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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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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ТРУДНОСТЕЙ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА1 

Аннотация. Проблема и цель. В статье актуализируется проблема затрудненного обще-
ния старших дошкольников в ситуациях поликультурного взаимодействия; рассматрива-
ются психолого-педагогические условия конструктивного преодоления межкультурных 
коммуникативных трудностей. Цель – проанализировать современные концептуальные 
подходы к проблеме преодоления трудностей межкультурного взаимодействия у детей 
старшего дошкольного возраста, создать авторскую арт-терапевтическую программу, на-
правленную на оказание адресной помощи дошкольникам в осознании и преодолении соб-
ственных трудностей межкультурного взаимодействия. 

Методология. Исследование проведено на основе социокультурного и экологическо-
го подходов, позволяющих выявлять личностные детерминанты и специфику трудностей 
межкультурного взаимодействия детей старшего дошкольного возраста; апробация автор-
ской программы возможна при реализации контекстного и субъектного подходов, предпо-
лагающих раскрытие коммуникативных потенциалов и стимулирование субъектной преоб-
разовательной активности детей в реальных ситуациях поликультурного взаимодействия  
в образовательной среде дошкольной организации. 

С помощью комплекса диагностических методов и экспериментальных коммуникатив-
ных проб выявлены и описаны типичные стратегии сотрудничества дошкольников, осо-
бенности их взаимодействия в поликультурной среде, уровень этнокультурного развития 
и межкультурной толерантности детей. 

Представлены результаты опытно-экспериментальной работы по созданию психолого-
педагогических условий преодоления трудностей межкультурного взаимодействия у де-
тей старшего дошкольного возраста, обоснована эффективность применения арт-методов  
в процессе развития межкультурной компетентности (библиотерапии, музыкотерапии, изо-
терапии, метода театрализации проблемных коммуникативных ситуаций).

1  Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-06-00607-ОГН/19.
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Делается вывод о том, что в дошкольном возрасте возникающие трудности межкультур-

ного взаимодействия играют амбивалентную роль: в случае их осознания и конструктивно-
го преодоления происходят позитивные сдвиги в процессе развития межкультурной компе-
тентности субъекта общения; напротив, неспособность ребенка проявить межкультурную 
толерантность, неготовность к сотрудничеству в поликультурной среде, невозможность 
признать и своевременно преодолеть трудности межкультурного взаимодействия тормозит 
онтогенез общения. 

В заключении авторы делают вывод о необходимости консолидации усилий специали-
стов в области психологии и педагогики с целью обеспечения индивидуально-ориентиро-
ванной, адресной помощи дошкольникам в преодолении их трудностей, возникающих в си-
туациях межкультурного взаимодействия, а также мобилизации ментальных и социальных 
ресурсов для развития межкультурной компетентности. 

Ключевые слова: дошкольник, поликультурная среда, общение, межкультурное взаимо-
действие, трудности, толерантность, арт-терапевтические методы. 

Постановка задачи. Современный мир 
характеризуется значительным расшире-
нием взаимосвязей различных стран и их 
культур, что обуславливает особую акту-
альность проблемы межкультурного вза-
имодействия. Трудности межкультурного 
взаимодействия становятся препятствием 
к эффективному общению представителей 
разных культур, к возникновению барье-
ров социализации и самореализации субъ-
екта в поликультурной среде. 

Одним из основных факторов успешного 
межкультурного взаимодействия является 
межкультурная толерантность, которая про-
является в уважительном отношении к пред-
ставителям разных культур, предполагает 
владение навыками диалогического взаимо-
действия и обеспечивает возможности пре-
одоления трудностей межкультурного взаи-
модействия. Межкультурная толерантность 
формируется различными методами и сред-
ствами, в том числе средствами искусства 
и методами арт-терапии [5].

Анализ научного дискурса позволил 
установить, что на современном этапе из-
учены:

– психолого-педагогические аспекты 
проблемы оптимизации межкультурного 
взаимодействия (И. А. Купцова, Н. М. Ле-
бедева, А. Г. Самохвалова, Т. Г. Стефанен-
ко, А. Н. Татарко и др.);

– вопросы развития межкультур-
ной коммуникации в социальной среде 

(Д. Б. Гудков, В. В. Красных, Л. В. Кули-
кова, О. А. Леонтович, Ю. А. Сорокин,  
А. П. Садохин и др.);

– феноменология межкультурной то-
лерантности и процесс ее формирования 
в онтогенезе (Е. М. Аджиева, Е. В. Голо-
винская, М. М. Поташник, А. Д. Солдатен-
ков, Г. У. Солдатова, Н. Г. Степанова и др.);

– различные аспекты развития межкуль-
турной толерантности у детей старшего до-
школьного возраста средствами искусства 
(Н. М. Иванова, М. Ю. Новицкая, С. В. Ма-
жаренко, Э. А. Музенитова, Е. В. Оборина, 
О. Н. Подивилова, Т. В. Поштарева и др.);

– трудности межкультурной коммуника-
ции и возможности использования методов 
арт-терапии в процессе их преодоления 
(М. В. Метц, Е. А. Орехова, А. Г. Самохва-
лова, О. Б. Скрябина, А. В. Чагина и др.) 
[4; 6]. 

Вместе с тем, следует отметить, что 
в современном научном дискурсе прак-
тически не изучены вопросы использо-
вания методов арт-терапии как средства 
преодоления трудностей межкультурного 
взаимодействия применительно к детям 
дошкольного возраста, а ведь трудности 
межкультурного взаимодействия впервые 
возникают именно в дошкольном возрасте 
и проявляются в неосознаваемой детьми 
демонстрации неконструктивных форм по-
ведения, в несовершенстве используемых 
способов и средств межкультурного обще-
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ния, в ощущении дискомфорта в процессе 
общения и др. [4; 5]. Поэтому чрезвычайно 
важно в дошкольной образовательной ор-
ганизации создавать специальные психо-
лого-педагогические условия для преодо-
ления детьми трудностей межкультурного 
взаимодействия. В качестве гипотезы мы 
предположили, что такими условиями мо-
гут быть: 

1) формирование у детей старшего до-
школьного возраста межкультурной то-
лерантности через формирование пред-
ставлений о ценностях толерантности, 
принципах отношений с людьми иных 
социальных и национальных групп; фор-
мирование эмпатии, навыков управления 
своими эмоциями и чувствами, понимания 
причин, их порождающих; развитие регу-
лятивных навыков (самоконтроля, целена-
правленного поведения);

2) использование арт-методов как сред-
ства преодоления трудностей межкультур-
ного взаимодействия у детей старшего до-
школьного возраста.

