширили 
понимание социальной компетентности 
в американской социологии в 1940-е гг.  
E. Doll один из первых предлагает струк-
турные элементы социальной компетент-
ности: самопомощь (self-help), самоорга-
низация (self-direction), профессиональный 
успех (occupational success), социальная 
динамика (locomotion) и социальная вклю-
ченность (social participation). В 1950-е 
гг. наряду с продолжением изучение со-
циальных навыков и компетентности лиц 
с девиациями [36] началось изучение со-
циальных навыков и социальной компе-
тентности лиц, относящихся к социальной 
норме. Интерес к особенностям социаль-
ной компетентности в неклинических по-

пуляциях, особенно у детей, продолжал 
расширяться в США и в 1960-е гг. [26].  
В это время понятие «социальные навыки» 
(«social skills») в американской научной 
литературе часто стало использоваться си-
нонимично с «социальной компетентно-
стью» («social competence») [29]. 1970-е  гг.  
социальная компетентность изучалась  
у разных социальных страт, особенно  
у лиц с наркотической и алкогольной зави-
симостью. В 1980-х основной центр вни-
мания исследователей сместился в сторону 
социальных навыков [35]. 

Проблема определения понятия соци-
альной компетентности и социальных на-
выков сохраняется до настоящего времени. 
В 1998 г. K. M. Merrell, G. A. Gimpel от-
мечали, что общие подходы к пониманию 
этих понятий отсутствуют [34; 32]. Для 
McFall социальная компетентность – это 
черта характера, тогда как социальные на-
выки – это специфическое поведение [33]. 
K. A. Dodge в 1986 г., основываясь на ана-
лизе социальной компетентности как ком-
муникации, предложил три компонента ее 
структуры: а) восприятие, декодирование 
и интерпретация социальных сигналов;  
b) выбор подходящего ответа; с) надлежа-
щее принятие социального ответа [22]. S. 
Duck также особую роль отводит языку как 
важнейшему элементу социальной компе-
тентности; он предлагает четырехуровневую 
иерархическую модель социальных компе-
тенций [24]. Еще один подход к социальной 
компетентности апеллирует к самоконтролю 
как способности оценивать собственное по-
ведение перед началом действия и участво-
вать в выбранном варианте деятельности, 
подавляя отвергнутые [19; 25]. 

K. M. Merrell и G. A. Gimpel в обзор-
ной работе 1998 г. приводят некоторые 
классификационные основания определе-
ний. Так, они выделяют подходы, которые 
определяют социальные навыки через до-
стигаемый результат [34]. Другая позиция 
связывает социальные навыки с максими-
зацией вероятности поощрения и уменьше-
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нием вероятности наказания (впоследствии  
в это определение была включена харак-
теристика прогностичности [34]). Соци-
альные навыки в таком контексте чаще 
всего рассматриваются как дискретное на-
блюдаемое поведение, которое приводит  
к успешному социальному взаимодей-
ствию. Такое поведение является изолиро-
ванным ситуативно-специфическим дей-
ствием, инициированным для управления 
социальной средой, получения социаль-
ного признания и укрепления позитивных 
социальных отношений со сверстниками  
и взрослыми [25].

Большинство из упомянутых авторов 
так или иначе решали проблему разделе-
ния дефиниций социальной компетентно-
сти и социальных навыков.

В статье 1990-х гг. D. R Knapczyk  
и P. Rodes отмечали, что одним из первых, 
кто признал и попытался решить эту про-
блему определения, является McFall, и они 
же указывали, что социальные навыки не-
обходимы, но не достаточны для доказа-
тельства социальной компетентности [30]. 

Larry Michelson, Don P. Sugai, Randy P. 
Wood, Alan E. Kazdin приводят комплекс-
ное определение социальных навыков [35]: 

а) социальные навыки приобретаются 
главным образом путем обучения (особен-
но социального обучения, включая наблю-
дение, моделирование, пробу и обратную 
связь);

b) социальные навыки содержат кон-
кретные и четкие вербальные и невербаль-
ные формы поведения;

c) социальные навыки включают как 
эффективные, так и одобряемые действия  
и меры реагирования;

d) социальные навыки оптимизируют 
социальное подкрепление (например, по-
зитивные реакции формируют социальную 
среду);

e) социальные навыки являются инте-
рактивными по своему характеру и вклю-
чают как эффективные, так и одобряемые 
меры реагирования (например, взаимность 

и своевременность конкретных форм по-
ведения);

f) на эффективность социальных навы-
ков влияют свойства участников и среда, 
в которой они происходят. Такие факторы, 
как возраст, пол и престиж получателя, 
влияют на его социальные показатели;

g) дефициты и эксцессы в социальном 
действии могут быть диагностированы  
и обозначены для воздействия.

Формирование понимания социальной 
компетентности в отечественной педа-
гогике. На формирование понятия соци-
альной компетентности в российской пост-
советской психолого-педагогической науке 
влияли совершенно другие теоретические 
контексты, нежели в США. Научная исто-
риография использования понятия «компе-
тентность», «компетенция» многократно 
описана в доступных русскоязычных пу-
бликациях, что избавляет нас от необхо-
димости подробного анализа. В известной 
статье И. А. Зимняя, один из наиболее зна-
чимых специалистов в рассматриваемой 
области, связывает формирование ком-
петентностного подхода в образовании с 
работами Н. Хомского, проектами Совета 
Европы и работами Г. Халажа (G. Halasz) 
[4]. В качестве структуры компетентности 
выделяются: знания, опыт, ценность, эмо-
ционально-волевая регуляция, готовность 
[4; 8]. В подходе И. А. Зимней выделяется 
специальная группа ключевых социальных 
компетентностей: здоровьесбережение, 
гражданственность, коммуникативность, 
социальное взаимодействие, информаци-
онно-технологическая компетентность [8].

Понятие социальных навыков (Social 
Skills) в отечественной науке не стало 
столь распространенным, как социаль-
ная компетентность, что было вызвано, 
предположительно, тем, что оно, с одной 
стороны, при прямом переводе совпадало  
с «ЗУН»-й составляющей знаниевого под-
хода, а с другой, его содержание семанти-
чески совпадало с понятием компетенции. 

Пытаясь совместить эти контексты мы 
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видим, что все отечественные подходы  
в основном «укладываются» в рамки кон-
цепции выделения черт и особенностей 
поведения. Часто содержание компетен-
ции понимается весьма недифференци-
рованно, особенно за счет включения  
в него ценностного и даже нравствен-
ного содержания: «… компетенции это 
некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразо-
вания: знания, представления, программы  
(алгоритмы) действий, систем ценностей 
и отношений, которые затем выявляются  
в компетентностях человека» [4, с. 12]. 

Цифровизация как глобальный фактор 
развития общества. Наступившая эпоха 
цифровизации очевидно существенно за-
тронула большинство, если не все сторо-
ны социальности. Работы М. Кастельса 
[5] и Б. Лотура [31] очертили некоторые 
перспективы глобальных изменений соци-
альности, связанных с распространением 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

В современной педагогике насчиты-
ваются сотни исследований, посвящен-
ных тем или иным аспектам формиро-
вания информационной компетентности  
у школьников, студентов и педагогов. Мы 
не ставим своей задачей обзор всего мас-
сива этих работ. Остановимся лишь на 
наиболее значимых. Мы уже упоминали, 
что И. А. Зимняя выделяет социально-ин-
формационную компетентность: «В целом 
информационно-технологическая компе-
тентность включает в себя прием, пере-
работку, выдачу информации, ее преоб-
разование, использование массмедийных  
и мультимедийных технологий, компью-
терную грамотность, владение интернетом 
и электронными технологиями» [4, с. 44]. 

Подавляющее большинство авторов, 
которые специально исследовали инфор-
мационную компетентность, использова-
ли для ее определения основные струк-
турные элементы, заложенные в подходе  
И. А. Зимней. Например, С. В. Тришина 

определяет ее как «интегральное каче-
ство», выделяя когнитивный, ценностный, 
мотивационный и ряд других его компо-
нентов [11]. Практически все авторы не 
оспаривают того, что сама информацион-
ная компетентность понимается именно 
как личностное качество (Ф. Х. Хабибул-
лин [13], Л. С. Черкашена [15] О. В. Аку-
лова [1], О. А. Кизик [6]). Гораздо меньшее 
количество исследований рассматривает 
информационную компетентность исклю-
чительно инструментально, например, как 
возможность осуществления профессио-
нальной деятельности (З. А. Колмакова [7]),  
или как способность учащегося к осво-
ению информации в целях эффективной 
коммуникации (Е. Ю. Федотова [12]). 

Конечно, приведенный тезаурус не яв-
ляется исчерпывающим, так Д. С. Ермаков 
определяет информационную компетент-
ность как овладение теоретическими зна-
ниями, умениями, способами мышления, 
ценностями, которые позволяют реали-
зовать себя в конкретных видах инфор-
мационной деятельности; способность, 
готовность и опыт самостоятельной ин-
формационной деятельности, в которой 
семиотические объекты служат источни-
ком новых знаний, располагая это понятие 
в ряду других: от информационной грамот-
ности до информационной культуры [3]. 

Отдельно отметим, что параллельно  
с обширным пулом исследований в сфере 
образования и педагогической психологии, 
так или иначе связанных с компьютери-
зацией и информационными технологи-
ями появилось и набрало силу движение,  
а точнее движения, которые можно услов-
но объединить под названием «За навыки 
21 века». Американские конгрессмены, ев-
ропейские политики, крупные некоммер-
ческие организации [21] актуализировали 
тему компетенций будущего.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. В рамках многочисленных публи-
каций и исследований, объединенных 
проблемой социальной компетентности  
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в информационном обществе, рассматри-
ваются как когнитивные, так и некогни-
тивные навыки, такие как критическое 
мышление, решение проблем, сотрудни-
чество, эффективное общение, мотивация, 
креативность, инновации и этику. Однако 
для более правильной оценки эффектов  
и последствий цифровой эпохи мы поста-
раемся учесть более широкий спектр науч-
ных результатов, в том числе полученных в 
рамках медиаобразования. 

Эпоха цифровизации проявляется, по 
нашему мнению, в основном в нескольких 
основных факторах [20]:

1) продолжается процесс, который 
лег в основу названия подхода ubiquitous 
computing – распространение цифровых 
сервисов в физическом и социальном про-
странстве; 

2) расширяется сфера действия техно-
генных акторов, автоматизирующих про-
цессы переработки информации, в том 
числе искусственного интеллекта;

3) расширяется сфера и степень тоталь-
ности применения контроля и манипуля-
тивного воздействия за деятельностью 
человека как со стороны структур полити-
ческой власти, так и со стороны коммерче-
ских организаций. 

Собственно глобализация и интенси-
фикация первых двух составляющих этих 
процессов дало основание говорить о циф-
ровой эпохе. 

Основываясь на теории социального 
воспитания А. В. Мудрика, а именно вы-
деление факторов социализации (мега-, 
мезо-, микроуровень) [9] и задач социали-
зации (мы трактуем этот подход так же, как  
и Т. А. Ромм [10]), можно сказать, что  
в эпоху цифровизации значимость мега-
факторов социализации многократно воз-
растает в связи с тем, что роль мезо- и ми-
крофакторов как опосредующего уровня 
социального воздействия снижается.

Из сказанного следует достаточно оче-
видный вывод, что в цифровую эру все 
компоненты социальной компетентности  

в той или иной степени оказываются свя-
занными с компьютерными или интернет-
сервисами. При этом те сегменты цифро-
вого пространства, которые связаны со 
сферой досуга, потребительского поведе-
ния, отличаются крайне высокой степенью 
манипулятивного воздействия и рассчита-
ны, как правило, на максимально эффек-
тивное удержание внимания пользователя. 
Тем самым, мы считаем, что важнейший 
компонент социальной компетентности  
в настоящее время – это устойчивость  
к манипуляции и рекламе. 

Идея интегрального характера инфор-
мационной компетентности не нова, более 
того, она скорее тривиальна. Но большая 
часть авторов связывает информационную 
компетентность именно с работой с инфор-
мацией, с понятием еще более общим, чем 
язык. Мы все же исходим из того, что все 
же нужно включать в информационную 
компетентность деятельность, опосредо-
ванную компьютерными устройствами. 

Д. В. Гулякин использовал термин соци-
ально-информационная компетентность, но 
по сути в его трактовке оно не отличается 
существенно от понимания информацион-
ной компетентности у других авторов [15]. 

Среди многих отечественных и зару-
бежных работ более соответствующей 
задачам анализа социальной компетент-
ности в цифровую эпоху представляется 
подход, предложенный A. Dirks a’Melanie, 
A. Teresa [21]. Они выделяют четырехфак-
торную модель компетенции, объединяю-
щую, по мнению авторов, все существу-
ющие подходы: понимание компетенции 
как черты характера, как характеристику 
деятельности человека, как ситуативно 
определенное поведение и как оценочное 
суждение, сделанное значимыми людьми  
в среде индивида. 

Социально-информационная компе-
тентность, таким образом, понимается 
нами как вид социальной компетентно-
сти, проявляемой в социальных взаимо-
действиях, которые опосредуется работой 
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компьютерных устройств. Структурными 
элементами социально-информационной 
компетентности являются черты личности, 
являющиеся общими предикторами соци-
ально-эффективного поведения, и навыки 
социально эффективного поведение в сме-
шанной и виртуальных средах. Оба этих 
элемента сущностно соотнесены с опреде-
ленной ситуацией и ценностно-норматив-
ной структурой определенной группы (или 
групп), на основании которой производит-
ся оценка социальной успешности (эффек-
тивности) взаимодействия.

В связи с тем, что нашей целью является 
получение теоретического конструкта, ко-
торый удобно использовать в практической 
деятельности, мы воспользуемся струк-
турными элементами социальной ком-
петентности, которую использовали для 
описания результатов LST (программа об-
учения социальным навыкам) G. J. Botvin,  
K. W. Griffin. Они выделяли две составля-
ющих – личностный и социальный. 

Личностная составляющая социальной 
компетентности включает элементы: 1) на-
выки решения проблем и принятия реше-
ний; 2) навыки критического мышления 
для выявления, анализа и противодействия 
воздействию рекламы; 3) навыки преодо-
ления стресса и тревоги; 4) навыки эмоци-
ональной саморегуляции для управления 
чувствами гнева / фрустрации; 5) навыки 
содействия личностному развитию (само-
оценка, целеполагание, самоконтроль и са-
моподдержка). 

Компонент социальной компетентности 
состоит из элементов: 1) коммуникатив-
ных навыков (обеспечение согласованно-
сти между вербальными и невербальны-
ми каналами общения, навыкам общения 
(методы начала, поддержания и заверше-
ния разговора, умению получать и давать 
комплименты), точность при сообщении 
инструкций, коррекция сообщений при не-
понимании реципиента); 2) навыков пре-
одоления застенчивости (инициирование 
социальных взаимодействий через общие 

приветствия и инициирование кратких со-
циальных взаимодействий), установления 
и развития позитивных отношений с новы-
ми людьми; 3) общие навыки ассертивно-
го поведения (например, навыкам подачи 
просьб, отказа от необоснованных просьб 
и отстаивания своих прав) [17].

Однако перечисленные навыки проявля-
ются в рамках определенных социальных 
ситуаций и могут оцениваться по-разному, 
зависимости от того, какие референтные 
группы вовлечены в оценку социальной 
эффективности поведения. 

Таким образом, социально-информа-
ционную компетентность мы операци-
онально определяем как совокупность 
социальных навыков, проявляющихся в ка-
честве относительно устойчивых кластеров  
в ситуациях социального взаимодействия, 
опосредованных компьютерными устрой-
ствами. Учитывая педагогический кон-
текст наших рассуждений эффективность 
(результативность) социального взаимо-
действия соотносится с ценностями, соот-
ветствующими традиционным нравствен-
ным нормам. 

Перечень ситуаций, как очевидно, суще-
ственно разнится для разных возрастов и 
для разных социальных страт. В то же вре-
мя, в силу глобальности информационного 
пространства можно выделить достаточно 
типичные ситуации. 

Среди них:
1) просмотр сериалов, каналов извест-

ных блоггеров на YouTube и пр.;
2) общение со знакомыми сверстниками 

в социальных сетях (его можно подразде-
лить на ситуации общения с друзьями, с не-
знакомыми, делового, конфликтного и пр.);

3) игра в компьютерные игры;
4) потребительская и коммерческая дея-

тельность с использованием онлайн торго-
вых платформ (особенно платформ B2B);

5) ситуации взаимодействия с государ-
ственными онлайн-сервисами;

6) обучение и самообразование с ис-
пользованием компьютерных программ, 
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онлайн платформ и пр. 

Как видим, с одной стороны, к каждой 
из указанного вида ситуаций можно при-
менить в качестве тезауруса для анализа 
перечень социальных навыков, отмечен-
ных выше: например, в ситуациях исполь-
зования онлайн платформ для обучения 
явно проявляются вся совокупность лич-
ностных навыков и навыки ассертивного 
поведения, а с другой, каждая из этих си-
туаций может быть разбита на достаточно 
большое количество типов. 

Заключение. Мы видим, что пони-
мание феномена социально-информаци-
онной компетентности крайне различно  
в зависимости от тех теоретических рамок, 
которые используют исследователи.

Большая часть отечественных авто-
ров описывает этот феномен, в основном 
опираясь на структуру, предложенную  
И. А. Зимней, с выделением личностных 
черт и компетенций, соотносимых с опре-
деленными видами деятельности. Для дру-
гой части исследователей описываемый 
феномен является частью информацион-
ной компетентности, понимаемой как спо-
собность работать с информацией во всех 
ее видах и формах (Д. С. Ермаков). Опре-
деленное давление на исследовательскую 
проблематику оказало и движение «Навы-
ки 21 века», и предыстория формирования 
современной исследовательской повестки 
в США, связанная с изучением социальной 
компетентности у девиантов и психически 
больных.

Социально-информационная компе-
тентность понимается нами как вид со-
циальной компетентности, проявляемой 
в социальных взаимодействиях, которые 
опосредуется работой компьютерных 
устройств. Структурными элементами со-
циально-информационной компетентно-

сти являются черты личности, являющиеся 
общими предикторами социально-эффек-
тивного поведения, и навыки социально 
эффективного поведение в смешанной  
и виртуальных средах. Оба этих элемента 
сущностно соотнесены с определенной си-
туацией и ценностно-нормативной струк-
турой определенной группы (или групп), 
на основании которой производится оцен-
ка социальной успешности (эффективно-
сти) взаимодействия.

Так как социально-информационные 
навыки по-разному проявляются в рамках 
определенных социальных ситуаций, то 
мы предложили операционально опреде-
лять социально-информационную компе-
тентность как совокупность социальных 
навыков, проявляющихся в качестве отно-
сительно устойчивых кластеров в ситуаци-
ях социального взаимодействия, опосредо-
ванных компьютерными устройствами. 

Как следует из этого определения, со-
циально-информационные навыки (social-
information skills) достаточно быстро меня-
ются вслед за изменением компьютерных 
устройств, сервисов и приложений. В то 
же время часть социально-информацион-
ных навыков, в первую очередь, навыки, 
связанные с противостоянием манипуля-
ции и рекламе, остаются неизменными по 
своей сути.

Можно предположить, что программы 
тренингов социально-информационных 
навыков, сохраняя некую инвариантную 
часть, должны будут меняться минимум 
ежегодно (или даже чаще) вслед за появ-
лением новых сервисов и модных течений 
молодежи. 

В целом можно заключить, что в пер-
спективе грань между социально-инфор-
мационной и социальной компетентно-
стью будет становиться все тоньше. 
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AMERICAN SOCIOLOGICAL TRADITION AND THE PROBLEM 
OF DETERMINING THE CONTENT OF SOCIO-INFORMATION 

COMPETENCE

Abstract. The article provides an overview of the main approaches that have emerged in the 
United States and in Russia to the study of social competence. The authors of the article proceed 
from the assumption that social information competence is a kind of social competence. The his-
tory of the formation of this concept is traced.

Based on an analysis of a fairly extensive material of American research, the article illustrates 
historically developed approaches to the phenomena of social competence and social skills. A sig-
nificant part of the given material is little known in domestic pedagogy. This material is compared 
with the main provisions of I.A. Zimney’s concept prevailing in the domestic psychological and 
pedagogical science.

In determining the essence of socio-informational competence, the influence of different con-
texts was taken into account, which influenced the formation of an understanding of social com-
petence in the information society: the “21st century skills” movement, the study of social skills 
in people with diseases, etc.

Authors Building on A. Dirks a’Melanie, T. A. Treata, V. R. Weersingb substantiates  
a four-factor model of socio-informational competency, combining the consideration of person-
ality factors, behavioral skills, the situation and the normative features of the reference group. 
Given the high dynamism of the development of information and computer technologies, the 
article substantiates the operational definition of social and information competence as a system 
of relatively stable behavioral clusters of an individual manifested by him in situations of social 
interaction mediated by computer devices.

Keywords: social competence, social skills, social information competence.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Цель статьи заключается в теоретико-методологическом обзоре вопросов 
взаимосвязи показателей здоровья, адаптации и развития в связи с их многомерностью. 
Интегральный показатель этой взаимосвязи – психолого-физиологический адаптацион-
ный потенциал. Материалы обзора свидетельствуют о необходимости междисциплинарной 
психолого-педагогической и медико-социальной оценки процесса формирования здоро-
вьесберегающего и социально-адаптивного образовательного пространства. Рассмотре-
ние теоретических и прикладных аспектов этой проблемы позволяет идентифицировать 
комплекс подходов: онтогенетического, системно-деятельностного и компетентностного. 
Онтогенетический подход обосновывает необходимость выявления суммарных и специфи-
ческих особенностей взаимосвязей между социально-педагогическими, психофизиологи-
ческими и медико-социальными характеристиками, отражающими уровень сформирован-
ности здоровьесберегающего и социально-адаптивного поведения субъектов образования. 
В рамках ФГОС следует выделить интегративную, дифференцированную и индивидуаль-
ную формы обучения. Одной из центральных методологических проблем, рассматрива-
емых в статье, является здоровьеориентированная социализация и адаптация личности, 
позволяющая разрабатывать и внедрять средства донозологической диагностики, прогноза 
и реабилитации как базовую основу сохранения, укрепления здоровья, адаптации и раз-
вития обучающихся за счет повышения уровня стрессоустойчивости и уменьшения функ-
циональной напряженности организма при действии неблагоприятных средовых факторов. 
Использование компетентностного подхода при подготовке педагогов в рамках повышения 
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квалификации и переподготовки требует формировать у них потребность в реализации 
различных форм воспитательно-образовательного процесса на основе интегрированного, 
дифференцированного и индивидуального обучения с учетом возрастных и личностно-по-
веденческих особенностей обучающихся на основе формирования социально-психологи-
ческой безопасности индивида и актуализации адаптационного потенциала.

Методология: потенциал муниципального образования (В. М. Захарова, О. В. Ко-
вальчук, Т. И. Пуденко), безопасность образовательной среды (И. А. Баева, 2002;  
T. R. Nansel et al., 2003; G. M. Glew et al., 2008): здоровьесберегающий потенциал обра-
зовательной организации (М. М. Безруких, А. Р. Вирабова, Ю. Ю. Елесеев, Ю. В. Кле-
щина, В. Д. Сонькин); актуализация здоровьесберегающего потенциала (В. А. Столбова,  
М. Д. Шарыгина); характерологические особенности понятия «образовательное про-
странство» образовательной организации (А. С. Гаязова, Н. Г. Серикова, И. Д. Фрумина,  
Б. Д. Эльконина, В. И. Слободчикова, Р. М. Чумичевой, Л. Л. Редько и др.); адаптивно-
развивающая образовательная среда и психолого-педагогическое сопровождение образо-
вательно-воспитательного процесса (Э. М. Казин и др., 2011, 2013, 2016, 2018, 2019 2020).

Результаты исследования. В статье сформулированы организационно-педагогические 
условия актуализации и наращивания здоровьесберегающего потенциала образовательной 
среды и организма обучающихся; разработано и сформулировано положение об адаптив-
но-развивающей и безопасной образовательной среде; рассмотрен процесс психолого-
педагогического сопровождения самореализации обучающихся в различных социальных  
и образовательных условиях.

Ключевые слова: адаптационный потенциал, здоровьесберегающий потенциал, соци-
ально-психологическая адаптация, социально-адаптивное образовательное пространство, 
адаптивно-развивающая и безопасная образовательная среда.

Введение. Постановка проблемы. Ре-
шение стратегических задач современного 
российского общества, направленных на 
оптимальное использование человеческо-
го потенциала страны, во многом зависит 
от вклада социогуманитарных наук, в том 
числе психолого-педагогических иссле-
дований. Для превращения этих иссле-
дований в стратегическую науку нужна 
адекватная профессиональная рефлексия 
имеющихся научных накоплений и потен-
циальных возможностей и самое главное – 
существенное развитие концептуальных 
основ для нового статуса психолого-пе-
дагогической и медико-социальной науки 
[2; 16; 20]. Актуальность противостояния 
влияниям, представляющим угрозу жизни, 
сохранению психического, физического, 
социального здоровья предполагает рас-
смотрение вопросов формирования психо-
логической безопасности и адаптационно-
го потенциала личности на современном 
этапе развития общества [23; 24; 28]. 

Актуализация адаптационного потен-

циала обучающихся в процессе учебной 
деятельности, по нашему мнению, пред-
полагает использование системно-деятель-
ностного, онтогенетического и компетент-
ностного подходов к решению проблем 
адаптации, здоровья и развития субъектов 
образования на основе выявления индиви-
дуальных, межличностных и социокуль-
турных факторов.

Накопленный в ряде регионов РФ на-
учно-методологический и организацион-
ный опыт (Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман,  
Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина и др.) убеди-
тельно свидетельствует о том, что в цен-
тре внимания руководителей территорий  
и управлений образования, преподавате-
лей должна быть научно обоснованная 
организация воспитательно-образователь-
ного процесса в учреждениях образования 
всех типов и видов, обеспечивающая глу-
бокий интерес к культуре знаний о психо-
физиологических возможностях организ-
ма, способах формирования, сохранения  
и укрепления здоровья, адаптации и разви-
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тия каждого конкретного индивида [1; 2; 3; 
6; 12; 14; 21; 22]. 

Недостаточная проработанность данной 
проблемы определила тему нашей статьи.

Введение в научную проблему. Теоре-
тико-методологические и эксперименталь-
но-прикладные исследования, изложенные  
в статье, актуализируют проблему разви-
тия личности обучающихся через призму 
здоровьеберегающей и адаптационной па-
радигмы с позиций влияния социальных и 
психологических факторов в связи с тем, 
что образовательные организации являют-
ся важнейшим звеном социализации детей, 
где среди прочих социальных ценностей 
усваивается ценность здоровья, реализу-
ются адаптивные возможности индивида. 
С точки зрения системно-деятельностного 
подхода достаточно интегральной характе-
ристикой является отношение к здоровью, 
под которым понимается «система инди-
видуальных, избирательных связей лично-
сти с различными явлениями окружающей 
действительности, способствующих или, 
наоборот, угрожающих здоровью людей, 
а также определяющих оценку индиви-
дом своего физического и психического 
состояния» [2; 5; 7; 11; 18]. Осознанное 
отношение к собственному здоровью пред-
полагает формирование у субъектов обра-
зования устойчивой мотивации к его под-
держанию, приумножение знаний в области 
физического, психического и социального 
компонентов, стремление реализовывать 
принципы здорового образа жизни, которые 
определяются как наличием сформирован-
ного представления о феноменологии здо-
ровья и адаптивного поведения, так и лич-
ностными особенностями индивида [10].

Факторы социального риска в контексте 
рассматриваемой проблемы представляют 
собой неблагоприятные детерминанты, 
условия, порождаемые совместной дея-
тельностью людей как членов общества, 
социальных групп и увеличивающие ве-
роятность или реальность наступления 
неблагоприятного события (в данном слу-

чае – нарушение социально-психологи-
ческой безопасности субъектов образова-
ния). При этом факторы социального риска 
выступают рисками социализации подрас-
тающих поколений [17].

В качестве показателя психосоциального 
здоровья растущего организма рассматри-
вают адаптационные ресурсы подростков, 
во многом определяющиеся такими регуля-
торами поведения, как цели, ценности, от-
ношения к значимым субъектам и т. п. 

Согласно результатам исследования,  
у подростков «группы риска» по сравне-
нию с подростками, не проявляющими 
девиантных форм поведения, снижено 
стремление к самоактуализации, зафикси-
рованы негативные восприятие будущего 
(64 %) и отношение к собственной жизни 
(42 %). При этом, как показал корреля-
ционный анализ, негативное отношение  
к собственной жизни положительно со-
относится с позитивным отношением  
к табакокурению, употреблению алкого-
ля и наркотиков, с суицидальным риском  
[8; 19; 25; 26]. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Следует также обратить внимание 
на возрастание и разнообразие современ-
ных социальных факторов риска (кибер-
буллинг, употребление «снюс», вдыхание 
веселящих газов и т. д.), которые не только 
истощают адаптивные ресурсы подрост-
ков, но и приводят к летальному исходу 
[4; 9]. Психологические исследования по-
казали, что безопасность образовательной 
среды непосредственно связана с психи-
ческим здоровьем учеников и их школь-
ной успеваемостью (И. А. Баева, 2002; 
T. R. Nansel et al., 2003; G. M. Glew et al., 
2008) (приводится по [17]). В современ-
ных условиях особую значимость при-
обретают образовательные технологии, 
задачей которых является формирование 
социально-психологической безопасности 
и устойчивости, предполагающей инди-
видуализацию параметров умственной, 
мышечной нагрузки и психофизической 
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подготовленности в целях обеспечения за-
интересованного отношения к здоровому 
и безопасному образу жизни, социальной 
адаптации всех участников воспитатель-
но-образовательного процесса на основе 
создания организационно-педагогических 
условий обучения, включающих урочную 
(аудиторную) деятельность, внеклассные 
мероприятия (внеаудиторные), спортив-
ные занятия, режим дня и т. д.[1; 3; 6; 10].

Следует обратить особое внимание на 
необходимость интегративного подхода 
и дифференцированного обучения в про-
цессе реализации образовательных, вос-
питательных, развивающих и социальных 
функций. Интегративным показателем 
способности индивида успешно адаптиро-
ваться в разнообразных ситуациях, а сле-
довательно, сохранять и укреплять здоро-
вье, по нашему мнению, может выступать 
так называемое чувство когерентности 
происходящего, в целом понимаемое как 
восприятие окружающей действительно-
сти в виде связного и непротиворечивого 
целого. Чувство когерентности развивает-
ся в процессе жизненного пути человека 
и поэтому социальные институты, вклю-
чая образование, здравоохранение и др., 
в которых протекает повседневная жизнь 
человека, воздействуя на его переживания, 
могут и должны обеспечить поддержание 
у него чувства когерентности и развитие 
субъектности в раннем и последующем 
онтогенезе [14; 18; 21; 22].

Одним из перспективных направлений 
формирования безопасной жизнедеятель-
ности, сохранения и укрепления здоровья 
в процессе образовательной и социаль-
ной деятельности обучающихся следует 
считать направление, ориентированное на 
развитие адаптированного поведения  
и психофизическую подготовку личности 
с учетом возрастных и типологических 
особенностей организма индивида. По-
этому необходимо включение показателей 
социально-психологической безопасности 
личности в систему непрерывного мони-

торинга системы образования для выявле-
ния и предотвращения социально опасных 
явлений, а также диагностики готовности 
педагогов к обеспечению социально-пси-
хологической безопасности субъектов об-
разования.

В рамках реализации ФГОС нами раз-
работано и сформулировано положение 
об адаптивно-развивающей и безопасной 
образовательной среде как «совокупности 
организационно-педагогических и социаль-
но-гигиенических условий, психолого-физи-
ологических факторов, способствующих 
реализации приспособительных возмож-
ностей индивида, сохранению, укреплению 
психического и физического здоровья обу-
чающихся, социализации и самоактуализа-
ции личности, созданию межличностных 
отношений, свободных от насилия, фи-
зического и психологического давления на 
всех субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса» [12–15; 17].

Результаты исследования. В ходе ис-
следования были сформулированы следу-
ющие задачи:

– обосновать психолого-педагогические 
подходы к сопровождению образователь-
но-воспитательного процесса и актуали-
зации адаптационного здоровьесберегаю-
щего потенциала и социальной адаптации 
обучающихся;

– с целью снижения неблагоприятного 
влияния факторов среды на обучающегося 
в образовательных учреждениях разрабо-
тать и внедрить в практику образователь-
ных организаций систему комплекса вос-
питательных, обучающих, развивающих 
и оздоровительно-профилактических ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
комфортных условий, уменьшение напря-
жения социальной адаптации.

Среди ключевых направлений сопро-
вождения формирования социальной 
адаптации школьников следует выделить:  
1) физическое воспитание обучающихся; 
2) становление правосознания обучаю-
щихся, формирование у них жизненного 
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и профессионального самоопределения,  
в процессе предпрофильного и профиль-
ного обучения; 3) психодиагностическую 
деятельность, направленную на изучение 
индивидуальных особенностей школь-
ников с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Важнейшей задачей модернизации си-

стемы образования является обеспечение 
доступности качественного образования, 
его индивидуализация и дифференциация 
(рис.1).

Рис. 1. Важнейшие задачи модернизации системы образования

Реализация различных этапов формирующего исследования позволила нам 
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учебных действий и формирования коммуникативных, информационных 

компетенций; интеграцию усилий специалистов психолого-педагогического 

и медико-социального профиля; дифференциацию обучения во внеурочное 

время.

Общеизвестно, что под потенциалом понимаются скрытые (латентные, 
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Реализация различных этапов форми-
рующего исследования позволила нам 
прийти к выводу, что социальная адапта-
ция обучающихся в образовательной ин-
фраструктуре региона в процессе урочной  
и внеурочной деятельности предполагает 
обеспечение интеграции предметных об-
ластей и воспитательных мероприятий на 
основе метапредметных универсальных 
учебных действий и формирования ком-
муникативных, информационных компе-
тенций; интеграцию усилий специалистов 
психолого-педагогического и медико-со-
циального профиля; дифференциацию об-
учения во внеурочное время.

Общеизвестно, что под потенциалом 
понимаются скрытые (латентные, неис-
пользованные) возможности, способности, 
качества, резервы, ресурсы, которые могут 
быть реализованы в определенных объ-

ективных и субъективных условиях, при 
активной деятельности и способствовать 
новому позитивному развитию личности. 
Актуализация здоровьесозидательного 
адаптационного потенциала объективно  
и субъективно проявляется в феномене здо-
ровья человека как реализация намерения 
человека сохранять устойчивое состояние 
биологических и социальных функций.

Нами показано, что среди как младших, 
так и старших подростков можно выделить 
две группы: с недостаточным пониманием 
роли личностной активности в сохране-
нии здоровья (47 %) и с достаточно высо-
ким уровнем понимания роли активности  
в сохранении здоровья (53 %). В динами-
ке процесса обучения с 5-го по 9-й класс 
существенно возрастает процент учащихся 
с достаточно высоким уровнем понимания 
роли собственной активности в сохране-
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нии здоровья (с 21,7 % у младших под-
ростков до 86,6 % у старших подростков). 
Можно отметить отрицательную роль воз-
растающей учебной нагрузки, которая су-
щественно снижает процент обучающихся 
с полным соответствием распорядка дня 
здоровому образу жизни (ЗОЖ) (с 86,9 % 
у младших подростков до 60 % у старших 
подростков). 

При разработке критериев и показате-

лей, позволяющих определить уровень 
сформированности безопасного и здоро-
вого образа жизни школьников (высокий, 
средний, низкий), нами были исследо-
ваны разработанные и апробированные 
в педагогической литературе критерии: 
когнитивный, эмоционально-волевой, мо-
тивационно-поведенческий, деятельност-
ный, адаптивно-ресурсный, рефлексивный 
(табл. 1).

Таблица 1
Уровни сформированности безопасного и здорового образа жизни школьников

Высокий Средний Низкий
Предполагает развитие разрешающего 
стресс-совладающего поведения, на-
личие высокого уровня мотивации к об-
учению и социально психологической  
и физиологической адаптации  
к комплексу социально-педагогических 
факторов; характеризуется низким 
уровнем вероятности развития стресса, 
доминированием обучающихся  
в направленности на образовательную 
деятельность, высоким уровнем само-
анализа, нацеленности на сотрудниче-
ство и творчество

Сопровождается разнона-
правленностью показателей 
мотивационно-поведенче-
ской, адаптационно-ресурс-
ной и рефлексивной сферы 
по высоким, средним  
и низким показателям

Характеризуется 
преобладанием пас-
сивных форм стресс-
совладающего поведе-
ния, низким уровнем 
стрессоустойчивости, 
мотивации к обучению, 
параметров социаль-
но-педагогической 
адаптации, отсутстви-
ем нацеленности на 
сотрудничество  
и творчество

Заключение. Реализация комплекс-
ного психолого-физиологического и со-
циально-педагогического мониторинга  
в процессе образовательной деятельности 
должна, по нашему мнению, способство-
вать корректировке структуры психолого-
педагогической поддержки формирования 
безопасного и здорового образа жизни об-
учающихся за счет: рациональной органи-
зации учебного процесса в соответствии 
с санитарными нормами, физиолого-ги-
гиеническими и психофизиологическими 
требованиями; оптимизации двигательной 
активности обучающихся, включающей не 
только предусмотренные программой за-
нятия физкультурой, но и внеурочные фор-
мы, динамические перемены и активные 
паузы в режиме дня, а также спортивно-
массовую работу; организации рациональ-

ного питания обучающихся; системы ра-
боты по формированию психологической  
и физической безопасности, устойчивости 
к стрессу, ценности здоровья, безопасного 
и здорового образа жизни.

В отечественной педагогике проводятся 
комплексные, теоретические исследования 
и накоплен значительный практический 
опыт, касающийся проблемы сохранения 
и укрепления здоровья и развития детей 
разного возраста на основе организации 
здоровьесберегающей и социально-адап-
тивной среды в образовательной органи-
зации, привлечения здоровьесберегающих 
и адаптивных ресурсов из других социаль-
ных институтов, повышающих качество 
психолого-педагогического и медико-со-
циального сопровождения воспитательно-
образовательного процесса.
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PROBLEM SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL  
ADAPTATION OF THE WORLD

Abstract. The purpose of the article is a theoretical and methodological review of the rela-
tionship between health indicators, adaptation and development due to their multidimensionality. 
An integral indicator of this relationship is psychological and physiological adaptive potential. 
The survey materials show the need for an interdisciplinary psychological- educational and medi-
cal-social assessment of the process of shaping the health-saving and socially adaptive education-
al space. Consideration of the theoretical and applied aspects of this problem allows to identify  
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a set of approaches: ontogenetic, systemic and competent. The ontogenetic approach substantiates 
the need to identify the cumulative and specific features of the relationship between socio-educa-
tional, psychophysiological and medical-social characteristics, reflecting the level of formation 
health-saving and socially adaptive behaviour of education subjects. In the framework of fGOS 
should be singled out in integrative, differentiated and individual forms of education. One of 
the central methodological problems discussed in the article is health-oriented socialization and 
personal adaptation, allowing the development and implementation of the means of donological 
diagnosis, prognosis and rehabilitation as basic basis for preserving, promoting health, adapting 
and developing learners by increasing stress resistance levels and reducing functional body ten-
sion when adverse medium factors are applied. The use of a competent approach in the training of 
teachers in the framework of training and retraining requires them to form the need to implement 
various forms of educational and educational process on the basis of integrated, differential and 
individual learning, taking into account the age and personality-behavioral characteristics of stu-
dents on the basis of the formation of the social and psychological security of the individual and 
the actualization of adaptive potential.

Methodology: the potential of municipal education (V. M. Sakharova, O.V. Ko-Valchuk,  
T. I. Pudenko), the safety of the educational environment (I. A. Bayeva, 2002; T. R. Nansel 
et al., 2003; G. M. Glew et al., 2008): Health-saving potential of the educational organization  
(M. M. Bezrukikh, A. R. Virabova, J. Y. Yeleseev, J. V. Kleskina, V. D. Sonkin); actualization of 
health-saving potential (V. A. Stolbova, M. D. Sharygin); characterization features of the con-
cept of “educational space” of the educational organization (A. S. Gayazova, N. G. Serikova,  
I. D. Frumina, B. D. Elkonin, V. I. Slobodchikova, R. M. Chumicheva, L. L. Redko, etc.); adap-
tive-developing educational environment and psychological and educational support of the edu-
cational process (E. M. Kazin et al., 2011, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020).

Main results: the article formulates the organizational and educational conditions for updat-
ing and increasing the health-saving potential of the educational environment and the body of 
students; A provision on an adaptive and safe educational environment has been developed and 
formulated; the process of psychological and educational support of self-realization students in 
various social and educational conditions is considered.

Keywords: adaptive potential, health-saving potential, socio-psychological adaptation, so-
cial-adaptive educational space, adaptive-developing and safe educational environment.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В РАКУРСЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ  
И СЕМЬИ: СОДЕРЖАТЕЛЬНО-РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. Проблема и цель. В статье раскрывается историческая ретроспектива про-
блемы взаимосвязи семьи и школы, обосновывается необходимость поиска конструктив-
ных подходов к раскрытию такого взаимодействия с учетом основных идей, представлен-
ных в наследии отечественной педагогической мысли XIX столетия.

Цель статьи – посредством обращения к исторической ретроспективе проблемы взаи-
модействия семьи и школы как ведущих факторов успешного воспитания детей актуали-
зировать современный поиск конструктивных подходов к ее решению с учетом основных 
идей, представленных в наследии отечественной религиозно-философской и антрополого-
гуманистической педагогической мысли XIX столетия.

Методология. Авторами использованы антропологический и гуманистический подхо-
ды к анализу педагогического наследия, теоретический анализ понятий «пространство дет-
ства», «взаимосвязь школы и семьи осуществлялся с ориентацией на философско-религи-
озное учение А. С. Хомякова, антропологическое наследие К. Д.Ушинского, идеи гуманной 
педагогики П. Ф. Каптерева и Л. Н. Толстого.

