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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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УДК 371.4

Мясников Владимир Афанасьевич
Доктор педагогических наук, профессор, действительный член РАО, главный научный сотруд-

ник лаборатории педагогической компаративистики, Институт стратегии развития образова-
ния РАО, Москва

Тагунова Ирина Августовна
 Доктор педагогических наук, доцент, заведующая лаборатории педагогической компаративи-

стики, Институт стратегии развития образования РАО, Tagunovair@mail.ru, ORCID 0000-0001-
6423-7160, Москва

КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ1

Аннотация. В статье рассматриваются феномены «культура образования» и «культура 
обучения». Авторы статьи анализируют роль и место одноименных феноменов в изменя-
ющемся мире в процессе глобализации. В контексте описания состояния развития обра-
зования на современном этапе исследователи разводят понятия «культура образования»  
и «культура обучения», показывают возможности и условия их взаимодействия и причины 
несовпадения. Авторы статьи делают попытку объяснить, почему культуры обучения гло-
билизируются проще, нежели культуры образования. В статье показано, что стремление  
к переменам, лучшей жизни и развитию экономики, а также сильная государственная воля 
могут способствовать изменению не только культуры обучения, но также культуры образо-
вания; что в то время, как ряд стран (такие традиционные культуры, бережно сохраняющие 
свои национальные особенности на протяжении веков, как восточноазиатские системы 
образования) в целях экономического развития пожертвовали своими традициями в обра-
зовании, другие страны по-прежнему стараются сохранять свои традиции в образовании 
несмотря на серьезные отставания в экономическом развитии. В работе охарактеризованы 
разные типы культурных педагогических моделей, показаны их различия и противоречия. 
Авторы статьи также указали на ситуации, когда необходимо прислушиваться к культуре 
образования других стран.

Ключевые слова: культура, образование, обучение, изменяющийся мир, глобализация, 
страны.

Культура оказывает серьезное влияние 
на образование. Значение понятия «куль-
тура образования» может трактоваться по-
разному в зависимости от ракурса рассмо-
трения этой проблемы. Одними из наиболее 
близких понятий являются «социальная 
культура» и «психология культуры». 

Социальная культура трактуется как 
феномен, имеющий социальную приро-

ду. Она отражает сочетание верований, 
традиций, обычаев, религий и искусства, 
а выражается в социальных отношениях, 
которые формируют установки и ценности 
общества.

Психология культуры объясняет то, как 
люди понимают мир, как взаимодейству-
ют с устоявшимися убеждениями, цен-
ностями и символами культуры в целом. 

1 Исследование выполнено в 2020 г. при финансовой поддержке РФФИ, №19-013-00147-а, тема: 
«Трансформации в зарубежном образовании».
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Психология культуры концентрируется на 
том, как люди конструируют «реальность» 
на основе общих культурных нарративов  
и символов и как реальность культивиру-
ется через социальное взаимодействие,  
т. е. не «объективно» [2]. 

Психология культуры, согласно 
Дж. Брунеру, – это неоднозначный и кон-
текстно-зависимый процесс осмысления 
[2]. Один из важнейших постулатов психо-
логии культуры, по мнению Дж. Брунера, 
состоит в том, что «существуют два основ-
ных способа, которыми люди организуют 
и управляют своими знаниями о мире: ло-
гико-научное мышление и повествователь-
ное мышление» [2, с. 224]. В результате 
формируются противоположные подходы 
к представлению и восприятию знаний.  
В качестве примера можно привести раз-
ные системы образования. Российские  
и китайские образовательные учреждения 
на протяжении веков развивали повество-
вательное мышление, а англо-американ-
ские и сейчас не отходят от традиции фор-
мирования логико-научного мышления, 
повествовательное мышление на протя-
жении веков они рассматривали исключи-
тельно как «украшение».

Наследование этнических культур явля-
ется важным фактором в развитии нацио-
нальной культуры. Важнейшим каналом 
передачи этнических культур, их наследо-
вания выступает образование [10]. 

В зависимости от главенствующего спо-
соба организации знаний, определенного 
этнической культурой, зарубежные ученые 
различают четыре доминирующие куль-
турные педагогические модели. Первая 
фокусируется на передаче знаний, навы-
ков и способов деятельности посредством 
примера и демонстративного действия. 
Этот подход ориентируется на усвоение 
знаний, но не на овладение практической 
деятельностью. Вторая модель рассматри-
вает учащихся как объект дидактического 
воздействия, «винтиков» системы. Подход 
базируется на идее, что учащиеся долж-
ны быть знакомы с фактами, принципами  

и правилами действий – последние долж-
ны быть изучены, остаться в памяти  
и затем применяться. Третья модель рас-
сматривает детей как мыслителей и фоку-
сируется на развитии межсубъективного 
взаимодействия. Этот подход подчеркива-
ет ценность обсуждения и сотрудничества. 
Четвертая модель рассматривает детей как 
уже всезнающих и предлагает управление 
«объективными» знаниями. Подход гласит, 
что обучение должно помочь детям по-
нять различие между личными знаниями 
и «тем, что принято называть культурой»  
[1; 2, с. 10].

В науке, как уже отмечалось выше, су-
ществует устойчивая позиция, что нацио-
нальная школа – есть отражение народной 
психологии или этнической педагогики. 
Эта точка зрения гласит, что способ пре-
подавания педагогами во многом опреде-
ляется концепциями мирян. Эта народная 
педагогика действительно в той или иной 
мере долгое время была отражена в прин-
ципах, формах организации и методах об-
учения; она выстраивалась на убеждении, 
что ученики нуждаются в специально ор-
ганизованной национально-ориентирован-
ной социализации. 

Функционирование образования всегда 
осуществляется в культурном контексте, 
который в зависимости от исторического 
времени либо сужается границами регио-
нов или государств, либо расширяется их 
открытостью. Понятие «культура образо-
вания» вмещает в себя не только нацио-
нальные культуры образования, но также 
этнические, средовые и даже локальные. 
Культуры образования могут отличаться  
в частных и государственных школах, 
сельских и городских и даже в округах.  
В этом случае понятие «культура образо-
вания» сужает свое значение до частных 
характеристик конкретных сред [5]. 

В некоторых культурах образование 
ценится превыше всего, другие культуры 
не видят особой ценности в образовании. 
Есть множество промежуточных взаимо-
отношений культуры и образования в раз-
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ных странах.

В прошлые века культура образования 
представлялась как нечто стабильное, 
сформированное в рамках традицион-
ных представлений и установок разных 
народов и страт. Еще совсем недавно ба-
зовое образование разных государств 
традиционно считалось исключительно 
национальным делом. Оно, конечно, раз-
вивалось, в том числе в условиях заим-
ствования иностранных практик, изучения 
иноземных педагогических подходов, но 
редко формировалось в контексте других 
национальных культур образования. По-
литика в отношении базового образования 
определялась внутренними потребностями 
или политическими решениями стран. 

В ХХI в. все поменялось. Культура обра-
зования разных стран начала приобретать 
глобальные черты и стала стремительно 
меняться в ответ на постоянно изменя-
ющиеся условия жизни, преобразования  
в науке и развитие цифровых технологий. 
В условиях глобализации образование на-
чинает работать совершенно в другом на-
правлении, оно способствует увеличению 
культурного разнообразия и тем самым 
оказывает глубокое влияние на наследова-
ние этнических культур. 

Процесс глобализации быстро меняет 
разные регионы и этнические ценности. 
Страны начинают сталкиваются с дилем-
мой, касающейся того, открывать ли им 
себя дальше для иностранных культур 
образования или закрывать себя, чтобы 
жить и решать педагогические проблемы 
более традиционным образом. В этой си-
туации сохранение и передача традици-
онных этнических культур образования 
становится важным предложением для 
всех этнических групп. Поскольку процесс 
глобализации включает в себя интегра-
цию, некоторые базовые ценности разных 
традиционных культур образования могут 
служить не только важным ресурсом для 
социальной интеграции внутри конкрет-
ной культуры, но также имеют потенциал 
стать глобальными, общемировыми цен-

ностями [10]. 
Кардинальные перемены в культуре об-

разования ряда стран стали происходить 
начиная с проведения международных 
исследований качества образования. Как 
беспрецедентную можно рассматривать 
ситуацию в образовании после проведе-
ния PISA 2009. Новое явление в культуре 
образования примечательно тем, что тра-
диционные культуры, бережно сохраняю-
щие свои национальные особенности на 
протяжении веков, в частности восточно-
азиатские системы образования, в целях 
экономического развития своих стран ре-
шили пожертвовать своими традициями 
в образовании. Объяснялся этот феномен 
тем, что образование в восточноазиатских 
странах стало рассматриваться, во-первых, 
как ключ к социальной мобильности, а во-
вторых, как социальный лифт. 

За последние 10–15 лет большинство 
восточноазиатских систем провели серьез-
ные и коренные реформы не только в сфере 
образования, но и в культуре образования. 
Так, Сингапур начиная с 1980-х гг. осуще-
ствил реформы, практически полностью 
изменившие установки, ценности и формы 
организации обучения. Благодаря этому 
образование в Сингапуре было преобра-
зовано из элитарной селективной системы 
в систему с практически равными воз-
можностями для всех молодых людей; из 
системы, которая подчеркивала исключи-
тельно национальное развитие, в систему, 
ориентированную на глобальные ценно-
сти, где индивидуальное развитие каждого 
учащегося становится главной задачей об-
разования в целом. В стране полностью по-
менялась не только культура образования, 
но и культура обучения. Так, «установка 
на преподавание сменилась установкой 
на обучение». «Обучающееся общество  
и мыслящие школы» – лозунг, отражаю-
щий философию современной реформы 
образования Сингапура. Реформы охвати-
ли все уровни и все аспекты образования 
и обучения: учебный план, школьное ру-
ководство, подготовку учителей, техни-
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ческое и профессиональное образование  
и т. д. [3].

Также всеобъемлющую реформу в сред-
нем образовании провел Шанхай. Реформа 
тоже практически полностью изменила все 
традиционные подходы к образованию: си-
стема перестала акцентировать авторитар-
ность, сосредоточилась на личности уча-
щегося, обучение стало приоритетным по 
отношению к преподаванию. Шанхай от-
казался от традиционного ориентирования 
школы и учащихся на экзамены, справился 
с проблемой слабых школ с помощью раз-
личных стратегий, в частности таких как: 
наставническая деятельность сильных 
школ по отношению к слабым школам, 
формирование консорциумов школьных 
кластеров, включающих образовательные 
учреждения разных типов, и направление 
более сильных учителей в более слабые 
школы [3].

В 1999 г. реформы образования нача-
лись в Гонконге. Изменения стартовали  
с годичного пересмотра целей образования. 
Коренные перемены включали реструк-
туризацию системы образования, начиная  
с британской традиции 6 + 5 + 2 + 2 + 3  
и заканчивая системой 6 + 3 + 3 + 4, что 
привело к сокращению экзаменов до од-
ного за 12 лет обучения в школе. Самой 
важной частью реформы было введение 
новой учебной программы для старших 
классов средней школы, в которой под 
лозунгом «учиться, учиться» традици-
онные предметы заменили «основными 
областями обучения». В программе поя-
вились спорт и эстетика, обучение за гра-
ницей или в сельской местности Китая. 
Реформа школьной программы в высшей 
школе сопровождалась переподготовкой 
педагогов.

Реформы в Сингапуре, Шанхайе  
и Гонконге тоже полностью шли вразрез 
с традициями образования, культурой об-
разования и обучения этих стран. Реформы 
во всех трех системах были направлены 
на преодоление недостатков культурного 
наследия в образовании. В процессе их 

реализации произошел отказ от давления 
государственных экзаменов на учащихся, 
фетишизации экзаменационных баллов, 
авторитарной знаниевой педагогики, пре-
пятствующей инновациям и творчеству, 
ориентации на планирование рабочей силы 
в экономике. Произошел переход с акцента 
на предметных знаниях к умению приме-
нять знания. Урок преобразился в учебный 
дискурс [3].

Сингапур Шанхай и Гонконг приняли 
и признали фундаментальные изменения  
в обществе и стали рассматривать образова-
ние как открытую систему, основанную на 
изменениях в глобализирующемся обществе.

Однако не все страны готовы к таким 
кардинальным переменам в своей жизни 
и культуре образования, не все способны 
воспринять глобальные перемены в жизни 
общества. В мире существует еще мно-
го достаточно закрытых систем. К таким,  
в частности, относятся системы образова-
ния в ряде стран Исламского мира, хотя  
и в них последние два года стали проис-
ходить большие перемены. Следование 
традициям или осуществление преобра-
зований в образовании в целом дело на-
циональных государств, и можно было бы 
вообще не касаться этого вопроса в нашей 
статье, если бы не массовая иммиграция 
людей из стран Исламского мира в Европу. 
Проблема состоит в том, что представите-
ли исламской культуры образования при-
езжают в страны с глобализирующимися 
системами образования, выстроенными на 
либеральных ценностях, которые вступают 
в острое противоречие с установками, при-
обретенными этими народами в своих си-
стемах образования. В такой ситуации, как 
показал отрицательный опыт мультикуль-
турализма в Европе, приходится придавать 
особое значение той культуре образования, 
которую иммигранты привезли с собой из 
этих стран. Так, представители ЕС пришли 
к мнению, что в процессе обучения ино-
странцев необходимо придерживаться не 
только подходов и методов обучения при-
нимающей стороны, но также тех, в рам-
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ках которых получали образование при-
ехавшие учащиеся [8], т. е. их этнической 
культуре образования. 

Когда в классе встречаются разные 
культуры образования, необходимо знать 
каждую из них, чтобы не возникло недопо-
нимания. Для таких групп культура долж-
на стать предметом переговоров. Ученые,  
в частности Б. ван Хеусден, утверждают, 
что ученики должны учиться размышлять 
над своей культурой, культурой других 
народов и культурой в целом. Эта способ-
ность к размышлению должна воспиты-
ваться в различных формах и на разных 
дисциплинах в школе. Все формы отра-
жения культуры вместе, по мнению Б. ван 
Хеусден, образуют то, что называется со-
временной культурой образования [8].

Образовательная культура является ба-
зой, на основе которой осуществляется 
учебная и воспитательная деятельность.  
В каждой культуре образования своя куль-
тура обучения. 

В широком значении этого термина 
«культура обучения» характеризуется со-
стоянием развития общества, уровнем 
цивилизации и образом жизни [7]. В этом 
смысле она определяется в контексте соци-
альных и культурных условий, в которых 
осуществляется образование и происходит 
процесс обучения. Когда в классе находят-
ся представители другой культуры обра-
зования, как было показано выше, разные 
культуры обучения вступают в конфронта-
цию. Это объясняется тем, что разные тра-
диции породили особые специфические 
принципы учебного процесса, сформиро-
вали свои подходы к отбору содержания 
обучения, выстроили свои методы препо-
давания. Все они не универсальны, в част-
ности в некоторых культурах не принято 
задавать вопросы учителю. Педагогиче-
ские традиции сопровождаются разными 
типами поведения учащихся и учителя, 
которые считаются единственно прием-
лемыми в конкретной культуре. Традиции 
регулируют типы словесных отношений 
учащихся с учителем, правила разговора, 

например, в некоторых культурах необ-
ходимо получать разрешение на высту-
пление или вопрос учителю. Различается  
и физическое поведение учителя и уче-
ников, в частности возможность учителя 
сесть за стол рядом с учеником. В разных 
культурах в школе носят разную одежду: 
не всякая одежда приемлема. 

«Культура обучения» в узком значении 
этого термина – это совокупность педа-
гогических установок, норм и практик, ко-
торым следуют учитель и учащиеся на ос-
нове педагогических разработок, которые 
оказывают влияние на взаимоотношения 
в классе, а также на поведение педагога  
и учащихся. Содержание, которое вклады-
вают разные зарубежные ученые и практи-
ки в понятие «культура обучения», может 
варьироваться, но его определение всегда 
включает следующие характеристики:

1) согласованные стратегии обучения; 
2) обучения как образ жизни; 
3) обучение, которое готовит к меняю-

щимся условиям жизни и профессиональ-
ной деятельности. 

Культура обучения в узком значении это-
го понятия в ХХI в. представляется многим 
зарубежным исследователям и практикам 
как нечто уже практически лишенное узко 
национальных культурных доминант. В со-
временной модели культуры обучения уче-
ными выделяется широкий набор знаний, 
навыков и компетенций, критически важ-
ных для обеспечения гибкости и адаптиру-
емости к изменениям в обществе и профес-
сиональной жизни будущих выпускников. 
К ним относятся: аналитическое мыш-
ление, способность к решению сложных 
проблем и умение работать в команде. 
Вместо того чтобы концентрироваться ис-
ключительно на обучении чтению, письму 
и математике, акцент теперь делается на 
формировании мышления, прежде всего 
критического, и способности рассуждать, 
способности к общению, сотрудничеству 
и новаторству. Под критическим мышле-
нием в такой парадигме понимается спо-
собность анализировать. Коммуникатив-
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ные навыки рассматриваются как умение 
формулировать мысли и идеи с помощью 
словесных, невербальных и письменных 
методов, а также умение слушать. Навыки 
общения объясняются как использование 
различных форм средств массовой инфор-
мации и технологий и умение оценивать 
их валидность. Креативность, высказыва-
ние идей и демонстрация оригинальности 
в процессе обучения тоже превращаются  
в навыки, имеющие решающее значение 
для будущей работы в наше время. До-
стичь этих умений и навыков, по мнению 
большинства зарубежных современных 
ученых, можно только благодаря сочета-
нию трех учебных компонентов: проект-
ному обучению, гибкому учебному про-
странству и современным технологиям [6]. 

Такое коллегиальное мнение объясня-
ется результатами участия большинства 
стран в международных исследованиях 
качества образования на одних и тех же 
условиях и современными данными ней-
ронауки, которые доказали, что в совре-
менном мире культура обучения в рамках 
педагогических технологий – это понятие 
не национальное, а научное. 

Можно ли говорить о том, что культу-
ра обучения в широком понимании этого 
термина и культура образования тоже ли-
шились узко национальных доминант во 
всех странах? Материалы, подготовленные 
к исследованию, свидетельствуют в целом 
об обратном. Попытаемся пояснить свою 
точку зрения.

Образование как педагогическая кате-
гория включает в себя три понятия: обуче-
ние, развитие и воспитание. Процесс обу-
чения в зарубежной педагогике благодаря 
нейронаучным исследованиям стал фор-
мироваться, прежде всего, с позиции на-
учных знаний о мозге человека. Соответ-
ственно решения по совершенствованию 
учебного процесса принимаются в боль-
шинстве стран не в контексте культурных 
установок, а на основе результатов, полу-
ченных в таких исследованиях. Следова-
тельно, педагогические подходы к процес-

су обучения в той или иной мере начинают 
носить «интернациональный» характер. 
Процесс развития учащихся в ситуации об-
разования в большинстве стран понимается  
в контексте физиологии и психологии – это 
тоже научная область знаний, где решения 
принимаются на основе общечеловеческих 
особенностей развития учащихся. А вот 
процесс воспитания – это исключительно 
общественное явление, за рубежом в целом 
представленное как технологии, разрабо-
танные на основе постулатов этики, рели-
гиозных установок и ценностей. При этом 
этика и религия прочно связаны с истори-
чески сложившимися этническими и на-
циональными ценностями и установками. 
Таким образом, процесс воспитания – это 
тот краеугольный камень образования, 
который наименьшим образом подвержен 
изменениям. Он отражение традиций, типа 
мышления, устойчивых представлений, 
привычек, наконец. Можно изменять под-
ходы к воспитательной деятельности, но 
тип характера, привычный характер вза-
имоотношений педагог-учащиеся менять 
очень трудно, это длительный процесс пе-
рестройки, требующий огромных ресурсов 
по переподготовке, а главное вообще по-
становки вопроса о том, что что-то в этом 
смысле нужно менять. 

Сфера образования – это, прежде всего, 
продукт общественного развития, а значит 
той воспитательной культуры, в которой 
она сформировалась. На нее, безусловно, 
мощное влияние оказывают усиливающи-
еся процессы глобализации и интеграции, 
пронизывающие практически все сферы 
социальной и научной жизни государств; 
процессы цифровизации, устранившие 
государственные границы в образовании; 
стандарты качества образования, име-
ющие международные параметры, но 
все эти иннновационные процессы, во-
первых, не во всех странах осуществля-
ются равномерно, и во-вторых, в лучшем 
случае, вступают во взаимодействие,  
а в худшем – в конфронтацию с культурны-
ми установками и традициями в воспита-
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нии конкретных обществ. Кроме того, как 
уже отмечалось, за века развития систем 
образования в разных странах сложились 
разные системы мышления: логико-науч-
ное и повествовательное мышление, при 
этом инновационные процессы выстраива-
ются исключительно на первом типе мыш-

ления, что серьезно осложняет для стран 
другого типа мышления возможность пе-
ренимать положительный инновационный 
опыт функционирования культуры обра-
зования. В общественной жизни общества 
все решает время, оно покажет, произойдет 
ли глобализация культур образования. 
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CULTURE OF EDUCATION AND LEARNING IN A CHANGING WORLD1

Abstract. The article discusses the phenomena of “educational culture” and “learning cul-
ture.” The authors of the article analyze the role and place of the phenomena in a changing world 
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in the process of globalization. Describing the state of education development at the present stage, 
researchers breed concepts and phenomena “education culture” and “learning culture”, show the 
possibilities and conditions of their interaction and the reasons for the discrepancy. The authors 
of the article made an attempt to explain why the culture of learning is globalized easier than the 
culture of education. The article shows that the desire for change, a better life and development 
of the economy, as well as a strong state will can contribute to changing not only the culture of 
learning, but also the culture of education; that is, while a number of countries, namely, such 
traditional cultures that have carefully preserved their national characteristics for centuries, such 
as East Asian educational systems, have sacrificed their educational traditions for the economic 
development of their countries, other countries are still trying to preserve their traditions in ed-
ucation, despite serious lags in economic development. In the article different types of cultural 
pedagogical models are characterized, the differences and contradictions of cultural pedagogical 
models are shown. The authors of the article also pointed out situations when it is necessary “to 
listen” to the educational culture of other countries. 

Keywords: culture, education, learning, a changing world, globalization, countries.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

В РАМКАХ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация. Введение. Процессы развития личности, социализации и инкультурации 
напрямую связаны с особенностями развития культурного пространства и одной из его 
форм – образовательного пространства определенной исторической эпохи и общества. Вы-
явление особенностей и места образовательного пространства, его роли в формировании 
субъектов и их групп в связи с этим становятся актуальными. 

Цель статьи заключается в выявлении особенностей существования и функционирова-
ния образовательного пространства как одного из видов культурного пространства. 

Методология и методы исследования. Методология представлена: 1) феноменологиче-
ским подходом, позволяющим выявить границы и природу основных понятий «культурное 
пространство», «образовательное пространство»; 2) структурно-функциональным подхо-
дом, предопределившим исследование образовательного и культурного пространств как 
системных явлений с точки зрения выполнения ими определенных функций; 3) антрополо-
гическим подходом, фиксирующим внимание на смысловых феноменах, лежащих в основе 
субъективных и групповых измерений культурного и образовательного пространств. 

Результаты. Можно сказать, что образовательное пространство включает в себя раз-
личные образовательные среды, связанные с индивидуальными особенностями развития 
личности, носящими осознанный и неосознанный характер; оказывает непосредственное 
влияние на процессы социализации и инкультурации, делающие человека не только членом 
определенного общества и представителем определенной культуры, но и способствующие 
саморазвитию и самоидентификации субъекта в различных ситуациях взаимодействия.

Заключение. Таким образом, образовательное пространство является одной из форм 
существования культурного пространства, основным свойством которого служит передача 
социального опыта.

Ключевые слова: культурное пространство, образовательное пространство, культурная 
среда, образовательная среда, социализация, инкультурация.

Введение. Постановка проблемы. Су-
ществование человечества обеспечивается 
связью двух глобальных феноменов – куль-
турного и социального пространств, кото-
рые можно рассматривать не только в виде 
продукта предметной деятельности обще-
ства, но и в качестве основного механизма, 
обеспечивающего реальную, повседнев-
ную жизнь социума.

Стабильность и устойчивость любо-
го общества и любой культуры в первую 
очередь обеспечивается фиксацией, хра-

нением и производством социально зна-
чимой информации. Именно режим ком-
муникации является основным способом 
и условием не только сохранения, но  
и дальнейшего развития общества и куль-
туры, процессов становления и развития 
личности, идентификационных процессов 
как на уровне отдельно взятого субъекта, 
так и на уровне социальных групп и обще-
ства в целом.

Образовательное пространство, суще-
ствующее и возникающее в точках со-
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прикосновения культурного и социального 
пространств, обеспечивает процессы соци-
ализации и инкультурации индивида и его 
социальных групп в контексте синхрони-
ческого и диахронического существования.  
В связи с этим анализ места и роли образо-
вательного пространства в структуре куль-
турного является целью нашей статьи.

Методология и методы исследова-
ния. Наибольший интерес в контексте за-
явленной проблемы представляют рабо-
ты, посвященные изучению культурного  
и образовательного пространств с фено-
менологической точки зрения, антрополо-
гического и структурно-функционального 
подходов. Исследование категории «про-
странство» возможно с двух позиций: те-
оретической (пространство становится 
пространством образов) и практической 
(пространство существования культуры,  
в таком случае его можно назвать культур-
ной средой).

Обзор научной литературы. Про-
блема определения феномена «простран-
ство» интересует человечество с древних 
времен. Факт того, что человек – есть 
существо одновременно биологическое  
и социальное, предполагает, что он дол-
жен где-то располагаться. Ответ на вопрос: 
«Где?» – это и есть ответ о пространствен-
ном размещении и одновременно означает, 
что пространство рассматривается как ме-
сто, подлежащее заполнению. Само про-
странство в таком случае обладает такими 
характеристиками, «как протяженность, 
структурность, способ существования, 
взаимодействия и координации» [16, с. 50].  
Таким образом, пространство восприни-
мается и существует как территория, на 
которой субъект может проявлять себя  
в качестве активной и творческой лично-
сти, вступать во взаимодействие с другими 
субъектами, формируя единое культурное 
пространство своего существования и по-
вседневной реальности.

Осмысление культурного простран-
ства как определенной территории свя-

зано с трудами Ф. Броделя, Н. Бердяева,  
Л. Гумилева, В. Тишкова и др. Культур-
ное пространство через локусы и зоны, 
расходящиеся кругами, представлено  
в трудах диффузионистов; с местом связы-
вали культурное пространство евразийцы.  
В контексте теории информации и комму-
никации изучали культурное пространство 
А. Моль, М. Каган и сторонники семиоти-
ческого подхода (Ю. Лотман, М. Бахтин,  
Т. Махлина и др.).

Изучением понятия «образовательное 
пространство» с позиции его функциональ-
ного определения занимается В. А. Ка-
сторнова, считающая его системой отбора 
и передачи социально актуального знания. 
К этой же группе можно отнести работы 
М. Н. Ахметовой, рассматривающей об-
разовательное пространство как систе-
му формирования личности и как способ 
регулирования ее поведения. Структура 
образовательного пространства является 
предметом изучения в работах Н. Л. Кляч-
киной, О. И. Ильиной. Соотношением по-
нятий «образовательное пространство»  
и «образовательная среда» занимаются  
О. А. Леонова, С. В. Иванова. В этом ключе 
наиболее продуктивными являются работы 
Р. Е. Пономарева, посвященные анализу ти-
пов взаимодействий в образовательной сре-
де в ходе выстраивания учебного процесса.

Обсуждение. Пространство культу-
ры можно рассматривать в качестве тер-
ритории, наделенной определенными 
образами, смыслами, представлениями  
и ценностями. При этом В. С. Цукерман 
предлагает различать пространство куль-
туры и пространство в культуре с позиции 
территории, в первом случае, и в качестве 
виртуальных представлений – во втором.

С позиции А. Н. Лукина необходимо 
различать культурное пространство и куль-
турную среду по принципу объективное  
и субъективное. Культурное пространство 
является общим для всего социума на опре-
деленном этапе его развития, в то время 
как культурная среда связана с субъектом  
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и его непосредственным жизненным опы-
том и окружением. Культурное простран-
ство задает основные смысловые и цен-
ностные ориентации каждому индивиду, 
координируя его жизнь с жизнью социума. 
К числу основных способов координации 
можно отнести следующие: механизмы  
и средства получения, обработки, хра-
нения и передачи информации; масштаб  
и особую интенсивность социальной дея-
тельности, а также структуру и содержание 
признаваемых ценностей, смыслов и норм.  
В этом ключе, согласно А. В. Харламо-
ву, механизм восприятия и последующей 
оценки индивидами процесса и результа-
тов их деятельности может формировать 
различные типы социального взаимо-
действия, приводя к отчуждению тех или 
иных ценностей и смыслов [15]. 

В итоге «культурное пространство  
и время, будучи способами опосредования 
общественного бытия и общественного 
сознания, являются реальными фактора-
ми, формирующими жизнь общества по-
средством позиционирующего и мобили-
зующего (или, напротив, парализующего) 
воздействия культурной среды на сознание 
людей. Через них задается система ожида-
ний и программируется поведение масс» 
[8, с. 40].

Культурное пространство и время ока-
зывают двойное влияние на каждого пред-
ставителя культуры и общества. С одной 
стороны, оно делает индивида представи-
телем определенной культуры, благодаря 
процессу инкультурации и социализации, 
а с другой – в ходе своей деятельности 
или творческой активности субъект про-
изводит свою собственную среду обита-
ния, корректируя не только субъективные 
границы и параметры пространства, но  
и общества в целом.

Регулятивная функция культурного про-
странства, позволяющая ему выполнять 
роль механизма, включающего человека 
в определенный социальный контекст по-
средством передачи социального опыта  

и формирования активной личностной 
позиции, связана с его многослойной 
структурой. Пространство является мно-
гоярусным, вбирающим в себя прошлое, 
настоящее и будущее: «…время заложено  
в пространстве: настоящее вложено  
в культурное прошлое, а будущее заложено  
в культурном настоящем» [9, с. 26].

Культурное пространство характеризу-
ется постоянным расширением как в физи-
ческом смысле, что отделяет одну культуру 
от другой, так и в концептуальном, означи-
вая и осмысляя все, что происходит вокруг 
для каждого вновь вступающего в жизнь 
поколения. Благодаря такому расширению 
социум получает различные парадигмы 
исторических эпох, определенные характе-
ристики, свойственные отдельным явлени-
ям культуры, а также мир образных пред-
ставлений и коды работы с ними.

Внутри отдельного культурного про-
странства можно выделить пространствен-
ные точки, которые фиксируют ценностные 
и смысловые ориентации той или иной 
культуры, той или иной социальной группы 
или отдельного индивида. Такими точками 
«могут быть города, различного рода куль-
турные институты, как в свое время мона-
стыри, позднее университеты или музеи, но 
также целые государства, культурные и по-
литические конгломераты, природные ареа-
лы любого масштаба» [11, с. 19].

Процесс расширения культурного про-
странства непрерывен и связан с процес-
сами субъективации, благодаря которым 
оно меняет свою конфигурацию в резуль-
тате каждого культурного акта. Каждый 
обитатель этого пространства имеет не 
только свое место нахождения, будь то ме-
сто жительства, работы, учебы или марш-
руты перемещений, но и свой образ этого 
пространства, формируемый в ходе нако-
пления социального опыта путем взаимо-
действия со средой и другими субъектами 
культуры.

Культура соединяет в себе через форми-
руемые в социальном пространстве спо-
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собы поведения две сферы существова-
ния человека – предметную деятельность  
и коммуникацию. Предметная деятель-
ность обеспечивает каждому человеку ус-
ловия жизни и возможности самоопреде-
ления, а благодаря общению каждый из нас 
имеет возможность не только что-то пере-
давать другим, образовывая и обогащая их 
своим опытом, но и обогащаться самому, 
учиться у других.

Исходя из сказанного, можно выделить 
два концептуальных основания в подходе к 
культурному пространству. В первом слу-
чае оно выполняет роль регулятора повсед-
невной жизни людей и способов их взаимо-
действия, т. е. антропологический подход. 
Во втором – культурное пространство 
выполняет роль образно-символической 
системы, обеспечивающей психологиче-
ски комфортное существование человека  
и его групп в окружающем мире, становясь 
основой мировоззрения, т. е. феноменоло-
гический подход. По мнению А. Флиера, 
«культура – это и есть программа обеспече-
ния социальности человеческой жизни… 
Именно потому, что люди почти всю свою 
жизненную активность осуществляют  
в коллективе, им необходимы социальные 
технологии, регулирующие их повсед-
невное поведение, язык обмена инфор-
мацией, способы взаимообучения, общие  
идеалы и представления о добре и зле, ис-
тине и т. п., что в совокупности и есть куль-
тура» [17].

Формирование и существование куль-
турного пространства означает не только 
определенную территорию, но и общий 
для всех язык, коммуникационный конти-
нуум, дающий возможность участникам 
понимать друг друга, координировать свои 
действия, согласовывать свои мотивы и на-
мерения относительно друг друга и т. п. 
Существование культурного пространства 
связано с постоянным режимом работы 
синхронного и диахронного взаимодей-
ствий. Один работает на сохранение и кон-
сервацию – это то, что станет основой куль-

турной традиции и в последствии будет 
подлежать передаче другим поколениям  
в процессе обучения и воспитания; второй 
предполагает постоянную трансформацию 
уже существующих форм социальной жиз-
ни под воздействием меняющихся условий 
и приспосабливание их к новым условиям.

Территория синхронного взаимодей-
ствия представляет собой самую малоупо-
рядоченную зону человеческой жизни: она 
существует в режиме непосредственной 
коммуникации, тогда как зона диахрон-
ного взаимодействия представляет собой 
наиболее упорядоченную и структури-
рованную территорию – это, собственно,  
и есть зона культуры. Соответственно 
наша повседневность сочетает в себе оба 
эти момента, которые в полной мере при-
сущи образовательному пространству  
и образовательной среде любой культуры 
и общества.

Зона культуры в рамках теории А. Фли-
ера в своем развитии направлена на про-
изводство нескольких групп феноменов, 
охватывающих производство самого обще-
ства, производство человека, производство 
предметной среды и производство знаний 
об этой среде и культуре в целом.

Образование более всего проявляет 
себя на уровне формирования культурно-
го человека как представителя определен-
ного общества и культуры. Этот уровень 
направлен на решение целого ряда задач, 
обеспечивающих человеку возможности 
чувствовать себя человеком и удовлетво-
рять все свои потребности в саморазвитии 
и самоидентификации: это «адекватное 
представление о теле, гендерной иденти-
фикации, своем имени, потребности к при-
тязанию быть любимым, психологическом 
времени личности, социальном простран-
стве личностных отношений» [12, с. 109].

Более всего производство человека 
определенной культуры подразумевает 
формирование его компетенций в несколь-
ких областях: 1) ценностно-смысловая 
сфера связана с формированием у субъ-
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екта картины мира соответствующего ей 
мировоззрения, системы верований, цен-
ностных установок, требуемых и реализу-
емых в обществе; 2) интеграционная сфера 
предполагает формирование потребности 
в объединении и солидарности с другими 
членами общества на основе общих инте-
ресов; 3) нормативно-регулятивная сфера 
связана с освоением общепринятых норм 
и правил поведения, традиций, нравов  
и обычаев, принятых в обществе; 4) ком-
муникативная сфера означает овладение 
общепринятыми языками социального вза-
имодействия, существующими в обществе.

К основным методам производства 
культурного человека А. Флиер относит 
воспитание, образование, социализацию  
и инкультурацию. Различие между социа-
лизацией и инкультурацией автором прово-
дится по принципу «объективное – субъек-
тивное»: «Социализация вводит человека  
в ориентацию в социальных условиях 
жизнедеятельности, актуальных для дан-
ного времени (то есть объективной стадии 
развития общества), а инкультурация –  
в социальные условия, актуальные для 
данного места (культурные особенности 
социальной площадки жизнедеятельно-
сти). Социализация ориентирует челове-
ка в условиях, определяемых преимуще-
ственно утилитарными, прагматическими 
условиями социального бытия, а инкуль-
турация – в условиях, детерминированных 
эмоционально-ценностными установками, 
характерными для данной социальной сре-
ды, историческими традициями, менталь-
ными особенностями и пр.» [14, с. 43].

В той или иной форме социализация  
и инкультурация напрямую связаны с су-
ществованием и функционированием од-
ной из форм культурного пространства – 
образовательного пространства.

Так же как и культурное пространство, 
оно имеет две главные характеристики – 
протяженность и содержательную состав-
ляющую. В качестве одной из основных 
черт образовательного пространства мож-

но назвать системное отношение между 
различными объектами. Образовательное 
пространство не имеет своей собственной, 
независимой области существования; оно 
всегда включено в культурное простран-
ство и всегда принадлежит определенно-
му народу, государству и отдельному че-
ловеку. К таковым относятся, по мнению  
В. А. Касторновой, набор образовательных 
систем, каждая из которых занимает соб-
ственную нишу, имеет собственное содер-
жание и присущие только ей функции [5].

Если смотреть на образовательное про-
странство как на место, то к нему можно 
отнести все учреждения образования, от-
носящиеся и к системе дополнительного 
образования, различные образовательные 
сайты, библиотеки и др. К содержательной 
стороне образовательного пространства 
можно отнести все учебные программы, 
курсы, учебники, учебные пособия и т. п. 
Содержательная часть образовательного 
пространства отвечает за трансляцию со-
циального опыта, подлежащего освоению 
и усвоению каждым членом общества  
и культуры. Для успешности процесса со-
держание образовательного пространства 
должно быть тесно связано с существую-
щим в определенное время мировоззре-
нием и языком, присущими определенной 
культуре. Следовательно, «границу об-
разовательных пространств очерчивают 
образы мира, которые конкретное осу-
ществление получают через религиозные 
ограничения, национальные традиции, ис-
кусство, язык и т. д.» [13, с. 306].

В таком ракурсе образовательное про-
странство, как пишет Н. Л. Клячкина, вби-
рает в себя следующие элементы: «сово-
купность применяемых образовательных 
технологий, внеучебная работа, управле-
ние учебно-воспитательным процессом; 
взаимодействие с внешними образова-
тельными и социальными институтами»  
[6, с. 249].

Механизм существования образова-
тельного пространства связан со спосо-
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бами трансляции социального опыта как 
системы знаний, действий, мышления как 
в режиме контролируемой и организован-
ной передачи, так и неосознанной переда-
чи от поколения к поколению. В итоге под 
образовательным пространством можно 
понимать «существующее в социуме “ме-
сто”, где субъективно задаются множества 
отношений и связей, где осуществляется 
специальная деятельность разных систем 
(государственных, общественных и сме-
шанных) по развитию личности» [5, с. 84].

Так, О. И. Ильина выделяет в структуре 
образовательного пространства два аспек-
та: его коммуникативную составляющую, 
связанную с обязательным взаимодействи-
ем между субъектами в ситуациях реаль-
ного и непосредственного процесса обуче-
ния, и аспект, связанный с последствиями 
осуществленного образовательного про-
цесса, – возможность для отдельно взято-
го субъекта выстраивать свое поведение  
и свои жизненные траектории в мире и со-
циуме. В итоге «образовательное простран-
ство отражает реальную образовательную 
протяженность, а значит, взаимодействие 
любых возможных образовательных си-
стем и ее элементов (включая опыт, зна-
ния, события собственной жизни, получен-
ные за пределами вуза)» [4, с. 87].

Образовательное пространство напря-
мую отражает все элементы и механиз-
мы, присущие культурному пространству. 
Основным режимом его существования  
в реальном времени является фазовое про-
странство или пространство состояний, 
основанное на процессах коммуникатив-
ного взаимодействия и создаваемое ос-
новными каналами и средствами передачи 
информации. Ситуации взаимодействия  
в образовательном пространстве основаны 
на сочетании двух процессов трансляции: 
диахронного и синхронного (в контексте 
отбора содержания образовательного про-
цесса, средств и способов его упаковки  
и передачи). При этом механизм трансля-
ции информации в рамках образовательно-

го пространства характеризуется постоян-
ным сочетанием двух разнонаправленных 
процессов: управляемой передачи и не-
управляемой, связанной с процессом са-
моорганизации, свойственной отдельной 
личности; процессами саморефлексии  
и интернализации информации, протека-
ющими на осознанном и подсознательном 
уровнях в режиме постоянной циркуляции 
различных потоков информации не только 
в системе образования, но и вне ее (сред-
ства массовой информации, сеть Интернет 
и пр.). В таком случае, можно говорить 
об образовательном пространстве «как… 
включенности субъекта в тотальное об-
разовательное пространство, представ-
ляющее собой системную совокупность 
реальных взаимодействий человека с дей-
ствительностью и данное субъекту через 
восприятие и действие» [5, с. 83]. 

Получается, что образовательное про-
странство буквально пронизывает собой 
все структуры общества, но с разной сте-
пенью интенсивности, системности, на-
сыщенности информационными потоками  
и организованными структурами предо-
ставления образовательных услуг. В центре 
всех этих процессов находится отдельно 
взятая личность, которая все это впитывает 
в зависимости от своих способностей и по-
требностей, постоянно формируя и пере-
формируя себя саму и свое окружение, что 
и является динамикой развития личности  
и целью культуры и образования.

Как отмечал В. В. Видеркер, «образо-
вательное пространство не только обеспе-
чивает познание окружающей реальности, 
но и способствует формированию лич-
ности» [2, с. 138]. В связи с этим можно 
разделить два понятия: образовательное 
пространство и образовательная среда. 
Первое представляет из себя более широ-
кое понятие, включающее большое коли-
чество компонентов, связанных не толь-
ко непосредственно с образованием, но  
и всей социокультурной системой обще-
ства и культуры определенной эпохи  
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и определенного времени. К таковым от-
носятся социальные институты, средства 
массовой информации и коммуникации, 
признанные в обществе концепции обра-
зования, сложившиеся стереотипы в отно- 
шении социально-психологической ха-
рактеристики личности, устоявшиеся 
представления об образованном человеке  
и объеме образования.