Организация исследования. Учиты-
вая чрезвычайную актуальность этой про-
блематики в современном поликультурном 
обществе, нами было организовано иссле-
дование, целью которого стало изучение 
стратегий сотрудничества дошкольников, 
особенностей их взаимодействия в поли-
культурной среде, уровня этнокультурно-
го развития и межкультурной толерант-
ности детей, а также создание авторской 
арт-терапевтической программы, направ-
ленной на оказание адресной помощи до-
школьникам в осознании и преодолении 
трудностей межкультурного взаимодей-
ствия. 

Исследование проводилось на базе му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 58» г. Костромы. Выборка состави-
ла 54 ребенка в возрасте 6–7 лет, включала 
экспериментальную (n = 26) и контроль-
ную (n = 28) группы. 

Опытно-экспериментальная работа 

предполагала три этапа: констатирую-
щий, формирующий и контрольный.

Методический дизайн исследования 
включал методику диагностики коммуни-
кативных действий, направленных на орга-
низацию и осуществление сотрудничества 
у детей старшего дошкольного возраста 
«Рукавички», Г. А. Цукерман [1]; методи-
ку диагностика типических особенностей 
межкультурного взаимодействия детей 
дошкольного возраста В. Г. Маралова,  
В. А. Ситарова [2]; шкалу оценка терпи-
мого отношения детей В. Г. Маралова [2]; 
адаптивную методику изучения этнокуль-
турного развития детей Е. И. Николаевой, 
М. Л. Поведенок (экспериментальные си-
туации «Нужен твой совет», «Невыдуман-
ная история») [3].

Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью программного пакета 
SPSS Statistics V.19.0 (U-критерий Манна-
Уитни, критерий Вилкоксона). 

Результаты исследования. Констати-
рующий этап опытно-экспериментальной 
работы показал низкие уровни сформи-
рованности коммуникативных действий, 
этнокультурного развития и проявления 
межкультурной толерантности у старших 
дошкольников экспериментальной и кон-
трольной групп (значимых различий меж-
ду группами по U-критерию Манна-Уитни 
не выявлено). 

Дети контрольной и экспериментальной 
групп в основном продемонстрировали не-
общительно-враждебный (интолерант-
ный) характер взаимодействия. Этих 
детей отличает слабое развитие эмоцио-
нальной сферы, в том числе эмпатии, не-
понимание эмоций окружающих и нежела-
ние вступать в общение с окружающими, 
проявления выраженной агрессивности 
по отношению к сверстникам, инициа-
тивность в ссорах и другие проявления, 
характеризующие неконструктивное по-
ведение в условиях межкультурного взаи-
модействия. Дети практически не владеют 
положительными способами установления 



10 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2019

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
межкультурных контактов.

Результаты комплексной диагностики, 
проведенной на констатирующем этапе ис-
следования, показали, что детям старшего 
дошкольного возраста свойственны такие 
трудности межкультурного взаимодей-
ствия, как:

– коммуникативные трудности при орга-
низации сотрудничества со сверстниками;

– эмоциональные трудности, связан-
ные с неспособностью контролировать 
в процессе межкультурного общения соб-
ственные эмоциональные проявления, 
осознанно и адекватно выражать свое эмо-
циональное состояние, понимать эмоцио-
нальное настроение окружающих, прояв-
лять эмпатию;

– когнитивные трудности, связанные 
с низким уровнем этнокультурного развития;

– нетерпимое отношение к сверстникам 
других национальностей и конфессий.

Для решения проблемы по преодоле-
нию трудностей межкультурного взаимо-
действия у детей старшего дошкольного 
возраста в ходе формирующей части ис-
следования была разработана и апробиро-
вана в экспериментальной группе автор-
ская программа «Преодоление трудностей 
межкультурного взаимодействия у детей 
старшего дошкольного возраста». В осно-
ву положен принцип последовательного 
и систематичного представления мате-
риала, формирующего у детей комплекс 
необходимых знаний, умений и навыков 
конструктивного межкультурного взаимо-
действия и предполагающего интеграцию 
образовательных областей, а также вовле-
чение старших дошкольников в разные 
виды детской деятельности. Программа 
основана на личностно-ориентированной 
модели взаимодействия педагога с деть-
ми, способствующей формированию у до-
школьников активности и инициативности 
в установлении межкультурных контактов 
со сверстниками. 

С целью формирования межкультурной 
толерантности у старших дошкольников 

программа предполагала использование 
современных психолого-педагогических 
технологий, таких как проблемное обуче-
ние, экспериментирование и исследова-
ние, моделирование, игровые технологии, 
а также использование разнообразных 
средств воспитания, таких как искусство 
и совместную деятельность педагогов 
с детьми, включающую проектную дея-
тельность, коллективную изобразитель-
ную деятельность, общение, педагогиче-
ские ситуации. 

С целью преодоления трудностей меж-
культурного взаимодействия у детей стар-
шего дошкольного возраста программа 
обеспечивала комплексное использование 
арт-методов методов, таких как изо-те-
рапия, библиотерапия, музыкотерапия, 
театрализация проблемных коммуникатив-
ных ситуаций. Библиотерапия применяет-
ся для коррекции психического состояния 
с помощью направленного чтения специ-
ально подобранной литературы. Благодаря 
особому библиотерапевтическому эффекту 
от идентификации с героями происходит 
прояснение собственных неразрешенных 
конфликтов, личностных проблем, измене-
ние настроения. Музыкотерапия как кон-
тролируемое использование музыки при-
меняется в образовательном процессе для 
решения личностных психологических 
проблем обучающихся, улучшая физиче-
ское и психическое состояния детей. Изо-
терапия заключается в использовании 
изобразительного искусства (чaщe вceгo, 
pиcoвaния) в развивающих и коррекци-
онных целях. Театрализация проблемных 
коммуникативных ситуаций позволяет 
актуализировать коммуникативные потен-
циалы ребенка, расширять паттерны кон-
структивного межкультурного взаимодей-
ствия, приобретать новый опыт решения 
трудных социальных задач, возникающих 
в поликультурной среде.