Результаты исследования. Представлены результаты содержательно-ретроспективно-
го анализа проблемы взаимодействия школы и семьи в создании и поддержке простран-
ства детства, раскрыты взгляды представителей религиозно-философского направления  
с ориентацией на единство религиозной веры, знания и личного духовного опыта человека; 
представителей антрополого-педагогического учения, строящегося на понимании ребенка 
как синтеза природного, индивидуального и социального. Взаимодействие школы и семьи 
раскрыто с позиции содействия социализации и гармонизации личности ребенка, обрете-
ние им образа-Я, гражданской позиции при ведущей роли духовно-нравственного компо-
нента; создания и организации пространства детства с учетом многообразия сред, среди 
которых воспитательная, развивающая, стимулирующая; учета всех факторов культуры, 
социализации личности, а также других субъектов воспитательного процесса. С учетом 
исторической ретроспективы обозначены основные принципы, позволяющие конструктив-
но выстраивать взаимодействие школы и семьи: принятие ребенка за данность, содержа-
тельная адаптивность среды, развивающий характер социокультурной среды, преемствен-
ность семейного и школьного воспитания, поддержка субъектной позиции воспитанников. 
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Выявлено, что именно семья и школа в их взаимодействии с ребенком должны содейство-
вать освоению им культуры и функций культуросозидания, формированию субкультуры 
детства посредством организации пространства, наполненного смысложизненными и ду-
ховно-нравственными ориентирами, способами деятельности и формами общения, направ-
ленными на саморазвитие и разноплановую продуктивную самоактуализацию.

Заключение. Выделенные религиозно-философские и антрополого-гуманистические 
идеи и взгляды мыслителей XIX столетия на проблему взаимодействия школы и семьи  
в организации воспитания детей в современных условиях позволяют расширить и углубить 
такое пространство взаимодействия через поддержку семейных традиций, играющих «за-
щитную роль» от негативных воздействий среды на детей; проектирование компенсатор-
но-развивающей деятельности в условиях гетерогенного состава образовательной среды  
и такого явления как инклюзия, поиск новых технологий в разрешении противоречий меж-
ду «миром детства» и «миром взрослых», обоснование партнерства как главного принципа 
и фактора в системе отношений семья – школа, родители – ребенок – педагоги.

Ключевые слова: школа, семья, воспитание, пространство детства, философия образо-
вания.

Введение. Постановка проблемы. Се-
мья и школа традиционно были основны-
ми факторами, обеспечивающими успеш-
ное и благополучное проживание детства 
каждым ребенком. При относительной их 
автономности в социуме они «пересека-
ются» в вопросах воспитания, влияния на 
пространство детства, главным субъектом 
которого является ребенок. Их единение 
объективно обусловлено признанием ре-
бенка главной ценностью и целью вос-
питания. Учитывая, что в современном 
социуме эта проблема сохраняет свою ак-
туальность, есть все основания обратить-
ся к историко-педагогическому анализу,  
в ходе которого выявить наиболее значи-
мые идеи и проследить динамику разви-
тия взглядов отечественных мыслителей 
на проблему взаимодействия школы и се-
мьи в воспитании детей, пути ее решения  
в контексте современных требований к об-
разованию, деятельности учителя.

Цель статьи – актуализировать совре-
менный поиск конструктивных подходов 
к решению проблемы воспитания детей  
в ракурсе взаимодействия семьи и школы 
с учетом идей, представленных в наследии 
отечественной религиозно-философской  
и антрополого-гуманистической педагоги-
ческой мысли XIX столетия.

Обзор научной литературы. За основу 
анализа был выбран период XIX столетия, 

который в России характеризовался разви-
тием национальной школьной системы, по-
исками эффективных моделей воспитания 
личности ребенка в единстве и многообра-
зии подходов к организации данного про-
цесса: консервативного, основанного на 
идеях патриархальности русского народа 
в соответствии с официальной политикой 
самодержавия, философско-религиозно-
го, основанного на духовно-религиозном 
миропонимании формирования цельной 
личности человека, ребенка «по образу  
и подобию Божьему», общественно-пе-
дагогического, предлагавшего подходить  
к решению проблем воспитания в контек-
сте антрополого-гуманистических идей, 
идеи народности в воспитании и приори-
тета национальных традиций, свободного 
развития личности ребенка, целостности 
педагогического процесса и др. [8].

Для научного анализа в качестве основ-
ного понятия была взята категория «про-
странство детства». В определяющих ха-
рактеристиках этой категории особая роль 
принадлежит культурно-образовательному 
и семейному пространствам, в русле ко-
торых представители разных концепций 
высказывали свои взгляды на природу 
детства, воспитание как многофакторное 
явление и организованный процесс, по-
нимание роли семьи и миссии школы, не-
обходимость поиска эффективных путей 
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взаимодействия учителей и родителей  
в формировании личности ребенка. С по-
зиций философско-религиозного подхода 
и в духе славянофильства интерес пред-
ставляют размышления на проблему взаи-
модействия школы и семьи А. С. Хомякова. 
Он обращает внимание на то, что «школь-
ное учение есть только меньшая часть» 
воспитания, а большая – это «родители, 
дом, общество» [8, с. 355]. Отсюда следует 
его тезисное утверждение, что дело вос-
питания ребенка в организованной школь-
ной среде «должно быть…соображено  
с условиями семейной жизни»; «обращать 
воспитание юношей в какую-то тайну для 
их семей есть дело неразумное» [8, с. 355]. 
Анализ воззрений мыслителя позволяет 
утверждать, что согласованность разных 
пространств в деле воспитания детей до-
стигается, прежде всего: 

– отношением к ребенку как ценности, 
пониманием важности миссии самого вос-
питания как «действия, посредством кото-
рого одно поколение приготовляет следу-
ющее за ним поколение к его очередной 
деятельности в истории народа»; 

– ответственностью родителей, а затем  
и школы за процесс формирования духовно-
сти и нравственных основ личности ребен-
ка, говоря современным языком, «простран-
ства чувств», т. е. позитивной и искренней 
эмоциональной атмосферы, при которой 
родители «позволяют себе умиление и вос-
торг только при бескорыстном сочувствии  
с добром и правдою человеческою»;

– доступностью, открытостью обра-
зовательного пространства школы семье  
«в лице ее старших членов»;

– преемственностью в подходах к вос-
питанию, обусловленной пониманием 
целостности человека, его единения с на-
родными традициями, т. к. несоблюдение 
этого приводит к тому, что душа человека, 
его мысли, его чувства раздваиваются; ис-
чезает всякая внутренняя цельность, вся-
кая цельность жизненная.

Признание самоценности детства как 
базовой категории в развитии личности 

ребенка в контексте антропологического 
подхода получило наиболее яркое отра-
жение в воззрениях К. Д. Ушинского [7]. 
Рассматривая воспитание как организован-
ный процесс, он подчеркивает значимость 
«воспитания человека в человеке». В связи 
с этим он видит цель семейного воспита-
ния в заботе не только о быте детей, но  
и об их нравственности и подготовке  
к жизни. Пример родителей, их неравноду-
шие к духовному миру ребенка – основные 
условия достижения цели семейного вос-
питания. Ушинский советует первоначаль-
но создавать «материал нравственности», 
а потом формулировать правила, которые 
будут содействовать выработке привычки 
поведения. Именно школа и учитель по-
средством педагогического просвещения 
должны донести эту мысль до родителей  
и сделать процесс воспитания «созидани-
ем истории» поколений, а для ребенка обе-
спечить готовность к жизни.

Очень созвучны современности уста-
новки педагога на необходимость форми-
рования у детей совместными усилиями 
школы и семьи целевых жизненных ориен-
тиров: их отсутствие, удовлетворение всех 
желаний ребенка, бесконечные наслажде-
ния сделают будущего человека «более не-
счастным» и «ничтожным» как для себя, так  
и для общества. Одним из важных средств 
в организации развивающего пространства 
детства совместными усилиями школы  
и семьи он считает педагогическую литера-
туру и те информационно-просветительские 
функции, которые она заключает в себе.

Вслед за К. Д. Ушинским ценный вклад 
в понимание важности проблемы взаимо-
действия школы и семьи в деле воспитания 
личности ребенка в контексте идей идеаль-
ности детства, «ненасилия» и «свободы» 
внес Л. Н. Толстой [2–6]. Как и другие 
мыслители, он признавал приоритетность 
семейного воспитания, атмосферу «здоро-
вого уклада семьи» в создании фундамен-
та личности ребенка, призывал учителей 
внимательно относиться к быту своих уче-
ников, учитывать условия семейного вос-
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питания и положение ребенка в семье при 
организации его образовательного про-
странства в школе, в общении со сверстни-
ками [10; 11].

Как видим, обосновывая сущностные 
характеристики проблемы взаимодей-
ствия школы и семьи в вопросах воспита-
ния детей, каждый из авторов предлагает 
свое видение ее решения, руководствуясь 
при этом пониманием детской природы,  
в большинстве случаев, как «совершен-
ной» и признанием ценности детства как 
такового для семьи, общества, истории  
и культуры народа.

На наш взгляд, впервые критически  
и неоднозначно посмотреть на этот вопрос 
предлагает П. Ф. Каптерев. Он отмечает, 
что «как только родитель или воспитатель 
станет на сторону того или другого взгля-
да на детскую природу, так он сейчас же 
должен все свои отношения к дитяти опре-
делить в духе и характере этого взгляда. 
Положение дитяти сейчас же изменится: 
то полная ему воля, то обуздание и исправ-
ление» [1, с. 6]. Подвергая критическому 
анализу сложившиеся к тому времени те-
ории о детстве («безразличия», «врожден-
ных способностей», «совершенства», «не-
совершенства»), П. Ф. Каптерев приходит  
к выводу, что «детская природа очень 
сложна и при том очень далека от гар-
моничности, что в ней есть и хорошие,  
и дурные свойства, что ее нельзя призна-
вать ни совершенной, ни несовершенной»  
[1, с. 20]. В связи с этим ценными для ор-
ганизации пространства детства являются 
его следующие мысли:

– в детской природе необходимо разли-
чать свойства естественные и культурные;

– «необходимость ухода за правиль-
ным … гармоническим развитием сил», 
применение разнообразных упражнений 
«для каждой силы, применительно к ее 
природе», развитие способностей ребенка 
«в известных пределах в каждый период 
жизни», «возможность порчи, извращения 
деятельности, задержка развития способ-
ностей, если вся среда, физическая и духов-

ная, будет очень неблагоприятна» [1, с. 31];
– «общечеловеческое развитие» – это 

важнейший ориентир в совместных усили-
ях семьи и школы по воспитанию человека 
и гражданина (а не только забота о подго-
товке к школе или усвоение предметных 
знаний): главное – «сделать человека твер-
дым, мужественным, стойким и предпри-
имчивым» [1, с. 101];

– «дидактика семьи» – это знание и со-
блюдение родителями закономерностей 
занятий с детьми в домашних условиях 
с учетом принципа индивидуализации: 
особенности возраста, индивидуальность 
ребенка, сочетание обязательных занятий 
с занятиями «по выбору, по душе», соблю-
дение педагогического такта при оказании 
помощи и поддержки ребенку в учебе, 
важность «никак не заменять своим тру-
дом их труд»;

– не только школа обязана знать условия 
семейного воспитания, но и сама семья 
«должна хорошо знать и школу, в которой 
учится их сын или дочь» [1, с. 6].

Методология и методы исследова-
ния. Методологией служили религиозно-
философский, антропологический и гу-
манистический подходы, основанные на 
понимании детской природы, признании 
ценности детства, традиций семьи, зна-
чимости духовно-нравственного начала  
в воспитании ребенка. Основными метода-
ми явились теоретический анализ научных 
школ XIX века, обобщение, конкретизация 
и систематизация педагогических подхо-
дов и научных идей.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Проведенный анализ позволяет за-
ключить, что проблема взаимодействия 
школы и семьи в создании пространства 
детства рассматривалась представителя-
ми религиозно-философского направления  
с позиций единства религиозной веры, 
знания и личного духовного опыта чело-
века; в антрополого-педагогических уче-
ниях – на основе понимания ребенка как 
синтеза биологического (природного), ин-
дивидуального и социального. Цель такого 
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взаимодействия заключается в содействии 
социализации и гармонизации личности 
ребенка, обретении им образа-Я, граждан-
ской позиции при ведущей роли духовно-
нравственного компонента. Организация 
пространства детства предусматривает 
многообразие сред, среди которых основ-
ные – воспитательная, образовательная, 
реализуются в общем контексте факторов 
культуры, социализации личности и взаи-
модействия школы и семьи, а также других 
субъектов. Основными принципами, по-
зволяющими конструктивно выстраивать 
взаимодействие школы и семьи, являются: 
антрополого-гуманистический, ориенти-
рованный на принятие ребенка как таково-
го, адаптивности среды, т. е. ее приспосо-
бление к воспитаннику, его особенностям 
и потребностям; развивающего характера 
социокультурной среды, преемственности 
семейного и школьного воспитания, т. е. 
обеспечение единства педагогических тре-
бований к ребенку при всем многообразии 
реализуемых методов, приемов и форм 

воспитательной работы.
Заключение. Таким образом, обра-

щение к исторической ретроспективе 
проблемы воспитания детей в аспекте 
взаимодействия семьи и школы позво-
ляет актуализировать современный по-
иск подходов к ее решению. Наследие 
отечественной религиозно-философской  
и антрополого-гуманистической педагоги-
ческой мысли XIX столетия по-прежнему 
та методологическая основа, на которой 
должно выстраиваться пространство дет-
ства, современная система воспитания де-
тей. Семья и школа в их взаимодействии 
с ребенком призваны, с учетом рассма-
триваемых методологических подходов, 
содействовать освоению им культуры  
и функций культуросозидания, обогаще-
нию субкультуры детства посредством 
организации пространства, наполненного 
смысложизненными и духовно-нравствен-
ными ориентирами, способами деятель-
ности и формами общения, помогающими  
в саморазвитии и самоактуализации.
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THE PROBLEM OF RAISING CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE 
OF INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY: CONTENT-

RETROSPECTIVE ASPECT

Abstract. Introduction. The article presents a historical and pedagogical analysis of the views 
of Russian thinkers on the problem of interaction between school and family in the education of 
children, the impact on the space of childhood, ways to solve it in the context of modern require-
ments for the education of the younger generation.

Purpose of article. By reference to the historical perspective of the problem of interaction of 
school and family as key factors for the successful education of children to update modern the 
search for constructive approaches to its solution based on the main ideas presented in the her-
itage of Russian religious-philosophical and anthropological-humanistic educational thought of 
the XIX century. 

Methodology and research methods. The authors used anthropological and humanistic ap-
proaches to the analysis of pedagogical heritage, theoretical heritage, theoretical analysis of the 
concepts of “space of childhood”, the relationship of school and family. 

 Research result. Presents the results of a content and historical analysis of problems of inter-
action of school and family in creating and maintaining a space of childhood, the author reveals 
the views of representatives of religious-philosophical movement focused on the unity of reli-
gious faith, knowledge, and personal spiritual experience of man; the representatives of the an-
thropological-pedagogical teaching, based on the child’s understanding as a synthesis of natural, 
individual and social. Collaboration between schools and families revealed from the position of 
promoting socialization and harmonization of the personality of the child, gain their self-image, 
citizenship in the leading role of the moral component; the creation and organization of the space 
of childhood into account the diversity of environments, among which educational, developmen-
tal, stimulating; taking into account factors of culture, socialization, and other subjects of the 
educational process. All factors of culture, socialization of the individual, as well as other subjects 
of the educational process. Given the historical perspective outlines the key principles that allow 
building a constructive interaction of school and family: adopting a child for granted, substantial 
adaptability to the environment, developing character of social and cultural environment, the con-
tinuity of family and school education, support a subject position of students. It is revealed that 
the family and the school in their interaction with the child are designed to promote the develop-
ment of culture and functions of cultural creation, the formation of the subculture of childhood 
through the organization of space filled with life-meaning and spiritual and moral guidelines, 
ways of activity and forms of communication aimed at self-development and diverse productive 
self-actualization. Subject position of the students. It is revealed that the family and the school in 
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their interaction with the child are designed to promote the development of culture and functions 
of cultural creation, the formation of the subculture of childhood through the organization of 
space filled with life-meaning and spiritual and moral guidelines, ways of activity and forms of 
communication aimed at self-development and diverse productive self-actualization. Heritage, 
theoretical analysis of the concepts of “space of childhood”, the relationship of school and family. 

 Research result. Presents the results of a content and historical analysis of problems of inter-
action of school and family in creating and maintaining a space of childhood, the author reveals 
the views of representatives of religious-philosophical movement focused on the unity of reli-
gious faith, knowledge, and personal spiritual experience of man; the representatives of the an-
thropological-pedagogical teaching, based on the child’s understanding as a synthesis of natural, 
individual and social. Collaboration between schools and families revealed from the position of 
promoting socialization and harmonization of the personality of the child, gain their self-image, 
citizenship in the leading role of the moral component; the creation and organization of the space 
of childhood into account the diversity of environments, among which educational, developmen-
tal, stimulating; taking into account factors of culture, socialization, and other subjects of the edu-
cational process. Given the historical perspective outlines the key principles that allow building a 
constructive interaction of school and family: adopting a child for granted, substantial adaptability 
to the environment, developing character of social and cultural environment, the continuity of 
family and school education, support a subject position of students. It is revealed that the family 
and the school in their interaction with the child are designed to promote the development of cul-
ture and functions of cultural creation, the formation of the subculture of childhood through the 
organization of space filled with life-meaning and spiritual and moral guidelines, ways of activity 
and forms of communication aimed at self-development and diverse productive self-actualization.

Conclusion. The selected religious-philosophical and anthropological-humanistic ideas and 
views of thinkers of the XIX century on the problem of interaction between school and family 
in the organization of child rearing in modern conditions allows us to expand and deepen this 
space of interaction through the support of family traditions that play a “protective role” from 
the negative effects of the environment on children; designing compensatory and developmental 
activities in the heterogeneous composition of the educational environment and such phenomena 
as inclusion, the search for new technologies in resolving the contradictions between the “world 
of childhood” and the “world of adults”, the justification of partnership as the main principle and 
factor in the system of relations family-school, parents-child-teachers.

Keywords: school, family, education, childhood space, philosophy of education.
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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Введение. В статье рассмотрены возможности использования приема «оз-
вучивание мультфильма», направленного на совершенствование лингвистических способ-
ностей младших школьников. Выбор темы исследования обусловлен тем, что лингвисти-
ческие способности являются одной из ключевых составляющих успешного языкового 
образования и обучения в целом. 

Цель статьи – описать разработанную методику использования приема «озвучивание 
мультфильмов», способствующего развитию лингвистических способностей младших 
школьников и представить результаты его применения.

Методология и методы исследования. Для решения поставленной задачи были исполь-
зованы следующие методы: анализ и обобщение педагогических и лингвометодических 
источников, сравнительно-сопоставительный анализ. Источниковая база исследования 
представлена научной и методической литературой, педагогической и лингвометодической 
периодикой, современными диссертационными исследованиями по изучаемой проблеме. 
Методологической основой исследования выступает методология лингводидактического 
подхода, концептуальные положения теории языковой личности, методология педагогиче-
ской науки. В рамках проведенного исследования особое значение имеют: концепция раз-
вития универсальных учебных действий; концепция проблемного обучения.

Результаты исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы подтвержда-
ют выдвинутую гипотезу и свидетельствуют о том, что использование озвучивания муль-
тфильмов / видеофильмов будет способствовать более эффективному развитию лингвисти-
ческих способностей младших школьников.

Заключение. В статье описана методика применения приема «озвучивание мультфиль-
мов», способствующего развитию лингвистических способностей обучающихся в услови-
ях современно организованного педагогического пространства в единстве учебной и внеу-
чебной деятельности; приведены результаты опытно-экспериментальной работы. 

Ключевые слова: лингвистические способности, младший школьник, озвучивание 
мультфильмов, развитие речи, грамматическая компетенция, социолингвистическая ком-
петенция, дискурсивная компетенция, социокультурная компетенция.
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Введение, постановка проблемы.  

В современном Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте на-
чального общего образования среди пред-
метных результатов по русскому языку 
значатся: умение ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, 
умение выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения ком-
муникативных задач; овладение учебны-
ми действиями с языковыми единицами  
и умение использовать знания для реше-
ния познавательных, практических и ком-
муникативных задач [21]. Ребенку, имею-
щему лингвистические способности, этих 
результатов достичь легче, чем ребенку, 
который таких способностей лишен. Сле-
довательно, перед учителем начальных 
классов встает две задачи: 1) развитие 
лингвистических способностей учеников; 
2) эффективное использование этих спо-
собностей.

Большинство специалистов под линг-
вистическими способностями понимают 
особую склонность к усвоению иностран-
ного, т. е. второго, языка [1; 2; 4; 9; 14; 15; 
24–29]. Так, И. Л. Шолпо выделяет некото-
рые параметры, по которым можно судить 
об одаренности ребенка к изучению ино-
странных языков: речевой слух, языковая 
память, лексическое чутье, грамматиче-
ское (конструктивное) чутье, эмоциональ-
но-образное восприятие языка, функцио-
нально-стилистическое восприятие языка 
[22]. Относительно изучения иностранных 
языков исследователи сходятся на том, 
что лингвистические способности основа-
ны на трех составляющих: памяти, слухе  
и логике.

Нас же интересуют лингвистические 
способности к усвоению родного языка.

Отметим, что современное образова-
ние направлено на создание условий для 
формирования у младших школьников 
лингвистических способностей, практи-
ческому усвоению языка: использованию 

грамматических средств, формированию 
навыка продуцировать текст (устно / пись-
менно) [11]. Однако обучающиеся с разной 
скоростью и разной степенью легкости по-
стигают лингвистические единицы, прави-
ла сочетаемости слов, законы построения 
предложений и текстов и т. д. [6].

Осознанию законов языка способствуют 
речевые упражнения (рассказы, пересказы, 
сочинения), т. е. здесь мы можем говорить 
о связи лингвистических способностей  
и процесса развития речи 

Цель статьи – описать разработанную 
методику использования приема «озвучи-
вание мультфильмов», способствующего 
развитию лингвистических способностей 
младших школьников, и представить ре-
зультаты его применения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В психолого-педагогических на-
уках процесс развития речи рассматривали 
Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, Р. С. Не-
мов, Я. А. Пономарев [16], А. А. Смирнов 
[20], Д. Б. Эльконин [23] и др. Модели по-
рождения речи изучали Л. С. Выготский, 
И. А. Зимняя [10] и др. Вопросы разви-
тия связной речи находили всестороннее 
освещение в трудах таких выдающихся 
лингвистов и методистов, как К. Д. Ушин-
ский, В. П. Шереметевский. Различные 
аспекты методики обучения связной речи 
отражены в трудах Т. А. Ладыженской,  
М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой, М. С. Со-
ловейчик, О. В. Сосновской и др. Ученые 
сходятся во мнении, что, постигая основы 
языка, школьники развивают и свой линг-
вокреативный потенциал. Исследователя-
ми создана обширная детальная картина 
феноменологии креативности (Д. Б. Бого-
явленская [3], К. М. Гуревич, Е. М. Борисо-
ва [5], В. Н. Дружинин [6], А. Я. Дудецкий 
[7], О. М. Дьяченко [8], П. А. Просецкий, 
В. А. Семиченко [17], А. А. Реан [18],  
С. Л. Рубинштейн [19]). Словарный со-
став, которым владеет говорящий, всегда 
был предметом внимания исследователей 
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детской речи (А. Н. Гвоздев, М. Р. Львов, 
С. Л. Рубинштейн и др.). 

Методология и методы исследова-
ния. Исходным моментом любого рече-
вого действия является речевая ситуация,  
т. е. такое стечение обстоятельств, которое 
побуждает человека к речевому действию.  
В реализации речевого действия выделя-
ются следующие этапы.

1. Подготовка высказывания, на ко-
тором происходит осознание мотива вы-
сказывания, целей, потребностей, осу-
ществляется вероятное прогнозирование 
результатов речи на основе прошлого опы-
та и учета обстановки.

2. Структурирование высказывания, на 
котором осуществляется выбор слов, их 
грамматическое оформление. Предполага-
ется, что выбор слов в памяти осуществля-
ется методом проб и ошибок.

3. Переход к внешней речи. На этом эта-
пе осуществляется звуковое оформление 
высказывания. 

Работа с мультфильмами предполагает 
не только обучение навыкам восприятия 
и анализа. Другой существенной стороной 
этого процесса является вовлечение млад-
ших школьников в творческую деятель-
ность, способствующую развитию у уча-
щихся воображения. Комплекс факторов: 
сюжетность, зримость образов, звуковое 
сопровождение – заставляют зрителя про-
живать события вместе с героями и вызы-
вают у ребенка сильную эмоционально-
чувственную реакцию, проявляющуюся в 
самых разных формах, в том числе в виде 
речевого высказывания.

Поскольку лингвистические спо-
собности подразумевают способности  
к оперированию знаковыми системами  
и к вербализации мысли, то вербальный ин-
теллект, языковая рефлексия, уровень язы-
ковой компетенции, гибкость, способность  
к взаимодействию, языковая интуиция, ло-
гическое мышление, способность к ими-
тации – составляющие, обеспечивающие 

успешное развитие лингвистических спо-
собностей. Порождение текста относит-
ся к области практической лингвистики. 
Умение создавать текст, соответствующий 
ситуациям, которые сменяются на экране, 
можно рассматривать как способность, 
обладающую такими качествами, как глу-
бина проработанности образов (паузация, 
длительность, темп, громкость, тембр)  
и гибкость (благодаря гибкости мышления, 
ученик принимает решения по-разному оз-
вучивать героев). Оригинальность – это 
уникальность текста, который не содержит 
шаблонных фраз и выражений, может со-
держать авторские новообразования (окка-
зионализмы). 

Учитывая вышесказанное, мы выделили 
параметры лингвистических способностей 
учащихся младших классов: глубина про-
работанности образа (паузация, длитель-
ность, темп, громкость, тембр); оригиналь-
ность; гибкость; смысловая целостность 
(способность построения целостных, 
связных и логичных высказываний раз-
ных функциональных стилей в устной  
и письменной речи на основе понима-
ния различных видов текстов при чтении  
и аудировании); лексико-грамматическое 
оформление (способность выбирать и ис-
пользовать адекватные языковые формы  
и средства в зависимости от цели и ситуа-
ции общения, от социальных ролей участ-
ников коммуникации, т. е. от того, кто яв-
ляется партнером по общению).

Результаты исследования, обсужде-
ние. Диагностическое исследование про-
водилось на базе МБОУ «Гимназия № 14» 
г. Красноярска (принимали участие школь-
ники 3 «А» класса (25 человек) и 3 «В» 
класса (25 человек)) и было направлено 
на выявление эффективности использо-
вания приема озвучивания мультфильмов  
с применением различных подходов (одно-
голосое, многоголосое озвучивание; дубли-
рованное озвучивание) и с использованием 
знакомых / незнакомых мультфильмов  
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в процессе развития лингвистических спо-
собностей младших школьников. 

Ученикам предлагали посмотреть без 

звука фрагмент мультфильма «Палочка-
выручалочка» (Сутеев) и озвучить его 
(табл. 1). 

Таблица 1
Частота встречаемости учащихся 3 «А» и 3 «В» классов  

с уровнями развития лингвистических способностей (до эксперимента)

Параметры
лингвистических способностей

Уровень
3 «А» 3 «В» 3 «А» 3 «В» 3 «А» 3 «В» 

Н % С % В %
Глубина проработанности образа 
(паузация, длительность, темп, 
громкость, тембр).  

13
(52 %)

14
(56 %)

8 
(32 %)

7
(28 %)

4 
(16 %)

4
(16 %)

Оригинальность 11
(44 %)

8
(32 %)

7
(28 %)

9
(36 %)

7
(28 %)

8
(32 %)

Гибкость 3
(12 %)

2
(8 %)

16 
(64 %)

18
(72 %)

6
(24 %)

5
(20 %)

Смысловая целостность 7
(28 %)

2
(8 %)

11
(44 %)

16
(64 %)

7
(28 %)

7
28 %)

Лексико-грамматическое оформ-
ление

7
(28 %)

2
(8 %)

11
(44 %)

16
(64 %)

7
(28 %)

7
(28 %)

Сравнительная характеристика резуль-
татов по критериям исследования пока-
зала, что у учащихся обоих классов при-
мерно одинаковый уровень выраженности 
критериев. В качестве экспериментальной 
группы мы выбрали группу учащихся  
3 класса «А», с которыми проводились спе-
циальные занятия.

На первом занятии осуществлялось 
знакомство с приемом озвучивания муль-
тфильма. В ходе беседы ученики приходят 
к выводу, что озвучкой могут заниматься 
далеко не все люди, а лишь те, кто имеет 
поставленные голоса и приятный тембр. 
У человека, озвучивающего мультфильм, 
должна быть безупречная дикция и отсут-
ствие каких-либо речевых дефектов. Кро-
ме того, необходимо обращать внимание 
на интонационную сторону речи.

Ученики также получили информацию 
о видах озвучивания.

1. Одноголосое озвучивание, выполнен-
ное одним человеком. (Учитель показыва-
ет пример одноголосого озвучивания.)

2. Многоголосое закадровое озвучива-
ние, в котором можно услышать приглу-
шенные оригинальные голоса. (Учитель 
показывает пример многоголосого озвучи-
вания.)

3. Дублированное озвучивание. Много-
голосое озвучивание, когда абсолютно не 
слышно языка оригинала, при этом все 
остальные звуки должны сохраняться  
и должен сохраняться липсинг (от слова 
«липс» – губы), т. е. у зрителя создается 
впечатление, что актер говорит на род-
ном зрителю языке [12; 13]. (Учитель 
показывает пример дублированного оз-
вучивания.) 

Нами была разработана методика, кото-
рая направлена на обучение озвучиванию 
видеофильмов / мультфильмов, учитываю-
щая принципы обучения: систематичность 
и последовательность; принцип активно-
сти учащихся; сознательность и прочность 
обучения; принцип наглядности; учет воз-
растных и индивидуальных особенностей 
учащихся, воспитывающий характер обу-
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чения; принцип научности. 

1. Начало работы с мультфильмом / ви-
деофильмом связано со вступительным 
словом учителя, в котором он дает краткие, 
но необходимые для успешного озвучи-
вания пояснения: «Когда вы будете смо-
треть фильм, не удивляйтесь, что не весь 
текст услышите с экрана. Слова, звучащие  
с экрана, называются дикторским текстом. 
В дикторском тексте употреблены только 
самые важные слова и предложения, без 
которых невозможно понять смысл произ-
ведения. Сейчас вы посмотрите фрагмент 
мультфильма и постарайтесь запомнить 
основные выражения. Обратите внимание 
на темп, интонацию».

2. Затем в классе демонстрируется фраг-
мент мультфильма в озвученном варианте.

3. После просмотра видео дети работа-
ют с текстом учебника, отмечая каранда-
шом услышанный фрагмент.

4. Далее в классе обучающиеся читают 
вслух отмеченные в тексте предложения. 
Учитель просит при этом постараться со-
хранить темп и интонации героев видео.

5. Самый ответственный момент – озву-
чивание фрагмента. Звук отключен. Фраг-
мент «немой». Роли распределены. «Ре-
петиция» прошла на предыдущем этапе. 
Включается запись. Теперь дети должны 
успеть проговорить свои роли точно в со-
ответствии с демонстрацией фильма. Если 
есть возможность и время, можно попро-
бовать «озвучить» фильм несколько раз. 

Представим различные варианты работы. 
I. Работа с мультфильмами, снятыми 

по мотивам сказок, рассказов, басен.
1.1. Работа с мультфильмами. Учащим-

ся демонстрируют сначала кумулятивные 
сказки, поскольку повторяющиеся дей-
ствия сюжета позволяют несколько облег-
чить работу по озвучиванию. Дети анали-
зируют образ персонажей: фонетические 
средства (паузация, длительность, темп, 
громкость, тембр); особенности их поведе-
ния (невербальные средства). Просмотрев 
1–2 повторения, можно отключить звук, 

чтобы ученики дальше самостоятельно 
выполнили озвучивание. В процессе рабо-
ты развивается и антиципация.   

1.2. Работа с отрывком из произведения, 
анализ (сначала отдается предпочтение ди-
алогам, так как их легче озвучивать). Затем 
учащиеся его озвучивают. 

В качестве примера приведем фрагмент 
урока.

Тема: Повесть Л. Гераскиной «В стране 
невыученных уроков».

Работа с текстом во время чтения.
Работа над образом героя.
У: Давайте понаблюдаем, как рождает-

ся образ Вити Перестукина: его поступ-
ки, поведение, характер, отношение авто-
ра к нему. Какие у вас возникли чувства  
к Вите? Опишите прилагательными, с по-
мощью которых автор описывает Витю. 

Просмотр мультипликационного филь-
ма по одноименной повести. Выбор сюже-
та для озвучивания.

Выборочное чтение текста, связанного  
с выбранным сюжетом. По ходу чтения 
дети находят реплики героев, которые со-
впадают с репликами в мультипликацион-
ном фильме. 

Просмотр мультипликационного сюже-
та, разбор интонации, тембра голоса озву-
ченных героев, жестов и мимики героев. 

Проигрывание сцены сюжета мульти-
пликационного фильма.

Работа с мультипликационным филь-
мом (без звука), озвучивание сюжета. 

1.3. Работа с текстом произведения, ана-
лиз. Потом учитель предлагает обучаю-
щимся озвучить произвольно выбранный 
отрывок или весь мультфильм.

В качестве примера приведем фрагмент 
урока.

Тема: Бианки «Приключение Мура-
вьишки».

Чтение рассказа. 
У: Назовите героев рассказа. Чем закон-

чилось путешествие? Какие трудности ис-
пытал наш герой, пока добрался до дома?

Просмотр мультфильма (без звука).
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У: Попробуйте озвучить фрагмент, пере-

давая интонацию персонажей.
Озвучивание мультфильма.
Просмотр мультфильма со звуком.
Анализ работы: Что получилось / не по-

лучилось? Правильно ли вы смогли пере-
дать характер героев? Соответствует ли 
текст ситуации? Есть ли речевые ошибки?  

1.4. Работа с текстом не предваряет оз-
вучивание мультфильма.

В процессе работы ученики используют 
художественный стиль.

II. Второй уровень представляет озву-
чивание видеофильмов, в которых исполь-
зуется научный стиль. Мы предлагали 
для озвучивания документальные фильмы 
«Мир животных».

С целью выявления эффективности про-
веденного эксперимента нами была прове-
дена диагностика (табл. 2). 

Таблица 2
Результаты динамики показателей развития лингвистиче-

ских способностей в экспериментальном классе (3 «А»)

Параметры
Преобладаю-
щий уровень

Низкий
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

до после до после до после до после
Глубина проработанности об-
раза (паузация, длительность, 
темп, громкость, тембр)

Н С 52 % 28 % 32 % 48 % 16 % 24 %

Оригинальность Н С 44 % 24 % 28 % 40 % 28 % 36 %
Гибкость С С 12 % 8 % 64 % 52 % 24 % 40 %
Смысловая целостность. С С 28 % 20 % 44 % 44 % 28 % 36 %
Лексико-грамматическое 
оформление

С С 28 % 20 % 44 % 44 % 28 % 36 %

Анализ динамики изменения уровня 
лингвистических способностей учащихся 
после формирующего эксперимента по-
казал, что процент детей, продемонстри-
ровавших низкий уровень, уменьшился. 
Положительная динамика отмечается  
и уровня показателей «Глубина прорабо-
танности образа» и «Оригинальность»: 
увеличилось количество учащихся, име-
ющих высокий и средний уровни рас-
сматриваемых показателей, сократилось 
количество обучающихся, у которых был 
низкий уровень указанных параметров до 
эксперимента. 

Данные показателей учащихся экспе-
риментальной группы до и после прове-
дения формирующего эксперимента сви-
детельствуют о положительном влиянии 
использования приема «озвучивание виде-
офильмов» на развитие лингвистических 

способностей младших школьников.
Заключение. Таким образом, резуль-

таты опытно-экспериментальной рабо-
ты подтверждают выдвинутую гипотезу  
и свидетельствуют о том, что использо-
вание озвучивания видеофильмов будет 
способствовать более эффективному раз-
витию лингвистических способностей 
младших школьников. При проведении 
занятий с видеоматериалами учитель дол-
жен обращать внимание учащихся на зна-
ние грамматических правил; способность 
выбирать и использовать адекватные язы-
ковые формы и средства в зависимости от 
цели и ситуации общения; способность 
построения целостных, связных и ло-
гичных высказываний разных функцио-
нальных стилей в устной речи на основе 
понимания различных видов текстов при 
чтении и аудировании.
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TECHIQUE USING OF “VOICING CARTOONS /  VIDEOS”  
IN THE PROCESS OF LINGUISTIC ABILITIES DEVELOPMENT  

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. Introduction. In this paper, we will consider the possibilities of using the technique 
of “scoring of cartoon”, aimed at improving the linguistic abilities of younger students. The choice 
of the research topic is due to the fact that linguistic abilities are one of the key components of 
successful language education and instruction in general.

The purpose of the paper is to reflect the level of development of linguistic abilities of primary 
school children and to present the method of using the technique “scoring of cartoons”, contribut-
ing to the development of these abilities.

Methodology and methods of research. To solve this problem, the following methods were 
used: an analysis of pedagogical and linguistic-methodical sources, a comparative analysis, gen-
eralization of pedagogical and linguistic-methodical data obtained in the study of primary sources. 
The source base of the study is represented by scientific and methodological literature, pedagog-
ical and linguistic methodological periodicals, and modern dissertation research on the problem 
under study. The methodological basis of the research is the methodology of the linguodidactic 
approach, the conceptual statements of the theory of linguistic personality, the methodology of 
pedagogical science. In the framework of the study the concept of the development of universal 
educational activities; the concept of problem-based learning; the principles of modern linguistics 
are of particular importance.
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Results. From the outcome of our investigation it is possible to conclude that using of scor-

ing of cartoon will contribute to more effective development of linguistic abilities of younger 
students.

Conclusion. In this paper, the authors consider the methods of using of the technique of “scor-
ing of cartoon” contributing to the development of linguistic abilities of pupils in a modern organ-
ized pedagogical process in the unity of educational and extracurricular activities.

Keywords: linguistic abilities, primary schoolchildren, scoring of cartoons, speech develop-
ment, grammatical competence, sociolinguistic competence, discursive competence, sociocultur-
al competence.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС И ФУНКЦИИ  
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СФЕРЫ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

Аннотация. Работа посвящена изучению воспитательных аспектов развития современ-
ной студенческой молодежи в контексте ее привлечения к волонтерской работе.

Цель исследования заключается в раскрытии педагогических преимуществ и возмож-
ностей волонтерской деятельности как продуктивной формы полноценной самореализации 
студенческой молодежи. 

Методология. В основе работы лежит методология деятельностного и социокультурно-
го подходов к психологическому развитию личности, а также теория и методика коллектив-
ных дел, системный и целостный подходы в воспитании.

В исследовании были выявлены основные мотивы участия студентов в волонтерской 
работе, среди которых выделяются мотивация самореализации и социального признания. 
Представлены условия привлечения студентов к волонтерству, ведущим из них выступает 
социальная поддержка их коллективных инициатив. Используя системный подход, авторы 
раскрыли функции волонтерской деятельности (личностно-развивающая, идентификаци-
онная, созидательно-преобразовательская, профессионально-трудовая, ценностно-смысло-
вая, духовно-нравственная, гуманистическая и др.). Рассмотрен социализирующий потен-
циал волонтерства, который проявляется в реализации воспитательной, образовательной  
и развивающей компонент этой деятельности как факторов целостного развития современ-
ной молодежи.

В заключении обобщаются мотивационные факторы и педагогические возможности во-
лонтерской деятельности, в частности отмечается социализирующий механизм волонтер-
ства, состоящий в социально позитивном эффекте проявления студентами их личностных 
качеств в ситуации бескорыстного полезного поступка.

Ключевые слова: волонтерская деятельность, студенческая молодежь, самореализа-
ция, мотивация волонтерства, психолого-педагогические функции, социализирующий 
потенциал. 

1  Отчетное исследование финансировалось РФФИ в соответствии с исследовательским проек-
том № 18-013-01151 «Самореализация студенческой молодежи как индикатор и фактор психологи-
ческого здоровья в условиях социокультурных вызовов для российского общества» (2018–2020 гг.)
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Statement of the problem. At the current 

stage, the problem of the productive socializa-
tion of modern youth stands out as particular-
ly dramatic and relevant. The future of Russia 
depends on the young generation’s viability, 
their active social attitude and realization of 
their creative potential.

Meanwhile, the current practice of social-
ization of modern Russian youth develops 
against the background of acute social prob-
lems and contradictions in the youth envi-
ronment, which are caused by the crisis of 
traditional values and educational practices  
[16; 17]. There is a widespread decrease in 
prosocial, moral orientations of young people. 
At the same time there is a spread of consumer 
and mercantile, selfish interests, desire to suc-
ceed without much effort, etc. [7]. The degree 
of criminalization of young people, the lev-
el of spread of extremist, conflict and protest 
moods, alcoholism, drug addiction, deviant 
behaviors are real alarming [13]. Many sci-
entists see the cause of these processes in the 
unprecedented growth of social stratification 
and the accompanying atmosphere of indiffer-
ence, cynicism and social exclusionе [6; 17]. 
This causes, on the one hand, despair, and on 
the other hand, protest. Today’s young people 
are mainly distinguished by moral hunger and 
thirst for justice [5]. In this connection, mod-
ern field of education is in need of effective 
forms and methods of formation of socially 
responsible, solidarity and responsive young 
people. 

The purpose of the article is due to the 
topicality of the research problem and con-
sists in revealing the pedagogical advantages 
and opportunities of volunteering activities 
as a productive form of students’ full-fledged 
self-realization.

A review of the scientific literature on 
the problem. Most of the existing scientific 
works on the above-mentioned problem note 
that for the successful socialization of the 
young generation it is advisable to involve 
them in various forms of volunteer work in 
the surrounding society [8; 20]. Volunteering 

is a form of social service that is carried out 
by citizens’ free expression of their will and 
aimed at disinterested provision of socially 
significant services at the local, national or 
international level [3].

Volunteering activities have a high peda-
gogical potential and a resource of personal-
ity’s successful socialization [11; 18]. History 
and cultural experience show that the philoso-
phy and practice of education of a real citizen 
is based on the principle of voluntariness [12]. 
This principle is a real alternative to authori-
tarian, formal, manipulative approaches in the 
education of young people. It is no secret that 
the personality as a carrier of consciousness, 
will and self-consciousness is characterized 
by the fact that it acts voluntarily; so full so-
cialization is based on the principles of hu-
man’s voluntary activities [15]. 

According to the authors, in modern soci-
ety volunteering activities play a beneficial 
role, acting as a kind of “social bridge” while 
overcoming segregation and social exclusion 
among young people [14]. Voluntary associa-
tions are seen as a real force of moral-spiritual 
education and socialization of younger gen-
eration, which consolidates and rallies young 
people, the entire youth community on the ba-
sis of the ideas of patriotism and citizenship, 
the approval of principles of social justice, 
humanism and social participation [3; 9]. 