Образовательная среда представляется 
понятием более узким, связанным с приня-
тыми отдельным субъектом способами его 
существования в мире, его поведенческих 
стратегий, направленных и на освоение 
социокультурного опыта предшествую-
щих поколений, и на формирование соб-
ственного опыта, связанного с процессами 
социализации и инкультурации. Так, по 
мнению О. А. Леоновой, «образовательная 
среда представляет собой педагогическую 
реальность, адаптирующую характеристи-
ки и свойства личности к условиям про-
живания в обществе с помощью целей  
и средств педагогической деятельности» 
[7, с. 10]. При таком подходе образователь-
ная среда представляет собой только одну 
ее характеристику, связанную непосред-
ственно с государственными образователь-
ными учреждениями, но среда – более ши-
рокое понятие, включающая в себя прежде 
всего смысловое пространство отдельного 
субъекта, систему его действий, направ-
ленных на саморазвитие и самоидентифи-
кацию. По мнению С. В. Ивановой, обра-
зовательная среда является многомерным 
образованием, состоящим из следующих 
компонентов: совместных действий субъ-
ектов, ее наполняющих; множества различ-
ных ситуаций, возникающих вследствие 
взаимодействия субъектов; инструментов 
качественной оценки этих ситуаций и дей-
ствий субъектов; обратного воздействия 
самой среды на составляющих ее субъ-
ектов и их действия; способностей среды  
к воспроизводству самой себя в моменты 
передачи социального опыта и возмож-
ностей к созданию новых условий и, как 

следствие, новой среды [3]. Образователь-
ная среда заключает в себе два процесса: 
с одной стороны, устойчивости и стремле-
ния к самосохранению, с другой, это по-
стоянные изменения и переструктурации, 
напрямую связанные с пространственны-
ми и временными характеристиками.

Вне зависимости от структуры образо-
вательная среда более всего связана с ин-
дивидуальной траекторией формирования 
и образования личности, которая в боль-
шей степени характеризуется спонтанно-
стью своего развития и заполнения, так как 
субъект в силу своего постоянного включе-
ния в культурное пространство находится 
под его влиянием и вбирает необходимый 
ему опыт как осознанно, так и спонтанно.

К осознанной части образовательной 
среды можно отнести способы организа-
ции передачи социальной информации на 
уровне взаимодействия учителя и учени-
ка в ситуации обучения. Оно может стро-
ится разными способами: может быть 
организовано извне, и передача знаний 
и опыта тогда происходит по правилам, 
предложенным учителем. В таком случае 
оно может носить осознанный и неосоз-
нанный характер со стороны учеников.  
Р. Е. Пономарев называет их манипулятив-
ное (неосознанное) и авторитарное (осоз-
наваемое). Помимо этих двух видов, автор 
выделяет еще и свободное взаимодействие 
между учителем и учениками, которое но-
сит осознанный характер, но при этом от-
личается возможностями самостоятельно-
го участия в образовательном процессе его 
участниками. В зависимости от типов вза-
имодействия участников образовательной 
среды складываются три типа целей обра-
зовательного процесса: «В авторитарном 
образовательном процессе они связаны 
с формированием качеств, необходимых 
педагогу, в манипулятивном – с созданием 
условий становления и развития человека, 
в свободном – поддержкой и сопровожде-
нием образующегося в достижении его 
собственных целей» [10, с. 22].
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Заключение. В таком случае можно 

заметить, что образовательная среда на-
правлена в первую очередь на развитие  
и саморазвитие субъекта, которое может 
носить как управляемый, осознаваемый 
его участниками процесс, так и неуправ-
ляемый, спонтанный, не всегда осозна-
ваемый процесс, зависящий от внешней 
среды и внутренних потребностей лично-
сти. Другими словами, «специфическими 
особенностями образовательной среды 
является понимание ее как системы вли-
яний и условий формирования личности, 
различных путей познания мира… Об-
разовательное пространство… в большей 
степени предполагает… присутствие, про-
странство выполняет свои функции в бо-
лее критические или решающие для буду-
щего моменты, связанные с судьбоносным 

выбором» [1, с. 33]. В итоге можно сказать, 
что образовательное пространство, если  
в качестве одной из основных его характе-
ристик считать передачу социального опы-
та, в отношении к культурному простран-
ству может выступать как инструмент 
отбора и передачи этого опыта, одним из 
средств социализации и инкультурации. 
Культурное пространство отвечает за со-
держательные компоненты образователь-
ного, включая ценности, смыслы, нормы  
и способы поведения, составляющие ос-
нову не только культурного пространства, 
но и социального, наполненного стерео-
типами, коммуникативными практиками, 
создающими иерархическую структуру, 
соответствующую определенному вре-
мени и месту, исторической эпохе и типу 
культуры.
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EDUCATIONAL SPACE: FEATURES AND METHODS OF ITS 
FUNCTIONING WITHIN THE CULTURAL SPACE

Abstract. The processes of personality development, socialization and inculturation are direct-
ly related to cultural development and educational spaces and inherent in a particular historical 
era and society. Features and place of the educational space are becoming, in this regard, more 
relevant. 

The purpose of the article is to identify the educational space as one of the types of cultural 
space as well as features of its existence and functioning. 

The methodology is presented: 1) a phenomenological approach, allowing to identify the 
boundaries and nature of basic concepts: “cultural space”, “educational space”; 2) a structur-
al-functional approach that predetermined the study of educational and cultural spaces as systemic 
phenomena from the point of view of their fulfillment of certain functions; 3) an anthropological 
approach that fixes attention on the semantic phenomena underlying the subjective and group 
dimensions of cultural and educational spaces. It is concluded that educational space is one of the 
cultural space forms, and its main property is to transfer social experience.

At the same time, the educational space includes various educational environments related 
to individual characteristics of personality development, which are conscious and unconscious; 
has a direct impact on the processes of socialization and inculturation, making a person not only  
a member of a certain society and a representative of a certain culture, but also contributing to the 
self-development and self-identification of the subject in various situations of interaction.

Thus, the educational space is one of the forms of existence of the cultural space, the main 
property of which is the transfer of social experience.

Keywords: cultural space, educational space, cultural environment, educational environment, 
socialization, inculturation.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация. Введение. Ускорение экономических, информационных, социальных про-
цессов современного общества сопровождается необходимостью активнее проявлять со-
циальную мобильность. Потребность в высоком уровне сформированности социальной 
мобильности возникает уже в старшем школьном возрасте. Одним из существенных педа-
гогических условий формирования социальной мобильности выступает организация взаи-
модействия старшеклассников с детскими общественными объединениями. 

Цель статьи – определить уровень сформированности социальной мобильности стар-
шеклассников в ходе опытно-экспериментальной работы по внедрению обозначенного пе-
дагогического условия.

Методология и методы. Аксиологический подход позволяет рассматривать социальную 
мобильность как ценность, а деятельностный – как основание для формирования социаль-
ной мобильности во взаимодействии с общественными объединениями. Методами иссле-
дования являются: анекетирование, решение кейсов, опросник А. В. Карпова и копинг-тест 
Р. Лазаруса и С. Фолкмана. 

Результаты исследования. Анализ уровней сформированности социальной мобиль-
ности в процессе внедрения педагогического условия взаимодействия старшеклассников  
с детскими общественными объединениями показал, что наиболее существенные изменения 
произошли по показателю восприятия социальной мобильности как личностной ценности.

Заключение. Полученные выводы обогащают теорию и методику воспитания в части 
совершенствования внеурочной деятельности в образовательной организации.

Ключевые слова: социальная мобильность, старшеклассники, детские общественные 
объединения, критерии сформированности социальной мобильности.

Введение, постановка проблемы. Ак-
туальность исследования социальной мо-
бильности как педагогического феномена 
вызвана реалиями динамического разви-
тия современного общества. Изменения 
затрагивают все стороны жизни человека: 
появляются новые профессии, обогаща-

ются средства коммуникации, активно 
развиваются наукоемкие производства,  
IT-технологии. В структуре общества по-
являются новые группы, страты, открыва-
ются возможности личностных продвиже-
ний по служебной и социальной лестнице. 
Нарастают потоки передвижений населе-
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ния вслед за освоением новых территорий 
или привлекательностью мегаполисов. 
Постоянно меняются условия труда и жиз-
недеятельности, все чаще обнаруживается 
неопределенность будущего. Все это акту-
ализирует проблему социальной мобиль-
ности как фактора включения личности  
в инновационные процессы постоянно ме-
няющегося общества. 

Обостряется проблема социальной мо-
бильности и в связи с тем, что в процессы 
движения включаются не только трудо-
способные поколения, обладающие эконо-
мическими, профессиональными и соци-
альными ресурсами, но и школьники [3].  
К современным учащимся образователь-
ных организаций, особенно старшекласс-
никам, тоже предъявляются требования 
владеть определенным набором личност-
ных характеристик, которые позволят им 
без лишних сложностей примерять на себя 
новые социальные роли, причем делать это 
осознанно, с четким пониманием конеч-
ной цели новой деятельности или новых 
обстоятельств. Обязательное включение 
в учебный план компонента внеурочной 
деятельности добавляет разнообразия 
школьной жизни, вынося образовательный 
процесс за пределы учреждения, заставляя 
школьников вступать во взаимодействие  
с незнакомыми «учителями», осваивать 
новое социальное пространство, про-
являть активность и самостоятельность,  
т. е. быть социально мобильным.

Особая роль в формировании социаль-
ной мобильности во внеурочной деятель-
ности отводится детским общественным 
объединениям. В Указе Президента Рос-
сийской Федерации «О создании обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников» и Уставе Рос-
сийского движения школьников ставится 
задача включения современных школьни-
ков в разнообразные виды деятельности, 
расширяющие их способность действовать 
самостоятельно и активно.

Цель статьи – теоретически обосно-
вать и проанализировать результаты опыт-
но-экспериментальной работы по влия-
нию взаимодействия старшеклассников  
с общественными детскими объединени-
ями на формирование их социальной мо-
бильности.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ исследований соци-
альной мобильности в отечественной 
философской (Э. Гидденс, П. Сорокин,  
Д. Урри), социологической (Т. И. Заславская,  
С. А. Просольченко) и психологической 
литературе (Л. А. Амирова, Л. В. Горюно-
ва, Б. А. Игошин) в самом широком смысле 
понимается как способность и готовность 
человека к перемещениям в пространстве 
социального взаимодействия [1]. Это по-
зволяет нам рассматривать социальную 
мобильность старшеклассников как каче-
ство личности, характеризующейся спо-
собностью к передвижению и смене дей-
ствий, мотивированной к продвижению  
в социальных стратах, проявляющей го-
товность к принятию гибких решений  
и осознающей ценность свободы действий. 

Социальная мобильность, с точки зре-
ния зарубежных исследователей, может 
распространяться как на местонахожде-
ние человека, так и на перемены в его 
сущностных характеристиках (состояни-
ях) и способностях [9]. Социальная мо-
бильность характеризуется быстротой  
в установлении и расширении социальных 
действий и решении социальных задач, 
устойчивостью социальных значений пе-
ремен и движений, широким диапазоном 
набора социально значимых изменений  
и переходов, владением различными кана-
лами социальной мобильности, наличием 
опыта различных видов мобильности [10]. 

Методология и методы исследования. 
Формирование социальной мобильности 
является целенаправленным педагогиче-
ским процессом, основанном на аксиоло-
гическом и деятельностном методологи-
ческих подходах. Аксиологический подход 
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позволяет рассматривать социальную мо-
бильность как ценность, а деятельност-
ный – как основание для формирования со-
циальной мобильности во взаимодействии 
с общественными объединениями. 

Процесс формирования социальной мо-
бильности представляет собой целенаправ-
ленную педагогическую деятельность, 
обеспечивающую получение старшекласс-
никами знаний о социальной мобильности, 
обогащение навыков мобильного поведе-
ния, развитие качеств личности, обеспечи-
вающих готовность к социальной мобиль-
ности и принятие социальной мобильности 
в качестве личностной ценности.

Обращение к педагогическому условию 
включения старшеклассников в процессе 
формирования социальной мобильности 
в деятельность детских общественных 
организаций обусловлено тем, что с его 
помощью расширяются возможности вер-
тикальной мобильности, обеспечивается 
участие в проектах регионального, фе-
дерального и международного уровней, 
развивается социальный интерес к окру-
жающим людям и новым социальным 
явлениям, стимулируется социальное 
творчество и развиваются лидерские спо-
собности, формируются актуальные соци-
альные качества личности [2; 4; 5; 7].

Наряду с потенциальными возможно-
стями предложенного условия вслед за 
идеями Т. А. Ромм [6] мы выделили объ-
ективные сложности его внедрения в прак-
тику: неготовность взрослых восприни-
мать старшеклассников как полноправных 
партнеров в организации деятельности 
общественных объединений; заниженные 
оценки способности старшеклассников 
к проявлению социальной мобильности; 
локальность социальных проектов обще-
ственных организаций. 

Опираясь на данные исследований  
О. В. Шишкиной [8], мы выявили следую-
щие критерии сформированности социаль-
ной мобильности: когнитивный (степень 
знаний о сущности социальной мобильно-

сти), личностный (наличие опыта социаль-
но мобильного поведения) и ценностный 
(умение оценивать личностную ценность 
социальной мобильности). Динамика 
сформированности социальной мобиль-
ности определяется последовательностью 
уровней: ситуативный, устойчивый, цен-
ностный.

Методами исследования выступили ан-
кетирование, решение кейсов, опросник  
А. В. Карпова и копинг-тест Р. Лазаруса  
и С. Фолкмана.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Опытно-экспериментальная работа 
проводилась нами на базе средних общеоб-
разовательных школ № 1 и № 216 г. Ново-
сибирска. Исследованием были охвачены 
учащиеся старших классов в количестве 
100 человек. Экспериментальную группу 
составили 50 учащихся девятых классов, 
входящие в различные органы самоуправ-
ления.

Внедрение педагогического условия – 
включение представителей ученического 
самоуправления в деятельность детских 
общественных организаций – было на-
правлено на формирование у старшекласс-
ников ценностного отношения к социаль-
ной мобильности. На ученическом совете 
было принято решение об информирова-
нии учащихся о деятельности Российского 
движения школьников (РДШ). Были орга-
низованы встречи с представителями РДШ 
г. Новосибирска, опубликована информа-
ция на школьных страницах в социальных 
сетях о программах, направлениях и обще-
российских акциях РДШ. Старшекласс-
ники выступили инициаторами создания 
в школе первичного отделения РДШ и во-
енно-патриотического клуба «Пересвет», 
входящего во всероссийское детско-юно-
шеское движение «Юнармия». За время 
опытно-экспериментальной работы были 
созданы школьный медиа-центр, патрио-
тический клуб, поэтический клуб и волон-
терский отряд, представители ученическо-
го самоуправления приняли участие в ряде 
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общероссийских акций РДШ.

На основе анализа авторской анкеты 
на начало и окончание опытно-экспери-
ментальной работы было выявлено, что  
в контрольной группе значительных изме-
нений не произошло. В экспериментальной 
группе наиболее существенные изменения 
произошли по факторам, влияющим на 
формирование социальной мобильности 
(увеличение с 64 до 92 %). Значительные 
изменения произошли в знаниях о спосо-
бах включения в социально-мобильное по-
ведение (с 28 до 82 %). 

Ответы на вопрос об оценках социаль-
ной мобильности, в отличие от первичной 
диагностики, продемонстрировали явное 
увеличение знаний по указанному аспекту. 
70 % опрошенных ЭГ описали в качестве 
оценок проявления социальной мобильно-
сти именно те, какие мы вывели на основе 
анализа исследований различных ученых: 
знания о сущности социальной мобиль-
ности, становление эмоций и ценностей  
с учетом таких свойств личности, как гиб-
кость, быстрота принятия решений, сво-
бода передвижений, и, наконец, выражен-
ность качеств социальной мобильности 
в поведении. Кроме того, респонденты  
в качестве оценок наличия у личности 
социальной мобильности в системе ее 
качеств называют ответственность при 
принятии решений, готовность вступать  
в партнерские отношения, расширять со-
циальные связи. 

В ходе опытно-экспериментальной 
работы наблюдались изменения по лич-
ностному критерию, который определялся 
нами посредством следующих индикато-
ров: рефлексивность, самоконтроль, поиск 
поддержки, принятие ответственности, 
планирование решения проблем с помо-
щью опросника А. В. Карпова и копинг-те-
ста Р. Лазаруса и С. Фолкмана. 

Сравнительный анализ по личностно-
му критерию показал, что в контрольной 
группе достаточно низкими остались само-
контроль (с 36 до 40 %), поиск поддержки  

(с 40 до 42 %). С 28 до 34 % увеличилось 
принятие ответственности, с 18 до 22 % – 
способность к планированию. Вместе  
с тем, половина девятиклассников кон-
трольной группы не достигла сформи-
рованности уровня личностных качеств, 
необходимых для социально-мобильного 
поведения.

В экспериментальной группе хотя по-
казатели по личностному критерию выше, 
чем в контрольной группе, в целом они 
присущи примерно половине респон-
дентов. Объясняется это тем, что соци-
ально-значимые личностные качества  
у девятиклассников только начинают 
формироваться. Вместе с тем при опреде-
ленных педагогических условиях можно 
достичь существенной динамики личност-
ных качеств, необходимых для социальной 
мобильности. В опытно-эксперименталь-
ной группе почти все показатели удвои-
лись: способность к рефлексии поднялась 
с 26 % до 50; самоконтроль – с 36 до 54; по-
иск поддержки с 44 до 66. Условием таких 
изменений было включение представите-
лей ученического самоуправления в ана-
лиз жизнедеятельности школы совместно 
с учителями, родителями, представите-
лями общественности. Самоконтроль со-
вершенствовался за счет расширения 
функциональных обязанностей в связи  
с появлением в школе новых обществен-
ных объединений, включения в подготовку 
и реализацию авторских социальных про-
ектов, участия в конкурсах РДШ.

Наибольшая динамика обнаружилась по 
показателям «принятие ответственности» 
(увеличение с 38 до 62%) и «планирова-
ние» (с 20 до 40 %). Существенную роль  
в развитии данных качеств личности 
сыграло включение старшеклассников  
в равную со взрослыми позицию за счет 
расширения партнерского взаимодей-
ствия и реализации социальных проектов 
за пределами школы. Полученный в ходе 
опытно-экспериментальной работы опыт 
социальной мобильности обеспечивал 



29Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2020

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
старшеклассникам понимание более глу-
бокого смысла самого понятия, помогал 
проникнуть в сущность явления и осоз-
нать его значимость для себя. Обогащен-
ный опыт позволял учиться ставить задачи 
и выбирать наиболее эффективные пути 
решения, что и обеспечивало рост рефлек-
сивности, самоконтроля и других необхо-
димых качеств для проявления социальной 
мобильности. 

Динамика отношений к социальной мо-
бильности как ценности фиксировалось 
с помощью решения кейсовых ситуаций, 
методики незаконченных предложений. 
Индикаторами ценностного отношения 
выступили отклик на вызовы социальной 
мобильности, интерес к социальной мо-
бильности, потребность в социально мо-
бильном поведении, распространение идей 
социальной мобильности среди сверстни-
ков и отстаивание социальной мобильно-
сти как ценности. 

Несмотря на то что в контрольной груп-
пе произошли некоторые изменения по 
всем показателям (отклик на социальную 
мобильность увеличился с 36 % до 40; ин-
терес поднялся с 28 до 32; потребность в 
социально-мобильном поведении увели-
чилась с 16 до 18), они оказались несуще-
ственными. 

В экспериментальной группе, наобо-
рот, ценностные показатели проявились 
выше, чем личностные. Отклик на соци-
альную мобильность как ценность был 
зафиксирован у 84 % старшеклассников. 
72 % респондентов на заключительном 
этапе (по сравнению с 48 % на начальном 
этапе опытно-экспериментальной работы) 
проявили интерес к социально-мобильно-
му поведению. Потребность в социально-
мобильном поведении увеличилась с 30 
до 56 %. Особенно следует отметить рост 
анализируемого критерия по показателям 
«готовность распространять идеи соци-
ально-мобильного поведения» и «отстаи-
вание социальной мобильности как ценно-

сти современного общества» (увеличение 
с 16 % до 28 и с 8 до 16 соответственно). 
Такие показатели были достигнуты за счет 
включения в подготовку и организацию 
предвыборных компаний при выдвижении  
в органы ученического самоуправления; 
проведении мотивационных мероприятий, 
призывающих стать участниками первич-
ной организации РДШ, и других детских 
общественных организаций для учащих-
ся среднего звена. Существенную роль  
в формировании отношения к социальной 
мобильности как ценности сыграла со-
вместная деятельность с представителями 
международных организаций.

Итак, полученный в ходе опытно-экс-
периментальной работы опыт взаимодей-
ствия старшеклассников с детскими обще-
ственными объединениями, в том числе 
с первичной организацией РДШ, внес 
значительный вклад в формирование со-
циальной мобильности. Он обеспечивал 
старшеклассникам понимание более глу-
бокого смысла самого понятия социальной 
мобильности, помогал проникнуть в сущ-
ность явления и осознать его значимость 
для себя. Взаимодействие с обществен-
ными объединениями позволяло старше-
классникам учиться ставить реальные за-
дачи и выбирать наиболее эффективные 
пути их решения. 

Заключение. Предложенное нами усло-
вие формирования социальной мобильно-
сти старшеклассников в процессе взаимо-
действия с первичными ячейками детских 
общественных объединений и Российским 
движением школьников оказалось резуль-
тативными. Полученный вывод обогащает 
теорию и методику воспитания в части со-
вершенствования внеурочной деятельно-
сти в образовательной организации за счет 
организации целенаправленной педагоги-
ческой деятельности по формированию 
социальной мобильности школьников во 
взаимодействии с детскими общественны-
ми объединениями.
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INTERACTION WITH CHILDREN’S PUBLIC ASSOCIATIONS  
AS A PEDAGOGICAL CONDITION FOR FORMING SOCIAL MOBILITY 

OF SENIOR GRADUATES

Abstract. Introduction. The acceleration of the economic, informational, and social processes 
of modern society is accompanying by the need to actively shooing social mobility. The need for 
a high level of development of social mobility arises already in high school age. One of the essen-
tial pedagogical conditions for the formation of social mobility is the organization of interaction 
between high school students and children’s public associations.

The purpose of the article – to determine the level of formation of social mobility of high 
school students in the course of experimental work on the implementation of the indicated peda-
gogical conditions.
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The theoretical basis of the study. Social mobility in high school age is a personality trait, 

which includes the ability to move and change actions, motivation to advance in social strata, 
willingness to make flexible decisions and awareness of the value of freedom of action. The 
criteria for the formation of social mobility are cognitive, personal and value. The dynamics of 
the formation of social mobility is determining by the sequence of levels: situational, sustainable, 
value. Research methods are questioning, case solving, questionnaire A. V. Karpov and the copy 
test R. Lazarus and S. Folkman.

The results of the study. An analysis of the levels of social mobility in the process of intro-
ducing a pedagogical condition for interaction between high school students and children’s public 
associations showed that the most significant changes occurred in terms of the perception of social 
mobility as a personal value.

Conclusion. The findings enrich the theory and methods of education in terms of improving 
extracurricular activities in an educational organization.

Keywords: social mobility, high school students, children’s public associations, criteria for the 
formation of social mobility.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Аннотация. Введение. В основу инклюзивного образования положена идеология, кото-
рая исключает любую дискриминацию детей с ограниченными возможностями здоровья  
и создает одинаковую позицию по отношению к всем детям без исключения. Важное ме-
сто в реализации инклюзивного образования занимают учреждения отдыха и оздоровления 
детей и подростков, так как детский оздоровительный лагерь обладает уникальными воз-
можностями для отдыха, оздоровления, обучения и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цель статьи – анализ положительного опыта детского оздоровительно-спортивного 
центра «Орбита» по организации профильной смены для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования яв-
ляется личностно-ориентированный подход, при котором в основание ставится самобыт-
ность ребенка, его самоценность и субъективность процесса учения. Значительный вклад  
в разработку теоретических и методических основ этого подхода внесли Ш. А. Амонашви-
ли, Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, В. В. Сериков, Ю. И. Турчанинова, И. С. Якиманская  
и др. В исследовании использовались теоретические методы: анализ, синтез, и эмпириче-
ские методы: наблюдение, анкетирование. 

Результаты исследования. Проведение профильной смены «Уроки доброты» позволило 
включить детей с ограниченными возможностями здоровья в активную деятельность, раз-
вить их творческий потенциал, расширить круг общения семей, воспитывающих таких де-
тей, содействовать формированию определенного уровня социокультурной толерантности 
к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Заключение. Инклюзивное образование является не только одним из видов современного 
образования в любом образовательном учреждении, а гораздо более широким социокультур-
ным явлением, отражающим гуманистические принципы отечественной педагогики.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, отдых и оздоровление, детский оздоровительный лагерь.

Введение, постановка проблемы.  
В отечественном образовательном про-
странстве подчеркивается важность ин-
клюзивного образования, которое направ-
лено, прежде всего, на принятие детей  
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – дети с ОВЗ) обществом. Сегодня 
все больше родителей принимают решение 
об обучении таких детей в обычных шко-
лах, так как это дает большие возможности 
для социализации особенных детей и адап-

тации их к современному обществу. На за-
конодательном уровне такая возможность 
закреплена, и, несмотря на объективные 
затруднения и сложности, количество де-
тей с ОВЗ, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, неуклонно растет. 

Термин «инклюзия» в переводе с англ. 
inclusion означает «присоединение»  
и может характеризоваться как включение  
в процесс образования абсолютно каждого 
учащегося [2]. Инклюзивное образование 
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(франц. inklusif – «включающий в себя») – 
термин, используемый для описания про-
цесса обучения детей с особыми потреб-
ностями в общеобразовательных школах  
и приспособления его к их нуждам [5]. 

В России традиционно сложилась си-
стема учреждений, помощи семье детям 
с ОВЗ, однако структура реабилитации 
таких детей имеет существенный недоста-
ток. В специализированных учреждени-
ях недостаточно осуществляется процесс 
социализации и интеграции таких детей  
в общество. На настоящий момент инклю-
зивное образование реализуется не только 
в общеобразовательных учреждениях, но  
и в учреждениях дополнительного образо-
вания, к которым относятся детские оздо-
ровительные лагеря. В связи с этим особую 
актуальность приобретает отдых детей  
с ОВЗ в детских оздоровительных лаге-
рях, пребывание в которых способствует 
эффективному обучению, приобретению 
и расширению новых социальных связей. 

Цель статьи – анализ положительного 
опыта детского оздоровительно-спортив-
ного центра «Орбита» по организации про-
фильной смены для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Значительный вклад в изучение 
инклюзивного образования внесли совре-
менные ученые, уточнив определение сущ-
ности инклюзивного образования, соотно-
шение понятий инклюзии и интеграции. 

Н. М. Назаровой исследовалась теория 
специальной педагогики, история специ-
ального образования лиц с нарушениями 
в развитии и особыми образовательными 
потребностями. В ее работах представ-
лены основы дидактики специальной пе-
дагогики, охарактеризованы содержание  
и организация специального образова-
ния, выявлены ключевые проблемы раз-
вития специальной педагогики, показан 
зарубежный и отечественный опыт в этой 
области. С. В. Алехиной предпринята по-
пытка проанализировать современный 

этап в развитии инклюзивного аспекта  
в отечественном образовании. Автор исхо-
дит из идеи о том, что наше образование 
будет инклюзивным только в том случае, 
если идея инклюзии будет осмыслена  
и принята учителем и станет характери-
стикой образовательного процесса школы.  
А. Ю. Шеманов обосновывает необхо-
димость введения культурологической 
перспективы при постановке задач ин-
клюзивного образования и оценке его воз-
можностей. В процессе образования и вос-
питания людей с ОВЗ важно учитывать их 
особые культурные потребности. Призна-
ние таких потребностей означает описание 
определенных систем отношений, иденти-
фикаций, специфики их составных элемен-
тов, культурной среды, адекватной людям  
с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность детских оздоровительных 
лагерей и их роль в развитии личности ре-
бенка раскрывается в работах следующих 
авторов. С. Н. Панченко считает, что дет-
ский оздоровительный лагерь – целост-
ный социальный организм, специально 
созданный и подчиненный целям гума-
нистического формирования личности.  
В. А. Волгунов подчеркивает, что детский 
лагерь нового типа – это учреждение, ра-
ботающее по вариативным программам, 
ставящим во главу угла личность ребенка.  
И. И. Фришман обозначает детский ла-
герь как открытую систему, которая спо-
собствует устойчивой мотивации детей 
к познанию и творчеству, содействует их 
самоопределению, формирует самосто-
ятельность в осуществлении различных 
видов деятельности, обеспечивает вклю-
ченность детей в социальные отношения 
окружающей среды. С. А. Шмаков, гово-
ря о детском лагере, подчеркивал, что вся 
его территория и территория вокруг – есть 
социальное пространство воспитания, ко-
торое формируется в процессе творческой 
деятельности из новых впечатлений и но-
вых общностей.

Методология и методы исследования. 
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Методологической основой исследования 
является личностно-ориентированный 
подход, при котором в основание ставится 
самобытность ребенка, его самоценность 
и субъективность процесса учения. Этот 
подход нашел свое отражение в парадигме 
гуманистической педагогики, ориентирую-
щейся на личность ученика, на учет его ин-
дивидуальных интересов и способностей. 

При проведении исследования исполь-
зовались теоретические (анализ, синтез)  
и эмпирические методы (наблюдение, ан-
кетирование). Проводилось включенное 
наблюдение за детьми в течение всей сме-
ны, а также анкетирование родителей по 
итогам смены. 

Гуманистическая педагогика рассматри-
вает ученика как сознательного и активно-
го участника учебно-воспитательного про-
цесса, отдает приоритет общему развитию 
интеллектуальных качеств (по сравнению 
с овладением определенным объемом ин-
формации) и ставит своей целью развитие 
ученика в свободную и активную личность, 
способную к самосовершенствованию  
и самореализации и готовую к плодотвор-
ной деятельности в человеческом обще-
стве. Следовательно, создание оптималь-
ных условий для успешной адаптации 
детей с ОВЗ к жизни в социуме является 
важнейшей задачей педагогов и родите-
лей. Очень важно чтобы дети с ОВЗ могли 
отдыхать в детских оздоровительных ла-
герях, так как в детском лагере возможно 
создать насыщенный досуг, который при-
водит к новым социальным связям, оздо-
ровлению и развитию внутреннего мира 
«особенных» детей.

«Особенные» дети сталкиваются с мно-
жеством самых разнообразных проблем 
при посещении дошкольного образова-
тельного учреждения, школы, дальнейше-
го профессионального обучения.

1. Отношения в семье. Появление осо-
бенного ребенка изменяет жизнь всей 
семьи и даже может стать причиной ее 
разрушения. Если в семье есть другие 

«обычные» дети, то зачастую им уделяет-
ся меньше внимания. Родители таких де-
тей могут отдалиться от знакомых, друзей  
и родственников, замыкаясь лишь в кругу 
своего микросоциума.

2. Воспитание и обучение. Для родите-
лей детей с ОВЗ практически не проводят-
ся специализированные занятия и курсы, 
где они могут научиться правильно взаи-
модействовать с таким ребенком, управ-
лять его эмоциями и поведенческими реак-
циями. Получение образования в обычной 
школе для детей с нарушениями в разви-
тии также может стать проблемой, так как 
не все учителя умеют и готовы работать  
с такими детьми.

3. Отношение родителей. При рождении 
такого ребенка в семье у родителей могут 
наблюдаться следующие эмоции: гнев, 
вина, стыд, жалость как к ребенку, так  
и к себе. Даже чувство любви может пере-
мешивается с обозначенными эмоциями, 
что безусловно не способствует нормаль-
ному общению, воспитанию и социализа-
ции таких детей.

4. Отношение окружающих. Самые рас-
пространенные реакции окружающих – это 
непонимание, неприятие, пренебрежение 
или агрессия, также может наблюдаться 
безразличие. Сверстники с такими детьми 
практически не общаются, не принимают  
в игры, не участвуют в совместной де-
ятельности, могут смеяться над ними  
и даже подвергать издевательствам [10].

Позитивным примером отношения к та-
ким детям является проведение профиль-
ной смены «Уроки доброты» для детей  
с ОВЗ и детей из многодетных семей в дет-
ском оздоровительно-спортивном центре 
«Орбита» г. Бердска. Особенностью про-
фильной смены являлось то, что ее целевая 
аудитория не только дети с ОВЗ и члены 
их семей, но также дети категории «норма»  
и волонтеры. Для организации профильной 
смены была написана программа, которая 
несет гуманистическую направленность  
и позволяет комплексно решать задачи от-
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дыха, оздоровления и социализации детей 
с ОВЗ. 

Информационная карта программы. 
1. Сроки проведения: летний оздорови-

тельный сезон – август 2014 г. 
2. Продолжительность смены: 7 дней. 
3. Общее количество участников: 83 че-

ловека.
4. Возраст детей: от 5 до 15 лет. 
5. Категории детей: с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задерж-
кой психического развития.

Цель программы – создание условий  
в содействии социальной интеграции детей 
с ОВЗ посредством психолого-педагогиче-
ской помощи и творческой деятельности. 

Задачи программы: 
1) создание доступной среды жизнедея-

тельности для отдыха детей с ОВЗ;
2) интеграция здоровых детей и детей  

с ОВЗ через разнообразные виды совмест-
ной деятельности;

3) внедрение современных форм и ме-
тодов психолого-педагогической помощи 
детям с ОВЗ;

4) обеспечение условий для самореали-
зации и самовыражения детей с ОВЗ, раз-
витие их творческого потенциала. 

Основное содержание программы.
Уникальность среды оздоровительного 

лагеря позволяет оказывать релаксационное, 
коррекционное и даже реабилитационное 
воздействия на детей с ОВЗ, которое склады-
вается из следующих составляющих. 

1. Социально-коммуникативная реаби-
литация – изменение характера и круга 
общения, выход за привычные рамки огра-
ниченных возможностей. 

2. Социально-психологическая реаби-
литация – социальная активизация в про-
цессе различных видов деятельности, но-
сящих психотерапевтический характер, 
улучшение психоэмоционального состоя-
ния, повышение собственной самооценки.

3. Социально-культурная реабилита-
ция – участие в концертах, посещение 
творческих мастерских, семейных вечеров.

В программе профильной смены важ-
нейшим являлось использование оздоро-
вительного потенциала природных усло-
вий: леса, моря, пляжа, костров на берегу, 
наблюдения закатов и т. д. Ежедневно про-
водилась утренняя зарядка, прогулки по 
берегу моря и на территории лагеря. Важ-
ной особенностью этой смены являлось то, 
что дети проживали на территории лагеря 
со своими родителями.

В течение дня педагоги проводили  
с детьми и родителями игры на взаимодей-
ствие и сплочение, занятия по актерскому 
мастерству, мастер-классы по изготовле-
нию поделок, спортивные эстафеты. На 
смену приезжали музыканты, артисты, 
спортсмены, которые показывали пред-
ставления, играли на музыкальных ин-
струментах, знакомили детей с интересны-
ми фактами из своей жизни. Отдельного 
внимания заслуживает работа психолога 
и наличие кабинета психологической раз-
грузки, который посетила каждая семья  
в течение смены.

Постоянный вид деятельности про-
фильной смены – работа мастерских. 
Детям с ОВЗ в обычных условиях редко 
удается себя выразить. В мастерских здо-
ровые дети и «особенные» дети находи-
лись вместе, учились понимать друг дру-
га и сотрудничать. В течение всей смены 
семьям представлялась возможность по-
работать в мастерских: рисование на бу-
маге, рисование на ткани, лепка, поделки 
из природного материала, бисероплетение, 
оригами и др. Основной принцип работы 
в мастерских – свобода выбора. В конце 
смены была устроена творческая выставка 
поделок и каждая семья смогла забрать все 
свои работы домой. 

В конце дня проводились семейные 
вечера, которые стали традиционными  
и превращались в общее событие. Органи-
заторы смены – директор Л. Н. Останина, 
заместитель директора по воспитательной 
работе М. В. Трескина проводили анализ 
дня, который плавно переходил в бесе-
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ду, чаепитие, песни у костра под гитару.  
Семейные вечера создавали теплую атмос-
феру, дарили массу положительных впе-
чатлений и ярких эмоций. На смене были 
созданы условия для посещения родствен-
ников отдыхающих. Возможность папам 
после рабочего дня приезжать к семье  
и включаться активно в жизнь лагеря по-
зволяла детям чувствовать себя комфортно 
и уверенно. 

Родители отметили в анкетах и отзывах, 
что сама ситуация нахождения в детском 
оздоровительном лагере дает возможность 
ненадолго забыть о своих проблемах, от-
дохнуть и хорошо провести время с ребен-
ком. По окончанию смены было проведено 
праздничное мероприятие, где дети полу-
чили памятные призы и подарки. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. По итогам профильной смены «Уроки 
доброты», реализованной в ДОСЦ «Орби-
та» при поддержке общественного фонда 
помощи семьям детей-инвалидов и совета 
многодетных семей г. Бердска, можно сде-
лать вывод, что реализация рассмотренной 
программы в условиях детского оздорови-
тельного лагеря позволяет [7]: 

 – содействовать интеграции детей  
с ОВЗ в социум;

 – скоординировать усилия специали-
стов различного профиля для отдыха и оз-

доровления детей с ОВЗ;
 – привлечь родителей к процессу обуче-

ния методикам для эффективного взаимо-
действия со своими детьми;

 – расширить круг общения семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ; 

 – развивать творческий потенциал де-
тей с ОВЗ;

 – содействовать формированию опре-
деленного уровня социокультурной толе-
рантности к таким детям. 

Заключение. Таким образом, органи-
зация профильных смен для детей с ОВЗ 
приводит к обогащению и развитию их 
духовного мира, а созидательная творче-
ская деятельность, в свою очередь, будет 
способствовать возможности приобще-
ния таких детей к социуму. Оздорови-
тельная работа с детьми с ОВЗ занимает 
особое место в образовательном процес-
се и является важнейшим фактором ор-
ганизации инклюзивного образования. 
Необходимо совершенствовать опыт ин-
теграции детей с ОВЗ, вводя в практику 
инклюзивное образование, которое яв-
ляется не только одним из видов совре-
менного образования в любом образова-
тельном учреждении, но гораздо более 
широким социокультурным явлением, 
отражающим гуманистические принци-
пы отечественной педагогики.
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ORGANIZATION OF RECREATION AND REHABILITATION  
OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE CONDITIONS  

OF A CHILDREN’S RECREATION CAMP

Abstract. Introduction. Inclusive education is based on an ideology that excludes any discrim-
ination against children with disabilities and creates the same attitude towards all children without 
exception. An important place in the implementation of inclusive education is occupied by recre-
ation and health facilities for children and adolescents, as the children’s health camp has unique 
opportunities for recreation, health, education and socialization of children with disabilities.

The purpose of the article is to analyze the positive experience of the Orbita children’s health 
and sports center in organizing specialized shifts for children with disabilities.

Research methodology and methods. The methodological basis of the research is a person-
ality-oriented approach, which is based on the child’s identity, self-worth and subjectivity of the 
learning process. A significant contribution to the development of theoretical and methodological 
foundations of this approach was made by Sh. A. Amonashvili, E. V. Bondarevskaya, O. S. Gaz-
man, V. V. Serikov, Yu. I. Turchaninova, I. S. Yakimanskaya, and others.

Method of research. The study used theoretical methods: analysis, synthesis and empirical 
methods: observation, questioning.

Research result. Conducting the profile shift “Lessons of kindness” allowed to include chil-
dren with disabilities in active activities, develop their creative potential, expand the circle of 
communication of families raising such children, and promote the formation of a certain level of 
socio-cultural tolerance to children with disabilities.

In conclusion, it is concluded that inclusive education is not only one of the types of modern 
education in any educational institution, but a much broader socio-cultural phenomenon that re-
flects the humanistic principles of domestic pedagogy.

Keywords: inclusion, inclusive education, children with disabilities, recreation and Wellness, 
children’s health camp.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И КЛЮЧЕВЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 4-ГО КЛАССА ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Проблема и цель. В статье речь идет о содержании и целях разработанного 
нами инструментария оценивания компетентностей учащихся 4-го класса по русскому язы-
ку в школах с кыргызским языком обучения. 

Целью статьи является описание разработки и апробации инструментария оценки обра-
зовательных достижений учащихся 4-х классов по предмету «Русский язык» на компетент-
ностной основе. Описана процедура разработки теста определения уровня сформирован-
ности компетентностей по русскому языку детей 11–13 лет.

Методология. Исследование проведено на основе компетентностного подхода к оценке 
достижений учащихся. Представлены результаты пилотирования инструментариев в не-
которых школах Бишкека, показано соответствие полученных результатов тем результатам, 
которые прописаны в предметном стандарте по русскому языку.

В заключении сделан вывод о том, что ориентация обучения предмету «Русский язык» 
на ожидаемый результат приведет к повышению качества образования.

Ключевые слова: инструментарий оценивания, предметный стандарт по русскому язы-
ку, ключевые компетентности, предметные компетентности, русский язык как неродной, 
ожидаемые результаты.

Введение. В последнее время вызыва-
ет массу вопросов проблема содержания 
предмета «Русский язык» в школе с кыр-
гызским языком обучения и то, как оцени-
вать достижения учащихся по указанному 
предмету.

Проанализировав результаты оценки ка-
чества образования в Кыргызстане, мы вы-
явлили, что вместе с изменением парадиг-
мы и целей образования, формированием 
ключевых и предметных компетентностей 
у учащихся, заложенных в государствен-
ном и предметных стандартах, на насто-
ящий момент в республике обозначилась 
необходимость формирования стратегии 
образования, направленной на подготовку 
выпускников к будущей жизни. К сожа-
лению, результаты исследований показы-
вают, что современная система обучения  
и оценивания пока не отвечают современ-

ным тенденциям и требованиям. Наши вы-
пускники не умеют свободно использовать 
на практике те знания, которые получают  
в стенах школы, на уровне требований 
международных исследований.