Для апробации программы была спро-
ектирована и затем сконструирована спе-
циально организованная развивающая 
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предметно-пространственная среда в по-
мещениях детского сада, содержанием ко-
торой стало: создание объемно-простран-
ственного интерьера, размещение ширм, 
стендов, макетов, создание мини-музея 
с куклами в разных национальных костю-
мах, создание коллекции журналов, опи-
сывающих культурные традиции разных 
народов (национальный костюм, обычаи, 
особенности национальной кухни), изго-
товление тематических альбомов и др. 

Программа обеспечивала взаимодей-
ствие всех участников образовательного 
процесса: педагогов и специалистов дет-
ского сада, воспитанников подготовитель-
ной к школе группы, родителей воспитан-
ников.

Целью программы было воспитание эт-
нокультурно осведомленных детей, при-
нимающих общности разных культур, 
посредством формирования межкультур-
ной толерантности и использования арт-
методов; воспитание толерантной лично-
сти, умеющей устанавливать социальные 
контакты с другими людьми, независимо 
от их этнической принадлежности на ос-
нове терпимого отношения и готовности 
к межкультурному взаимодействию.

Целевые ориентиры возможных дости-
жений ребенка базировались на целевых 
ориентирах Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошколь-
ного образования и представлены следу-
ющим образом: ребенок имеет первичные 
представления о традициях, культурных 
особенностях своего и других народов; 
обладает установкой положительного от-
ношения к миру, другим людям и самому 
себе; активно взаимодействует со свер-
стниками и взрослыми различных нацио-
нальностей; понимает, что все люди равны, 
независимо от этнической принадлеж-
ности; проявляет эмпатию по отношению 
к другим людям, готов прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается; проявляет уме-
ние взаимодействовать со сверстниками, 
основываясь на позиции ненасилия.

Каждое развивающее занятие включало 
ритуал приветствия, настрой, основную 
часть, обобщение, обратную связь, риту-
ал прощания. Подобная структура занятий 
способствовала:

– воздействию на эмоциональное со-
стояние детей в ходе ритуала приветствия, 
разминки, ритуала прощания с включени-
ем арт-методов и цветотерапии; 

– развитию эмпатии, формированию 
объема, глубины, знаний о ценностях толе-
рантности, особенностях разных культур, 
способах взаимодействия с представите-
лями этих культур; пониманию позиции 
ненасилия в основной части занятия через 
театрализованные представления, психо-
логические этюды, проблемные ситуации, 
игры-путешествия, конкурсы, выставки, 
акции, игровые упражнения с использова-
нием арт-методов;

– осознанному осмыслению получен-
ных знаний в ходе рефлексии.

Программа включала пять разделов: 
«Мы такие разные», «Наши права», «Дру-
жат дети в детском саду», «Дружат дети 
всей земли», «Народная мудрость в сказке». 

Содержание раздела «Мы такие раз-
ные» включало темы: «Руководство – под-
чинение – равенство», «Дружелюбие – 
враждебность», «Терпение – нетерпение», 
«Содействие, сорадость», «Принятие – не-
принятие» и др. Основными методами ре-
ализации содержания раздела стали: моде-
лирование, решение проблемных ситуаций, 
игровые упражнения, библиотерапия. 

Раздел «Наши права» включал темы 
«Я имею право», «Моя семья». Содержа-
ние раздела реализовывалось средствами 
рассматривания и обсуждения сюжетных 
картинок, отображающих нарушение прав 
детей; библиотерапии, совместной дея-
тельности детей и их родителей.

Раздел «Дружат дети в детском саду» 
включал проведение занятий на темы «Да-
вайте познакомимся», «Бабушкина сказка», 
«Волшебные слова», изготовление колла-
жей «Цветочная поляна», «Спасательные 
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ситуации в сказках» и др. Содержание 
занятий реализовывалось средствами би-
блиотерапии, изобразительного искусства, 
музыкотерапии с использованием ассоци-
ативных упражнений, приемов подбора 
вежливых слов, моделирования ситуации, 
импровизаций, убеждения, стимулирова-
ния, самоконтроля.

Раздел «Дружат дети всей Земли» вклю-
чал проведение занятий на тему «Путеше-
ствие в Татарстан, Чувашию, Бурятию». 
В ходе занятий-путешествий дети знакоми-
лись с особенностями жизни, быта, народ-
ных костюмов народов Поволжья, слушали 
национальную музыку, отображали свои 
впечатления в изобразительном искусстве, 
создавая оригинальные костюмы с нацио-
нальными узорами для бумажных кукол.

На занятиях по разделу «Народная му-
дрость в сказке» дети слушали, обсужда-
ли, иллюстрировали и коллажировали та-
тарские, бурятские и чувашские народные 
сказки, инсценировали сказки в кукольном 
театре, принимали участие в психологиче-
ских этюдах, придумывали свои сказки на 
аналогичные сюжеты. Также дети приняли 
участие в игре соревновательного характе-
ра на тему «Дружат дети на планете». 

В ходе занятий активно использовались 
коммуникативные игры «Пересядьте все, 
кто...», «Цветочное имя», «Ветер дует на 
того, у кого…» и др. 

Дети с удовольствием участвовали  

в арт-терапевтических упражнениях «Имя»,  
«Сказка по кругу», «Прекрасный сад», 
«Разговор руками», «Мое настроение», 
«Создай маску», «Рисование под музыку», 
«Волшебный лес» и др.

По завершении формирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы в экс-
периментальной и контрольной группах 
была проведена повторная диагностика 
уровня сформированности коммуникатив-
ных действий, этнокультурного развития 
и проявления терпимого отношения к окру-
жающим у старших дошкольников, а также 
определен преобладающий характер меж-
культурного взаимодействия детей.

Сравнительные результаты показателей 
межкультурного взаимодействия у детей 
экспериментальной группы, полученные 
на констатирующем и контрольном этапах 
опытно-экспериментальной работы, пред-
ставлены на рис. 1–4.