Volunteering activities as a complex, 
poly motivated form of human activity re-
flects a personal level of socialization. This 
entails such a process as self-socialization, 
the essence of which is voluntary activity. 
Everything, which is taught by culture and 
pedagogical heritage, can be reduced to one 
simple idea that the best educator for a per-
son, in the end, is himself [15]. Personality 
is formed through his own actions which are 
triggered by personal motives (i.e. freely) and 
aspirations to do good [4]. It is this personal 
level of youth socialization that reveals itself 
in volunteering activities [11].

Methodology and research methods. The 
present study is based on the methodology 
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of the activity approach in psychology and 
pedagogy (S. L. Rubinstein, A. N. Leontiev). 
According to this approach, leading psycho-
logical structures and personal qualities are 
manifested and developed through activities; 
initially these are joint, subject-practical ac-
tivities. Theoretical and applied constructions 
were carried out in accordance with the prin-
ciple of unity of consciousness and activity, 
the principle of development, the principle 
of social situation of development, the prin-
ciple of subject and the principle of reflected 
subjectivity (L. S. Vygotsky, S. L. Rubinstein,  
V. A. Petrovsky, etc.).

The study is fundamentally based on the 
provisions about the dialectical process of 
personality’s socialization that are described 
in the works of B. G. Ananyev, G. M. Andree-
va, L. I. Bozhovich, I. V. Bestuzhev-Lada,  
I. S. Kon, V. S. Merlin, A. V. Mudrik,  
V. N. Myasishchev, L. I. Novikova, P. Sorok-
in, etc. In these works, they define the initial 
tradition of interpretation of socialization as 
a process that includes both social adaptation 
of the growing generation and their active 
self-realization, self-building. In this regard, 
volunteering and its phenomenology may be 
seen as an organic sphere of youth self-real-
ization. 

The theory and method of collective affairs 
are of great importance for the implementa-
tion of young people’s volunteering activities 
(A. S. Makarenko, S. T. Shatsky, I. P. Iva-
nov etc.), systems and holistic approaches 
to education (F. F. Korolev, V. P. Bespalko,  
V. A. Slastenin, etc.).

Research results and discussion. In 
the course of experimental work within the 
framework of the Federal Information Center 
of Youth Social Programs, we summarized 
and analyzed the current operational experi-
ence of youth volunteer associations in our 
country and abroad, systematized regional 
experience of volunteering activities over the 
past 10 years (Moscow, St. Petersburg, Bel-
gorod, Kursk, etc.). The sample included 573 
students from state and non-state universities.

Within the scope of the experimental work 
we studied the motives of youth participation 
in volunteering activities, specific aspects of 
organizing such activities (technologies, con-
tent, forms and methods of work) and possi-
bilities of personal enhancement. The follow-
ing methods of work were used: analysis of 
documents, media publications, statutory and 
regulatory works, scientific and methodical 
writings, as well as surveys and question-
naires held among volunteers, included obser-
vation, personal participation in coordination, 
development and implementation of volun-
teer projects.

Throughout the work, we considered vol-
unteering as a pedagogical process aimed at 
personality socialization, acquisition of life 
skills that enhance personal growth and indi-
vidual development, interpersonal communi-
cation and interaction, self-determination of 
the participants [2; 10].

At the same time, our studies have shown 
little commitment to volunteering among 
young people. Only 10 % of the respond-
ents consider volunteering prestigious; about 
40 % would agree to take part in it. The lev-
el of youth voluntary initiative is high, but 
is declarative in nature and needs signifi-
cant stimulation from the outside. Initiativ-
ity of youth from Moscow was twice lower 
in comparison with the peripheral regions of 
the country. The students in state institutions 
of higher education appear to take a greater 
interest in volunteering than students in non-
state institutions. For young people the most 
attractive areas of volunteering were leisure, 
sports, assistance to young families, student 
programs. More respondents are focused on 
helping the surrounding community than “at-
risk groups”. Lonely old people, alcoholics, 
drug addicts, as a rule, were on the periphery 
of the attention of young people. It is note-
worthy that respondents with low income are 
much more willing to help orphans, while the 
ones with high income are much more willing 
to help drug addicts. 

Motivation of students’ participation in 
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volunteering activities. According to the 
data, rational and pragmatic incentives and 
motives (practical skills, material and mor-
al remuneration, etc.) come to the first place 
for participation in volunteering activities. 
In Moscow the respondents are much more 
indifferent and utilitarian than the students 
in other regions of the country. For boys, ra-
tional incentives are more important, for girls, 
emotional incentives are more essential. One 
in five respondents state that there is no incen-
tive for them to participate in volunteering. At 
the same time, many young people, especial-
ly those living outside Moscow, are ready to 
participate in volunteering activities as a form 
of professional orientation and one of the op-
tions of civil service. The social base for the 
development of volunteerism is more exten-
sive in the province and in state institutions of 
higher education, especially among girls from 
low-income families.

A significant motive for young people’s 
participation is the possibility of self-actu-
alization, self-realization, personal growth, 
professional development, awareness of so-
cial significance of their activities, as well as 
interesting communication in the team. An-
swering the question “Why do people work 
voluntarily?”, many students, who were in-
terviewed by us, noted that volunteering ac-
tivities provides: the possibility for self-affir-
mation and self-fulfillment; the opportunity to 
realize their knowledge, skills and experience, 
to meet new people, to adapt to a new place 
of residence; the possibility of development 
of self-consciousness, the opportunity to learn 
new things and expand the range of interests; 
the opportunity to prepare themselves for  
a new career; the opportunity to understand 
the difficulties of other people improving the 
quality of life of others and their own lives.

According to students’ answers, the fol-
lowing personal reasons and needs play  
a significant role in motivating of volunteer-
ing activities:

 – the sense of self-importance (72 %), 
 – the desire to be useful to others (69 %), 

 – “to do something special” (63 %), 
 – “not to be isolated from social life” 

(55 %), 
 – “to meet new people” (52 %), 
 – to gain experience for future employment 

(49 %) 
 – to spend time interestingly (45 %). 

Besides, young people have a particularly 
prominent motive for acquiring new knowl-
edge, skills and experience. This is due to the 
fact that volunteering is perceived as a direct 
path to permanent job.

According to our research, the primary 
motives of volunteering are the desire to help 
people in need, to be needed and helpful to 
others, to use free time efficiently, etc. 

Conditions of attracting students to volun-
teering. The student community appears to be 
the most active and intellectually advanced 
part of youth volunteer movement [1]. In the 
new conditions, the function of involving stu-
dents in volunteering activities is performed 
by student self-government, student union and 
various public organizations [19]. According 
to our data, taking part in volunteer work was 
important for more students. Everything de-
pends on the way volunteering activities are 
organized among students, the organizers’ 
credibility, as well as the traditions of stu-
dents’ participation in such activities that have 
developed in this institution of higher educa-
tion. It is important to organize volunteering 
activities for all university students, involving 
them in socially useful work and developing 
their social qualities of future specialists.

Students’ participation in volunteering de-
velops in different ways. Some students feel 
need, desire and commitment that develop 
naturally, as a result of previous education. In 
case of others, their gradual involvement and 
satisfaction of their interests turn into their 
desire and internal interest in active participa-
tion. Concerning the third group, involvement 
in volunteering activities opens new social 
significance of their own, forms student’s 
subsequent desire to realize their potential in 
these activities. The students, whose future 
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professional activity will be connected with 
the system of “man – man”, become more 
competent and confident in their abilities. 

Summarizing the experience of preparing 
students for volunteering activities allowed us 
to state that the success of this preparation is 
due to the creation of necessary pedagogical 
conditions including:

 – promoting students’ self-actualization in 
the process of preparation for volunteering 
activities;

 – filling pedagogical interaction between 
teachers and students with personally 
significant meanings;

 – pedagogical orientation on the 
development of positive “Self-concept” 
among students.

Analysis of volunteering practice showed 
that young people’s work in this field is really 
effective in terms of their individual develop-
ment and self-realization and it is determined 
by a number of conditions: 

 – independent nature of young people’s 
involvement in social relations, that allows 
for their socialization taking into account 
their interests and needs and drawing on their 
individual qualities;

 – free choice of activity;
 – active interaction of volunteers with 

other participants;
 – recognition of social significance of 

volunteering at the society and state level;
 – awareness of their own role in 

construction of civil society and participation 
in the fate of their country.

Volunteering activities is also seen as an 
significant tool for self-education [20]. Or-
ganization and work of volunteer groups from 
among the students of institutes of higher 
education allow them to express themselves 
in new ways. This work helps them to reveal 
their qualities and abilities, which are not al-
ways in demand in the learning process, to 
realize important social needs (in communi-
cation, in recognition, etc.) leading to self-ed-
ucation [10]. Being engaged in social service, 
young people take up a new role as volunteers, 

who are called upon to meet spiritual and oth-
er non-material needs of the local community 
by spending their time on that and using their 
opportunities. In this case, young people’s ex-
pression of interest in social service can be ex-
plained not only by the fact that they were im-
pressed by the common goal, but also because 
they saw the prospective of solving their own 
problems and tasks.

Psychological-pedagogical functions of 
volunteering activities. On the whole, gener-
alization and systematization of the data at the 
ascertaining stage of our work allowed identi-
fying and formulating a number of important 
functions of volunteering, which reflect its 
pedagogical potential as a means of students’ 
socialization. In simplified form these func-
tions are shown in Figure 1.

1. Function of social competence consists 
in formation of the experience of independ-
ent life in society, the experience of social 
cognition (comprehension of laws, norms, 
traditions, duties, etc.). Development of ori-
entations in the system of various spheres of 
social life, the culture of behavior in society, 
the communicative competence (ability to 
communicate, cooperate, build a dialogue, 
convince, understand others, overcome con-
flicts, organizational abilities, leadership 
skills, ability to work in a group and with a 
group).

2. Identification function is that through 
volunteering activities a young person devel-
ops a sense of belonging to his generation, its 
advanced part. In the course of these activities, 
he obtains meaningful patterns and examples 
for identification and self-determination.

3. Integrating function consists in forma-
tion of a sense of community with the peo-
ple, ethnic group, religion, etc. Volunteering 
activities open the shortest way for a young 
person to integrate into society as an active 
participant; he becomes part of the socio-cul-
tural process.

4. Personality development function. Vol-
unteering activities allow the participants to 
express their creative and human potential 
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more fully, to realize their unique individual 
abilities, interests and talents. The basis of 
these activities can be hobbies, creative inter-

ests and abilities, which are not realized in the 
main sphere of employment and vocational 
training.

learning process, to realize important social needs (in communication, in 

recognition, etc.) leading to self-education [10]. Being engaged in social service, 

young people take up a new role as volunteers, who are called upon to meet 

spiritual and other non-material needs of the local community by spending their 

time on that and using their opportunities. In this case, young people’s expression 

of interest in social service can be explained not only by the fact that they were 

impressed by the common goal, but also because they saw the prospective of 

solving their own problems and tasks.

Psychological-pedagogical functions of volunteering activities. On the whole, 

generalization and systematization of the data at the ascertaining stage of our work 

allowed identifying and formulating a number of important functions of 

volunteering, which reflect its pedagogical potential as a means of students’ 

socialization. In simplified form these functions are shown in Figure 1.
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competence Identification 
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Integrating
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Professional-labor
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Function 
of civic education
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formative function
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function
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Volunteering 
activities

Function of self-
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Figure 1. Psychological-pedagogical functions of volunteering activities 

1. Function of social competence consists in formation of the experience of 

independent life in society, the experience of social cognition (comprehension of 

laws, norms, traditions, duties, etc.). Development of orientations in the system of 

Figure 1. Psychological-pedagogical functions of volunteering activities 

5. Axiological function. Volunteering ac-
tivities contribute to the formation of the sys-
tem of guidelines and the field of life values, 
expand the space of individual’s search for 
life-sense.

6. Professional-labor function consists in 
familiarizing with self-employment, under-
standing the personal value of labor and its 
social benefits, respect for labor, acquiring 
primary skills of professional activity.

7. Innovation-initiative function consists 
in development of business, initiative, heu-
ristic abilities of young people through vol-
unteering, as well as formation of an active 
avant-garde position in social life and the 
ability to take responsibility. 

8. Function of self-consciousness consists 
in expanding the possibilities of self-cogni-
tion and self-understanding. In the course of 
volunteering activities, young people are bet-
ter aware of the level of their preparation for 

life, the possible lack of abilities, as well as 
understand what needs to be worked on.

9. Creative-transformative function realiz-
es the blessing-improving mission of volun-
teerism and its participants. It consists both 
in their ability to self-transformation and in 
the ability to have a fruitful impact on others. 
Through volunteering activities the young 
people transform the environment and them-
selves in it.

10. Function of civic education consists in 
the individual’s ability to express civic posi-
tion through volunteering activities, to realize 
his own rights and obligations, to express sol-
idarity and concern for the welfare of socie-
ty. Active participation in voluntary, socially 
useful work is an indicator of social maturity 
of the individual. When a young person is rec-
ognized for his or her voluntary efforts, he or 
she acquires a sense of social significance for 
his or her actions and civic motives.
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11. Humanistic function consists is ex-

pressed in the implementation of support, 
care, attention, assistance and sympathy to an 
individual (and groups of needy), as well as 
providing humane relationships in society.. In 
volunteering activities informal and friendly 
relations are established between people, and 
experience of humane social interaction is ac-
quired. These activities teach how to create a 
benevolent atmosphere of trust, to show such 
feelings as sensitivity, tolerance, responsive-
ness, responsibility, friendliness, benevo-
lence, respect, empathy, etc.

12. Moral-spiritual function reflects the 
synthesizing, deep life-affirming essence of 
volunteering activities, which are aimed at the 
assertion of good, justice, trust and truth. The 
supreme imperative of volunteerism is life for 
the sake of others, of the common good and 
life itself in all its forms and qualities.

Socializing potential of volunteering activ-

ities. As the experience of youth participation 
in volunteering activities has shown, in the 
course of these activities the following so-
cially valuable qualities are developed: indi-
vidual’s social orientation (understanding of 
the value of “I” as a being able to help others, 
to provide support); compassion, responsive-
ness; humanism; nobility (ability to neglect 
personal interests for the sake of others, hon-
esty and dignity).

At the psychological level, the effective-
ness of volunteering lies in the fact that it ac-
tivates an important stimulating mechanism of 
socialization of student youth, which consists 
in the socially positive effect of manifestation 
of their personal qualities in the situation of 
beneficial initiative actions. This mechanism 
ensures the attractiveness of volunteering ac-
tivities for young people and the moral high 
ground that makes the basis for the socializing 
potential.
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competence, work 

skills 

Developing  
development of self-
consciousness, abili-

ties of self-
determination 

Educational 

formation of civil 
and moral values 

 

Main components 
 
 
 
 
 
 

Pedagogical potential 

Figure 2. The main components of socializing potential of youth volunteering

In general, the integration of various char-
acteristics and functions of volunteering ac-
tivities in young people’s successful sociali-
zation allowed us to state that the pedagogical 
potential of these activities is composed of 
three main components:

 – the training component is to form the 
experience of social competence and develop 
professional and labor skills of young people; 

 – the developing component finds 
expression in personality’s consciousness 
raising and in development of youth’s abilities 
for self-determination; 

 – the educational component involves 
formation of civil, moral and ethical qualities 
of the individual (see Fig. 2.).

In general, the pedagogical potential of 
volunteering activities lies in the fact that it 
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allows activating the internal mechanisms of 
formation of a person as a harmoniously de-
veloped and socially responsible personality 
by updating the moral foundations of self-con-
sciousness without any compulsion or selfish 
motivation. Volunteering activities act as a 
form of students’ successful socialization, that 
provide a solution to urgent psychological and 
socio-pedagogical tasks of personal develop-
ment in the youthful phase. Having a positive 
impact on the social situation of development, 
volunteering contributes to the expansion of 
self-consciousness and self-realization of the 
young man. Opening up new opportunities to 
search for meaningful activities, volunteering 
contributes to the growth of life prospects and 
formation of a holistic picture of the world 
and the individual self in it. In addition, vol-
unteering helps to overcome the paradoxical 
youth consciousness, performs a beneficial 
role in overcoming disunity and alienation 
among young people. 

Conclusion. The study determined the 
motivational backgrounds of youth partici-
pation in volunteer activities. This entails the 
possibilities of these activities to realize such 
motives as: motivation of self-actualization 
and self-realization, motivation of personal 
growth, motivation of professional develop-
ment, motivation of social importance of the 
activity, motivation of communication in the 
team. 

On the basis of generalization of experi-
ence of students’ preparation for volunteer 
activities, we descried a number of pedagog-
ical conditions of their involvement in vol-
unteering in our work. The leading condition 
appears to be social support of collective in-
itiatives and young people’s projects. Peda-
gogical conditions are supposed to activate 
the socializing mechanism of volunteering, 
namely – socially positive effect of manifes-
tation of personal qualities in the situation of 
selfless and helpful actions. Therein lays the 
pedagogical provision of attractiveness and 
personal orientation of volunteering activities 
as a sphere of young people’s self-realization.

The content of psychological-pedagogical 
functions of volunteering activities, which 
reflect its socializing potential, is revealed: 
function of social competence, identification 
function, integrating function, function of 
personality development, axiological func-
tion, professional-labor function, humanistic 
function, creative-transformative function, 
moral-spiritual function, etc.

In general, the paper shows that volunteer-
ing activities have a significant socializing 
potential, which is manifested in the imple-
mentation of training, developing and edu-
cational components of the socialization pro-
cess of student youth as full-fledged actors of 
beneficial initiative actions in the surrounding 
society.
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EDUCATIONAL RESOURCE AND FUNCTIONS OF VOLUNTEERING 
ACTIVITIES AS A SPHERE OF STUDENTS’ SELF-REALIZATION1

Abstract. The study is devoted to the educational aspects of the development of modern stu-
dents in the context of their attraction to volunteer work.

1  The reported study was funded by RFBR according to the research project No 18-013-01151 “Self-
realization of student youth as an indicator and a factor of psychological health in conditions of socio-
cultural challenges for Russian society” (2018–2020).
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The purpose of this study is to reveal the pedagogical advantages and opportunities of volun-

teering activities as an efficient form of students’ full-fledged self-realization. 
Methodology. The work is based on the methodology of the activity and sociocultural ap-

proaches to psychological development of personality, as well as the theory and method of collec-
tive affairs, systems and holistic approaches to education. 

The study identified the main motives of students’ participation in volunteering activities, 
among which there are the motives of self-fulfillment and social recognition. The conditions of 
attracting students to volunteering are described; the leading one is social support of their collec-
tive initiatives. Using a systematic approach, the authors uncovered the functions of volunteer-
ing activities (personality development function, identification function, creative-transformative 
function, professional-labor function, axiological function, moral-spiritual function, humanistic 
function etc.). The socializing potential of volunteering is revealed; it is realized through imple-
mentation of training, educational and developing components of this activity as factors of holistic 
development of modern youth.

The conclusion of the article summarizes the motivational factors and pedagogical possibil-
ities of volunteering, in particular, the socializing mechanism of volunteering, namely – socially 
positive effect of student’s manifestation of their personal qualities in the situation of disinterested 
and helpful actions.

Keywords: volunteering activities, students, self-realization, motivation of volunteering, psy-
chological-pedagogical functions, socializing potential.
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ОНЛАЙН СИСТЕМА E-LANG В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ 
МАГИСТРАНТОВ К ИНОЯЗЫЧНОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения письменной научной коммуникации на 
иностранном языке с использованием современной системы онлайн-обучения E-lang в вузе.

Цель статьи – анализ взаимосвязи формирующей образовательной среды университета, 
электронного обучения, использования в процессе обучения современных информацион-
но-коммуникационных технологий и их роли в формировании готовности магистрантов  
к академическому письму на иностранном языке.

Методология. Теоретическими основаниями исследования выступили идеи о форми-
ровании педагогических условий обучения академическому письму на английском языке 
в вузе (Э. Н. Меркулова), представления о внедрении современных информационно-ком-
муникационных технологий в процесс обучения иноязычному академическому письму  
(И. В. Роберт, О. В. Брезгина, R. M. Ahmadi). Исследование проводилось на основе реализа-
ции апробирования разработанного учебного модуля по написанию аргументативного эссе 
на иностранном языке. Модуль разработан и доступен для прохождения на базе онлайн-
системы E-lang. Выполнение заданий в рамках модуля обеспечивает формирование у маги-
странтов навыков аргументации и логического изложения материала, что является одними 
из базовых умений при написании иноязычных академических текстов различных жанров.

В статье представлены результаты опроса магистрантов с целью выявления их отноше-
ния к обучению академическому письму на иностранном языке в вузе, а также результаты 
апробирования разработанного учебного модуля по написанию аргументативного эссе на 
иностранном языке.

В заключении делается вывод о том, что в настоящее время одну из ключевых ролей  
в процессе формирования готовности магистрантов к иноязычному академическому пись-
му играет формирующая информационно-образовательная университета, а также исполь-
зование таких современных информационно-коммуникационных технологий в процессе 
обучения, как электронное и дистанционное обучение.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), образова-
тельная среда университета, система онлайн-обучения E-lang, иноязычное академическое 
письмо.

Введение, постановка проблемы. Се-
годня в условиях развития международной 
образовательной политики и интеграции 
ученых всего мира в международную на-
учную коммуникацию владение навыка-
ми иноязычного академического письма 
становится значимой составляющей ис-
следовательской деятельности. Таким об-
разом, проблема обучения письменной 
научной коммуникации на иностранном 
языке является предметом интереса мно-

гих отечественных и зарубежных исследо-
вателей (И. Б. Короткина, Э. Н. Меркулова,  
А. А. Городнова, Е. М. Базанова, R. Badger, 
M. Swan, J. Williams, I. Bruce и др.).

Наряду с этим в настоящее время про-
исходит непрерывный процесс инфор-
матизации образования, затрагивающий 
все уровни образования, включая уровень 
магистерской подготовки в вузе. Требо-
вания федерального государственного 
стандарта (ФГОС) включают овладение 
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магистрантами профессиональными ком-
петенциями, связанными с готовностью 
к использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в учебной, профессиональной и на-
учной деятельности.

Все это актуализирует необходимость 
использования потенциала ИКТ в форми-
ровании готовности магистрантов к пись-
менной научной коммуникации на ино-
странном языке.

Цель статьи нашей статьи заключается 
в рассмотрении проблемы интеграции та-
кого вида ИКТ, как онлайн-система E-Lang 
в процесс обучения иноязычному акаде-
мическому письму, а также в эксперимен-
тальной проверке разработанного модуля, 
направленного на формирование готовно-
сти магистрантов к академическому пись-
му на иностранном языке.

Обзор литературы по проблеме.  
В условиях формирования единого обра-
зовательного и исследовательского про-
странства необходимо осуществлять поиск 
наиболее эффективных методов обучения 
иноязычному академическому письму. 
Актуальность выбранной нами темы об-
условлена, во-первых, прагматическим 
аспектом интересов научного сообще-
ства, во-вторых, широким кругом про-
блем в области разработки методологии 
обучения иноязычному академическому 
письму в вузе. Поскольку единой методи-
ки обучения этому виду письма на дан-
ный момент в отечественной практике не 
существует, нам кажется целесообразным 
применение современных ИКТ в процессе 
формирования готовности магистрантов 
к иноязычному академическому письму. 
В психолого-педагогической литературе 
описаны различные подходы к обучению 
академическому письму на иностранном 
языке. Однако проблема создания единого 
подхода к обучению данному виду письма 
является актуальной для российских и за-
рубежных исследований.

В процессе формирования готовности 

магистрантов к иноязычному академи-
ческому письму большое значение имеет 
формирующая образовательная среда уни-
верситета. Образовательная среда – это со-
циальное и пространственно-предметное 
окружение вуза, в которое интегрирова-
ны различные виды деятельности (меж-
личностная, воспитательная и обучаю-
щая), и где через актуализацию личности  
и рефлексии на внешние условия обучения 
происходит личностный рост обучающе-
гося [1]. С педагогической точки зрения 
образовательная среда включает в себя 
множество компонентов и имеет сложную 
структуру, являясь как ресурсом для лич-
ностного и профессионального развития, 
так и средством самореализации и адап-
тации обучающихся в профессиональной 
среде [5].

Говоря о современных условиях про-
цесса обучения в вузе, нельзя не отме-
тить важную роль использования ИКТ как  
в образовании в целом, так и в обучении 
иностранному языку в частности. Форми-
рующая среда университета должна ба-
зироваться на образовательной политике, 
обеспечивающей адекватную подготовку 
преподавателей к работе с ИКТ и адапта-
цию дидактического материала к совре-
менным методам обучения. Кроме того, 
техническая и профессиональная поддерж-
ка может рассматриваться как инструмент 
помощи преподавателям и обучающимся  
в понимании потенциала использования 
различных видов ИКТ в процессе обуче-
ния [16]. Реализация идей новых федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) требует разработки 
специальных методов и организационных 
форм обучения, предполагающих изме-
нения структуры процесса обучения. Со-
гласно ФГОС, во время процесса обучения  
у обучающихся должна быть возможность 
доступа к электронным ресурсам, таким 
как электронная информационно-обра-
зовательная среда (ЭИОС) университета.  
Основная функция электронных библио-
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тек и ИОС – это обеспечение доступа об-
учающихся к научным и образовательным 
ресурсам как на территории образователь-
ного учреждения, так и за его пределами 
без привязки ко времени или пространству. 
Функционирование ЭИОС университета 
реализуется с помощью внедрения в про-
цесс обучения различных видов ИКТ, а так-
же  квалификации работников, поддержи-
вающих работу и являющихся активными 
участниками деятельности внутри ИОС.  
В рамках использования ЭИОС должны 
осуществляться следующие процессы: фик-
сирование процесса и результатов обучения, 
проведение занятий и оценивания резуль-
татов обучения при помощи ИКТ, ведение 
электронного портфолио обучающихся, вза-
имодействие всех участников процесса обу-
чения с помощью интернета [10].

Значимой характеристикой процесса 
информатизации нашего общества мож-
но назвать информатизацию образования. 
Под информатизацией образования мы 
понимаем глобальный процесс (а также 
область науки), направленный на реализа-
цию дидактического потенциала ИКТ с по-
мощью внедрения в образовательный про-
цесс методологии, технологии и практики 
эффективного использования, направлен-
ных на это современных педагогических 
разработок [11].

Актуальным становится переход от ил-
люстративно-объяснительных методов  
и механического (практически бессозна-
тельного) овладения теоретическим знани-
ем к формированию умения самостоятель-
ного поиска нового, практического знания 
при помощи современных способов рабо-
ты с информацией и ИКТ [14]. Дидакти-
ческие возможности использования ИКТ 
в процессе обучения в вузе исследованы  
и описаны отечественными (М. А. Бовтен- 
ко, Т. В. Колесова, О. В. Львова, И. В. Нужа,  
Е. С. Полат, И. В. Роберт, М. И. Ша-
рапова) и зарубежными исследовате-
лями (J. Cowan, C. Kesten, B. Meyer,  
S. E. Eaton, S. Hennessy, B. Tomlinson).  

В настоящее время процесс стремительно-
го развития информационных технологий 
существенно влияет на процесс обучения 
в вузе. Внедрение ИКТ в образовательный 
процесс стало основой для возникнове-
ния  инновационных форм обучения, ба-
зирующихся на новых средствах обмена 
информацией. Такими инновационными 
формами обучения стали компьютерное 
обучение, дистанционное обучение, он-
лайн-обучение [2].

Основные цели использования ИКТ  
в процессе обучения иностранному язы-
ку – формирование у обучающихся ино-
язычной коммуникативной компетенции, 
интеграция профессиональной подготовки 
и подготовки в области иностранного языка 
и обеспечение вариативности достижения 
учебных целей и решения педагогических 
задач [9]. Возможность оптимизации и со-
вершенствования процесса, методологии 
и средств обучения, а также обеспечение 
новых разнообразных форм работы явля-
ются важными условиями целесообразно-
сти применения ИКТ в процессе обучения, 
в том числе и иностранному языку [13].  
К преимуществам использования ИКТ  
в процессе обучения иностранному языку 
в вузе можно отнести следующие:

 – повышение мотивации обучающихся 
к изучению предмета;

 – индивидуализация процесса обуче-
ния;

 – стимуляция познавательной активности;
 – разнообразие и доступность учебных 

материалов;
 – формирование готовности к реализа-

ции всех видов речевой деятельности на 
иностранном языке;

 – имитация языковой среды и др. [3].
Использование ИКТ в процессе обуче-

ния иностранному языку является фак-
тором, влияющим на совершенствование 
процесса обучения, поскольку данные 
технологии могут помочь обучающимся  
в адаптации к изменениям окружающей 
образовательной среды [6]. Использова-
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ние в процессе обучения различных видов 
ИКТ дает обучающимся возможность эф-
фективного развития навыков мышления 
высшего порядка [15]. Согласно исследо-
ванию, проведенному Е. Н. Меркуловой,  
к факторам, снижающим мотивацию об-
учающихся к изучению академического 
письма на иностранном языке, можно от-
нести недостаточную практическую ори-
ентированность дисциплины. С другой 
стороны, одну из ключевых ролей в повы-
шении заинтересованности обучающихся 
старших курсов в предмете может играть 
устранение сложностей посредством опти-
мального выбора необходимых материалов 
и применения эффективных методов рабо-
ты (как аудиторной, так и самостоятель-
ной) [8]. Нам кажется целесообразным ут-
верждать, что применение ИКТ в процессе 
обучения иноязычному академическому 
письму может являться одним из таких мо-
тивационных методов обучения.

Говоря об использовании современных 
ИКТ в процессе обучения иностранному 
языку и иноязычному академическому 
письму, нельзя не упомянуть e-learning. 
E-learning (Electronic Learning) – это по-
нятие, синонимичное таким понятиям, 
как дистанционное обучение, электронное 
обучение, обучение с компьютерным или 
технологическим оборудованием, обуче-
ние при помощи ИКТ и др., и определяе-
мое ЮНЕСКО как «обучение с помощью 
Интернета и мультимедиа» [7]. Именно 
способность к самостоятельной работе  
с информацией  в современных условиях 
развития социума имеет особую актуаль-
ность. Электронное обучение обеспечива-
ет возможность реализации потребности 
обучающихся в самообразовании, а также 
в профессиональном саморазвитии. В свя-
зи с этим можно сказать, что роль препо-
давателя заключается не только в передаче 
фундаментальных теоретических знаний 
по предмету, но и в развитии навыков са-
мостоятельного приобретения обучаю-
щимися необходимых знаний и умений,  

а также навыков ориентации в информаци-
онной среде [4].

На базе Института дистанционного об-
учения НГТУ в рамках проекта «Модер-
низация образовательного процесса» про-
граммы стратегического развития НГТУ  
в 2012-2016 гг. была разработана систе-
ма онлайн-обучения иностранным язы-
кам E-lang. Целью проекта являлось кон-
струирование онлайн-среды как базы для 
разработки учебных материалов по ино-
странным языкам (таким как английский, 
немецкий, французский и др.). Данные 
разработки направлены на развитие и со-
вершенствование навыков и умений в об-
ласти иностранных языков обучающихся, 
молодых ученых, преподавателей и со-
трудников НГТУ по принципам современ-
ных требований электронной лингводи-
дактики. 

Система E-lang обеспечивает широкий 
спектр преимуществ, как для преподавате-
лей, так и для обучающихся. Особенности 
этой системы предоставляют следующие 
возможности для преподавателей:

 – самостоятельное проектирование  
и реализация большого количества учеб-
ных курсов по иностранным языкам;

 – включение в структуру каждого кур-
са интерактивных заданий, справочных  
и контрольных материалов (в системе до-
ступно создание 12 типов заданий, в том 
числе текстовых и мультимедийных фор-
матов);

 – интеграция заданий в модули;
 – осуществление редактирования и усо-

вершенствования разработанных курсов.
К возможностям, доступным обучаю-

щимся в рамках работы в системе E-lang, 
можно отнести следующие:

 – доступ к учебным материалам и интер-
фейсу на выбранном иностранном языке;

 – входное и заключительное тестирова-
ние;

 – свободный выбор порядка изучения 
материалов;

 – неограниченный доступ к учебным  
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и справочным материалам в любое время;

 – использование мультимедийных ис-
точников [12].

При разработке курса по иностранному 
языку с использованием ИКТ преподава-
телю необходимо осознавать тот факт, что 
обучение – это непрерывный процесс. Ав-
тономность и мобильность современного 
студента не рождаются сами по себе, эти 
качества прививаются путем систематиче-
ской работы. Поэтому одним из современ-
ных требований к содержанию и структуре 
курса, созданного на базе ИКТ, является 
применение определенных образователь-
ных технологий, которые обеспечат об-
учающимся  возможность эффективного 
и самостоятельного освоения знаний, т. е. 
«научат учиться». Кроме этого, в процессе 
разработки электронных и дистанционных 
курсов необходимо учитывать выбранную  
модель обучения, нормативную базу вуза, 
принцип педагогического дизайна, соот-
ветствие наполнения курса рабочей про-
грамме.

Методология и методы исследования. 
В период с 13 мая 2019 года по 19 мая 2019 
года нами было проведено апробирование 
разработанного в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины модуля 
«Academic writing (essay)» на базе онлайн-
системы E-lang. Целью данного модуля 
является развитие навыков написания ака-
демического эссе на английском языке. 
Эта онлайн-система обеспечивает воз-
можность обучения многим иностранным 
языкам, однако в рамках данного исследо-
вания нами был выбран английский язык, 
поскольку именно развитие навыков ака-
демического письма на английском языке 
представляет особую актуальность в со-
временных реалиях международного пись-
менного научного дискурса. Исследова-
ние проводилось с группой магистрантов 
факультета гуманитарного образования 
НГТУ направления 44.04.04 «Педагоги-
ческое образование», профиль «Обучение 
иностранному языку». В анкетировании, 

прохождении модуля и последующей 
рефлексии приняла участие группа маги-
странтов из 6 человек. В течение семестра 
магистранты изучали дисциплину «Ино-
странный язык как предмет обучения»,  
в процесс освоения которой и был вне-
дрен данный модуль. Перед прохождением 
модуля в системе онлайн-обучения маги-
странтам предлагалось ответить на вопро-
сы анкеты. Целью анкетирования являлось 
выявление личного опыта, потребностей 
и ожиданий магистрантов от процесса об-
учения академическому письму на ино-
странном языке в вузе. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Результаты анкетирования показали, 
что 67 % магистрантов считают владение 
навыками академического письма на ино-
странном языке для успешного и эффек-
тивного осуществления профессиональ-
ной деятельности достаточно важным,  
33 % опрошенных отметили высокую 
важность владения данными навыками. 
Следовательно, можно отметить, что осоз-
нание необходимости изучения этого вида 
письма осознается магистрантами. При 
анализе ответов респондентов на следую-
щий вопрос было выявлено, что 67 % ма-
гистрантов достаточно часто приходилось 
применять навыки академического письма 
на иностранном языке в процессе обучения  
в университете, 17 % опрошенных в этом 
вопросе выбрали варианты «достаточно 
часто» и «редко». Эти результаты говорят  
о том, что во время обучения в бакалаври-
ате обучающиеся получали разную подго-
товку в области академического письма, 
что, по нашему мнению, объясняется раз-
личными программами обучения студен-
тов до их  поступления в магистратуру.

При ответе на вопрос «Какие виды ака-
демических текстов чаще всего пишутся  
в процессе обучения в университете?» ма-
гистранты наиболее часто отмечали следу-
ющие виды академических текстов: статья, 
реферат, эссе и доклад. Все опрошенные 
считают, что развитие компетенций в об-
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ласти иноязычного академического письма 
может способствовать совершенствова-
нию их профессиональной компетентно-
сти. Также все респонденты считают, что 
специальная подготовка обучающихся 
к написанию академических текстов на 
иностранном языке в вузе необходима. 
Это дает право полагать, что обучающие-
ся на уровне магистратуры уже осознают 
необходимость и мотивированы к изуче-
нию иноязычного академического письма. 
Большинство магистрантов (83 %) отмеча-
ли, что они получают необходимую подго-
товку к написанию академических текстов 
на иностранном языке в процессе обучения 
в университете. Среди причин недостаточ-
ной подготовки к написанию академиче-
ских текстов на иностранном языке были 
отмечены следующие: недостаток практи-
ческих занятий в области академического 
письма на иностранном языке,  низкий 
уровень мотивации к изучению данного 
предмета и отсутствие специальных кур-
сов по обучению академическому письму 
на иностранном языке.

После заполнения анкеты магистран-
там было предложено выполнить задания 
модуля «Academic writing (essay)» в он-
лайн-системе E-lang. Этот модуль включа-
ет в себя 11 заданий разных типов: выбор 
одного и нескольких ответов, поиск соот-
ветствий, заполнение пропусков, установ-
ление последовательности, задания по тек-
сту, задания с открытым ответом. Модуль 
направлен на развитие навыков написания 
такого вида академических текстов, как 
аргументативное эссе на английском язы-
ке. Для отработки навыков иноязычного 
академического письма мы выбрали этот 
жанр, поскольку общая структура акаде-
мического эссе включает в себя введение, 
презентацию тезиса, аргументацию и вы-
воды. Данная структура текста схожа со 
структурой научной статьи, однако аргу-
ментативное эссе имеет меньший объем и 
имеет своей целью ответ на проблемный 

вопрос или утверждение, в то время как 
цель научной статьи – информирование 
читателя о какой-то идее, понятии, полу-
ченных результатах. В связи с этим нам ка-
жется целесообразным на начальном этапе 
обучения академическому письму разви-
тие навыков написания аргументативного 
эссе.

Структуру содержания модуля можно 
разделить на две части. Первая часть пред-
полагает проверку теоретических знаний  
о структуре аргументативного эссе. Вторая 
часть состоит из практических заданий, 
направленных на формирование навыков 
разных уровней построения академическо-
го текста. Теоретические вопросы с одним 
и несколькими вариантами ответов пред-
ставлены во вводной части модуля. При-
мер теоретического задания можно видеть 
на рис. 1. 

После проверки теоретических знаний 
обучающимся предлагается выполнить 
задания на развитие навыка организации 
логических связей на уровне предложе-
ния. Этот тип заданий включает в себя 
задания на использование логических 
связок («сhoose all linking devices which 
can be used in academic argumentative 
essay», «сomplete with the corresponding 
conjunctions»,  «сomplete the sentence 
with the corresponding conjunction 
(transition)», «Put the words in sentences in 
the logical order»). Также этот раздел обе-
спечивает возможность практики пун-
ктуационных навыков, необходимых при 
построении академического текста («find 
a punctuation mistake in this paragraph. 
Write down the sentence with the corrected 
punctuation»).

Следующий блок заданий направлен 
на формирование навыков логической ор-
ганизации информации на уровне абзаца  
и текста и использования различных ви-
дов связи между предложениями. Пример 
задания из этого блока можно видеть на  
рис. 2. 
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Рис. 1. Задание по организации основных структурных элементов аргументативного эссе

Рис. 2. Задание по логической организации предложений в текст

В разработанном модуле задания рас-
положены по принципу градации от про-
стых к более сложным с целью лучше 
организовать знания и помочь обучаю-

щимся последовательно применять их на 
практике. Удобный интерфейс заданий 
способствует эффективному визуально-
му восприятию информационных блоков 
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и перемещению их в пространстве. За-
дания по тексту удобны для выполнения, 
поскольку сами задания сменяются, а 
текст остается перед глазами. Стоит отме-
тить преимущества выполнения заданий, 
связанных с расстановкой слов в пред-
ложении. Здесь слова можно удалять из 

строки и перемещать на другие позиции 
(рис. 3). Кроме того, после прохождения 
курса видны все ошибки и есть возмож-
ность повторного выполнения заданий  
в комфортной для обучающихся электрон-
ной среде в любое время и в любом месте 
с целью проработки их ошибок.

Рис. 3. Задание на организацию слов в предложении

После завершения выполнения заданий 
модуля магистрантам было предложено 
осуществить рефлексию и ответить на 
шесть вопросов с целью получения обрат-
ной связи и дальнейшего совершенствова-
ния курса перед 

внедрением его в процесс обучения. На 
вопрос «Какая форма заданий для вас бо-
лее предпочтительна/удобна/интересна: 
традиционная (бумажная) или электрон-
ная?» были получены следующие отве-
ты: большинство (63 %) опрошенных от-
метили, что для них предпочтительнее 
электронная форма заданий. К причинам 
магистранты отнесли такие преимущества 
электронной среды обучения, как «удоб-
ство», «экономия времени», «быстрый до-
ступ к учебным материалам», «удобство 
поиска», «возможность выполнения зада-
ний с разных устройств», «удобство рабо-
ты с информацией», «возможность много-
кратного выполнения заданий». Только 
один магистрант посчитал бумажную фор-
му более предпочтительной по причине 
плохого зрения.

Следующий блок вопросов был по-
священ анализу структуры и содержания 
разработанного курса с точки зрения ма-

гистрантов. Первый вопрос, на который 
предлагалось ответить магистрантам, 
звучал так: «Какое из предложенных за-
даний было самым трудным/непонятным/
бесполезным? Почему?» Все опрошенные 
ответили, что задание 7 (восстановить по-
следовательность слов в предложении) 
оказалось самым сложным. Эти резуль-
таты говорят о том, что обучающиеся ис-
пытывают трудности в практическом при-
менении знаний и навыков иноязычного 
академического письма. Второй вопрос, 
на который магистрантам предлагалось 
ответить: «Какое из предложенных зада-
ний было самым легким? Почему?» Ана-
лиз ответов показывает, что типы заданий, 
направленные на проверку теоретических 
знаний, оказались несложными для выпол-
нения, однако некоторыми магистрантами 
было отмечено, что «легких заданий не 
было вообще». Следующий вопрос этого 
блока звучал так: «Какое из предложенных 
заданий было самым полезным? Почему?» 
Он был включен в анкету с целью анализа 
понимания магистрантами их  целей и за-
дач в изучении академического письма на 
иностранном языке. Наличие ясно сфор-
мулированных ответов («план написания 
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эссе», «задания по структуре эссе», «за-
дание на логическое соответствие», «ин-
формативные об эссе») позволяет сделать 
вывод о том, что на данной ступени обра-
зования обучающиеся осознают необходи-
мость изучения иноязычного академиче-
ского письма. Отвечая на заключительный 
вопрос в данном блоке, 100 % опрошенных 
отметили, что у них не возникло никаких 
«технических» трудностей во время рабо-
ты с системой E-lang. Это  указывает на 
то, что магистранты хорошо адаптированы  
к электронной образовательной среде уни-
верситета, что делает возможной реализа-
цию обучения письменной научной ком-
муникации на иностранном языке на базе 
электронных образовательных систем.