В этой связи необходимо менять и под-
ходы к образовательным стандартам, учеб-
ным программам, учебникам. В исполь-
зуемом фундаментальном подходе явно 
выражена академическая направленность 
обучения, не делается акцент на формиро-
вание практико-ориентированных умений, 
т. е. компетентностей; обучение в школе 
формирует у учащихся умения репродук-
тивного характера, не ориентирует на вы-
ход из нестандартных ситуаций. Причиной 
этому является то, что не уделяется долж-
ного внимания этой цели в действующих 
стандартах, программах и учебниках,  
а также методах обучения и системе оце-
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нивания. В действующих программах  
и учебниках знания по каждому предмету 
даны не в комплексе, нет интегрирован-
ного осмысления с целью дальнейшего их 
применения. 

В условиях глобализации образова-
тельных процессов необходимо сочетать 
лучшие традиции отечественной школы  
и международной практики. Основной це-
лью системы образования должно стать 
усиление ее личностной и практической 
направленности, повышение творческо-
го характера. В связи с этим необходи-
мо пересмотреть стандарты, программы  
и ожидаемые результаты обучения, ввести 
в учебные программы и учебники практи-
ческие материалы, усилить диалогический 
и развивающий характер учебного процесса.

Все эти тенденции в науке освещаются 
в материалах научных конференций [12]. 

Необходимо создать такую систему об-
разования, которая способствовала бы 
формированию «нового гражданина», уме-
ющего жить в условиях неопределенности 
и брать на себя ответственность за соб-
ственные действия, в том числе за свое об-
разование; гражданина, который не просто 
впитывает фактические знания, но может 
применять, анализировать и оценивать их 
в целом ряде неизвестных обстоятельств. 
В этом русле очень важна работа по разра-
ботке новой системы оценивания качества 
образования на компетентностной основе.

В Кыргызской Республике с 2019 г. пе-
реработаны и внедряются в школьное об-
разование предметные стандарты нового 
поколения по предметам начальных клас-
сов на компетентностной основе, в том 
числе и по русскому языку [10]. Отсюда 
ожидаемые результаты предмета «Русский 
язык» и наличие адекватного инструмента-
рия оценки образовательных достижений 
учащихся по соответствующему предмету 
становятся другими. 

В соответствии с образовательным 
стандартом основным объектом системы 
оценки в начальной школе являются ожи-

даемые результаты.
Постановка проблемы. Новое поко-

ление предметных стандартов начально-
го школьного образования, внедряемое  
в Кыргызской Республике, в качестве ожи-
даемого результата обучения предписывает 
формирование так называемых ключевых 
и предметных компетентностей [8; 10; 11].  
Формирование ключевых компетент-
ностей на уроках русского языка в кыр-
гызской школе означает, что ресурсы из-
учения русского языка внесут посильный 
вклад в информационно-познавательную, 
социально-коммуникативную деятель-
ность учащихся и появится возможность 
самостоятельно решить возникшие перед 
учеником жизненно важные проблемы. 
Исходя из такого видения переработано 
содержание всех предметов школьного об-
разования, в том числе и по предмету «Рус-
ский язык». 

Целями курса русского языка в 1–4 
классах школ с кыргызским языком обуче-
ния являются формирование у школьников 
первоначальных умений и навыков владе-
ния русским языком как средством обще-
ния в устной и письменной форме, разви-
тие их интеллектуальных способностей,  
а также воспитание и развитие качеств лич-
ности, отвечающих требованиям школьно-
го образования, задачам построения обще-
ства на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, 
поликультурного сообщества КР [11].

В учебной программе предмета выделе-
ны конкретные содержательные линии, ре-
ализация которых подчинена задаче сфор-
мировать ту или иную компетентность, 
относительно ожидаемого результата по-
строена система диагностического, форма-
тивного и суммативного оценивания. Что 
касается инструментария оценивания, то 
основным средством стали стандартизиро-
ванные тесты, проверенные в претестных 
исследованиях и отвечающие требованиям 
информативности, надежности и валидно-
сти. Отличительной особенностью нового 



41Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2020

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
методологического подхода также являет-
ся установление в структуре ожидаемого 
результата обучения репродуктивного, 
продуктивного и креативного уровней про-
явления компетентностей.

Целью статьи является описание раз-
работки и апробации инструментария 
оценки образовательных достижений уча-
щихся 4-х классов по предмету «Русский 
язык» на компетентностной основе.

Обзор научной литературы по про-
блеме. По обсуждаемой проблеме за-
щищены диссертационные работы, по-
священные вопросам контроля уровня 
достижений учащихся (Е. В. Луцай), проа-
нализированы вопросы контроля и оценки 
личностных достижений учащихся в школе;  
Н. А. Курдюковой исследованы вопросы 
по оцениванию успешности учебной де-
ятельности; В. Ю. Переверзевым изучено 
моделирование процесса критериально-
ориентированного педагогического тести-
рования; М. Б. Челышковой исследованы 
вопросы теоретико-методологических  
и технологических основ адаптированного 
тестирования в образовании [4; 5; 9; 12].

Также нами были проанализированы 
следующие книги: «Композиция тестовых 
заданий» В. С. Аванесова [1], «Основы 
теории тестов и практика тестирования»  
Т. М. Балыхиной [2]. 

Методология и методы исследования. 
В исследовании использовались: анализ 
научно-методической литературы, кон-
струирование теста, апробация тестовых 
заданий по русскому языку и математиче-
ская обработка полученных данных. 

Анализ научно-методической литерату-
ры, посвященной вопросам современной 
теории тестирования [3; 6; 14], позволя-
ет отметить, что конструирование теста 
представляет собой достаточно сложную 
процедуру, предусматривающую состав-
ление тестовых заданий, определение их 
содержания и особенно обоснование их 
назначения. Другими словами, при кон-
струировании теста необходимо соблюсти 

следующие этапы:
 – обосновать цели и содержание теста;
 – составить технологическую матрицу 

теста;
 – уточнить логику расположения тесто-

вых заданий в тесте в целом;
 – провести внутреннюю согласован-

ность элементов теста;
 – рассчитать время на выполнение теста;
 – подготовить инструкцию по выполне-

нию теста;
 – разработать сопровождающую доку-

ментацию. 
При конструировании теста, как прави-

ло, выделяют два основных этапа. На пер-
вом этапе разработчики тестов тщательно 
подбирают тестовые задания в соответ-
ствии с технологической матрицей и рас-
полагают их согласно структуре теста, кон-
струируется претест. На втором этапе тест 
корректируется, т. е. отбираются сработав-
шие задания (те задания, которые достиг-
ли необходимого уровня статистических 
характеристик параметров заданий). Оп-
тимальным считается корректировка теста 
по результативности претеста до 18 % со-
держания. Чем меньше изменений после 
претеста, тем качественнее инструмент  
и, соответственно, эффективнее измерение. 

Что входит в инструментарий теста? 
В инструментарий входит спецификация 
теста, шаблон (матрица) для ввода данных, 
листы ответов.

Спецификация теста представляет со-
бой полную характеристику теста, где опи-
сывается:

 – цель тестирования, 
 – нормативная база теста;
 – двухмерная матрица теста;
 – уровень трудности задания;
 – структура теста и выборка;
 – время на его выполнение;
 – характеристики параметров теста;
 – шкала оценок.

Спецификация показывает охват тестом 
репрезентативной выборки конкретных 
компетентностей. 
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Базой, где проводилась апробация раз-

работанного инструментария, являлись 
средние общеобразовательные школы  
№ 82, УВК № 68 и 69 г. Бишкек, а на эта-
пе эксперимента были добавлены школы  
№ 17 и 31 г. Ош. 

При определении длины теста и време-
ни тестирования мы основывались на ис-
следованиях с участием учащихся началь-
ных классов, проведенных в лаборатории 
оценки образовательных достижений уча-
щихся Кыргызской академии образования 
[7]. Согласно этому исследованию, мы 
определили: 

 – время тестирования не должно превы-

шать 40 минут;
 – длина теста не должна превышать 

20–30 заданий;
 – тестирование проводить в первой по-

ловине дня;
 – тестирование проводить в середине 

недели.
В нашей статье представлена матрица 

теста, показывающая соотношение заданий 
по содержательным линиям и видам дея-
тельности, план теста и перечень вопросов, 
характеризующий репродуктивный, про-
дуктивный и креативный уровни проявле-
ния ожидаемого результата (табл. 1).

Таблица 1
Матрица теста по русскому языку и чтению для 4-го класса

Наименование раздела 
(содержательные линии)

Репродуктивный
1

Продуктивный
2

Креативный
3 Баллы

Раздел 1 
Грамматика

№ 9, 11, 12, 13 № 5, 7, 10, 15 № 16 15

Раздел 2 
Аудирование 

№ 18 3

Раздел 3 
Чтение

№ 1, 4 № 2, 3 № 6, 8 12

Раздел 4 
Письмо

№ 17 № 14 5

Раздел 5
Говорение

– – – 0

Раздел 6
Социокультурная компетенция

№ 19 № 20 3

Всего 7 баллов 16 баллов 15 баллов 38 (100%)

Предметные компетентности русского 
языка как второго в 4-м классе, проверяе-
мые тестом:

1) находит в тексте информацию в яв-
ном виде;

2) выводит умозаключение по тексту;
3) определяет правильную последова-

тельность действий, описанных в тексте;
4) умеет дополнить предложение;
5) определяет значение слова;
6) умеет выделить основную мысль тек-

ста;

7) соотносит лексическое сочетание 
прилагательных и существительных;

8) умеет оценить поступки персонажей;
9) умеет различать звуки и буквы;
10) понимает значение слов, подбирает 

синонимы;
11) определяет однородные члены пред-

ложения;
12) умеет определить род существитель-

ных;
13) умеет расположить слова в алфавит-

ном порядке;
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14)  умеет составить предложение в пра-

вильном порядке;
15) умеет различать значение суффикса;
16)  умеет определить порядок предло-

жений в тексте;
17) умеет дополнить диалог репликой;
18) понимает на слух связную русскую 

речь;
19) умеет дополнить пословицу по зна-

чению;
20) умеет соотнести картинки с названи-

ями местности.
Когда мы говорим, что главной целью 

обучения и вообще образования являет-
ся формирование личности, мы имеем  
в виду то, что результатом образователь-
ного процесса должна быть личность со 
сформированными ключевыми и предмет-
ными компетентностями, т. е. личность ин-
формированная, умеющая отбирать и обра-
батывать информацию, коммуникативная, 
умеющая общаться и быть толерантным  

к окружающим, способная разрешать сло-
жившиеся проблемы, находить выход из 
различных жизненных ситуаций, а также 
использовать практически все те знания, ко-
торые теоретически получает в школе.

Тестовые задания прошли апробацию 
на надежность с помощью компьютерной 
программы Iteman. Несколько раз пройдя 
претесты, задания должны достичь тех 
показателей параметров, которые необхо-
димы для стандартизированных тестов. 
Представим это на примере задания № 2. 
Это задание проверяет умение выводить 
умозаключение по тексту, компетенцию 
обоснования ответа; способность обосно-
вать, почему текст назван так; умение ар-
гументировать. По статистике, как видно 
ниже, P (трудность вопроса) – 0,5; Total 
Rpbis (дискриминативность) – 0,2 (способ-
ность задания делить учащихся на слабых 
и сильных); Alpha w/o – надежность теста 
0,80 (высокая) (рис. 1, табл. 2–3).

Рис. 1. График задания по компьютерной программе Iteman

Таблица 2
Информация о задании по Iteman

Seq. ID Key Scored Num Options Domain Flags
2 2 1 Yes 2 1

Таблица 3
Статистика задания по Iteman

N Mean Total R Total Rbis Alpha w/o
1375 0,56 0,23 0,69 0,80

Заключение. Результаты пилотирования 
инструментариев оценивания компетент-

ностей учащихся 4-х классов показали, 
что ожидаемые результаты, прописанные  
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в предметных стандартах по русскому язы-
ку, соответствуют возрастным особенно-
стям, потребностям и интересам учащихся. 
Разработанный нами инструментарий ре-
комендован для использования в практике 
оценки эффективности проводимых уроков 
русского языка в кыргызской школе, так как 
он прошел все этапы разработки и апроба-
ции согласно научно обоснованной теории. 

Резюмируя, можно сказать, что тесты – 
особые задания, позволяющие дать объек-
тивную количественную и качественную 

оценку уровня подготовленности обуча-
емого в определенной области. В свою 
очередь, объективность и измеримость ка-
чества образования дают возможность для 
управления учебным процессом – от кор-
ректировки содержания образовательных 
стандартов и программ до совершенство-
вания методов обучения [14; 15]. Ориента-
ция обучения предмету «Русский язык» на 
ожидаемый результат и проверка их путем 
тестирования приведет к повышению ка-
чества образования.
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TOOLKIT FOR ASSESSING SUBJECT AND KEY COMPETENCIES  
OF STUDENTS 4 CLASSES IN RUSSIAN AT SCHOOLS  

WITH KYRGYZ LANGUAGE OF INSTRUCTION

Abstract. Problem and purpose. The article deals with the content and goals of our toolkit, 
assessing the competencies of students in grade 4 in Russian in schools with the Kyrgyz language 
of instruction.

The purpose of the article is to describe the development and testing of tools for assessing the 
educational achievements of students of 4 classes in the subject “Russian language” on a compe-
tence basis. The procedure for developing a test to determine the level of competence formation 
in the Russian language of children aged 11-13 is described.

Methodology. The study was conducted on the basis of a competency-based approach to as-
sessing student achievement. The results of piloting tools at some Bishkek schools are presented, 
the correspondence of the results obtained to those results that are spelled out in the subject stand-
ard for the Russian language is shown.

In conclusion, it was concluded that the orientation of teaching the subject “Russian lan-
guage” to the expected result will lead to an increase in the quality of education.

Keywords: assessment tools, subject standard in the Russian language, key competencies, 
subject competencies in the Russian language as non-native, expected results.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  
И КОНТРОЛЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация. Введение. В статье автор рассматривает проблему личностно-ориентиро-
ванного обучения, организации и реализации контроля самостоятельной работы студентов 
посредством информационных технологий, в особенности через информационно-образо-
вательную среду (ИОС) вуза.

Цель статьи – рассмотреть проблемы организации и контроля самостоятельной работы 
студентов посредством информационных технологий с учетом индивидуально-психологи-
ческих особенностей студентов. 

Методология и методы исследования. В статье автором анализируется психолого-пе-
дагогическая литература по проблемам организации и контролю самостоятельной работы 
студентов. Автор подробно изучает понятийный аппарат личностно-ориентированного обу- 
чения. Выявлены и описаны основные модификации ФГОС ВО в сфере личностно-ориен-
тированного обучения студентов. Автор статьи использовал эмпирический метод исследо-
вания – анкетирование. 

Результаты исследования. В настоящей статье рассматриваются основные психотипы 
личности в соответствии с моделями, разработанными Карлом Юнгом. Описаны приори-
тетные способы самостоятельного освоения материала согласно особенностям моделей 
студентов, разработанным британскими учеными Гордоном Паском и Джоном Биггсом. 
Основное содержание исследования составляет анализ результатов анкетирования, которое 
было проведено среди студентов гуманитарного факультета направления «Социология» 
Новосибирского государственного технического университета. Анкетирование было про-
ведено с целью определения индивидуального канала восприятия информации студентами 
в процессе их самостоятельного обучения и анализа представлений студентов о самостоя-
тельной деятельности в условиях их работы в информационно-образовательной среде Но-
восибирского государственного технического университета.

Заключение. Полученные данные могут быть востребованы в структуре организации  
и построения дисциплины. Полученные ответы респондентов повествуют о качестве по-
ставленных вопросов, возможности эффективного самоанализа и самореализации учаще-
гося как личности.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, личностно-ориентированное 
обучение, самостоятельная работа, профессиональное образование, информационно-ком-
муникационные технологии, усвоение материала, контроль.

Введение, постановка проблемы. Об-
разовательный процесс абсолютно любо-
го государства подвергается различного 
рода переменам. Появляются передовые 
тенденции и новые методические приемы, 
которые влияют на организационный и со-

держательный аспекты образовательного 
процесса учреждения. Основной причиной 
для таких изменений является развитие на-
учно-технического прогресса. 

В современном обществе господствует 
новая образовательная парадигма, курс ко-
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торой направлен на развитие активности и 
индивидуальности личности, обладающей 
способностью анализа предоставляемой 
информации на высоком уровне, а также 
свободно ориентирующейся в современ-
ном информационном пространстве и ис-
пользующей его ресурсы и данные для са-
моразвития. 

На каждом этапе социального развития 
в модели обучения в образовательных уч-
реждениях должно приниматься во вни-
мание и предусматриваться формирование  
у обучающихся таких качеств, которые им 
действительно необходимы для их ком-
фортного существования и использования 
приобретенных навыков в современных 
условиях общества.

Именно поэтому появляются новые усо-
вершенствованные методики в обучении, 
в которых преподаватели уделяют внима-
ние организационным и содержательным 
аспектам образовательной системы. 

Цель статьи – изучить влияние инди-
видуальных и личностных особенностей 
восприятия материала учащимися на про-
цесс организации продуктивного самосто-
ятельного обучения в условиях личност-
но-ориентированного подхода к обучению 
в информационно-образовательной среде 
(ИОС) вуза. По этому поводу в статье под-
нимается проблема организации эффек-
тивной контролируемой самостоятель-
ной работы студентов в условиях работы  
в ИОС вуза на современном этапе.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Развитие научно-технического про-
гресса, а также разноплановая и много-
профильная направленность деятельности 
после окончания высшего учебного заве-
дения тесно связаны и направлены на лич-
ностно-ориентированное обучение. Речь 
идет о том, что личностно-ориентирован-
ное обучение в свою очередь предполагает 
не формирование личности с уже заранее 
заданными свойствами, а создание опреде-
ленных критериев для полноценного про-
явления этих свойств и, как следствие, раз-

вития в дальнейшем личностных функций 
субъектов образовательного процесса [4].

Такие авторы, как С. В. Белова, В. В. За-
йцев, А. В. Зеленцова, С. А. Комиссарова, 
Е. А. Крюкова, В. В. Сериков, С. Л. Рубин-
штейн, И. С. Якиманская выявляют осо-
бенности личностно-ориентированного 
обучения и отмечают разный понятийный 
аппарат. 

Но все же большее внимание в на-
шем исследовании будет уделяться идеям  
В. В. Серикова, С. Л. Рубинштейна  
и И. С. Якиманской. 

В. В. Сериков подробным образом пре-
доставляет собственное понимание трех 
главных направлений в истолковании лич-
ностно-ориентированного аспекта в обра-
зовании [2]: 

1) это общее гуманистическое явление, 
которое построено на почтении прав и до-
стоинств ребенка при выборе им образова-
тельного пути, учебного плана, учебного 
заведения и т. д.;

2) это программа педагогической дея-
тельности, нацеленная воспитать личность 
учащегося;

3) это специальный вид образования, 
создание определенной образовательной 
системы, активизирующей механизмы 
функционирования и развития личности. 

Как отмечает С. Л. Рубинштейн, чья 
идея была заложена в фундаментальную 
модель В. В. Серикова, ценностные ориен-
тации личности проявляются в возможно-
сти занимать определенную позицию и от-
стаивании своей точки зрения и интересов 
в социуме. По мнению С. Л. Рубинштей-
на, «личностно-ориентированное обра-
зование – это не формирование личности  
с заблаговременно заданными свойствами, 
а создание условий для полноценного про-
явления и соответственно развития лич-
ностных функций учащихся» [7, с. 27]. 

И. С. Якиманская справедливо отмеча-
ет, что основополагающим предназначени-
ем личностно-ориентированного подхода  
в образовании принято считать разработ-
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ку важных критериев и условий для фор-
мирования и целеустремленного развития 
личности учащихся: «Личностно-ориенти-
рованное образование – это то, что делает 
основной упор на продвижении индиви-
дуальности каждого обучаемого, посред-
ством обучения как самостоятельной  
и значимой деятельности для него в про-
цессе личностного развития» [9, с. 13–14]. 

И. С. Якиманская в своих работах рас-
крывает основные постулаты, отражаю-
щие идею личностно-ориентированного 
подхода в системе образования [4]: 

1) всякий ребенок уникален и являет-
ся особенным в совокупности своих соб-
ственных личных качеств и проявлений; 

2) субъект образовательного процесса 
не становится личностью под воздействи-
ем обучения, а изначально ею является;

3) образовательные учреждения должны 
исследовать, опознавать, развивать лич-
ность каждого учащегося и посредством 
знаний и навыков стимулировать в уча-
щихся их собственную индивидуальность, 
разрабатывая благоприятные условия для 
развития личностных способностей. 

Вместе с тем И. С. Якиманская уточняет 
и акцентирует особое значение субъектно-
го опыта учащегося в процессе актуализа-
ции личностно-ориентированной направ-
ленности в обучении. И. С. Якиманская 
детально анализирует субъектно-личност-
ный аспект в обучении и предполагает 
отношение к каждому обучающемуся как 
к кому-то уникальному, разнообразному, 
нестандартному, и реализуется этот аспект 
с учетом следующих требований, касаю-
щихся усилий преподавателя: 

1) необходимость создания специальной 
индивидуальной образовательной траекто-
рии в виде учебного плана с организацией 
условий для проявления мотивации каждо-
го учащегося и благоприятной атмосферы 
для выявления индивидуальных свойств 
учащегося, принимая во внимание спец-
ифические особенности детей; 

2) при изложении информации обра-

щаться к индивидуальным знаниям уча-
щихся, а также модифицировать учебный 
материал по форме его донесения;

3) преподаватель должен адекватно опре-
делять значение и актуальность целей и цен-
ностей личностно-ориентированного обуче-
ния и четко разграничивать эти понятия.

В работах И. С. Якиманской целью это-
го обучения является создание определен-
ного климата и среды, необходимой для 
раскрытия и целенаправленного развития 
личностных особенностей учащегося. 
Ценность личностно-направленного обу-
чения заключается в просвещении лично-
сти обучаемого как индивидуальности в ее 
неповторимости и уникальности. 

Именно поэтому И. С. Якиманская осо-
бое внимание уделяет такому понятию, как 
«способ учебной работы». Она дает дефи-
ницию этому понятию в виде пути разви-
тия познавательных способностей учащих-
ся. Способ учебной работы, как считает  
И. С. Якиманская, – это «устойчивое ин-
дивидуальное образование, включающее  
в себя мотивационную и операционную 
сторону познавательной деятельности, 
характеризующее индивидуальную из-
бирательность учащегося к проработке 
учебного материала разного научного со-
держания, вида и формы» [9, с. 13–14].  
И. С. Якиманская подчеркивает то, что 
способ учебной работы является основной 
величиной учения, в которой формируют-
ся познавательный интерес и мотивация,  
а значит, проявляется накопленный учени-
ком опыт познания. 

Следовательно, согласно И. С. Якиман-
ской, ключевым фактором, способствую-
щим содействию формирования личност-
но-ориентированного подхода в обучении, 
является опора на навык учащегося с це-
лью самостоятельной выработки им мето-
да учебной деятельности, важного для реа-
лизации навыка познания и последующего 
становления личностного роста.

Это также отражено в Федеральном за-
коне Российской федерации «Об образова-



50 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2020

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
нии в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 
от 29.12.2012) в редакции от 03.07.2016 г.,  
с изменениями от 19.12.2016 г., а также 
с изменениями и дополнениями, вступив-
шими в силу с 01.01.2017 г. Содержание 
образования, направленное на «решение 
задач интеллектуального, культурного  
и профессионального развития человека», 
имеет целью подготовку квалифицирован-
ных рабочих по всем основным направле-
ниям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества 
и государства, а также удовлетворение по-
требностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, 
повышении научно-педагогической квали-
фикации [5].

Анализ понятия «личностно-ориенти-
рованное обучение» позволяет утверж-
дать, что главной целью образования ста-
новится личность обучающегося, а не то, 
что именно можно от нее приобрести. При 
личностно-ориентированном обучении 
во главу образовательного процесса ста-
вится субъект образовательной системы,  
т. е. личность обучающегося и его личные 
интересы и потребности. 

Целью личностно-ориентированного 
подхода к обучению является обучение 
человека, который является мобильным, 
компетентным, желающим и способным 
мыслить независимо и абстрактно, а так-
же принимать решения самостоятельно. 
Исходя из этих умозаключений, меняют-
ся требования к самому качеству предо-
ставляемого образовательного процесса 
в учебных заведениях, возникает необхо-
димость реализации личностно значимых 
способов и методов самореализации, само-
определения и готовности учащихся само-
стоятельно решать постоянно возникаю-
щие проблемы. 

Для повышения эффективности лич-
ностно-ориентированного обучения за 
счет самостоятельной работы преподавате-
лям нужно приложить усилия, чтобы усо-

вершенствовать подходы к ее формирова-
нию и контролю самостоятельной работы. 

Под самостоятельной работой в на-
шем исследовании мы понимем понятие, 
данное И. А. Зимней, где она утверждает, 
что самостоятельная работа – это кропот-
ливое усилие студента, которое осущест-
вляется на основе внешнего системного 
управления ею со стороны преподавателя 
или обучающей программы, и этот вид де-
ятельности организуется и контролируется 
самим студентом в силу его внутренних 
когнитивных мотивов [1]. 

Вместе с тем Е. В. Минина указывает 
по этому поводу в своей работе, что воз-
можности информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в целом по-
зволят сделать самостоятельную работу 
студентов более целеустремленной, эф-
фективной, а также позволят провести по-
вышенный контроль за ее выполнением  
с опорой на индивидуальные возможности 
и потребности студентов. Меняется и роль 
самого преподавателя, который становится 
фасилитатором образовательного процес-
са, организуя и направляя познавательную 
деятельность обучающихся [3]. 

Одним из подходов к успешной органи-
зации самостоятельной работы является 
внедрение электронного обучения в ин-
формационно-образовательную среду уни-
верситета. В соответствии с требованиями 
обозначенного Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) и ФГОС 
ВО преподаватель обязан быть готов к обу-
чению и воспитанию учащихся в условиях 
информационно-образовательной среды, 
стимулировать у обучающихся познава-
тельную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности,  
а также обладать профессиональной ком-
петентностью, позволяющей эффектив-
но организовать учебно-воспитательный 
процесс в условиях электронного обуче-
ния и применения дистанционных обра-
зовательных технологий [5]. В законе «Об 
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образовании в Российской Федерации»  
(№ 273-ФЗ от 1 сентября 2013 г.) впервые 
на государственном уровне закреплены по-
нятия электронного образования и дистан-
ционных образовательных технологий. 

Кроме того, внедрение ИОС в учеб-
ный процесс позволяет также препода-
вателю организовать контроль знаний  
и умений студентов, который отличается 
объективностью и беспристрастностью, 
дает возможность в значительной мере 
индивидуализировать учебный процесс, 
подбирая конкретные задачи под каждого 
персонально с использованием активных  
и интерактивных форм работы, а также по-
зволяет сэкономить время преподавателя, 
спрогнозировав темп, результативность  
и эффективность обучения каждого сту-
дента в отдельности.

Поскольку основная функция препо-
давателя в обеспечении самостоятельной 
работы студентов в ИОС является функ-
цией педагогической поддержки и коорди-
нации индивидуального образовательного 
пути, представляя различные варианты 
деятельности студентов в ИОС вуза, осо-
бенно необходимо учитывать индиви-
дуальные особенности всех студентов,  
а именно психологические характеристи-
ки обучающихся и их личные способности  
в процессе приобретения знаний. Следует 
подчеркнуть, что огромная роль в контек-
сте личностно-ориентированного подхода 
в образовании принадлежит способности 
преподавателя идентифицировать и кури-
ровать результаты индивидуального про-
цесса, уровень знаний ученика, учитывать 
личностные особенности.

Методология и методы исследования. 
Центральным вопросом и ядром нашей ра-
боты является самостоятельная работа сту-
дентов, под которой понимается процесс, 
результат сотрудничества преподавателя 
и студента для создания факторов успеш-
ного продвижения к формированию более 
высшего уровня навыков с непрерывным 
спадом внешнего и усилением внутренне-

го координирования процесса и его резуль-
татов. Обеспечение управления и контроля 
самостоятельной деятельности учащихся  
в процессе их обучения должно затрагивать 
несколько этапов, а именно определение 
цели самостоятельной работы; самооцен-
ка готовности к решению поставленных 
задач; выбор наиболее эффективного спо-
соба действий для решения поставленных 
задач; планирование своей траектории 
выполнения заданий; оценивание своей 
деятельности и рефлексивный анализ про-
деланной работы с целью выявить: чего 
удалось или не удалось достичь, какие 
универсальные или профессиональные 
компетенции получилось развить в ходе 
организации своей самостоятельной рабо-
ты, что еще необходимо сделать в рамках 
своего самообразования для повышения 
личностного и профессионального роста.

Сегодня очень часто можно столкнуться 
с проблемой организации контроля пре-
подавателем самостоятельной работы сту-
дентов в ИОС вуза и способности самих 
учащихся к самоконтролю и самооценке 
в этой среде. Это происходит из-за того, 
что при формировании новых умений  
и навыков, самостоятельность, активность 
и индивидуальность студента сводится,  
к сожалению, не к анализу действий,  
а всего лишь к запоминанию чужих зара-
нее подготовленных объяснений и следо-
ванию четких регламентированных пра-
вил и способов достижения целей и задач.  
По этой причине учащиеся стараются заве-
домо оградить себя от неопределенности, 
поиска дополнительных сопутствующих 
шагов «влево и вправо», связанных с лич-
ной постановкой и пониманием цели их 
самостоятельной работы. Тем самым про-
исходит жесткое ограничение активности, 
которое крайне необходимо для формиро-
вания самообразования. 

Под контролируемой самостоятельной 
работой студентов в нашем исследовании 
мы будем понимать такую работу, орга-
низованную преподавателем, вследствие 
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информационного взаимодействия с кото-
рой студент будет иметь устремленность 
в усвоении содержания обучения. Контро-
лируемая самостоятельная работа пред-
полагает поэтапный и итоговый контроль  
за процессом и результатом этой деятель-
ности, а также консультирование со сторо-
ны преподавателя, в том числе с помощью 
средств ИКТ, в этом случае в нашем иссле-
довании и эксперименте ИОС вуза. 

Мы не можем не согласиться с мнением 
П. И. Пидкасистого о том, что эффектив-
ность контролируемой самостоятельной 
работы студентов зависит от наличия в себе 
таких основополагающих компонентов со-
держательного (цели, задачи дисциплины), 
процессуального (подбор способов и дей-
ствий к решению задач), мотивационного 
(потребность в новых знаниях, ведущих 
за собой осознание своей деятельности)  
и контролирующего (этапы контроля, реф-
лексия или самоанализ результатов) аспек-
тов [6].

Однако следует отметить, что исходя 
из перечисленных требований меняют-
ся амплуа и обязанности преподавате-
ля в самостоятельной работе студентов.  
С традиционной, контролирующей функ-
ции упор переносится на функцию управ-
ления рядом внешних факторов, а именно 
формирование установок, выбор рода дея-
тельности в соответствии с намеченными 
целями образовательного процесса. В ито-
ге делается вывод, что, управляя внешними 
факторами, преподаватель создает условия 
для развития внутренней самостоятельно-
сти, волевых установок, своей рефлексии, 
прояснения целей и ценностей.

В нашей работе широко освещаются 
результаты констатирующего этапа экс-
перимента диссертационного исследова-
ния, основной целью которого было вы-
явить, какие индивидуальные качества  
и особенности личности каждого учащего-
ся необходимо учитывать преподавателю; 
определить, каким образом происходит 
взаимодействие преподавателя и студен-

тов, а также как осуществляется контроль 
самостоятельной деятельности студентов 
на других дисциплинах в ИОС Новоси-
бирского государственного технического 
университета (НГТУ). Выявленные данные  
и статистический анализ в дальнейшем бу-
дет служить опорой для разработки учебных 
материалов в процессе обеспечения лич-
ностно-ориентированного обучения само-
стоятельной работы студентов в ИОС вуза. 

В констатирующем этапе эксперимента 
принимали участие две группы – экспери-
ментальная группа А, в которую входили 
13 студентов 3-го курса направления «Со-
циология», и контрольная группа В, в ко-
торой участвовали 10 студентов 3-го курса 
направления «Социология». Средний воз-
раст респондентов – 20–21 год. 

Задачей первого опроса констатирую-
щего этапа эксперимента было выявить от-
ношение обучающихся к самостоятельной 
работе, к личной мотивации, соотнести 
свой способ самостоятельного усвоения 
материала по характеристикам модели 
студента, разработанной британскими уче-
ными Г. Паскалем и Дж. Бриггсом, опре-
делить свой психотип личности в соот-
ветствии с моделями, разработанными  
К. Юнгом, а также соотнести свой личный 
канал восприятия информации и опреде-
лить свой личный подход к обучению. 

Результаты исследования, обсуж-
дение. Мы попросили студентов группы 
А и В при ответе на вопрос анкеты про-
комментировать, как они истолковывают 
термин «самостоятельная работа». 70 % 
респондентов экспериментальной груп-
пы А ответили, что это самостоятельная 
установка временных рамок, целей, задач 
и контрольных точек в образовательном 
процессе, в свою очередь преподаватель 
только оценивает уровень соответствия 
поставленной задачи и итогового резуль-
тата; 30 % студентов объяснили, что са-
мостоятельная работа это углубленное 
изучение предметов, дисциплин и выпол-
нение образовательных задач без участия 
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учителя. Что касается контрольной группы 
В, то 6 респондентов также отдали свои го-
лоса в пользу понимания самостоятельной 
работы как установки временных рамок, 
целей, задач и контрольных точек в обра-
зовательном процессе, где в свою очередь 
преподаватель лишь только оценивает уро-
вень соответствия поставленной задачи  
и итогового результата, и 4 студента груп-
пы В понимают под самостоятельной рабо-
той выполнение образовательных задач без 
участия преподавателя. 

Вопрос об умственных и личных пред-
посылках мотивации к самостоятельной 
работе продемонстрировал, что 62 % 
студентов экспериментальной группы А  
и 85 % студентов контрольной группы В 
для себя выделяют социальные (осознание 
пирамиды потребностей своей жизни, же-
лание нести пользу и благо для социума, 
понимание необходимости приобретения 
знаний в плане будущей подготовки себя 
как специалиста) и когнитивные причины 
(представление о процессе постижения 
знаний). 38 % респондентов группы А и 15 %  
респондентов группы В ответили, что твор-
ческий индивидуальный характер деятель-
ности является мотивом к организации 
самостоятельной работы. Однако внешние 
мотивы тоже имели место в ответах сту-
дентов. Поясним на примере: внутренние 
стимулы, такие как престижность вуза, на-
личие стипендии, а также необходимость 
поиска новейших методик и повышения 
квалификации преподавательского состава 
университета, играют особо важную роль 
в мотивационном аспекте учащихся.

Что касается ответов на следующий 
немаловажный вопрос в нашем исследо-
вании (Соотнесите свой способ самосто-
ятельного усвоения материала к следую-
щим характеристикам модели студента 
разработанной британскими учеными Гор-
доном Паском и Джоном Биггсом), то 53 %  
респондентов группы А идеализирова-
ли себя студентами-стратегами, которые 
предпочитают поэтапный процесс обуче-

ния. Студентам крайне интересно иметь 
общее представление о проблеме, так как 
они предпочитают иметь его в конце, по-
сле того как просмотрят все элементы, 
составляющие единое целое проблемы. 
Студенты-стратеги предпочли бы, чтобы 
информация или идеи преподносились им 
небольшими и легко доступными, содер-
жательными блоками. 4 студента экспе-
риментальной группы А охарактеризовали 
себя студентами-сериалистами, которым 
свойственно получение самых высоких 
показателей, так как их поведение направ-
лено на достижение лучшего результата, 
поэтому они имеют предпосылки к очень 
хорошей самоорганизации и рассчиты-
вают на то, что материал, разработанный 
преподавателем, также будет хорошо про-
работан и сгруппирован. 2 студента экс-
периментальной группы А отнесли себя  
к категории студентов-холистов, которые 
изначально для себя хотят получить об-
щую картину проблемы и понять связи 
между ее различными компонентами. Ре-
зюмируя ответы студентов контрольной 
группы В, необходимо пояснить, что 72 % 
респондентов отнесли себя к студентам-
стратегам, а 28 определили себя в процес-
се самостоятельного усвоения материала 
студентами-сериалистами. 

Подводя итог по вопросу, затронувшему 
определение своего психотипа личности 
в соответствии с моделями, созданными 
К. Юнгом, мы можем вычленить в экспе-
риментальной группе А и в контрольной 
группе В следующие модели личности сту-
дентов.

4 студента группы А и 3 студента группы 
В отнесли себя к категории логико-сенсор-
ного экстраверта. Это предполагает со-
бой высокую работоспособность, социаль-
ную адаптированность и целесообразность 
доводить начатое дело до завершения. Сту-
денты, которые отнесли свой психотип лич-
ности к указанной категории, планируют 
деятельность и имеют практический харак-
тер в отношении окружающих их вещей. 
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6 студентов группы А и 7 студентов груп-

пы В отнесли себя к категории логико-ин-
туитивного интроверта. 

3 студента группы А отнесли себя к сен-
сорно-этическим интровертам, которые 
способны отличить главное от второсте-
пенного, а также склонны к четкому прак-
тичному осмыслению, анализу и перера-
ботке материала. В работе этот тип любит 
использовать нестандартные идеи, при 
всем демонстрируя свою личностную не-
зависимость. Сенсорно-этические интро-
верты иногда прибегают к помощи интуи-
ции там, где не знают точных ответов. 

Оценивая ответы на предпоследний во-
прос (Соотнесите свой личный канал вос-
приятия информации), мы выяснили что  
9 студентов экспериментальной группы А 
и 7 студентов контрольной группы В вла-
деют визуальным каналом восприятия, где 
доминирующей составляющей является 
зрительная система обработки информа-
ции: формы, расположение, цвета. Студен-
ты-визуалы лучше всего воспринимают 
информацию наглядно, когда они видят 
изучаемый материал в режиме реального 
времени, а также отлично запоминают рас-
положение предметов и неплохо ориенти-
руются в пространстве времени и места. 
Некоторый шум для студентов с таким 
каналом восприятия не является пробле-
матичным в образовательном процессе, 
поэтому они могут сосредоточиться в об-
становке шума и успешно изучить нужный 
им материал.

Однако 3 респондента контрольной 
группы В имеют аудиальный канал и 4 
студента экспериментальной группы А 
дигитальный канал восприятия. Домини-
рующим аудиального подхода является 
слуховое восприятие информации: звуки, 
мелодии, тон, громкость, тембр, чистота 
звука. Четко и эффективно студенты удер-
живают линию разговора, беседы, часто 
именно в ходе беседы улавливают смыслы 
изучаемого материала. При сосредоточе-
нии над выполнением нужного задания им 

необходимо заручиться тишиной и спо-
койствием окружающей их обстановки.  
В свою очередь студенты-дигиталы об-
ращают внимание на логику и связь, 
работают в области, где преобладают 
множественное количество статической 
обработки и умеют упорядочить изучаемое 
в систему с понятными причинно-след-
ственными связями.

В заключительном вопросе первого ан-
кетирования констатирующего этапа экс-
перимента нашего исследования студен-
там экспериментальной и контрольной 
групп было необходимо определить свой 
личный подход к обучению. 54 % респон-
дентов группы А и 43 % респондентов груп-
пы В наделены стратегическим подходом  
к обучению, иными словами, имеют чет-
кую фокусировку на результате обучения, 
т. е., с одной стороны, учащиеся, облада-
ющие таким подходом, придерживаются 
стратегии приоритетности получения хо-
роших оценок, с другой – этому подходу 
свойственны настойчивость, усилия для 
достижения учебных целей и самооргани-
зация обучения. 46 % респондентов груп-
пы А и 57 % респондентов группы В отда-
ли свой голос в пользу глубокого подхода  
в обучении. Студентов с глубоким подходом  
к обучению характеризует связь внутрен-
ней мотивации и глубокой переработки 
информации на высоком когнитивном 
уровне, который предполагает активную 
вовлеченность в изучение учебного мате-
риала, поиск глубокого смысла, установле-
ние связей между новой информацией и ра-
нее усвоенным и изученным материалом, 
способность интерпретировать и структу-
рировать материал, нежели чем повторять 
его, что ведет к более длительному запоми-
наю этой информации. Они, как правило, 
успешнее проходят курс обучения.

Задачей второго опроса констатирую-
щего этапа эксперимента было опреде-
лить ценность и важность ИОС НГТУ 
в процессе самостоятельного обучения 
студентов. При ответе на вопрос: «Каким 
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образом преподаватели трансформируют 
электронные лекции и практические зада-
ния в процессе обучения?» – респонденты 
как контрольной группы В, так и экспери-
ментальной группы А не имели перед со-
бой заранее подготовленных преподава-
телем вариантов ответов, таким образом 
студентам предоставлялась возможность 
самостоятельно предоставить свои личные 
ответы с вариантами той работы, которая 
с ними ведется непосредственно с препо-
давателем в ИОС НГТУ. Следует отметить, 
что 100 % опрошенных указали ИОС си-
стемы НГТУ и систему DiSpace (93 %),  
с которыми они непосредственно взаи-
модействуют в процессе обучения. Были 
получены следующие ответы: преподава-
тели используют смарт-доски, компьюте-
ры; преподаватели выкладывают курс за-
нятий на DiSpace, однако, иногда работая  
с курсами, студенты бывают недостаточ-
но снабжены нужной информацией, либо 
курсы содержат информацию отличную от 
той, которая дается на занятиях в универ-
ситете; иногда скидывают лекции на носи-
тель, также можем делать какую-то работу  
и скидывать на почту; преподаватели при-
носят распечатки, отправляют по электрон-
ной почте для самостоятельного изучения.