Статистическая обработка результатов 
повторной диагностики в эксперимен-
тальной группе по критерию Вилкоксона 
показала наличие позитивных изменений 
в стилях межкультурного взаимодействия 
у детей (Т = 143,2; р = 0,02); способности 
преодолевать трудности, связанные с не-
умением согласовывать действия и со-
трудничать (Т = 80,6; р = 0,003), интоле-
рантностью (Т = 125,0; р = 0,002) и низким 
уровнем этнокультурного развития  
(Т = 154,5; р = 0,03). 
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Рис. 2. Уровень этнокультурного развития детей

Рис. 3. Уровень проявления терпимого отношения детей старшего дошкольного возраста

Рис. 4. Стили межкультурного взаимодействия детей
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Рис. 4. Стили межкультурного взаимодействия детей 

Дети чаще стали применять социально 
приемлемые, адаптивные формы поведе-
ния, использовать более конструктивные 
способы решения коммуникативных про-

блем. В ситуации сотрудничества старшие 
дошкольники стали придерживаться пози-
ции «на-равных», проявляя терпение и ува-
жение к мнению партнера по деятельности. 
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Дети научились контролировать собствен-
ные эмоциональные проявления в процес-
се межкультурного общения, достаточно 
осознанно и адекватно выражать свое 
эмоциональное состояние; в большинстве 
случаев они понимали эмоциональное на-
строение окружающих и адекватно на него 
реагировали, в общении стали проявлять 
эмпатию. Значительно снизилось количе-
ство необщительно-враждебных детей  
(Т = 103,5; р = 0,001).

Повторная диагностика детей контроль-
ной группы не показала позитивных сдви-
гов в выраженности диагностируемых по-
казателей межкультурного взаимодействия 
(по критерию Вилкоксона: р > 0,05).

Сравнение (по U-критерию Манна-Уит-
ни) показателей межкультурного взаимо-
действия дошкольников эксперименталь-
ной и контрольной групп, полученных при 
вторичной диагностике, выявило значимые 
различия трудностей межкультурного взаи-
модействия детей двух групп (на констати-
рующем этапе опытно-экспериментальной 
работы различий выявлено не было). Так, 
дети экспериментальной группы, участву-
ющие в реализации арт-терапевтической 
программы, значимо реже стали испыты-
вать трудности сотрудничества (U = 35,0;  
р = 0,04), проявлять нетерпимое отно-
шение к представителям иных культур 
(U = 26,5; р = 0,003), стали значимо 
реже выбирать необщительно-враждеб-
ные модели взаимодействия (U = 33,5;  
р = 0,01), и чаще актуализировать общитель-
но-дружелюбный стиль взаимодействия  
(U = 29,5; р = 0,004) по сравнению с до-
школьниками контрольной группы.

Выводы
1. Полученные результаты свидетель-

ствуют об эффективности развивающей 
работы с детьми, направленной на преодо-

ление трудностей межкультурного взаи-
модействия. Арт-методы (библиотерапия, 
музыкотерапия, изо-терапия, куклотера-
пия, метод театрализации проблемных 
коммуникативных ситуаций) являются эф-
фективным средством развития межкуль-
турной компетентности дошкольников.

2. Развитие у детей старшего дошкольно-
го возраста межкультурной толерантности 
и конструктивного межкультурного взаи-
модействия возможно через формирование 
представлений о ценностях толерантности, 
гуманных принципах отношений с людьми 
иных социальных и национальных групп; 
развитие эмпатии, навыков управления 
своими эмоциями и чувствами, понимания 
причин, их порождающих; выработку ре-
гулятивных навыков (самоконтроля, целе-
направленного поведения).

3. В дошкольном возрасте возникаю-
щие трудности межкультурного взаимо-
действия играют амбивалентную роль: 
в случае их осознания и конструктивного 
преодоления происходят позитивные сдви-
ги в процессе развития межкультурной 
компетентности субъекта общения; и, на-
против, неспособность ребенка проявить  
межкультурную толерантность, неготов-
ность к сотрудничеству в поликультурной 
среде, невозможность признать и своевре-
менно преодолеть трудности межкультур-
ного взаимодействия тормозит онтогенез 
общения. 

4. Необходима консолидация усилий 
специалистов в области психологии и пе-
дагогики с целью обеспечения индивиду-
ально-ориентированной, адресной помощи 
дошкольникам в преодолении трудностей, 
возникающих в ситуациях межкультурно-
го взаимодействия, а также в мобилизации 
их ментальных и социальных ресурсов для 
развития межкультурной компетентности. 

Библиографический список
1. Венгер А. Л., Цукерман Г. А. Психологи-

ческое обследование младших школьников. – 
М.: Владос, 2007. – 160 с. 

2. Маралов В. Г., Ситаров В. А. Педагогика 
и психология ненасилия в образовании: учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры. – 



15Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2019

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
М.: Юрайт, 2012. – 424 с. 

3. Николаева Е. И., Поведенок М. Л. Диа-
гностика этнотолерантности у детей старшего 
дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – 
URL: http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-
komponent /2016/02/05/adapt i rovannaya-
metodika-e-i-nikolaevoy-m-l-povedenok (дата 
обращения: 14.05.2019).

4. Самохвалова А. Г., Скрябина О. Б., 
Метц М. В., Иванова Н. М. Развитие меж-
культурной коммуникативной компетентности 
детей и подростков: учеб.-метод. пособие. –  
Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 
172 с.

5. Самохвалова А. Г., Иванова Н. М. Ком-
муникативные трудности дошкольников в ге-
терогенной социальной среде // Современное 
дошкольное образование. Теория и практика.  – 
2017. – № 9. – С. 10–20.

6. Самохвалова А. Г. Арт-терапия как ме-
тод преодоления коммуникативных трудностей 
подростков [Электронный ресурс] // Приклад-
ная психология и психоанализ: электрон. науч. 

журн. – 2014. – № 2. – URL: http://ppip.idnk.ru 
(дата обращения: 24.02.2019).

7. Самохвалова А. Г., Чагина А. В. Преодо-
ление межкультурных коммуникативных труд-
ностей как основа развития межкультурной 
компетентности личности // Вестник Костром-
ского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. – 
2017. – № 2. – С. 93–94. 