Заключение. Проблеме обучения ака-
демическому письму на иностранном язы-
ке  посвящено множество российских и за-
рубежных исследований. В формировании 
готовности магистрантов к иноязычному 
академическому письму одну из ключевых 
ролей играет мотивационный компонент 
процесса обучения в вузе. Использование в 
процессе обучения современных ИКТ мо-
жет стать средством не только развития на-
выков письменной научной коммуникации, 
но и повышения мотивации обучающихся. 

К другим преимуществам использования 
ИКТ в процессе обучения в вузе можно от-
нести индивидуализацию образовательно-
го процесса, стимуляцию познавательной 
деятельности обучающихся, доступность 
и разнообразие информации, возможность 
имитирования иноязычной среды.

Таким образом, в современных условиях 
глобализации и информатизации образова-
ния  поиск новых методов и средств обу-
чения является частью совершенствования 
процесса обучения иностранному языку 
в вузе. Ключевую роль в этом процессе 
играет формирующая образовательная 
среда университета. Разработанная на базе 
НГТУ онлайн-система E-lang для обучения 
иностранным языкам обеспечивает воз-
можность реализации инновационных ме-
тодов обучения академическому письму на 
иностранном языке, таких как электронное 
или дистанционное обучение. Результаты 
анкетирования магистрантов и апробации 
разработанного на базе системы E-lang мо-
дуля, посвященного обучению иноязычно-
му академическому письму, показали, что 
магистранты заинтересованы в изучении 
этого предмета и проявляют интерес к про-
цессу обучения с использованием модулей 
в системе онлайн-обучения.
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E-LANG ONLINE SYSTEM IN FORMATION OF READINESS  
OF UNDERGRADUATE STUDENTS FOR ACADEMIC WRITING 

IN A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The article is devoted to the problem of teaching university students to write 
argumentative essays in a foreign language with the use of electronic learning system E-lang. 

The purpose of the article is to analyze the relationship between the forming educational 
environment of the university, e-learning, the use of modern information and communication 
technologies in the learning process and their role in shaping the readiness of undergraduates for 
academic writing in a foreign language.

Methodology. The study was conducted on the basis of the implementation of testing the 
developed training module on writing an argumentative essay in a foreign language. The module 
is designed and available for passing on the basis of the E-lang online learning system. This 
module includes tasks aimed at forming the readiness of undergraduates to write a foreign 
language academic essay in English. Performing tasks of different types within the framework of 
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the module ensures the formation of argumentation skills and logical presentation of the material, 
which is one of the basic skills in writing foreign academic texts of various genres.

The article presents the results of the survey of undergraduates’ attitude towards academic 
writing in a foreign language at the university, as well as the results of testing the developed 
E-lang module for practicing writing argumentative essays in a foreign language.

In conclusion, it is concluded that at present one of the key roles in the formation of 
undergraduates’ readiness for foreign academic writing is played by the formative information 
and educational university, as well as the use of such modern information and communication 
technologies in the learning process, such as electronic and distance learning.

Keywords: information and communication technologies (ICT), educational environment of 
the university, online learning system E-lang, foreign language academic writing.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
О ПОДРОСТКОВЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния школьного класса на развитие 
личности. Исследование школьного класса как фактора развития личности может быть раз-
вернуто различными способами и в различных аспектах. 

Цель статьи – описание результатов исследования, посвященного одному из аспектов 
анализа школьного класса как фактора развития личности: изучению представлений о сво-
ем классе классных руководителей.

Методология и методы исследования. Исследование проводилось с помощью анке-
тирования, в котором приняли участие классные руководители различных населенных 
пунктов страны. 

Результаты исследования. В подростковых классах выявлен недостаточный уровень 
развития самоуправления, поскольку школьники, по мнению классных руководителей, 
редко самостоятельно организовывают дела. Педагоги отмечают также, что не всегда дети  
в полном составе участвуют в совместной классной деятельности. В подростковых классах 
анкетируемых классных руководителей случаются конфликты, есть проблемы в межлич-
ностных отношениях. Также в этих классах школьники участвуют в делах с общественной 
пользой, но сами не предлагают таких дел. Как считают классные руководители, интерес-
ные творческие идеи ребята чаще всего предлагают при проведении совместных дел, чем 
при планировании. Практически в каждом классе имеется своя группа в соцсети, но при 
подготовке совместных дел она не используется. В целом классные руководители характе-
ризуют свои классы положительно.

Заключение. Исследование по изучению представлений классных руководителей о сво-
их подростковых классах проводилось впервые. Перечисленные и кратко проанализиро-
ванные проблемы требуют в дальнейшем подробного рассмотрения на предмет выявления 
их причин и возможных способов сведения их последствий к минимуму. 

Ключевые слова: воспитание, классный руководитель, школьный класс, развитие лич-
ности, старшие подростки, анкетирование.

Введение. Постановка проблемы. 
Тема влияния группы на ее членов являет-
ся классической в социальной психологии. 
Изучены такие механизмы влияния, как 
ингрупповой фаворитизм (Дж. Тэджфелл 
и др.), влияние группового большинства  
(С. Аш, Дж. Хоманс, С. Шехтер и др.)  
и меньшинства (С. Московичи, Г. Мюньи  
и др.), конформность (С. Аш, Р. Кратчфилд, 
А. П. Сопиков) и др. [1; 16]. 

Психолого-педагогический аспект этой 
тематики – влияние организованной дет-
ской группы (в частности школьного клас-
са) на развитие личности. 

Целью статьи является отражение 
результатов изучения представлений  
о школьных классах у классных руководи-
телей подростковых классов как одного из 
аспектов анализа школьного класса в каче-
стве фактора развития личности.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Существуют многочисленные пе-
дагогические и психолого-педагогические 
исследования, освещающие различные 
стороны этой проблемы. Так, исследованы 
процессы развития коллектива и лично-
сти в коллективе в трудах М. Р. Битяновой  
[2; 3], В. А. Караковского [4], Я. Л. Ко-
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ломинского [5], Т. Е. Конниковой [6],  
А. Т. Куракина [7; 8], А. С. Макаренко [9], 
А. В. Мудрика [10], Л. И. Новиковой [12], 
С. Д. Полякова [15], Н. Л. Селивановой 
[17], В. А. Сухомлинского [18] и др.

Большое значение коллектива для лич-
ности в том, что именно в коллективе 
личность получает возможность для осу-
ществления своего саморазвития и само-
определения. Эти идеи активно разви-
вали Л. И. Уманский, А. В. Петровский,  
К. К. Платонов и многие другие ученые-
исследователи [13].

В этих исследованиях расставляются 
различные акценты.

А. В. Петровский акцентирует законо-
мерности развития взаимодействия лично-
сти и детской группы.

Согласно его подходу для любой груп-
пы характерны своя деятельность и свой 
стиль общения. Именно поэтому «дея-
тельностно-опосредованные» взаимоот-
ношения ребенка с группой и влияют на 
формирование его личности [14]. Когда 
ребенок входит в новую стабильную груп-
пу, он проходит первую фазу становления 
личности – фазу адаптации. Происходит 
приспосабливание к группе – усваива-
ются действующие там нормы, формы  
и средства деятельности, которыми вла-
деют другие ее члены. Ему необходимо 
быть таким, как все. Эта фаза предполага-
ет утрату ребенком своих индивидуальных 
черт. Обостряющееся противоречие между 
достигнутым результатом адаптации – тем, 
что он стал таким, как все в группе, – и не-
удовлетворенной потребностью ребенка  
в максимальном проявлении своих инди-
видуальных особенностей, порождает вто-
рую фазу – индивидуализацию. Происходит 
поиск способов выражения своей индиви-
дуальности в группе. Третья фаза заклю-
чается в интеграции личности в группе: 
ребенок сохраняет лишь те свои индивиду-
альные черты, которые отвечают потреб-
ностям группового развития и собственной 
потребности сделать значимый «вклад»  

в жизнь группы, а группа в какой-то мере 
меняет свои нормы, восприняв ценные для 
ее развития черты личности [13]. 

Развитие качества взаимоотношений 
в школьном классе акцентирует В. Р. Яс-
ницкая. Она полагает, что отношение 
одноклассников к ребенку влияет на то, 
насколько он будет чувствовать себя защи-
щенным в своем классе, то есть уверенным 
в том, что его не обидят и не унизят, окажут 
помощь и поддержку в трудный момент. 
Чувство защищенности усиливается, если 
класс является сплоченным, то есть каж-
дый будет чувствовать себя «своим среди 
своих». И только после этого у школьника 
возникает потребность в активном выра-
жении своего отношения к классу, которое 
связано с самоутверждением. Таким обра-
зом, класс становится катализатором само-
регуляции школьника, то есть проявляет 
такое групповое качество, как интрагруп-
повая активность [19].

Развитие воспитательских возможно-
стей школьного класса через организацию 
коллективной деятельности, регулиров-
ку общения и корректировку отношений 
анализируют А. Т. Куракин, А. В. Мудрик,  
Л. И. Новикова [8; 10];

Р. С. Немов и А. Г. Кирпичник [11] ак-
центируют, что становление детского кол-
лектива, способного оказывать положи-
тельное влияние на личность, происходит 
через преодоление кризисов в межличност-
ных отношениях, достижение взаимопо-
нимания и состояния удовлетворенности 
от участия в коллективной совместной де-
ятельности. 

В этих исследованиях школьных клас-
сов школьник и класс чаще всего рассма-
триваются как относительно автономные 
системы. В то время как школьный класс – 
только один из факторов (наряду с семьей, 
временными коллективами, неформальны-
ми группами, объединениями в дополни-
тельном образовании и пр.), влияющих на 
развитие личности школьника. Для различ-
ных классов, в различных образователь-
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ных организациях сила школьного класса 
как фактора развития личности – различна.

В нашем исследовании школьный класс 
как фактор развития личности подростка 
характеризуется такими параметрами, как 
совместная деятельность, комфортность 
группового общения, пространство для 
проявления творческой индивидуальности.

Если по мере развития подросткового 
класса у большинства учеников класса фор-
мируется положительный опыт совместной 
деятельности, положительный опыт груп-
пового общения и положительный опыт 
проявления творческой индивидуальности, 
то класс можно рассматривать как фактор 
воспитания старших подростков.

Исследование школьного класса как 
фактора развития личности школьника мо-
жет быть развернуто различными способа-
ми и в различных аспектах:

– через использование относительно 
стандартизированных методик, выявляю-
щих объективные характеристики класса 
как группы;

– через анализ восприятия своего класса 
школьниками;

– через анализ представлений о своем 
классе классных руководителей.

Материалы исследования, отраженные  
в данной статье, посвящены третьему аспек-

ту анализа школьного класса как фактора раз-
вития личности: изучению представлений  
о своем классе классных руководителей.

Методология и методы исследования. 
Цель исследования: изучение представле-
ний о школьных классах у классных руко-
водителей подростковых классов.

Метод исследования: анкетирование.
Процедура исследования была такова: 

анкеты размещались в социальной сети 
«ВКонтакте» в группах «Я – классный 
руководитель!», «Подслушано| Учитель-
ский портал», а также были отправлены 
в некоторые школы Ульяновской области.  
В анкетировании приняли участие суммар-
но 98 классных руководителей из различ-
ных населенных пунктов России (Москва 
и Московская область, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, 
Томск, Шахтерск, Краснодарский край, 
Удмуртская республика, Ульяновская об-
ласть, Самарская область, Ярославская об-
ласть, Владимирская область). 

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Ответы классных руководителей на 
первый вопрос («Насколько часто практи-
чески все учащиеся класса вовлечены при 
проведении коллективных дел в совмест-
ную классную деятельность?») представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Ответы классных руководителей на первый вопрос анкеты

Варианты ответов Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Почти всегда
Количество ответов 

(в %) 1 13,3 14,3 28,6 30,6 12,2

Как видно из приведенных данных, не 
всегда ребята, по мнению классных руко-
водителей, в полном составе участвуют в 
совместной классной деятельности. Только 
12,2 % классных руководителей ответили, 
что «почти всегда», в то время как самые 
популярные ответы – «часто» и «иногда» 
(30,6 и 28,6 % соответственно). 

Вот как ответили классные руководите-
ли на второй вопрос анкеты: «Насколько 

ваш класс способен сам, самостоятель-
но, организовывать коллективные дела?» 
(табл. 2).

Большинство классных руководителей 
считают, что классы только иногда могут 
самостоятельно организовать коллектив-
ные дела. 

Скорее всего, это связано с тем, что во 
многих классах есть проблемы с функцио-
нированием ученического самоуправления.
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По результатам ответов классных ру-

ководителей на третий вопрос: «Часто ли 
случаются конфликты между школьни-
ками в вашем классе?» (табл. 3) можно 

сделать вывод, что практически во всех 
классах случаются конфликты, однако  
в большинстве классов они бывают доста-
точно редко. 

Таблица 2
Ответы классных руководителей на второй вопрос анкеты

Варианты ответов Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Почти всегда
Количество от-

ветов (в %) 7,1 17,3 23,5 30,6 16,3 5,1

Таблица 3
Ответы классных руководителей на третий вопрос анкеты

Варианты ответов Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Почти всегда
Количество от-

ветов (в %) 3,1 32,7 27,6 26,5 9,2 1

Таким образом, можно сказать, что в 
большинстве подростковых классов, по 
мнению классных руководителей, время от 
времени случаются конфликты, что харак-
терно для этого возраста. Однако в целом в 
классах опрошенных классных руководи-
телей конфликты редки. Это может свиде-

тельствовать о нормальном психологиче-
ском климате в коллективе.

Ответы классных руководителей на чет-
вертый вопрос («Есть ли в классе ребята, 
с которыми одноклассники не общаются  
и есть ли остро конфликтующие микро-
группы?») представлены в таблице 4.

Таблица 4
Ответы классных руководителей на четвертый вопрос анкеты

Варианты  
ответов

Опре-
деленно 

нет

Вроде 
нет

Есть- 
один-два  
человека

Есть  
несколько 
человек

Отдельне  
остро конфлик-
тующие микро-

группы есть

Класс  
постоянно 

«сотрясают» 
конфликты

Кол-во от-
ветов (в %) 27,6 18,4 35,7 15,3 3,1 0

Из таблицы видно, что у 35,7 % ан-
кетируемых в классе есть 1–2 человека,  
с которыми одноклассники не общаются,  
у 15,3 – таких несколько человек, а у 3,1   
имеются отдельные остро конфликтую-
щие микрогруппы. Таким образом, у более  
50 % классных коллективов, вероятно, есть 
проблемы в межличностных отношениях.

Из следующих таблиц видно, как от-
вечали классные руководители на пятый  
и шестой вопросы: Предлагают ли учащиеся 
вашего класса интересные творческие идеи 

при планировании (табл. 5) и подготовке 
(табл. 6) коллективных дел, мероприятий?

Самый популярный ответ на оба во-
проса – «иногда» (32,7 и 28,9 %), «часто» 
и «почти всегда» (25 и 26 %). При плани-
ровании дел дети никогда не предлагают 
идей – 10,2 % ответов, а при подготовке  – 
3,1, т. е. немного больше идей дети пред-
лагают во время подготовки дел.

Седьмой вопрос к классным руководи-
телям: «Часто ли класс участвует в делах 
общественной направленности?» (табл. 7).
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Таблица 5

Ответы классных руководителей на пятый вопрос анкеты

Варианты ответов Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Почти всегда
Количество от-

ветов (в %) 10,2 14,3 17,3 32,7 19,4 6,1

Таблица 6
Ответы классных руководителей на шестой вопрос анкеты

Варианты ответов Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Почти всегда
Количество от-

ветов (в %) 3,1 17,5 23,7 28,9 24,7 2,1

Таблица 7
Ответы классных руководителей на седьмой вопрос анкеты

Варианты ответов Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Почти всегда
Количество от-

ветов (в %) 2 7,1 8,2 33,7 37,8 11,2

Из таблицы видно, что достаточно часто 
класс участвует в таких делах.

Однако на восьмой вопрос: «Предлага-
ют ли школьники вашего класса коллектив-

ные дела, направленные на общественную 
пользу?» классные руководители отвечали 
следующим образом (табл. 8).

Таблица 8
Ответы классных руководителей на восьмой вопрос анкеты

Варианты ответов Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Почти всегда
Количество от-

ветов (в %) 22,4 17,3 22,4 25,5 11,2 1

Из таблицы видно, что имеется неболь-
шое количество классов, в которых дети 
сами предлагают дела, направленные на 
общественную пользу, хотя участвуют  
в таких делах достаточно часто.

Скорее всего, подростки осознают зна-
чение такой деятельности для общества, 
поэтому и участвуют, но сами не предла-
гают такие дела, так как не могут найти ее 
личностный смысл, понять, что может дать 
эта деятельность самому школьнику.

Следующий вопрос для классных ру-
ководителей: «Имеет ли ваш класс группу  
в интернет-пространстве (ВКонтакте или 
другой социальной сети)? Напишите, по-
жалуйста, где именно ваша группа».

По результатам анкетирования, выяс-

нилось, что группы классов в социальных 
сетях есть у 72,4 % анкетируемых, у 20,4  
нет групп, 6,1 не дали ответ на этот во-
прос. В основном группы созданы ВКон-
такте (73,5 % ответивших), небольшое 
количество – в Instagram (3,1) и в YouTube 
(1). Имеются беседы ВКонтакте (7,1 %),  
в WhatsApp (6,1), Тelegram (2), Viber (3,1), 
причем не все классные руководители со-
стоят в этих чатах.

Самые популярные ответы на вопрос 
«Что дает вам как классному руководите-
лю эта группа?»: быстрая связь с детьми, 
удобство в передаче информации, общение 
с учениками, обмен видео- и фотоматериа-
лами с мероприятий. Другие ответы собра-
ли понемногу «голосов». Примеры таких 
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редких ответов: «наблюдения»; «контроль, 
сплоченность, доверительные отноше-
ния»; «обсуждение и выполнение учеб-
ных и общественных дел»; «информация 
о межличностных отношениях учащихся»; 
«используем как некую доску почета (лич-
ные успехи ребят, участие в соревновани-
ях, концертах, награды и т. д.)»; «больше 
дополнительной информации о детях (круг 
общения и их интересы вне школы)»; «мо-
тивация школьников, через группу хвалим, 
поздравляем»; «в группе ведется история 
жизни класса с фотографиями и самыми 
интересными моментами, наблюдаю за их 

общением, тем самым видя и решая кон-
фликты, если таковые возникают». 

Таким образом, группы классов в соцсе-
тях используются в основном как средство 
передачи информации. В планировании  
и проведении совместных дел, а также в 
организации жизнедеятельности классов 
они используются редко.

Следующий вопрос анкеты: «Пред-
ставьте себе, что ваш класс как бы один 
человек. Оцените его качества как «чело-
века» по 7-балльной системе. Напротив 
каждого качества поставьте количество 
баллов от 1 до 7» (табл. 9).

Таблица 9
Оценка качеств класса как «человека»

Количество баллов 
Качества 1 2 3 4 5 6 7

Доброжелательный 6 10 6 10 23 18 25
Креативный, творческий 12 15 15 18 16 15 7
Самостоятельный  
(способен сам организовать свои дела)

18 13 17 20 13 11 6

Заинтересованный в делах  
на общественную пользу

16 20 17 15 18 8 4

Более высокие баллы педагоги ставили 
качеству «доброжелательность», менее вы-
сокие – «самостоятельный» и «заинтересо-
ванный на общественную пользу». По ка-
честву «креативный, творческий» мнения 
разошлись.

Таким образом, опять подтверждается 
факт несамостоятельности, который, ско-
рее всего, связан с недостаточно развитым 
самоуправлением, а также незаинтересо-
ванность в делах на общественную пользу.

На вопрос: «Какие еще качества есть  
в вашем классе?» ответили (назвали до-
полнительные качества класса «как че-
ловека») 70 классных руководителей.  
В основном они называли положительные 
качества класса (59 ответов): отзывчивый, 
дружный, веселый, добрый, ответствен-
ный, дружелюбный, общительный, тру-
долюбивый, спортивный, честный, актив-
ный, сплоченный, эмоциональный и т. д.

Несколько ответов включают в себя 
одновременно и положительные и отри-
цательные качества. Например: «класс 
делится на очень сильное и очень слабое 
звено»; «большинство ребят «индивиду-
алисты», коллектив не ценится. Любая 
просьба встречается вопросом – «а поче-
му Я», но при этом достаточно доброже-
лательные отношения»; «дружба – часто 
один за всех, все за одного. Огорчает такое 
качество как необязательность и забывчи-
вость»; «имеющий на все свое мнение, не-
предсказуемый; эмоциональные, ждущие 
внимания только к себе, но незлые».

Остальные классные руководители напи-
сали так: «отрицательные качества»; «эго-
изм, самовлюбленность, пофигизм»; «раз-
розненность»; «подлость, изворотливость»; 
«циничность»; «всепоглощающая лень».

Заключение. В результате анкетирова-
ния было выяснено, что у классных руко-
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водителей сложились следующие пред-
ставления об их подростковых классах.

1. Недостаточно развито самоуправле-
ние, поскольку ребята редко самостоятель-
но организовывают дела. 

2. Не всегда одноклассники в полном 
составе участвуют в совместной классной 
деятельности. 

3. В классах случаются конфликты, име-
ются проблемы в межличностных отноше-
ниях.

4. Также в этих классах школьники уча-
ствуют в делах с общественной пользой, 
но сами не предлагают таких дел. 

5. Интересные творческие идеи ребята 

чаще всего предлагают при проведении со-
вместных дел, чем при планировании. 

6. Практически в каждом классе имеет-
ся своя группа в соцсети, но при подготов-
ке совместных дел она не используется. 

7. В целом классные руководители ха-
рактеризуют свои классы положительно.

Исследование по изучению представле-
ний классных руководителей о своих под-
ростковых классах проводилось впервые. 
Перечисленные и кратко проанализиро-
ванные результаты требуют в дальнейшем 
подробного рассмотрения на предмет вы-
явления проблем и возможных способов 
сведения их последствий к минимуму. 
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HOMEROOM TEACHERS ‘ IDEAS ABOUT TEENAGE CLASSES

Abstract. The article discusses the problem of the influence of the school class on personality 
development. The study of the school class as a factor in the development of the pupil’s person-
ality can be deployed in various ways and in various aspects. This article presents the results of 
a study devoted to one of the aspects of the analysis of a school class as a factor of the pupil’s 
personality development: the study of ideas homeroom teachers have about their classes. The 
study was conducted by means of a questionnaire, which was completed by homeroom teachers of 
various localities of the country. The result of analysis of the ideas homeroom teachers have about 
teenage classes shows that the pupils are not autonomic enough because they rarely run activities 
on their own, according to the homeroom teachers. Teachers also note that the pupils do not al-
ways take part in joint activities in full occupancy. The teenage classes appear to have inner con-
flicts and problems in interpersonal relationships. Although students in these classes participate in 
activities of social benefit, they do not offer such activities themselves. Interesting creative ideas 
are often offered by children when conducting joint activities rather than when planning them, 
according to the teachers. Almost every class has its own group chat in the social network, but it is 
not used during the preparation of joint activities. Overall, the homeroom teachers describe their 
classes with positive qualities. A study was conducted for the first time in classroom leaders about 
their teenage classes. The listed and briefly analyzed results require further detailed consideration 
to identify their causes and possible ways to minimize their consequences.

Keywords: education, homeroom teacher, school class, personality development, mid teenag-
ers, questionnaire.
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 Аннотация. Проблема и цель. В современной социокультурной ситуации поликуль-
турного мира особенно актуальна проблема формирования профессиональных ценностей 
студентов в современном университетском образовании. Проблема статьи – рассмотрение 
теории и практических подходов процесса их формирования в университете. 

Цель статьи – рассмотреть историко-педагогические и ценностные основы феномена 
университета, его миссионерское понимание. Предметом статьи является образовательный 
процесс университета. Объектом – особенности, возможности и риски процесса формирова-
ния профессиональных ценностей студентов в современном университетском образовании.

Методология. Методологическими основаниями выступают культурологический подход, 
рассматриваемый в контексте содержательных требований компетентностного подхода. 

Результаты исследования. Автором охарактеризованы положительные и отрицатель-
ные черты, вызовы и риски цифровизации в образовательном процессе университета, пути 
усиления междисциплинарности в организации университетского образования, актуали-
зирована проблема поликультурности и этнокультурности в образовании, существования 
университета в условиях глобализации как института Культуры и эталона культурного кода 
человека определенной этнокультурной принадлежности, аргументированы аспекты уси-
ления ценностной основы университетского образования в рамках компетентностного под-
хода и стандартизации высшего образования в России.

В заключении делается вывод о том, что в процессе формирования профессиональных 
ценностей студентов в современном университетском образовании необходимо учитывать 
комплекс специфических особенностей (цифровизация, междисциплинарность, поликуль-
турность).

Ключевые слова: университет, университетское образование, ценности, профессио-
нальные ценности, цифровизация, поликультурность, междисциплинарность.

Введение. Постановка проблемы. 
Современное высшее образование в Рос-
сийской Федерации представлено уни-
верситетами. Возникновение российских 
университетов как исторический факт 
проходило нерядоположено и вне связи  
с логикой европейского образования. Рос-
сийские университеты сложились значи-
тельно позднее европейских, и к моменту 
их возникновения четко сформировалось 

понимание их прагматической направлен-
ности: чтобы «благосостоянию общества 
пользой способствовали» (М. В. Ломоно-
сов). Однако уже к середине ХIХ в. четко 
формируется высокая культурная миссия 
университета как эталона Знания и Культу-
ры. Н. Бунге, рассуждая в 1858 г. о «совре-
менном направлении русских университе-
тов и потребности высшего образования», 
указывал: «мы начинаем понимать, что 
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без высшего образования нельзя ожидать 
ни обновления нравственных сил народа, 
ни плодотворности труда отдельных лиц. 
Общество ждет от университетов людей 
с энергией молодости, с нравственными 
убеждениями, с светом науки, с любовью  
к труду… Мы не можем отделить нрав-
ственное воспитание от науки» [1, с. 28].

В советское время университетское об-
разование утрачивает академические ори-
ентиры и свободы, превратившись в ком-
плексы, включающие аналоги профильных 
институтов. Современное университетское 
образование – сложное новообразование. 
В современном стандартизированном об-
разовательном пространстве качественное 
образование (диплом) можно получить 
не только в рамках престижной образова-
тельной организации, а броская вывеска 
не всегда гарантирует качественное об-
разование [9, с. 220]. С конца ХХ в. идет 
активный процесс восстановления не толь-
ко количества российских университетов 
(их уже в разы больше ранее существу-
ющих), но и самой культурологической  
и педагогической единицы, феномена уни-
верситета. Именно при таком понимании 
университета он выступает гарантом акку-
мулирования и трансляции межпоколенно-
го взаимодействия и его основного продук-
та – ценностей [2, с. 47]. 

Цель статьи – рассмотреть историко-
педагогические и ценностные основы фе-
номена университета, его миссионерское 
понимание и функционал в процессе фор-
мирования профессиональных ценностей 
студентов в современном университетском 
образовании. 

Обзор научной литературы. Тео-
ретической разработкой и обосновани-
ем миссии и функционала образования  
в университете занимались такие извест-
ные отечественные исследователи, как  
О. В. Долженко, Е. С. Ляхович, Е. Карье, 
Н. С. Ладыжец, Е В. Неборский, В. А. Сла-
стенин и др. [1; 2]. Нам представляется 
важным выделение культурологической 

ориентации миссионерского понимания 
университета как тенденции развития со-
временного университетского образова-
ния в России в условиях прагматизации, 
компетентностной, междисциплинарной  
и цифровой ориентации современного по-
ликультурного общества.

Методология и методы исследования. 
Методологическую базу исследования 
профессиональных ценностей и процесса 
их формирования у студентов в услови-
ях современного университетского обра-
зования выступают культурологический  
и компетентностный подходы. Нам близка 
идея выделения эталонной миссии универ-
ситетского образования, обусловленной 
идеей аккумулирования, трансляции и ак-
селерации культурологического содержа-
ния образования, ориентиром и гарантом 
сохранности и демонстрации эталонно-
го знания, высокого, фундаментального, 
качественного, академического. Утрата 
(нивелирование) эталонности университе-
тами или усиление дидактизма влечет пре-
валирование прагматизма, утилитарности, 
обоснование сиюминутной «нужности», 
что является внешне привлекательной чер-
той академического феномена, но влечет 
вырождение признаков классического уни-
верситетского образования. Это связано  
с появлением (вследствие выстраиваемых 
социальных лифтов) новых социальных 
групп и прослоек, не оформившихся со-
циально и ценностно, не имеющих своих 
наборов профессиональных и общих цен-
ностей, признаков интеллектуальной эли-
ты. В такой ситуации и атмосфере универ-
ситеты перестают быть представителями 
интеллектуальной культуры своего време-
ни, критерием ее наличия и качества, так 
как трансформируются основы той куль-
туры, осмысливать эталонные основы ко-
торой они должны. Дефицит ценностного 
багажа определяет недостатки межпоко-
ленного взаимодействия и отсутствие воз-
можностей трансляции его потомкам. Сле-
довательно, изменяется не только ситуация 
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университетского образования в период 
изменения типа социальности, но изменя-
ются и механизмы университетского обра-
зования, обусловленные изменениями мис-
сионерского типа. С утратой эталонности 
университетским образованием исчезают 
идейные основы и механизмы проявления 
и трансляции им культуры, базу которой он 
составлял. Культура существует и развива-
ется, пока существует и развивается со-
циум, общество. В обществе формируется 
необходимость выделения и определения 
эталонных знаний и способов деятельно-
сти, компетенций, на основе которых эта 
культура зиждется. Любая культура имеет 
пассионарный заряд, свою историческую 
перспективу. А. С. Панарин замечает: «Ис-
тинное призвание нашей интеллигенции 
сегодня: помочь обществу обрести аль-
тернативу – новую историческую перспек-
тиву. Как раз отсутствие этой перспекти-
вы порождает уныние и безнадежность,  
с одной стороны, беззастенчивость, кичли-
вость силы и наглость порока – с другой. 
Именно поэтому возрастает значимость 
современных университетов, которые вы-
ступают путем формирования отечествен-
ной интеллигенции, специалистов разного 
профиля, которые и будет определять буду-
щее общества и культуры этноса» [1, с. 28]. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Аксиологическую базу современного 
университетского образования составляют 
ценности образования, в которых пред-
ставлена система ориентиров и смыслов 
профессиональной и личной жизни, норм, 
стереотипов, идеалов, регулирующих вза-
имоотношения и коммуникацию в обра-
зовательной среде и формирующих моти-
вационный и отношенческий компоненты 
личности [1; 2; 4; 5; 6; 9]. 

Дефиниции «ценности» и «профессио-
нальные ценности» в аксиологии и филосо-
фии не являются простыми и определяются 
множественностью подходов рассмотре-
ния и интерпретаций толкования. Безус-
ловно признаваемой константой является 

признание факта их опосредования куль-
турой и этнотипическими особенностя-
ми. Трансцендентность содержательного 
контента профессиональных ценностей 
задается универсальностью профессио-
нальных функций, но их технологичность 
определяется спецификой социокультур-
ного фона. Локусы содержательного по-
стижения ценностного ряда включают 
горизонтальное и вертикальное прираще-
ние, инварианты бытия и коды смыслов, 
модусы профессиональной интерпретации 
и личностной аргументации, критерии 
оценки простых и сложных систем раз-
ного уровня сложности и содержательно-
го наполнения. В современной ситуации 
преобразования российского общества, 
модифицирующегося из индустриального 
типа цивилизации в постиндустриальный 
с явными чертами и перспективами же-
лательности цифрового вектора развития, 
осознается опасность утраты (или нару-
шения) ценностного каркаса российской 
культуры, духовно-нравственного каркаса 
российской социальности и ментальности. 

Категория ценности в философии, 
культурологии и педагогике не является 
однозначной, но широко применяется, ха-
рактеризуя сущностные основы и идеал 
личностного развития. Ценности харак-
теризуют наиболее общие, ценные для 
группы и индивида установки глубокого 
и осмысленного принятия, интериориза-
ции. По определению Д. Белла, образова-
ние в информационном обществе должно 
быть не только средством усвоения гото-
вых общепризнанных знаний, но и спосо-
бом информационного обмена личности  
с окружающими людьми, обмена, который 
совершается в каждом акте ее жизнедея-
тельности и на протяжении всей ее жизни, 
который предполагает не только усвоение, 
но и передачу, отдачу, генерирование ин-
формации в ответ на полученную. Про-
фессиональная среда современного специ-
алиста характеризуется, в первую очередь, 
нарастающим темпом различных измене-
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ний и большими объемами разнообразной 
информации, которой он вынужден опе-
рировать, к тому же по последним про-
гнозным исследованиям до 2020 г. объемы 
информации будут удваиваться каждые два 
года [2]. 

Трансформация современного обще-
ства влечет за собой изменение модели 
классического университетского образо-
вания, его функционала. Цифровая стадия 
научно-технического развития общества 
влечет рассуждения о цифровой экономи-
ке → цифровой педагогике → цифровой 
дидактике, которые складываются в систе-
му «за» и «против» актуализации «цифры»  
в современном университетском образова-
нии. Сущностных устоев целеориентиро-
ванности и определения содержательных 
основ современного университетского об-
разования цифровизация не затрагивает 
[3; 8]. Цифровизация касается конкретного 
человека и студента на современном этапе 
на уровне максимальной вовлеченности  
в информационный поток, создавая воз-
можности отбора, актуализации, поис-
ка, трансформации, кодировки, передачи, 
трансляции и ориентировки в нем. Отри-
цать цифровизацию невозможно, так как 
эта характеристика современной соци-
альности уже утвердилась и понимается 
как вектор развития цивилизации и тех-
нологий. Ее несомненными положитель-
ными характеристиками и в процессе об-
разования в университете можно назвать: 
широкий охват аудитории, ограниченный 
только пропускными возможностями ком-
пьютерной сети; гибкость системы и воз-
можность оперативного реагирования, об-
новления контента и исправления ошибок 
участниками; потенциальная открытость 
партнерства и сетевого сотрудничества за 
пределами привычных сообществ; адапти-
рованность под индивидуальные особен-
ности; открытость и возможность выстра-
ивать индивидуальные образовательные 
маршруты; объективность разномерной 
системы оценки учебных результатов.  

К потенциальным и реальным трудностям 
цифровизации образовательного процесса 
в университете можно отнести: отсутствие 
элементарной функциональной цифровой 
грамотности; необходимость избежания 
дублирования материала при цифровой 
обработке уже имеющихся и изученных 
дисциплин в рамках основных и допол-
нительных образовательных программ  
в университете; хаотичность и отсутствие 
системности подачи и обработки инфор-
мации; отсутствие опыта и мотивации 
самостоятельного определения и регули-
рования контента и скорости освоения 
образовательных ресурсов и репозитория; 
языковые и поликультурные барьеры (не-
точности перевода, модификации, адапта-
ция) [10]. 

Кроме того, все большее количество ис-
следователей опасаются цифровизации, 
массового распространения нейросетей, 
механизмов и инструментов обработки 
больших объемов из-за возможного ис-
чезновения традиционных творческих 
профессий (обычно считающихся храни-
телями интеллигентности, культуры и цен-
ностного базиса социума). Активно разви-
ваемая идея акселерации искусственного 
интеллекта ставит вопрос о возможности 
отставания человека, перспективах об-
разования и его функциональности соци-
ального лифта в условиях автоматизации  
и роботизации. «Глобальная турбулент-
ность приводит к еще большему социаль-
ному неравенству, наиболее статусным 
может оказаться владение не знаниями  
и информацией, а роботами и искусствен-
ным интеллектом» [11, с. 25]. 

Еще одной важнейшей характерологиче-
ской особенностью современного универ-
ситетского образования выступает вопрос 
сохранности «своей» культуры в условиях 
глобализации, усиления значимости фак-
тора этничности и ростом миграционных 
потоков (антивоенных, образовательных 
и т. п.). Современная социокультурная 
ситуация характеризуется актуализацией 
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дихотомии «поликультурность – этнокуль-
турность» на фоне глобализационных про-
явлений. В науке под глобализацией по-
нимаются общественные взаимодействия 
без учета государственных границ. (В 
специальной литературе часто использует-
ся термин «поверх» границ.) Глобальные 
процессы в экономической, финансовой, 
культурной и информационно-коммуни-
кационной сферах, динамично развиваясь, 
устремлены к созданию единых планетар-
ных систем, что не может не оказывать пря-
мого и опосредованного влияния на разви-
тие образования. Глобализация, в данном 
контексте, выступает не только фоном, но 
и риском развития университетского об-
разования. Образование является продук-
том, механизмом сохранения и трансляции  
и носителем основ культуры [7]. Образо-
вание, особенно университетское, должно 
постоянно решать вопрос об осмыслении и 
соотношении следующего ряда диад:

 – общего / профессионального образо-
вания;

 – фактора / условий;
 – положительного / отрицательного 

влияния;
 – поликультурности и этнокультурности;
 – контекста / контента образования. 

Во-первых, аксиосферу современно-
го образования возглавляет безусловная 
ценность Личности, индивидуально-не-
повторимого развития человека. Свобода 
выбора является характеристикой цивили-
зованного общества, а любые ограничения 
образовательного контента (на основе эт-
нокультуры, религии, средства коммуни-
кации, пола или социального происхожде-
ния) являются препятствиями личностного 
и профессионального становления студен-
та в университете. 

Во-вторых, современному человеку 
в процессе образования или професси-
ональной деятельности необязательно 
межличностное контактирование, обще-
ство принимает и привыкает существовать  
в контенте безличных контактов, опосре-

дованных гибридными, внеинституцио-
нальными и опосредованными сетевыми 
сообществами вне традиционных связей (эт-
нокультурных, детско-родительских и т. п.) 

В-третьих, в различных регионах мира 
в университетском образовании произо-
шла смена моделей поликультурного об-
разования, отрицающая подходы ассими-
ляции и интеграции, а провозглашающая 
механизмы сохранности и интерпретации 
этнокультурных различий.

В-четвертых, усиление фактора осоз-
нания этнической неповторимости и роли 
этнокультурного фактора в образовании, 
рост миграции и популяризации идеи «от-
крытого мира» способствуют изменению 
условий этнокультурной идентификации 
личности. Совместное обучение увеличило 
возможности поликультурной, «интерна-
циональной» стратегии образования и вза-
имопроникновения культур, формирования 
смежных этнокультурных идентичностей, 
усиление этнокультурной направленности 
взаимодействия в образовательной и куль-
турной сферах в поликультурных регионах, 
облегчил взаимопонимание между этноса-
ми, создавая психологичеcкие условия для 
формирования кооперативных, продуктив-
ных отношений. 

Резюмируя сказанное, необходимо отме-
тить, что разумное гармоничное сочетание 
поликультурных и этнокультурных черт 
в университетском образовании позволя-
ет строить образовательное пространство 
вуза открытым, с учетом этнокультурного 
и этноконфессионального разнообразия 
для плодотворного сотрудничества и коо-
перативного постижения основ професси-
ональной деятельности.

Современное образовательное про-
странство отражает окружающий мир 
современного человека как многокомпо-
нентную, открытую систему. Предметное 
образование в университете рассогласовы-
вает мировосприятие современного чело-
века, студента и будущего профессионала. 
Необходимо в предметном образовании  
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в университетской аудитории продуциро-
вать виды деятельности, способствующие 
не только постижению профессиональной 
сферы и профессиональных компетенций 
по мере разворачивания профессиональ-
ного цикла, но преодолению предметной 
разобщенности образовательного процес-
са, усилению метапредметной направлен-
ности, актуализируя межпредметные связи 
и междисциплинарное преподавание. Это 
требует введения в образовательные про-
граммы, особенно педагогических про-
филей, метапредметных модулей и курсов 
для формирования научной картины мира, 
особенно в отношении таких многомерных 
объектов, как человек, природа, культура, 
при изучении которых невозможно не ис-
пользовать интегрированные знания. 

Подобного рода интеграция образова-
тельного контента в университете может 
достигаться различными путями:

 – созданием межфакультетского рее-
стра внутренней университетской междис-
циплинарной мобильности;

 – стимулированием междисциплинар-
ной тематики научно-исследовательской 
работы студентов;

 – организацией сетевых гибридных, 
внеинституциональных и опосредованных 
образовательных программ;

 – реализацией онлайн-проектов раз-
ного вида (Электорнный педуниверситет  
с контентом для студентов, начинающих 
педагогов и опытных наставников, Интер-
нет-консультпункт для детей с особыми 
образовательными потребностями и т. п.); 

 – реализацией региональных социаль-
но-образовательных проектов для региона, 
волонтерских, по заявкам работодателей;

 – выполнением комплексных междис-
циплинарных проектов «стыковой» или 
преемственной проблематики.

Решение поставленных проблем в со-
временном университетском образовании 
невозможно вне контекста рамок компе-
тенций как описанных результатов учеб-
ной деятельности студентов в универси-

тете и требований к их итоговому уровню 
подготовленности. Разработка модели 
образовательного процесса в университе-
те на основе компетентностного подхода 
подразумевает интеграцию теоретических 
знаний, практической подготовки, педаго-
гических способностей и наличия мотива-
ции к осуществлению профессиональной 
деятельности с акцентированием внима-
ния не на содержании, а на результатах 
образования, выраженных в форме различ-
ного вида компетенций. Профессиональ-
ную компетентность нельзя рассматривать 
только как качество в профессии, такой 
путь конечен и безрезультатен. Рассмотре-
ние профессиональной компетентности  
и как результат учебных действий в про-
фессиональной сфере в образовательном 
процессе в университете, и как цель про-
фессионального саморазвития, и как до-
полнение непрерывного профессиональ-
ного образования в профессии в контексте 
соответствующих профессиональных 
стандартов позволяет нам рассматривать 
компетенции не только как продукт, опи-
сываемый категориями «знать», «уметь», 
«владеть», но и дополняться категориями 
«культура», «интеллигентность». 

По мнению Е. В. Бондаревской, главной 
жизненной проблемой каждого человека 
является обретение смысла жизни, кото-
рый формируется в процессе получения 
образования и вхождения человека в куль-
туру. Человек культуры характеризуется 
развитием субъектных индивидуальных 
свойств жизнетворчества, самостоятель-
ности, адаптивности и др. По ее мнению, 
культура, как ценность воспитания, пред-
стает в своем объективном содержании, 
которое необходимо сохранять и переда-
вать новым поколениям, а также в ее лич-
ностном значении: как процесс отноше-
ния к ней человека, сфера его культурного 
творчества, эстетических переживаний, 
духовного саморазвития, культурного 
роста. Такая постановка проблемы по-
зволяет сформулировать нам некую на-
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правленность (тенденцию) современного 
образования – необходимость совершен-
ствования образовательных и воспитатель-
ных технологий в университете на основе 
диалога, сотворчества и сотрудничества, 
в целях личностно-творческого развития 
личности будущего профессионала [1]. 