Полученные ответы на второй вопрос 
(Каким образом преподаватели вступа-
ют во взаимодействие с Вами, когда Вы 
работаете непосредственно в ИОС вуза) 
свидетельствуют о том, что на настоящий 
момент взаимодействие студента и препо-
давателя в ИОС отсутствует: через систе-
му и корпоративную почту преподаватели 
в большинстве своем не отвечают, и связь 
налаживается посредством личной элек-
тронной почты, преподаватели отправля-
ют материалы, но контакт не поддержи-
вается либо осуществляется только очная 
консультативная помощь либо заочная, но 
благодаря электронной почте или социаль-
ным сетям. 

Третий, заключительный, вопрос был 
направлен на критерии оценки преподава-

телем самостоятельной работы студентов 
в ИОС вуза в процессе обучения. 9 ре-
спондентов экспериментальной группы А 
ответили, что осуществление контроля их 
самостоятельной деятельности в условиях 
работы в ИОС не проводится. 3 студента 
экспериментальной группы А ответили, 
что контроль проводится лишь в форме те-
стов или создания портфолио. В структуре 
ответов на вопрос были получены следу-
ющие результаты у контрольной группы 
В: мною используется электронная среда 
НГТУ только для просмотра расписания  
и отслеживания успеваемости, тестиро-
вания в системе DiSpace. Необходимо 
учесть, что за три года обучения тестиро-
вание проводилось всего один раз.

Заключение. В настоящий момент элек-
тронное образование диктует свою спец-
ифику организации учебной самостоятель-
ной деятельности, а именно форм, методов 
и содержания образования, отбора форм 
организации обучения, а также особенно 
важно учитывать личные и индивидуаль-
ные особенности каждого учащегося. 

Мы пришли к выводу о том, что целесо-
образно улучшить организацию самосто-
ятельной работы в связи с разнообразием 
психотипов личности, каналов восприятия 
информации. 

Изменения, которые влияют на современ-
ное профессиональное образование, способ-
ствуют пересмотру организационных под-
ходов самостоятельной работы, учитывая 
все особенности восприятия информации. 
Необходимо предоставить студентам воз-
можность формировать общие и профессио-
нальные навыки, развивать важные и значи-
мые профессиональные личностные умения,  
а также организовывать деятельность, на-
правленную на развитие у индивида способ-
ности самостоятельного познания и зани-
маться саморазвитием. 

Принципы отбора и организации дидак-
тической и методической составляющей 
образовательного процесса определяют 
высокий уровень мотивации и познава-
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тельной активности, необходимый для ор-
ганизации более результативной самосто-
ятельной работы студентов, что приводит 
к тенденции позитивного изменения каче-
ства усвоенных знаний [2]. 

Завершая, хотелось бы подчеркнуть, что 
на настоящий момент крайне необходимо 
классифицировать и обобщить уже нако-
пленный опыт о личностно-ориентирован-
ном подходе и уже на его основе расширить 

границы и области его применения в профес-
сиональной деятельности преподавателя.

Результат констатирующего экспери-
мента стал основополагающим критерием 
для разработки методического, дидакти-
ческого, технологического компонентов 
формирующего этапа эксперимента в про-
цессе обеспечения личностно-ориентиро-
ванного обучения самостоятельной работы 
студентов в ИОС вуза.
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MODERN REQUIREMENTS FOR THE ORGANIZATION  
AND CONTROL OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK  

IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT / 
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Abstract. Introduction to the problem. In this article the author considers the problem of 
personal-oriented studying, organization and implementation of control of independent work of 
students through information technologies, especially through the information and educational 
environment of the University.

The main purpose of the article is to consider the problem of organization and control of in-
dependent work of students through information technologies, taking into account the individual 
psychological characteristics of students. This article discusses the main personality psych types 
in accordance with the models developed by Carl Jung. Priority methods of independent learning 
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of the material in accordance with the characteristics of the student’s models developed by British 
scientists Gordon Pask and John Biggs are described.

Methodology. In the article the author analyzes the psychological and pedagogical literature 
on the problems of organizing independent work of students. The author extensively studies the 
concept of “personality-oriented studying”. The main modifications of the FSES in the field of 
personal-oriented studying of students are identified and described. The author of the article used 
a questionnaire as an empirical research method. The obtained data can be used in the structure of 
the organization and the construction of the discipline. The answers received by the respondents 
tell about the quality of the questions posed, the possibility of effective self-analysis and self-re-
alization of the student as a person.

The main content of the study is the analysis of the results of a survey that was conducted 
among students of the Humanities Department of the “Sociology” of the Novosibirsk State Tech-
nical University. The questionnaire was conducted with the aim of determining the individual 
channel of perception of information by students in the process of their independent studying and 
analysis of students’ ideas of independent activity in the conditions of their work in the informa-
tion and educational environment of Novosibirsk State Technical University.

Keywords: information and educational environment, personal-oriented studying, independ-
ent work, professional education, information and communication technologies, studying mate-
rial, control.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ: 
ЦЕЛИ, ЦЕННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Аннотация. Введение. В статье рассматриваются результаты педагогического экспери-
мента по формированию навыков скоростной стрельбы курсантов военных образователь-
ных организаций. Представлена теория моделирования таких результатов и основные экс-
периментальные данные.

Цель статьи – выявить сущностные компоненты технологии отработки навыков ско-
ростной стрельбы, определить критерии эффективности применения такой технологии, 
представить результаты по апробации критериальной базы в структуре военно-професси-
ональной подготовки курсантов, доопределив утилитарную компетентность обучающихся 
ценностной составляющей.

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный анализ технологий проведе-
ния эксперимента в военной образовательной организации, выделение в таких технологиях 
сущностных интенций когнитивного, операционального и рефлексивного плана с последу-
ющим проектированием критериальной базы эффективности применения технологии от-
работки навыков скоростной стрельбы. 

Результаты исследования. В исследовании проведен анализ методических подходов  
к проектированию технологий проведения экспериментов в военных образовательных ор-
ганизациях, направленных как на формирование утилитарных умений, в частности, веде-
ния скоростной стрельбы, так и на ценностный аспект отработки такого рода профессио-
нального опыта. 

Аналитическая работа над опубликованными за последние 5 лет статьями позволяет 
выявить новую сущность педагогического эксперимента в курсантской аудитории, осно-
ванную на органичном единстве военно-профессиональной, операциональной и ценност-
ной (аксиологической) составляющих подготовки военнослужащих, описываемом параме-
трическим пространством ожидаемых результатов. Результативность отработки навыков 
ведения скоростной стрельбы определяется через числовые измерители, допускающие 
точную диагностику успешности курсантов, участвующих в эксперименте. 

В заключении делается вывод о необходимости структурирования военно-професси-
онального процесса; необходимости принимать во внимание особенности психоэмоцио-
нального состояния обучающихся; учитывать критерии эффективности применения техно-
логии отработки навыков скоростной стрельбы. 

Ключевые слова: скоростная стрельба, критерии оценки скоростной стрельбы, показа-
тели успешности формирования навыка.
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Введение, постановка проблемы.  

В исследовании дано представление о тех-
нологии отработки навыков скоростной 
стрельбы, объединяющее узко специаль-
ный аспект военного образования с опера-
циональной и ценностной составляющими 
обучения курсантов, описываемом пара-
метрическим пространством ожидаемых 
результатов. Проблема разноплановости 
этих видов деятельности решена за счет 
построения параметрического простран-
ства ожидаемых результатов, достаточно 
точно и строго формализуемых в конкрет-
ных педагогических условиях на основе 
педагогически валидной критериальной 
базы. Актуальность анализа технологий 
обучения отмечается в работах Б. О. Майе-
ра, в которых рассматриваются целые кла-
стеры теорий, отвечающие за результатив-
ность технологии [5, с. 120–130], а также 
в работах Н. В. Ярославцевой, А. А. Беля-
кова и др., относящихся к познавательной 
сфере курсантов [9, с. 10–12]. Кроме того, 
военное обучение тесно связано с концен-
трацией внимания, которое реализуется 
на клеточном и сетевом уровнях, и может 
быть скорректировано через анализ пове-
дения индивида [3].

Системный анализ проблем конструи-
рования технологий обучения курсантов 
скоростной стрельбе проведем по такому 
основанию, как результативность этого 
профессионального опыта.

Обзор научной литературы по теме. 
Существуют узкоспециальные, можно 
даже сказать, сциентистские технологии 
обучения, направленные на формирование 
опыта обучающихся, снабженного таким 
педагогическим средством, как форми-
рование обобщенных умений самореали-
зации [8]. К числу таковых обобщенных 
умений авторы относят: а) способность 
ставить проблему и формулировать со-
ответствующую ей гипотезу; б) умение 
планировать свою исследовательскую дея-
тельность с поэтапным отслеживанием ее 
промежуточных результатов; в) опыт реф-

лексивной деятельности, позволяющий 
производить анализ работы и намечать 
пути дальнейшего развития проекта. Сле-
дует заметить, что с методической точки 
зрения названные элементы технологии 
выглядят вполне оправданно. Однако здесь 
необходима операциональная сторона за-
мысла.

В отличие от вышеупомянутых подхо-
дов, А. Ж. Жафяров представил детальное 
рассмотрение диагностического аппарата 
предметной компетентности в структуре 
как технологии, так непротиворечивой те-
ории научения математике [4, с. 83–84]. Но 
здесь результативность рассмотрена толь-
ко на примере математики как знаковой 
системы, без учета разнообразия учебного 
опыта обучающихся. Такой опыт в контек-
сте субъектно-ориентированного обучения 
представлен В. Л. Разгоновым, Д. В. Сус-
ловым, Т. Л. Лопуха в технологической 
трактовке индивидуализации образова-
тельного процесса университета [9]. Ав-
торы также не конкретизируют процедуру 
формализации, обеспечивающую монито-
ринг индивидуальных успехов обучающе-
гося, что в избытке содержится в другой 
работе В. М. Монахова и Т. М. Ериной  
о матричном подходе к моделированию пе-
дагогических объектов [6]. Видимо, содер-
жание математического образования бли-
же к процедуре формализации, что вполне 
ожидаемо и оправдано для построения пе-
дагогической технологии. 

Создание когнитивной среды важно 
и для военных образовательных органи-
заций, в которых применяются особые 
формы самооценки, характеризующие 
идентичность военнослужащего. Здесь 
преобразование в компетентных членов 
воинского коллектива происходит благо-
даря присвоению ценностей, норм, этиче-
ских императивов, а уже затем собствен-
но военно-профессиональных знаний  
[11, p. 118–120]. J. Swain рассмотрел набор 
высокоэффективных обучающих структур 
в армии Соединенного Королевства Вели-
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кобритании и Северной Ирландии, способ-
ствующих социализации военнослужащих 
в профессиональную культуру британской 
армии [4, p. 121–122]. Этот опыт нами ча-
стично адаптирован в практику россий-
ских военных институтов, допускающую 
интеграцию процесса социализации в об-
учение военнослужащих. 

Методология исследования. Для 
успешного формирования навыков ско-
ростной стрельбы необходима определен-
ная креативная направленность обучения 
курсантов. И связано такое креативное об-
учение с умением эффективно применять 
опыт применения огнестрельного оружия 
для решения возникающих задач на осно-
ве активной социальной коммуникации. 
Такая коммуникация создает ценностную 
основу опыта ведения скоростной стрель-
бы. Именно она нужна для следующих 
шести этапов креативной деятельности:  
1) обнаружения фактов, необходимых для 
решения военно-профессиональной зада-
чи; 2) четкого выделения проблемы фор-
мирования навыка; 3) принятия идеи, ре-
шающей эту проблему, причем структура 
идеи должна быть такова, чтобы операцио-
нально представлять результаты ее реали-
зации; 4) нахождения способов решения 
военно-профессиональной задачи; 5) вы-
деления среди перечня таких способов оп-
тимального варианта; 6) проверки приме-
нимости предложенного способа решения 
и определения погрешности, вызываемой 
этим способом. 

Для этого необходима обратная связь 
как подкрепление, которая выделяет из 
всех реакций, возникающих в процессе 
поиска решений при скоростной стрельбе, 
ту, которая влияет на результативность ско-
ростной стрельбы. Фактически, это есть 
дидактическая модификация оперантно-
го обусловливания Б. Ф. Скиннера. Такое 
подкрепление бывает двух видов: внутрен-
нее, связанное с ценностными ориентира-
ми, и внешнее, регламентированное при-
нятыми в образовательной организации 

нормативами. 
Следующий сущностный компонент 

технологии связан с рефлексией, факти-
чески означающей размышление о самом 
процессе мышления при ведении скорост-
ной стрельбы. Такой компонент является 
своеобразной системой внешнего контро-
ля для предыдущих элементов технологии 
отработки навыков скоростной стрельбы.

Собственно рефлексия влияет на мо-
тивацию, которая тесно связана с акти-
визацией и концентрацией внимания, 
вдохновением или беспокойством от его 
отсутствия. Такое беспокойство, неуверен-
ность в себе и даже страх перед возмож-
ной неудачей при скоростной стрельбе 
снижают уровень мотивации, которая во 
многом направляет и управляет появлени-
ем нужных дидактических интенций. Ког-
да обучающиеся настроены на успешную 
самореализацию при выполнении сложной 
служебно-боевой задачи, это и мотивирует 
их образовательную активность, потому 
что мотивация к успеху – важная функ-
ция индивидуальной направленности на 
результативную стрельбу. В нашем экспе-
рименте установлено, что курсанты с вы-
сокой мотивацией предпочитают высокий 
уровень сложности решаемых служебно-
боевых задач, что соответствует их аксио-
логическим установкам. 

Результаты исследования и обсуждение.
Для опытно-экспериментальной работы 

нами были выделены следующие критерии 
оценки ожидаемых результатов.

1. Мотивационно-ценностный.
Мотив представлен субъекту образова-

ния в виде специфических переживаний, 
характеризующихся, во-первых, положи-
тельными эмоциями от ожидания дости-
жения данных военно-профессиональных 
результатов, во-вторых, отрицательными, 
вызванными неполнотой настоящего его 
положения пребывания в образовательной 
организации, особенно при отсутствии 
каких-то компетенций [1]. 

2. Когнитивный (военно-профессио-
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нальные знания и опыт применения огне-
стрельного оружия, психолого-педагоги-
ческие, профессиональные знания и навык 
ведения скоростной стрельбы). 

3. Системно-моделирующий (вообра-
жение, наблюдательность, образное мыш-
ление, склонность к риску, креативность). 
Данный критерий важен для дальнейшего 
совершенствования навыков скоростной 
стрельбы, т. к. виды стрелкового оружия 
со временем меняются, и в рамках боевой 
подготовки военного института не всегда 
возможно отработать навыки применения 
новых видов вооружения. Здесь важно 
умение моделировать собственную тех-
нологию отработки навыков скоростной 
стрельбы. 

Ниже представим компоненты технологии 
отработки навыков скоростной стрельбы. 

1. Представление исходного состояния 
обучающихся курсантов через опреде-
ление зоны актуального развития их как 
субъектов образования.

2. Операционально-деятельностное 
представление ожидаемых результатов об-
учения в соответствии с критериями эф-
фективности данной технологии отработки 
навыков скоростной стрельбы. Проектиро-
вание компетентности и в предметной об-
ласти, и в операционально-деятельностной 
составляющей образования. Проектирова-
ние учебно-методического комплекса для 
самостоятельного закрепления навыка.

3. Разработка процедуры педагогическо-
го мониторинга для определения текущего 
уровня сформированности навыка курсан-
тов и прогнозирования тенденций измене-
ния их образовательной компетентности  
в зоне ближайшего развития.

4. Набор образовательных моделей 
осуществляется исходя из критериев эф-
фективности обучения для данных ор-
ганизационно-педагогических условий  
и для состояния курсантов «на входе»  
в технологию отработки навыков скорост-
ной стрельбы. 

5. Построение механизма обратной свя-

зи между показателями успешности и вы-
бором модели обучения, соответствующей 
результатам диагностических замеров.

6. Презентация полученного результа-
та, сопоставление его с принятыми импе-
ративами с последующим анализом этого 
сравнения. Обсуждение курсантами акаде-
мических успехов (или их отсутствия) пре-
следует две цели: 

1) обучающиеся воспринимают и позна-
ют содержательную сущность изучаемого 
объекта или явления, участвуя в дискуссии 
по этому поводу; 

2) курсанты осваивают объяснение как 
один из методов когнитивной деятельности. 

Для всей аудитории курсантов коллек-
тива эти две составляющие обучения по-
разному входят в единый педагогический 
процесс; тесно объединены, почти не раз-
ведены по времени и по смыслу. Заметим, 
что такие педагогические результаты име-
ют ценностно-смысловое содержание, что 
дополняет компетентность аксиологиче-
ским компонентом и влияет на конечный 
результат отработки навыков скоростной 
стрельбы [10].

Ниже представим комплексные резуль-
таты, полученные нами в процессе экспе-
римента [2].

1. Упреждение противника первым 
выстрелом. Фактически этот показатель 
определяется процентным соотношением 
числа курсантов, успешно выполнивших 
выстрел (в установленное время) первыми 
в неожиданной ситуации. Навык отрабаты-
вается через быстрое приготовление ору-
жия к бою, нацеливание, спуск курка. Уже 
после пятого занятия 82 % обучающихся 
преодолели необходимый порог данного 
показателя.

2. Меткость попадания. Характеризу-
ется процентом удовлетворительно пора-
женных целей от общего количества вы-
стрелов. В среднем этот показатель «на 
выходе» из технологии составил 79 %.

3. Правильность стойки при стрельбе. 
Характеризуется целым рядом индикато-
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ров: положения ног, рук, угол наклона го-
ловы, захват рукоятки кистью, положение 
пальцев на рукоятку, горизонтальность 
расположение ствола и т. д. В каждом кон-
кретном упражнении эти индикаторы мо-
гут видоизменяться. Однако наши экспер-
ты давали общую оценку по совокупности 
индикаторов. В результате положительную 
оценку по этому показателю имели 92 % 
курсантов.

Заключение. Для технологии отработки 
навыков скоростной стрельбы необходимо 
структурировать военно-профессиональ-
ный процесс в логике операционально-де-
ятельностного подхода.

Психоэмоциональное состояние об-
учающихся курсантов характеризуется 
типами поведения, определяющими спо-
собность демонстрировать «правильные» 
знаки, принятые при формировании навы-
ков скоростной стрельбы.

Оптимальными критериями эффектив-
ности применения технологии отработки 

навыков скоростной стрельбы являются:
– готовность к проявлению сформиро-

ванной компетентности по ведению ско-
ростной стрельбы и владение знаковой си-
стемой данной дисциплины; 

– умение проявлять свою компетент-
ность по ведению скоростной стрельбы 
в нестандартных учебно-познавательных 
ситуациях; 

– ценностное отношение к предмету 
приложения военно-профессионального 
опыта ведения скоростной стрельбы и во-
левая регуляция этого отношения.

В дальнейшей перспективе желательно 
использование специального учебно-ме-
тодического комплекса отработки умений 
курсантами, основанного на эксперимен-
тальной педагогической технологии фор-
мирования навыков скоростной стрельбы, 
универсальный характер которой позво-
ляет получать педагогические результаты 
самого широкого военно-педагогического 
спектра.
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TECHNOLOGY OF EXPERIENCE OF SKILLS OF SPEED SHOOTING: 
GOALS, VALUES, RESULTS

Abstract. Introduction The article discusses the results of a pedagogical experiment on the 
formation of skills of high-speed shooting of cadets of military educational organizations. The 
theory of modeling such results and the main experimental data are presented.

The purpose of the article is to identify the essential components of the technology for devel-
oping high-speed shooting skills, to determine the criteria for the effectiveness of the use of such 
technology, to present the results of testing the criteria base in the structure of military professional 
training of cadets, and to determine the utilitarian competence of students with a value component. 
Methodology and research methods. Research methods: a comparative analysis of the technolo-
gies of conducting an experiment in a military educational organization, highlighting the essen-
tial intentions of a cognitive, operational and reflective plan in such technologies, followed by 
designing a criterion base for the effectiveness of the application of technology for developing 
high-speed shooting skills.

The results of the study. The study analyzes the methodological approaches to designing tech-
nologies for conducting experiments in military educational organizations, aimed both at the for-
mation of utilitarian skills, in particular, conducting high-speed shooting, and at the value aspect 
of developing this kind of professional experience.

Keywords: high-speed shooting, criteria for evaluating high-speed shooting, success indica-
tors of skill formation.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ВО 3++

Аннотация. Учебная практика как компонент магистерских программ по направлению 
подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование мало изучена, хотя имеет большой по-
тенциал для формирования компетенций обучающихся в процессе теоретического обуче-
ния. Это позволяет констатировать проблему исследования, которая состоит в определении 
дидактического потенциала учебной практики и условий ее реализации для повышения 
результативности формирования компетенций будущих магистров в процессе теоретиче-
ского обучения в условиях реализации ФГОС ВО 3++.

Цель статьи – определить принципы проектирования и разработать модель магистер-
ской программы подготовки педагогов на основе интеграции теоретического обучения  
и учебной практики.

Методология. Методологическую основу исследования составили дуальный, компе-
тентностный и контекстный подходы к обучению. В исследовании использованы методы 
анализа специальной литературы и нормативных документов, педагогического моделиро-
вания и проектирования.

Результаты исследования. Сформулированы и обоснованы основные принципы про-
ектирования образовательных магистерских программ по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование»: модульность, дуальность, дисциплинарно-практическая ин-
теграция, вариативность, контектность. На основании этих принципов авторами создана 
примерная основная образовательная программа, которая представлена в Реестре пример-
ных основных образовательных программ высшего образования (проекты программ).

Ключевые слова: дуальный подход, интеграция, образовательные модули, теоретиче-
ская подготовка, учебная практика.

Введение. Постановка проблемы. Ди-
намика развития современного общества, 
производства, науки и других отраслей 
ставит перед педагогическим образовани-
ем новые задачи – подготовку педагогов, 
способных разрабатывать и реализовывать 
инновационные образовательные програм-
мы, соответствующие современным запро-
сам обучающихся и требованиям общества 
и государства.

Федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего об-
разования (ФГОС ВО 3++) с позиций 
компетентностного подхода определили 
требования к результатам подготовки маги-
стров – будущих педагогов, согласованные 
с Профессиональным стандартом педагога  
[13; 16]. Этот стандарт ориентирован на 
увеличение практической подготовки  бу-
дущего магистра посредством его вклю-
чения в различные виды учебной и про-
изводственной практики, что является 
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необходимым условием для формирования 
и развития компетенций студентов [16, с. 5].  
Что касается производственной практики, 
то она предусматривалась и в прежнем стан-
дарте, ее модели и условия реализации рас-
сматривались учеными и реализовывались  
в практике подготовки магистров [7; 15]. 

Учебная практика как компонент маги-
стерских программ по направлению под-
готовки 44.04.01 – Педагогическое обра-
зование мало изучена, хотя имеет большой 
потенциал для формирования компетенций 
обучающихся в процессе теоретического 
обучения. Это позволяет констатировать 
проблему исследования, которая состоит 
в определении дидактического потенциала 
учебной практики и условий ее реализации 
для повышения результативности форми-
рования компетенций будущих магистров 
в процессе теоретического обучения в ус-
ловиях реализации ФГОС ВО 3++.

Цель статьи – определить принципы 
проектирования и разработать модель ма-
гистерской программы подготовки педаго-
гов на основе интеграции теоретического 
обучения и учебной практики.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. К изучению вопросов моделирования 
магистерских программ практической на-
правленности обращались многие зарубеж-
ные и отечественные ученые и практики.

В статье М. Н. Певзнера, Р. М. Ше-
райзиной, П. А. Петрякова разработана 
стратегия «декомпозиции и композиции 
модульных элементов образовательной 
программы. Сущность данной стратегии 
заключается в осуществлении декомпози-
ции существующих программ подготовки 
педагогов… Вариативность содержания 
магистерской программы обеспечивается 
за счет сочетания обязательных модулей, 
модулей по выбору и самостоятельно кон-
струируемых студентами модулей из выде-
ленных в результате декомпозиции относи-
тельно автономных модульных элементов 
различных предметно-тематических бло-
ков» [11, с. 19].

С. Е. Старостина и Ю. С. Токарева 
сформулировали основные методические 
идеи проектирования ОПОП «Физико-ма-
тематическое образование», суть которых 
выражена требованиями к целостности 
программы, сопряжению образователь-
ного и профессионального стандартов, 
«выделению модулей в образовательной 
программе на основе обобщенных трудо-
вых функций» [15, с. 99], практикоори-
ентированности на основе непрерывного 
проведения практик, направленности на 
проектирование собственного професси-
онального успеха. Авторы указали спец-
ифику изменений, которые необходимо 
провести в университете для реализации 
такой программы, на уровне университе-
та, образовательной программы, препо-
давателя. В этом аспекте особый интерес 
для нас представляет принцип «сочетания 
теоретической и практической подготов-
ки (включение в модули учебно-исследо-
вательской работы магистров, производ-
ственных практик)» [15, с. 105].  

Принципы проектирования образова-
тельных магистерских программ по на-
правлению подготовки «Педагогическое 
образование» изучали в своей статье  
Т. В. Клеветова, Т. К. Смыковская, уде-
ляя особое внимание принципу практи-
коориентированности и его реализации 
посредством включения в структуру 
учебного модуля практики, научно-иссле-
довательской работы, дисциплин-практикумов  
и тренингов. На основе сформулирован-
ных принципов проведено проектирование 
магистерской программы «Физическое об-
разование» [7, с. 35].

Вопросам составления междисципли-
нарных учебных модулей в магистерских 
программах по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» посвящена 
статья Л. В. Шкериной и Т. А. Шкериной. 
Особо выделены модули, состоящие из те-
оретических дисциплин и определенных 
видов практики. Обосновано, что такие 
модули позволят шире использовать по-
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тенциал теоретической подготовки для 
формирования компетенций будущих ма-
гистров-педагогов [17, с. 74].

Подходы и принципы проектирования 
магистерских образовательных программ 
подготовки педагогов дополнительного 
инженерного образования обучающихся 
общеобразовательной школы изучались  
в работе [18]. Авторы сформулировали 
специальный принцип бипрофессиональ-
ности и обосновали его необходимость 
[18, с. 100–101].

Анализ литературы показал, что боль-
шинство авторов изучают возможности 
усиления практической подготовки обуча-
ющихся посредством взаимосвязи теорети-
ческого обучения и производственной прак-
тики на производстве. За рубежом такое 
обучение называют дуальным обучением.

В настоящее время в России и за рубе-
жом активно изучается потенциал дуаль-
ного обучения для подготовки специали-
стов различной квалификации (К. В. Булах,  
Ф. Х. Гаффаров, Н. Н. Жукова, П. Б. Рябухин, 
S. Zholdasbekova и др.) [2; 3; 6; 14; 19; 21].

Важнейшие современные принципы 
немецкой дуальной системы образования 
– «обучение через действие», «обучение 
через процесс» [5 , с. 844]. Ряд ученых  
(А. А. Абишев, А. А. Листвин), изучающих 
возможности проектирования и реализа-
ции немецкой системы дуального профес-
сионального обучения в России, подчер-
кивают, что такое обучение реализуется  
в процессе профессионально-практиче-
ского обучения на предприятии и про-
фессионально-теоретического обучения  
в профессиональной школе. Область их пе-
ресечения приобретает все большее значе-
ние – это экспериментально-конструктив-
ное обучение в лабораториях, где можно 
проводить технологические эксперименты 
и конструирующие упражнения [9, с. 119].

Н. В. Григорьева и Н. А. Швец обосно-
вали методологические подходы, сформу-
лировали принципы подготовки специ-
алистов в условиях дуального обучения  

и разработали отвечающую им модель ду-
ального обучения. Спецификой сконстру-
ированной модели является интеграция 
научно-образовательной среды и произ-
водства (на примере горнодобывающей от-
расли) [4, с. 399]. В работе Н. Ф. Косарева  
и Л. Р. Рахимовой представлена модель под-
готовки магистров по программе «Молеку-
лярная биофизика и физика полимеров», 
которая реализуется на базе двух факуль-
тетов университета и исследовательского 
центра [8, с. 420]. Концептуальная модель 
подготовки будущих педагогов-организа-
торов дуальной системы профессиональ-
ного образования и повышения квалифи-
кации разработана авторами статьи [21].

В представленных работах авторы обо-
сновывают целесообразность дуального 
обучения в подготовке специалистов для 
различных отраслей и подтверждают это 
экспериментальными данными. Исполь-
зуем изученный опыт для моделирования 
магистерских программ подготовки педа-
гогов в условиях ФГОС ВО 3++. 

Методология и методы исследования. 
Методологическую основу исследования 
составили дуальный, компетентностный 
и контекстный подходы к обучению. В ис-
следовании использованы методы анализа 
специальной литературы и нормативных 
документов, педагогического моделирова-
ния и проектирования.

Результаты исследования. Основой для 
проектирования образовательной програм-
мы является учебный план. Сформулируем 
и обоснуем основные принципы структу-
рирования учебного плана магистерской 
программы по направлению подготовки 
44.00.01 – Педагогическое образование.

Принцип модульности определяет под-
ход к структурированию учебного плана по 
модулям, предназначенным для достиже-
ния конкретных дидактических целей. Из 
модулей, как из элементов, конструируется 
учебный план магистерской программы. 
Элементы внутри модуля взаимосвязаны 
и взаимообусловлены и характеризуют-
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ся полнотой и завершенностью построе-
ния единиц учебного плана. Такие моду-
ли можно назвать комплексными, так как 
освоение образовательной программы  
в рамках модуля происходит в процессе за-
вершенного цикла учебной деятельности.

Принцип дуальности предполагает при 
проектировании образовательной про-
граммы тесное взаимодействие с работо-
дателем по вопросам сочетания познава-
тельной, трудовой и иной деятельности 
обучаемых с целью их профессионального 
становления, совместное определение ос-
новных видов учебных, производственных 
практик, а также части практических заня-
тий и их содержания. 

Принцип дисциплинарно-практической 
интеграции определяет подход к модели-
рованию образовательной программы на 
основе единства теоретической и практи-
ческой составляющих процесса профес-
сиональной подготовки. Он предполагает 
включение в учебный план дисциплин, на-
правленных на вовлечение обучающихся  
в различные виды деятельности, особое 
место среди которых занимает практиче-
ская деятельность.

Принцип вариативности предполагает 
при проектировании учебного плана по-
мимо обязательных (инвариантных) об-
разовательных модулей включение разно-
образных (вариативных) образовательных 
модулей, обеспечивающих потребности 
личности в овладении различными спосо-
бами деятельности. А также он предпола-
гает возможность самостоятельного выбора 
обучающимся вариативных образователь-
ных модулей и структурирования инди-
видуального образовательного маршрута  
в различных образовательных контекстах. 

Принцип контекстности  обуслав-
ливает подход к выбору структурных 
элементов образовательной программы  
в контексте с типом задач профессиональ-
ной деятельности будущих магистрантов.  
В соответствии с перечнем профессио-
нальных компетенций и индикаторами их 

достижения необходимо определить, ка-
кие образовательные модули, дисциплины  
и практики войдут в состав образователь-
ной программы.

На основании такого учебного плана 
авторами спроектирована примерная ос-
новная образовательная программа по на-
правлению подготовки 44.04.01 – Педаго-
гическое образование [12]. 

Примерное содержание программы пред-
ставлено следующими модулями: «Методо-
логия исследования в образовании», «Ин-
новационные процессы в образовании», 
«Педагогическое проектирование», «Пред-
метно-теоретический модуль», «Предметно-
технологический модуль», «Основы орга-
низации профессиональной педагогической 
деятельности», «Представление результатов 
научных исследований по профилю подго-
товки», «Современные практики дистанци-
онного образовательного взаимодействия  
в предметной подготовке», «Формирование 
креативно-ориентированной образователь-
ной среды предметной подготовки особо мо-
тивированных обучающихся» [12].

В состав каждого модуля включены 
дисциплины и практики, направленные 
на формирование профессиональных ком-
петенций, что является целью реализации 
примерной основной образовательной 
программы магистратуры.

В качестве примера представим краткую 
характеристику одного из модулей разра-
ботанной авторами примерной основной 
образовательной программы по направле-
нию подготовки 44.04.01 – Педагогическое 
образование.

Модуль «Педагогическое проектиро-
вание» ориентирован на развитие проект-
ных компетенций как составляющих про-
фессиональной компетентности педагога 
в сфере педагогического проектирования. 
Содержание дисциплин и технологии об-
учения обеспечивают условия для: освое-
ния теоретических основ педагогического 
проектирования; овладения опытом разра-
ботки педагогических проектов; приобре-
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тения умений проектировать образователь-
ную среду и образовательные программы. 

Цель изучения данного модуля – освоение: 
УК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-2; ПК-3. 

Таблица 
Структура модуля «Педагогическое проектирование» магистерской  

программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

№ Наименование дисциплин, 
практик

Всего 
ЗЕТ

Формы 
контроля Курс 1 Курс 2 Компетенции

ФГОС 3++
Экз. Зач. 1 2 3 4

1 Теоретические основы педаго-
гического проектирования

5 Х УК-2, ОПК-2, 
ОПК-8

2 Проектирование  
образовательных программ

5 Х Х УК-2, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-2

3 Проектирование систем  
исследовательской работы  
обучающихся

4 Х ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-8, ПК-3

4 Учебная практика  
(проектно-технологическая) 

6 Х ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-8, ПК-2

5 Экзамены по модулю  
«Педагогическое  
проектирование»

1 3 Х УК-2, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-8,
ПК-2, ПК-3

Итого 21

Для реализации модуля используют-
ся технологии проблемного, проектного  
и личностно-ориентированного обучения.

Форма промежуточной аттестации по 
модулю – экзамен.

Учебная практика (проектно-технологи-
ческая) реализуется в 3-м семестре. Ее ос-
новная цель – обеспечение обучающимся 
условий для использования теоретических 
знаний в ходе выполнения профессиональ-
но направленных проектов, освоения уме-
ний и приобретения опыта педагогическо-
го проектирования.  

Заключение. С позиций компетентност-

ного, дуального и контекстного подходов  
к обучению определены основные прин-
ципы проектирования магистерской про-
граммы: модульности, дуальности, дис-
циплинарно-практической интеграции, 
вариативности и контекстности. На осно-
вании выделенных принципов разработа-
на примерная основная образовательная 
программа по направлению подготовки 
44.04.01 – Педагогическое образование, на-
правленная на расширение педагогических 
условий использования потенциала тео-
ретической подготовки обучающихся для 
формирования и развития их компетенций.
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DESIGN OF MASTER’S PROGRAMS IN THE FIELDS  
 OF TRAINING 44.04.01 – PEDAGOGICAL EDUCATION   

IN TRANSITION TO THE FSES HI 3++

Abstract. Educational practice as a component of master’s programs in the field of training 
44.04.01 – Pedagogical education has not been studied enough, although it has a great potential 
for the building of students ‘ competencies in the process of theoretical training. It is allowed 
to state a research problem.  This problem consists in  determination of didactic potential of the 
training practice and the modalities for its implementation to improve the impact of competency 
building of future Masters’ in the process of theoretical study due to realization FSES HI 3++.

The aim of the article is to define  design principles and  to develop a model of the Master’s 
program for training teachers, through the integration of theoretical learning and learning practice.

Methodology. The methodological basis of the study  is based  on dual, competence-based and 
contextual approaches to learning. The study uses methods of analysis of special literature and 
regulatory documents, pedagogical modeling and designing. 

Main results. The main principles of designing educational Master’s programs in the fields of 
training «Pedagogical education» are formulated and justified: modularity, duality, disciplinary 
and practical integration, variability, and context. Based on these principles, the authors created 
an Exemplary Main Education Program, which is presented in the Register of Exemplary Basic 
Educational Programs of Higher Education (draft programs).

Keywords: dual approach, integration, educational modules, theoretical training, educational 
practice.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С УЧЕТОМ  
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ

Аннотация. Введение. Актуализируется проблема разработки дополнительной профес-
сиональной программы с учетом современных требований к профессиональной компетент-
ности учителя английского языка. Особое внимание уделяется рассмотрению вопроса по-
вышения уровня иноязычной коммуникативной компетенции учителя английского языка. 

Цель исследования заключается в анализе профессиональных дефицитов учителей ан-
глийского языка и разработке на основе проведенной диагностики дополнительной профес-
сиональной программы, направленной на удовлетворение учебных потребностей учителя.

Методология и методы исследования. В ходе исследования нами использовались сле-
дующие методы: теоретический анализ отечественной и зарубежной психолого-педагоги-
ческой и методической литературы по проблеме исследования; метод анкетирования и ин-
тервьюирования, беседа; педагогическое наблюдение и обобщение педагогического опыта.

Результаты. Проанализированы принципы обучения взрослых иностранным языкам, 
которые необходимо учитывать при обучении учителей иностранных языков. Обозначены 
и аргументированы условия для развития иноязычной коммуникативной компетенции учи-
теля английского языка в рамках обучения по дополнительной профессиональной програм-
ме. Рассмотрены приоритеты, которые необходимо учитывать при составлении программы 
обучения учителей английского языка. Выделены и охарактеризованы инструменты оценки 
успеваемости обучающихся (учителей английского языка). Показаны их роль и значение  
в понимании и интерпретации полученных результатов, а также ценность исследования 
при разработке дополнительной профессиональной программы, которая должна соответ-
ствовать учебным предпочтениям и ожиданиям учителей.

Ключевые слова: дополнительная профессиональная программа, иноязычная коммуни-
кативная компетенция, учитель английского языка, принципы обучения взрослых, профес-
сиональные дефициты.

Введение. Постановка проблемы. 
Развитие общества неразрывно связано  
с изменениями, происходящими в системе 
образования, процессе подготовки кадров 
с целью удовлетворения запроса современ-
ного работодателя. Учителя иностранных 
языков должны обладать необходимыми 
компетенциями, чтобы ориентировать про-

цесс преподавания английского языка на 
задачи, которые общество ставит перед 
образовательными организациями. В соот-
ветствии с требованиями, предъявляемы-
ми к профессиональной компетентности 
учителей иностранных языков, они долж-
ны демонстрировать высокий уровень вла-
дения письменной и устной речью. Однако 
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учителя четко понимают, что без соответ-
ствующей практики они вряд ли смогут 
достичь профессионального уровня или 
уровня носителя языка. 

Несмотря на увеличение количества 
курсов, направленных на повышение про-
фессиональной компетенции учителей 
иностранных языков, остается открытым 
вопрос: как повысить у учителей уровень 
владения иностранным языком. На наш 
взгляд, в настоящее время уже не только 
администрация образовательных органи-
заций, но и сами учителя осознают преи-
мущества курсов, целью которых является 
повышение уровня владения английским 
языком. Особенно актуальна это пробле-
ма для учителей, имеющих большой опыт 
преподавания в образовательных органи-
зациях. Таким образом, возникла необхо-
димость в разработке программы обуче-
ния, учитывающей современные запросы 
учителя английского языка.

Цель статьи заключается в описании 
результатов проведенного в ходе исследо-
вания анализа профессиональных дефици-
тов учителей английского языка и допол-
нительной профессиональной программы, 
разработанной на основе проведенной 
диагностики, направленной на удовлетво-
рение учебных потребностей учителя.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Рассматривая вопрос по под-
готовке учителей английского языка  
в системе дополнительного профессиональ-
ного образования, мы изучили зарубежный  
и отечественный опыт подготовки и пере-
подготовки учителей иностранных языков 
(S. G. McCafferty, G. M. Jacobs, C. Iddings, 
P. M. Lightbown, N. Spada, S. Wallace,  
D. Nunan, David Kolb, R. Ellis, G. Yule,  
С. В. Боголепова, Д. И. Ершов,  
М. А. Казакова, Е. Г. Кашина, Б. А. Крузе,  
К. С. Махмурян, Е. Н. Соловова и др.). В след за  
Е. Н. Солововой и С. В. Боголеповой отме-
тим очевидную специфику деятельности 
учителя иностранных языков, которая про-
является в том, что язык в этом случае вы-

ступает как цель, так и средство обучения.
В нашем исследовании при обучении 

учителей английского языка мы руковод-
ствуемся точкой зрения П. М. Лайтбаун  
и Н. Спада (P. M. Lightbown and N. Spada), 
утверждающих, что взрослые обучающи-
еся также способны овладеть иностран-
ным языком, если не на уровне носителя, 
то на высоком профессиональном уровне  
[11, с. 67]. В контексте личностно-ориенти-
рованного подхода Дэвида Нунана (David 
Nunan) обучение взрослых будет опирать-
ся на следующие принципы [14]:

 – взрослые обучающиеся ценят свой 
собственный опыт и учатся лучше всего 
тогда, когда они участвуют в постановке 
собственных целей обучения;

 – взрослые обучающиеся уже определи-
ли для себя способы повышения концен-
трации внимания, получения и обработки 
информации;

 – взрослые обучающиеся учатся лучше 
всего тогда, когда содержание обучения 
связано с прошлыми или текущими про-
блемами, а процесс обучения имеет отно-
шение к жизненному опыту;

 – взрослые обучающиеся учатся лучше 
всего, когда новая информация представ-
ляется с помощью различных сенсорных 
форм и опыта, с достаточным количеством 
повторений и вариаций на темы, чтобы 
можно было выявить различия в моделях. 

Как правило, взрослые обучающиеся 
находятся под влиянием «прошлого опыта 
обучения, нынешних проблем и будущих 
перспектив» [14, с. 33]. Задача преподава-
теля, который работает с учителями, сво-
дится к тому, чтобы последовательно орга-
низовывать работу, адаптируя занятия под 
участников образовательного процесса. 
Преподаватель будет задавать темп курса, 
ориентируясь на уровень языка учителей 
и их индивидуальные запросы, что предо-
ставит им возможность развивать навыки 
и умения, необходимые для использования 
языка в конкретных ситуациях общения. 

Все вышеперечисленные принципы  
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и особенности обучения актуальны  
в аспекте разработки дополнительной про-
фессиональной программы, направленной 
на повышение компетенций учителя ан-
глийского языка и преодоление професси-
ональных дефицитов, с которыми он стал-
кивается в современных условиях.  