8. Самохвалова А. Г. Коммуникативные 
трудности ребенка: феноменология, факторы 
возникновения, динамика. – Кострома: КГУ  
им. Н. А. Некрасова, 2014.

9. Скрябина О. Б. Коммуникативные трудно-
сти детей и подростков в процессе межкультур-
ного общения: обзор европейских исследова-
ний // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. 
Социокинетика. – 2018. – № 2. – С. 6–12.

10. Pless N., Maak T. Buildind an Inclusive 
Diversity Culture: Principles, Processes and 
Practice // Journal Business Ethics. – 2004. –  
№ 2 (October). – Р. 129–147.

Поступила в редакцию 25.05.2019

Samokhvalova Anna Gennadievna
Dr. Sci. (Psychol.), Prof. of the Department of Pedagogy and Personal Acmeology, Director of 

the Institute of Pedagogy and Psychology of Kostroma State University, a_samohvalova@ksu.edu.ru,  
ORSID 0000-0002-4401-053X, Kostroma

Ivanova Natalia Mikhailovna
Cand. Sci. (Pedagog.), Assoc. Prof. of the Department of Pedagogy and Personal Acmeology of 

Kostroma State University, ivanova-n-m-2012@yandex.ru, ORCID 0000-0001-7923-2661, Kostroma

Ivanova Tatyana Yuryevna
Teacher of the Municipal Budgetary Preschool Educational Institution “Kindergarten No 58” of the 

city of Kostroma, tatiana.ivanova.inbox58@yandex.ru, Kostroma

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF OVERCOMING 
THE DIFFICULTIES OF INTERCULTURAL INTERACTION  

IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE1 

Abstract. The problem and the goal. The article addresses the problem of difficult commu-
nication of senior preschoolers in situations of multicultural interaction; psychological and ped-
agogical conditions of constructive overcoming of intercultural communicative difficulties are 
considered. The goal is to analyze modern conceptual approaches to the problem of overcoming 

1  The reported study was funded by RFBR according to the research project №  17-06-00607-ОГН/19.
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the difficulties of intercultural interaction in children of senior preschool age, to create the au-
thor’s art-therapeutic program aimed at providing targeted assistance to preschool children in 
understanding and overcoming their own difficulties of intercultural interaction.

Methodology. The study was conducted on the basis of sociocultural and environmental ap-
proaches, allowing to identify personal determinants and the specifics of the difficulties of inter-
cultural interaction of children of senior preschool age; approbation of the author’s program is 
possible with the implementation of contextual and subjective approaches that involve the dis-
closure of communicative potentials and stimulate the subjective transformative activity of chil-
dren in real situations of multicultural interaction in the educational environment of a preschool 
organization.

With the help of a complex of diagnostic methods and experimental communication samples, 
typical strategies of cooperation between preschool children, their interaction in the multicultural 
environment, the level of ethnic and cultural development and intercultural tolerance of children 
are identified and described.

The results of experimental work on the creation of psychological and pedagogical conditions 
for overcoming the difficulties of intercultural interaction in children of preschool age are present-
ed, the effectiveness of using art methods in the process of developing intercultural competence 
(bibliotherapy, music therapy, iso-therapy, and theatrical problem communicative situations) is 
substantiated.

It is concluded that at preschool age, the arising difficulties of intercultural interaction play 
an ambivalent role: in the case of their awareness and constructive overcoming, positive changes 
occur in the process of developing the intercultural competence of the subject of communication; 
and, on the contrary, the inability of the child to show intercultural tolerance, the unreadiness to 
cooperate in a multicultural environment, the inability to recognize and timely overcome the dif-
ficulties of intercultural interaction inhibits the ontogeny of communication.

In conclusion, the authors conclude on the need to consolidate the efforts of specialists in the 
field of psychology and pedagogy in order to provide individualized, targeted assistance to pre-
school children in overcoming their difficulties in situations of intercultural interaction, as well as 
mobilizing mental and social resources for the development of intercultural competence.

Keywords: preschool child, multicultural environment, communication, intercultural interac-
tion, difficulties, tolerance, art-therapeutic methods. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:  

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. Цель статьи – рассмотрение специфики преподавания русского языка как 
неродного иностранным студентам. Представленный в статье подход основан на резуль-
татах исследований, проведенных коллективом кафедры теории языка и межкультурной 
коммуникации НГПУ. 

Методология. На примере изучения лексических парадигм авторы показывают возмож-
ность успешного освоения студентами продвинутого этапа обучения лексики русского язы-
ка и семантических связей слов; возможность определять парадигматические, синтагмати-
ческие и ассоциативные связи между словами чужого языка. На занятиях преподавателем 
используются разнообразные задания для усвоения и закрепления лексического материала. 
Предполагается, что последовательное выполнение всех видов работ: определение значе-
ния слова, составление с ним словосочетаний и трансформация предложений, в которых 
используется изучаемая лексика, – приведет к успешному освоению студентами лекси-
ческих парадигм, а также пересекаемости семантических множеств. Кроме этого, анализ 
семантических структур некоторых многозначных слов, объединенных по основному зна-
чению, позволяет уточнить представление о закономерностях развития метафорических 
значений. 

В заключении делается вывод о том, что формирование у студентов представлений  
о лексических парадигмах и закономерностях развития переносных значений предполагает 
опору на коммуникативный, семасиологический и когнитивный аспект изучения русского 
языка как иностранного и позволяет получить новые представления и новые знания о мире. 
Это поможет вовлечь обучаемых в диалог культур различных по своему строению языков 
и обеспечит более быстрое и глубокое понимание лексики изучаемого языка. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лексическая парадигма, семантиче-
ские множества, синонимический ряд.

Постановка проблемы. Познание 
и усвоение родного языка, происходящее 
естественно и отчасти бессознательно, 
существенно отличается от познания и ус-

воения иностранного языка [12; 13]. Даже 
если человек начинает учить иностран-
ный язык в детстве, у него уже существует 
представление о системе родного языка, 
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поэтому он вольно или невольно ищет 
общее и отличное, то, что может помочь 
сравнить, понять и в результате запомнить, 
чтобы уместно и правильно употребить 
в речи: «Сравнительно-сопоставительный 
анализ, с одной стороны, позволит вскрыть 
историю возникновения и развития данной 
формы, рассмотреть эволюцию ее семан-
тики и увидеть ее диахронически первич-
ное значение» [6]. Однако на продвинутом 
этапе изучения иностранного языка, на-
пример, русского языка как иностранного, 
изучающий должен опираться уже не на 
родной, а на изучаемый язык, на уже из-
вестные ему особенности чужой языковой 
системы, безусловно, отличной от исходно 
существующей в его языковом сознании. 