Результаты исследования включают ав-
торскую попытку анализа профессиональ-
ных ценностей студентов в современном 
университетском образовании, что по-
зволило определить его основные черты: 
уточнить содержание и интерпретацию 
смыслов профессиональных ценностей, 
выделить положительные и отрицатель-
ные черты цифровизации современного 
университетского образовательного про-

цесса, актуализировать поликультурные  
и этнокультурные аспекты влияния на об-
разование в эпоху глобализации и выде-
лить пути усиления междисциплинарности  
в образовательном процессе университе-
та для формирования профессиональных 
компетенций студентов в избранной сфере 
профессиональной деятельности.

Заключение. Предпринятая попытка ав-
торского анализа трансформации и становле-
ния профессиональных ценностей современ-
ных студентов в рамках компетентностного 
подхода доказывает обусловленность стан-
дартизированного университетского образо-
вания комплексом специфических особенно-
стей (цифровизация, междисциплинарность, 
поликультурность).
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THE BUILDING PROFESSIONAL VALUES  
OF STUDENTS IN MODERN UNIVERSITY EDUCATION

Abstract. Problem and Aim. In the modern sociocultural situation of the multicultural world, 
the problem of formation of professional values of students in modern university education is 
particularly relevant. The problem of the article is the consideration of the theory and practical 
approaches of the process of their formation at the university.

The purpose of the article is to consider the historical, pedagogical and value foundations of 
the university phenomenon, its missionary understanding. The subject of this article is the univer-
sity ‘s educational process. The object is peculiarities, opportunities and risks of the process of 
formation of professional values of students in modern university education.

Methodology. The methodological basis is the cultural approach considered in the context of 
substantive requirements of competence.

Results of a research. The author describes the positive and negative features, challenges and 
risks of digitalization in the educational process of the university, Ways to enhance interdiscipli-
nary education in the organization of university education, and the issue of multicultural and ethn-
ocultural education has been updated, The existence of a university in the context of globalization 
as an institution of Culture and a standard of cultural code of a person of a certain ethnocultural 
affiliation, Aspects of strengthening the value basis of university education within the framework 
of competence approach and standardization of higher education in Russia are argued.

The conclusion concludes that in the process of formation of professional values of students 
in modern university education it is necessary to take into account a complex of specific features 
(digitalization, interdisciplinary, multicultural).
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РЕСТАРТУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация. В статье рассматривается проблема образовательно-профессионального 
рестарта пожилых людей. Средством решения проблемы авторами представлена система 
педагогического содействия образовательно-профессиональному рестарту пожилого че-
ловека. Апробация данной системы была проведена авторами на базе Южно-Уральского 
государственного университета (НИУ).

Цель: обосновать проектирование, реализацию модели педагогического содействия об-
разовательно-профессиональному рестарту пожилых студентов, опираясь на предпосылки 
актуализации явления образования пожилых людей.

Методология. Методологическим основанием предлагаемой модели содействия авторы 
видят целостность системного и андрогогического подходов. Модель рассмотрена автора-
ми как система педагогических мер, динамично меняющая свои функции в ходе развития. 

Результаты исследования представлены как описание морфоструктуры модели, функ-
ций элементов модели и этапов ее развития. Модель рассматривается и как элемент метаси-
стемы, состоящей из формального, неформального, информального образования взрослых. 
Статистические данные были получены в образовательном процессе в ходе реализации 
модели на программах магистратуры. 

Заключение. В заключении статьи делается вывод о том, что реализация модели педа-
гогического содействия образовательно-профессиональному рестарту пожилого студента 
осуществляется путем интеграции формального, неформального и информального видов 
образования через совокупность мер, влияющих на развитие личного ресурса студента.

Ключевые слова: пожилой человек, образовательно-профессиональный рестарт, педа-
гогическое содействие, образование пожилого человека.

Введение, постановка проблемы.  
В условиях увеличения пенсионного воз-
раста, трансформации квалификационных 
структур регионов, масштабных реформ 
высшего, профессионального образования 
в стране, увеличения продолжительности 
активной профессиональной и социаль-
ной деятельности человека, изменений 
социального портрета старости обостри-
лась необходимость разработки стройной 
концепции образовательного и професси-
онального рестарта пожилого человека. 

Очевидно, что подобная проблема носит 
междисциплинарный характер, но суще-
ственная роль в ее решении может быть 
отведена университетам. Образователь-
ный процесс университета как средство 
интеграции пожилого человека в активную 
социально-профессиональную деятель-
ность обладает большим потенциалом:  
в нем удовлетворяются не только образо-
вательно-профессиональные потребно-
сти пожилого человека, но и потребности  
в общении, во взаимодействии с молодым 
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социумом, в личностном развитии. Уни-
верситет для пожилого человека, таким 
образом, является центром интеграции 
формального, неформального и инфор-
мального образования.

Вместе с тем, ввиду новизны проблемы, 
еще не накопилось достаточного количе-
ства практических решений интеграции 
пожилого человека в образовательный 
процесс университета, не выявлены пе-
дагогические факторы, содействующие 
и препятствующие успешности решения 
данной проблемы, не построена модель об-
разовательно-профессионального рестарта 
пожилых людей в образовательном про-
цессе университета, адекватная современ-
ным социально-экономическим условиям. 

Цель исследования. Теория образова-
ния взрослых указывает, что залогом успе-
ха пожилых людей в образовании является 
гармонично выстроенная технология педа-
гогического содействия их образователь-
но-профессиональному рестарту [4; 8; 11]. 
Целью исследования авторы видят постро-
ение модели педагогического содействия 
образовательно-профессиональному ре-
старту пожилых людей в образовательном 
процессе университета. Эта модель пред-
ставляется средством решения проблемы 
повышения эффективности образователь-
но-профессионального рестарта пожилых 
людей. Модель, предложенная авторами 
статьи, строится на результатах изучения 
теоретико-методологических оснований 
образования взрослых и, как система, 
включает описание своих системных ком-
понентов: цели и содержания, форм, эта-
пов и результатов деятельности педагога 
по содействию в образовательном процес-
се образовательно-профессиональному ре-
старту (далее ОПР) пожилых людей.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Изучение предпосылок моделиро-
вания педагогического содействия ОПР 
пожилых людей позволило сделать следу-
ющие выводы.

Социально-гуманитарная наука долгое 
время накапливала базу для осмысления 

предпосылок образования пожилого че-
ловека, содействующего развитию его 
личности, активного продолжения им про-
фессиональной деятельности, смены вида 
профессиональной деятельности (про-
фессионального рестарта). Аналитиче-
ский обзор междисциплинарных научных 
изысканий [1; 4; 9] показал, что идеи ис-
пользования образовательно-профессио-
нального ресурса пожилых сотрудников 
осуществляют переход из экономики и ме-
неджмента в педагогику, а исследователи 
не прекращают поиск путей его развития. 
Интеграция социальных и гуманитарных 
наук является условием реализации идеи 
представления пожилого человека как ак-
тивного участника социально-професси-
ональной жизни социума, актора своего 
образовательно-профессионального марш-
рута, неотъемлемой части квалификацион-
ной структуры региона и страны, а обра-
зовательного процесса университета – как 
средства ОПР пожилого человека, усиле-
ния его значимости в интегративном соци-
ально-экономическом ресурсе государства. 
В современных научно-педагогических 
публикациях исследователей прослежи-
вается тенденция рассмотрения образова-
тельного прoцесса университета как сред-
ства, с помощью которого человеческий 
ресурс страны развивается экологичным 
для человека образом, а личный pесурс по-
жилого человека является органичной ча-
стью целостности человеческого ресурса 
страны [2; 3; 5]. 

Методология и методы исследования. 
Основы педагогической теории в развития 
пожилого человека средствами основного 
и дополнительного образования доста-
точно подробно отразили отечественные 
и зарубежные изыскатели [7; 10; 11; 12]. 
Этими исследователями разработан поня-
тийный и методологический аппарат те-
ории образования взрослых, разработана 
логика педагогического прoектирования 
образовательного маршрута студента. Ме-
тодологическим основанием реализации 
этой идеи представляется хорошо разрабо-
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танный в отечественной и зарубежной тео-
риях образования андрагогический подход.

Задача образования пожилого человека 
для отечественных университетов является 
новой, поскольку долгое время получение 
высшего образования оставалось прерога-
тивой людей молодых. В педагогической 
практике закрепились разнообразные пути 
личностного и профессионального разви-
тия человека. Повышение квалификации, 
методическая работа, самообразование  
и исследовательская деятельность рассмо-
трены в них как пути развития личности 
сотрудника [5; 6; 10]. 

Анализ практики образовательного ре-
старта человека показал, что отечествен-
ные вузы в организации этой деятельности 
опираются на системный подход [9; 10]. 
Это позволяет учитывать и удовлетворять 
образовательные потребности взросло-
го человека, возникшие у него в его жиз-
недеятельности, учитывать потребности 
функционирования вуза, усилить функцию 
управления участниками образовательных 
отношений в образовательном процессе. 
Вместе с тем уровень развития у пожилых 
людей их новых профессиональных ком-
петенций предстает сопутствующим ре-
зультатом такого образования, а ОПР, его 
варианты и учебно-педагогические факто-
ры вообще не рассматриваются. Исследо-
вателями практики выявлены и причины 
нежелания пожилых людей обращаться 
к образовательной организации (универ-
ситету) с целью своего образовательного 
рестарта [9; 12]. К таким причинам отне-
сены в том числе психолого-педагогиче-
ские составляющие образования: слабая 
мотивация и боязнь пожилого человека 
лично взаимодействовать с молодым, не-
прерывно меняющим технологии социу-
мом, страх неуспешности, дезориентация 
в новом формате учебно-педагогического 
взаимодействия, устойчивый опыт органи-
зации образовательной деятельности, не-
адаптивный к современным требованиям.

В настоящее время на этапе осмысления 

и разработки стройной концепции находят-
ся организационные модели интеграции 
пожилого человека в образовательный про-
цесс университета. Факультеты третьего 
возраста, представленные в теории образо-
вания взрослых и уже получившие успеш-
ную апробацию в практике являются лишь 
одним из возможных организационных 
форм учебно-педагогического взаимодей-
ствия, направленным преимущественно на 
социальную, а не профессиональную обра-
зовательную деятельность, большая часть 
их используется в рамках инновационных 
технологий социальной защиты. Вне фоку-
са внимания исследователей остались во-
просы оптимальной интеграции пожилого 
человека в образовательный процесс уни-
верситета в рамках обычной студенческой 
группы, вопросы связанные с возрастной 
дистанцией между пожилым студентом  
и педагогом, аспекты педагогического со-
действия в выборе перспективного направ-
ления будущей (новой) профессиональной 
деятельности пожилого человека, эконо-
мически привлекательном и университету,  
и пожилому студенту, и его работодателю.

Изучение состояния проблемы в ЮУр-
ГУ привело нас к выводу о слабой обе-
спеченности педагогов практическими, 
методическими ориентирами в признании 
в основном образовательном процессе 
университета результатов неформального 
и информального образования (например, 
опыта профессиональной деятельности) 
пожилого человека.

Для более полной картины практи-
ки взаимодействия педагогов и пожилых 
студентов в ЮУрГУ нами был изучен со-
став студенческих групп образовательных 
программ магистратуры в ЮУрГУ в связи  
с участием пожилых людей (старше 50 лет) 
в образовательном процессе университета 
в роли студентов (данные представлены на 
диаграммах) (рис. 1 и 2). При этом в иссле-
довании учтены и очная, и заочная формы 
обучения, технические и социально-эконо-
мические направления подготовки.
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Рис. 1. Возрастное распределение студентов магистратуры

Студенты до 30 лет Студенты от 30 до 50 лет 

Студенты от 50 до 70 лет Студенты старше 70 лет 

Рис. 1. Возрастное распределение студентов магистратуры

Рис. 2. Динамика количества пожилых студентов в студенческих группах 
магистратуры с 2012 до 2019 г.
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процент участия в них пожилых людей стабильно высокий; и после 

небольшого падения в 2016 году, связанного с тем, что произошел массовый 

выпуск университетами молодых бакалавров, пожелавших продолжить учебу 

в магистратуре, с 2018 года он снова растет. Беседы с пожилыми 

респондентами выявили причины их участия в ОПР (в порядке убывания 

частоты упоминания):

1) желание дальше продолжать профессиональную деятельность, 
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новую профессию;

3) желание разнообразить свою социальную жизнь, удовлетворить 

вновь появившиеся образовательные потребности;

4) желание оставаться активным участником жизни молодого 

социума; 

5) страх отставания и старения. 

В ходе беседы были опрошены все студенты старше 50 лет, всего 210 

человек (набор 2018–2019 гг.). В выборке состояли: мужчин – 120, женщин –

90 человек. Все респонденты высказали мнение о необходимости 

дополнительного педагогического содействия им в интеграции в 

образовательный процесс университета.
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Очевидно, что с момента массового от-
крытия магистерских программ процент 
участия в них пожилых людей стабильно 
высокий; и после небольшого падения  
в 2016 году, связанного с тем, что произошел 
массовый выпуск университетами молодых 
бакалавров, пожелавших продолжить учебу 
в магистратуре, с 2018 года он снова растет. 
Беседы с пожилыми респондентами выяви-
ли причины их участия в ОПР (в порядке 
убывания частоты упоминания):

1) желание дальше продолжать про-
фессиональную деятельность, требования  
к которой изменились;

2) желание изменить сферу професси-
ональной деятельности, получить новую 
профессию;

3) желание разнообразить свою соци-
альную жизнь, удовлетворить вновь по-
явившиеся образовательные потребности;

4) желание оставаться активным участ-
ником жизни молодого социума; 

5) страх отставания и старения. 
В ходе беседы были опрошены все сту-

денты старше 50 лет, всего 210 человек 
(набор 2018–2019 гг.). В выборке состояли: 
мужчин – 120, женщин – 90 человек. Все 
респонденты высказали мнение о необхо-
димости дополнительного педагогическо-
го содействия им в интеграции в образова-
тельный процесс университета.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Модель педагогического содействия 
ОПР представима как система целевого, 
содержательного, организационного и ре-
зультатного компонентов, которую целесо-
образно исследовать средствами системно-
го анализа (рис. 3).

Целевой компонент системы педагоги-
ческого содействия ОПР пожилому сту-
денту предполагает деятельность каждого 
педагога по тщательному исследованию 
уровня развитости личного ресурса сту-
дента в связи с перспективой его даль-
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нейшей деятельности в социально-про-
фессиональном контексте и возможностей 

дисциплины оптимизировать развитие это-
го ресурса.

Рис. 3. Модель педагогического содействия ОПР пожилого человека

Педагогическое содействие

Нормативные и педагогические ориентиры: 
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Анализ состояния личного 
ресурса пожилого студента

Содержательный компонент: прoектирование 
индивидуального ОПР пожилого студента Анализ резервов 

университета:
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кадровые и др. 
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профессиональный 
контекст) 

 

Педагогическое содействие в реализация 
общей и индивидуальной частей учебного 
плана: интеграция общих и индивидуально 
направленных содержания образования, 
форм и методов учебно-педагогического 
взаимодействия, содействие применению 
цифровых образовательных средств 

Организационный 
компонент: 
обеспечение  
педагогических 
условий интеграции 
пожилых студентов в 
образовательный 
процесс университета 

 Контроль результатов и сроков

Педагогическое содействие в итоговых испытаниях: 
интеграция современных и привычных для 
пожилого человека форм аттестационных 
испытаний 

Мониторинг удовлетворенности пожилых студентов их ОПР 

Социально-профессиональный контекст

Целевой компонент: гармонизация ОПР 
пожилого студента

Рис. 3. Модель педагогического содействия ОПР пожилого человека

Содержательный компонент модели 
представим аспектами педагогической де-
ятельности, направленными на содействие 
пожилому студенту в его ОПР. Содер-
жательным ядром содействия становит-
ся помощь педагога пожилому человеку  
в совмещении формального, неформаль-
ного, информального образования, транс-

фессия и специализация имеющихся  
у пожилых людей компетенций, связанных  
с развитием новых методов производства, 
с новыми форматами общения с социумом,  
с усложнением  трудовых функций в сфере 
их деятельности, а также в новых для них 
сферах. Содержательными мерами педаго-
гического содействия являются: 
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• выявление актуальных компетенций 
сотрудников региональных предприятий 
(работающих в сфере его научно-педагоги-
ческих интересов); 

• разработка программ развития новых 
профессиональных компетенций для слу-
шателя пожилого возраста; 

• разработка индивидуального образо-
вательного маршрута по освоению новых 
профессиональных компетенций для лю-
дей пожилого возраста; формирование 
компетенций, аттестация уровня сформи-
рованности компетенции и проведение 
процедуры ее признания; 

• обеспечение свободного доступа к ак-
туальным методическим материалам;

• педагогическая навигационная по-
мощь пожилому студенту в новой области 
деятельности.

Организационный компонент модели 
педагогического содействия описывает 
педагогические условия интеграции пожи-
лого человека в образовательный процесс 
университета, органичную для пожилого 
студента реализацию интегрированного 
общего и индивидуального учебных пла-
нов ОПР. 

Первое условие включают в себя про-
цессы изучения и организации примене-
ния объектов трудовых функций (компе-
тенций), необходимых пожилому человеку 
с учетом имеющегося у него опыта. Компе-
тенции вместе с программами их развития 
и аттестации структурно выстраиваются 
в справочных, нормативно-поисковых си-
стемах. Это позволяет педагогам совмест-
но со студентами искать нужную для каж-
дого студента компетенцию и способы ее 
развития совместно, но без обращения  
к тем людям, кто эти описания создал. 

Вторым педагогическим условием явля-
ется организация педагогом коммуникаций 
студентов с представителями работодате-
лей, разработавшими новые профессио-
нальные компетенции. 

Результатный компонент описывает 

процедуры контроля и результаты педа-
гогического содействия ОПР. Педаго-
гическое содействие ОПР предполагает 
организацию контроля педагога и сту-
дента за корректностью реализации со-
вместно спроектированного учебного пла-
на ОПР. Объектами контроля являются: 
кoмпетентность преподавателей, привле-
ченных к реализации программы; инте-
грация образования, науки и производства 
в содержании учебного материала, инте-
грация педагогического опыта и личного, 
социально-профессионального опыта сту-
дентов, актуальность и оригинальность 
материально-технического, информаци-
онно-методического и иного обеспечения 
ОПР, объективность аттестации и др. 

Критериями качества педагогического 
содействия ОПР следует определить удов-
летворенность пожилого студента ОПР, 
динамику развитости личного ресурса по-
жилого человека. 

Заключение. Подводя итоги описанию 
решения проблемы содействия ОПР по-
жилых людей средством педагогического 
содействия следует отметить, что педаго-
гическое содействие ОПР пожилых людей 
может быть представлено как полноценное 
содержание педагогической деятельности 
преподавателя университета. Направлено 
такое содействие, прежде всего, должно 
быть на поддержку стремления пожилого 
человека к его дальнейшему развитию как 
в социальной, так и в профессиональной 
сфере. Стоит еще раз упомянуть, что опи-
санная модель педагогического содействия 
ОПР пожилых людей становится в своей 
реализации более успешной в случае ин-
теграции усилий студентов и педагогов, 
интеграции различных форм образования, 
паритета социальной и специальной (про-
фессиональной) составляющих. В этом 
случае она может быть полезным методи-
ческим пособием в созидании педагогами 
индивидуальных моделей ОПР пожилого 
студента.
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ASSISTANCE IN THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL RESTART 
OF THE ELDERLY PEOPLE IN THE EDUCATIONAL  

PROCESS OF THE UNIVERSITY 

Abstract. The article considers the problem of the educational and professional restart of the 
elderly people. The authors present a system of pedagogical assistance to the educational and 
professional restart of an elderly person as the means of solving the problem. The testing of this 
system was carried out by the authors on the basis of the South Ural State University (NRU).

Purpose: to justify the design, implementation of the model of pedagogical assistance to the 
educational and professional restart of the elderly students, based on the prerequisites for updating 
the phenomenon of older people education.
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Methodology. The methodological basis of the proposed model of assistance is the integrity 

of the system and androgogic approaches. The model is considered by the authors as a system of 
pedagogical measures that dynamically changes its functions during development. 

The results of the study are presented as a description of the morphostructure of the model, the 
functions of the model elements and the stages of its development. The model is also considered 
as an element of the metasystem consisting of formal, informal and everyday adult education. 
Statistical data were obtained in the educational process during the implementation of the model 
on the master’s programs.

Conclusion. The article concludes that the model of pedagogical assistance for the educational 
and professional restart of an elderly student is implemented through the integration of formal, 
informal and everyday education through a combination of measures affecting the development 
of a student’s personal resource.

Keywords: an elderly person, educational and professional restart, pedagogical assistance, 
elderly person education
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ПРОЦЕСС ПРИДАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. Введение. В статье актуализируется проблема соотнесения содержания 
иноязычного образования в нелингвистическом вузе со спецификой будущей профессии 
обучающихся, точнее трансформации цели-результата этого процесса при придании ему 
профессиональной направленности.

Цель статьи – представить этапы приобретения иноязычной коммуникативной компе-
тенцией предметно-профессионального характера, ее преобразования тем самым в профес-
сионально ориентированную иноязычную коммуникативную компетенцию, выступающую 
в качестве цели-результата иноязычного образования по нелингвистическим направлениям 
подготовки.

Методология и методы исследования. Исследование проводится с позиций компетент-
ностного подхода с использованием таких методов, как анализ, обобщение и моделиро-
вание. На первом этапе уточняется минимальный структурный состав иноязычной ком-
муникативной компетенции при реализации иноязычного образования в высшей школе. 
Применительно к нелингвистическому вузу в ее состав входят языковая, речевая, межкуль-
турная и метакогнитивная субкомптенции. На втором этапе с помощью критерия профес-
сиональной направленности и таких его параметров, как личностная и профессиональная 
ориентация на специалиста определенного направления подготовки и метапредметная ин-
теграция иноязычного образования, определено содержание компетенции и ее субкомпе-
тенций в совокупности профессионально ориентированного социального опыта.

Результаты исследования. Результатом исследования стала модель процесса придания 
иноязычной коммуникативной компетенции профессиональной направленности и ее пре-
образования в профессионально ориентированную иноязычную коммуникативную компе-
тенцию.

Заключение. В заключении подчеркивается значимость изложенного для создания спе-
циализированных курсов иноязычной подготовки студентов-нефилологов.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, критерий профессио-
нальной направленности, структура и содержание профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции, профессионально ориентированный социальный 
опыт, нелингвистический вуз.

Введение, постановка проблемы. Од-
ним из значимых требований, предъяв-
ляемых сегодня к специалисту высокого 
уровня, является владение иностранным 
языком как способность реализовать свой 
профессиональный потенциал на между-
народном уровне. Это обусловливает повы-
шенный интерес к иноязычному образова-
нию, в особенности в нелингвистическом 
вузе, где приоритетным становится ранняя 

ориентация языковой подготовки на про-
фессиональную деятельность будущего 
специалиста [3]. 

Отсюда возникает необходимость при-
дания иноязычной коммуникативной 
компетенции (далее ИКК), традиционно 
считающейся «целью-результатом» ино-
язычной подготовки [4], предметно-про-
фессионального характера с тем, чтобы 
она смогла впоследствии стать профес-
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сионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенцией (далее 
ПОИКК). 

Эта необходимость определила цель 
статьи – рассмотрение процесса при-
дания ИКК предметно-профессиональ-
ного характера, т. е. ее преобразования  
в ПОИКК.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ работ по проблеме за по-
следние десятилетия (Н. П. Бельтюкова,  
Д. Веселинов, И. В. Зайцева, Е. П. Ко-
белева, М. И. Клюева, Г. А. Кручинина,  
Д. Л. Матухин, Л. Ю. Минакова, Е. Б. Ми-
хайлова, О. А. Обдалова, С. Н. Озерская,  
О. А. Сеничкина, Л. А. Собинова,  
Н. Д. Усвят и др.) показал, что зачастую 
предметно-профессиональный характер 
придается компетенции за счет выделения 
в ее структуре или в содержании одной/
двух ее составляющих отдельного пред-
метного/профессионального компонента. 
Все это приводит к тому, что иноязыч-
ная подготовка в нелингвистическом вузе 
сводится преимущественно к отработке 
языкового и речевого материала профес-
сиональной тематики [8]. В то же время 
совершенно ясно, чтобы обеспечить спо-
собность и готовность обучающихся осу-
ществлять иноязычное общение в сфере 
профессиональных коммуникаций, про-
фессиональная ориентация должна прони-
зывать все содержание компетенции и ее 
составляющих.

Методология и методы исследования. 
В основу исследования легли положения 
компетентностного подхода к иноязычно-
му образованию, представленные в рабо-
тах таких авторов, как И. В. Алешанова,  
С. В. Беспалова, Е. М. Верещагин, 
В. В. Воробьев, М. Н. Вятютнев, Н. Д. Галь-
скова, И. А. Евстигнеева, Д. И. Изаренков,  
В. Г. Костомаров, Р. П. Мильруд, А. В.  Пав-
лова, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова,  
П. В. Сысоев, Е. В. Тихомирова,  
С. Ю. Тюрина, Н. А. Фролова, А. Н. Щукин,  
L. F. Bachman, R. T. Bell, M. Byram,  

M. Canale, D. Hymes, J. C. McCroskey,  
J. A. Van Ek и др. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Анализ работ указанных выше авто-
ров выявил неоднозначность в определе-
нии структурного состава ИКК. Поэтому 
первым этапом в придании ИКК пред-
метно-профессионального характера ста-
ло уточнение ее компонентного состава 
для нелингвистического вуза. При этом 
мы исходили из того, что большинство 
из вышеперечисленных авторов выделя-
ют в структуре ИКК такие компоненты, 
как лингвистическая/языковая, речевая/
социолингвистическая, социокультурная  
и стратегическая субкомпетенции. Это го-
ворит о том, что указанные субкомпетен-
ции представляют собой ядро ИКК. 

Кроме того, актуальные условия ино-
язычной подготовки в нелингвистическом 
вузе (недостаточный уровень владения 
языком, включение дисциплины в учеб-
ный план на младших курсах, сокращение 
сетки часов на преподавание иностранно-
го языка и т. д.) не позволяют существенно 
расширить набор субкомпетенций в со-
ставе ИКК [6]. Ввиду этого целесообразно 
взять за основу школьное представление 
структуры ИКК, включающей речевую, 
языковую, социокультурную, компенса-
торную и учебно-познавательную субком-
петенции [1].

В то же время, поскольку для обучаю-
щихся вуза характерны большая самостоя-
тельность и инициативность, то возникает 
возможность объединить содержание стра-
тегической и учебно-познавательной суб-
компетенций и назвать такую субкомптен-
цию «метакогнитивной» [10]. В таком 
случае метакогнитивная компетенция мо-
жет рассматриваться как способность к са-
мостоятельной познавательной деятель-
ности за счет определения обучающимися 
стоящих перед ними учебно-профессио-
нальных и профессиональных задач, плани-
рования и выработки соответствующих 
стратегий и тактик их решения исходя из 
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своего уровня владения иностранным язы-
ком, а также адекватной оценки получен-
ного результата.

Отметим также, что школьная трактовка 
социокультурной компетенции не совсем 
точно отражает специфику современного 
иноязычного образования, поскольку в ней 
упускается из виду диалог культур. Поэто-
му вслед за С. С. Куклиной мы считаем це-
лесообразным говорить о межкультурной 
субкомпетенции, которая является резуль-
татом развития у обучающихся не только 
умений выделять общие и специфические 
черты различных культур, но и умения 
«представлять свою страну, ее культуру 
в условиях иноязычного межкультурного 
общения» [7, с. 19]. 

Таким образом, в условиях професси-
онально ориентированного иноязычного 
образования структура ИКК может быть 
представлена совокупностью языковой, 
речевой, межкультурной и метакогнитив-
ной субкомпетенций.

Вторым этапом является придание 
каждому из структурных компонентов 
ИКК предметно-профессионального ха-
рактера. Для этого воспользуемся крите-
рием профессиональной направленности, 
определяющим специфику иноязычного 
образования в нелингвистическом вузе, 
предварительно уточнив параметры этого 
критерия.

Как известно, профессионально ориен-
тированное иноязычное образование долж-
но сочетать в себе формирование профес-
сиональных компетенций с личностным  
и личностно-профессиональным развити-
ем обучающегося, т. е. обеспечивать три-
единство личностных, метапредметных  
и предметных результатов, одновремен-
но способствуя формированию не только 
профессиональных, но и универсальных,  
и общепрофессиональных компетенций [9].

В связи с этим параметрами критерия 
профессиональной направленности высту-
пают:

 – личностная ориентация на специ-

алиста определенного направления подго-
товки, что подразумевает учет профессио-
нальных склонностей, мотивов, интересов, 
идеалов, ценностных установок в профес-
сии, понимание и принятие обучающимися 
специфики будущей профессии, определен-
ное профессиональное мировоззрение, ак-
центирование различных профессиональ-
ных картин мира, своей социальной роли  
в профессиональном пространстве и т. д.;

 – профессиональная ориентация на 
специалиста определенного направления 
подготовки, выраженная в получении 
профессионально значимой информации  
и продукте ее переработки, анализа  
и обобщения; способах организации/само-
организации, реализации и управления/са-
моуправления учебно-профессиональной  
и профессиональной видами деятель-
ности; особенностях межличностного  
и межкультурного взаимодействия в со-
труднической деятельности при реализа-
ции профессионально ориентированного 
иноязычного общения и в деловой комму-
никации; творческой активности личности, 
проявляющейся в стремлении к новизне, 
раскрытию своего профессионального по-
тенциала, созданию уникального продук-
та, нестандартному решению задач и пр.;

 – метапредметная интеграция иноя-
зычного образования, обеспечение которой 
возможно за счет актуализации междисци-
плинарных знаний в иноязычной подготов-
ке, овладения обучающимися способами 
научно-исследовательской, проектной, ор-
ганизационно-управленческой деятельно-
стями и т. д.

Очевидно, что выделенные параметры 
должны находить свое отражение в со-
держании компетенции и субкомпетенций, 
входящих в ее структуру. Вследствие это-
го уточним содержательный состав ИКК. 
Разделяя точку зрения таких авторов, как  
В. В. Краевский, М. Н. Скаткин, А. В. Ху-
торской и других, определим в качестве 
предметного содержания компетенции 
социальный опыт в составе опыта: а) по-
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знавательной деятельности; б) репродук-
тивной деятельности; в) творческой дея-
тельности; г) эмоционально-ценностных 
отношений [5]. 

Воспользовавшись указанными пара-
метрами, покажем, как изменится содер-
жание компонентов ИКК при придании 
социальному опыту профессиональной на-
правленности. 

Профессиональная направленность 
опыта познавательной деятельности пред-
ставляет собой:

– уровень личностных результатов: со-
вокупность знаний о возможностях про-
фессиональной самореализации и самораз-
вития посредством иностранного языка; 

– уровень метапредметных результа-
тов: знание социальных ролей, отношений 
в условиях профессионального общения; 
знание способов организации, планиро-
вания и регулирования учебно-професси-
ональной и профессиональной деятель-
ности/взаимодействия; знание способов 
получения, переработки и хранения ин-
формации по профессиональной тематике;

– уровень предметных результатов: 
знание системы изучаемого языка, необхо-
димой для осуществления общения в про-
фессиональной сфере, профессиональной 
терминологии; знание норм речевого и не-
речевого поведения в условиях профессио-
нальной коммуникации; знание основного 
предметного содержания избранной про-
фессии.

Профессиональная направленность опы-
та репродуктивной деятельности означает:

– уровень личностных результатов: 
владение способами самообразования, са-
мовоспитания и самосовершенствования  
в профессиональной сфере через ино-
странный язык;

– уровень метапредметных результа-
тов: владение способами организации, 
реализации и управления учебно-по-
знавательной и профессиональной дея-
тельностью; владение способами работы  
с профессиональной личностно значимой 

информацией; владение способами со-
труднической деятельности в профессио-
нально ориентированном иноязычном об-
разовании; 

– уровень предметных результатов: 
способность преобразовывать полученную 
профессионально и личностно значимую 
информацию в ходе репродуктивной дея-
тельности; способность адекватно выстра-
ивать свое речевое и неречевое поведение 
в соответствии с ситуацией профессио-
нально ориентированного общения.

Профессиональная направленность 
опыта творческой деятельности характе-
ризуется:

– уровень личностных результатов: 
способностью к осознанию собственной 
идентичности в поликультурном профес-
сиональном пространстве; способностью  
к самостоятельному видению новой профес-
сионально и личностно значимой проблемы;

– уровень метапредметных резуль-
татов: способностью к творческому со-
трудничеству в учебно-профессиональной  
и профессиональной деятельностях; спо-
собностью к переносу ранее полученных 
профессионально ориентированных зна-
ний и умений в новую ситуацию;

– уровень предметных результатов: 
владением иностранным языком как ин-
струментом профессионально ориентиро-
ванного общения; способностью решать 
нестандартные проблемы и задачи, созда-
вать новый продукт.

Профессиональная направленность 
эмоционально-ценностных отношений 
проявляется во всех составляющих соци-
ального опыта и заключается в стимулиро-
вании всестороннего развития личности, 
придании процессу иноязычного образова-
ния личностной и профессиональной зна-
чимости, формировании устойчивого по-
ложительного эмоционально-ценностного 
отношения к нему, в поддержании доста-
точного уровня мотивации в иноязычной  
и профессиональной подготовке и стиму-
лировании познавательной активности 
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Рис. 1. Модель придания иноязычной коммуникативной ком-
петенции профессиональной направленности
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студентов.
Все это представлено в модели прида-

ния ИКК профессиональной направлен-
ности (рис. 1) и учтено в определении  
ПОИКК.

Она представляет собой личностно 
мотивированную, долговременную готов-
ность и способность обучающихся приоб-
ретать новый профессионально значимый 
социальный опыт и актуализировать его 
в условиях профессионально ориентиро-
ванного общения, а также использовать 
приобретенный опыт для профессиональ-
ного и личностного становления в течение 

всего образовательного процесса и после-
дующего самообразования, саморазвития 
и самовоспитания в ходе осуществления 
профессиональной деятельности [2].

Заключение. Представленный струк-
турно-содержательный состав ПОИКК 
как цели-результата иноязычного образо-
вания в нелингвистическом вузе поможет 
разработать курс языковой подготовки 
для конкретного направления подготовки, 
способный обеспечить эффективное вклю-
чение обучающихся в международное об-
разовательное и профессиональное про-
странство.

Библиографический список 
1. Ариян М. А., Шамов А. Н. Основы общей 

методики преподавания иностранных языков: 
теоретические и практические аспекты: учеб-
ное пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. –  
219 с.

2. Безденежных А. А. Уровни сформирован-
ности профессионально ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции // Ино-
странные языки в современном мире: сборник 
материалов XI Международной научно-практи-
ческой конференции / под ред. Д. Р. Сабировой, 
А. В. Фахрутдиновой. – Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 2018. – С. 265–271.

3. Воевода Е. В. Теория и методика про-
фессиональной языковой подготовки специ-
алистов-международников в России: автореф.  
дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2011. – 39 с.

4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции  – 
новая парадигма результата образования // 
Эксперимент и инновации в школе. – 2009. −  
№ 2. – С. 7−14. 

5. Краевский В. В. Содержание образова-
ния: вперед к прошлому. – М.: Педагогическое 

общество России, 2001. – 112 с.
6. Крупченко А. К., Кузнецов А. Н. Основы 

профессиональной лингводидактики: моногра-
фия. – М.: АПКиППРО, 2015. – 232 с.

7. Куклина С. С. Сотруднические техноло-
гии для формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции в общеобразователь-
ной школе: организационный аспект. – Киров: 
Радуга-Пресс, 2017. – 158 с.

8. Образцов П. И., Иванова О. Ю. Профес-
сионально-ориентированное обучение ино-
странному языку на неязыковых факультетах 
вузов. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.

9. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования по 
направлениям бакалавриата [Электронный 
ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 
(дата обращения: 21.09.2019).

10. Шнайдер В. Развитие метакогнитивных 
компетенций // К теории мышления. Строи-
тельные блоки для концептуальной канвы / под 
ред. Б. М. Глатцедера, В. Гоела, А. фон Мюлле-
ра. – Берлин: Шпрингер, 2010. – 380 с.

Поступила в редакцию 12.12.2019



102 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2020

ПрофеССиональное образование
Kirillovykh Alexandra Alexandrovna

Teacher of the Department of Foreign languages and Methods of Teaching Foreign Languages Vyatka 
State University, a.bezdenezhnyx@mail.ru, ORCID 0000-0002-3066-5316, Kirov

THE PROCESS OF IMPARTING PROFESSIONAL ORIENTATION  
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Abstract. Introduction. The article actualizes the problem of correlating the content of  
a foreign language education at non-linguistic universities with the professional specifics, more 
precisely, the transformation of the result of this process when giving it a professional orientation.

The purpose of the article is to present the stages of imparting subject-professional nature 
to the foreign language communicative competence at non-linguistic universities, thereby 
transforming it into a professionally oriented communicative competence.

Methodology and research Methods. The study is conducted from the position of  
a competence-based approach using methods such as analysis, synthesizing and modeling. On 
the first stage, the structure of the competence is specified as a combination of language, speech, 
intercultural and metacognitive subcompetences. The second stage is the definition of the content of 
the competence as professionally oriented social experience. To clarify it, the criterion of professional 
orientation is used in the totality of its parameters, such as personal and professional orientation to a 
specialist in a particular field of study and the metasubject integration of foreign language education.

The results of the study. As a result the model of imparting professional orientation to the 
foreign language communicative competence and its transformation into a professionally oriented 
communicative competence is presented.

Conclusion. In conclusion the importance of the abovementioned for the creation of specialized 
courses of foreign language education at non-linguistic universities is emphasized.
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ГОТОВНОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. Введение. В статье раскрывается значение мотивации и результаты ее ге-
нерирования в процессе экспериментальной работы по peализации мoдeли формирования 
гoтoвнocти будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно-бое-
вых задач в экстремальных ситуациях.

Цель статьи – рассмотреть изменение мотивационного компонента будущих офицеров 
войск национальной гвардии в результате внедрения в учебную деятельность спецкурса 
«Готовность к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях» и обо-
сновать целесообразность применения в образовательной деятельности военных образо-
вательных организаций высшего образования войск национальной гвардии Российской 
Федерации структурно-функциональной модели при формировании готовности будущих 
офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации к выполнению служебно-
боевых задач в экстремальных ситуациях.

Методология и методы исследования. Исследование проводилось на основе изуче-
ния, сравнения и обобщения научной литературы. Тестирование респондентов с целью 
диагностирования сформированности мотивационно-ценностных компонентов готовности  
к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях проводилось с помо-
щью методики диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.

Результаты исследования. Итоги экспериментальной работы показывают, что активиза-
ция и целенаправленная профессиональная подготовка курсантов в период факультативных 
занятий по спецкурсу «Готовность к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных 
ситуациях» в сочетании с мероприятиями индивидуально-воспитательной, информаци-
онной и культурно-досуговой работы позволили существенно изменить уровень мотива-
ции, ощутимо возросло понимание обучающихся необходимости профессионально быть 
готовым к выполнению своих обязанностей в условиях осложнения обстановки, что обо-
значило рост не только интереса, но потребности и мотивации будущих офицеров войск 
национальной гвардии к своей личной подготовке к выполнению служебно-боевых задач  
в экстремальных ситуациях.

В заключении делается вывод о том, что устойчивая военно-профессиональная мотива-
ция курсантов является одной из основ качественной подготовки офицера, достижения им 
военно-профессиональной компетентности в условиях формирования нового облика войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 
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Введение, постановка проблемы. 
Пути развития военных образователь-
ных организаций высшего образования 
(ВООВО) определены путем создания Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии России. Основные задачи, постав-
ленные Верховным главнокомандующим, 
заключаются в обеспечении безопасности 
на всех уровнях, а также в защите прав  
и свобод человека и гражданина. 

Одной из главных задач государствен-
ной важности является подготовка высо-
коквалифицированных специалистов для 
Росгвардии. Эта задача может быть реали-
зована за счет применения новых психоло-
го-педагогических решений, организации 
необходимых условий и определения осо-
бенностей профессионального обучения  
и воспитания офицеров. Эти способы 
должны учитывать специфику службы  
и боевых задач, которые могут выполнять-
ся офицерами в экстремальных условиях. 

Офицер должен обладать определенны-
ми характеристиками личности, которые 
необходимо развивать в процессе обучения 
специалистов. К таким характеристикам 
можно отнести толерантность, терпели-
вость, твердость, умение слушать, стрессо-
устойчивость, внимательность, храбрость, 
мужественность, профессиональное зна-
ние и владением оружием [12]. Все эти 
качества развиваются в ходе обучения про-
фессиональной деятельности. Но имен-
но задатки указанных качеств позволяют 
обучать курсантов и формировать у них 
устойчивый уровень мотивации к профес-
сиональной деятельности.

Современные требования к офицерским 
кадрам определяют необходимость повы-
шения качества военно-профессиональ-
ной подготовки в военных вузах. Одним 
из факторов, влияющих на эффективность 
образовательного процесса в системе выс-
шего образования (независимо от про-

филя вуза), является высокий уровень 
мотивации обучающихся. Стремление  
к постоянному развитию офицером сво-
их профессиональных качеств базируется  
и неразрывно связано с устойчивой во-
енно-профессиональной мотивацией, вы-
полнения задач служебно-боевой деятель-
ности при резких осложнениях обстановки  
и экстремальных ситуациях.

Анализ анкетирования курсантов 5-х 
выпускных курсов (более 2000 человек) 
военных институтов войск национальной 
гвардии Российской Федерации (Новоси-
бирский военный институт имени генерала 
армии И. К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Саратов-
ский военный Краснознаменный институт 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский воен-
ный институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Пермский воен-
ный институт войск национальной гвар-
дии Российской Федерации) при изучении 
формирования готовности у будущих офи-
церов к предстоящей профессиональной 
деятельности в экстремальных ситуациях, 
проведенный в 2015, 2018, 2019 г., показы-
вает, что не все курсанты уверены в сво-
ей готовности, прослеживается тенденция  
к повышению своей оценки, но не ежегод-
но и не во всех военных организациях, что 
является, на наш взгляд, одной из проблем 
обучения и воспитания будущих офице-
ров Росгвардии (рис. 1–3). В настоящий 
момент существуют проблемы в подготов-
ке будущих офицеров, поэтому основной 
упор необходимо сделать на формирование 
мотивации и готовности к выполнению 
боевых задач в экстремальных ситуациях. 
Процесс образовательной деятельности  
в ВООВО войск национальной гвардии 
Российской Федерации должен быть на-
правлен на полноценное и качественное 
обучение будущих офицеров.
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Рис. 1. Оценка степени своей готовности проходить службу после выпуска в 

экстремальных условиях (ситуациях) за 2015 г.