Методология и методы исследования. 
В рамках проводимого исследования нами 
использовались следующие методы: теоре-
тический анализ отечественной и зарубеж-
ной психолого-педагогической и методиче-
ской литературы по проблеме исследования; 
метод анкетирования и интервьюирования, 
беседа; педагогическое наблюдение и обоб-
щение педагогического опыта. 

Целевой аудиторией нашего исследова-
ния выступают учителя английского язы-
ка, осуществляющие обучение по допол-
нительной профессиональной программе  
и имеющие опыт работы более 15 лет в об-
разовательных организациях, с углублен-
ным уровнем преподавания иностранных 
языков. В большинстве своем это женщи-
ны, владеющие одним иностранным язы-
ком, приезжающие из небольших городов 
или пригородов и имеющие весьма огра-
ниченный опыт межкультурного обще-
ния. Многие из этих учителей работают  
в стрессовых условиях из-за необходи-
мости увеличения баллов обучающихся  
по ЕГЭ, из-за чувства неуверенности при 
преподавании языка, который не является 
им родным.

Преодоление сложившейся ситуации 
представляется возможным при условии, 
что учителя английского языка владеют 
современными эффективными приемами  
и методами обучения и имеют возмож-
ность улучшить свои знания языка. Од-
нако в обучении взрослых существуют 
специфические особенности, среди кото-
рых выделяют: «соотнесение полученной  
в ходе занятий в процессе повышения ква-
лификации ценной информации с возмож-
ностью непосредственного применения ее 
в ходе трудовой практики; сильное стрем-

ление к самостоятельности и независимо-
му принятию ключевых решений; наличие 
большого жизненного опыта, равно как  
и сформированность заранее устоявше-
гося мировоззрения и достаточно твер-
дых жизненных позиций и приоритетов; 
влияние социальных, культурных, быто-
вых, деловых, профессиональных и лич-
ностных факторов и наличие достаточно 
ограниченного количества свободного для 
учебы времени; необходимость совмеще-
ния обучения в процессе повышения ква-
лификации учителей иностранных языков  
с основным местом трудовой деятельно-
сти» [1, c. 239]. 

Изучение научной литературы позво-
ляет констатировать, что интегративными 
показателями качества подготовки учите-
ля иностранных языков в контексте новой 
парадигмы иноязычного образования ста-
новятся понятия компетентности и компе-
тенции [4; 5]. Следовательно, коммуника-
тивно-компетентностная модель обучения 
подразумевает, что в соответствии с систе-
мой Общеевропейских компетенций вла-
дения иностранным языком (CEFR) пре-
подаватели владеют английским языком на 
уровне С1. Но, по мнению Е. Г. Кашиной, 
«при отсутствии естественной иноязычной 
среды языковые и речевые навыки и уме-
ния теряют свою прочность, что приводит 
к появлению ошибок в речи» [3, с. 114].  
В этом случае дополнительная професси-
ональная программа, ориентированная на 
овладение иностранным языком, должна 
быть организована вокруг определенных 
коммуникативных задач и компетенций, 
необходимых для их выполнения. 

Таким образом, для успешной реализа-
ции курса в рамках дополнительной про-
фессиональной программы должны быть 
созданы условия для развития иноязычной 
коммуникативной компетенции учителя 
английского языка [2]. Развитие комму-
никативной компетенции учителя в этом 
случае «предполагает со-изучение языков 
и культур, в том числе и культуры устно-
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го и письменного общения в различных 
ситуациях, с учетом цели использования 
языка: для общих целей, академического, 
профессионального и социокультурного 
общения» [6, c. 38].

Рассмотрим этот вопрос более подробно. 
Дж. Юл (G. Yule) отмечает, что для боль-

шинства людей опыт изучения второго 
(иностранного) языка L2 принципиально 
отличается от их опыта овладения первым 
(родным) языком L1, и он «вряд ли будет 
способствовать овладению иностранным 
языком» [22, c. 163]. Взаимодействие с L2 
происходит в основном в подростковом 
или взрослом возрасте во время занятий 
(несколько часов в неделю). В основе об-
учения иностранному языку современных 
учителей в их студенческие годы лежали 
грамматический и аудиолингвальный под-
ходы. Грамматический подход предпола-
гал работу с набором определенных слов 
и грамматических правил, что сводилось  
к запоминанию как можно большего объ-
ема информации. Очевидно, что «письмен-
ная речь была в большем приоритете, чем 
устная» [22, c. 165]. Основным отличием 
аудиолингвального подхода было то, что 
при изучении языка акцент сделан на уст-
ной речи и практике в языковой лаборато-
рии [19]. 

Следовательно, для построения эффек-
тивного курса по обучению учителей не-
обходимо проанализировать их базовый 
языковой опыт.

Даже имея большой опыт преподава-
ния, учитель английского языка, не буду-
чи носителем языка, зачастую не обладает 
достаточным уровнем социокультурной 
компетенции и в целом знаний о языке  
и культуре, присущих носителям [17]. Тем 
не менее, исходя из профессионального 
опыта и наблюдений, отметим, что учите-
ля, которые не являются носителями язы-
ка, обладают рядом важных преимуществ 
по сравнению с теми, для кого язык являет-
ся родным. Например, им присущи глубо-
кое понимание родного языка обучаемых 
и способность более доступно объяснить 

особенности иностранного языка. Таким 
образом, учителям, не являющимся носи-
телями, необходимо постоянно стремиться 
к повышению профессионального уровня 
и уровня владения письменной и устной 
коммуникацией на английском языке.

С. Уоллес (S. Wallace) отмечает, что учи-
теля по своему языковому уровню могут 
находиться на разных этапах развития или 
совершенствования, а также иметь разные 
потребности и стремления, в то время как 
программа компетенций является общей  
и соответствует только самым основным 
показателям [20, с. 77].  

Еще одна сложная задача, с которой 
сталкиваются учителя иностранного язы-
ка, связана с разработкой и проведением 
тестов на определение уровня владения 
иностранным языком и профильных экза-
менов (например, единого государствен-
ного экзамена (здесь и далее – ЕГЭ). Та-
кого рода экзаменационные испытания 
проводятся администрацией и учителями 
образовательного учреждения с целью 
эффективного измерения успеваемости 
обучающихся. В связи с этим учителям 
английского языка крайне важно знать 
приемы организации и методику подго-
товки к ЕГЭ, а также иметь практический 
опыт работы с обучающимися.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Большинство учителей стремятся 
проверить свой уровень владения англий-
ским языком с помощью тестов, похожих 
на тесты ГИА (государственной итоговой 
аттестации), который ученики 9 и 11 клас-
сов сдают каждый год. В нашем исследо-
вании мы провели диагностический тест, 
который состоял из заданий по чтению 
(понимание основного содержания тек-
ста, чтение с детальным извлечением ин-
формации, поиск конкретной информации  
в тексте); заданий по грамматике и лексике 
на заполнение пробелов, одно из которых 
задание по словообразованию; написание 
личного письма и эссе. Основная цель те-
ста заключается в том, чтобы проверить 
уровень сформированности иноязычной 
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коммуникативной компетенции: соответ-
ствие уровням В2 или С1, а также способ-
ность учителей справляться с заданиями  
в стрессовом состоянии. Кроме того, учи-
теля участвуют в дискуссии, чтобы под-
твердить свой уровень владения англий-
ским языком, а также профессиональные 
дефициты. В качестве темы для обсуж-
дения предлагаются темы, связанные  
с системой образования и ее проблемами 
в России. Многие из них боятся дальней-
шего обсуждения полученных результа-
тов со своими коллегами. Таким образом, 
необходимо сделать акцент на межлич-
ностном (социальном) характере задания, 
предполагающем взаимоуважение, умение 
понимать и успешно взаимодействовать со 
сверстниками [13]. 

В ходе исследования нами была органи-
зована дискуссия среди учителей с целью 
выявления трудностей, которые они ис-
пытывают, выступая в роли обучающихся. 
Учителям также была предложена анкета с 
вопросами, затрагивающими все области 
изучения иностранного языка, которые они 
хотели бы проработать во время обучения 
на курсах. Многие ответы были ожидаемы, 
так как у их обучающихся возникли те же 
затруднения при сдаче экзамена. 

Рассмотрим основные из них.
1. Лексика. Слова, имеющие разное зна-

чение в зависимости от контекста, слова  
в идиоматических выражениях, слова-си-
нонимы и т. д. Кроме того, наиболее «за-
гадочными» являются задания на словоо-
бразование.

2. Разговорная речь, в особенности та-
кая ее характеристика, как беглость речи. 
Свободное владение устной речью требу-
ет таких качеств, как готовность говорить, 
скорость речи и т. д. Учителя, не являясь 
носителями языка, находятся в невыгод-
ном положении и иногда стесняются гово-
рить по-английски, так как для того, что-
бы избежать прямого перевода с русского  
и найти грамматически и лексически вер-
ный эквивалент, требуется время. Однако 
следует заметить, что учителя английского 

языка стремятся к обучению «через диалог 
и обсуждение» [18, c. 46]. 

3. Произношение. Речь учителей отмече-
на небольшим русским акцентом, который 
может мешать пониманию собеседников.

4. Грамматика. Обучение грамматике 
является приоритетным направлением об-
учения иностранным языкам многих учи-
телей. Они твердо убеждены в том, что об-
учение грамматике более необходимо, чем 
лексике.

5. Аудирование и чтение. Хотя у учи-
телей есть представление о том, как раз-
вивать рецептивные навыки и умения, 
у них самих практика отсутствует, и их 
интересует, как выполнять различные 
аутентичные задания по аудированию  
и чтению.

Для оценки успеваемости обучающихся 
(учителей английского языка) вместо те-
стирования или вместе с тем может быть 
проведен анализ портфолио [12]. Проана-
лизировав портфолио учителей, мы приш-
ли еще к одному важному замечанию  – 
учителя исследуемой группы обладают 
рядом высокоразвитых способностей, ока-
зывающих влияние на их стиль обучения 
[15, с. 8]:

 – обширные знания;
 – способность интегрировать и исполь-

зовать различные виды знаний;
 – умение делать обоснованные выводы, 

опираясь на прошлый опыт;
 – понимание и использование стратегий 

изучения языка;
 – осведомленность о контексте обучения. 

Полученная в ходе исследования ин-
формация об учителях английского языка 
представляется нам весьма ценной при 
разработке дополнительной профессио-
нальной программы, которая должна со-
ответствовать учебным предпочтениям  
и ожиданиям учителей.

Проведенное диагностическое тести-
рование показало следующие результа-
ты. Уровень владения английским языком  
у учителей соответствует уровню В2+ 
(табл.). 
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Таблица

Результаты диагностического тестирования

Тип задания Кол-во 
баллов Тип задания Кол-во 

баллов
Чтение, грамматика и лексика Аудирование, письмо

Чтение с пониманием содержания 
прочитанного (reading for gist)

88 Аудирование с пониманием содержа-
ния прослушанного (listening for gist)

89

Чтение с полным пониманием про-
читанного (reading for details)

72 Аудирование с полным пониманием 
прослушанного (listening for details)

71

Чтение с извлечением необходимой 
информации (reading for specific 
information)

61 Аудирование с извлечением необ-
ходимой информации (listening for 
specific information)

57

Задания по грамматике на заполне-
ние пропусков

78 Личное письмо 91

Задания на словообразование 64 Эссе 68

Особенно хорошо у учителей развиты 
рецептивные навыки, связанные с извлече-
нием основной информации текста, однако 
возник ряд сложностей при выполнении 
заданий на детальное понимание прочи-
танного и получение конкретной инфор-
мации. Учителями соблюдены все требо-
вания к написанию личного письма, по 
которым это задание оценивается экспер-
тами ЕГЭ, однако при написании эссе они 
отметили недостаток знаний о средствах 
логической связи, сочинительных союзах 
и словах-связках.  

Анализируя потребности учителей ан-
глийского языка, мы решили рассмотреть 
стили обучения по Дэвиду Колбу (David 
Kolb) [9] и организовали обсуждение  
в группах по 3–4 человека с целью опре-
деления собственного стиля. Наиболее 
распространенные стили обучения среди 
исследуемой группы – аккомодация (37 %)  
и конвергенция (35 %). Учителя также ука-
зали на тот факт, что, не являясь носите-
лями языка, они испытывают недостаток 
знаний социокультурного характера. По-
скольку их собственное обучение в школе 
проходило в СССР, учителям не хватает 
знаний о культуре страны изучаемого язы-
ка, чтобы правильно интерпретировать 
социокультурную информацию и участво-

вать в ее обсуждении.
Программа курса предполагает из-

учение определенных тем. Следовательно, 
учебно-тематический план был разработан 
в соответствии с результатами анализа по-
требностей учителей английского языка. 
Этот способ учебного планирования явля-
ется наиболее распространенным и эффек-
тивным в процессе обучения английскому 
языку, поскольку взрослые обучающиеся 
отчетливо видят цель обучения. Кроме 
того, учителям английского языка более 
знакомы тематические программы, а соб-
ственный опыт преподавания позволяет им 
чувствовать себя более комфортно.

В конце каждого занятия учителя долж-
ны были дать обратную связь, и каждое 
последующее занятие было адаптировано 
под их ожидания и потребности, указан-
ные в подготовленном нами контрольном 
списке вопросов [7]. Приведем примерный 
список вопросов.

1. Укажите ситуации, в которых вы ис-
пытываете трудности с английским языком. 

2. Какие аспекты английского языка вы 
бы хотели улучшить.

3. Когда с вами говорят по-английски, 
какое количество информации вы понима-
ете – a) все, b) большую часть, c) некоторое 
количество, d) немного, e) совсем мало.
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4. Когда вы смотрите телевизор, какое 
количество информации вы понимаете –  
a) все, b) большую часть, c) некоторое ко-
личество, d) немного, e) совсем мало.

5. Когда вы говорите по-английски, ка-
кое количество информации понимает ваш 
собеседник – a) все, b) большую часть,  
c) некоторое количество, d) немного, e) со-
всем мало.

6. Оцените по степени значимости  
(1 – минимальное значение, 6 – максималь-
ное значение) – a) чтение, b) аудирование, 
c) письмо, d) говорение, e) лексика.

Во время занятий по разработанному 
курсу учителям удается укрепить уверен-
ность в себе и повысить самооценку, в свя-
зи с чем растут и их ожидания от препода-
вательской деятельности:

 – темы, включенные в программу об-
учения (например, образ жизни и образо-
вание) были отмечены учителями, так как 
они считают, что их ученики могут сталки-
ваться с такими же темами при сдаче ЕГЭ. 
Основной акцент в обучении делается на 
лексике и на ее использовании в различных 
видах речевой деятельности. Также нами 
был введен грамматический материал по 
предложенным учителями темам. Наша 
задача сводится к обеспечению учителей 
достаточной практикой по совершенство-
ванию умений и навыков иноязычной ре-
чевой деятельности;

 – учителя также отметили сложность 
грамматики и метаязыка, используемого 
для описания изучаемого языка;

 – в план курса были включены меро-
приятия, направленные на восстановление 
и повышения уровня владения лексиче-
ской компетенции, а также были пропи-
саны различные формы взаимодействия, 
поскольку учителя не хотели работать  
в одиночку [16]; 

 – план курса был разработан с учетом 
актуальных пожеланий учителей опреде-
лить свои собственные стратегии успеш-
ной подготовки к тестовым заданиям  
и экзаменам. Для того чтобы направлять 
учащихся к цели, учителя сами должны 

обладать необходимыми знаниями, умени-
ями и навыками.

В основе учебного курса лежат наиболее 
необходимые для учителей темы. Напри-
мер, на первом занятии была предложена 
тема, которая, на наш взгляд, ориентиро-
вана на преодоление страха и нежелания 
общаться на иностранном языке. Мы вы-
брали тему «Стресс на работе» как акту-
альную и мотивирующую для учителей 
иностранных языков из-за особенностей 
нашего русского менталитета. Учителя 
часто чувствуют необходимость обсудить 
свои проблемы на работе с коллегами. Кро-
ме того, материал, выбранный для аудиро-
вания, имеет социокультурную ценность  
и помогает учителям чувствовать себя бо-
лее компетентными в обсуждении тем.

В план курса нами были включены 
письменные задания, направленные на по-
вышения осведомленности учителей об 
организации логической связи в различ-
ных видах письменных текстов. Разраба-
тывая задания, мы придерживались точки 
зрения Дж. Ялдена (J. Yalden): «внимание 
должно быть сосредоточено на значениях, 
которые следует сообщать, а не на формах 
и структурах, которые нужно изучать» 
 [21, с. 151]. Предполагается, что подобные 
задания помогут учителям научить обуча-
ющихся работать над письменной частью 
экзамена. 

Заключение. Подводя итоги нашего ис-
следования, выделим те приоритеты, кото-
рые были определены нами как ключевые 
при составлении программы обучения 
учителей английского языка.

1. При разработке курса необходимо 
обсудить совместно с учителями задания 
для того, чтобы оптимизировать процесс 
обучения английскому языку с помощью 
стратегий изучения иностранного языка, 
которые «охватывают как стратегии изуче-
ния, так и стратегии использования ино-
странного языка» [8, с. 5]. Обучающиеся 
«используют те или иные стратегии обу-
чения, когда сталкиваются с какой-то про-
блемой» [10, c. 77], и важно знать, какую 
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из них применить, чтобы справиться с по-
ставленной задачей.

2. Программа курса должна включать 
достаточно материалов по аудированию  
и чтению социокультурной направленно-
сти и заданий для развития рецептивных 
видов речевой деятельности, чтобы повы-
сить уровень информированности учите-
лей иностранного языка и использовать 
на занятии различные формы взаимодей-
ствия.

3. Программа курса предполагает изуче-
ние грамматических конструкций, указан-
ных учителями во время дискуссии. 

4. Программа курса предполагает ис-
пользование упражнений и заданий, кото-
рые должны помочь учителю справиться 
 с ЕГЭ, так как работы только по учебни-

кам, используемым на занятиях в школах, 
недостаточно.

5. Учебно-тематический план должен 
быть по времени гибким и соответствовать 
потребностям учителя, так как взрослые 
обучающиеся имеют более точное пред-
ставление о том, что они могут достичь  
в ходе обучения.

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что разработка дополнительной про-
фессиональной программы для учителей 
английского языка должна осуществляться 
с учетом их профессиональных запросов  
и выявленных в ходе диагностического ис-
следования дефицитов знаний, умений, 
навыков и компетенций, в этом случае ее 
реализация гарантированно обеспечит лич-
ностный и профессиональный рост учителя. 
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FEATURES OF DEVELOPING AN ADDITIONAL PROFESSIONAL 
PROGRAM FOR ENGLISH TEACHERS IN VIEW OF THEIR 

PROFESSIONAL NEEDS

Abstract. The problem of developing an additional professional program is being updated 
taking into account modern requirements for the professional competence of an English 
teacher. Particular attention is paid to the question of increasing the level of foreign language 
communicative competence of an English teacher.

The purpose of the study is to analyze the professional deficits of teachers of the English 
language and to develop, on the basis of the diagnostics, an additional professional program aimed 
at satisfying the teaching needs of the teacher.

Methodology and research methods. In the course of the study, we used the following methods: 
theoretical analysis of Russian and foreign psychological, pedagogical and methodological 
literature on the research problem; method of questioning and interviewing, conversation; 
pedagogical observation and generalization of pedagogical experience.

Conclusion. The principles of teaching foreign languages to adults, which must be taken 
into account when teaching teachers of foreign languages, are analyzed. The conditions for the 
development of a foreign language communicative competence of an English teacher as part of 
training in an additional professional program are identified and argued. The priorities that must be 
considered when drawing up a training program for teachers of English are considered. The tools 
for assessing the performance of students (English teachers) are highlighted and characterized. 
Their role and significance in understanding and interpreting the results are shown, as well as 
the value of the study in developing an additional professional program that should meet the 
educational preferences and expectations of teachers.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ЦЕЛОСТНОГО ПРЕЕМСТВЕННОГО 
АДАПТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КАК ВАЖНОГО УСЛОВИЯ ИХ АДАПТАЦИИ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Введение. В статье рассматривается одно из важных условий адаптации 
к профессиональной деятельности – формирование единого целостного преемственного 
адаптивного образовательного пространства профессиональной подготовки. Професси-
ональная подготовка военных специалистов рассматривается как условие их адаптации  
к профессиональной деятельности. Раскрыты цель, принципы, главные элементы адаптив-
ного образовательного пространства. 

Цель статьи – доказать, что для успешной адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности необходимо сформировать единое целостное преемственное 
адаптивное образовательное пространство профессиональной подготовки. 

Методология, методы исследования. Автором использовались: понятийно-терминоло-
гический анализ, метод прогнозирования и перспективного планирования, метод модели-
рования, метод констатирующего эксперимента.

Результаты исследования, обсуждение. Раскрыт процесс интеграции основных образо-
вательных программ высшего образования и образовательных программ военно-учетных 
специальностей, опыт использования современных технологий обучения студентов, про-
ходящих обучение по военно-учетным специальностям. Приведены результаты опытно-
экспериментальной работы по определению уровня адаптированности будущих военных 
специалистов на начальном и завершающем этапах их подготовки. 

Заключение. Доказано, что сформированное адаптивное образовательное пространство 
дало возможность решить задачи адаптации военных специалистов к профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: адаптивное образовательное пространство, военный специалист, 
адаптация к профессиональной деятельности, адаптированность, интеграция, стратегия 
адаптивного поведения.

Введение, постановка проблемы. 
Строительство Вооруженных сил России 
в современных условиях направлено на 
достижение высоких качественных по-
казателей боевой подготовки и боевой 
готовности войск, обеспечении обороно-
способности страны. В этих целях осу-
ществляется модернизация ключевых 
компонентов формирования и функцио-
нирования Вооруженных сил, внедряются 
новые формы и способы боевой подготов-

ки, войска оснащаются новейшими образ-
цами военной техники и вооружения. Их 
особенность заключается в том, что они 
представляют собой высокотехнологичные 
комплексы, основанные на последних до-
стижениях отечественной науки. На этой 
основе создается космическое оружие, раз-
ведывательные и ударные робототехниче-
ские комплексы стратегического уровня, 
способные работать в Мировом океане, 
воздухе и космосе, совершенствуется по-
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тенциал стратегических ядерных сил.  
В войска ПВО поступают радиолокацион-
ные системы и устройства, основанные на 
радиофотонике и др.

Все это предъявляет высокие требова-
ния к качеству профессиональной подго-
товки военных специалистов, способных 
в любых условиях в полной мере исполь-
зовать все, что заложено в конструкции 
оружия и боевой техники. В условиях не-
прерывного совершенствования средств 
ведения войны можно говорить о том, что 
подготовка военных специалистов сегод-
ня сводится к их постоянной адаптации  
к изменяющимся требованиям професси-
ональной деятельности в процессе подго-
товки по военно-учетным специальностям.

Вместе с тем совершенствование си-
стемы адаптации военных специалистов  
к профессиональной деятельности тради-
ционными методами уже не может дать 
нужных результатов.

Цель статьи. Автор считает, что для 
успешной и ускоренной адаптации воен-
ных специалистов к профессиональной 
деятельности необходимо сформировать 
единое целостное преемственное адаптив-
ное образовательное пространство их про-
фессиональной подготовки.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Основой нашего исследования являют-
ся работы ряда отечественных и зарубеж-
ных ученых (В. А. Адольф, Г. В. Безюлева, 
Л. С. Выготский, Е. Е. Вяземский, Г. Дит-
хелм, Л. П. Кочнева, Э. В. Михайлова, 
Ю. Н. Михайлова и др.). 

Обратимся к рассмотрению понятия 
«образовательное пространство». На прак-
тике образовательное пространство пред-
ставляется комплексом образовательных 
программ и стандартов, образовательных 
учреждений, различных видов и средств 
образовательной деятельности [7]. В педа-
гогической науке этим понятием все чаще 
обозначается та часть общественного про-
странства, в которой социум осуществляет 
нормированную образовательную деятель-

ность и которая обозначается в виде дина-
мического единства всех субъектов обра-
зовательного процесса и комплекса систем 
их отношений [1; 9; 11]. Э. В. Михайлова 
представляет единое образовательное 
пространство как комплекс компонентов, 
специально организованный и способ-
ный обеспечить системную интеграцию 
различных подсистем образования, в том 
числе и профессионального образования, 
в единую педагогически направленную 
систему, преследующую цель обеспечить 
оптимальное протекание процесса подго-
товки специалиста [10, с. 174].

Другие исследователи рассматривают 
образовательное пространство как сферу 
взаимодействия таких субъектов, как пре-
подаватель, студент и среда между ними 
[1; 2]. Л. С. Выготский рассматривал обра-
зовательное пространство в виде трехком-
понентного взаимодействия субъектов об-
разовательной деятельности: активность 
учителя, активность учащегося и активная 
среда между ними, выступающие единым 
процессом целенаправленного и всесто-
роннего формирования личности [6].

Методология и методы исследования. 
Сочетание теоретико-методологического 
уровня исследования с решением задач 
прикладного характера обусловило выбор 
теоретических и эмпирических методов 
исследования: понятийно-терминологиче-
ский анализ философских, психолого-пе-
дагогических трудов; метод анализа нор-
мативно-правовых документов в области 
деятельности Вооруженных сил России 
по вопросам профессиональной подготов-
ки специалистов; метод прогнозирования  
и перспективного планирования; метод мо-
делирования; метод констатирующего экс-
перимента.

Результаты исследования, обсужде-
ние. При формировании адаптивного об-
разовательного пространства преследуется 
цель активизировать деятельность обуча-
ющегося и развить в нем имеющийся по-
тенциал саморазвития. Использование 
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военным специалистом возможностей вос-
питательной и образовательной среды по-
зволяет ему активнее пройти адаптацию  
к профессиональной деятельности [1; 4].

В качестве основных системных прин-
ципов единого целостного преемственного 
адаптивного образовательного простран-
ства профессиональной подготовки воен-
ных специалистов автором выдвигаются:

 – принцип целостности, проявляющий-
ся в несводимости свойств процесса адап-
тации военных специалистов на различ-
ных его этапах к простой сумме свойств 
субъектов адаптации;

 – принцип структурности предостав-
ляет возможности описания системы по-
средством выявления основных элементов 
структуры этой системы, особенностей ее 
внутренних связей;

 – принцип иерархичности – образова-
тельное пространство различных субъ-
ектов адаптации военных специалистов  
к профессиональной деятельности рассма-
тривается как система;

 – принцип интеграции, обеспечиваю-
щий комплексное многоплановое влияние 
на весь ход адаптации военных специ-
алистов к профессиональной деятельности  
в процессе подготовки по военно-учетным 
специальностям.

Рассматривая указанное условие адап-
тации военных специалистов к профес-
сиональной деятельности на примере 
Сибирского федерального университета, 
осуществляющего военно-профессиональ-
ную подготовку студентов, авторы исходят 
из того положения, что в качестве ведущей, 
определяющей характер профессиональ-
ного становления личности военного спе-
циалиста является их профессиональная 
подготовка. Поэтому профессиональная 
подготовка рассматривается нами основ-
ным средством адаптации, представляется 
нам как процесс включения в специаль-
ность, овладения навыками и умениями 
профессиональной деятельности [3; 5].

Исходя из этого, в качестве стратегии 

адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности в процессе 
их подготовки по военно-учетным спе-
циальностям авторами выдвинута, во-
первых, системная интеграция всех под-
систем подготовки к профессиональной 
деятельности в единую педагогически на-
правленную систему в интересах обеспе-
чения эффективного протекания процесса 
адаптации, во-вторых, обогащение знаний, 
навыков и умений на основе активных тех-
нологий.

Как представляется, интеграция долж-
на обеспечить взаимное сближение, вза-
имодополняемость и взаимозависимость 
субъектов профессиональной адаптации 
военных специалистов, синхронизацию 
их действий на основе постоянного регу-
лирования их Министерством высшего об-
разования и науки Российской Федерации 
и Министерством обороны Российской 
Федерации. При этом мы считаем, что ин-
теграция, представляющая собой процесс 
объединения, сама по себе еще не может 
означать само объединение. В то же время 
мы можем утверждать, что в определен-
ной степени развитие и постоянное совер-
шенствование интеграционных процессов 
вполне могут быть необходимым и важ-
ным условием успешной профессиональ-
ной адаптации военных специалистов.

Формирование и развитие адаптивного 
образовательного пространства в Сибир-
ском федеральном университете предпо-
лагает интеграцию содержания образова-
тельного процесса по программам высшего 
образования и по программам военно-про-
фессиональной подготовки студентов. 
Учебные дисциплины основных образова-
тельных программ высшего образования 
и их содержание выступают основой для 
овладения студентами военно-профессио-
нальными знаниями, навыками и умения-
ми, компетенциями. При этом учитывается 
степень сходства каждой образовательной 
программы высшего образования с про-
граммами военных специальностей. Исхо-
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дя из той или иной степени сходства были 
разработаны особые подходы к подготов-
ке военных специалистов в университете. 
При высокой степени сходства основное 
учебное время отводилось для проведения 
практических занятий непосредственно на 
военной технике. При приемлемой степени 
сходства осуществлялся контроль уровня 
практической подготовленности будущих 
военных специалистов, и на этой основе 
определялось соотношение между их те-
оретической и практической подготовкой.

Обогащение военно-профессиональ-
ных знаний, навыков и умений будущих 
военных специалистов, обеспечение раз-
вития их компетенций, формирование  
у них профессионально важных качеств 
осуществлялись посредством постоянного 
обновления содержания и использования 
в образовательном процессе современных 
активных технологий обучения.

В ходе освоения обучающимися бло-
ка практических дисциплин в Сибирском 
федеральном университете используются 
технология кейс-стади и такие средства 
обучения, как ситуационные задания, про-
ектная деятельность. Эти технологии были 
выбраны нами в связи с тем, что осваива-
емые военные специальности насыщены 
ситуациями, которые характеризуются 
неопределенностью исходных условий  
и высокой ответственностью. Эти факто-
ры предъявляют высокие требования к тем 
профессиональным качествам личности 
студента, которые обеспечивали бы поиск 
оптимальных вариантов действий.

Что касается технологии кейс-стади, то 
ее основой стал метод активного анализа 
проблемной ситуации, предполагающий 
обучение путем решения задач-ситуаций. 
Значимость метода кейс-стади состоит  
в том, что учебная группа совместно ана-
лизирует конкретную ситуацию, а затем 
вырабатывает практическое решение.

Широкое применение в процессе об-
учения будущих военных специалистов  
в военном учебном центре при Сибир-

ском федеральном университете нашли 
ситуационные задания. При освоении об-
учающимися учебного предмета «Воен-
но-специальная подготовка» занятия про-
водятся с использованием компьютерного 
артиллерийского полигона. В процессе за-
нятия студенты самостоятельно выполня-
ют огневые задачи с закрытых огневых 
позиций в режиме реального времени  
с определением степени поражения целей 
и оценкой выполненных огневых задач  
в автоматизированном режиме. В ходе за-
нятия будущие военные специалисты, опи-
раясь на ранее полученные теоретические 
знания, разрабатывают сценарии для реше-
ния поставленной огневой задачи: опреде-
лить характер местности, метеорологиче-
ские и баллистические условия стрельбы, 
разработать систему управления огнем  
и целевую обстановку. По итогам занятия 
студенты успешно выполнили огневую за-
дачу, поразив 90 % выявленных целей ус-
ловного противника. 

Развитие творческой деятельности во-
енных специалистов как стратегии осу-
ществляется также в процессе учебных 
сборов, полевых выходов, тактико-строе-
вых учений.

Для включения обучающихся в совмест-
ную деятельность, адекватную установ-
ленной цели, приобщения их к военно-про-
фессиональным действиям организуется 
проектная деятельность [8]. В исследова-
нии было определено, что проектная дея-
тельность является видом познавательной 
активности военных специалистов. Она 
осуществляется с целью решения иссле-
довательских, поисковых и практических 
задач при освоении учебных дисциплин. 
Здесь мы имеем в виду, что обозначенная 
проектная деятельность осуществляет-
ся тогда, когда предполагается изменение 
практики. С помощью проекта осущест-
вляется связь существующего состояния 
объекта с прогнозируемым будущим. Из-
менение состояния объекта прогнозиру-
ется деятельностью субъекта. При этом 
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важно, чтобы при проектировании было 
сохранено то, что нужно без изменений 
сохранить в будущем. Вместе с тем есте-
ственный ход событий не всегда позволяет 
сохранить это произвольно. Поэтому при 
проектировании необходимо определять 
задачи, решение которых позволило бы со-
хранить существующее состояние объекта 
в будущем. Затем этот процесс необходи-
мо привести в действие. Наряду с этим  
в существующем состоянии имеется и то, 
что должно быть подвергнуто изменени-
ям в будущем, поэтому необходимо четко 
и ясно определиться с тем, от каких собы-
тий и фактов нужно в будущем отказаться. 
Поэтому субъект проектной деятельности 
при проектировании процессов должен 
обеспечить появление нового [12; 13]. 

Технологии реализации проекта явля-
ются в достаточной степени вариативными 
и взаимодополняющими. Так, при прове-
дении занятия по курсу «Общая тактика» 
со студентами Сибирского федерального 
университета при решении тактической за-
дачи «Отделение в бою» будущие военные 
специалисты должны были решить задачу 
«Организация обороны». Цель этого заня-
тия заключалась в том, чтобы студенты из-
учили порядок уяснения поставленной им 
задачи, оценили обстановку, определили 
порядок выхода отделения на указанную 
им позицию. Затем изучили правила орга-
низации наблюдения и определения задач 
подчиненным, выбрали основные и запас-
ные огневые позиции для БМП и личного 
состава отделения, порядок отдачи боевого 
приказа, уяснили порядок инженерного обо-
рудования позиции. Занятие также пресле-
довало цель воспитать у будущих военных 
специалистов высокие морально-деловые 
и психологические качества, уверенность  
в штатном и приданом вооружении.

Перед отработкой учебного вопроса 
преподаватель доводит тактическую об-
становку, разводит отделения по указан-
ным местам и дает команду к началу отра-
ботки учебного вопроса. После получения 

боевой задачи на организацию обороны ко-
мандир отделения уточняет задачу и после 
оценки обстановки начинает вырабатывать 
замысел боя. После этого он принимает 
окончательное решение, в котором опре-
деляются боевые задачи личному составу, 
расчетам, огневым средствам, формулиру-
ет вопросы взаимодействия. Затем отделе-
ние выводится им на позицию обороны. 
Здесь отделение получает от него боевой 
приказ. Далее командир отделения орга-
низует наблюдение и систему огня, опре-
деляет фортификационное оборудование, 
разрабатывает карточку огня отделения 
и предоставляет ее командиру взвода, за-
вершает подготовку отделения, проверяет 
готовность к бою и в установленное время 
докладывает старшему начальнику.

Для определения эффективности 
сформированного единого целостного 
преемственного адаптивного образова-
тельного пространства авторами была про-
ведена опытно-экспериментальная работа 
по определению уровня содержательно-
когнитивного компонента адаптирован-
ности к профессиональной деятельности 
студентов Сибирского федерального уни-
верситета, обучающихся по двухлетней 
программе военно-учетной специальности 
набора 2017 г., на начальном и завершаю-
щем этапах обучения. В качестве критериев 
содержательно-когнитивного компонента 
были выдвинуты теоретические знания  
и практические умения и навыки. К иссле-
дованию было привлечено 150 студентов. 
75 из них были включены в эксперименталь-
ные группы и 75 – в контрольные группы.

Анализ результатов опытно-экспери-
ментальной работы показал, что на на-
чальном этапе студенты эксперименталь-
ных и контрольных групп, обучающиеся 
по программам военно-учетных специаль-
ностей, показали одинаковый уровень тео-
ретических знаний и практических умений 
и навыков, причем у большинства из них 
этот уровень оказался низким (61,33 %  
в экспериментальных группах и 58,66 –  
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в контрольных). Незначительный процент 
студентов оказался с высоким уровнем те-
оретических знаний и практических уме-
ний и навыков (12,00 % в эксперименталь-
ных группах и 14,67 – в контрольных).

На завершающем этапе опытно-экс-
периментальной работы в эксперимен-
тальных группах процент студентов  
с высоким уровнем теоретических знаний  
и практических умений и навыков составил 
34,67 % (прирост – 22,67). В это же время  
в контрольных группах этот прирост со-
ставил 1,33 %. Количество студентов со 
средним уровнем теоретических знаний  

и практических умений и навыков в экспери-
ментальных группах увеличилось на 20 %  
(с 26,67 до 46,67). В контрольных группах 
этот прирост составил 18, 67 %.

Заключение. Таким образом, фор-
мирование единого целостного преем-
ственного адаптивного образовательного 
пространства дало возможность реализо-
вать потенциальные возможности содер-
жания образования для решения задач 
адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности в процессе 
подготовки по военно-учетным специ-
альностям.
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FORMING A SINGLE INTEGRATED SUCCESSIVE ADAPTIVE 
EDUCATIONAL SPACE OF PROFESSIONAL TRAINING OF MILITARY 

SPECIALISTS AS AN IMPORTANT CONDITION OF THEIR ADAPTATION 
TO PROFESSIONAL ACTIVITIES

Abstract. Introduction. The article considers one of the important conditions for adaptation to 
professional activity – the formation of a single, holistic, continuous adaptive educational space 
of professional training. Vocational training of military specialists is considered as a condition for 
their adaptation to professional activities. The purpose, principles, the main elements of adaptive 
educational space are revealed. 

The purpose of the article – to prove that for the successful adaptation of military specialists 
to professional activity, it is necessary to form a single, holistic, continuous adaptive educational 
space for professional training. 

Methodology, research methods. The author used: conceptual and terminological analysis; 
forecasting and long-term planning method; modeling method; method of stating experiment.

Research results, discussion. The process of integration of the basic educational programs of 
higher education and educational programs of military specialties, the experience of using modern 
teaching technologies for students who are trained in military specialties are disclosed. The results 
of experimental work to determine the level of adaptability of future military specialists at the 
initial and final stages of their training are presented. 

Conclusion. It is proved that the formed adaptive educational space made it possible to solve 
the problems of adapting military specialists to professional activities.

Keywords: adaptive educational space, military specialist, adaptation to professional activi-
ties, adaptation, integration, strategy of adaptive behavior.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Аннотация. Проблема и цель. В представленной статье описывается сложившаяся в по-
следнее время ситуация с преподаванием иностранного языка в медицинских вузах. Совре-
менные ФГОС обязывают будущих медиков быть коммуникативно компетентными, кроме 
того, медицинская документация часто должна переводиться на иностранный язык, также 
необходимо общаться с зарубежными коллегами.

Цель статьи – дать описание предметно-языкового интегрированного обучения, или 
CLIL, и выделить плюсы интеграции CLIL в изучение профильных дисциплин студента-
медика.

Методология. Исследование проводилось на основе таких методов, как практический, 
дескриптивный и прочие.

Результаты и обсуждение: описываются принципы обучения CLIL, один из них – осво-
ение содержания предмета (специальности), которое поддерживается на занятиях по ино-
странному языку. Так, при выборе содержания учебного материала предпочтение должно 
отдаваться аутентичным текстам медицинской направленности в зависимости от специ-
ализации будущего медика.

В заключении статьи приводятся доказательства эффективности использования CLIL: 
студенты могут достичь значительно более высокого уровня иностранного языка, чем при 
обучении по традиционной методике преподавания иностранных языков. Результаты ис-
следования также показывают, что студенты обладают большим запасом научной термино-
логии и широким академическим словарным запасом на иностранном языке благодаря тем 
предметам, которые они изучали.

Ключевые слова: интегрированное обучение, иностранный язык, предметно-языковое 
обучение, врач, медицинский работник, компетенция, профессиональная коммуникация,  
английский язык, университет, медицина.

Введение, постановка проблемы. 
Знание английского языка в медицине 
имеет большое значение для практикую-
щих врачей, поскольку они должны быть  
в курсе современных инноваций, понимать 
текущие дискурсы и участвовать в меди-
цинском сообществе. Также современные 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) предъявляют 
будущим специалистам требования соот-
ветствия определенным компетенциям, 
среди которых есть и общепрофессиональ-
ная компетенция (ОПК-2) «Готовность 
к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной дея-
тельности».

Практикующие врачи все чаще сталки-
ваются с тем, что медицинская докумен-
тация в больницах должна быть проду-
блирована на английском языке в случае 
предоставления информации об оценке 
рисков или рекомендаций по использова-
нию лекарственных средств для зарубеж-
ных коллег при продолжении лечения за 
границей.

Знание английского языка также необхо-
димо для взаимодействия с иностранными 
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коллегами в целях повышения квалифика-
ции, на международных конференциях.

Во времена глобализации высшее об-
разование должно идти в ногу с текущи-
ми событиями и содействовать студентам  
в развитии профессиональных коммуника-
тивных компетенций. Университеты стре-
мятся улучшить качество образования,  
и число университетов, предлагающих 
курсы или программы, преподаваемые 
исключительно на английском языке, воз-
растает. Однако ограниченное количество 
выделяемых на изучение дисциплины 
часов (4 или 3,5 семестра) не позволяет 
эффективно сформировать необходимую 
компетенцию. Согласно примерной про-
грамме «Иностранный язык» для неязы-
ковых вузов и факультетов, разработанной 
под руководством С. Г. Тер-Минасовой, по-
ложения и принципы которой взяты нами 
за основу при составлении собственной 
рабочей программы по иностранному язы-
ку для студентов медицинского вуза, буду-
щий врач должен знать иностранный язык 
и владеть иноязычной коммуникативной 
компетенцией (ИКК) на уровне А2+ – В1+ 
(согласно классификации Общеевропей-
ских компетенций владения иностран-
ным языком (CEFR)). Это повышенный 
уровень согласно примерной программе 
Тер-Минасовой, так как исходный уровень 
ИКК студентов-медиков – А1 – А2+ (ре-
зультаты получены нами после проведения 
так называемого «Placement Test» – всту-
пительного теста). Однако, как показывает 
практика, не все обучающиеся 2-го курса 
достигают этого уровня – не все могут ис-
пользовать язык на практике. В короткие 
сроки это трудновыполнимо, поэтому не-
обходима интеграция в образовательный 
процесс предметно-языкового интегри-
рованного обучения или Content-language 
Integrated Learning (CLIL) с целью увели-
чения эффективности овладения языком  
в короткие сроки.