Статья основана на опыте преподавания 
русского языка как иностранного студен-
там факультета русского и японского язы-
ков Института иностранных языков Синь-
цзянского педагогического университета 
(г. Урумчи, Китайская Народная Республи-
ка), а также магистрантам и слушателям 
курсов по русскому языку как иностран-
ному Новосибирского государственного 
педагогического университета (г. Новоси-
бирск, Россия), в котором обучение ино-
фонов ведется в рамках интегративного 
лингвокультурологического подхода [3; 5]. 

Решение проблемы. 
I. Обучение лексическим парадигмам 

студентов русского отделения Синьцзян-
ского педагогического университета  
(г. Урумчи, КНР).

Преподавание русского языка в Синь-
цзянском педагогическом университете ве-
дется по учебникам под общим названием 
«Русский язык для университетов» (части 
1–7). Каждый учебник содержит от 4 до 12 
тем, включает тексты, задания по лексике, 
грамматике, развитию речи, а на старших 
курсах еще и по фразеологии и стилистике. 

Мы остановимся на особенностях из-
учения лексики со студентами 3–4 курсов 
при изучении дисциплины «Практический 
русский язык». На 1–2 курсах, когда сту-

денты только начинают изучать русский 
язык, в курсе «Устная речь» освоение лек-
сики привязано к теме урока. Даются тек-
сты, которые сопровождаются некоторым 
количеством заданий, позволяющих осво-
ить сочетаемость слов, несложные синони-
мические пары, некоторые многозначные 
слова. При выполнении заданий студенты 
пользуются китайско-русским словарем.

Студентам 3–4 курсов при изучении 
дисциплины «Высший русский язык» 
предлагаются несколько иные задания 
в разделах «Лексика», «Лексико-стилисти-
ческая работа» и «Языковая работа». На 
этом этапе изучаются не отдельные слова, 
а лексические парадигмы. С точки зрения 
предмета изучения подобные задания мож-
но разделить на три группы. Даются: 

1) слова, производные от одного ис-
ходного слова, например, приставочные 
глаголы от слов пить, есть, дать, брать, 
говорить;

2) синонимы (пары и ряды), например, 
беспокоить – тревожить – волновать – 
пугать, сходный – подобный – аналогич-
ный  – похожий, умирать – погибать; 

3) паронимы, например, оформить, 
сформировать, формулировать и т. п.

На занятиях преподавателем использу-
ются разнообразные задания для усвоения 
и закрепления лексического материала. 
Сначала студенты должны определить зна-
чения слов (для этого предлагается обра-
титься к толковому словарю русского язы-
ка), или подобрать однокоренные слова, 
или определить, какое значение привносит 
в глагол приставка. В редких, особо слож-
ных случаях приводятся значения слов и их 
сочетаемость. Далее следуют упражнения 
с предложениями, в которых употребляют-
ся изучаемые слова, с заданием определить 
их значение в конкретном предложении. 
После этого обязательно есть упражнение 
с пропущенными словами, которые тре-
буется вставить и объяснить свой выбор 
одного из слов или нескольких вариантов 
(если это возможно). И наконец – задание 
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перевести предложения с китайского язы-
ка на русский, используя изученные сло-
ва. Часть заданий обычно студенты с по-
мощью преподавателя делают на занятии, 
а часть входит в домашнее задание. Пред-
полагается, что последовательное выпол-
нение всех видов работ приведет к успеш-
ному освоению студентами лексических 
парадигм. 

Какие еще виды работ может предло-
жить студентам преподаватель и как кон-
тролировать степень усвоения материала? 
Покажем это на примере работы с сино-
нимическим рядом любоваться, наслаж-
даться, восхищаться в учебнике (часть 6)  
[8]. Против обыкновения в задании 26 
для этих глаголов не предлагается найти 
значения слов по толковому словарю рус-
ского языка, и это представляется методи-
чески верным: «Словарь русского языка» 
С. И. Ожегова, которым обычно пользуют-
ся китайские студенты, не позволяет в этом 
случае иностранцам четко понять разницу 
в значении и употреблении слов [7].

1. ВОСХИТИТЬСЯ, -ищусь, -итишься; 
сов., кем-чем. Прийти в восхищение. ВОС-
ХИЩЕНИЕ, -я, ср. Высшее удовлетворе-
ние, восторг. Прийти в в. от чего-н. Выра-
зить свое в. 

2. ЛЮБОВАТЬСЯ, -буюсь, -буешься; 
несов., кем-чем и на кого-что. Рассматри-
вать, наблюдать с удовольствием, с восхи-
щением. Л. картиной. Л. на себя в зеркало. 

3. НАСЛАДИТЬСЯ, -ажусь, -адишься; 
сов., кем-чем. Испытать наслаждение от 
чего-н. Н. пением. II несов. наслаждаться, 
-аюсь, -аешься. НАСЛАЖДЕНИЕ, -я, ср. 
Высшая степень удовольствия. Слушать 
с наслаждением. Н. искусством. 

Вместо отсылки к толковому словарю 
студентам предлагается выбрать для каж-
дого глагола одно из значений:

1) испытывать удовольствие, глядя на 
кого / что-либо, смотреть на кого / что-
либо с любовью;

2) испытывать глубокое удовольствие от 
слушания, чтения чего-либо, от общения 

с кем-либо, от пребывания в каком-либо 
состоянии и т.п.;

3) испытывать и выражать чувство удо-
вольствия от чего-либо.

Для того чтобы выполнить это задание, 
в упражнении предлагается 6 предложе-
ний, т. е. каждый глагол встречается два 
раза. Например:

Читая книгу, я наслаждалась: столько 
в ней было умного и тонкого юмора. 

Мать стала замечать, что дочь все чаще 
любуется собой, стоя перед зеркалом. 