Рис. 2. Оценка степени своей готовности проходить службу после выпуска в 

экстремальных условиях (ситуациях) за 2018 г.
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войск национальной гвардии структурно-
функциональной модели при формирова-
нии готовности будущих офицеров войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации к выполнению служебно-боевых за-
дач в экстремальных ситуациях.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Поиск путей решения задач по 
формированию готовности будущих офи-
церов к профессиональной деятельности 
в экстремальных ситуациях, основанный 
на выводах, представлен в научных трудах  
В. И. Загвязинского, В. В. Краевского,  
Н. В. Кузьминой, И. Б. Новика, А. М. Нови-
кова, А. И. Уемова, В. А. Штофа, Э. Г.  Юди-
на и др. 

Проблема мотивации является доста-
точно исследованной сферой в различных 
областях: психологии, педагогике, социо-
логии и т. п. Многие авторы посвящали обо-
значенной проблеме свои исследования и 
книги. Мотивация – компонент в структуре 
личности. Она оказывает непосредственное 
влияние на развитие и становление лично-
сти как профессионала своего дела.

В отечественной гуманитарной науке 
теоретико-методологическим и диагно-
стическим аспектам изучения мотивации 
обучающихся в высшей школе большое 
внимание уделено в работах Б. Г. Ана-
ньева, Н. В. Кузьмина, А. Н. Леонтьева,  
Б. Ф. Ломова, А. А. Реан, С. Л. Рубинштей-
на, В. Д. Щадрикова, В. Я. Якунина и др. 
Именно М. И. Дьяченко и Н. Ф. Феденко 
разработали социально-деятельностный 
подход. Он стал основой для многих тео-
ретических и эмпирических исследований 
в области военной психологии и психоло-
гии в целом [5]. Изучению военно-профес-
сиональной направленности курсантов, 
овладению ими профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, стимули-
рованию их обучения посвящены работы  
М. И. Дьяченко, Б. В. Кузьменко, А. Т. Пи-
липонского, Н. Ф. Феденко и др. Особый 
интерес для нас представляют исследо-
вания и публикации (поскольку они рас-

сматривают вопросы мотивации в системе 
высшего военного образования) следу-
ющих педагогов и психологов: И. А. Ба-
риляк, В. В. Богуславский, О. Б. Бобков,  
И. И. Бринько, В. И. Киселев, Ю. Ф. Кис-
ляк, К. Э. Комаров, В. А. Тубальцева и др.

Мотивацию военнослужащих изучали 
следующие авторы: А. В. Барабанщиков, 
В. П. Давыдов, О. Ю. Ефремов, В. Я. Ки-
коть, В. И. Ковалев, Г. Ф. Луков, В. В. Ме-
летичев, С. С. Муцинов, В. Н. Селезнев,  
Э. П. Утлик, В. И. Хальзов, Ю. Ф. Худолеев [1].

Для полноценного исследования не-
обходимо взять во внимание все аспекты  
и направления развития в мировой психо-
логии, а также педагогические принципы  
и тенденции [7–11].

Методология и методы исследования.  
В процессе исследования мы измеряли 
уровень развития мотивационной сферы. 
Для этого мы использовали следующие 
методы: наблюдение, беседа, методика  
Т. Элерса, которая позволяет определить 
уровень мотивации личности к успеху.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Готовность будущих офицеров войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации к выполнению служебно-боевых 
задач в экстремальных ситуациях опреде-
лена нами как комплексная личностно-де-
ятельностная характеристика, характери-
зующаяся достигнутым уровнем развития 
индивидуальных, личностных, военно-
профессиональных свойств (взглядов, мо-
тивации, умений, знаний, навыков, личных 
убеждений и установок, качеств характера, 
способности к рефлексии, эмоционально-
волевых качеств), а вместе с этим умением 
их мобилизовать для решения служебных 
и боевых задач в ситуациях, возникающих 
в служебно-боевой деятельности войск на-
циональной гвардии Российской Федерации.

Для нас важно иметь в виду группу фак-
торов экстремальных ситуаций, влияющих 
на будущего офицера при выполнении за-
дач в ходе служебно-боевой деятельности. 
Речь идет о внешних, внутренних факто-
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рах и содержании профессиональной дея-
тельности. 

К внешним факторам относятся: фи-
зические, материально-бытовые условия, 
социально-групповые обстоятельства  
и др. Содержание профессиональной де-
ятельности будущего офицера – его отно-
шение к выполняемому приказу, понима-
ние всего объема служебно-боевых задач, 
обстановки, условий выполнения, целей, 
сил и средств противодействия противни-
ка. Впечатления, воспоминания, пережи-
вания, помыслы и намерения составляют 
внутренние условия профессиональной 
деятельности.

Именно полководцы прошлого опре-
делили в настоящем времени наличие 
необходимых знаний, умений, навыков  
и качеств, которые должны быть у офицера 
для успешного выполнения боевых задач, 
особенно в экстремальных условиях. Их 
героизм и преданность своей профессии 
является ключевым фактором в истории 
развития военной деятельности. Напри-
мер, С. О. Макаров считал, что офицер 
должен обладать находчивостью, хладно-
кровием, способностью быстро принимать 
правильные решения. Именно эти каче-
ства, по мнению автора, являются ключе-
выми в военной деятельности [3]. Другой 
автор, М. И. Драгомиров, пришел к выводу, 
что только подготовленный к бою офицер 
с развитыми волевыми качествами может 
считаться профессионально подготов-
ленным специалистом [4]. Исследования 
и идеи этих авторов послужили основой 
развития военной психологии в годы граж-
данской и Великой Отечественной войны. 

К. Н. Корнилов и Б. М. Теплов прово-
дили различные исследования, в которых 
особое внимание уделялось совершен-
ствованию боевой подготовки будущих 
офицеров. В основе такой подготовки 
лежало формирование и развитие опре-
деленных психологических и духовных 
качеств [9]. В. Н. Смирнов, В. В. Барабан-
щикова утверждают, что уровень готовно-

сти обучающихся ВООВО к деятельности 
в экстремальных ситуациях оценивается 
с помощью интегративного показателя, 
включающего в себя в том числе и моти-
вационную готовность (мотивационный 
компонент) [2; 6].

Мотивационный компонент является не-
обходимым во всех образовательных стан-
дартах ВООВО. Указанный компонент по-
зволяет определить готовность будущих 
офицеров к профессиональной деятельно-
сти и боевым действиям в любых условиях.

Мы разделяем точку зрения Л. Д. Сто-
ляренко относительно определения поня-
тия «мотивация» и содержания структуры 
учебной мотивации. Понятие «мотивация» 
имеет различные интерпретации. В нашем 
исследовании «мотивация» – определен-
ный регулятор жизни и деятельности че-
ловека, состоящий из различных уровней 
и подуровней.

Если для личности будущего офице-
ра учебная деятельность значима сама по 
себе, другими словами, удовлетворяется 
познавательная потребность в процессе об-
учения, то можно говорить о внутренней 
учебной мотивации. В том случае, когда 
более важными для обучающихся являются 
потребности, связанные с получением вы-
сокого социального статуса, материального 
положения, то принято говорить о внешней 
учебной мотивации. Причем последнюю 
можно разделить на мотивацию достиже-
ния успеха и мотивацию избегания неудачи.

Для достижения цели нашего исследо-
вания, которая состояла в диагностиче-
ском анализе мотивационного компонента 
в ходе реализации структурно-функцио-
нальной модели формирования готовности 
будущих офицеров войск национальной 
гвардии к выполнению служебно-боевых 
задач путем внедрения в реальный педа-
гогический процесс Новосибирского во-
енного института имени генерала армии  
И. К. Яковлева войск национальной гвар-
дии Российской Федерации спецкурса «Го-
товность к выполнению служебно-боевых 
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задач в экстремальных ситуациях», были 
выполнены следующие исследовательские 
задачи:

– изучено и проанализировано состоя-
ние мотивационного компонента у буду-
щих офицеров к выполнению служебно-
боевых задач в экстремальных ситуациях  
в ходе проведения констатирующего  
и формирующего экспериментов; 

– реализованы в ходе эксперименталь-
ной работы педагогические условия, на-
правленные на повышение мотивацион-
ного компонента процесса формирования 
готовности будущих офицеров войск на-
циональной гвардии к выполнению слу-
жебно-боевых задач в экстремальных си-
туациях.

В нашей статье приведены некоторые 
результаты исследования, проведенного 
в 2019 г. Выборочную совокупность со-
ставили курсанты – будущие офицеры во-
йск национальной гвардии, мужского пола 
в количестве 195 человек. Диагностика 
мотивации является достаточно трудной 
процедурой из-за сложности в подбо-
ре качественно разработанных методик. 
Учитывая задачи исследования, а также 
наши возможности как организаторов экс-

периментальной работы, мы включили  
в методику сбора информации процеду-
ру тестирования курсантов (использовали 
для этого опросник Т. Элерса для изучения 
мотивации достижения к успеху), а также 
процедуру анкетирования (использова-
ли для этого специально разработанный 
бланк авторской анкеты, вопросы второ-
го блока которого были направлены на 
диагностику проявления интереса к из-
учению теории формирования готовности  
к действиям в экстремальных ситуациях 
у будущих офицеров войск национальной 
гвардии). Статистическая обработка полу-
ченных данных осуществлялась посред-
ством пакета SPSS для Windows. Перейдем 
к полученным результатам.

Диагностика мoтивации пpeдcтавляeт 
coбoй наибoлee очевидное свидeтeльcтвo 
peзультативнocти peализации мoдeли 
формирования гoтoвнocти будущих 
офицеров войск национальной гвардии  
в экcтpeмальных cитуациях.

Результаты тестирования курсантов – 
будущих офицеров войск национальной 
гвардии, по тесту Т. Элерса «Мотивация 
достижения успеха» на конец формирую-
щего эксперимента сведены в табл. 1.

Таблица 1
Итоги теста Т. Элерса «Мотивация достижения успеха»

Мотивация к успеху Набранные 
баллы

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Низкая мотивация успеху 1–10 14 14 % 5 5 %
Средний уровень мотивации 11–16 28 28 % 33 34 %

Умеренно высокий уровень  
мотивации 17–20 41 42 % 54 57 %

Слишком высокий уровень  
мотивации к успеху Более 21 16 16 % 4 4 %

Итого (человек) 99 96

Данные, полученные при проверке 
мoтивации достижения уcпeха курсантов 
по методике Т. Элерса, позволяют конста-
тировать:

– в экспериментальной группе: около 
61 % имеют высокий уровень мотивации  
к успеху (из них 4 % имеют слишком 
высокий уровень мотивации к успеху);  
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у 34 %  – среднее значение уверенности. 
Эти обучающиеся готовы к действию  
в экстремальных ситуациях и уверены  
в успешности и результативности выпол-
нения служебно-боевых задач;

– в контрольной группе: у 14 % выявле-
на неуверенность и ненадежность; у 28 % 
респондентов мы опередили среднее зна-
чение уровня уверенности, и только 58 % 
уверены в себе и в своей служебно-боевой 
деятельности в экстремальных ситуациях. 
Следовательно, показатели компонента 
«мотивация к успеху» как критерия для 
определения уровня сформированности 
готовности курсантов ВООВО войск на-
циональной гвардии к выполнению слу-

жебно-боевых задач в экстремальных си-
туациях значительно выше у курсантов 
экспериментальной группы.

Сравнительный анализ критерия 
диагнocтики уровня мoтивации достиже-
ния успеха пoказал (рис. 4, 5), что преоб-
ладающим в экcпepимeнтальнoй гpуппe 
стал умеренно высокий уровень мотива-
ции. Диагностика мотивации представляет 
собой наиболее очевидное свидетельство 
результативности реализации структурно-
функциональной модели формирования 
готовности будущих офицеров войск на-
циональной гвардии к выполнению слу-
жебно-боевых задач в экстремальных си-
туациях.

экспериментальной группы.
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В результате проведенного исследова-
ния мы пришли к выводу, что активизация 
и целенаправленная профессиональная 
подготовка будущих офицеров в период 
факультативных занятий по спецкурсу 
«Готовность к выполнению служебно-бо-
евых задач в экстремальных ситуациях» 
в сочетании с мероприятиями индивиду-
ально-воспитательной, информационной 
и культурно-досуговой работы позволили 
существенно изменить уровень мотива-
ции; заметно поднялся уровень понима-
ния необходимости обучающихся быть 
профессионально готовым к выполнению 

своих обязанностей в режиме осложнения 
обстановки, что обозначило рост не толь-
ко интереса, но потребности и мотивации 
будущих офицеров войск национальной 
гвардии к своей личной подготовке к вы-
полнению служебно-боевых задач в экс-
тремальных ситуациях.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что мотивация является 
одним из основных аспектов в учебной 
деятельности, направленной на форми-
рование готовности будущих офицеров. 
Именно реализация мотивации в учебной 
деятельности позволяет сформировать 
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боевую готовность даже в экстремальных 
ситуациях. Мотивация является одним из 

основных компонентов развития боевой 
готовности. 

экспериментальной группы.
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Мы проанализировали литературу по 
рассматриваемой тематике и провели не-
обходимо исследование, которое позволя-
ет сделать следующие выводы:

– проблема мотивации и ее оптимизация 
в настоящее время является достаточно ак-
туальной и неразвитой. Специфика выпол-
нения боевых задач зависит от условий,  
в которых находятся бойцы – обычные по-
вседневные условия, экстремальные ситу-
ации, контртеррористические операции, 
военное время, социокультурные измене-
ния и т. д. Все это необходимо учитывать 
при изучении и развитии мотивационной 
сферы курсантов;

– сам процесс развития и оптимизации 
мотивации курсантов происходит в не-
сколько этапов. Он является динамичным, 
изменяющимся процессом, которым легко 
можно управлять. Этот процесс позволя-
ет сформировать позитивное отношение  
к обучению и своей профессиональной де-

ятельности;
– без профессиональной мотивации не-

возможно качественное освоение профес-
сии.

Заключение. Исходя из полученных 
данных, можно сделать вывод, что именно 
устойчивая мотивация в военной деятель-
ности влияет на качество подготовки буду-
щих офицеров. Военно-профессиональная 
мотивация позволяет достигать компетент-
ности в профессиональной деятельности, 
 а также в процессе формирования войск 
национальной гвардии. Чтобы сформиро-
вать устойчивую военно-профессиональ-
ную мотивацию необходимо применять 
специальные методы и методики обучения. 
Такое обучение должно быть спланирован-
ным, согласованным, целенаправленным 
между всеми участниками процесса (пси-
хологи, командиры, преподаватели). Толь-
ко в таком случае возможно качественное 
освоение военной профессии.
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READINESS TO PERFORM SERVICE AND COMBAT TASKS  
IN EXTREME SITUATIONS: MOTIVATIONAL ASPECT

Abstract. Introduction. The article reveals the value of motivation and the results of its gen-
eration in the process of experimental work on the implementation of the model of formation of 
readiness of future officers of the national guard to perform service and combat tasks in extreme 
situations.

The purpose of the article is to consider the change in the motivational component of future 
officers of the national guard troops as a result of the introduction of the special course “Readi-
ness to perform service and combat tasks in extreme situations” into educational activities and to 
justify the feasibility of using the structural and functional model in the formation of the readiness 
of future officers of the national guard troops of the Russian Federation to perform service and 
combat tasks in extreme situations.
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Research methodology and methods. The research was based on the study, comparison and 

generalization of scientific literature. Testing of respondents for the purpose of diagnosing the for-
mation of motivational and value components of readiness to perform service and combat tasks in 
extreme situations was carried out using the method of personality diagnostics for the motivation 
to success of T. Ehlers.

Research result. The results of the experimental work show that the activation and purposeful 
professional training of cadets during elective classes on the special course “Readiness to perform 
service and combat tasks in extreme situations” in combination with activities of individual ed-
ucational, educational and cultural and leisure work allowed to significantly change the level of 
motivation, significantly increased the understanding of students of the need to be professionally 
ready to perform their duties in a complicated situation, which indicated an increase in not only 
interest, but the needs and motivations of future national guard officers for their personal training 
to perform service and combat tasks in extreme situations.

In conclusion, it is concluded that the stable military professional motivation of cadets is one of 
the foundations of high-quality training of an officer, achievement of military professional compe-
tence in the conditions of formation of a new image of the national guard of the Russian Federation.

Keywords: motivation, motivational and value component, educational activities, profession-
al activities, service and combat tasks, extreme situations.
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ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация. Введение. В современном обществе специальная терминология применя-
ется во многих отраслях знаний, науки и производственной деятельности. В физическом 
воспитании и спорте имеется специфическая терминология. В гимнастике применяется 
гимнастическая терминология.

Цель статьи: определить уровень владения гимнастической терминологией как один из 
факторов формирования компетентности студентов.

Методология и методы исследования. Термин – это краткое условное наименование 
какого-либо двигательного действия или другого понятия из этой области человеческого 
познания. Знание терминологии и правильное пользование ею облегчает общение между 
студентами и преподавателями, а также способствует повышению уровня грамотности  
и формированию компетентности будущих специалистов. 

Создание гимнастической терминологии начинается с первой половины XIX в. В этот 
период в разных странах создавались гимнастические системы (немецкая, шведская, со-
кольская) и нужно было разработать единую гимнастическую терминологию.

Первой научной системой гимнастической терминологии в России конца XIX и начала 
XIX в. была система П. Ф. Лесгафта. В Советском Союзе в 1938 г. специальная комиссия 
подготовила на основе имеющихся материалов новую терминологию, которая была ут-
верждена Комитетом по делам физической культуры и спорта.

Результаты исследования. С целью определения уровня владения гимнастической 
терминологией в 2015, 2016 и 2017 г. проводилось исследование комплексов физических 
упражнений, которые разрабатывают и сдают студенты 1-го курса ФГБОУ ВО «НГПУ». 
Анализ комплексов, выполненных в 2015 г., выявил шесть основных ошибок, которые до-
пускают студенты. В связи с этим были разработаны методические рекомендации для пре-
подавателей по устранению этих ошибок. В 2016 и 2017 г. проводилась аналогичная работа 
и корректировались рекомендации. 

Заключение. К 2017 г. наблюдалась положительная динамика по устранению количе-
ства ошибок, которые допускали студенты при выполнении комплекса физических упраж-
нений, что позволило повысить уровень их грамотности. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, гимнастическая терминология, 
анализ, физкультурная грамотность, компетентность.
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Введение, постановка проблемы. 
Формировать профессиональную компе-
тентность студентов необходимо с перво-
го курса всеми имеющимися ресурсами. 
Правильно сформулированные термины, 
используемые в гимнастике, сыграют важ-
ную роль в решении этого вопроса. В ис-
следовании обозначенной проблемы мож-
но рассмотреть исторический аспект. 
Совершенствовалась разработка терминов 
на определенных этапах развития физиче-
ского воспитания, как в нашей стране, так 
и в мире. Термин должен иметь определен-
ное содержание, быть точным и кратким. 
Стремление подобрать точный термин 
приводит к созданию громоздких словосо-
четаний, которые на практике заменяются 
более краткими. Из-за этого происходит 
разрыв между научной терминологией  
и терминологией практиков. Следовательно, 
терминологию, составленную на научных 
основах, необходимо сделать максимально 
краткой, а также избежать упрощенчества, 
искажений и вульгаризации.

Цель статьи – определить уровень вла-
дения гимнастической терминологией как 
один из факторов формирования компе-
тентности студентов.

Обзор научной литературы по про-
блеме. История создания гимнастической 
терминологии начинается с первой поло-
вины XIX в. В этот период в разных стра-
нах создавались гимнастические системы 
и нужно было разработать единую гимна-
стическую терминологию. Например, в не-
мецкой гимнастике для обозначения гим-
настических упражнений использовались 
слова по аналогии, схожие с действиями 
животных – «львиный шаг», «медвежий 
кувырок», «овечий прыжок» и т. д. [1]. 

В шведской гимнастике была сделана 
попытка создать более точную термино-
логию общеразвивающих физических 
упражнений. В ней кратко назывались от-
дельные упражнения и систематически 
располагались. Недолгое существование 
такой терминологии связано с тем, что 

она была составлена для небольшого ко-
личества упражнений. Кроме того, пере-
вод этой терминологии на русский язык не 
увенчался успехом [1]. 

В чешской гимнастике основателями 
сокольской системы была разработана тер-
минология, основанная на использовании 
корней древнеславянских слов и условных 
приставок к ним. Движения руками и но-
гами обозначались глаголами от названия 
конечностей. Например, для движения 
ногами применялся глагол «ножить», для 
движения руками – «ручить» и т. д. Пере-
вод на русский язык этой терминологии 
также был неудачным, так как не учитывал 
законы словообразования русского языка. 
В такой терминологии были малопонят-
ные и странные слова для русского языка, 
применение которых лишь тормозило раз-
витие гимнастики [1]. Все же эта терми-
нология применялась в России, но просу-
ществовала недолго, только в первые годы 
после Октябрьской революции. 

Первой научной российской систе-
мой гимнастической терминологии кон-
ца XIX – начала XX в. была система  
П. Ф. Лесгафта. Он определял гимнасти-
ческие упражнения терминами, заимство-
ванными из разговорного русского языка, 
и частично применял анатомические на-
звания [6].

В Советском Союзе в 1938 г. специ-
альная комиссия в составе И. А. Браж-
ника, А. Т. Брыкина, Г. С. Егнатошвили  
и Л. П. Орлова подготовила на основе име-
ющихся материалов новую терминологию, 
которая была утверждена Комитетом по 
делам физической культуры и спорта [1; 3]. 
В дальнейшем велось усовершенствование 
терминологии с учетом опыта ее примене-
ния и критики.

В настоящее время создана научно обо-
снованная терминология, которая приме-
няется в физическом воспитании и спорте. 
В то же время у практиков в учебно-ме-
тодических пособиях используются не-
точные выражения названий упражнений  
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и исходных положений. Так, в исследо-
вании уровня владения гимнастической 
терминологией среди специалистов и сту-
дентов в области физической культуры  
и спорта (Е. М. Чепаков, Ю. М. Пахомов, 
Л. Ф. Осипова) было выявлено, что из 
обследуемых респондентов без ошибок 
используют терминологию 29 % – препо-
даватели вузов и студенты дневного обуче-
ния, 17 % – студенты заочного обучения,  
15 % – учителя физической культуры,  
9 %  – инструкторы фитнес-клубов [11]. 

Методология и методы исследования. 
На современном этапе физического вос-
питания в нашей стране еще недостаточно 
уделяется внимание гимнастической тер-
минологии. Хотя гимнастическую терми-
нологию в своих занятиях используют как 
преподаватели физического воспитания  
[5; 10; 12; 13], так и тренеры, и спортсмены 
различных видов спорта [4; 14]. Поэтому 
необходимо повышать уровень компетент-
ности будущих педагогов в вузе: создавать 
и совершенствовать программы, способ-
ствующие формированию физкультурной 
грамотности студентов, вовлекать их в раз-
личные виды физкультурной деятельно-
сти, формы воспитательной работы.

В ФГБОУ ВО «НГПУ» дисциплины 
«Физическая культура и спорт» и «Элек-
тивная дисциплина по физической куль-
туре и спорту» включают в себя такие 
разделы, как основная и художественная 
гимнастика, легкая атлетика, спортивные 
и подвижные игры, лыжная подготовка, 
катание на коньках, нордическая ходьба. 
В каждом из этих разделов используются 
свои специфические термины, но основой 
является гимнастическая терминология. 
Гимнастической терминологией пользу-
ются все преподаватели, когда в подгото-
вительной части урока проводят разминку, 
используя общеразвивающие упражнения. 

Студенты первого курса также должны 
знать основы гимнастической терминоло-
гии [8; 13]. Повышение уровня физкуль-
турной грамотности является одним из 

факторов формирования компетентности 
будущих профессионалов, что согласуется 
с требованиями ФГОС [4; 9; 12]. Знания 
гимнастической терминологии необходи-
мы студентам при проведении с детьми 
физкультминуток, подвижных игр, эста-
фет, физкультурных праздников, физиче-
ских упражнений на зарядке в лагерях от-
дыха и т. д. 

Как показывает практика работы со 
студентами-первокурсниками, они не об-
ладают достаточными знаниями в области 
гимнастической терминологии. В общеоб-
разовательных школах на уроках физиче-
ской культуры не закладывается ученикам 
необходимый объем этих знаний. Некото-
рые преподаватели физической культуры 
сами неправильно используют гимнасти-
ческие термины, проводя разминку на уро-
ках. Это запоминают ученики, которые по-
том и поступают в вуз. 

В исследовании решались следующие 
задачи: 

1) выявить основные ошибки в гимна-
стической терминологии, которые допу-
скают студенты 1-го курса в комплексах 
физических упражнений; 

2) определить динамику основных 
ошибок в гимнастической терминологии  
у студентов 1-го курса, которые поступили  
в НГПУ в 2015, 2016 и 2017 г.;

3) разработать рекомендации для препо-
давателей с целью формирования компе-
тентности будущего специалиста. 

Использовались следующие мето-
ды организации исследования: изучение  
и анализ психолого-педагогической литера-
туры, мониторинг результатов, сравнение  
и анализ результатов. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Для решения поставленных задач 
было обработано и проанализировано 509 
комплексов физических упражнений, на-
писанных студентами 1-го курса Институ-
та детства (ИД), факультета иностранных 
языков (ФИЯ), факультета психологии 
(ФП), Института филологии, массовой ин-
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формации и психологии (ИФМИП), посту-
пившими в университет в 2015, 2016, 2017 г. 

На первом этапе исследования в 2015 г. 
проводился анализ ошибок в комплексах 
физических упражнений. Выявлены шесть 
основных ошибок, которые допускают сту-
денты в гимнастической терминологии.

Первая ошибка – не указывается до-
зировка физических упражнений. Таких 
комплексов физических упражнений, на-
писанных студентами 1-го курса, было 
71,9 %, а в 48,9 % указывалась недостаточ-
ная дозировка. Правильное дозирование 
физического упражнения, с учетом инди-
видуальных особенностей организма, су-
щественно влияет на здоровье студентов. 
Выполнение упражнения 3–5 раз не несет 
эффекта физического развития организма. 
В то же время чрезмерное выполнение 
упражнения от 15 и более раз может при-
вести к повышенному утомлению [7].

Вторая ошибка, которую допускают  
33,0 % студентов, это неправильное ука-
зание счета или его отсутствие. Быстрое 
или медленное выполнение физического 
упражнения регламентируется счетом, что 
существенно влияет на совершенствование 
скоростно-силовых способностей занима-
ющихся [3; 7]. Особенно это необходимо 
знать студентам, имеющим отклонения в со-
стоянии здоровья, многим из которых нельзя 
выполнять упражнения в быстром темпе [8].

Третья ошибка – неправильная форму-
лировка физических упражнений. Таких 
комплексов было 93,3 %. Грамотное на-
писание физических упражнений должно 
соответствовать требованиям гимнасти-
ческой терминологии. Очень часто встре-
чаются предложения, в которых написано 
«меняем ногу» вместо «выполняем упраж-
нение с левой (правой) ноги»; вместо «по-
ворот туловища налево» пишут «поворот 
налево»; «выгибается назад», а надо «на-
клон назад». Также встречается ошибочное 
описание упражнения, когда из широкой 
стойки ноги врозь выполняют присед на 
левой, затем на правой. Пишут – «перенос 

тела влево, вправо».  Следующая ошибка 
– в исходном положении широкая стой-
ка, выполняются наклоны к правой ноге, 
вперед, к левой. Студенты пишут «наклон 
вперед, касаясь середины пола». Часто пи-
шут «выпад на правую ногу». Термин «вы-
пад» предполагает выставление согнутой 
ноги вперед, влево или вправо [3; 2; 10], 
поэтому правильно писать «выпад вперед 
правой и т. д.». Выполнение физического 
упражнение должно начинаться и закан-
чиваться исходным положением. У многих 
студентов в комплексе этого нет. 

Четвертая ошибка, которая зафиксиро-
вана у 93,3 % в комплексах физических 
упражнений – неправильно указано ис-
ходное положение или его нет. Основная 
стойка (о. с.) некоторыми студентами опи-
сывается как «стойка ноги вместе, руки по 
швам». Это неверная формулировка. По 
терминологии о. с. – стойка ноги вместе, 
руки вдоль туловища [2; 3; 10]. Встречается 
и такое описание исходного положения  – 
«о. с., ноги врозь, руки на пояс». Вместо 
положения руки вперед пишут «руки вы-
тянуты перед собой». Очень часто пишут 
«ноги на ширине плеч». Гимнастическая 
терминология предусматривает, что стойка 
ноги врозь, это когда ноги стоят на ширине 
плеч. Узкая стойка ноги врозь – ноги стоят 
уже ширины плеч и широкая стойка ноги 
врозь – ноги стоят шире плеч. В исходном 
положении лежа на спине неправильно 
описывают положение рук. Положение 
рук и ног определяется по отношению  
к телу, как бы оно не меняло свое положение  
в пространстве. Иногда встречается фор-
мулировка «лежа на спине, руки вверх», 
хотя описание дальнейшего выполнения 
упражнения предусматривает, что в исход-
ном положении руки должны быть вперед 
[2; 3; 10].

Пятая ошибка – это вместо термина 
«круг» используется термин «вращение». 
Студентов, допустивших эту ошибку в на-
писании комплексов физических упражне-
ний, было 40,5 %. Круг – движение руками, 
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ногами, туловищем и головой по окружно-
сти. Вращение – поворот туловища вокруг 
продольной оси на 360 градусов. Следова-
тельно, «вращение» головой, руками, нога-
ми и т. д. невозможно [2; 3; 10].

Шестая ошибка, которую допускают 
48,9 % студентов – вместо термина «махи» 
указывают «рывки». Махи – это свободное 
движение рукой или ногой. Термин «рыв-
ки» в гимнастической терминологии не су-
ществует [2; 3; 10]. 

На втором этапе проводился анализ по-
лученных результатов 2015 г.. Разработаны 
рекомендации, с которыми знакомили пре-
подавателей на методических семинарах, 
заседаниях кафедры и научно-практиче-
ских конференциях. Проводилось обсуж-
дение открытых занятий преподавателей. 
На этих мероприятиях акцентировалось 
внимание на те ошибки, которые допуска-
лись студентами в комплексах физических 
упражнений. 

Анализ комплексов физических упраж-
нений студентов 1-го курса, поступивших 
в университет в 2016 г., позволил выявить 
ошибки, которые допускали студенты это-
го набора, уточнить рекомендации для пре-
подавателей. Такая же работа была прове-
дена и со студентами, которые поступили в 
НГПУ в 2017 г.

Динамика перечисленных ошибок за пе-
риод 2015–2017 гг. представлена на рис. 1–6.
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Рис. 1. Процент комплексов физических 
упражнений, в которых студенты не указывают 

дозировку, за 2015–2017 гг.

За период с 2015 по 2017 г. наблюдается 
положительная динамика этого показателя 
(рис. 1). Так на 54,1 % меньше стало сту-
дентов, которые в своих комплексах непра-
вильно указывали дозировку физического 
упражнения. 
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Рис. 3. Процент комплексов физических упражнений, в которых студенты неправильно 

формулируют физическое упражнение, за 2015–2017 гг.

Наибольшее количество студентов (93,3 %) давали неправильное описание 

комплекса физических упражнений (рис. 3). За три года проведенных 

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 гю 2016 г. 2017 г.

%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2015 г. 2016 г. 2017 г.

%

Рис. 2. Процент комплексов физических 
упражнений, в которых студенты неправильно 

указывают счет, за 2015–2017 гг.

Таких студентов в 2015 г. было немного  
(33,0 %) и поэтому к 2017 г. улучшился 
этот показатель на 22,3 % (рис. 2). 

Рис. 2. Процент комплексов физических упражнений, в которых студенты неправильно 

указывают счет, за 2015–2017 гг.

Таких студентов в 2015 г. было немного (33,0 %) и поэтому к 2017 г. 

улучшился этот показатель на 22,3 % (рис. 2). 

Рис. 3. Процент комплексов физических упражнений, в которых студенты неправильно 

формулируют физическое упражнение, за 2015–2017 гг.

Наибольшее количество студентов (93,3 %) давали неправильное описание 

комплекса физических упражнений (рис. 3). За три года проведенных 

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 гю 2016 г. 2017 г.

%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2015 г. 2016 г. 2017 г.

%

Рис. 3. Процент комплексов физических 
упражнений, в которых студенты  

неправильно формулируют физическое  
упражнение, за 2015–2017 гг.

Наибольшее количество студентов  
(93,3 %) давали неправильное описа-
ние комплекса физических упражнений  
(рис. 3). За три года проведенных меро-
приятий удалось улучшить этот показатель 
только на 40,4 %. Большая часть студентов  
(52,9 %) неправильно формулируют описа-
ние физических упражнений. 

В начале исследования было большое 
количество студентов (93,3 %), которые 
неправильно описывали исходное поло-
жении (рис. 4). В 2016 г. таких студентов 
стало на 33,7 % меньше, чем в 2015 г.,  
а в 2017 г. этот показатель улучшить уда-
лось всего на 0,8 %. 
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мероприятий удалось улучшить этот показатель только на 40,4 %. Большая 

часть студентов (52,9 %) неправильно формулируют описание физических 

упражнений. 

Рис. 4. Процент комплексов физических упражнений, в которых студенты неправильно 

указывают исходное положение, за 2015–2017 гг.

В начале исследования было большое количество студентов (93,3 %), 

которые неправильно описывали исходное положении (рис. 4). В 2016 г. 

таких студентов стало на 33,7 % меньше, чем в 2015 г., а в 2017 г. этот 

показатель улучшить удалось всего на 0,8 %. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2015 г. 2016 г. 2017 г.

% 

Рис. 4. Процент комплексов физических 
упражнений, в которых студенты  

неправильно указывают исходное положение, 
за 2015–2017 гг.
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Рис. 6. Процент комплексов физических 
упражнений, в которых студенты вместо  

термина «махи» используют «рывки»

Работа над ошибками, которые сделали 
в 2015 г. студенты, использующие вместо 

термина «круг» термин «вращение», не 
дала положительных результатов в 2016 г. 
Так, этот показатель улучшился всего на 
0,1 % (рис. 5). Проведенные корректирую-
щие действия в 2017 г. улучшили этот по-
казатель на 22,5 % и снизили количество 
таких студентов до 17,9 %. 

В сравнении с 2015 в 2016 г. на 33,1 % 
студенты меньше стали использовать тер-
мин «рывки», но 2017 г. этот показатель 
ухудшился на 6,6 % и достиг 22,4 % (рис. 6). 

Заключение. Проведенное нами ис-
следование показало, что наибольшее ко-
личество студентов (93,3 %) неправиль-
но формулируют написание физических 
упражнений и указывают исходное по-
ложение. Даже проведенные преподава-
телями кафедры за три года мероприятия 
смогли улучшить этот показатель соответ-
ственно только на 40,4 % и 34,5 %. Таким 
образом, почти 50 % студентов еще допу-
скают эти ошибки. 

За период 2015–2017 гг. зафиксировано 
от 33,0 % до 10,7 % – это наименьшее ко-
личество студентов, которые неправильно 
указывали счет. 

В 2017 г. положительная динамика на-
блюдается по всем показателям, но наи-
больший прирост (54,1 %) достигнут при 
работе над ошибками, в которых не указы-
валась дозировка, а наименьший прирост 
(22,3 %) – неправильно указывался счет. 

Достижение 100%-го результата про-
блематично, так как каждый год поступа-
ют на первый курс другие студенты. Какие  
у них знания в гимнастической термино-
логии на занятиях по физическому воспи-
танию определить трудно. Но уже на 5-м 
занятии по гимнастике, в соответствии  
с требованиями  программы по физическо-
му воспитанию в НГПУ [13], они должны 
написать комплекс физических упражне-
ний. Это одна из причин, по которой про-
цент допускаемых ошибок в терминологии 
остается высоким. 

Мы предполагаем, что в общеобразо-
вательных школах на уроках физической 
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культуры ученикам не дается необходимый 
объем знаний гимнастической терминоло-
гии, поскольку некоторые преподаватели 
физической культуры сами неправильно 
используют гимнастические термины на 
уроках.

Мы продолжим исследование в этом на-

правлении: также будем оценивать уровень 
знаний гимнастической терминологии сту-
дентов 1-го курса, проводить анализ полу-
ченных результатов и корректировать соот-
ветствующие мероприятия для повышения 
физкультурной грамотности, формируя 
компетентность будущего профессионала.
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GYMNASTICS SYMNIKASY HOW ONE OF THE FACTOR 
ICOMONICANICANS AT STUDENTS FIRST COURSE UNIVERSITY

Abstract. In today’s society, special terminology is used in many fields of knowledge, science 
and manufacturing. In physical education and sports, there is a specific terminology. Gymnastics 
uses gymnastic terminology. The term is to determine the level of proficiency in gymnastic termi-
nology as one of the factors shaping the competence of students. Knowledge of terminology and 
proper use of it facilitates communication between students and teachers, as well as contributes to 
improving literacy and the competence of future professionals.

Creation of gymnastic terminology begins with the first half of the 19th century. During this 
period in different countries created a system of gymnastics (German, Swedish, Sokolskaya) and 
it was necessary to develop a unified gymnastic terminology. The first scientific system of gym-
nastic terminology in Russia at the end of the 19th and beginning of 20-th centuries was the sys-
tem of p. f. Lesgaft. In the Soviet Union in 1938, г. the Special Commission has prepared based on 
existing materials new terminology, which was approved by the Committee for physical culture 
and sports. With a view to determining the level of gymnastic terminology in 2015, 2016g. аnd 
2017. Study of complexes of physical exercises that develop and rent students 1-year in the No-
vosibirsk State Pedagogical University. Analysis of complexes, executed in 2015. Identified six 
basic mistakes made by students. In this connection, guidelines have been developed for teachers 
to address those errors. Similar work was done in 2016 and 2017 and recommendations were 
adjusted. By 2017, there was a positive dynamic to eliminate the number of mistakes that students 
made during the exercise complex, which allowed to increase their level of literacy.  

Keywords: physical education of students, gymnastic terminology, analysis, physical literacy, 
competence.
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ВЗГЛЯДЫ РАННИХ АНГЛИЙСКИХ ФЕМИНИСТОК  
НА ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация. Введение. В течение XVII в. в Англии неоднократно поднимался вопрос  
о реформе образования, своим классическим содержанием не соответствовавшего веяниям 
времени, которое было ознаменовано научными открытиями и идеями английских просве-
тителей. Этот век стал важным периодом для становления и развития женского образова-
ния в Англии. В статье рассматриваются взгляды на женское образование на примере работ 
ранних английских феминисток. 

Цель статьи заключается в выявлении общих тенденций во взглядах на пробле-
му женского образования в работах ранних английских феминисток XVII в. Б. Мейкин  
и М. Эстелл. 

Методология и методы исследования. Исследование проведено на основе теоретиче-
ского анализа трактатов Б. Мейкин «Эссе о возрождении прежнего образования леди в об-
ласти религии, манер, искусства и языков» и М. Эстелл «Серьезное предложение леди», 
приведены выдержки из этих работ, демонстрирующие, насколько злободневной была про-
блема женского образования во второй половине XVII в. в Англии. 

Результаты исследования. Идеи ранних феминисток, их представления о женском об-
разовании и организации школ давно вызывают живой интерес среди западных исследова-
телей (R. Perry, P. Crawford, S. Ross, H. Smith, D. Donawerth, F. Teague, S. Kersey). Ранние 
английские феминистки в одинаковой степени выражали озабоченность женским образо-
ванием, считали положение женщин в обществе приниженным и навязанным традициями 
и объясняли его недостатком образования. Представленные выше работы имеют общие 
тенденции, на основе которых можно судить о проблемах женского образования в Англии 
XVII в. Оба автора подчеркивают равенство мужчин и женщин в природных способностях, 
признают низкое положение женщин из-за недостатка образования и отмечают преиму-
щество женского образования для общества и семьи. Основу женского образования, по их 
мнению, должно составлять обучение языкам и чтение полезной литературы, изучение фи-
лософии, математики и риторики, помимо необходимого минимума. Цель женского обра-
зования заключалась, по их мнению, в спасении от невежества и духовном росте женщин. 

Заключение. В статье рассмотрены два трактата женщин-мыслителей, принадлежащих 
к разным поколениям, но выражающих, несмотря на временной разрыв, во многом схожие 
идеи и принципы женского образования, и подчеркивающих его необходимость и пользу 
для общества.

Ключевые слова: женское образование, ренессансный феминизм, интеллектуальная се-
мья, ранние английские феминистки, школы для девочек.

Введение, постановка проблемы. 
XVII в. оказался для Англии чрезвычайно 
насыщенным событиями, революциями  
и переворотами, что повлияло не только на 

общественное настроение и культуру, но  
и образование. Во второй половине XVII в. 
встал вопрос о реформе образования, кото-
рое своим классическим содержанием не 
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совсем соответствовало веяниям времени. 
Это время было ознаменовано научными 
открытиями Ньютона и других английских 
ученых, а также яркими идеями английских 
просветителей. В связи с ростом промыш-
ленности в программы грамматических 
школ, кроме латыни и литературы, были 
включены дисциплины естественнонауч-
ного цикла. Образование стало иметь бо-
лее практическую направленность [1; 3; 4].  
Женское образование в Англии долгое вре-
мя имело элитарный характер – привиле-
гии быть образованными удостаивались 
только дамы высшего сословия. С XVII в. 
получить элементарное образование могли 
и бедняки, но оно заключалось, как прави-
ло, в умении считать, писать и читать. Гра-
мотность среди женского населения в Ан-
глии оставалась критически низкой вплоть 
до XVIII в., а большая часть женщин не 
умели даже расписываться. 