Таким образом, цель нашей статьи – 
сравнить дескрипторы этапов освоения 

ОПК-2 с дескрипторами уровней знания 
английского языка для понимания того, 
как с помощью внедрения предметно-язы-
кового интегрированного обучения или 
Content-language Integrated Learning (CLIL) 
в короткие сроки (4 семестра) поднять уро-
вень владения иностранным языком буду-
щих врачей до B2, что соответствует осво-
ению компетенции ОПК-2.

Предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL) является преподаванием 
предметов выбранной студентом специ-
альности на иностранном языке и, таким 
образом, дает знания в определенной сфе-
ре, одновременно развивая языковые на-
выки. Этот подход способствует эффектив-
ному мотивационному изучению языка, 
поскольку включает в себя получение зна-
ний, представляющих интерес. Термин 
«предметно-языковое интегрированное об-
учение» (CLIL) введен Дэвидом Маршем, 
который писал: «предметно-языковое ин-
тегрированное обучение (CLIL) относит-
ся к ситуациям, когда предметы или части 
предметов преподаются на иностранном 
языке с двойным фокусом на цель, а имен-
но на изучение содержания и одновремен-
ное обучение иностранному языку» [1]. 

Следует отметить, что формирование 
компетенции – длительный процесс, состо-
ящий из нескольких этапов. Основываясь 
на личном опыте работы в медицинском 
вузе, мы предлагаем следующие этапы ос-
воения компетенции (табл. 1).

Каждый их этапов подразумевает опре-
деленные результаты и практические на-
выки, освоенные поэтапно.

Таким образом, дескрипторы этапов 
освоения ОПК-2 (табл. 1) позволяют нам 
сравнить их с дескрипторами уровней зна-
ния английского языка, содержащимися  
в Европейской системе уровней владения 
иностранным языком, где первый этап 
(предпороговый уровень) ОПК-2 - I – это 
уровень В1 (Threshold), второй этап (поро-
говый уровень) ОПК-2 – II – это уровень 
B2 (Vantage).
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Таблица 1

Результаты освоения компетенции ОПК-2

Этап (уровень)  
освоения компетенции

Планируемые результаты  
обучения

Практические  
навыки 

Первый этап (предпороговый 
уровень) (ОПК-2) – I

Второй этап (пороговый 
уровень) (ОПК-2) – II

Знать:
формы и методы профессиональной 
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессио-
нальной деятельности.
Уметь:
осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессио-
нальной деятельности.
Владеть: профессиональной коммуни-
кацией в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знать: способы развития форм  
и методов профессиональной комму-
никации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать индивидуальные 
способы профессиональной коммуни-
кации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности.
Владеть: индивидуально значимыми 
способами профессиональной комму-
никации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной 
деятельности

Передача на иностранном языке 
содержания текстов, включаю-
щих общеразговорную  
и общемедицинскую лексику,  
с использованием усвоенного 
лексико-грамматического мини-
мума. Составление аннотаций  
к прочитанным статьям

Коммуникация на профессио-
нальном иностранном языке на 
медицинские темы

Нужно понимать, что CLIL не только 
способствует изучению основных дисци-
плин определенной специальности и линг-
вистических навыков, но является гораздо 
более сложным и многогранным. В CLIL 
важны также и межкультурные знания,  
и общелингвистические. Одновременно 
обучение с помощью CLIL способствует 
когнитивному развитию, что также облег-

чает изучение клинических дисциплин [2].
CLIL все еще является концепцией, 

которая широко не представлена в евро-
пейских и особенно в российских образо-
вательных программах. Скорее, CLIL яв-
ляется популярным в контексте школьного 
образования [3].

Для того чтобы достигнуть цели наше-
го исследования – доказать эффективность 
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интеграции иностранного языка и про-
фильных дисциплин с разных сторон – как 
знания, собственно, языка, так и знания 
самого предмета, нами были использованы 
такие методы исследования, как:

– анализ теоретических и эксперимен-
тальных данных общей педагогики, тео-
рии и практики обучения иностранным 
языкам;

– предметно-содержательный анализ 
ФГОС третьего поколения (ФГОС 3+);

– практический – тестирование оста-
точных знаний студентов, обучавшихся на 
основе подхода предметно-языкового ин-
тегрированного обучения;

– дескриптивный – описание и вербаль-
ная фиксация полученных результатов.

Теоретико-методологическую базу ис-
следования составили научные труды ау-
тентичных авторов по вопросам примене-
ния CLIL: Eric H. Glendinning, Beverly A. S. 
Holmstrom, Marie McCullagh, Ros Wright; 
Mehisto, Peeter, Marsh, David, Frigols Maria 
Jesús и др.

Результаты исследования, обсуж-
дение. Интеграция языка и профильной 
дисциплины наилучшим образом удовлет-
воряет запросы учащихся, которые, пре-
жде всего, заинтересованы в прикладном 
аспекте языка [4]. Изучаемые по специ-
альности предметы и иностранный язык 
воспринимаются студентами как единое 
целое. Поэтому такой многофокусный 
подход значительно повышает мотива-
цию учащихся к овладению английский 
языком. В то же время было установлено, 
что предметно-языковое интегрированное 
обучение не снижает уровень подготовки 
студентов по специальности и не препят-
ствует качественному усвоению учебной 
программы [5].

CLIL представляется нам особенно ак-
туальным для обучения студентов меди-
цинского вуза еще и потому, что позволя-
ет обеспечить погружение в иноязычную 
коммуникативную среду без введения до-
полнительных часов в учебные планы [6]. 

Обучение согласно СLIL требует реализа-
ции таких основных принципов, как: 

1) освоение содержания предмета (спе-
циальности) на уроках по иностранному 
языку; 

2) обучение иностранному языку на 
уроках по специальности; 

3) интеграция языковых и неязыковых 
предметов путем совместного планирова-
ния, использования сквозных тем и т. д. [7].

Английский язык преподается студен-
там как язык профессионального общения. 
Так, на уроках иностранного языка сту-
денты изучают английскую медицинскую 
терминологию, читают и переводят тек-
сты по специальности, истории болезней 
и т. д. Что же касается поддержания языка 
на уроках по специальности и интеграции 
предметов, то реализация этих принци-
пов, насколько нам известно, носит эпи-
зодический характер, и имеет место лишь  
в рамках отдельных учебных заведений [8]. 
Проблемы с внедрением таких принципов 
СLIL могут иметь самые разные причины: 
нехватка преподавателей-предметников, 
владеющих английским языком на долж-
ном уровне; их неготовность преподавать 
дисциплину на иностранном языке; отсут-
ствие учебных программ, по которым воз-
можно обучение студентов специальности 
на неродном языке и т. д. 

Внедрение принципов СLIL при обуче-
нии студентов-медиков возможно осуще-
ствить следующими способами: 

1) активизацией сотрудничества между 
медицинскими и языковыми кафедрами;

2) повышением уровня владения ан-
глийским языком преподавателей-пред-
метников; 

3) созданием безопасной и обогащаю-
щей языковой среды [9]. 

Сотрудничество медицинских и языко-
вых кафедр может происходить как на эта-
пе планирования учебных курсов, так и на 
этапе отдельных занятий по дисциплинам. 
Тематика языкового материала максималь-
но должна совпадать с темами, изучаемы-
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ми по специальности. При выборе содер-
жания учебного материала предпочтение 
должно отдаваться аутентичным текстам 
медицинской направленности в зависимо-
сти от специализации будущего медика.

Таким образом, в рамках занятий по 
иностранному языку не запланированы 
лекции, а лишь практические занятия (се-
минары), на которых учащиеся должны ра-
ботать над заданиями по уже пройденным 
темам индивидуально, в парах или груп-
пах. Эти задачи должны быть разнообраз-
ными (это могут быть ролевые игры: паци-
ент-терапевт, врач-терапевт и т. д.). Кроме 
того, экскурсии на медицинские темы, 
проводимые на английском языке с посе-
щением больниц, и консультации врачей-
терапевтов общей практики могут входить 
в процесс обучения в дополнение к регу-
лярным занятиям. Задания должны быть 
целенаправленными и ориентированными 
на освоение компетенции ОПК-2, что озна-
чает, что конечный результат имеет огром-
ное значение. Поскольку именно семинары 
должны быть мотивирующими и поощря-
ющими, лучше всего работать с подлинны-
ми, надежными и содержательными мате-
риалами и показательными медицинскими 
случаями. Таким образом, учащиеся осоз-
нают важность обучения своей будущей 
профессии. Очевидно, что необходимо 
обеспечить и дополнительный материал, 
который студенты могут использовать во 
время процесса обучения, такой как глос-
сарии, словари, листовки, раздаточные ма-
териалы, связанные с этой темой. Студен-
ты могут использовать их для углубления 
знаний или уточнения некоторых вопросов 
в периоды самообучения. В частности, это 
происходит из-за ограниченного времени, 
которое можно потратить на определенные 
темы в рамках получения высшего образо-
вания [10]. Такие материалы должны быть 
информативными, содержать необходимые 
для профессионального общения лексиче-
ские единицы и грамматические конструк-
ции. В то же время тексты должны быть 

адаптированы по степени сложности та-
ким образом, чтобы не снижать мотивацию 
студентов к обучению. В свою очередь, 
необходимо, чтобы преподаватели меди-
цинских кафедр, владеющие английским 
языком, преподавали один или несколько 
дисциплин или их модулей или отдельные 
темы на английском [11]. На таких заняти-
ях акцент делается на обучение предмету, 
но при этом обращается внимание на по-
нимание языковых структур и их даль-
нейшее использование. Языковые ошибки 
студентов на уроках по специальности не 
исправляются, но преподаватель, пере-
формулировав сказанное студентом, пред-
лагает ему правильную языковую модель 
[12]. Такие мероприятия способствуют 
тому, что иностранный язык для студен-
тов перестает быть самоцелью, а начина-
ет использоваться в профессиональном 
контексте при выполнении конкретных за-
дач, что значительно повысит мотивацию 
учащихся к изучению английского. Повы-
шение уровня владения иностранным язы-
ком преподавателей-предметников долж-
но стать актуальной задачей министерств 
образования и здравоохранения в России, 
так как большинство преподавателей ино-
странного языка, которые работают в ме-
дицинских вузах, – выпускники вузов пе-
дагогических. Это снижает эффективность 
преподавания языка с помощью CLIL, так 
как таким образом сложнее создать без-
опасную обогащающую языковую среду 
[13]. Преподаватели, успешно сдавшие эк-
замен на определение уровня владения ан-
глийским и работающие с англоязычными 
студентами, вполне могут проводить лек-
ции и практические занятия для русских 
студентов на английском языке [14]. 

При составлении рабочей программы 
по иностранному языку с использованием 
CLIL важно рассмотреть, какие базовые 
знания уже были получены обучающимися 
или что будет частью их учебной програм-
мы в следующих семестрах. Изучение ино-
странного языка с использованием CLIL 
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может одновременно служить подготовкой 
к практике обучающегося в больнице или  
к блоку практических занятий.

Педагогическая и дидактическая мето-
дология предметно-языкового интегриро-
ванного обучения (CLIL), представленная 
в нашей статье, основана на «Матрице 
CLIL» Европейского центра современных 
языков (ECMF 2012) и «Расширенной ма-
трице CLIL».

Матрица CLIL описывается как «сред-
ство повышения осведомленности и обу-
чения». Она была разработана в качестве 
основы для успешного обучения с исполь-
зованием основных элементов – содержа-
ния, языка, интеграции и обучению наряду 
с четырьмя параметрами – культурной ос-
ведомленностью, коммуникацией, позна-
нием и сообществом (также известные как 
4C). Чтобы разработать концептуальный 
инструмент предметно-интегрированного 
языкового обучения (CLIL), Койл разра-
ботал схему 4Cs. Ее схема отличается от 
других образовательных языковых методо-
логий, поскольку основное внимание уде-
ляется не языковой учебной программе,  
а скорее подчеркивается содержание (на-
пример, темы, предмет). Более того, ее 
концепция фокусируется на взаимосвязи 
между содержанием (предметом), коммуни-
кацией (языком), познанием (мышлением) 
и культурой (осознанием перспективы). Эта 
структура объединяет обучение, изучение 
языка и межкультурное взаимопонима-
ние. Содержание определяет, что должно 
быть изучено в классе, соответственно, 
что должно быть предметом обсуждения 
(предмет, тема). Коммуникация связана с 
вопросами, где необходимы лингвистиче-
ские навыки, тогда как познание имеет дело  
с тем, как студенты могли бы и должны по-
грузиться в соответствующий предмет и ка-
кие задания (виды упражнений) могут быть 
использованы. Последний элемент – куль-
тура – представляет собой идею межкуль-
турного обучения. Поскольку отношения 
между культурами и языками – сложный 

вопрос, тематические вопросы реальной 
жизни должны быть рассмотрены в культу-
ре учащегося и культуре изучаемого языка. 
Следовательно, студенты могут также при-
обретать межкультурную осведомленность 
через предметно-языковое интегрирован-
ное обучение (CLIL) (позиционирование 
себя и других, понимание и принятие раз-
личных точек зрения).

Так, например, главная профильная ме-
дицинская дисциплина, изучаемая студен-
тами-педиатрами на 1-м курсе, – это «Ос-
новы ухода за больными терапевтического 
профиля» (проведение диспансеризации, 
вакцинация и пр.). Следовательно, список 
тем практических занятий в разработанной 
рабочей программе должен иметь такую 
же направленность. Ниже представлен 
план занятия из приложения рабочей про-
граммы по иностранному языку для специ-
альности «Педиатрия».

План занятия в соответствии с «4Сs»  
и матрицей CLIL.

Тема: «Вирусология, вакцинация и про-
филактика».

Содержание (Что я буду преподавать?):
– основные факты о вирусных инфекци-

ях и процессе вакцинации,
– меры профилактики,
– оценка, диагностика и лечение кори, 

эпидемического паротита, краснухи и ве-
тряной оспы,

– примеры медицинских случаев, диф-
ференциальной диагностики и клиниче-
ских проявлений.

Учебные цели (Что они будут изучать?):
– как различать корь, эпидемический па-

ротит, краснуху и ветряную оспу, и их со-
ответствующие клинические проявления,

– процесс вакцинации и течение этих 
инфекционных заболеваний,

– как оценивать, диагностировать и ле-
чить представленные заболевания.

Коммуникация:
Язык обучения (словарный запас):
– ключевой словарь, медицинская  

и повседневная терминология, связанная 
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с инфекционными болезнями и детскими 
болезнями, основные аспекты, связанные с 
корью, эпидемическим паротитом, красну-
хой и ветряной оспой.

Язык обучения (структура, функции):
– взаимодействие с пациентами/колле-

гами, проведение консультаций;
– понимание диаграмм / схем вирусных 

инфекций и вакцинации (например, уро-
вень заболеваемости, течение заболеваний).

Мыслительные способности (Какие 
умения я буду развивать для лучшего по-
нимания ситуации?):

– как определить клинические проявле-
ния,

– как классифицировать и определять 
инфекционные заболевания,

– как сравнивать болезни / клинические 
проявления и находить сходства,

– как описывать ход инфекционных  
и общих заболеваний,

– как и зачем оказывать профилактиче-
скую помощь / прививки,

– как ставить окончательный диагноз,
– как вести медицинскую документа-

цию, проводить консультации.
Примеры применения мыслительных 

способностей:
– различия между клиническими сим-

птомами,
– сравнение течения заболевания, диа-

граммы, представляющей показатели вак-
цинации и профилактических мер по уходу.

Знание культуры:
– умение сравнивать сходства и раз-

личия профилактических мер по уходу / 
уровня вакцинации и уровнем распростра-
ненности между инфекционными заболе-
ваниями и распространенными детскими 
заболеваниями;

– знание о различиях и сходстве лечеб-
ных мероприятий России и других стран.

Таблица 2
План занятия «Вирусология, вакцинация и профилактика»

Этап и приблизитель-
ное время

Организация  
урока и умения Описание деятельности

1 2 3

Введение/разогрев
 
20 мин

Преподаватель
 
Маленькие группы  
(3–4 человека)
 
Аудирование, говорение, 
письмо, чтение
 
Группа
Аудирование, говорение

Плакат: представленные задачи и тема занятия.
Концептуальная визуализация вирусологии  
и вакцинации:
пересмотр процесса вакцинации, вирусных 
инфекций и вирусологии. Разделите класс на две 
группы.
Группа(ы) A: создайте плакат, визуализирующий 
процесс прививок с учетом иммунной системы  
и иммунной реакции.
Группа(ы) B: визуализируйте процесс вирусных 
инфекций и фундаментальные аспекты вирусологии.
Презентация плакатов.
Материал: Плакаты и наглядные пособия

Презентации инфекций
 
15 мин

Индивидуально
Чтение, письмо
 
Пары
Аудирование, говорение

Симптомы инфекций: четверо учеников выбирается 
для чтения коротких информационных текстов об 
одном из этих заболеваний. Остальные должны 
слушать и при упоминании возможных симптомов 
инфекционного
заболевания – кори, ветряной оспы, эпидемического 
паротита и краснухи отмечать это и заполнять 
список симптомов, сравнивать с партнером.
Материал: раздаточный материал (см. приложение)
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1 2 3

Улучшение концепции:
Вирусные инфекции
Медицинский случай, 
часть 1
Медицинский случай, 
часть 2
 
20 мин

Индивидуально
Чтение
 
Пары
Говорение, аудирование
 
Индивидуально
Чтение

Клинические особенности:
обучение пониманию и стратегиям чтения:
у пациента в истории есть клинические особенности. 
Нужно оценить
все симптомы, упомянутые в истории,  
и дальнейшие возможные медицинские процедуры, 
обсудить с вашим партнером, какое инфекционное 
заболевание может иметь ребенок, принять решение 
о дальнейшем лечении и о дифференциальной 
диагностике.
Материал: раздаточный материал (см. приложение)

Советы по лечению 
(врачебная 
консультация)
 
15 мин

Группа
Обсуждение /
аудирование
 
Индивидуально
Чтение
 
Группа
Говорение, письмо, 
аудирование

Советы и инструкции:
прочтите текст еще раз: какие врач дает инструкции 
и рекомендации? Выделите это в тексте.
Мозговой штурм:
обзор в классе, сбор дополнительных примеров  
и обсуждение различий.
Материал: раздаточный материал (см. приложение)

Закрепление Индивидуально
Письмо и чтение
 
Группа
Говорение, аудирование

Инструкции и рекомендации:
заполните рабочий лист «необходимо, приходится, 
обязан и должен». Обсудите ваши результаты, при 
необходимости исправьте.
Материал: раздаточный материал (см. приложение)

Подведение ИТОГОВ /
Оценка
 
5 мин
 

Группа
 
Говорение, аудирование

Резюме содержания / Размышление о занятии:
Что должны знать учащиеся, что должны уметь 
делать?
Обсудите неясные моменты. Время для вопросов  
и дополнительных пояснений

Существует множество доказательств 
положительного влияния предметно-язы-
кового интегрированного обучения (CLIL) 
на языковые компетенции студентов, по 
сравнению со стандартными программа-
ми по иностранному языку [15]. Данные 
основаны на результатах тестирования до 
и после участия в программе интегриро-
ванного обучения и сравнении полученных 
результатов с теми, которые показали сту-
денты, не участвовавшие в новой програм-
ме. Студенты педиатрического факультета 
ЯГМУ были разделены на 2 группы – экспе-
риментальную и контрольную. Результаты 
проверялись письменно и устно (табл. 3).

Заключение. Результаты, полученные 

в том числе и с помощью таблицы 3, по-
казали следующее: студенты, изучавшие 
иностранный язык в рамках CLIL, намно-
го успешнее справились с экзаменами по 
английскому языку, имели лучшие навыки 
в аудировании, чтении и понимании тек-
стов, говорении, грамматике и письме [16]. 
Чем больше предметов преподавалось на 
английском, тем лучше были результаты 
студентов. Однако даже в рамках предмет-
но-языкового интегрированного обучения 
одни языковые компетенции развиваются 
больше, чем другие. Обзор результатов по-
казал, что наиболее успешно развиваются 
следующие компетенции: 

– навыки восприятия (чтение и аудиро-

Окончание табл. 2
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вание); 
– словарный запас; 
– морфология; 
– творческий подход; 
– беглость и объем разговорной речи [19]. 

Исследование также показало, что сту-
денты обладают большим запасом научной 
терминологии и широким академическим 
словарным запасом благодаря тем предме-
там, которые они изучали [20].

Таблица 3
Таблица определения рейтинга качества знаний по теме  

«Вирусология, вакцинация и профилактика»

Обучающийся
Факультет
Курс 
Группа
Оценивающий препо-
даватель

Понимание задачи
Объяснение задачи
Обоснованность метода 
(ухода, профилактики или 
лечения)
Корректность ответа, при-
водящего к пониманию 

Как: качество методов
Манипуляции
Процедуры
Лечение

Почему: решения, при-
нятые по ходу работы
Изменения в методе
Объяснения (устные или 
письменные)

Задание 1
ВИПД
(Вопрос Исследование
Применение 
Другое)

Задание 2
ВПИД (и т. д.)

Общий рейтинг: 1. Полное непонимание
2. Частичное непонимание
3. Понимание
4. Обобщение, примене-
ние, перенесение

1. Неприемлемый 
метод
2. Уместный метод
3. Адекватный метод
4. Эффективный метод

1. Нет доказательств 
обоснованного принятия 
решения
2. Обоснованное приня-
тие решения возможно
3. Обоснованные 
решения определенно 
присутствуют
4. Обоснованные реше-
ния продемонстрированы
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USE OF SUBJECT-LANGUAGE INTEGRATED TRAINING  
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Abstract. Problem and purpose. The presented article describes the difficult situation in the 
teaching of a foreign language in medical universities. Modern FSES oblige future physicians to 
be communicatively competent, except that medical documents often have to communicate with 
foreign colleagues.

The purpose of the article is to describe the subject-language integrated learning or CLIL and 
the advantages of CLIL integration in the study of professional disciplines of a medical student.

Methodology. The study was conducted on the basis of such methods as practical, descriptive 
and others.

Results and discussion: this section describes the principles of CLIL training, one of them 
is the study of the content of the subject (specialty). When choosing the content of educational 
material, preference should be given to a genuine medical text.

The conclusion provides evidence of the effectiveness of the use of CLIL: students can achieve 
a higher level of a foreign language than when teaching according to the traditional method of 
teaching foreign languages. Research results also show that they are studied.

Keywords: integrated training, foreign language, subject-language training, doctor, medical 
worker, competence, professional communication, English, university, medicine.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. Развитие цифровой коммуникации определило значимость умений визу-
альной грамотности, необходимых специалистам в любой профессиональной деятельно-
сти. Перед преподавателями иностранного языка остро встает проблема развития визуаль-
ной грамотности обучающихся вуза. 

Цель статьи – определить эффективные педагогические технологии, направленные на 
развитие визуальной грамотности студентов ветеринарных специальностей, изучающих 
английский язык для специальных целей в Омском государственном аграрном универси-
тете. Методология и методы исследования. Концептуальные идеи B. A. Seels о содержании 
понятия визуальной грамотности. Системный подход к определению структуры визуаль-
ной грамотности. Личностно-деятельностный подход к обучению и оцениванию умений 
визуальной грамотности. Принципы критического мышления к отбору педагогических 
технологий.

Результаты исследования. Определены наиболее эффективные педагогические техно-
логии развития умений визуальной грамотности студентов: технология «Reading Circles»; 
применение концептуальных карт; «направляемые» дискуссии на основе изображения; 
технология «storytelling». Результаты предварительного тестирования, педагогическое на-
блюдение и итоговая оценка достижений студентов после прохождения курса указывают на 
положительную динамику развития умений визуальной грамотности обучающихся. 

Заключение. Полученные результаты подтвердили эффективность описанных педагоги-
ческих технологий. Студенты, прошедшие этот курс, значительно повысили уровень умений 
визуальной грамотности. Наиболее значительные результаты наблюдались у студентов с хо-
рошими когнитивными способностями и коммуникативными навыками. Несмотря на поло-
жительную динамику развития умений визуальной грамотности, сохраняется необходимость 
дальнейшей работы над развитием и совершенствованием визуальных умений.

Ключевые слова: визуальная грамотность, визуальное мышление, критическое мыш-
ление, коммуникативная компетенция, студент ветеринарной специальности, высшее об-
разование.
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Введение, постановка проблемы. В со-
временном динамично меняющемся мире 
дипломированные специалисты должны 
обладать целым рядом «гибких» умений, 
благодаря которым смогут осваивать но-
вые виды деятельности, а также адаптиро-
ваться к новым стандартам и требованиям 
на рабочем месте. Так, наряду с професси-
ональными навыками, ветеринарные врачи 
должны владеть коммуникативной компе-
тенцией, критическим мышлением, визу-
альной грамотностью, умением работать  
в команде, навыками работы с ИКТ [12; 15]. 

В Омском государственном аграрном 
университете (Омский ГАУ) были про-
ведены исследования по проблеме раз-
вития «гибких» умений на занятиях по 
иностранному языку: рассмотрены раз-
личные аспекты развития коммуникатив-
ной компетенции и навыков критического 
мышления на занятиях по иностранному 
языку [9] и во внеаудиторной работе об-
учающихся [13]; выявлены организацион-
но-педагогические условия развития ино-
язычной коммуникативной компетенции 
преподавателей ветеринарных дисциплин 
в системе повышения квалификации [10]. 
Однако проблема развития умений визу-
альной грамотности прежде не являлась 
предметом специального исследования 
преподавателями кафедры иностранных 
языков Омского ГАУ.

Значимость визуальной грамотности 
возросла в связи с бурным развитием циф-
ровой коммуникации, что, в свою очередь, 
привело к новому пониманию роли визу-
ализации и в преподавании иностранно-
го языка: изображения используются не 
только как иллюстративный материал, но 
и в качестве средства развития мышления 
и навыков общения [7], активизации по-
знавательной деятельности обучающихся 
[1]. Перед преподавателями иностранного 
языка остро встает проблема выбора педа-
гогических технологий, направленных на 
развитие визуальной грамотности обучаю-
щихся вуза.

Целью нашего исследования является 
определение эффективных технологий раз-
вития визуальной грамотности студентов 
ветеринарных специальностей на заняти-
ях по английскому языку для специальных 
целей. Для достижения цели исследования 
нами были определены следующие задачи:

1) провести оценку визуальной грамот-
ности в экспериментальных группах в на-
чале и по завершению курса «Английский 
язык для специальных целей»;

2) определить и реализовать педагоги-
ческие технологии обучения визуальной 
грамотности на занятиях;

3) установить эффективность педагоги-
ческих технологий развития визуальной 
грамотности студентов в эксперименталь-
ных группах по окончании курса.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ современных работ, посвя-
щенных применению визуального подхода 
в обучении, позволил выявить два направ-
ления: 1) разработка программ обучения 
иностранному языку, направленных на 
развитие визуальной грамотности обуча-
ющихся; 2) разработка программ, направ-
ленных на развитие коммуникативных 
умений обучающихся с использованием 
визуальных объектов [2–5; 7]. Отметим, 
что число существующих исследований 
по проблеме развития визуальной грамот-
ности в процессе обучения английскому 
языку для специальных целей ограничено. 
Так, по мнению M. Chalikandy, «учебные 
материалы по профессионально-ориенти-
рованному иностранному языку должны 
включать визуальные объекты для повы-
шения визуальной грамотности обучаю-
щихся, например, способности к наблюде-
нию и описанию изображения» [6, p. 315].  
Подробному изучению влияния видеоре-
сурсов на когнитивные способности (на-
выки восприятия и запоминания) и разви-
тие лексических навыков на занятиях по 
профессионально-ориентированному ино-
странному языку посвящены исследования 
D. Milosevic [11, p. 18].
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До сих пор не решены вопросы о при-
роде визуальной грамотности, педагогиче-
ских принципах и технологиях обучения 
визуальной грамотности на занятиях по 
профессионально-ориентированному ино-
странному языку.

Обобщая представления о содержании 
визуальной грамотности в научной литера-
туре, мы приходим к выводу, что это поня-
тие включает в себя сочетание трех основ-
ных специальных умений: 

1) умение «читать» и интерпретировать 
визуальные сообщения; 

2) умение создавать визуальные сооб-
щения; 

3) умение критически осмыслять визу-
альные сообщения.

Методология и методы исследова-
ния. Опираясь на концептуальные идеи  
B. A. Seels о содержании понятия визуаль-
ной грамотности [14], мы определяем три 
основных компонента в структуре визуаль-
ной грамотности: визуальное восприятие 
(умение понимать визуальное сообщение), 
визуальная коммуникация (умение соз-
давать высказывание посредством визу-
альных средств) и визуальное мышление 
(умение критически осмыслять и оцени-
вать визуальное сообщение). 

Для проведения оценки визуальной 
грамотности были определены три уров-
ня ее развития: «недопустимый», «при-
емлемый», «допустимый». Недопустимый 
уровень характеризует недостаточность 
или отсутствие у испытуемых умений ви-
зуальной грамотности, а третий уровень 
(«допустимый») характеризует грамотного 
в визуальном восприятии, коммуникации  
и мышлении студента. Оценка умений ви-
зуальной грамотности обучающихся мо-
жет осуществляться в учебном процессе 
при выполнении определенного задания 
(например, создание концептуальной кар-
ты, участие в дискуссии на основе видео-
сюжета и т. д.). 

Выбор наиболее эффективных педаго-
гических технологий развития визуальной 

грамотности был определен следующими 
идеями и подходами: 

1) деятельностный подход в обучении, 
согласно которому обучение визуальной 
грамотности протекает в специально орга-
низованной деятельности по «прочтению» 
и созданию визуальных сообщений; 

2) личностно-ориентированный подход, 
согласно которому реализуются принципы 
активности личности в обучении, направ-
ленность на достижение результата; 

3) принципы критического мышления; 
4) использование визуально-коммуника-

тивных техник в обучении [8, p. 206].
Результаты исследования, обсужде-

ние. Исследование проводилось во втором 
семестре 2017–2018 учебного года. Участ-
никами исследования стали 85 студентов, 
обучающихся по специальности «Ветери-
нария» в Омском ГАУ. Преподаватели про-
вели курс «Английский язык для специ-
альных целей» объемом 72 часа, в рамках 
которого иностранный язык преподается  
с учетом специфики ветеринарной отрас-
ли. Курс разделен на тематические модули.

Для организации учебного процесса, на-
правленного на развитие визуальной гра-
мотности, мы выбрали 4 педагогические 
технологии: 

1) технология «Reading Circles»; 
2) применение концептуальных карт; 
3) «направляемые» дискуссии на основе 

изображения; 
4) технология «storytelling». 
Для развития умений визуального вос-

приятия была реализована технология 
«Reading Circles» с использованием изо-
бражений вместо печатного текста. Сту-
денты были разделены на группы по  
4 человека, каждому из которых была на-
значена определенная роль с заданиями, 
соответствующими его языковому уровню. 
Изображения были выбраны из разных 
источников (веб-сайты, социальные сети, 
журналы), а их содержание соотносилось  
с изучаемой темой. Выполняя предпи-
санные роли, студенты высказывали соб-
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ственные идеи относительно изображения  
и спрашивали мнения других членов группы.

Следующая технология – применение 
концептуальных карт – ставила своей це-
лью научить сообщать информацию в ви-
зуальной форме, т. е. обучить техникам 
визуальной коммуникации. С помощью 
концептуальных карт студенты учились 
классифицировать и запоминать темати-
ческую лексику, термины; организовывать 
информацию по теме для устного сообще-
ния. В рамках учебного курса студенты 
создавали концептуальные карты по каж-
дой теме, которые служили опорой или 
коммуникативным стимулом для устного 
ответа на итоговом экзамене. 

Следующая технология включала в себя 
просмотр видеосюжетов на профессио-
нальные темы с дальнейшим «направляе-
мым» обсуждением на занятии. Основной 
целью являлось стимулирование и разви-
тие умений визуального мышления обу-
чающихся. Вопросы для дискуссии были 
составлены по следующему алгоритму: 
описание – анализ элементов видео – твор-
ческая интерпретация – критическое мыш-
ление. После просмотра видеосюжета для 
«направляемого» обсуждения были зада-
ны такие вопросы: «Подумайте о деталях 
в сюжете. Какой смысл они передают?», 
«Какова главная мысль автора видеосюже-
та?», «Насколько актуален сюжет для вас?»

Технология «storytelling» (сторител-
линг) была направлена на развитие умений 
визуального восприятия. Мы использовали 
настольную игру «Кубики историй (Rory’s 
Story Cubes, Original)» для генерирования 
идей. В процессе работы обучающиеся 
были распределены по малым группам 
в количестве 3–4 человек. Студенты вы-
брасывали по три кубика по очереди. На 
каждой грани нанесен рисунок, на основе 
которого составлялась история. Рассказ на-
чинался со слов «Однажды ветеринар…». 
При выполнении задания мини-группа за-
писывала полученную историю на лист бу-
маги. На заключительном этапе созданные 

рассказы были размещены на доске. Все 
обучающиеся ставили «лайки» под по-
нравившейся историей, по числу которых 
определялся победитель игры. Работая  
в группах, обучающиеся приобретали на-
выки командной работы и взаимодействия.

Первая диагностика была проведена  
в начале курса: студенты проходили вход-
ное тестирование, разработанное препо-
давателями курса. Цель тестирования – 
определение исходного уровня визуальной 
грамотности обучающихся.

Результаты тестирования показали, что 
большая часть испытуемых имеет прием-
лемый уровень умений визуального вос-
приятия (52 %) и визуального мышления 
(44 %), 36 % обучающихся продемонстри-
ровали недопустимый уровень визуально-
го мышления. К тому же в начале курса 
52 % студентов продемонстрировали не-
допустимый уровень умений визуальной 
коммуникации, представляя информацию о 
профессии ветеринара в визуальной форме.

По окончании курса после применения 
этих технологий мы оценивали изменения 
в развитии умений визуальной грамотно-
сти обучающихся в процессе сдачи экзаме-
на и представления презентации на заклю-
чительном занятии. 

Полученные результаты указывают на 
положительную динамику развития уме-
ний визуального восприятия информации: 
количество студентов с допустимым уров-
нем увеличилось в два раза к концу курса. 
Число обучающихся с недопустимым уров-
нем осталось на прежнем уровне. Нами 
установлено, что прогресс в развитии уме-
ний визуального восприятия отмечен у тех 
студентов, которые продемонстрировали 
приемлемый уровень в начале курса. 

Также, в конце курса наблюдалась по-
ложительная динамика в развитии умений 
визуальной коммуникации. Так, в нача-
ле курса 52 % обучающихся имели недо-
пустимый уровень развития указанных 
умений, после обучения их количество 
уменьшилось вдвое. При этом значительно 
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увеличилось число студентов с допусти-
мым уровнем развития умений визуальной 
коммуникации. 

Мы также отметили рост уровня разви-
тия умений визуального мышления у обу-
чающихся. В начале курса 36 % студентов 
показывали недопустимый уровень визу-
ального мышления. По окончании курса 
число таких студентов сократилось. Кро-
ме того, мы зафиксировали увеличение 
количества обучающихся с допустимым 
уровнем умений визуального мышления: 
20 %  – в начале курса и 36 – в конце из-
учения курса.

Реализация визуального подхода к об-
учению профессионально-ориентирован-
ного иностранного языка позволила пре-
подавателям повысить рост визуальной 
грамотности обучающихся. 

В результате проведенного исследова-
ния мы пришли к следующим выводам. 

Значительное количество обучающихся 
испытывали трудности при построении ви-
зуальных сообщений. Основной сложно-
стью являлось использование различных 
визуальных элементов для организации  
и выражения собственных идей. С другой 
стороны, студенты успешнее справлялись 
с заданиями на описание и распознавание 
деталей по предложенному изображению 
или видеосюжету и их критическому оце-
ниванию.

Значительный рост умений визуально-
го восприятия информации и коммуника-
тивных навыков отмечен после исполь-
зования технологии «Reading Сircles».  
В соответствии с распределенными ролями 
обучающиеся учились обращать внимание 
на детали изображения, устанавливать их 
значение в контексте всего изображения. 
Описываемая технология оказалась наибо-
лее эффективной среди студентов с разным 
уровнем языковой подготовки. 

У обучающихся с высокими когни-
тивными умениями и хорошими комму-
никативными навыками отмечена поло-
жительная динамика развития умений 

визуального мышления. Они с удоволь-
ствием участвовали в «направляемой» дис-
куссии после просмотра видео. Однако бо-
лее «слабые» студенты не были активными 
участниками из-за отсутствия достаточной 
языковой подготовки. В дальнейшем пре-
подавателям следует разрабатывать вопро-
сы для дискуссии с учетом разноуровневой 
подготовки обучающихся. 

«Storytelling» (сторителлинг) является 
интегративной педагогической техноло-
гией: при ее использовании мы развиваем 
у обучающихся такие «гибкие» умения, 
как визуальное и креативное мышление,  
а также коммуникативные умения: гово-
рение, аудирование и письмо. Работа в ма-
лых группах позволила студентам с низким 
уровнем подготовки почувствовать себя бо-
лее уверенными в применении английского 
языка – они были вовлечены в совместную 
деятельность и учились в команде. 

Мы использовали изображения для раз-
вития умений визуальной грамотности  
и коммуникации обучающихся на занятиях. 
Создание концептуальных карт также спо-
собствовало развитию креативного и визу-
ального мышления и выступало стимулом 
для организации устной коммуникации на 
занятии. Концептуальные карты помогли 
структурировать содержание тематической 
лексики, выделить основные идеи. Студен-
ты чувствовали себя уверенными в устной 
речи, так как опирались на разработанные 
ими концептуальные карты, используя их  
в качестве коммуникативного стимула.

Заключение. Иностранный язык как 
учебная дисциплина обладает потенциалом 
для развития «гибких» навыков, необходи-
мых для профессиональной деятельности 
специалиста любой сферы деятельности.  
В исследовании рассмотрены эффективные 
педагогические технологии, направленные 
на развитие визуальной грамотности сту-
дентов ветеринарных специальностей, из-
учающих английский язык для специаль-
ных целей: технология «Reading Circles»; 
применение концептуальных карт; «на-
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правляемые» дискуссии на основе изобра-
жения; технология «storytelling». Получен-
ные результаты подтвердили эффективность 
описанных педагогических технологий. Не-
смотря на позитивные изменения в разви-
тии визуальной грамотности обучающихся, 
существует необходимость в дальнейшей 

разработке технологии развития визуаль-
ной грамотности в процессе преподавания 
профессионально-ориентированного ино-
странного языка, дальнейших исследований 
в области природы визуальной грамотности, 
интеграции педагогических подходов к визу-
альному обучению.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING VISUAL 
LITERACY IN VETERINARY STUDENTS IN THE PROFESSION-

RELATED FOREIGN LANGUAGE CLASS

Abstract. The development of digital communication has determined the importance of visual 
literacy skills required by specialists in any professional area. Foreign language teachers are faced 
with the acute problem of developing visual literacy in university students.

The purpose of the article – to identify effective pedagogical technologies aimed at develop-
ing visual literacy in students majoring Veterinary Medicine studying English for special purposes 
at Omsk State Agrarian University. 

Methodology and research methods. B. A. Seels’s conceptual ideas about the visual literacy 
concept. The systematic approach to structuring the visual literacy. The student-centered approach 
and the activity approach to the training and assessment of visual literacy skills. Critical thinking 
principles for the selection of pedagogical technologies.

The results of the study. The most effective pedagogical technologies for the development 
of students’ visual literacy skills were identified: the Reading Circles technology; application 
of conceptual maps; “Guided” image-based discussions; storytelling technology. The results of 
pretesting, pedagogical observation and the final assessment of students’ achievements after com-
pleting the course indicate a positive trend in the development of students’ visual literacy skills.

Conclusion. The obtained results confirmed the effectiveness of the pedagogical technologies. 
Students who completed this course significantly improved their visual literacy skills. The most 
significant results were observed in students with good cognitive and communicative skills. De-
spite the positive dynamics in the development of visual literacy skills, there remains a need for 
further work on the development and improvement of visual skills.

Keywords: visual literacy, visual thinking, critical thinking, communicative competence, stu-
dent of the veterinary specialty, higher education.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. Проблема и цель. В статье актуализируется проблема определения педа-
гогических условий, обеспечивающих эффективность формирования универсальных ком-
петенций у студентов экономического вуза в процессе проведения занятий по физической 
культуре.

Цель статьи – представить результаты внедрения педагогических условий, последу-
ющая реализация которых позволит сформировать у студентов экономического вуза уни-
версальные компетенции в целях эффективного управления своим временем и умением 
подобрать здоровьесберегающую технологию для качественного выполнения профессио-
нальных задач на протяжении деятельности.

Методология и методы исследования. Определение педагогических условий, позволя-
ющих повысить эффективность формирования универсальных компетенций у студентов 
экономического вуза, осуществлялось в контексте системного и личностно-деятельност-
ного подходов. 

Системный подход позволил в процессе решения задачи определить педагогические ус-
ловия как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих в процессе формирования 
универсальных компетенций.

Результаты исследования. Использование положений личностно-деятельностного под-
хода позволило рассматривать обучающегося в процессе определения педагогических ус-
ловий как личность со свойственными ему психофизиологическими качествами, совершен-
ствуемыми в процессе обучения в целях эффективной профессиональной деятельности.

Кроме того, в процессе определения эффективности внедряемых педагогических усло-
вий были использованы методы наблюдения, анализа и сравнения.

Заключение. Эффективность внедрения определена в процессе проведенного монито-
ринга посещения студентами занятий по дисциплинам кафедры физического воспитания  
и спорта (ФВиС). 

Ключевые слова: педагогические условия, ценность, формирование, универсальные 
компетенции, физическая культура.