Туристы громко восхищались открыв-
шимся перед ним видом. 

Конкретная, но вместе с тем полная 
формулировка значений и непротиворечи-
вые примеры позволяют студентам доста-
точно легко соотнести каждый глагол с его 
значением. Преподаватель должен лишь 
указать на ключевые слова: громко (вос-
хищались), читая (наслаждалась), стоя 
перед зеркалом, собой (любуется). Таким 
образом, студенты приходят к выводу, что 
сильные положительные чувства – восторг 
и удовольствие – сопровождают разные 
процессы / состояния: человек смотрит 
(любуется), испытывает чувства (наслаж-
дается) или выражает их (восхищается). 
Это задание лучше делать в аудитории, так 
как это дает возможность преподавателю 
сразу корректировать неточности. Глаголы 
написаны на доске, а под ними указывает-
ся номер значения из упражнения. После 
этого студентам предлагается придумать 
словосочетания с каждым из глаголов: чем 
можно любоваться, или восхищаться, или 
наслаждаться. Во время проверки этого 
задания преподаватель пишет примеры 
студентов на доске под глаголами, и сту-
дентам становится ясно, что лексическая 
сочетаемость глаголов обнаруживает как 
общие, так и отличные черты. Так, приро-
дой можно и любоваться, и восхищаться, 
и наслаждаться, но это разные процессы. 
Можно любоваться и восхищаться чело-
веком (братом, преподавателем), но вос-
хищаться умом, талантом, трудолюбием, 
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а любоваться красотой, изяществом, уме-
нием держаться. Можно восхищаться и на-
слаждаться музыкой, но любоваться ею 
нельзя, можно наслаждаться едой и вином, 
но любоваться и восхищаться ими?.. В за-
висимости от того, какие примеры при-
водят студенты, преподаватель обращает 
внимание на уместность или невозмож-
ность употребления того или иного глагола 
из синонимического ряда с тем или иным 
существительным.

И заключает работу на занятии выпол-
нение задания 27, где предлагается изме-
нить предложения так, чтобы в них можно 
было употребить глаголы наслаждаться, 
любоваться, восхищаться. В задании пять 
предложений, приведем его полностью.

1. Я получаю огромное удовольствие от 
этих стихов.

2. Зрители с восторгом отзывались  
о выступлении гимнасток.

3. Мы с большим интересом смотрели, как 
юные гимнасты «ушу» выступали на сцене.

4. Мать с любовью смотрела на спяще-
го ребенка.

5. Свежий воздух, ночная тишина до-
ставляли мне большое удовольствие.

Как мы видим, в этом задании прове-
ряется не только то, как студенты усвоили 
значения глаголов и степень интенсивно-
сти называемого ими действия / состояния 
(большое, огромное, с большим интере-
сом, с любовью, с восторгом), но и то, как 
они строят предложения, запомнили ли, 
что все три глагола управляют творитель-
ным падежом. Трудности может вызвать 
трансформация последнего предложения, 
в котором необходимо изменить субъект 
действия, но и это с помощью преподава-
теля удается преодолеть. Заключительное 
закрепление материала происходит при 
выполнении домашнего задания: соста-
вить по 2–3 предложения с глаголами на-
слаждаться, любоваться, восхищаться. 
Выполнение и проверка этого задания по-
зволяет достичь высокой степени усвоения 
материала, что затем подтверждается на 

экзамене. Индивидуальный опрос также 
может выявить степень сформированности 
лексической компетенции [1]. Если сту-
дент последовательно выполняет аудитор-
ные и домашние задания, можно говорить 
об его успешном усвоении изученного си-
нонимического ряда.

II. Изучение метафорических значе-
ний у полисемичных глаголов при рабо-
те с иностранными студентами.

Также большое внимание на занятиях 
при изучении лексических парадигм сле-
дует уделять изучению лексико-семанти-
ческих групп слов (ЛСГ) и пересекаемости 
семантических множеств. 

Анализ семантических структур некото-
рых многозначных слов, объединенных по 
основному значению, позволяет уточнить 
представление о закономерностях разви-
тия метафорических значений. Прослежи-
вается определенная взаимосвязь между 
тематической отнесенностью основного 
и характером производного метафориче-
ского значения, свойственного некоторым 
группам глаголов.

В иностранной аудитории это можно из-
учать на примере лексико-семантических 
групп слов [4]. Мы предлагаем остано-
виться на рассмотрении группы глаголов 
со значением обработки, объединенных 
интегральным семантическим признаком 
«подвергать предмет обработке для того, 
чтобы сделать его пригодным для даль-
нейшего использования либо функциони-
рования» [9]. Глаголы обработки описы-
вают определенный тип воздействия на 
структуру объекта с целью его обработки 
и потенциального создания нового объекта 
(или новой формы прежнего объекта). Во 
всех глаголах этой группы содержится ка-
тегориальная сема обработки, но в разных 
лексических единицах может присутство-
вать и семантика разрушения, разделения, 
удара, которая оказывает влияние на фор-
мирование переносных значений.

Указанная ЛСГ широко используется 
в повседневной речи; эти слова обозна-
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чают разнообразные бытовые процессы, 
разнообразную деятельность человека, 
поэтому большая часть слов принадлежит 
к общеупотребительной лексике, которую 
необходимо усвоить иностранным студен-
там. Кроме этого, эти глаголы очень часто 
используются в процессе вторичной номи-
нации. Во внеязыковой действительности 
с помощью представления ситуации об-
работки говорящий моделирует видение 
других ситуаций действительности (эмо-
ционального состояния, физического со-
стояния, речевой деятельности) [2]. Для 
глаголов обработки, составляющих ядро 
группы, характерен целый набор перенос-
ных метафорических значений: вызвать 
боль или ощущение, подобное боли; пси-
хическое воздействие; репрессивное рече-
вое или физическое воздействие, способ 
выражения мысли и др. Этими значениями 
лексемы исследуемой группы пересекают-
ся с соответствующими ЛСГ.