События XVII в. в Англии стали стиму-
лом для последующего стойкого развития 
феминизма в стране, что, в конце концов, 
и привело к полному равноправию между 
мужчинами и женщинами в любой сфере 
английского общества. Английские рево-
люции XVII в. создали тот необходимый 
политический и интеллектуальный кли-
мат, благоприятный для переосмысления 
традиционных отношений в обществе [2]. 
Именно в этом в. женщины открыто заго-
ворили о необходимости женского образо-
вания  в своих работах. Это время яркого 
женского писательства и мысли, когда 
образованные женщины, писательницы 
и поэтессы могли не только похвастаться 
своим достойным образованием, но и вдох-
новлять других женщин отстаивать свое 
право быть образованными. Это век таких 
ярких личностей в истории английской 
женской мысли, как Б. Мейкин, М. Эстелл, 
А. Бен, М. Кавендиш, М. Уорд, Х. Вуллей, 
М. Монтегю. Они отстаивали интеллек-
туальное право женщин на образование,  
и, таким образом, внесли неоценимый 
вклад в последующее развитие женской 

мысли в Англии XVIII–XIX вв. Идеи жен-
щин-мыслителей XVII в. о женском обра-
зовании и роли женщин значительно по-
влияли на отношение к ним в обществе. 
В следующие в. в Англии число пишу-
щих женщин непрерывно росло. XVIII в.  
в Англии стал периодом расцвета женской 
авторской мысли и появления целой пле-
яды талантливых писательниц, таких как  
Дж. Остин, Ф. Берни, Ш. Смит, Ш. Лен-
нокс, А. Радклифф, М. Уолстонкрафт  
и др. Помимо писательства женщины ста-
ли заниматься другими, недоступными им 
до этого времени видами деятельности: ра-
ботали учителями, гувернантками, писали 
пьесы для театров, становились художни-
цами и актрисами, учеными и философами.   

В XVII в. стали отчетливо видны про-
блемы, связанные с образованием жен-
ского населения страны. Женщины Ан-
глии осознали в полной мере, какую роль 
могут они играть в трудные времена, что 
они обладают таким же правом бороть-
ся за свои идеи, как и мужчины. Именно 
в XVII в. женщины остро ощутили свою 
безграмотность во многих вопросах, но  
и одновременно оценили свой потенциал. Да  
и мужское население Англии вдруг пере-
смотрело свои позиции по отношению  
к роли женщины в семье и обществе, осоз-
нав, что женщина не уступает мужчине  
в уме и твердости. До полного равенства 
мужчин и женщин было еще очень далеко, 
но зачатки его уже были заложены. Хотя 
женское образование в Англии оставалось 
в плачевном состоянии еще очень долго, все 
чаще сами женщины начали выдвигать мыс-
ли и идеи о том, каким должно быть женское 
образование, формулировать его цели и до-
стоинства. Эти женщины вошли в историю 
Англии не только как образованные женщи-
ны, ученые и философы, но и как представи-
тельницы раннего феминизма.

Цель статьи. Целью данного исследова-
ния является выявление общих тенденций 
во взглядах на проблему женского образо-
вания в Англии XVII в. на примере работ 
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ранних английских феминисток Б. Мейкин 
и М. Эстелл. Ранние феминистки, которые 
выступали в защиту прав женщин на обра-
зование, сами были прекрасно образованы 
и объясняли униженное положение жен-
щин в обществе недостатком образования. 
Образованные женщины того времени вы-
ражали свои идеи в трактатах и активной 
переписке с другими мыслителями, а так-
же в открытии собственных школ для дево-
чек. Следует отметить, что в немалой сте-
пени активности женщин способствовали 
политические события в Англии, развитие 
издательского дела и отмена жесткой цен-
зуры в конце XVII в. Идеи об образовании 
ранних феминисток были передовыми для 
их современников, вызвали много дискус-
сий и критики, но и внесли немалую леп-
ту в становление женского образования  
в Англии. Благодаря тому, что эти женщи-
ны сами получили хорошее образование, 
они пытались вдохновить других жен-
щин на борьбу за право быть образован-
ными. Во многом их взгляды на женское 
образование можно считать актуальными  
и в наше время.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Нами был проведен обзор ряда 
зарубежных исследований, касающихся 
проблемы женского образования в Англии 
XVII–XVIII вв. и отношения к проблеме 
женского образования ранних английских 
феминисток. По мнению современных за-
падных исследователей истории развития 
феминизма в Европе и Англии, жизни  
и взглядов представительниц ранне-
го Нового времени (G. Lerner, S. Ross,  
C. Jordan, M. Reynolds, P. Crawford, J. Munroe,  
L. Stone, R. Perry, H. Smith и др.), не вполне 
корректно относить возникновение феми-
низма только к началу деятельности суфра-
жисток в XIX в., или преувеличивать роль 
философов Просвещения в его появлении, 
или утверждать, что Мэри Уоллстонкрафт 
(1759–1797) стала родоначальницей ан-
глийского феминизма. В последние деся-
тилетия многие западные исследователи 

стали склоняться к убеждению, что феми-
низм в Европе уходит своими корнями еще 
в средние века. И здесь, конечно же, нель-
зя не привести в пример такую ярчайшую 
личность, как Кристина Пизанская (1365–
1435), писательницу, поэтессу, философа 
итальянского происхождения, которая уже 
тогда писала трактаты о роли женщины  
в семье и обществе. В 1991 г. исследова-
тельница К. Джордан даже предложила 
ввести такое понятие, как «Ренессансный 
феминизм» в качестве концептуальной 
категории для обозначения тех попыток 
среди образованных женщин отстоять свое 
место в обществе, которые возникали по 
всей Европе в эпоху Возрождения [12]. 

Увеличение числа образованных жен-
щин в Европе в эпоху Возрождения было 
обусловлено, по мнению исследователь-
ницы С. Росс, ростом так называемых 
«интеллектуальных семей» в XIV–XV вв.,  
в которых отцы семейства не скупились 
на образование дочерей или чаще сами их 
образовывали. Таким образом, «интеллек-
туальная семья» была своего рода основой 
становления нового статуса образованной 
женщины и автора, красноречиво вписыва-
ющегося в ту современную культуру [12]. 
Примером может послужить семья Томаса 
Мора (1478–1535), английского философа 
и писателя, который принимал активное 
участие в образовании и своей супруги, 
и своих детей. У Томаса Мора было три 
дочери, к образованию которых он отно-
сился самым серьезным образом и лично 
контролировал их успеваемость. Благодаря 
рвению отца, его любимая дочь Маргарет 
освоила греческий язык и латынь, фило-
софию, астрономию, физику, логику, рито-
рику, арифметику и музыку. Известно, что  
в поездках Мор писал письма детям ис-
ключительно на латинском языке и тре-
бовал, чтобы они отвечали ему на нем же  
[2]. К XVII веку уже возникла и устоя-
лась традиция английской гуманистиче-
ской мысли. Статус образованной жен-
щины перестал быть чем-то необычным, 
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а фигура отца-покровителя стала менее 
решающей. Контуры интеллектуальной 
семьи изменились: с конца XVI в. жен-
щины-писатели сами представляли себя  
и воспринимались в современном обще-
стве как образованные жены, матери и рав-
ные партнеры в литературных кругах или 
«салонах» [12]. 

Методология и методы исследования. 
Исследование проведено на основе тео-
ретического анализа трактатов Б. Мейкин 
«Эссе о возрождении прежнего образо-
вания леди в области религии, манер, ис-
кусства и языков» и М. Эстелл «Серьезное 
предложение леди», приведены выдержки 
из этих работ, демонстрирующие, насколь-
ко злободневной была проблема женско-
го образования в конце XVII в. в Англии. 
Батсуа Мейкин (1600–1675) считали самой 
образованной женщиной своего времени. 
Она была одной из первых авторов работ 
в защиту женского образования, чьи идеи 
вызывали у современников и восторг,  
и негодование. Она была наставницей до-
чери Карла I – принцессы Елизаветы, вла-
дела несколькими языками – немецким, 
испанским, французским, итальянским, 
греческим, латинским и древнееврейским 
[2]. В шестнадцать лет она издала свою 
первую книгу, в которую включила сти-
хи и параграфы, прославляющие Карла 
I и его семью, написанные на всех выше-
указанных языках. Ее современник Сэр 
Саймондс Дьюс отмечал, что Батсуа была 
даже образованнее своего отца, учителя  
и филолога, и считал ее самой образован-
ной женщиной во всей Англии. На ее об-
разованность не повлияли даже ранний 
брак и восемь детей. Батсуа прославилась 
также в эпистолярном жанре, поддерживая 
переписку со многими выдающимися лич-
ностями своего времени, среди которых 
особое положение в жизни Мейкин зани-
мала Анна ван Схурман (1607–1678), уче-
ная женщина и эрудит из Голландии [11]. 

Мейкин открыла собственную школу 
для девочек, в которой пыталась претво-

рить свои педагогические идеи в жизнь. 
Непременным условием образования 
любой женщины, особенно дворянского 
происхождения, она считала владение не-
сколькими языками – латынь, греческий, 
французский, испанский, итальянский  
и древнееврейский. Она писала: «Те ро-
дители, которые считают, что женщине 
достаточно знать один язык, пусть лучше 
учат своих дочерей печь» [14, с. 93]. В про-
грамму школы входило также обучение 
танцам, музыке, пению, письму и счету – 
тому минимуму, которым любой женщине 
необходимо было владеть в те времена. 

Более всего Батсуа Мейкин стала из-
вестна после того, как выпустила в 1673 г. 
свой трактат «Эссе о возрождении преж-
него образования леди в области религии, 
манер, искусства и языков». Под прежним 
образованием Мейкин подразумевает об-
разование, которое получали женщины 
Древней Греции и Древнего Рима и даже  
в XVI в. при дворе Елизаветы I. По мнению 
Мейкин, женщины тогда были гораздо об-
разованнее [8]. Сама королева Елизавета – 
тому яркий пример. Елизавета I, благодаря 
наставничеству Роджера Эшема, выдаю-
щегося английского педагога XVI  в., полу-
чила блестящее образование, позволившее 
ей впоследствии достойно править своей 
страной. Елизавета обладала познаниями 
в области астрономии, математики, фило-
софии, архитектуры, поэзии и логики. Из-
вестно также, что со всеми послами, приез-
жающими ко двору, Елизавета стремилась 
общаться на их родном языке. Сама она 
свободно говорила на латыни, греческом, 
французском, испанском и итальянском 
языках. Мейкин также приводит в пример 
Джейн Грей (1537–1554), внучку Генриха 
VII, которая уже в шесть лет говорила на 
этих языках [2].

В своем трактате Батсуа Мейкин вы-
сказывается в пользу прежнего образова-
ния, в особенности владения женщинами 
несколькими языками, поскольку это их 
давняя привилегия. Мейкин приводит мно-
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жество примеров ученых женщин из исто-
рии древних государств и современности. 
Она доказывает, что женщины в древние 
времена были образованы в языках и ис-
кусстве и очень в них преуспели. Они были 
выдающимися ораторами, лингвистами  
и философами, разбирались в математике 
и даже вдохновляли своими идеями из-
вестных философов-мужчин, были их му-
зами. К примеру, Аспасия из Милета была 
настолько образованной, что наставляла 
самого Перикла, превратив его из великого 
воина в блестящего философа и одного из 
лучших ораторов в Греции, и вскоре стала 
его женой. Сократ не стеснялся признать, 
что его наставницей была некая жрица Ди-
отима из Мантинеи. Учителем Пифагора 
тоже была женщина – дельфийская жрица 
Темистоклея, с которой он часто совето-
вался. Говоря о женщинах-математиках, 
Мейкин указывает на Гипатию, ученую 
женщину, математика, астронома, препо-
дававшую в Александрии в IV в. до н. э. 
В качестве примера приводится Олимпия 
Фульвия Мората (1526–1555), жена немец-
кого ученого Андреаса Гундлера, которая 
в шестнадцать лет читала публичные лек-
ции на греческом языке, была прекрасным 
эллинистом и богословом, понимала ла-
тынь, французский и голландский языки 
[8]. Конечно же, Мейкин не могла обойти 
стороной Анну ван Схурман, нидерланд-
скую поэтессу, гравера и ученого и свою 
вдохновительницу, чьи идеи о женском об-
разовании Мейкин полностью разделяла  
и даже заимствовала при написании своего 
трактата. Анна публиковала свои работы 
на латыни, греческом, французском и пер-
сидском языках, понимала по-арабски. Ее 
известная работа, на которую опиралась 
Мейкин, носила название «Образованная 
девушка, или может ли женщина быть уче-
ной?» Под «ученой» ван Схурман пони-
мала женщину, обладающую познаниями  
в языках, истории, философии, теологии, 
неким набором универсальных знаний, 
которым необходимо владеть всем жен-

щинам, независимо от сословия. Однако 
образование не должно препятствовать 
женщине в ее истинном предназначении, 
а именно в домоводстве и набожности,  
в том, чтобы направлять и помогать своей 
семье. Также ван Схурман не отказывает 
женщине в праве изучать грамматику, ри-
торику, математику, логику, физику и мета-
физику, но особенно важно, на ее взгляд, 
знание языков, в частности древнееврей-
ского и греческого, поскольку на них напи-
сано Святое писание. Женщину также сле-
дует обучать поэзии, рисованию и другому 
творчеству [7].

Трактат Батсуа Мейкин изобилует бес-
численными примерами ученых женщин 
в истории и доказательствами того, что 
женщина призвана быть образованной, 
владеть языками, знаниями в области мате-
матики, философии, логики и поэзии. Она 
опровергает все возражения против полу-
чения женщинами достойного образова-
ния, выдвинутые в письме, посланном ав-
тору трактата от лица некоего достойного 
друга. В частности в письме звучат мысли, 
что сами женщины не испытывают особо-
го желания быть образованными; что обра-
зование им ни к чему, поскольку женщи-
нам нет доступа ко многим профессиям; 
что образованные женщины способны зло-
употреблять своим образованием, избегая 
своих прямых обязанностей хозяйки дома; 
что образование сделает их горделивыми  
и тщеславными. Но на все выдвинутые воз-
ражения Мейкин приводит веские доводы, 
считая, что необразованность женщин  – 
это варварский обычай держать женщин  
в рабстве, что любая нация только выигра-
ет от образования женщин. В качестве при-
мера страдающих из-за необразованности 
женщин наций, где женщин откровенно 
недооценивают, Мейкин приводит Россию 
и Эфиопию [8].

Другой яркой представительницей сво-
его века была Мэри Эстелл (1668–1731), 
одна из первых писателей-просветите-
лей среди женщин. Потенциал маленькой 
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Мэри заметил ее дядя, который и обучил 
ее философии, математике, логике, фран-
цузскому и итальянскому языкам. Ее лю-
бимыми авторами были Платон, Сенека, 
Ксенофонт и Цицерон. Эстелл, повторяя 
мысль Платона, утверждала, что женщины 
занимают более низкое положение по срав-
нению с мужчинами не из-за природных 
отличий, а из-за недостатка образования. 
По мнению Эстелл, в образовании важнее 
тренировка ума, а не просто получение зна-
ний. Она выступала за создание женских 
колледжей, хотя многие ее современники 
считали эту мысль абсурдной. Эстелл была 
очень религиозна, поэтому рассматривала 
женское образование как соединение ре-
лигиозных и образовательных целей. Но 
самую главную цель женского образова-
ния Эстелл видела в том, чтобы женщина 
получала образование и после замужества 
сама образовывала своих детей. Недо-
статком ее задумки можно считать то, что 
Эстелл сводила женское образование к об-
разованию только женщин из высших со-
словий. Также она выступала против того, 
чтобы женщины становились адвокатами 
или представителями церкви [7].

В 1694 г. Мэри Эстелл написала книгу 
«Серьезное предложение леди», став пер-
вым женским автором, предложившим 
создание школы для женщин по аналогии 
существующих мужских школ. В своей ра-
боте она пытается привлечь внимание жен-
щин к необходимости и важности их обра-
зования, убеждает отойти от привычного 
фривольного образа жизни и обратиться 
к духовному развитию [5]. Книга Эстелл 
вызвала живую полемику в обществе. Под 
влиянием ее идей Даниэль Дефо в своей 
книге «Очерки о проектах» даже посвятил 
раздел, касающийся женских академий,  
в котором разделял многие идеи Эстелл.  
В частности он придерживался мысли, что 
школа для девочек должна быть закрытым 
от остального мира заведением, чтобы 
представители мужского пола не могли 
беспрепятственно туда проникать. Но это 

не означало, что девушки были заложница-
ми, наоборот, они могли покинуть заведе-
ние, когда им заблагорассудится [9].

Причиной написания «Серьезного пред-
ложения леди» явилось понимание ее 
автором глубоких проблем, с которыми 
сталкивались такие же одинокие женщи-
ны, как она. Восхваление протестантами 
института брака обесценивало женщин, 
которые не смогли найти мужа. Такая 
женщина рассматривалась как аномалия, 
бремя для общества в целом и для семьи 
в частности. Не выполняя отведенной ей 
роли, такая женщина была лишена не толь-
ко средств к существованию, но и также 
поддерживающего ее сообщества, в кото-
ром она могла бы процветать. Таким об-
разом, многие одинокие женщины часто 
прозябали в бедности и одиночестве. На-
пример, подруга Эстелл Элизабет Элстоб  
(1683–1756), знаменитая исследователь-
новатор в области англо-саксонских язы-
ков, жила безбедно на попечении брата, 
поддерживающего ее исследовательскую 
деятельность и интересы, пока он не умер. 
После его смерти ей довелось провести 
долгие годы в бедности прежде, чем ей 
удалось получить должность гувернантки 
при дочерях герцога Портленда. Другим 
женщинам не так повезло в жизни. Но 
Эстелл, которой рано посчастливилось 
получить хорошее образование, избежала 
нищеты. Она была решительно настроена 
сделать то, что могла, для женщин в ее по-
ложении. И, как ей казалось, образование 
было основным средством в решении дан-
ной проблемы. На взгляд Эстелл, духовный  
и интеллектуальный упадок женщин выс-
шего сословия, чья жизнь состоит сплошь 
из фривольностей, поиска удовольствий 
и невежества, не уступает в серьезности 
проблеме бедности незамужних женщин. 
Известная биограф Мэри Эстелл Рут Пер-
ри так описывает жизнь типичной юной 
представительницы высшего сословия: ей 
не предлагали никакого серьезного акаде-
мического образования, кроме вышивания, 
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пения, игре на флейте и приготовления 
леденцов. Они проводили свои дни в под-
готовках к роскошным балам, преступных 
любовных интригах и карточных играх.  
Большинство из них, по мнению ученого-
лингвиста Джорджа Хикса (1642–1715), 
были абсолютно безграмотны: «Стыдно, 
но привычно, видеть благородную даму, не 
лишенную ума и манер, но неспособную 
произнести то, что она читает. Они все 
более несостоятельны в орфографии, в на-
писании и составлении слов при письме» 
[13]. Эстелл такое положение представля-
лось унизительным для женщин, оскор-
блением их талантов и бездарным при-
менением дарованного им свыше разума. 
Она предлагает модницам и прожигатель-
ницам жизни полностью изменить свой 
образ жизни, желает превратить их в об-
разованных женщин посредством молитв 
и хорошей работы. То, что она предлагала, 
выглядело бы жестоким и необычным на-
казанием для среднестатистической благо-
воспитанной девицы 1690-х гг. 

Каким же образом Эстелл удалось при-
влечь внимание к своей работе? Она до-
стигает этого, благодаря неспешному  
и постепенному ознакомлению читателей 
с темой ее рассуждения, чем разжигает 
читательский аппетит, играя на простом 
любопытстве женщин. Вместо того чтобы 
прямо и без прелюдий раскрыть проблему 
своего обращения, как это сделал Свифт 
в своей работе «Скромное предложение» 
(«A modest proposal»), Эстелл сначала ре-
комендует ее до того, как ее раскрыть. Она 
преподносит ее, как нечто, что «усилит их 
шарм и повысит их ценность, … сделает 
их красоту постоянной». Эстелл ловко от-
рицает использование риторики в своей 
работе, но при этом явно пользуется пре-
имуществом любого убеждающего приема 
в ее обращении к читателям. «И, конечно, 
мне не нужно быть многословной, чтобы 
убедить вас принять мое предложение». 
Хотя читателю до сих пор неизвестно,  
в чем оно заключается. «Само предложение 
является достаточным мотивом и не нуж-

дается в риторических способах для реко-
мендации, даже если бы я обладала спо-
собностью, а я ей не обладаю, применять 
их с великим усердием». Однако Эстелл 
все же достаточно мудра, чтобы все-таки 
намекнуть читателю о теме своего письма. 
Например, она вводит слова «мудрость»  
и «добродетель» с осторожностью, чтобы 
не спугнуть читателя предложением ка-
кого-либо самопожертвования: «Никакая 
забота об украшении себя вовсе не пори-
цается, при условии, что вы действитель-
но заботитесь об истинном лице своем». 
Далее она взывает к амбициям читателей  
и чувству соперничества – качество, кото-
рое порицает сама, как признается позже. 
«Вы можете быть настолько амбициоз-
ными, насколько пожелаете, так как вы 
стремитесь к лучшему». Она апеллирует  
к чувству превосходства, поскольку пре-
восходство было истинной заботой пред-
ставительниц высшего сословия, да и низ-
шего тоже. Постепенно Эстелл приводит 
достоинства интеллектуальной и духовной 
жизни, взывая даже к чувству моды у дам: 
«Из чувства стыда отринем все старое, от-
того что погоня за пустяками – отнюдь не 
модное занятие». Снова, во имя спасения 
их лица, она приписывает погоню за тщес-
лавием и глупостью не выбору, совершае-
мому женщинами, а культурному влиянию, 
которому они подчиняются. Она призы-
вает их «разорвать заколдованный круг,  
в который завлек их обычай» и стремить-
ся к стилю жизни, более их достойному. 
Эстелл принимает во внимание чувства 
своих читательниц и всякий раз извиняет-
ся, если вдруг позволяет себе их критико-
вать: «Простите кажущуюся неучтивость 
моего предложения, которое зиждется на 
предположении, что в вас есть что-то оши-
бочное, что оно стремится исправить». Она 
напоминает своим читательницам, что ни-
кто из нас не совершенен. Но, тем не менее, 
с каждой строкой становится очевидным 
то, что Эстелл обеспокоена исправлением 
своих подопечных и каждый раз извиняет 
их фривольность, обвиняя мужчин в неже-
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лании дать женщинам возможность изба-
виться от невежества, за которое же сами 
их презирают. В невежестве Эстелл видит 
причину «всех женских пороков». Пробле-
ма состоит именно в нехватке образован-
ности, а вовсе не во врожденной неполно-
ценности женщин. Подготовив читателя  
и подогрев его любопытство анализом про-
блемы и причинами откладывания ее ре-
шения, Эстелл, наконец, вносит свое пред-
ложение прямо и просто. Оно заключается 
в создании монастыря или «религиозного 
уединения» [5, с. 40], которое бы играло 
двойную роль – не только скрывающей от 
суетности мира обители для тех, кто жаж-
дет покоя, но и учреждения с дисципли-
ной, подготавливающей к благонравной 
жизни. Таким образом, Эстелл обращается 
к примеру средневековых монастырских 
учреждений для женщин, в которых поощ-
рялись учение и интеллектуальная актив-
ность. Учение в них сводилось в средние 
века к изучению диалектики, а в эпоху Воз-
рождения – к риторике, и, конечно же, к хо-
рошему знанию латыни [13].

По мнению Эстелл, женщины дворян-
ского сословия не только не потеряют, но 
и преумножат свои достоинства от своей 
образованности, увеличат свою ценность  
в глазах мужчин. Эстелл довольно резко 
нападает на мужчин в своей работе, счи-
тая их виновниками того образа жизни, 
который ведут женщины, думая только  
о нарядах и кокетстве. Она видит при-
звание женщин в мольбе Богу, смирении  
и духовном росте. В школе девочки долж-
ны содержаться в отдалении от всего мира, 
в строгости и молитвах – только тогда они 
могут обрести мудрость и понять свое ис-
тинное предназначение [10]. Такое учреж-
дение могло бы исправить ошибки совре-
менности и улучшить будущие поколения, 
поскольку женщины, наученные смирению 
и мудрости и получившие необходимые 
знания, могут затем передавать познания 
своим детям. Цель подобного учрежде-
ния  – избавить женщин от того невеже-
ства, которое на них наложили традиции 

в обществе, стать источником прочных  
и полезных знаний так, чтобы духовная 
природа женщин не была более предметом 
небрежного отношения или невнимания. 
Эстелл считает, что обучение должно со-
ответствовать только истинным интересам 
женщин ни в коей мере не должно казаться 
чересчур трудным или недосягаемым. На-
оборот, не следует часами заучивать слова, 
но заниматься познанием предмета. Не 
следует изучать более языков, чем требу-
ется для прочтения полезных авторов. Нет 
нужды прочитать огромное количество 
книг, лучше уметь понимать и осмыслить 
хорошо подобранную качественную ли-
тературу. Эстелл призывает к пониманию 
природы предметов, а не к пустому на-
громождению знаний. Она призывает вер-
нуться к прежнему образованию, которое 
существовало сто пятьдесят лет назад, 
когда женщины считали, что знание гре-
ческого и латинского языков придавало им 
шарма, когда тома Аристотеля и Платона 
украшали их комнаты. В качестве доказа-
тельства Эстелл указывает, что благодаря 
влиянию образования никогда еще в исто-
рии не было столько выдающихся женщин, 
как между 1500 и 1600 годами [5; 6]. 

Идеи Эстелл тем интересны, что жен-
щины должны быть набожны, но в то же 
время стремиться к поиску истины вещей, 
этакое сочетание набожности и разума. 
Такой подход явно свидетельствует о том, 
что Эстелл принадлежала к английским 
мыслителям эпохи Просвещения, кото-
рые отличались от просветителей Европы 
того времени своей религиозностью. По 
ее мнению, рациональный ум всегда най-
дет себе достойное занятие и никогда не 
удовлетворится праздностью, особенно 
если его занять нужным материалом. Так, 
поскольку почти все дамы владеют фран-
цузским языком, почему бы им не читать 
французских философов, например Де-
карта и Мальбранша, вместо того, чтобы 
зачитываться французскими романами. 
Если все французское в моде, почему бы 
не обратиться к работам Мадам Д’Асьер 
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или Мадлен де Скюдери. Получившие 
образование женщины смогут в дальней-
шем обучать представительниц своего 
пола [5]. В религиозной направленности 
женского образования Эстелл ставила це-
лью научить милосердию и состраданию  
к бедным и больным, ибо женщина с по-
добными качествами будет способна изле-
чить больного, утешить бедного, обучить 
невежественного, дать совет сомневаю-
щемуся и успокоить страдающего. По-
этому в школе девочек должно содержать  
в простой и непритязательной обстановке, 
поскольку они должны учиться доволь-
ствоваться малым. Интересно замечание 
Эстелл о том, что любящая себя женщина 
не потратит деньги на свой внешний вид  
и никогда не возгордиться собой, когда 
бедные благословляют ее доброту. Таким 
образом, набожность и милосердие – вот 
то, на чем зиждется счастливое общество, 
чья душа проникнута любовью и в котором 
нет места зависти и порокам [5].

Результаты исследования, обсужде-
ние. В ходе данного исследования были 
выявлены следующие общие взгляды ран-
них английских феминисток на женское 
образование: они подчеркивают равенство 
мужчин и женщин в природных способно-
стях, признают низкое положение женщин 
из-за недостатка образования и отмечают 
преимущество женского образования для 
общества и семьи. Основу женского обра-
зования, по их мнению, должно составлять 
обучение языкам и чтение полезной лите-
ратуры, изучение философии, математики 
и риторики, помимо необходимого мини-
мума. Цель женского образования заклю-
чалась, по их мнению, в освобождении их 
от невежества и духовном росте. 

В работах Мейкин и Эстелл можно вы-
делить много интересных мыслей, которые 
можно позаимствовать и в наше время, 
как то: предпочтительное обучение дево-
чек языкам, музыке и рисованию, чтение 
серьезной литературы на разных языках, 
обучение пониманию природы предметов, 
а не пустое нагромождение знаний, обуче-

ние девочек ораторскому искусству; роль 
женщины в обществе, прежде всего, в ка-
честве воспитательницы будущего поколе-
ния, матери, самой образовывающей своих 
детей, чему, по их мнению, и необходимо 
обучать девочек.

В своих столь отличающихся друг от 
друга по стилю и форме изложения рабо-
тах Батсуа Мейкин и Мэри Эстелл все же 
высказывают одинаковую мысль о равен-
стве мужчин и женщин в плане способно-
стей и ума, что женщинам можно и должно 
получать достойное образование. Они не 
выдвигают идею политического и эконо-
мического равенства, но всего лишь пыта-
ются донести мысль о роли образованных 
женщин в жизни общества. Правда, речь  
в их работах идет о женщинах высше-
го сословия, а не простолюдинках, кото-
рым достаточно было научиться писать  
и читать. 

Заключение. Многие мысли о женском 
образовании Мейкин и Эстелл достойны 
внимания и актуальны и в наше время. Обе 
женщины не получали школьного образо-
вания и не заканчивали высших учебных 
заведений, но были прекрасно образованы 
благодаря своим семьям. Главное в том, 
что в семьях этих женщин их занятиям по 
интересам никто не препятствовал. Роди-
тели несут ответственность за образование 
своих детей в большей степени, чем школа 
и учителя. Поэтому Мэри Эстелл так неис-
тово отстаивает свою позицию в том, что 
именно женщина в первую очередь долж-
на образовывать своих детей. Биографии 
многих известных английских писатель-
ниц, поэтесс, публицисток являются ярким 
доказательством роли именно домашнего 
образования в развитии их личности и пи-
сательского таланта. 

Идея создания закрытых женских об-
разовательных учреждений была заим-
ствована в России в XVIII в., и ей придер-
живались очень долгое время. Раздельное 
обучение мальчиков и девочек, которого 
придерживались и придерживаются во 
многих старинных школах в Великобри-
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тании до сих пор, имеет под собой вполне 
разумное основание. Речь не идет о том, 
чтобы держать девочек в отдалении от 
остального мира или закрывать их в четы-
рех стенах, огражденных рвом из воды, как 
предлагал Даниэль Дефо. Но в раздельном 
обучении есть одно несомненное преиму-
щество – большая сосредоточенность на 
обучении, разные дисциплины, которые 
соответствуют склонностям обоих полов, 
отсутствие скованности, закомплексован-
ности у детей на уроках, особенно в под-
ростковом возрасте. 

Таким образом, XVII в. стал для ан-
глийских женщин поворотным пунктом от 
уровня малообразованной домохозяйки, 
чей удел – шить платочки и вышивать по-

душки, до женщины самостоятельной, об-
разованной и интеллектуальной. События 
этого столетия – революции, смена власти, 
научный прогресс – доказали, что жен-
щины способны открыто отстаивать свои 
права, защищать права своих мужей, само-
стоятельно управлять домом, заниматься 
образованием своих детей. Это век, когда 
женщины смело реализуют себя на новых 
поприщах в качестве учителей, директо-
ров женских школ, ораторов, публицистов, 
деятелей церкви, художников, актеров, по-
этов и писателей. Многие представитель-
ницы английского общества служат ярким 
примером того, какую пользу несет обра-
зованная женщина не только своей семье, 
но и обществу.
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VIEWS ON WOMEN’S EDUCATION  
OF EARLY ENGLISH FEMINISTS

Abstract. During the XVII century in England the issue of educational reform was repeatedly 
raised, because its classical content does not correspond to the trends of the time, which was 
marked by scientific discoveries and ideas of English Enlightenment thinkers. This century was 
an important period for the formation and development of women’s education in England. The 
article examines the views on women’s education on the example of the works of early English 
feminists. 

The purpose of the study is to show general trends in the views on the problem of women’s 
education in the works of early English feminists of the XVII century B. Makin and M. Astell. 

Methodology and methods of the study. The study is based on the theoretical analysis of the 
treatises “An Essay to revive the ancient education of gentlewomen in Religion, Manners, Arts 
and Tongues” by B. Makin and “A serious proposal to the ladies” by M. Astell. The excerpts from 
these works demonstrate how urgent the problem of women’s education was in the second half of 
the XVII century in England. 

Study results. The ideas of early feminists, their ideas about women’s education and the 
organization of schools have long been of great interest among Western researchers (R. Perry,  
P. Crawford, S. Ross, H. Smith, D. Donawerth, F. Teague, S. Kersey). Early English feminists 
were equally concerned with women’s education, and considered the position of women in society 
as low and imposed by traditions, and attributed it to a lack of education. The above works have 
general tendencies, on the basis of which we can judge upon the problems of women’s education 
in England of the XVII century. Both authors emphasize the equality of men and women in natural 
abilities, admit the low status of women due to the lack of education and point to the advantage 
of women’s education for society and family. The basis of women’s education, in their opinion, 
should be teaching languages, reading useful literature, studying philosophy, mathematics and 
rhetoric with the necessary minimum. The purpose of women’s education was, in their opinion, to 
save women from ignorance and to help them to grow spiritually. 

Conclusion. The article deals with two treatises of the women thinkers belonging to different 
generations, but expressing, despite the age difference, similar ideas and principles of women’s 
education, and emphasizing its necessity and benefit to society.

Keywords: women’s education, Renaissance feminism, intellectual family, early English fem-
inists, schools for girls.
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Аннотация. В статье представляются основные дефиниции психофизиологического 
подхода к категории «здоровье», которые позволяют наполнить содержанием методоло-
гию «здоровьесберегающей педагогики». Доказывается важность контроля качества роста  
и развития детей, количества их здоровья в текущей работе школы. Раскрываются подходы 
к разработке методов и средств формирования, развития и сохранения здоровья учащихся  
и воспитанников образовательных учреждений. 

Цель статьи – раскрыть методологические аспекты здоровьесберегающей педагогики  
с акцентом на начальную школу, представить практические результаты многолетней реали-
зации этих идей в школьных образовательных учреждениях Ростовской области. 

Методология. Здоровье школьника в контексте обсуждаемых проблем является катего-
рией не только медицинской или философской, но и психофизиологической, объединяю-
щей способности ребенка адекватно функционировать, развиваться в заданных условиях. 
Здоровье – это в первую очередь способность взаимодействующих систем организма обе-
спечивать реализацию безусловнорефлекторных, инстинктивных программ, фенотипиче-
ского поведения и умственной деятельности, направленных на социальную, культурную, 
духовную сферы жизни ребенка конкретного возрастного периода. В статье постулируется, 
что категория «здоровье» становится все более существенным компонентом разработки 
концепций модернизации системы образования, организации текущей работы в образова-
тельных учреждениях. 

Ключевые слова: здоровье, рост, развитие, здоровьесберегающая педагогика, диагно-
стика, мониторинг, формирование, развитие и сохранение здоровья.

Введение, постановка проблемы.  
В последние десятилетия в современной 
педагогике отмечаются очевидные поло-
жительные процессы в отношении осоз-
нания проблем роста, развития и здоровья 
учащихся, в отношении активного участия 
школы в сопровождении этих проблем. 
Основной целью школы становится работа 
с конкретной личностью во всей широте 
ее возможностей и ограничений, физи-
ческих, психических и духовных. Может 

быть, это несколько иллюзорно, но лич-
ность отдельного ребенка становится все 
более значимой для жизни общества. Вся 
воспитательная и образовательная рабо-
та школы должна иметь государствен-
ную цель – готовить человека к жизни 
в обществе, а с другой стороны, школа 
предоставляет семье ребенка и ему са-
мому некоторый объем услуг в рамках 
его запросов и возможностей. В реализа-
ции образовательных задач как государ-
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ственной деятельности школа должна все  
в большей степени учитывать потенциаль-
ные возможности, склонности и интересы 
человека, что невозможно без обеспечения 
всей полноты раскрытия его функциональ-
ных возможностей, что, в свою очередь, 
обеспечивается количеством и качеством 
здоровья во всех его составляющих: физи-
ческом, психическом, социальном. 

Здоровье человека все чаще выделяется 
в качестве цели политической деятельно-
сти, реформирования жизни общества, тем 
не менее, здоровье среднего жителя пла-
неты не улучшается, все чаще доступной 
становится информация о новых болезнях, 
о фактах снижения качества и количества 
здоровья современных детей. Проблема 
здоровья детей, в принципе, не имеет гра-
ниц. Могут меняться качественные пара-
метры здоровья, но количество здоровья,  
а вместе с тем потенциальные возмож-
ности детей и взрослого населения не 
улучшаются, что в конечном варианте 
оказывает негативное влияние даже на на-
циональную безопасность. 

Цель статьи – раскрыть методологи-
ческие аспекты здоровьесберегающей 
педагогики с акцентом на начальную 
школу, представить практические резуль-
таты многолетней реализации этих идей  
в школьных образовательных учреждени-
ях Ростовской области. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. С учетом анализа ряда общих докумен-
тов, направленных на развитие системы 
образования России, следует допустить, 
что приоритетной задачей современной от-
ечественной школы становится концентра-
ция усилий педагогических коллективов 
на категории «здоровье обучающихся». 

По-прежнему, несмотря на многолет-
ний период обдумываний и апробаций,  
в полной мере содержательным и важным 
можно признать определение здоровья че-
ловека как его способность к самосохране-
нию, саморазвитию, к реализации целевых 
задач [1–4; 6–8; 11; 12]. Способность – ка-

тегория, широко интерпретируемая в фи-
зиологии, психологии и педагогике, в том 
числе опирающаяся на параметры роста и 
функционального созревания организма, 
обеспечивающие реализацию механизмов 
достижения цели. В контексте определе-
ния здоровья близкими представляются 
категории «возможность» и «способность 
субъекта обеспечивать свою функциональ-
ную активность». 

В приложении к институтам, обеспе-
чивающим рост, развитие и обучение 
человека (школа), здоровье смыкается  
с понятиями «образовательная среда»  
и ее компонентами как условиями для ре-
ализации педагогического процесса с не-
обходимым уровнем комфорта для работы 
и обучения, так и носителем специальных 
технологий обучения и воспитания, опре-
деляющих успешность формирования 
основ здорового образа жизни учащихся 
[20–22]. В России охрана здоровья учащих-
ся в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в РФ» (ст. 41 [18]) введена 
в число приоритетных задач реформирова-
ния отечественной системы образования.

В контексте этого изложения представ-
ляется актуальным связать новую для пе-
дагогики задачу по обеспечению здоровья 
учащихся с традиционными категориями 
«смысла» и «содержания» образовательно-
го процесса [17; 19]. Современная система 
образования характеризуется в значитель-
ной степени потерей, методологической 
невыстроенностью ценностей как в части 
воспитания, так и обучения, что и прояв-
ляется в неопределенном характере общих 
целей педагогики. От решения глобального 
вопроса – каким должно быть Российское 
образование, коренным образом зависит 
разработка парадигмы его здоровьесбере-
гающего направления. 

Методология и методы исследования. 
В общем виде современное образование, 
которое должно объединять технологии  
и методы воспитания и обучения, а на са-
мом деле подменяет первое вторым, долж-
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но обеспечивать условия для личностного 
роста ребенка, раскрытие его склонностей 
и интересов с учетом потребностей обще-
ства, с акцентом на формирование ком-
петенций, которые позволят будущему 
гражданину успешно функционировать  
в современном мире. Важнейшим направ-
лением современной школы должна стать 
забота о формировании, развитии и сохра-
нении здоровья учащегося – образование 
должно стать не только здоровьесберега-
ющим, но и здоровьеразвивающим, обу-
чающим основам здорового образа жизни  
и формирующим культуру здоровья. 
Обеспечение технологий полноценного  
обучения и воспитания детей в общеобра-
зовательной школе, а особенно в случаях 
детей с «особыми возможностями здоро-
вья», должно сопровождаться не только 
традиционными медицинскими, гигиени-
ческими мероприятиями, осуществляемы-
ми параллельно с учебным процессом, но  
и созданием целой оздоровительной си-
стемы, реализующей уже названную выше 
триаду – формирование, развитие и со-
хранение здоровья. При этом компоненты 
этой системы должны органически ин-
тегрироваться в педагогический процесс, 
целью которого становится последова-
тельное и комплексное развитие личности 
человека, его духовной сущности [9]. 

В настоящее время сохраняется акту-
альность понимания самого термина «здо-
ровье», связанного с расширением его 
содержания за границы медицинской «па-
тологоцентрической» парадигмы. Много-
летний опыт осмысления категории «здо-
ровья» в контексте теории педагогики при 
разработке и реализации различных техно-
логий оздоровления школьников позволя-
ет отметить, что здоровье в современной 
школе устойчиво воспринимается весьма 
«однобоко», чаще, в контексте нарушений, 
заболеваний, реже, при нарушениях здоро-
вого образа жизни, в рамках психологиче-
ских конфликтов и личностных деформа-
ций. Кроме того, нельзя не отметить, что 

на фоне отмеченной выше позитивной тен-
денции в отношении здоровья учащихся  
в современной школе, особенно на фоне 
длящихся не одно десятилетие экспери-
ментов в начальной и средней школе, со-
храняются здоровьеразрушающие подхо-
ды. Несмотря на имеющиеся наработки 
академической и прикладной педагогики 
в отношении критериев уровня готовно-
сти детей к обучению в начальной школе, 
основой для принятия решения о посту-
плении конкретного мальчика или девочки 
в школу являются сведения о его кален-
дарном возрасте и объеме элементарных 
школьных навыков, полученных в ходе, 
порой, весьма жесткого и непрофессио-
нального тестирования. Другими словами, 
на практике не принимается возможная 
неготовность ребенка, физическая или 
функциональная, к регулярному, интен-
сивному обучению в школьных стенах. 
Неготовность может быть общей, систем-
ной, а может иметь место запаздывания 
становления чрезвычайно важных, зна-
чимых функций: от тонуса мускулатуры, 
обеспечивающего продолжительную позу 
«сидения», до функций центральной реа-
лизации внимания, памяти, элементарного 
мышления. Это влечет за собой стресс на-
чальной школы, расстройства и нарушения 
перегруженных систем организма и психи-
ческой сферы, усугубляющиеся поискам 
«лучшей школы», дополнительных образо-
вательных услуг, репетиторов и персональ-
ных тренеров.

Здоровье школьника в контексте обсуж-
даемых проблем является категорией не 
только медицинской или философской, но 
и психофизиологической, объединяющей 
способности ребенка адекватно функци-
онировать, развиваться в заданных ус-
ловиях. Здоровье – это в первую очередь 
способность взаимодействующих систем 
организма обеспечивать реализацию без-
условнорефлекторных, инстинктивных 
программ, фенотипического поведения 
и умственной деятельности, направлен-
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ных на социальную, культурную, духовную 
сферы жизни ребенка конкретного воз-
растного периода [7; 14]. Здоровье – это 
средство жить полноценной жизнью во 
всех ее проявлениях: физическом, духов-
ном, социальном. Оценивая здоровье, мы 
определяем, насколько перенапряжена 
или, напротив, адекватна жизнь человека  
в условиях действия различных факторов 
от экологических до социально-психоло-
гических. Один из важных признаков здо-
рового человека – это его выбор принци-
пов здорового образа жизни.