Введение, постановка проблемы.  
В связи с переходом образовательных уч-
реждений высшего образования по направ-
лению «Экономика» на новые федеральные 
государственные образовательные стан-

дарты высшего образования (ФГОС ВО  
3++) актуализируется проблема форми-
рования универсальных компетенций  
в процессе реализации дисциплин «Физи-
ческая культура и спорт» и «Элективные 
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дисциплины по физической культуре и 
спорту». 

Проблема формирования универсаль-
ных компетенций в процессе реализации 
указанных дисциплин обусловлена повы-
шением требований к уровню подготовки 
специалиста в целях обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной 
деятельности. В современном обществе 
с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего об-
разования от специалиста требуется спо-
собность не только управлять своим вре-
менем, но и выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития, в том числе здо-
ровьесбережение, в течение всей жизни,  
а также поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности.

Цель статьи – представить результаты 
внедрения педагогических условий, по-
следующая реализация которых позволит 
решить задачу по формированию универ-
сальных компетенций в процессе реали-
зации дисциплин «Физическая культура  
и спорт» и «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту».

Обзор научной литературы по про-
блеме. Определение педагогических усло-
вий осуществлялась с позиций системного 
и личностно-деятельностного подходов 
[3]. Использование указанных подходов 
позволило определить совокупность вза-
имосвязанных и взаимообусловленных 
педагогических условий, реализация ко-
торых в целом формирует у обучающихся 
универсальные компетенции для обеспече-
ния полноценной социальной и професси-
ональной деятельности.

При определении педагогических усло-
вий был проведен анализ педагогической 
литературы, результаты которого показали 
отсутствие единого понимания у авторов 
такого понятия, как «педагогические ус-
ловия» [1; 5; 6]. В процессе работы был 
принят следующий подход: под педагоги-

ческими условиями понимать взаимосвя-
занный комплекс мер учебного процесса, 
обеспечивающий достижение заранее по-
ставленных педагогических целей.

Рассматривая учебный процесс как 
«специально организованное взаимодей-
ствие двух субъектов (преподавателя и сту-
дента)» [9] и учитывая такие структурные 
компоненты, как цель, содержание, формы, 
методы и средства обучения, в качестве 
педагогических условий выделили следу-
ющие: формирование ценности здоровья 
как основной составляющей здоровьесбе-
режения, профессионализм преподавателя, 
комплексное учебно-методическое обеспе-
чение и проектирование индивидуальной 
траектории.

Методология и методы исследования. 
Подчеркнем, что формирование универ-
сальных компетенций, направленных на 
здоровьесбережение обучающихся, на 
кафедре ФВиС НГУЭУ осуществляется 
с учетом понимания преподавателями ме-
ханизмов идентификации и ориентации 
[10], а также с учетом физиологических  
и психических изменений, происходящих 
у обучающихся в период обучения.

Здровьесберегающая технология вы-
страивается вокруг ценности «здоровье». 
В процессе исследования здоровье рас-
сматривалось не только с позиции физи-
ческого, душевного и социального благо-
получия, но и с позиции интегральной 
характеристики функционального состо-
яния организма человека по физическим  
и психическим показателям в целях оцен-
ки его способности к определенной про-
фессиональной деятельности с эффек-
тивностью и продолжительностью на 
протяжении заданного периода жизни,  
а также устойчивостью к неблагоприят-
ным факторам, сопровождающим эту дея-
тельность [8]. 

Поэтому в образовательном процессе 
внимание в первую очередь было сконцен-
трировано на решении педагогической за-
дачи по формированию ценности здоровья 
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в процессе проведения занятий у студентов 
1-го курса. Формирование этой ценности 
осуществлялось в период чтения лекций  
и во время методико-практических за-
нятий, в процессе проведения которых 
педагогические работники использовали 
интерактивные методы, предполагающие 
решение проблемных задач, обсуждение 
видеоматериала, ведение диалога, дискус-
сий. Ранее были опубликованы результаты 
исследования, подтверждающие эффек-
тивность применения представленных 
форм, методов и средств [10].

Предполагалось, что последующее фор-
мирование ценности здоровья в процессе 
учебной деятельности, на практических 
занятиях и консультациях, будет преобра-
зовано в содержательные элементы цен-
ностных представлений обучающихся, 
что поможет сформировать определенный 
личностный образ с учетом физических 
возможностей.

Во время проведения практических за-
нятий преподаватели кафедры объясняли 
студентам воздействие здоровьесберега-
ющих технологий на организм человека  
с последующим прогнозированием резуль-
татов такого воздействия. При этом пре-
подаватели руководствовались принципа-
ми научности, системности, наглядности, 
доступности, постепенного перехода от 
простого к сложному в целях изменения 
физических и психических показателей 
у студентов. Раскрывая механизмы здо-
ровьесберегающих технологий, препо-
даватели тем самым формировали у об-
учающихся способности к определенной 
профессиональной деятельности на протя-
жении заданного времени.

Кроме того, в процессе проведения 
консультаций преподаватели проводили  
с обучающимися индивидуальные беседы, 
направленные на осознание ими необхо-
димости ценности здоровья как одной из 
слагаемых проектируемой жизненной тра-
ектории.

В процессе формирования ценности 

«здоровье», помимо механизма ориента-
ции, использовался механизм идентифи-
кации, реализация которого позволила 
активизировать процесс формирования 
ценностного отношения за счет посте-
пенного отождествления личности с кон-
кретной профессиональной группой [7]. 
В результате чего у обучающихся проис-
ходило отождествление с профессиональ-
ной группой в зависимости от направления 
подготовки. В часы внеучебной работы  
в университете проходили мероприятия,  
в рамках которых студенты погружались  
в профессиональную среду – конферен-
ции, семинары и круглые столы с пред-
ставителями бизнес-сообществ, силовых 
структур и ведомств, эффективность дея-
тельности которых также зависит от соот-
ветствующего уровня физической подго-
товленности. 

В соответствии с пониманием процесса 
идентификации, представленного в работе 
Е. С. Поляковой [7], в период проведения 
консультаций педагогические работни-
ки объясняли студентам факторы, поло-
жительно либо отрицательно влияющие  
на выполнение профессиональных обязан-
ностей с учетом ценностей физической 
культуры.

Подчеркнем, что мотивы у субъекта де-
ятельности определяются с учетом потреб-
ностей и воспитанных ценностей. Поэтому 
в образовательном процессе у преподава-
телей должно быть понимание того, что 
воспитание ценностей физической куль-
туры качественно повышает способность 
студентов к проектированию здоровьесбе-
регающих технологий.

Соответственно, следующим педаго-
гическим условием был определен про-
фессионализм преподавателя. В процессе 
проведения исследования по определению 
педагогических условий в целях формиро-
вания универсальных компетенций поня-
тие «профессионализм» рассматривали как 
интегральную характеристику субъекта де-
ятельности с учетом особенностей его про-
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фессиональной мотивации, ценностных 
ориентаций, компетентности и ответствен-
ности [2; 4; 11]. С точки зрения профессио-
нального подхода на кафедре было уделено 
пристальное внимание совершенствова-
нию знаний преподавателями возрастной 
психологии с учетом изменения мышления 
у студентов, обусловленного технологиза-
цией и информатизацией общества. Был 
определен комплекс методико-практиче-
ских занятий, ориентированных в первую 
очередь на решение педагогических задач 
с учетом разного уровня и вида мышления 
субъектов образовательного процесса. Так-
же в процессе проведения методико-прак-
тических занятий внимание было сосре-
доточено на совершенствовании умений 
работы со студентами, имеющими различ-
ные хронические заболевания. Изучались 
соответствующие техники и механизмы 
воспитания ценностей физической куль-
туры с целью формирования полноценной 
здоровой личности с активной жизненной 
позицией, ответственной за построение 
своей жизненной траектории. Обсужда-
лись и проектировались программы физи-
ческих упражнений, направленных на про-
филактику имеющихся заболеваний либо 
совершенствование физических качеств 
у студентов. Кроме того, при проведении 
методико-практических и показательных 
занятий у преподавателей кафедры возрас-
тает ответственность за качество проводи-
мых занятий. 

Немаловажной составляющей в про-
цессе формирования универсальных ком-
петенций у студентов экономического вуза 
является комплексное учебно-методиче-
ское обеспечение. Актуализация учебно-
методического обеспечения обусловлена 
в первую очередь пониманием необходи-
мости сопровождения практических за-
нятий как по дисциплине «Физическая 
культура и спорт», так и по дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту». Основные усилия по 
формированию методического обеспече-

ния были направлены не только на актуа-
лизацию и разработку учебно-методиче-
ских материалов, но и на разработку курса 
лекций, доступного всем обучающимся,  
а также учебно-методических пособий, 
позволяющих студентам всех направле-
ний подготовки получить информацию 
по выполнению разнообразных программ  
и упражнений, ознакомиться с основными 
техниками, представленными в пособии, 
проанализировать наиболее характерные 
ошибки и выполнить задания на закрепле-
ние пройденного материала. Учебно-мето-
дические пособия, разрабатываемые пре-
подавателями кафедры ФВиС, снабжены 
оригинальным иллюстративным матери-
алом в достаточном объеме, который по-
зволяет студентам самостоятельно изучить 
технику выполнения упражнений с после-
дующим закреплением на практических 
занятиях под руководством преподавателя.

Таким образом, в совокупности с ранее 
рассмотренными педагогическими усло-
виями комплексное учебно-методическое 
обеспечение позволяет повысить эффек-
тивность формирования универсальных 
компетенций.

Необходимо учитывать, что без вну-
тренней мотивации и ответственности сту-
дентов любые предлагаемые условия будут 
не столь эффективны, поэтому педагогиче-
скими работниками кафедры ФВиС были 
разработаны диагностические материалы, 
позволяющие студентам самостоятельно 
осуществлять диагностику своего физи-
ческого и психического состояния. В ка-
честве диагностического инструментария 
студентам, начиная с первого курса, было 
предложено вести рабочие тетради по фи-
зической культуре «Самооценка основных 
показателей здоровья студента». В рабочей 
тетради, которую регулярно заполняют 
студенты, представлены надежные и до-
ступные методики самооценки основных 
показателей образа жизни, психического  
и функционального состояний, физическо-
го развития и физической подготовленно-
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сти. Систематическое диагностирование 
студентов и соответствующий контроль 
со стороны преподавателей в конце каж-
дого семестра на протяжении изучения 
программы позволяет повысить эффек-
тивность формирования универсальных 
компетенций, а также способствует повы-
шению ответственности и мотивации сту-
дентов.

Кроме того, для студентов старших кур-
сов были продуманы условия формиро-
вания физического развития с учетом ин-
дивидуальных особенностей и запросов. 
В результате студентам старших курсов 
были предложены индивидуальные траек-
тории с сопровождением преподавателей  
и тренеров спортивных клубов.

Следует отметить, что предлагаемое 
педагогическое условие было определено  
с учетом проведенного анализа посещения 
занятий студентами 3-го курса дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту». Результаты анализа 
показали, что пропуск занятий студентами 
вызван тем, что многие, начиная с 3-го кур-
са, уже работают, но при этом большин-
ство студентов, пропускающих плановые 
занятия, в свободное время посещают раз-
личные фитнес-центры и спортивные клу-
бы. В этой связи для таких обучающихся 
был разработан индивидуальный дневник,  
в котором студент совместно с тренером 
или руководителем спортивного клуба 
ведет учет контроля посещения занятий 
в спортивном клубе либо фитнес-центре. 
В свою очередь преподаватель кафедры 
в соответствии с выбранным студентом 
спортивным направлением определяет для 
него тему реферата, которую он должен за-
щитить перед выполнением контрольных 
нормативов. По итогу засчитанных часов 
посещения спортивного клуба или фитнес-
центра, представленного реферата и вы-

полненных нормативов преподаватель осу-
ществляет промежуточную аттестацию.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Для подкрепления эффективности 
представленных педагогических условий, 
начиная с 2017 г., проводится регулярный 
мониторинг посещаемости занятий сту-
дентами по дисциплинам «Физическая 
культура и спорт», «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту». 
Результаты мониторинга показали следу-
ющее: в начале мониторинга посещение 
занятий студентами 1-го курса основной  
и подготовительной групп составляло 
89 %, студентами 2-го курса – 76 %, сту-
дентами 3-го курса – 68 %. Проведенный 
мониторинг показал необходимость кор-
рекции педагогических условий. 

Далее были определены педагогические 
условия, рассмотренные выше. Реализация 
их в образовательном процессе, как пока-
зал мониторинг посещения студентами 
занятий по физической культуре и их во-
влеченности в спортивную деятельность 
университета, повысила внутреннюю мо-
тивацию и, соответственно, посещаемость. 
Так, посещение занятий студентами 1-го 
курса основной и подготовительной групп 
выросло до 94 %, студентами 2-го курса – 
до 88, студентами 3-го курса – до 82. 

Заключение. Таким образом, внедрение 
в образовательный процесс таких педаго-
гических условий, как формирование цен-
ности здоровья в качестве составляющей 
здоровьесбережения; профессионализм 
преподавателя; комплексное учебно-мето-
дическое обеспечение и проектирование 
индивидуальной траектории, позволило 
повысить эффективность формирования 
универсальных компетенций у студентов 
экономического вуза в процессе проведе-
ния занятий по физической культуре.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF UNIVERSAL 
COMPETENCIES FOR STUDENTS OF ECONOMIC UNIVERSITIES  

IN THE COURSE OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Abstract. Problem and goal. The article actualizes the problem of determining the pedagogical 
conditions that ensure the effectiveness of the formation of universal competencies for students of 
economic universities in the process of conducting classes in physical culture.

The purpose of the article is to present the results of the introduction of pedagogical condi-
tions, the subsequent implementation of which will allow students to form universal competencies 
in order to effectively manage their time and the ability to choose a health-saving technology for 
the quality performance of professional tasks throughout the activity.

Research methodology and methods. The definition of pedagogical conditions that make it 
possible to increase the effectiveness of the formation of universal competencies in students of 
economic universities was carried out in the context of systemic and personal-activity approaches.

It should be noted that the understanding of the system approach made it possible to define 
pedagogical conditions in the process of solving the problem that represent a single whole, inter-
related and interacting with each other in the process of forming universal competencies.

In turn, the use of the personal-activity approach allowed to consider in determining the ped-
agogical conditions of the student, as a person with his characteristic psycho-physiological quali-
ties, improving in the process of training for effective professional activity.
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We point out that the article presents pedagogical conditions that allow increasing the effec-

tiveness of the process of forming universal competencies for training a specialist who is able not 
only to build a trajectory of self-development during life, but also to maintain the proper level of 
physical fitness to ensure full-fledged social and professional activities.

In the process of determining the effectiveness of the implemented pedagogical conditions, 
methods of observation, analysis and comparison were used. The effectiveness of the implemen-
tation was determined in the process of monitoring students ‘ attendance at classes in the disci-
plines of the Department of Physical education and sports. 

Keywords: pedagogical conditions, value, formation, universal competence, professionalism.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов педагогического 
вуза к будущей профессиональной деятельности. Анализируются данные готовности педа-
гогов к работе с детьми с ОВЗ, определены функции, содержание, цели, задачи, критерии  
и показатели, представляются перспективы развития этой проблемы.

Цель статьи – подтвердить социальный запрос, обосновать необходимость разработки 
педагогической модели и описать некоторые ее компоненты.

Методология: изучается педагогический опыт на примере выявления социального за-
проса подготовки студентов педагогического вуза к работе с детьми с ОВЗ. Авторы описы-
вают необходимость разработки педагогической модели, рассматривая компоненты под-
готовки студентов к работе с детьми с ОВЗ.

Заключение: делается вывод о том, что, оценивая свою подготовку, респонденты по-
казали низкий уровень понимания и владения информацией, необходимой для улучшения  
и поддержания специального и инклюзивного образования с детьми с ОВЗ. Важнейшим ус-
ловием успешной реализации инклюзивного образования является педагогическая модель 
профессиональной готовности будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ, результатом 
этой подготовки является сформированный уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ.

Ключевые слова: дети с ОВЗ; ограниченные возможности здоровья; педагогическая мо-
дель; профессиональная готовность; студенты, педагоги; профессиональная деятельность; 
педагогические условия; компоненты подготовки; образование; обучение и воспитание.

Введение. Постановка проблемы. 
Право на получение инклюзивного об-
разования закреплено в Конституции РФ. 
Инклюзивная программа основывает-
ся на принципах, определенных в ст. 28 
Конвенции ООН по защите детских прав,  
ст. 43 Конституции РФ, ФЗ РФ за номером 
273 от 29.12.2012 года «Об образовании», 
ст. 19 ФЗ РФ за номером 181 от 24.11.1995 г. 
«О соцзащите инвалидов РФ».

Среди преимуществ инклюзивного об-
разования для детей с ограниченными 
способностями можно выделить следую-
щие: размываются грани различий между 
обычными детьми и особенными, что 

способствует развитию социума с равны-
ми правами и возможностями; ребята об-
учаются по программе общего обучения, 
что увеличивает их шансы на дальнейшее 
трудоустройство и помогает лучше адапти-
роваться в социальной среде; дети с пси-
хофизическими особенностями развития, 
обучающиеся в смешанных классах (груп-
пах), принимают участие во всевозможных 
играх, конкурсах, концертах. Эти меропри-
ятия способствуют раскрытию потенциала 
ребенка.

В законе РФ «О высшем и послевузов-
ском образовании» (гл. 8, ст. 69) одной 
из задач вуза называется «обеспечение 
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подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлени-
ям общественно полезной деятельности  
в соответствии с потребностями общества  
и государства, удовлетворение потреб-
ностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, на-
учно-педагогической квалификации» [8].

Подготовка будущих педагогов к про-
фессии – это непрерывный процесс, на-
целенный на преемственность молодыми 
педагогами опыта, накопленного пред-
шествующими поколениями, и передачу 
содержания этого опыта последующим 
поколениям. Основными социально-про-
фессиональными функциями учащейся 
молодежи являются: обучающая, воспита-
тельная, инновационная и др. 

Особое место в нынешней системе об-
разования занимает инклюзивное образо-
вание лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. С этой категорией детей и их 
родителями должны тесно сотрудничать 
социальный педагог и педагог-психолог, 
при необходимости учитель-дефектолог. 
Но в настоящее время большая часть школ 
в России не могут реализовать инклюзив-
ную практику из-за недостаточной пси-
холого-педагогической подготовки педа-
гогов общеобразовательных учреждений. 
В связи с этим возникает необходимость 
подготовки педагогов для работы с детьми  
с ОВЗ [7].

В условиях инклюзии педагог оказыва-
ется на новой для него психологической 
и педагогической территории. Это про-
странство требует от него целенаправлен-
но и последовательно воспитывать в себе 
гибкие навыки реагирования на особые 
потребности детей с ОВЗ и использовать 
альтернативные формы коммуникации  
с ними [10]. Эти навыки приобретаются  
с помощью специальной подготовки. Спе-
циальную подготовку для обучения детей  
с ОВЗ дают курсы постдипломного образо-
вания и повышения квалификации, ресурс-
ные центры и стажировочные площадки, 

реализующие инклюзию, научно-практи-
ческие конференции и семинары. 

Профессионально подготовленные 
педагоги способны правильно оцени-
вать нестандартные ситуации, связанные  
с психологическими особенностями и по-
ведением учащихся с ОВЗ, и эффективно 
на них реагировать, избегать как отстране-
ния от таких детей, так и гипервнимания  
к ним [2]. Подготовка педагогов в услови-
ях инклюзивного образования требует по-
стоянного самообучения и саморазвития. 
Цель – выявлять и решать практические 
проблемы, анализировать педагогические 
явления, проводить исследовательскую ра-
боту в системе инклюзии.

В связи с тем, что ребенок с ОВЗ не мо-
жет стать частью коллектива без соответ-
ствующей подготовки, к инклюзивному 
образовательному процессу привлекают-
ся: дефектологи, педагоги-психологи, спе-
циалисты социальной области, тьюторы, 
ассистенты тьютора, логопеды, педиатры, 
помощники педагогов.

Кроме этих специалистов, к адаптации 
должны быть подключены все работники 
учебного заведения и остальные ученики. 
Это может быть полезным и для обычных 
учеников – помогает воспитывать в них то-
лерантность, а также понимать особенных 
детей, относиться, как к равным себе [5].

Обучающая программа в инклюзивных 
классах (группах) приспосабливается под 
каждого ученика (воспитанника) с ОВЗ. 
Но вместе с тем, ее должны понимать все 
остальные дети, т. е. программа не долж-
на быть отдельной. Методика обучения 
должна быть полностью приспособлена  
к обычной общеобразовательной програм-
ме и практически не отличаться от привыч-
ного способа обучения.

Целью статьи является подтверждение 
социального запроса среди дошкольных 
и школьных работников региона об ин-
формированности работы с детьми с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования.  
В статье обосновывается необходимость 
разработки педагогической модели и опи-
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сываются некоторые ее компоненты. 
Обзор научной литературы по про-

блеме. Теоретической основой трактов-
ки понятия «готовность к деятельности 
в условиях инклюзивного образования» 
послужили научные представления отече-
ственных и зарубежных педагогов и психо-
логов о содержании понятий «готовность  
к деятельности» (А. А. Ухтомский, Д. Н. Уз-
надзе, Г. Олпорт) [9]; «готовность к педаго-
гической деятельности» (Н. В. Кузьмина, 
А. И. Мищенко, В. А. Сластенин, В. В. Хи-
трюк и др.) [6], «готовность педагогов  
к работе в условиях инклюзивного образо-
вания» (С. П. Акутина, И. Н. Хафизуллина, 
Ю. В. Шумиловская и др.) [1]; «психоло-
гическая готовность», трактуемое в рам-
ках личностного подходов (Д. Н. Корнеев, 
И. В. Чикова,  В. А. Якунин и др.) [3]. 

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
явились концепции ученых по проблеме 
аксиологического воспитания студента. 
Из теоретических методов исследования 
мы применяли: изучение педагогическо-
го опыта и анализ научной литературы по 
теме исследования. Эмпирическими ме-
тодами исследования выступили исследо-
вание педагогов, беседы, моделирование, 
педагогический эксперимент.

Возникает необходимость в разработ-
ке педагогической модели подготовки бу-
дущих педагогов при последовательной 
реализации совокупности педагогиче-
ских условий: 1) внедрение в образова-
тельный процесс педагогической модели 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов в работе с детьми с ОВЗ; 2) обе-
спечение междисциплинарной интегра-
ции дисциплин общепрофессиональных  
и предметной подготовки к профессиональ-
ной готовности в работе с детьми с ОВЗ;  
3) инновационное сопровождение само-
стоятельной работы будущих педагогов, 
готовых работать с детьми с ОВЗ. 

Результаты исследования. Было про-
анкетировано 284 участника (педагоги, 
воспитатели, административные работни-

ки образовательных учреждений).
Исследование показало, что большин-

ство испытуемых – 69 % (196 чел.) имеют 
высшее профессиональное образование. 
Остальные 11 % (31 чел.) либо обучаются  
в вузе, либо имеют средне-профессиональное 
образование, что составляет 20 % (57 чел.).

Выявлено, что исследуемая группа имела 
следующие квалификационные категории:

 – 14 % респондентов (40 чел.) имеют 
высшую квалификационную категорию;

 – 28 % респондентов (79 чел.) аттесто-
ваны на первую квалификационную кате-
горию;

 – 34 % респондентов (97 чел.) имеют 
вторую квалификационную категорию;

 – 24 % респондентов (68 чел.) без ква-
лификационной категории.

Кроме квалификационной категории  
и образования педагогов нас интересовал 
стаж их профессиональной деятельности. 

Стаж работы у большинства исследуе-
мых педагогов превышал пятнадцать лет:

 – 2 % педагогов – это 6 человек – стаж 
до 2 лет;

 – 7 % педагогов – это 20 человек – стаж 
от 2 до 5 лет;

 – 12 % педагогов – это 34 человека – 
стаж от 5 до 15 лет;

 – 55 % педагогов – это 156 человек – 
стаж от 15 до 25 лет;

 – 18 % педагогов – это 51 человек – стаж 
от 25 до 40 лет;

 – 6 % педагогов – это 17 человек – стаж 
от 40 до 55 лет.

В группе исследуемых педагоги за-
нимали разные должности: 116 человек, 
что составляет 41 %, – воспитатели до-
школьных образовательных учреждений,  
122 человека, что составляет 43 %, – учи-
теля общеобразовательных школ и 46 
человек, что составляет 16 %, – предста-
вители администрации образовательных 
учреждений.

Из 284 педагогов, принявших участие  
в исследовании, 162 человека (57 %) прош-
ли курсовую подготовку не менее пяти 
лет; 57 человек (20 %) закончили курсы 
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повышения квалификации за последние 
три года; 34 человека (12 %) обучались на 
курсовой подготовке в течение года; 31 че-
ловек (11 %) не прослушивали курсы по-
вышения квалификации.

82 человека, что составляет 29 % пе-
дагогов, изучали особенности обучения  
и специфику инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в процессе курсовой подго-
товки, остальные 202 человека, что состав-
ляет 71 %, не изучали информацию данно-
го рода. 

При этом все 284 человнка (100 % педа-
гогов) столкнулись с необходимостью изу-
чения и уточнения организации совместно-
го обучения детей с нормальным развитием  
в одном коллективе с детьми с нарушен-
ным развитием:

– 39 % (111 человек из всех испытуемых 
педагогов) имели опыт сотрудничества  
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

– 61 % (173 человека) впервые сталки-
ваются с необходимостью работать с про-
блемными детьми в своей профессиональ-
ной деятельности.

Исследование, проведенное с использо-
ванием анкеты «Я и инклюзивное образо-
вание» (автор Л. М. Митина), показало, что 
с задачами и принципами инклюзивного 
образования знакомы только 119 человек, 
что составляет 42 % педагогов, остальные 
либо имеют ограниченные представления 
об инклюзии, либо вообще не знакомы  
с такого рода деятельностью.

Аксиологический подход в рамках цен-
ностного отношения к инклюзивному об-
разованию проявили всего лишь 57 чело-
век, что составляет 20 % педагогических 
работников. 

Данные изучения доказывают непони-
мание педагогами социальной значимости 
инклюзивного образования, необходи-
мость формирования позитивного обще-
ственного мнения к детям с нарушенным 
развитием.

 – 79 % респондентов – 224 человека – 
продемонстрировали желание и положи-

тельное отношение к инклюзии, а также 
понимание необходимости работать по 
включению особых детей в образователь-
ный процесс в учреждения общего типа. 

 – 34 % педагогов – 96 человек – прояви-
ли готовность организовывать совместное 
обучение детей с ОВЗ с нормально разви-
вающимися ровесниками. 

По результатам исследования мы обо-
значили следующее:

 – 14 % – 40 человек – заинтересованы 
в применении инклюзивного образования 
на практике, демонстрируют ценностное 
отношение к проблемным детям, желают  
и стремятся получить необходимые знания 
о детях с ОВЗ;

 – 73 % – 207 человек – временно не го-
товы к работе с детьми с ОВЗ и на данный 
момент пока не имеют соответствующего 
образования, но проявляют интерес к этой 
проблеме;

 – 13 % педагогов – 37 человек – про-
демонстрировали недостаточный интерес  
к проблеме инклюзивного образования.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование подтвердило социальный за-
прос на подготовку педагогов к работе  
с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования.

В результате исследования мы выяви-
ли, что педагоги (респонденты) показали 
низкий уровень понимания информации  
и владение способностями, необходимыми 
для улучшения и поддержания специаль-
ного и инклюзивного образования.

На подготовку студентов педагогиче-
ского вуза к работе с детьми с ОВЗ влияют 
многие факторы и, прежде всего, отсут-
ствие или недостаточность знаний об осо-
бенностях работы с детьми с ОВЗ.

Проектируя процесс профессиональной 
подготовки работы с детьми с ОВЗ, мы ис-
ходили из определения профессиональной 
подготовки.

Профессиональная подготовка педаго-
га – это желание и осознание потенциала ра-
боты в педагогической деятельности, адек-
ватность, компетентность, решительность  
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и эмоционально-волевая устойчивость. 
Исходя из этого необходимо создавать 

единую систему, под которой мы понимаем 
педагогическую модель профессиональ-
ной подготовки студентов педагогического 
вуза к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивного образования, целью которой 
будет являться подготовка студентов в ус-
ловиях вуза к работе с детьми с ОВЗ. Эта 
модель должна будет обеспечивать как те-
оретическую готовность будущих специ-
алистов – максимальную погруженность  
в образовательное пространство, так  
и практическую возможность взаимодей-
ствия студентов непосредственно с этой 
категорией детей – взаимодействие со спе-
циалистами общеобразовательных учреж-
дений, а также погруженность в реальную 
практическую деятельность, связанную  
с будущей профессией [5].

Структура нашей педагогической моде-
ли состоит из следующих характеристик: 
цель, задачи, компоненты подготовки сту-
дентов к работе с детьми с ОВЗ, резуль-
татом подготовки является сформирован-
ный уровень готовности к работе с детьми  
с ОВЗ.

Модель может быть представлена как 
упрощенное представление изучаемого яв-
ления, т. е. образования [10].

Цель модели: исследуя социальный за-
прос информированности об особенностях 
детей с ОВЗ, теоретически обосновать 
применение педагогической модели на 
примере описания компонентов подготов-
ки будущих педагогов к работе с детьми  
с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования. 

Также в модели реализуется аспект 
осознания студентами важности понима-
ния сложности проблемы и сущности ра-
боты с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья; накопление у студентов 
багажа знаний по сопровождению детей  
с ограниченными возможностями здоро-
вья; формирование у студентов мотива  
к работе с детьми с ОВЗ.

Задачи:
1) сформировать у студентов мотиваци-

онно-ценностный компонент подготовки  
к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья;

2) сформировать у студентов когни-
тивно-оценочный компонент подготовки  
к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья;

3) сформировать у студентов лич-
ностный компонент подготовки к работе  
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

4) сформировать у студентов эмоци-
онально-волевой компонент подготовки  
к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Рассмотрим компоненты подготовки.
1. Мотивационно-ценностный компо-

нент. Обучающийся должен знать сущ-
ность инклюзивного образования, его цели 
и задачи, основные условия, барьеры и ре-
сурсы. Принять философию инклюзии, ее 
целевые и ценностные установки. Иметь 
способность к эмпатии, корректно и адек-
ватно воспринимать детей с ОВЗ. Уметь 
вести психолого-педагогическое сопрово-
ждение семьи, воспитывающей ребенка  
с ОВЗ, на принципах гуманизма. Обладать 
деликатностью и тактичностью, соблюдать 
конфиденциальность информации о здоро-
вье и личных тайнах «особого» ученика  
и его семьи. Обладать педагогическим оп-
тимизмом по отношению к детям с ОВЗ, 
веря в их продвижение в учебе, но не ожи-
дая результатов, превышающих их воз-
можности. Уметь формировать у здоровых 
детей толерантное отношение к ровесни-
кам с ОВЗ.

2. Когнитивно-оценочный компонент 
включает в себя представления обучаю-
щихся о будущей профессии, оценку ими 
своих педагогических возможностей.

Будущие педагоги должны знать пси-
холого-педагогические особенности и за-
кономерности личностного и возрастного 
развития детей с ОВЗ; делать предвари-
тельные прогнозы их развития с помощью 
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психолого-педагогической диагностики 
и определять основные направления кор-
рекционной работы; правильно отбирать  
и эффективно применять в процессе орга-
низации совместного обучения здоровых 
детей и детей с ОВЗ современные методы и 
технологии; адекватно применять методы 
организации коррекционно-развивающей 
работы, в том числе проектные. Будущие 
педагоги должны уметь применять микро-
проекты в виде небольшого исследования 
для адаптации «особого» ребенка к новому 
материалу, использовать различные фор-
мы совместной деятельности нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ. Сту-
денты должны знать и уметь использовать 
игры и упражнения на развитие сенсорики, 
моторики, психических процессов и про-
извольной психологической деятельности, 
вести работу над общими учебными про-
ектами, выстраивать процесс включения 
«особых» учеников с учетом их уровня 
интеллекта и зоны ближайшего развития 
в процесс обучения всего класса, про-
ектировать коррекционно-развивающую 
предметно-пространственную среду, одно-
временно отвечающую потребностям здо-
ровых детей и детей с ОВЗ. Если в классе 
дети с нарушением зрения – нужно уметь 
дозировать зрительную нагрузку и ис-
пользовать информационные технологии. 
Слабослышащего ребенка необходимо 
посадить так, чтобы он четко видел лицо 
учителя. Детям с ЗПР давать алгоритм  
и пошаговую инструкцию выполнения за-
даний, модифицировать задания с опорой 
на здоровые системы восприятия детей  
с ОВЗ, а также участвовать в работе психо-
лого-медико-педагогического консилиума.

3. Личностный компонент будущего 
педагога представлен существенными 
профессионально значимыми качествами 
личности студента. К ним мы относим: 
любовь к учащемуся, педагогический такт, 
педагогическую наблюдательность и про-
фессиональную зоркость, общительность, 
целеустремленность, уравновешенность  
и выдержку, способность понимать уча-

щегося, правильно определять его уровень 
знаний; способность заражать их энтузи-
азмом, вызывать у них соответствующие 
эмоции, способность доступно сообщать 
им учебный материал, иметь индивиду-
альный подход к детям, высокую граждан-
скую ответственность [4].

Будущий педагог должен владеть спе-
циальной терминологией, знать и исполь-
зовать технологии организации инклю-
зивного образования. Он должен уметь 
разрабатывать, создавать и применять 
индивидуальные адаптированные об-
разовательные программы для детей  
с ОВЗ, в том числе разноуровневые за-
дания с включением сначала ведущих,  
а затем всех работающих анализаторских 
систем, разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные коррекционно-образова-
тельные маршруты, основанные на прин-
ципах гуманизма и теоретических знаниях 
в сфере коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. 

Готовность педагогов работать с «осо-
быми» детьми предполагает умение созда-
вать для них здоровьесберегающую среду. 
Это невозможно без самообладания, урав-
новешенности, эмоциональной устойчиво-
сти учителей.

4. Эмоционально-волевой компонент. Он 
раскрывает степень развития чувственной 
сферы: интеллектуальные, эстетические  
и нравственные чувства, а также личност-
ное педагогическое взаимодействие [4].

Заключение. Для обеспечения меж-
дисциплинарной интеграции дисциплин 
общепрофессиональных и предметной 
подготовки в образовательный процесс 
Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» 
были внедрены дисциплины, направлен-
ные на готовность использования знаний 
при решении образовательных задач при 
работе с детьми с ОВЗ: «Психолого-пе-
дагогическая диагностика развития лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья», «Специальная психология», «Специ-
альная педагогика», «Общеметодические 
аспекты обучения в специальных обра-
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зовательных учреждениях», «Подготовка 
к обучению грамоте детей с особыми об-
разовательными потребностями», «Тех-
нология тьюторского сопровождения», 
«Педагогика и психология инклюзивного 
образования», «Ранняя абилитация детей  
с ОВЗ», а также практики, направленные 
на взаимодействие с лицами с ОВЗ. 

Результаты исследования подтвержда-

ют, что педагоги, работающие с детьми  
с ОВЗ, мало знают о таких детях, а также 
не владеют способностями, необходимыми 
для поддержки специального и инклюзив-
ного образования. Поэтому необходимо 
внедрение описанной в статье педагоги-
ческой модели профессиональной подго-
товки будущих педагогов в условиях вуза  
к работе с детьми с ОВЗ. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Проблема и цель. В статье рассматривается развитие ролевых моделей  
и ролевых экспектаций. Отмечается многоаспектность и многофакторность современного 
мира, который влияет на становление личности. Цель – изучение ролевых моделей и свя-
занных с ними экспектаций в процессе формирования личности.

Методология. Утверждается, что роли имеют особое значение в формировании социально-
го опыта, т. к. они представляют довольно полный шаблон социального поведения. Обсужда-
ется, что роли включают целый арсенал прав и обязанностей, т. е. социокультурных ожиданий 
относительно конкретной роли. Раскрывается, что ролевая структура личности представляет 
набор ролей с их экспектациями, образующих социальное поле деятельности субъекта.

Результаты. Исследуются ролевые модели учащихся первых и седьмых классов, студен-
тов и курсантов (N = 204). Обнаружена статистически значимая дифференциация ролевых 
моделей в зависимости от возраста и пола (p = 0,00108). Младшие школьники мужского 
пола ориентированы на ролевые модели, относящиеся к периоду детства и соответствуют 
их половой принадлежности. Девочки этого периода идентифицируются с женской роле-
вой моделью, относящейся к периоду молодости. Подростки и респонденты в период мо-
лодости характеризуются ролевой идентичностью к ролевым моделям, отражающим их 
возрастной период, а также выбирают ролевые модели следующего возрастного периода.

Заключение. Полученные результаты наглядно продемонстрировали половозрастную 
специфику развития ролевых моделей и ожиданий.

Ключевые слова: роль, модель, экспектации, ролевые теории, личность, формирование.

Введение в проблему. Изменения, 
происходящие в современном обществе, 

оказывают существенное влияние на фор-
мирование личности. Информационная, 
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политическая, экономическая турбулент-
ность, многоаспектность и многофактор-
ность современного мира влияют на ста-
новление личности, которая отличается 
ролевой мультивариативностью, и свя-
занными с этим ролевыми конфликтами. 
Вместе с тем для успешного освоения со-
циального пространства необходим учет 
многовариативности современного мира  
и его влияния на личность. Многомерность 
личности не может появиться из ниоткуда, 
она закономерно обусловлена многомерно-
стью окружающего социального простран-
ства. Особенно важным это становится  
в период формирования личности, станов-
ление которой тесно связано с системой 
социальных отношений. Именно в период 
развития личности происходит активное 
освоение ею социальной среды как субъ-
екта предметной деятельности и как субъ-
екта отношений. Последнее подразумевает 
реализацию ролевого поведения, которое 
также носит сложный и многоплановый 
характер. 

Ролевое поведение в теории действия 
Т. Парсонса [11] рождается из взаимодей-
ствия четырех системных образований 
культуры, общества, личности и организма 
посредством информационного контроля 
(сверху вниз) и обеспечения энергетиче-
скими ресурсами (снизу вверх). Культура 
определяет пределы социальной системы, 
ограничивая изменчивость социальных 
норм. Общество, в свою очередь, посред-
ством норм, эксплицирующихся в ожида-
ниях, регулирует систему личности, так, 
что последняя под давлением культурных 
норм ограничивает реализацию мотивов  
и принятия решений в ролевом поведении. 
Личность ограничивает протекание биохи-
мических процессов в организме. С другой 
стороны, каждая нижележащая система 
обеспечивает необходимой энергией и ус-
ловиями вышележащую систему. Таким 
образом происходит информационно-энер-
гетический обмен между системами. Ак-
теры попадают в такую ситуацию, в кото-

рой они должны взаимодействовать. Они 
преследуют цели и принимают решения 
в условиях ситуации взаимодействия, под 
давлением культурных образцов и условий 
ситуации (наследственность, биологиче-
ская природа и среда). В таком социаль-
ном акте личность в определенном статусе 
играет роли, которые обусловлены соци-
альными нормами. При этом под действи-
ем понимается характер ролей, исполняе-
мых актерами. В процессе таких действий 
происходит интериоризация культурных 
образцов, а имеющиеся у субъекта потреб-
ности задают направление ориентации  
и определяют желание личности мастер-
ски исполнить роль. Приспособление ори-
ентаций субъектов коммуникативного акта 
посредством ролевого обмена и выбора 
роли предполагает выработку норм, кото-
рые ограничиваются культурными образ-
цами. Следовательно, под нормами Т. Пар-
сонс понимает согласование ориентаций 
индивидов. В случае успешного взаимо-
действия оно принимает устойчивый вид  
в качестве культурного образца и называ-
ется автором теории действия институцио-
нализированной моделью. В свою очередь, 
такая модель в дальнейшем становится ре-
гулятором последующих межличностных 
интеракций, придавая им устойчивость. 
Согласно Т. Парсонсу, социальная система 
существует, когда взаимодействия стано-
вятся институционализированными. Сле-
довательно, социальную систему образует 
набор ролей или устойчивые модели взаи-
модействия. Освоив одну систему, субъект 
интериоризирует социальную структуру, 
представляющую прототип другой соци-
альной системы более высокого порядка. 
Т. Парсонс выделяет три стадии социали-
зации: семья, школа и высшее образование.

Придавая особое значение процессу 
социализации, П. Сорокин считал, что 
она обусловлена включением ребенка  
в общество, которое не мыслится без вза-
имодействий [13]. Взаимодействие воз-
никает в случае двух и более индивидов 
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с их переживанием, наличием акта, объ-
ективирующего эти переживания, суще-
ствованием проводника, передающего эти 
переживания (язык, ритуал, символ, образ  
т. д.). Таким образом, каждый акт выступа-
ет с одной стороны отражением внутрен-
ней жизни, а с другой – внешним раздра-
жителем. В таком варианте акт напоминает 
знаменитую схему бихевиористов – «сти-
мул-реакция». Принцип взаимодействия, 
по мнению автора, лежит в основе социаль-
ного явления, общества, для становления 
которого необходимы три этапа. Первый 
этап – это возникновение идей, симво-
лов, образов (например, организационная 
форма общественной жизни, орудия труда  
и т. п.). На втором этапе происходит реа-
лизация этих идей в материальную форму, 
когда система идеальных смыслов транс-
формируется в некое символическое руко-
водство (например, рукописи, книги, мифы 
и пр.). Третий этап (собственно социализа-
ция), предусматривающий превращение 
идей в надиндивидуальные программы 
взаимодействия, имеющего психическую 
природу и реализующегося в сознании ин-
дивидов. Таким образом, возникает соци-
альная реальность в виде организационной 
формы коллективной деятельности. В этой 
трехступенчатой структуре П. Сорокина 
появляются общественные ожидания от-
носительно роли, их символическая фик-
сация и реализация в виде определенной 
программы в идеальном (сознание индиви-
дов) и реальном (ролевое взаимодействие 
субъектов) видах. 