В процессе осмысления закономерно-
стей онтогенеза человека важнейшую роль 
играют представления о взаимосвязях ме-
ханизмов и проявлений роста, развития 
и созревания «полигона потребностей», 
поддержанного соответствующими функ-
циональными возможностями. Категория 
времени специфична, она проявляется  
в полноте реализации функций, опираясь 
на структурную и регуляторную готов-
ность тех или иных систем организма, на 
зрелость всего организма. Неспособность 
организма функционировать в конкретных 
условиях определяется как незрелостью 
его возможностей, так и комплексом чрез-
мерных биотических и абиотических фак-
торов, деформирующих гомеостатические 
механизмы его адаптационной пластично-
сти. Динамический характер понятия «здо-
ровье ребенка» подчеркивается присут-
ствием в его дефинициях представлений 
не только о его росте, сколько о развитии, 
о расширении функциональных возможно-
стей. Здоровье – это некий временной срез 
процесса развития и, к сожалению, в ряде 
случаев деградации или патологического 
разрушения. 

Темпы и особенности индивидуального 
развития человека, качество и количество 
его здоровья – это не только функции он-
тогенеза, но и результат реакции организ-
ма на внешние условия, его образ жизни. 
Для школьника последнее в значительной 
степени формируется в условиях образо-

вательной среды под влиянием активных 
действий педагогов и самих участников 
образовательного процесса. Действий,  
в том числе прямо направленных на фор-
мирование, развитие и сохранение здоро-
вья. Очевидно, что текущая оценка состо-
яния здоровья ученика должна проходить 
в контексте оценки его школьных успехов, 
т. е. в рамках его «профессиональной де-
ятельности». Очень сложно определить 
ту цену, которую платит ребенок за свои 
«высокие оценки», те напряжения, кото-
рые выдерживает организм ребенка, вы-
полняя школьные задания, проходя ито-
говые испытания, противостоя при этом 
внутренним нарушениям и деформациям: 
вредящим, болезненным, патогенным. 
Имеющиеся у школьника врожденные  
и приобретенные патологии влекут за со-
бой напряжения, затрудняющие его адек-
ватное в среде сверстников поведение, 
уровень активности, позволяющий ему по-
лучать положительные оценки по школь-
ным предметам. В связи с этим мы говорим 
о некотором количестве здоровья  – высо-
ком или низком его уровне, который мо-
жет привести к состоянию невозможности 
учиться и переходу в состояние «болезнь».

Результаты исследования, обсужде-
ние. В 2012 г. в Ростовской области была 
начата реализация проекта по созданию 
«единого здоровьеохранного образова-
тельного пространства в системе обще-
го образования» (далее – Проект). Эта 
работа стала возможной благодаря под-
писанию соглашения о сотрудничестве 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования и Министерства здраво-
охранения Ростовской области. Головной 
организацией Проекта стал Центр здоро-
вьесбережения в сфере образования Ро-
стовской области (Центр здоровья). Кро-
ме того, при Министерстве образования 
был создан Координационный совет по 
здоровьесбережению. Цель проекта – раз-
работка теоретических основ и внедрение  
в образовательное пространство Ростов-
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ской области технологий и методов сохра-
нения и укрепления здоровья учащихся, 
формирования у них устойчивой потреб-
ности в обеспечении собственного здоро-
вья, а также выявление и искоренение не-
гативных факторов, влияющих на здоровье 
школьников в образовательных учрежде-
ниях Ростовской области. 

Координационный совет по здоровьес-
бережению – структура, созданная Мини-
стерством общего и профессионального 
образования Ростовской области, объеди-
няет представителей Министерства здра-
воохранения Ростовской области, специ-
алистов органов управления образования, 
науки, представителей образовательных 
учреждений разного уровня. Основная 
цель – координация межведомственных 
усилий по реализации проекта.

Центр здоровьесбережения в сфере об-
разования Ростовской области был создан 
в структуре «Областного центра психоло-
го-педагогической реабилитации и кор-
рекции» Ростовской области, имеющего 
многолетние традиции в области здоро-
вьесберегающей педагогики. Основные за-
дачи Центра здоровья:

 – создание в рамках области сети «школ 
здоровья», обеспечение условий для обме-
на опытом их деятельности; 

 – разработка материальной базы и реа-
лизация на базе школ участников Проек-
та компьютеризированного мониторинга 
особенностей роста, развития и состояния 
здоровья учащихся, социально-психологи-
ческих факторов, влияющих на состояние 
школьников, здоровьесберегающей дея-
тельности коллективов школ, формирова-
ние электронной базы данных; 

 – разработка и обеспечение школ на-
учно-методическими и организацион-
но-педагогическими рекомендациями по 
оптимизации образовательного процесса, 
ориентированного на формирование, раз-
витие и сохранение здоровья учащихся;

 – отработка системы и средств повыше-
ния уровня профессиональной компетент-

ности педагогических работников по все-
му спектру проблем здоровьесберегающей 
педагогики;

 – тиражирование лучших образцов пе-
дагогического опыта в образовательных 
учреждениях Ростовской области и Южно-
го федерального округа.

Основное содержание работы в рамках 
Проекта – реализация трех видов монито-
ринга:

 – здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений;

 – здоровья обучающихся; 
 – социально-психологических факто-

ров, влияющих на здоровье учащихся.
К началу 2019 г. в проекте участвуют 

232 образовательных учреждения (ОУ) об-
ласти, в которых учатся 234 980 человек, 
что составляет около 60 % от общего коли-
чества учащихся школ Ростовской области. 
Основная цель участия в проекте – реали-
зация задач здоровьесбережения в сфере 
образования. ОУ – объект мониторинга  
и управляющих воздействий. ОУ органи-
зуют обследования детей с целью оценки 
особенностей их роста и развития, уровня 
здоровья, выявления физических и психо-
логических факторов снижения здоровья; 
в случае необходимости через родителей 
осуществляют взаимодействие с меди-
цинскими учреждениями на предмет вы-
явления причин снижения качества роста 
и развития детей, оказания необходимого 
лечения. ОУ обеспечивают здоровьеох-
ранную образовательную среду, реализуют 
мероприятия по формированию, развитию 
и сохранению здоровья обучающихся.

Содержание работы по проекту опира-
ется на вышеприведенные представления 
о психофизиологическом наполнении кате-
гории здоровья учащихся и на модельные 
представления о «Школе здоровья» – об 
организации здоровьеохранной деятельно-
сти в школьном образовательном учрежде-
нии [15]. Последние предполагают основ-
ные направления работы:

 – обеспечение санитарно-гигиениче-
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ских требований к параметрам образова-
тельной среды и организации образова-
тельного процесса;

 – мониторинг параметров развития, ко-
личества и качества здоровья учащихся;

 – при взаимодействии с привлеченными 
специалистами обеспечение необходимой 
квалифицированной медицинской и пси-
хологической помощи школьникам;

 – развитие обязательных и внеклассных 
форм физкультурно-оздоровительной ра-
боты; 

 – проведение воспитательных меро-
приятий, направленных на формирование 
осознания ценности здоровья и здорового 
образа жизни среди учащихся, педагогов  
и родителей.

Техническое оснащение реализации 
проекта включает:

 – информационную систему «Наша 
здоровая школа» (ИС, разработчик – ООО 
КорВита, г. Ростов-на-Дону);

 – аппаратно-программный комплекс 
«АРМИС» (АПК «АРМИС», разработчик 
– ООО КорВита, г. Ростов-на-Дону).

Интернет-приложение – ИС «Наша 
здоровая школа» объединяет все основ-
ные управленческие, мониторинговые  
и аналитические процедуры, обеспечива-
ющие реализацию проекта, а также всех 
участников проекта в единое сетевое про-
странство. Оно включает:

 – интерфейсы для проведения мони-
торингов: здоровьесберегающей дея-
тельности образовательных учреждений, 
здоровья обучающихся, социально-психо-
логических факторов; 

 – объединенную базу данных результа-
тов опросов, диагностических процедур, 
тестирований и т. д.;

 – базу знаний с нормативной литерату-
рой, методическими материалами и т. д. 

АПК «АРМИС» оснащен необходи-
мыми для домедицинской скрининг-диа-
гностики средствами (сенсоры-датчики, 
модули усиления и преобразования анало-
говых процессов деятельности организма, 

средства анализа цифровой информации), 
позволяющими описывать особенности 
роста, развития школьников и параметры 
их здоровья; средствами передачи резуль-
татов анализа в реальном масштабе време-
ни в базу данных, в том числе для форми-
рования нормативной базы и дальнейшего 
анализа. Разработанная экспертная систе-
ма обеспечивает, сопоставляя получаемые 
эмпирические данные с половозрастными 
нормативами, способность формулиро-
вать в отношении исследуемых систем 
организма ребенка заключения, в терми-
нах «норма» – «не норма». Обследования 
одного ребенка на базе школы проводятся 
в течение 40 минут медицинской сестрой 
или сертифицированным специалистом 
из числа преподавателей школы. С роди-
телями каждого из детей перед участием 
в исследованиях заключаются договоры, 
в котором они соглашаются на участие 
школьника в проведении обследований  
и использование полученных результатов 
специалистами Школы и Центра здоровья. 
Результаты обследований школьников по-
ступают в базу данных Центра здоровья  
в анонимной форме с фиксацией названия 
школы, возраста и пола обследуемых.

Необходимо остановиться на содержа-
нии мониторинга здоровьесберегающей 
деятельности образовательных учрежде-
ний. Автоматизированный опросник для 
руководителей образовательных учреж-
дений охватывает 32 параметра образова-
тельной среды и педагогических действий 
по формированию, развитию и сохранению 
всех составляющих здоровья школьников, 
позволяет оценить степень достижения 
конкретной школой идеальной модели 
«Школы здоровья». Опросник разработан 
на основе рекомендаций Центра образова-
ния и здоровья Министерства образования 
и науки РФ, апробирован в течение ряда 
лет на базе МОУ СОШ № 80 г. Ростова-на-
Дону [16]. 

При подведении итогов реализации 
проекта к началу 2019 г. выявляется по-
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ложительная динамика количественных и 
качественных индикаторов здоровьесбе-
регающей деятельности школ-участников 
проекта. Начатые в 2016 г. конкурсы «Школ 
здоровья» позволяют выявить лучшие кол-
лективы и сформировать рейтинг школ, 
что оказывает положительное влияние на 
общий статус школ.

В базе данных ИС «Наша здоровая 
школа» объединены результаты более 
670 тысяч обследований, что позволяет 
формировать и динамично редактировать 
нормативы особенностей роста и разви-
тия учащихся Ростовской области. Ин-
дивидуальные результаты обследований 
школьников лежат в основе взаимодей-
ствия классных руководителей с родителя-
ми учащихся, что позволяет существенно 
усилить направленную профилактическую 

работу при участии медицинских работни-
ков и оказывать адресную медицинскую 
помощь. Без внимания не остается ни один 
случай нарушений параметров состояния 
здоровья школьников.

Анализируя результаты, характеризу-
ющие физическое развитие мальчиков  
и девочек, учащихся различных админи-
стративных образований Ростовской об-
ласти (обобщение данных, полученных  
с 2012 по 2018 г.), можно отметить важ-
ность факторов, которые необходимо 
учитывать для формирования образова-
тельных условий, направленных на форми-
рование, развитие и сохранение учащихся: 
гендерные особенности, место прожива-
ние (комплекс факторов, отражающих уро-
вень социально-экономического развития 
региона) (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Изменчивость Индекса массы тела в динамике школьного  
обучения. Доминирование учащихся г. Ростова-на-Дону, особенно выражено – 
 девочек с 7 до 17 лет (во всех группах – достоверно), мальчиков с 7 до 10 лет

Так, при анализе первичных дан-
ных, в частности Индекса массы тела 
(ИМТ (кг:м2) = m:h2, где m – массы тела  
в килограммах, h – рост тела в метрах), 
Индекса силы (ИС = F/m, где F – сила 
сжатия кисти, лучший показатель (даН), 
m – масса тела (кг)), было применено 
группирование с выделением трех групп 
школьников: г. Ростов-на-Дону (высокий 

уровень социально-экономического разви-
тия; юго-запад области; 16 школ), «Север» 
(средний уровень развития; 6 сельских 
школ северных районов области: Черт-
ковского, Верхнедонского, Шолоховского)  
и «Восток» (во многом проблемный ре-
гион с невысоким уровнем развития;  
11 сельских школ восточных, юго-восточ-
ных районов: Пролетарского, Орловского, 
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Дубовского, Зимовниковского). 

Убедительные, статистически досто-
верные различия получены между осо-
бенностями роста и развития учащихся 
городских и сельских школ [10; 13; 20]. 
Городские школьники выше и тяжелее 

своих сверстников, проживающих на селе. 
Тогда как последние, причем и мальчики, 
и девочки, существенно лучше развиты 
функционально, у них больше объемные 
характеристики внешнего дыхания, сило-
вые характеристики.

Рис. 2. Изменчивость Индекса силы в динамике школьного обучения.  
Доминирование учащихся групп «Север» и, особенно, «Восток», наиболее  

выражено – к выпускным классам. Остальные обозначения – аналогичны рис. 1

Кроме того, во все годы наблюдений  
и во всех группах выявляется такой извест-
ный феномен как школьная близорукость, 
который наиболее четко проявляется  
к 10–12 годам, у девушек – несколько 
раньше и проявляется более выражено 
[5]. Феномен является объективным, на-
диндивидуальным. При этом совершенно 
очевидно, что качество функции зрения 
школьников может существенно снижать-
ся при условии зрительной перегрузки  
и плохого качества освещения. 

Отмеченные выше факты особенностей 
здоровья школьников уже сегодня стано-
вятся основой для модернизации методов 
и средств физической культуры и спорта 
в школе, для совершенствования условий 
образовательной среды, в частности осве-
щенности рабочих мест школьников.

Заключение. Затронутые выше пробле-
мы по организации здоровьесберегающей 
педагогии и решении прикладных задач 
не могут решаться вне соответствующего 
кадрового обеспечения, в том числе и при 
решении специальных педагогических за-
дач, все более развивая индивидуальную 

педагогику. Современная система высше-
го образования и, в первую очередь, под-
готовка педагога начальной школы долж-
на предполагать еще большее внимание 
к формированию компетенций в области 
возрастной физиологии и психофизиоло-
гии, опирающихся на знания физических 
и психических возможностей ребенка на 
всех этапах его роста и развития, включая 
сенситивные и критические. Современный 
педагог должен быть способен своевре-
менно и эффективно определять отклоне-
ния от возрастных норм по всем важным 
функциональным показателям и реально 
обеспечивать коррекцию состояния ребен-
ка. Профессиональная деятельность такого 
специалиста должна обеспечиваться фун-
даментальными междисциплинарными 
знаниями, позволяющими интегрировать 
различные педагогические подходы, сред-
ства и методы в интересах педагогической 
работы с детьми с различным уровнем  
и качеством здоровья. Важным направле-
нием развития современной Школы, ее 
гуманизации является создание психоло-
го-педагогических условий для обучения 
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детей, формирование образовательной 
среды, адекватных познавательным воз-
можностям, уровню здоровья учащихся, 
включая детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это требует от педагога 
принятия концепции инклюзивного обра-
зования, овладения целым рядом дополни-
тельных компетенций, развитие навыков 
формирования индивидуальных педагоги-
ческих траекторий. 

Прежде всего, речь идет о знаниях  
и умениях педагога, позволяющих ему 
«принять» в ученический коллектив ре-
бенка, отличающегося от остальных детей 
класса по уровню здоровья и психофизиче-

ского развития, понять характер испытыва-
емых им трудностей, а значит и его особых 
образовательных потребностей. Важно 
владение учителем специальными техно-
логиями, позволяющими оказывать таким 
детям коррекционно-развивающую по-
мощь, индивидуализировать его образова-
тельный маршрут и в то же время не терять 
контакт с остальными учащимися класса, 
решая общие педагогические задачи. 

Категория «здоровье» становится все 
более существенным компонентом разра-
ботки концепций модернизации системы 
образования, организации текущей работы  
в конкретных образовательных учреждениях. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL APPROACH TO HEALTH FROM THE 
POSITION OF HEALTH-SAVING PEDAGOGY

Abstract. The article presents the main definitions of the psychophysiological approach to the 
category “health”, which allow to fill the methodology of “healthy-saving pedagogy”. The impor-
tance of controlling the quality of children ‘s growth and development and the quantity of their 
health in the current work of the School is proved. Approaches to the development of methods and 
means of formation, development and preservation of health of students and pupils of educational 
institutions are revealed.

The purpose of the article is to reveal methodological aspects of health-saving pedagogy with 
a focus on primary school, to present practical results of many years of implementation of these 
ideas in school educational institutions of Rostov region.

Methodology. The health of the student in the context of the problems discussed is not only  
a category of medical or philosophical, but rather a psychophysiological one that unites the ability 
of the child to adequately function and develop in the specified conditions. Health is, first of all, 
the ability of interacting systems of his body to ensure the implementation of unconditional, in-
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stinctive programs, phenotypic behavior and mental activity aimed at the social, cultural, spiritual 
sphere of life of a child of a specific age period. The article postulates that the category “health” is 
becoming an increasingly important component of the development of concepts of modernization 
of the educational system, organization of current work in educational institutions.

Keywords: health, growth, development, healthy saving pedagogics, diagnostics, monitoring, 
formation, development and preservation of health.
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ШКОЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ: 
ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Аннотация. Введение, постановка проблемы. Снижение остроты зрения у школьников 
за время обучения имеет устойчивую тенденцию за последние 10–15 лет. Самым уязвимым 
параметром внутришкольной среды признан учебный процесс, который характеризуется 
высокой зрительной нагрузкой.

 Цель статьи: по литературным данным выявить факторы риска, которые способствуют 
формированию школьной близорукости и обозначить пути решения проблемы. 

Обзор научной литературы по проблеме. Широкое распространение близорукости 
среди школьников впервые было описано в конце XIX века, и это связывалось с большой 
зрительной нагрузкой при обучении. Э.С. Аветисовым в 1965 г. была выдвинута гипотеза 
происхождения школьной близорукости, основная роль отводилась процессу аккомодации. 
Близорукость возникала в случаях длительной зрительной нагрузки на близких расстояни-
ях при слабости аккомодации. Большая роль в патогенезе миопии отводилась также нару-
шению региональной гемодинамики, дисфункции цилиарной мышцы вследствие расстрой-
ства симпатической и парасимпатической иннервации, микроэлементному составу крови.

Методология и методы исследования. Методология исследования по проблеме вклю-
чает анализ 28 литературных источников российских и зарубежных авторов, который по-
казал, что большое влияние на состояние здоровья школьников оказывают медико-соци-
альные факторы риска: нарушение режима зрительной нагрузки, сверхнормативное время, 
проводимое за электронными носителями информации, малая двигательная активность на 
свежем воздухе, нерациональное питание, недостаточная продолжительность ночного сна 
учащихся. Кабинеты охраны зрения детей рассматриваются как эффективная здоровьесбе-
регающая технология в учебных заведениях.

Результаты исследования, обсуждение. 
Изучены также данные различных авторов по распространенности близорукости среди 

школьников регионов России и Республики Беларусь, городских и сельских школ, выяв-
лена общая тенденция: рост близорукости к концу обучения в школе до 50–60 %. Мно-
гие авторы проводили офтальмологическое обследование школьников, которое включало  
в себя: проверку остроты зрения, аккомодации, рефрактометрию и оптическую коррекцию 
нарушений зрения. В анализируемых исследованиях отмечаются признаки дисплазии со-
единительной ткани, патологические изменения в костно-мышечной системе, изменение 
вегетативного баланса, что при значительной зрительной нагрузке приводит к росту бли-
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зорукости детского населения. Лабораторными методами исследовалось содержание каль-
ция, магния, железа в сыворотке крови и выделение гликозаминогликанов с мочой. 

Выводы. Систематизированы литературные данные о причинах снижения зрения  
у школьников. Накоплен достаточный опыт, чтобы сформулировать интегрированный ком-
плексный подход к решению этой проблемы, включающий в себя гигиенический, медицин-
ский, педагогический аспекты, в формировании в детском возрасте принципов здорового 
образа жизни и ответственности за свое здоровье. 

Ключевые слова: школьно-обусловленная патология, зрительная нагрузка на близком 
расстоянии, миопия, дисплазия соединительной ткани, здоровьесберегающая среда.

Введение, постановка проблемы. Со-
временное школьное образование харак-
теризуется существенным увеличением 
учебной нагрузки, широким использо-
ванием информационно-компьютерных 
технологий и новых технических средств 
обучения, способствующих интенсифи-
кации образовательного процесса и в то 
же время прогрессивному ухудшению 
здоровья учащихся в процессе обучения. 
Без создания оптимальных условий для 
реализации высокой информационной на-
грузки обнаруживается тенденция ухуд-
шения показателей состояния здоровья 
в процессе обучения, в первую очередь – 
уровня функциональных резервов. Самым 
уязвимым параметром внутришкольной 
среды признан учебный процесс, кото-
рый в общеобразовательных учреждениях 
был оценен как хороший, в учреждениях  
с углубленным содержанием обучения  – 
как удовлетворительный и неудовлетво-
рительный. Основными нарушениями 
данного параметра являются превышение 
недельной нагрузки, распределение учеб-
ной нагрузки в течение дня и недели без 
учета динамики работоспособности. Боль-
шинство уроков в учреждениях с углублен-
ным содержанием обучения, где учебный 
процесс характеризуется высокой учебной 
нагрузкой и интенсификацией умственной 
деятельности, можно оценить как недоста-
точно рациональные [22; 23].

Цель статьи – по литературным дан-
ным выявить факторы риска, которые 
способствуют формированию школьной 
близорукости и обозначить пути решения 
проблемы.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Широкое распространение близо-
рукости среди школьников и рост ее часто-
ты с увеличением школьного стажа были 
описаны еще Ф. Ф. Эрисманом (1870)  
и H. Cohn (1867). Их исследования свя-
зывали развитие миопии со зрительным 
напряжением и, следовательно, с напря-
жением аккомодации, поскольку на нее 
приходится основная нагрузка при зритель-
ной работе. Спустя почти 100 лет, в 1965 г.  
Э. С. Аветисовым была выдвинута гипоте-
за происхождения близорукости, связанной  
с напряженной зрительной работой на 
близком расстоянии. Согласно этой гипо-
тезе, эмметропический глаз становится 
миопическим не потому, что он аккомоди-
рует, а потому что ему трудно длительно 
аккомодировать. При ослабленной акко-
модации глаз может удлиниться настолько, 
чтобы в условиях напряженной зритель-
ной работы вообще избавить цилиарную 
мышцу от непосильной деятельности. 
Это достигается посредством умеренного 
удлинения оси глаза. Значительные нару-
шения устойчивости аккомодации отме-
чаются уже при миопии слабой степени. 
По мнению Э. С. Аветисова, эти наруше-
ния предшествуют развитию близорукости  
и составляют ее патогенетическую основу. 
Через аппарат аккомодации опосредуется 
влияние многих неблагоприятных факто-
ров, способствующих развитию миопии. 
Эти факторы либо затрудняют его деятель-
ность (неблагоприятные гигиенические 
условия для зрительной работы), либо 
«поражают» сам аппарат (нарушение ре-
гиональной гемодинамики, дисфункция 
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цилиарной мышцы вследствие расстрой-
ства симпатической и парасимпатической 
иннервации, гиподинамия) [2].

Мониторинг состояния здоровья школь-
ников Москвы, регионов России, Бела-
руси, проводимый с 1980 по 2015 г., по 
мнению Е. С. Богомоловой, О. Е. Гузик,  
В. В. Молдаванова, И. В. Мыльниковой, 
подтверждает общую тенденцию сниже-
ния потенциала здоровья подрастающего 
поколения. Отмечается отчетливая тен-
денция к увеличению распространенности 
среди современных детей и подростков 
школьно-обусловленных морфофункцио-
нальных нарушений и хронических забо-
леваний костно-мышечной системы, ор-
ганов зрения, нервной системы, системы 
пищеварения [5; 6; 14; 15; 16; 26].

Существенное влияние на состояние 
здоровья школьников оказывают медико-
социальные факторы риска, характери-
зующие жизнь ребенка. В исследованиях  
О. Е. Гузик, И. В. Мыльниковой, G. J. Welk 
установлено, что среди городских учащих-
ся преобладают лица, не соблюдающие 
правила здорового образа жизни, их харак-
теризуют низкий уровень физической ак-
тивности; отклонения в питании; наруше-
ния зрительного режима школьника. При 
изучении факторов риска, характеризую-
щих условия жизни ребенка, установлено 
недостаточное время прогулок на свежем 
воздухе и продолжительности ночного 
сна, сверхнормативное время, проводимое 
за компьютером и просмотром телевизора  
[6; 16; 28].

Выявлена высокая заболеваемость де-
тей и подростков хроническими заболева-
ниями органа зрения и функциональными 
отклонениями. По данным статистической 
отчетности РФ за 2017 г. у детей от 0 до 14 
лет впервые зарегистрировано заболеваний 
глаза и его придаточного аппарата  – 5731,3 
на 100000, нарушений аккомодации и реф-
ракции, выявленных впервые  – 2323,9 на 
100000, впервые выявленной миопии 961,0 
на 100000 [19]. Наблюдается рост глазной 

заболеваемости с увеличением «школь-
ного стажа». Установлено, что наиболее 
значительный рост миопии с 2,39 % до 
8,4 %, был зарегистрирован при переходе 
школьников из начальной школы в средние 
классы [1]. Это было обусловлено интен-
сивными физиологическими изменения-
ми в детском организме в возрасте 10–11 
лет. Кроме того, этому, по-видимому, спо-
собствовали как усложнение школьной 
программы, так и увеличение зрительных 
нагрузок. Следствием воздействия этих 
факторов стало также постепенное увели-
чение распространенности патологии ор-
гана зрения у школьников старших классов 
до 30–50 %.

Эти обстоятельства указывают на необ-
ходимость проведения профилактических 
мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья детей, особен-
но в возрасте 10–11 лет [7]. 

Результаты исследований. В г. Ново-
сибирске офтальмологическим центром 
«Глазка» под руководством И. Ю. Смир-
новой в рамках социального проекта «Пя-
терка по зрению» с 2008 по 2016 г. было 
осмотрено 17 360 школьников, из них 
14 852 – ученики начальной и средней 
школы. Выявлено снижение зрения у 49 % 
осмотренных: острота зрения до 0,7–0,9  
у 23 % и 0,6 и менее – у 26 %. При этом 
оптическая коррекция была у 34 % школь-
ников, в этом нуждающихся. Обнаружена 
основная тенденция – миопизация детско-
го населения – до 45 % [25]. 

Несомненно, главным фактором риска 
развития близорукости является длитель-
ная зрительно-напряженная работа, но не 
у всех возникает миопия. Исследования 
М. В. Кузнецовой показали, что не только 
зрительная нагрузка с напряжением шей-
но-затылочных мышц вызывает изменения 
аккомодации, но и просто наклон головы 
вниз (поза, характерная для работы вбли-
зи) [9]. Это связано с глазо-шейным реф-
лексом (рефлекторное сокращение шей-
но-затылочных мышц при конвергенции 
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глаз, неизбежно возникающее при рассма-
тривании близко расположенных предме-
тов). При длительном нахождении в позе 
с антефлексией головы возникает чувство 
боли и усталости в глазах, а это значит, что 
возникает ослабление цилиарной мышцы 
и снижается резерв относительной акко-
модации. Многолетние наблюдения автора 
позволили сделать вывод, что основным 
предрасполагающим к нарушению аккомо-
дации и развитию миопии фактором явля-
ется неполноценность шейного отдела по-
звоночника, причем речь идет о негрубых 
повреждениях, манифестирующих лишь 
небольшими головными болями, болями  
в шее, головокружениями [9].

Ряд отечественных ученых: Т. Г. Бе-
резина, Э. С. Аветисов, М. В. Кузнецова 
считают, что одной из причин аккомодаци-
онных нарушений у близоруких является 
ухудшение кровоснабжения в системе по-
звоночной артерии. С одной стороны, это 
приводит к ишемии высшего вегетативно-
го центра в области заднего гипоталамуса  
и дисфункции цилиарной мышцы, имею-
щей вегетативную иннервацию, с другой 
– ко вторичному дефициту кровотока в си-
стеме каротид в бассейне глазничной арте-
рии по типу синдрома обкрадывания. Это 
вызывает нарушение региональной гемо-
динамики глаза и непосредственно ухуд-
шает трофику цилиарной мышцы [2; 3; 9].

Наиболее значимые, по данным  
М. В. Кузнецовой, функциональные рас-
стройства здоровья для возникновения 
и прогрессирования близорукости – со-
стояние шейного отдела позвоночника  
и вегетососудистая дистония. Эти от-
клонения соматического статуса связаны  
с состоянием вегетативной нервной систе-
мы или влияют на нее [9]. В своих иссле-
дованиях А. А Люткевич обнаружила, что 
поражение шейного отдела позвоночника 
характеризуется дисфункцией сегмен-
тарного аппарата вегетативной нервной 
системы (ВНС), которое проявляется пре-
обладанием парасимпатической активно-

сти, тем самым отражает вертеброгенные 
влияния на вегетативную регуляцию. При 
этом снижается объемная скорость кро-
вотока в позвоночной артерии вследствие 
ее рефлекторного спазма [12]. Ухудшение 
кровоснабжения мозга, а значит и органа 
зрения, влечет за собой гипоксию цилиар-
ного тела, а следовательно, ухудшение ак-
комодационных возможностей глаза [2; 9].

Выраженность синдрома недифферен-
цированной дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) у пациентов с миопией изуча-
ла О. Н. Кулешова. Структурные измене-
ния органов и систем сопровождаются их 
функциональной неполноценностью, сни-
жением адаптационно-приспособитель-
ных реакций и стрессовой устойчивости 
организма. Процесс соединительноткан-
ной дисплазии, создавая предпосылки для 
формирования структурных и функцио-
нальных нарушений как систем организ-
ма в целом, так и в склеральной оболочке 
и мышечном аппарате глаза в частности, 
приводит к развитию миопии. Синдром 
ДСТ является значительным фактором ри-
ска повышенной заболеваемости миопией 
[10; 11]. При дисплазии соединительной 
ткани в 46,6–72,0 % выявляется дефицит 
магния в волосах, эритроцитах и других 
субстратах. По мнению Г. И. Нечаевой, 
В. М. Яковлева, В. П. Конева гипомаг-
ниемия может иметь патогенетическое 
значение в развитии этого синдрома.  
У здорового человека концентрация маг-
ния в сыворотке крови поддерживается  
в диапазоне 0,7–1,1 ммоль/л. [17]. Дефи-
цит магния может сопровождаться вторич-
ными ион-дефицитами: гипокалиемией, 
гипокальциемией. Хронический дефицит 
магния может приводить к общему сни-
жению тонуса мускулатуры, резко выра-
женной астенизации, вплоть до формиро-
вания синдрома хронической усталости 
[27]. В исследованиях М. А. Кузьменко 
показано, что пользователи персональных 
электронных устройств, у которых было 
обнаружено пониженное содержание каль-
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ция, магния, железа в крови и повышена 
экскрекция с мочой гликозаминогликанов, 
при условии длительного зрительного на-
пряжения и гиподинамии чаще страдали 
от компьютерного зрительного синдрома  
и нарушений зрения [8].

Современные условия жизни и учебной 
деятельности детей и подростков позволя-
ют многим генетически обусловленным 
особенностям биохимических и физиоло-
гических процессов в организме проявить-
ся в виде функциональных расстройств 
здоровья и уже сформировавшейся пато-
логии. Основой здоровьесбережения уча-
щихся является формирование устойчи-
вой мотивации на сохранение здоровья, 
использование современных мультиме-
дийных средств на уроках в соответствии  
с гигиеническими требованиями, проведе-
ние на каждом уроке гимнастики для глаз, 
применение различных офтальмотренаже-
ров в течение учебного дня, правильный 
подбор учебной мебели, соблюдение норм 
естественной и искусственной освещенно-
сти [18; 20]. 

С. В. Аверина разработала методику 
интегральной бальной оценки риска вли-
яния образовательной среды на здоровье 
школьника [1], которая позволяет форми-
ровать группы учащихся для проведения 
комплексных оздоровительных меропри-
ятий. Эта работа наиболее эффективна  
в стенах образовательной организации, не-
жели в поликлинике через участковых пе-
диатров, врачей-специалистов и семейных 
врачей. Поэтому необходимо восстанов-
ление школьного здравоохранения, уком-
плектование детских поликлиник кадрами 
врачей-педиатров и медицинских сестер, 
работающих в отделениях организации ме-
дицинской помощи в образовательных ор-
ганизациях, а также оснащение медицин-
ских кабинетов школ регламентированным 
оборудованием и оснащением, лекарствен-
ными препаратами.

Имеются многолетние научные иссле-
дования и опыт работы «Кабинетов охра-

ны зрения детей», доказана эффективность 
данной технологии. Полученные данные 
свидетельствуют о положительном вли-
янии этой технологии на орган зрения  
у детей и о технической возможности орга-
низации подобной работы в реальных усло-
виях образовательной организации. Полу-
ченные данные позволяют также вести речь 
о продвижении технологии «Кабинет охра-
ны зрения детей» в широкую практику [24].

Разработаны и апробированы А. Н. Раз-
умовым, И. Г. Овечкиным и др. авторами 
различные программы восстановительной 
офтальмологии, включающие в себя физи-
отерапевтические, аппаратные методики  
в зависимости от степени нарушения 
функций органа зрения [21]. В Новоси-
бирском НИИ гигиены А. А. Люткевич  
и М. А. Кузьменко проводились исследова-
ния по целесообразности дифференциро-
ванного подхода к проведению физиопро-
цедур с фармацевтическими препаратами 
в зависимости от вегетативного статуса 
пациента [13]. 

Заключение. В ходе нашего исследова-
ния мы пришли к следующим выводам. 

1. Образ жизни и условия образова-
тельной среды школьников не позволяют 
развивающемуся и растущему организму 
сформировать достаточную степень устой-
чивости, чтобы противостоять современ-
ным школьно-обусловленным болезням.

2. Создание здоровьесберегающей сре-
ды в учебном заведении является основ-
ным условием профилактики нарушений 
зрения школьников.

3. На основе оценки риска влияния об-
разовательной среды целесообразно фор-
мировать группы школьников для про-
ведения комплексных оздоровительных 
мероприятий.

4. Наиболее эффективной в профилак-
тике школьной близорукости признана тех-
нология «Кабинетов охраны зрения детей» 
в условиях образовательной организации.

Таким образом, накоплен достаточно 
большой опыт для формирования совмест-
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ными усилиями гигиенического, медицин-
ского, педагогического и родительского 
сообщества здоровьесберегающей среды 
для подрастающего поколения, чтобы обе-
спечить оптимальные санитарно-гигиени-
ческие условия образовательной среды, 
сформировать принципы здорового обра-

за жизни, заложив тем самым фундамент 
здоровья подрастающего поколения. Для 
проведения этой работы необходим инте-
грированный комплексный подход, а также 
подготовленный кадровый потенциал для 
осуществления этой программы в образо-
вательных учреждениях.
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SCHOOL-DEFINED PATHOLOGY OF THE ORGAN OF VISION:  
REASONS AND WAYS OF SOLUTION  

(ANALYTICAL REVIEW)

Abstract. Introduction, problem statement. The vision loss among schoolchildren during their 
studies has a steady tendency over the past 10–15 years. The most vulnerable parameter of the 
intraschool environment is the educational process, which is characterized by high visual load.

The purpose of the article:identify risk factors that contribute to the formation of school my-
opiaaccording to literature dataand identify ways to solve the problem.

A review of the scientific literature on the problem. The widespread prevalence of myopia 
among schoolchildren was firstly described at the end of the 19thcentury, and this was associated 
with a large visual load during learning process. In 1965 E.S. Avetisov put forward a hypothesis 
of the origin of school myopia, the main role was given to the accommodation process. Myopia 
occurred in cases of prolonged visual load at close distances with weak accommodation. A major 
role in the pathogenesis of myopia was also assigned to the violation of regional hemodynamics, 
ciliary muscle dysfunction due to disorders of the sympathetic and parasympathetic innervation, 
and microelement composition of the blood.

Methodology and research methods. The research methodology for the problem includes an 
analysis of 28 literary sources of Russian and foreign authors, which showed that medical and 
social risk factors have a large impact on the health status of schoolchildren: visual disturbance, 
excessive time spent on electronic storage media, low physical activity outdoors, poor nutrition, 
insufficient duration of students› night sleep. Children›s vision care rooms are considered as ef-
fective health-saving technology in educational institutions.

Research results, discussion.
The data of various authors on the prevalence of myopia among schoolchildren in the regions 

of Russia and Belarus, urban and rural schools were also studied, a general trend was revealed: 
the growth of myopia by the end of school to 50–60 %. Many authors conducted an ophthalmic 
examination of schoolchildren, which included: visual acuity, accommodation, refractometry and 
optical correction of visual impairment. In the analyzed research papers, there are signs of con-
nective tissue dysplasia, pathological changes in the musculoskeletal system, a change in the 
autonomic balance, which, with significant visual load, leads to an increase in the myopia of the 
child population. Laboratory methods were used to study the content of calcium, magnesium, iron 
in blood serum and the excretion of glycosaminoglycans in urine.



154 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2020

НАУЧНЫЙ ОБЗОР 
Conclusions. Literature data on the causes of visual impairment among schoolchildren was 

systematized. Sufficient experience has been accumulated to formulate an integrated approach to 
solving this problem, which includes the hygienic, medical, pedagogical aspect. Form the princi-
ples of a healthy lifestyle and responsibility for one’s health since childhood.

Keywords: school-caused pathology, close-range visual load, myopia, connective tissue dys-
plasia, health-saving environment.
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витном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных 
скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего источника и содер-
жат номер указанного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

2.7. Список литературы на латинице (References) должен быть оформлен в соответ-
ствии с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3). 

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические 
материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь 
сквозную нумерацию, названия. На все таблицы и графические материалы должны быть 
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сделаны ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть 
после ссылок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других 
графических материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 
(одинарный). Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы вы-
полняются в редакторе Corel Draw.

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотре-
ния. Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с авто-
ром в случае его несогласия с принятым решением. 

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге).  

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией. 

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.

3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
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3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-
той, утвержденной редакционной коллегией.

3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.

3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи  
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы  
к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1,5 до 2 месяцев, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва)  
(http://publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала»
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Пример 1. Оформление статьи
УДК 378+37.0

Морозова Ольга Александровна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогиче-

ская  академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк
Абрамов Юрий Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогиче-
ская академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Проблема и цель. В статье показан парадокс современного состояния си-
стемы профессионального образования. Он состоит в том, что образование нацелено на 
социально ожидаемый результат, закодированный в виде компетенций, но по своей сути 
является социокультурной формой индивидуального становления личности. 

Цель статьи состоит в кратком теоретическом обзоре исследований антропологическо-
го прочтения компетентностной основы профессионального образования.

Методология. Исследование проведено на основе совмещения антропологического 
подхода к содержанию профессионального образования и компетентностного подхода  
к его предполагаемым результатам. Подчеркнута роль преподавателя в становлении про-
фессионализма будущих специалистов. Раскрыта суть антропологического подхода как 
ориентация всей системы профессионального образования на реализацию индивидуаль-
ных потребностей личности посредством раскрытия многофакторных источников ее раз-
вития. Представлено антропологическое толкование проектной деятельности как раскры-
тие ресурсов развития личности. Показано изменение иерархии ценностей педагогической 
деятельности как перенос акцента с достижения результата на построение целостного об-
разовательного процесса. Отмечено изменение представлений о педагогическом профес-
сионализме. 

В заключении сделан вывод о том, что ориентация профессионального образования на 
результат может быть объединена с его ориентацией на развитие личности в том случае, 
если компетентностно ориентированное образование дополнено антропологической со-
ставляющей.

Ключевые слова: антропологический подход в профессиональном образовании, компе-
тентностно ориентированная деятельность, антропные технологии, результат образования.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
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ANTHROPOLOGICAL COMPONENT  
OF THE COMPETENCE ORIENTED PROFESSIONAL EDUCATION

Abstract. Problem and aim. The article shows a paradox of the modern condition of the system 
of professional education. It is aimed at the socially anticipated competence-coded result, while 
essentially it is a socio-cultural form of the individual development of a person. 

The purpose of the article is to provide a brief review of the theoretical research of anthropo-
logical understanding of the competence basis of modern education. 

Methodology. The research is carried out on the basis of the combination of the anthropolog-
ical approach to the content of education and competence approach to its results. The role of the 
teacher on the process of the students’ becoming a professional is underlined. The essence of the 
anthropological approach is revealed. It is the orientation of the system of professional education 
on the meeting of the individual needs through discovering multifactorial sources of personal de-
velopment. Anthropological understanding of project work is shown as the reveal of the resources 
for personal development. It is shown that hierarchy of pedagogical values is changed due to the 
accent on the whole educational process rather than goal achievement. Changes in the understand-
ing of pedagogical professionalism are marked. 

The conclusion is drawn that it is possible to combine orientation of the professional training 
on the result with its orientation on the individual personal development when competence-orient-
ed professional education is supplemented with the anthropological component. 

Keywords: anthropological approach in the professional education, competence oriented ac-
tivity, anthropic technologies, result of the education.

References
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затексто-
вых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста до-
кумента.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. –  

26 марта. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.
html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Романа 
Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL: http://
written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.).

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия  
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, указание страниц. После 
описания статьи  – указание на язык источника (In Russ.). Также следует указать наличие 
резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies 

in educational activities. Proc. Sci. and method. conf. Nizhny Novgorod: NSTU n. a.  
R. E. Alekseev Publ., pp. 4–7. (In Russ.)

3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Kryukova, T. L., 2005. Psychology coping behavior in different periods of life. Cand. Sci. 

(Psychol.). Moscow, 50 p. (In Russ.)
3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ. 

(In Russ.)
3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologies of migration processes. Russian 

archipelago network project [online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/
gradirovsky/?library=1108 (Accessed 12 December 2015). (In Russ.)

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использовани-
ем транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].
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Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале

Заявка на публикацию в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»

Фамилия _____________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________
Город ________________________________________________________
Организация, должность ________________________________________
Учёная степень ________________________________________________
Учёное звание _________________________________________________
Тема статьи ___________________________________________________
Ранее публиковались в журнале_____________да (год)____________нет
Была подписка на журнал  _________________да (год)____________нет
Ваш h-index  __________________________________________________
ORCID (https://orcid.org/register) __________________________________
Адрес для отправки авторского экземпляра ________________________
Телефон для связи _____________________________________________
E-mail ________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования 
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).
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