В культурно-историческом подходе  
Л. С. Выготского формирование лично-
сти начинается со дня ее рождения [1]. 
Иначе говоря, ребенок, попадая в куль-
турную среду, обретает социальность как 
данность. По мере взросления ребенку 
приходится завоевывать социальность по-
средством отделения от взрослого. Источ-
ником социализации, по мнению автора, 
выступает общение ребенка со взрослым, 
которое позволяет маленькому человеку 

овладеть значениями, а значит осмыслить 
окружающий мир и ощутить себя источ-
ником своей активности. Л. С. Выготский 
выделил два механизма социализации ин-
териоризация и экстериоризация. Интери-
оризация означает, что любая форма обще-
ния (а к ним автор причислял и трудовую  
и любую другую деятельность) способ-
ствует формированию психических функ-
ций индивида, которые сначала склады-
ваются как внешние, а затем переходят во 
внутренний план и становятся интерио-
ризированными. По мнению Л. С. Выгот-
ского, одним из главных психических про-
цессов, овладение которым способствует 
социализации, является воображение.  
В результате воображения ребенок спосо-
бен выделить себя из окружающего мира, 
осознать собственную личность (феномен 
«Я сам»), дифференцировать аморфный 
до этого социум на ролевые отношения  
и осознать некие нормативы этих отноше-
ний (хорошо – плохо, можно – нельзя). Эти 
закономерности обеспечивают ребенку 
способность к экстериоризации – вынесе-
ние вовне психической жизни человека. 
Именно в способности осознать свою соб-
ственную норму, и только потом воспри-
нять чужую кроется смысл социализации  
в культурно-исторической концепции. 

В работах Б. Д. Парыгина личность не 
только состоит из социального, но и вклю-
чает общечеловеческие психические свой-
ства и индивидуально-неповторимые [12]. 
Индивидуально-неповторимые особенно-
сти – это индивидуально-специфические 
свойства, характерные для конкретной 
личности, характер, интересы, образую-
щие уникальный тезаурус. К общечелове-
ческим свойствам автор относит основные 
психические процессы и характер, а также 
наличие социальности в психике чело-
века. Социально-специфические особен-
ности включают роли, нормы, ценности  
и символы. Особое значение Б. Д. Парыгин 
отводит категории ролей в формировании 
социального опыта, так как они представ-
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ляют довольно полный шаблон социально-
го поведения. Роли вытекают из социально-
го статуса и включают целый арсенал прав  
и обязанностей, т. е. социокультурных 
ожиданий относительно конкретной роли. 
Автор пишет о ролевой структуре лично-
сти, представляющей набор ролей с их экс-
пектациями, образующих социальное поле 
деятельности субъекта. Социальные нор-
мы регламентируют поведение, деятель-
ность и взаимоотношения между людь-
ми. Природа противоречивости личности 
лежит в противопоставлении социальных 
ролей и настроений. Основу такого проти-
востояния составляет проблема гармониза-
ции внутренних ценностей, потребностей  
и ролей. Преодоление противоречия ви-
дится автору в осознании индивидом до-
минирующих ценностей и потребностей,  
а также полноты представлений личности 
о социальных ролях, о ролевых конфлик-
тах и соответствия роли в реализации того 
или иного интереса личности.

Как и Л. С. Выготский, Дж. Мид от-
водил особую роль в развитии лично-
сти воображению индивида [9]. Причем  
в концептуальной модели автора вводятся 
три ключевых понятия: «я», «общество» 
и «разум», которые взаимосвязаны между 
собой. Общество, согласно Дж. Миду, – это 
организованные и оформленные формы ро-
левого взаимодействия, которые зависят от 
разума и от способности индивида оцени-
вать свое «Я» с точки зрения обобщенного 
другого, осуществлять контроль за своими 
реакциями в определенной роли. Ролевое 
взаимодействие становится ключевым  
в методологической модели Дж. Мида,  
так как выступает основным механизмом 
социализации личности. Принятие роли 
обобщенного другого предполагает усво-
ение сообщества установок, общих убеж-
дений, норм и ценностей. В результате об-
разуется устойчивая Я-концепция. Таким 
образом, по мнению Дж. Мида, оценочные 
образы Я вырабатываются на основе экс-
пектаций широкого сообщества.

С позиции Я. Морено [10] общество 
представлено в виде взаимосвязи ролей, 
которые регулируются связанными с ними 
экспектациями. В ролевой теории Р. Лин-
тона [26] дифференцируются роль, статус 
и личность. Статус, с точки зрения автора 
представлен в виде совокупности обязан-
ностей и прав. Роль предназначена для 
реализации статуса и обозначает его ди-
намический аспект. Личность в опреде-
ленном статусе выполняет обязанности  
в рамках ролевого поведения. По мнению 
Р. Линтона, роль является динамическим 
аспектом социального статуса, причем их 
связь совершенно уникальна, каждый ста-
тус реализуется через конкретную роль. 
 С точки зрения Р. Мертона, роль – это фо-
кус противоречивых экспектаций, с кото-
рыми она взаимодействует [28]. 

Наиболее широко трактует роль Р. Тер-
нер [34], согласно которому, роль пред-
ставляет модель поведения, заключающую 
в себе установки на типичные ситуации 
и связанную с этим стратегию поведения 
личности. Динамическая реконструкция 
и создание ролей, с точки зрения автора, 
а также разрешение ролевых конфликтов 
регулируются тремя принципами: функци-
ональности, репрезентативности и надеж-
ности. Роли постоянно модифицируются 
для большей эффективности (функцио-
нальности). Они ограничены пониманием 
или непониманием участников ролевого 
взаимодействия и творцами ролевых норм.

Современные исследования ролевого 
поведения носят широкий спектр от изуче-
ния ролевых моделей у детей [19; 21; 30; 31]  
до исследования влияния различных фак-
торов на ролевое освоение в сферах жиз-
недеятельности субъекта [17; 18; 20; 35].
Таким образом, небольшой экскурс в кон-
цепт «роль» обнаружил определенные про-
тиворечия в понимании данного феномена. 
Кроме того, существует еще одна пробле-
ма в ролевом вопросе – это установление 
связи типов экспектаций с определенным 
статусом или совокупностью статусов, 
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который не исследуется представителями 
теории ролей. Это и обусловило постанов-
ку цели исследования, заключающуюся  
в изучении ролевых моделей и связанных  
с ними экспектаций в процессе формиро-
вания личности.

Методы. Эмпирическое исследование 
ролевого поведения и связанных с ним ожи-
даний включало в себя несколько этапов.

На первом этапе респондентам предла-
галось из ролевого набора, состоящего из 
10 ролей, выбрать роль, с которой испыту-
емый может себя идентифицировать. Затем 
респонденту предлагалось дать характери-
стику этой роли (ожидания). Второй этап 
предполагал обсуждение выбранных ролей 
и экспектаций. В качестве методов исполь-
зовался стимульный материал из проектив-
ной методики «Калейдоскоп» (Ю. М. Пере-
возкиной с соавторами), предназначенной 
для изучения ролевого профиля1.

В качестве респондентов выступили уча-
щиеся первого класса, в количестве 42 чело-
века в возрасте от 7 до 8 лет, из них 24 мальчи-
ков и 18 девочек, учащиеся седьмых классов 
в количестве 57 человек, в возрасте от 13 
до 14 лет, из них 24 мальчика и 33 девочки,  
41 студентка первого курса НГПУ, и 64 кур-
санта первого курса НВИ. Всего в исследова-
нии приняли участие 204 обучающихся.

Для определения достоверности резуль-
татов использовался критерий χ2-Пирсона, 
предполагающий изучение сопряжения 
между номинативными данными и одно-
факторный дисперсионный анализ. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Результаты применения критерия 
χ2-Пирсона демонстрируют, что в зави-
симости от пола и возраста различается 
идентичность с ролью, а также между ро-
лью и ожиданиями наблюдаются значимые 
взаимосвязи (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставительный анализ ролевой идентичности у мальчиков и девочек

Сопрягаемые переменные χ2-Пирсона ст. св. p
Пол, роль и возрастная группа 30,71065 сс = 18 р = 0,00108
Роль и ожидания 41,61648 сс = 6 р = 0,00000

Анализ полученных результатов демон-
стрирует, что большинство девочек перво-
го класса стремятся выглядеть старше 
своего возраста – 56 % (5 учащихся) вы-
брали для себя роль ведьмы, относящуюся 
к периоду юности и характеризующуюся 
независимостью, упрямством, желанием 
добиваться своего [2]. Девочки определя-
ют в качестве характеристик собственной 
идентичности с этой ролью следующие: 
«красивая», «злая», «крутая», «худенькая» 
и «привлекательность черной одежды». 
На втором месте по ролевой идентичности  
у девочек находится роль девы, также 

соответствующая возрастному диапазо-
ну юности, с характеристиками: «краси-
вая», «любит цветы» и «похожи волосы».  
По данным Н. В. Федосюк, рефлексия  
у девочек развивается раньше, чем у маль-
чиков [14]. И на последнем месте у девочек 
первого класса находится роль девочки, 
потому что «похожие волосы». Большин-
ство мальчиков первого класса выбрали 
соответствующую их возрасту роль маль-
чика (42 %), с такими характеристиками 
как «похожая одежда», сам ребенок похож 
на ролевую модель мальчика, «похожи во-
лосы» и «красивый».

1 Перевозкина Ю. М., Паньшина Л. В., Андронникова О. О., Дмитриева Н. В. Способ оценки 
психосоциального профиля личности, № 2625284, дата подачи заявки 18.02.2016, дата публика-
ции 12.07.2017, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации  
12 июля 2017 (RU 2 625 284 C1, МПК А 61 М 21/00).
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Таблица 2

Ролевое распределение в зависимости от возраста и пола, %

Половозрастная группа Параметры 1-е место 2-е место 3-е место

1-й класс девочки роль ведьма дева девочка

процент 56 22 11

1-й класс мальчики роль мальчик герой/трикстер отец

процент 42 25 8

7-й класс девочки роль дева ведьма мать

процент 55 18 9

7-й класс мальчики роль герой трикстер отец

процент 38 20 12

Студентки роль дева мать ведьма/девочка

процент 26 23 12

Курсанты роль герой отец старик

процент 40 21 16

Девочкам седьмого класса в большей 
степени свойственна идентификация с ро-
лью девы (18 человек из 33, что составило 
55 %), характеризующейся невинностью, 
чистотой, эмоциональностью, подчинен-
ностью [2]. Такая роль связана у девочек 
с добротой, спокойствием и интеллектом. 
На втором месте у девочек находится иден-
тичность с ролевой моделью ведьмы 18 % 
(табл. 2), которая характеризуется незави-
симостью, красотой, интеллектом (табл. 3), 
что совпадает с экспектациями дэтой роли, 
отмечаемой в некоторых исследованиях 
[2]. Девять процентов девочек подрост-
ков сопоставляют себя с ролью матери 
(табл. 2), стремящейся к заботе о близких, 
оказанию помощи [8], которая в их пред-
ставлении связана с добротой, честностью 
и весельем (табл. 3). Подростки мужского 
пола в большей степени идентифицируют 
себя с ролью героя, относящейся к перио-
ду молодости (38 %). Роль героя подчинена 
мотиву достижения, стремления к победе, 
независимости [8], что схоже с характе-
ристиками, даваемыми детьми – веселый, 
смелый, крутой (табл. 3). На втором месте 
у подростков мужского пола находится 
роль трикстера (20 %) (табл. 2). Роль трик-
стера предполагает свободу от каких-либо 

социальных норм, спонтанность, агрессив-
ность, получение удовольствия от жизни, 
определенную лживость [2]. В экспектаци-
ях подростков эта роль связана с весельем 
(табл. 3). И на последнем месте находится 
идентичность подростков с ролью отца, 
предполагающей способность к руковод-
ству, защите и контролю окружающих [8]. 
Эта роль вызывает у подростков ожидания, 
связанные с умом, силой, спокойствием.

В период ранней молодости девушки  
в ролевых идентификациях предпочитают 
ролевую модель девы (26 %) с экспекта-
циями: дружелюбная, милая, спокойная, 
скромная, добрая (табл. 2–3). Незначитель-
но от этой роли отстает ролевая модель 
матери – 23 % девушек идентифицируют 
себя с этой моделью, определяя для нее 
такие характеристики, как скромная, спо-
койная, нежная. И меньше всего респон-
денток (по 12 %) идентифицируют себя 
с ролью ведьмы и девочки. Ведьма в экс-
пектациях девушек связана с дерзостью, 
эгоистичностью, уверенностью, демон-
стративностью. У ролевой модели девоч-
ки в описаниях испытуемых преобладают 
скромность и нерешительность. Ролевая 
идентичность курсантов обусловлена 
моделью героя (40 %) с преобладающи-
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ми характеристиками: требовательный 
к себе, целеустремленный, свободный  
и уверенный. На втором месте представ-
лена роль отца (21 %) с такими ожидания-
ми, как ответственный, самодостаточный, 

образованный и уверенный. На последнем 
месте в структуре ролевой идентично-
сти курсантов находится ролевая модель 
старика с экспектациями умный, мудрый  
и опытный.

Таблица 3
Сопряженность роли и экспектаций в зависимости от возраста

Роль
Экспектации

1-й класс 7-й класс Студенты и курсанты

старуха – Тихая Спокойная, скрытная, неприметная

старик – Спокойный, веселый Умный, мудрый, опытный

мать Похожа внешность Добрая, честная, веселая Скромная, спокойная, нежная, заботливая

отец Прикольный Умный, сильный, спо-
койный

Ответственный, самодостаточный, образо-
ванный, уверенный

дева Красивая, любит 
цветы

Добрая, спокойная, умная Дружелюбная, милая, спокойная, скром-
ная, добрая

герой Похожа внешность, 
крутой

Веселый, смелый, крутой Требовательный к себе, целеустремлен-
ный, свободный, уверенный

ведьма Крутая, красивая, нра-
вится одежда

Красивая, спокойная, 
умная

Дерзкая, эгоистичная, уверенная, демон-
стративная

трикстер Похожа внешность, 
веселый, 

Веселый Веселый, развлекающийся, наглый, 
двуличный

девочка похожа внешность Веселая, красивая, добрая Скромная, нерешительная

мальчик Похожа внешность, 
красивый

Веселый, смешной Инфантильный, беззаботный, несамосто-
ятельный

В результате исследования были вы-
явлены следующие особенности развития 
ролевых моделей и ожиданий. Девочки 
младшего школьного возраста в большей 
степени ориентированы на ролевые мо-
дели последующего возрастного периода. 
В то же время большинство мальчиков 
младшего школьного возраста выбирают 
для себя роль, соответствующую их возра-
сту. Это свидетельствует о более быстром 
психическом и физическом развитии де-
вочек. Ролевая идентичность как младших 
школьников, так и подростков тесно связа-
на с полом, мальчики в большей степени 
ориентированы на мужские роли, а девоч-
ки на женские. Причем ролевая идентич-
ность подростков определяется преимуще-
ственно ролью, связанной с их возрастным 
периодом. Вместе с тем ролевая идентич-

ность мальчиков четко зафиксирована на 
их половой роли, все выбранные ролевые 
модели относятся к мужскому полу. Тогда 
как у девочек ролевая идентичность носит 
дихотомический половой характер, две 
девушки выбирали для себя мужские по-
ловые роли (одна отца и одна трикстера). 
Среди студенток также имеет место поло-
ролевая инверсия – по три девушки иден-
тифицировали себя со стариком и трик-
стером и по одному с отцом и героем. В то 
же время ролевая идентичность курсантов 
носит четкий поло-ролевой характер, все 
курсанты идентифицируют себя только  
с мужскими ролями.

Исследования K. Jaskyte показали, 
что различные тактики в освоении ново-
го ролевого поведения студентами могут 
приводить как к снижению двусмыслен-
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ности роли, так и к возникновению роле-
вого конфликта [22]. Необходимо отме-
тить, что проблема гендерного конфликта  
и традиционного взгляда на двоичную 
гендерную систему зашла в тупик. Так, 
имеются данные о выраженном гендерном 
конфликте у женщин, выполняющих на 
работе неполотипичную гендерную роль 
[33]. Автор обозначает, что фактором, обу-
славливающим данный конфликт, является 
приверженность к традиционному двоич-
ному пониманию гендера у таких женщин.  
С другой стороны, представленные в рабо-
те J. Anthrop и M. T. Allison данные свиде-
тельствуют о том, что девушки-подростки, 
занимающиеся спортом, в большей сте-
пени воспринимают гендерный конфликт, 
чем его испытывают (p < 0,01) [16]. D. Joel 
et al. доказали, что современный взгляд на 
гендерную идентичность как двоичный и 
унитарный не отражает актуальной ситу-
ации, и предлагают понимать гендер как 
множественный и гибкий феномен [23]. 
Такое явление как трансгендер и отноше-
ние к нему также вызывает споры у иссле-
дователей. Так, в работах L. A. B. Mathers 
[27] и P. R. Miller [29] представлены дан-
ные о негативном отношении к трансген-
дерам. В другой статье S. Winter [36] де-
монстрирует, что значимым моментом для 
большинства трансгендеров явилось одо-
брительное отношение к их выбору. 

Интересен выбор курсантов ролевых 
моделей, основанный на собственном опы-
те. Так, ролевая модель старухи обознача-
ется курсантами, которые имели боевой 
опыт на Кавказе, в виде врага, с такими ха-
рактеристиками, как закрытая, наводящая 
страх, в парандже, неприметная, жажду-
щая мести. 

Что касается трансформации ролевых 
ожиданий, то они также изменяются в за-
висимости от возраста. Ролевые ожида-
ния младших школьников носят внешний  
и субъективный характер. Дети могут 
определить ролевую идентичность по 
внешнему сходству с ролевой моделью. 

Среди характеристик преобладает схожая 
внешность, также дети могут выделить 
характеристики «веселый» и «красивый». 
Это может быть связано с их особенностя-
ми психологического развития, сложностя-
ми в осознании своих внутренних качеств, 
собственно, как и внутренних характери-
стик другого. Такое происходит потому, 
что главное качество, которое способству-
ет осознанию, рефлексия, начинает разви-
ваться только к концу подросткового воз-
раста. Согласно Н. В. Федосюк [14], только 
к 9–10 годам ребенок способен занять об-
щественно значимое место, приобщаясь  
к социальному пространству уже в каче-
стве субъекта. Результаты исследования 
автора показали, что младшие школьники 
7–8 лет имеют затруднения в рефлексии 
собственных качеств, но способны реф-
лексировать свои действия. Н. В. Федосюк 
раскрывает особенности развития реф-
лексии у младших школьников от оценки 
своих переживаний, к оцениванию своего 
поведения, а затем и своего Я. Происходит 
трансформация самооценивания себя от 
субъекта деятельности к субъекту отноше-
ний. Это отчетливо выражено у подрост-
ков, которые уже могут эксплицировать 
ролевые ожидания, имеющие внутренний 
характер и в большей степени, сопостав-
ляемые с общественными экспектациями. 
Что собственно подтверждается теорети-
ческими положениями Д. Б. Эльконина 
[15] об интимно-личностном общении со 
сверстниками как о ведущей деятельности 
в подростковом возрасте. В конце подрост-
кового возраста происходит осознание ро-
левых ожиданий группы сверстников и ин-
тернализация комплекса норм и ролей для 
выработки устойчивой системы социаль-
ных ориентаций, установок, а также оцен-
ки и познания собственной идентичности 
подростка [9]. Вместе с тем необходимо 
отметить, что экспектации подростков  
в некоторой степени еще продолжают но-
сить субъективный характер. Так, на боль-
шинство ролевых моделей была дана такая 
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характеристика, как веселый, которая с не-
которыми ролями входит в противоречие. 
Более дифференцированные экспектации 
обнаружены в период ранней молодости. 
Студенты и курсанты дают очень четкие 
характеристики, которые связаны с обще-
ственными ожиданиями и очень четко от-
ражают ролевой сценарий каждой модели.

Следует отметить перспективность ис-
следования проблемы социальных ролей 
в контексте социально-психологической 
адаптированности студентов [5], посколь-
ку в процессе интеграции личности и со-
циума происходит взаимообогащение, 
эффективность которого в существенной 
мере определяется конфликтоустойчи-
востью как личностной детерминантой 
адаптивного поведения [4]. В связи с этим 
заслуживают внимания и дальнейшего 
исследования особенности личностного  
и профессионального развития субъек-
тов образовательной деятельности [3; 6].  
В условиях специально организован-
ной образовательной среды проявляется  
и успешно развивается ресурсность мыш-
ления как средство реализации творческого 
потенциала личности [7]. Благодаря актуа-
лизации такого типа мышления появляется 
возможность осмысления и осознания сла-
бых и сильных сторон социальной роли,  
с которой идентифицируется субъект.

Заключение. На основании получен-
ных результатов сформулируем ряд выво-
дов. Ролевая идентичность для большин-
ства респондентов в разные возрастные 
периоды тесно связана с полом. Особенно 
это характерно для младших школьников 
и респондентов мужского пола. У девочек 
подросткового периода и молодости в ро-

левой идентичности наблюдается половая 
инверсия. Это может свидетельствовать 
о размытости гендерных стереотипов  
в современном социальном пространстве. 
Возрастная инверсия обнаружена у дево-
чек младшего школьного возраста, они  
в большей степени ориентированы на ро-
левые модели последующего возрастного 
периода, что связано с быстрым психофи-
зиологическим развитием.

Трансформация ролевых ожиданий 
имеет возрастную специфику. Ролевые 
ожидания младших школьников носят 
внешний и субъективный характер. Дети 
могут определить ролевую идентичность 
по внешнему сходству с ролевой моде-
лью. Это может быть связано с их осо-
бенностями психологического развития, 
сложностями в осознании своих внутрен-
них качеств. Такое происходит потому, 
что главное качество, которое способству-
ет осознанию, рефлексия, начинает раз-
виваться только к концу подросткового 
возраста. В конце подросткового возраста 
происходит осознание ролевых ожиданий 
группы сверстников и интернализация 
комплекса норм и ролей для выработки 
устойчивой системы социальных ориен-
таций, установок, а также оценки и позна-
ния собственной идентичности подрост-
ков, которые уже могут эксплицировать 
ролевые ожидания, имеющие внутренний 
характер. Еще более дифференцирован-
ные экспектации обнаруживают респон-
денты в период молодости. Студенты  
и курсанты дают очень точные характери-
стики, которые связаны с общественными 
ожиданиями и отражают ролевой сцена-
рий каждой модели.

Библиографический список
1. Выготский Л. С. Психология развития 

ребенка. – М.: Смысл: Эксмо, 2004. – 512 с.
2. Карпов А. В., Перевозкина Ю. М., Ан-

дронникова О. О. Темпоральная системность 
ролевой социализации личности // Перспекти-
вы науки и образования. – 2019. – № 5 (41). –  

С. 359–372. – DOI:10.32744/pse.2019.5.25.
3. Кашапов А. С. Критерии, стадии и уровни 

профессионального развития психолога-прак-
тика // Ярославский психологический вест-
ник.  – 2006. – Вып. 19. – С. 58–62.

4. Кашапов А. С. Конфликтоустойчивость 



136 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2020

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
как личностная детерминанта адаптивного по-
ведения студентов // Вестник Университета (Го-
сударственный университет управления). Со-
циология, психология, педагогика и управление 
персоналом. – 2011. – № 4. – С. 60–61.

5. Кашапов А. С. Структура социально-пси-
хологической адаптированности студентов: ав-
тореф. дис. ... канд. психол. наук. – Ярославль, 
2012. – 27 с.

6. Кашапов М. М. Особенности сопрово-
ждения творческого мышления психолога (на 
довузовском, вузовском и послевузовском эта-
пах) // Сибирский психологический журнал. – 
2005. – № 22. – С. 135–140.

7. Кашапов М. М., Шаматонова Г. Л., Ка-
шапов А. С., Отставнова И. В. Ресурсность 
мышления как средство реализации творческо-
го потенциала личности // Интеграция образо-
вания. – 2017. – № 4 (21). – С. 683–694. – DOI: 
10.15507/1991-9468.089.021.201704.683-694.

8. Кашапов М. М., Перевозкина Ю. М., 
Перевозкин С. Б. Социальная роль как фактор 
мотивации обучения кадет // Сибирский педаго-
гический журнал. – 2019. – № 4. – С. 113–120.  – 
DOI: 10.15293/1813-4718.1904.13.

9. Мид Дж. Сознание, самость и обще-
ство.  – М.: Директ-Медиа, 2007. – 171 с.

10. Морено Я. Социометрия: Эксперимен-
тальный метод и наука об обществе. – М.: Ака-
дем. проект, 2004. – 320 с.

11. Парсонс Т. О структуре социальных дей-
ствий – М.: Академ. проект, 2002. – 880 с.

12. Парыгин Б. Д. Социальная психология. 
Проблемы методологии, истории и теории. – 
СПб.: ИГУП, 1999. – 592 с.

13. Сорокин П. А. Социальная и культур-
ная динамика. – М.: Академический проект,  
2017. – 964 с.

14. Федосюк Н. В. Динамика развития 
личностной рефлексии у младших школь-
ников [Электронный ресурс] // Психология 
и педагогика: методика и проблемы практи-
ческого применения. – 2010. – № 13. – URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-
razvitiya-lichnostnoy-refleksii-u-mladshih-
shkolnikov (дата обращения: 30.01.2020).

15. Эльконин Д. Б. Психическое развитие 

в детских возрастах. Избранные психологиче-
ские труды. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 
2001. – 416 с.

16. Anthrop J., Allison M. T. Role Conflict 
and the High School Female Athlete // Research 
Quarterly for Exercise and Sport. – 1983. –  
Vol. 54, iss. 2. – P. 104–111. – DOI: 10.1080/0270
1367.1983.10605281.

17. Chen H., Li W. Understanding commitment 
and apathy in is security extra-role behavior from 
a person-organization fit perspective // Behaviour 
& Information Technology. – 2019. – Vol. 38,  
iss. 5. – P. 454–468. – DOI: 10.1080/0144929X. 
2018.1539520.

18. Collier P., Callero P. Role Theory and Social 
Cognition: Learning to Think like a Recycler //  
Self and Identity. – 2005. – Vol. 4, iss. 1. –  
P. 45–58. – DOI: 10.1080/13576500444000164.

19. Conner L. D. C., Danielson J. Scientist role 
models in the classroom: how important is gender 
matching? // International Journal of Science 
Education. – 2016. – Vol. 38, iss. 15. – P. 2414–
2430. – DOI: 10.1080/09500693.2016.1246780.

20. Dellaportas S., Perera L., Gopalan S., 
Richardson B. Implications of a Fragile Professional 
Identity on Role Behavior: An Exploratory Case of 
an Accountant Fraudster // European Accounting 
Review. – 2019. – Vol. 28, iss. 4. – P. 659–679. – 
DOI: 10.1080/09638180.2018.1523018.

21. Ivaldi A., O’Neill S. A. Adolescents’ 
attainability and aspiration beliefs for famous 
musician role models // Music Education 
Research. – 2010. – Vol. 12, iss. 2. – P. 179–197. – 
DOI: 10.1080/1461380100374656. 

22. Jaskyte K. The Impact of Organizational 
Socialization Tactics on Role Ambiguity and 
Role Conflict of Newly Hired Social Workers // 
Administration in Social Work. – 2005. – Vol. 29, 
iss. 4. – P. 69–87. – DOI: 10.1300/J147v29n04_05.

23. Joel D., Tarrasch R., Berman Z. et al. 
Queering gender: studying gender identity 
in ‘normative’ individuals // Psychology & 
Sexuality.  – 2014.– Vol. 5, iss. 4. – P. 291–321. – 
DOI: 10.1080/19419899.2013.830640.

24. Johnson S. K., Buckingham M. H., 
Morris S. L. et al. Adolescents’ Character 
Role Models: Exploring Who Young People 



137Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2020

PSYCHOLOGICAL  RESEARCHES
Look Up to as Examples of How to Be a Good 
Person // Research in Human Development. – 
2016. – Vol. 13, iss. 2. – P. 126–141. – DOI: 
10.1080/15427609.2016.1164552.

25. Kramer M. W., Danielson M. A. 
Communication and role development for 
zoo volunteers: responding to role-sending, 
role-making, and role-remaking // Journal 
of Applied Communication Research. – 
2017. – Vol. 45, iss. 1. – P. 96–115. – DOI: 
10.1080/00909882.2016.1248466.

26. Linton R. The Study of Man. – New York: 
Appleton Century Crofts, Inc., 1936. – 523 p.

27. Mathers L. A. B. Bathrooms, Boundaries, 
and Emotional Burdens: Cisgendering Interactions 
Through the Interpretation of Transgender 
Experience // Symbolic Interaction. – 2017. – 
Vol. 40, iss. 3. – P. 295–316. – DOI: https://doi.
org/10.1002/symb.295.

28. Merton R. K. Intermarriage and the Social 
Structure // Psychiatry. – 2016. – Vol. 3, iss. 4. – P. 361–
374. – DOI: 10.1080/00332747.1941.11022354.

 29. Miller P. R., Flores A. R., Haid-
er-Markel D. P. et al. Transgender politics as body 
politics: effects of disgust sensitivity and authori-
tarianism on transgender rights attitudes // Politics, 
Groups, and Identities. – 2007. – Vol. 5, iss. 1. –  
P. 4–24. – DOI: 10.1080/21565503.2016.1260482.

30. Moosa S., Bhana D. Troubling the male 
role modelling theory: male teachers as role models 

for girls? // European Early Childhood Education 
Research Journal. – 2019. – Vol. 27, iss. 2. –  
P. 1–14. – DOI: 10.1080/1350293X.2019.1678931.

31. Reid H. Athletes as heroes and role models: 
an ancient model // Sport, Ethics and Philosophy. – 
2017. – Vol. 11, iss. 1. – P. 40–51. – DOI: 10.1080/
17511321.2016.1261931.

32. Scase M. M., Turnbull B. Role Models 
in Gender-Skewed Disciplines // Engineering 
Education. – 2013. – Vol. 8, iss. 1. – P. 98–110. – 
DOI:10.11120/ened.2013.00010.

33. Spurlock J. Multiple roles of women 
and role strains // Health Care for Women 
International. – 1995. – Vol. 16, iss. 6. – P. 501–
508. – DOI: 10.1080/07399339509516205.

34. Turner R. H. Role-Taking, Role Standpoint, 
and Reference-Group Behavior // American 
Journal of Sociology. – 1956. – Vol. 61, iss. 4. –  
P. 316–328. – DOI: 10.1086/221763.

35. Zozimo R., Jack S., Hamilton E. 
Entrepreneurial learning from observing 
role models // Entrepreneurship & Regional 
Development. – 2017. – Vol. 29, iss. 9–10. –  
P. 889–911. – DOI: 10.1080/08985626.2017. 
1376518.

36. Winter S. Thai Transgenders in Focus: 
Their Beliefs About Attitudes Towards and 
Origins of Transgender // International Journal 
of Transgenderism. – 2006. – Vol. 9, iss. 2. – 
P. 47–62.  – DOI:10.1300/J485v09n01_03.

Поступила в редакцию 29.02.2020



138 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2020

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Kashapov Mergaljas Mergalimovich

Dr. Sci. (Psychol.), Prof. Holder of Chair, Pedagogyand Educational Psychology, P. G. Demidova 
Yaroslavl State University, smk007@bk.ru, ORCID 0000-0003-1968-090X, Yaroslavl

Perevozkina Julia Mikhailovna
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof., Holder of Chairof Practical and Special Psychology, Novosibirsk 

State Pedagogical University, per@bk.ru, ORCID 0000-0003-4201-3988, Novosibirsk

Perevozkin Sergey Borisovich
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof. of Chairof General Psychology and History of Psychology, 

Novosibirsk State Pedagogical University, per@bk.ru, ORCID 0000-0002-6790-4835, Novosibirsk

Kashapov Artem Mikhailovich
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof. of Chairofof Pedagogyand Educational Psychology,  

P. G. Demidova Yaroslavl State University, yarmirko@mail.ru, ORCID 0000-0001-9629-352X, Yaroslavl

SPECIFICITY OF DEVELOPMENT OF ROLE EXPECTATIONS 
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Abstract. The problem end purpose. This study examines the role models and role expecta-
tions. The multidimensionality and multifactorial nature of the modern world, which affects the 
formation of personality, is noted. The purposeis study of role models and related expectations in 
the process of personality formation.

Methodology. It is argued that roles are of particular importance in shaping social experience, 
as they represent a fairly complete pattern of social behavior. It is discussed that roles include  
a whole arsenal of rights and obligations, i.e. sociocultural expectations regarding a specific role. 
It is revealed that the role structure of the personality represents a set of roles with their projec-
tions that form the social field of the subject’s activity.

Results. The role models of pupils of the first and seventh grades, students and cadets 
(N = 204) are investigated. A statistically significant differentiation of role models depending 
on age and gender was found (p = 0.00108). Younger male schoolchildren are focused on role 
models related to the childhood period and correspond to their gender. Girls of this period are 
identified with a female role model related to the period of youth. Adolescents and respondents in 
their youth are characterized by role identity to role models that reflect their age period, and also 
choose role models of the next age period.

Conclusion. The results obtained clearly demonstrated the age and sex specifics of the devel-
opment of role models and expectations.

Keywords: role, model, expectations, role theories, personality, formation.
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РЕСУРСНЫЕ КЛАССЫ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В феврале 2020 г. в ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный педагогиче-
ский университет» в рамках реализации 
Федерального проекта «Проведение об-
учающих мероприятий для руководящих, 
педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала по вопросам 
организации образования обучающихся  
с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью в 2019–2020 годах» 
было проведено мероприятие «Ресурсные 
классы в условиях инклюзивного образо-
вания: опыт, проблемы, перспективы». Его 
соорганизаторами стали:

 – Министерство образования Новоси-
бирской области;

 – ГБУ НСО «Областной центр диагно-
стики и консультирования»;

 – МАОУ г. Новосибирска «Образова-
тельный центр – гимназия № 6 «Горно-
стай»;

 – МБОУ г. Новосибирска «Средняя об-
щеобразовательная школа «Перспектива». 

В 2017 г. впервые за Уралом в городе-мил-
лионере Новосибирске были открыты пер-
вые ресурсные классы для обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра на 
базе двух образовательных организаций. 

В 2020 г. в Новосибирской области на-
считывается более 31 тысячи детей с ОВЗ, 
в том числе около 600 детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. В насто-
ящее время на базе пяти школ созданы 
ресурсные классы для обучения детей  
с расстройствами аутистического спектра. 
Результаты их работы позволяют увидеть 
как эффекты, так и проблемные зоны, оце-
нить запросы родителей и сотрудников 
инклюзивных школ на психолого-педаго-
гическую поддержку и помощь в обучении  
и развитии детей с расстройствами аути-
стического спектра. 

Проектная сессия как форма организа-
ции взаимодействия ориентирована на ре-
шение реальных проблем профессиональ-
ного сообщества силами самих сотрудников 
под руководством опытных ведущих. Это 
особый тип производственного совещания, 
в ходе которого применяются интенсивные 
методы групповой работы, что позволяет 
за отведенное короткое время значительно 
продвинуть идеи проекта вперед. В резуль-
тате коллективной мыследеятельности про-
ектируются преобразования, в том числе  
в организационно-управленческом аспекте, 
вырабатываются решения по совершенство-
ванию реализуемого проекта и оснащению 
его инструментами и технологиями.

Цель проектной сессии – проанализи-
ровать опыт работы ресурсных классов 
как инновационных инфраструктурных 
компонентов образовательной инклю-
зии и выявить возможности улучшения 
специальных образовательных условий 
для обучения детей с расстройствами ау-
тистического спектра в образовательном 
пространстве Новосибирской области. Со-
держание мероприятие было определено 
организаторами исходя из актуальных про-
блем развития инклюзивного образования 
в Новосибирской области.

Пленарная часть в форме панельной 
дискуссии проходила в актовом зале, на ко-
торой приглашенные эксперты выступили 
с кратким сообщением, излагая аудитории 
свои позиции по обсуждаемой проблеме. 
Важно, что спикерами стали чиновники 
и управленцы, влияющие на реализацию 
Концепции развития инклюзивного обра-
зования в Новосибирской области: пред-
ставитель уполномоченного по правам 
ребенка в Новосибирской области, заме-
ститель министра образования Новоси-
бирской области, начальник отдела обще-
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го образования департамента образования 
мэрии г. Новосибирска, член комиссии по 
социальной политике и образованию Со-
вета депутатов г. Новосибирска, главный 
детский психиатр Новосибирска и Ново-
сибирской области.

Затем продолжилось обсуждение в фор-
мах интерактивного взаимодействия в ходе 
работе секций: 

 – секция 1. Опыт первых лет работы ре-
сурсных классов: достижения и специфика 
организации ресурсных классов в различ-
ных образовательных организациях Ново-
сибирской области;

 – секция 2. Методологические, техно-
логические и организационные аспекты 
деятельности Ресурсных классов в НСО: 
ресурсы, проблемы и трудности;

 – секция 3. Перспективы развития ин-
клюзивного образования детей с аутизмом 
в НСО: необходимые управленческие ре-
шения, научно-исследовательские задачи; 

 – секция 4. Возможности педагогиче-
ского университета как центра научно-пе-
дагогических исследований в контексте 
развития практики инклюзивного образо-
вания детей с аутизмом.

Модераторами организации дискуссий 
выступили доценты кафедры психологии  
и педагогики Института естественных и со-
циально-экономических наук, более семи 
лет осуществляющие подготовку професси-
ональных кадров для инклюзивной практи-
ки на уровне бакалавриата и магистратуры. 

Членам организационного комитета 
удалось включить в обсуждение проблем 
деятельности ресурсных классов как уче-
ных-исследователей, докторов и канди-

датов наук, так и педагогов-практиков  
и руководителей образовательных органи-
заций. Большую активность и заинтересо-
ванность проявили представители роди-
телей детей с аутизмом, объединившиеся 
в некоммерческие организации и в Ассо-
циацию «Аутизм Регионы». Обсуждение 
ключевых идей и частных методов работы, 
реализуемых в технологии прикладного 
анализа поведения, а также основы мето-
дологии отечественных психологов в кор-
рекционно-развивающей работе с детьми, 
имеющими нарушения аффективной сфе-
ры, привлекли к участию всех заинтересо-
ванных субъектов, включенных в реализа-
цию инклюзивной практики.

Специально к проведению проектной 
сессии была организована выставка науч-
ной, учебной и методической литературы 
по теме проектной сессии из фонда библи-
отеки ФГБОУ ВО «НГПУ». 

В заключение мероприятия были инте-
грированы предложения по организации 
обучения и создания специальных образова-
тельных условий для детей с расстройства-
ми аутистического спектра, которые после 
редакторской правки послужили основой 
для формулирования проектных решений, 
направленных в Министерство образования 
Новосибирской области. Таким образом, 
эмпирические данные о формах и методах 
работы с детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра и результаты научно-иссле-
довательской деятельности об эффективных 
способах оказания психолого-педагогиче-
ской помощи при аутизме и других менталь-
ных нарушениях стали основой для приня-
тия государственных решений.
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публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.
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1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям,  
и рекламные материалы.

1.4.  Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
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ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разреше-
ния редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор представляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное за-

ключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные ма-
териалы на русском и английском языках:
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а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем текста составляет до 22 тыс. печ. знаков. Содержание и структура текста 

должны включать следующие обязательные элементы:
• введение, постановка проблемы;
• цель статьи;
• обзор научной литературы по проблеме;
• методология и методы исследования;
• результаты исследования, обсуждение;
• заключение (выводы в соответствии с целью статьи, авторский вклад).
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. 
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автомати-
чески пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи приводятся на языке 
оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи: 
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова (5-10 слов): ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.
Объём аннотации 1 500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный ин-

тервал одинарный, выравнивание по ширине, интервал после абзаца 12 пт).
При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим 

требованиям ГОСТа 7,9–95, регламентирующим нормы составления реферата и анно-
тации.

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электрон-
ных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, от-
ступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка.  
В список должны войти научные источники, отражающие современное состояние иссле-
дований по проблеме. Библиографический список на русском языке оформляется в алфа-
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»

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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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.

Библиографический список
1.                                                                                   3.
2.                                                                                   4.
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Abramov Yurij Petrovich
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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
1.                                                                                      3.
2.                                                                                      4.

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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13. Сиротинина О. Б. Структурно-функцио-
нальные изменения в современном русском ли-
тературном языке: проблема соотношения языка  
и его реального функционирования // Русская сло-
весность в контексте современных интеграционных 
процессов: материалы междунар. науч. конф. –  
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.

14. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Ин-
тернет как средство инкультурации и аккульту-
рации // Взаимопонимание в диалоге культур: 
условия успешности: монография: в 2 ч.  / под 
общ. ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой.  – 
Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. –  
Ч. 1. – С. 215–228.

15. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // 
Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64–79.

16. Асмус Н. Г. Лингвистические особенно-
сти виртуального коммуникативного простран-
ства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челя-
бинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

17. Школовая М. С. Лингвистические и се-
миотические аспекты конструирования иден-
тичности в электронной коммуникации: дис. … 
канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.

Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,  

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 
[Электронный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренес-
санса [Электронный ресурс]. – 2-е изд. – М.: 
Худож. лит., 1990. – 543 с. – URL: http://www.
philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 
(дата обращения: 05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электронный 
ресурс] // Письмена Бога: сборник. – М.: Ре-
спублика, 1992. – 510 с. – URL: http://literature.
gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обраще-

ния: 20.05.20...).
3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ 

организации виртуальной реальности [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Омского госу-
дарственного педагогического университета: 
электронный научный журнал. – 2006. Систем. 
требования: AdobeAcrobat Reader. – URL: http://
www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf 
(дата обращения: 10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, 
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основы, институционализация в России. –  
М.: Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.  – 
464 с.  [Электронный ресурс]. Систем. требова-
ния: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/
edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата 
обращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
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 ________________________________________________________
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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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