Метафорические значения этих глаго-
лов тесно взаимосвязаны друг с другом 
в семантических структурах. Это прояв-
ляется в словарных характеристиках слов. 
Так, значения «вызывать боль» и «пси-
хическое воздействие» у ряда глаголов 
объединены в одном толковании. Напри-
мер, точить – «мучить, не давать покоя»  
(о болезни, заботе, тоске); сверлить – «из-
нурять, утомлять, мучить, беспокоить». 

В то же время связь переносных значе-
ний со значением обработки не проявляет-
ся явно и отчетливо. В толкованиях слов 
не выявлено общих семантических при-
знаков, которые указывали бы на эту связь.

На занятии студентам предлагается 
сравнить прямые и переносные значения 
(т. е. значения обработки и вызывания 
боли) у следующих глаголов: точить – «из-
готовлять, обрабатывая на токарном стан-
ке» и (перен.) «мучить, изнурять, лишать 
сил»; резать – «обрабатывать поверхность 
чего-либо режущим инструментом» и (пе-
рен.) «причинять резкую боль»; сверлить – 
«делать в чем-либо отверстия» и (перен.) 

«причинять какую-нибудь непрерывную 
боль, страдание, неприятность»; скрести – 
«чистить чем-либо жестким, острым, сни-
мая верхний слой» и (перен.) «причинять 
беспокойство, тревожить, мучить».

Обратившись к толковому словарю рус-
ского языка, студенты должны выделить 
прямые и переносные значения слов. В не-
которых случаях в более слабых группах 
преподавателем приводятся значения слов 
и их сочетаемость. Далее следуют упраж-
нения с предложениями, в которых упо-
требляются изучаемые слова; с заданием 
определить, прямое или переносное зна-
чение используется в каждом конкретном 
примере. Преподаватель либо пишет пред-
ложения на доске, либо заранее готовит 
раздаточный материал.

1. Мастер целый день стоит у станка: 
с утра до вечера он точит необходимые 
детали. У пожилой женщины сильно бо-
лят ноги: ревматизм точит ее. 

2. Лекарства не помогают – надо ре-
зать нарыв. Горный воздух режет легкие, 
а от табачного дыма режет в глазах. 

3. Отец делает стол и сверлит отвер-
стия в доске. Андрей все время думает об 
экзамене, эти мысли сверлят ему мозг.

4. На кухне все было начищено, намы-
то: мать постоянно скребла сковороды 
и кастрюли. После неудачного выступле-
ния Ольгу скребли неприятные мысли.

Анализируя эти примеры, преподава-
тель помогает студентам понять, что связь 
между этими значениями основана на ас-
социациях, обусловленных представлени-
ем говорящего коллектива о соответству-
ющих явлениях действительности. Мы 
видим, что у глаголов точить, резать, 
сверлить, скрести в основу переносного 
значения положено представление о боле-
вых, неприятных ощущениях, которые мо-
гут возникнуть при сжатии, порезе и т. п.  
Причем признак «болевое ощущение, не-
приятное ощущение», выступающий в ка-
честве общего, является для основного 
значения только потенциальным, так как 
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болевое, неприятное ощущение не обяза-
тельно сопровождает действие обработки, 
отраженное в этом значении. 

Далее студентам предлагается соста-
вить свои предложения с анализируемы-
ми глаголами, употребив их в прямом 
и переносном значении. Заслушивая при-
меры студентов, преподаватель проверяет, 
как усвоена сочетаемость слов. В прямом 
значении они управляют винительным па-
дежом, и объект действия присутствует 
обязательно, а в переносном – часто ис-
пользуются односоставные безличные 
предложения, глаголы в которых передают 
разнообразные болевые ощущения. Кроме 
этого, при употреблении глагола в перенос-
ном значении в двусоставном предложении 
важен субъект действия, а не объект. Напри-
мер: в ухе постоянно сверлит; неприятная 
мысль сверлит день и ночь; режет в гла-
зах; профессор режет на экзамене.  

Для закрепления и усвоения материала 
студенты должны дома придумать и запи-
сать как односоставные, так и двусостав-
ные предложения с глаголами обработки 
в прямом и переносном значении. 

В ряде случаев основанием для мета-
форического переноса служит признак, 
который не характерен для соответствую-
щего процесса, а приписывается ему обще-
ственным сознанием. Ср.: трепать  – «те-
ребить, разъединять на волокна»; и перен. 
«не давать покоя»; мочалить – «разди-
рать на волокна»; и перен. «мучить, тер-
зать» и т. п. 

Нельзя не заметить, что с глаголами 
исследуемой группы связаны очень раз-
нообразные коннотации, отражающие 
различные представления об этих дей-
ствиях. Причем сам характер конкретных 
ассоциаций даже у семантически близких 
слов в одних случаях совпадает, а в других 
может различаться. Например, глаголы ре-
зать и пилить передают реально довольно 
схожие процессы, но с ними связаны раз-
личные коннотации: резкости и боли для 
глагола резать и монотонности и нудности 

для глагола пилить.
Таким образом, у большей части анали-

зируемых глаголов мотивация переносных 
значений осуществляется на основе потен-
циальных сем значения обработки. 

На следующих занятиях можно обратить 
внимание иностранных студентов на то, 
что эти же глаголы имеют и другие пере-
носные значения. Например, глаголы пи-
лить, резать, сверлить, утюжить имеют 
переносное значение, отражающее процесс 
репрессивного речевого воздействия. Ее от-
ношение к дочери безнравственно: она каж-
дую минуту пилит бедняжку. Он человек 
прямой – режет правду в глаза. Она весь 
день сверлила прислугу, грызла ее, ругалась.

Преподаватель обращает внимание сту-
дентов на то, что многие из перечисленных 
глаголов имеют сниженную стилистиче-
скую окраску и используются в живой раз-
говорной речи.

Также некоторые глаголы с интеграль-
ной семой обработки, например, долбить, 
молоть, строчить, чеканить развивают 
переносное значение, отражающее про-
цессы говорения и передающее оценку 
содержащейся в речи информации. Дол-
бить  – говорить + одно и то же; молоть  – 
говорить + чепуху; строчить – говорить + 
быстро и свободно; чеканить – говорить 
что-либо четко; жевать – говорить + не-
внятно, нечетко. Например: долбит и дол-
бит, давно уже все поняли; мелет чушь, 
чтобы позлить; строчит, как из автома-
та, поэтому невозможно усвоить сказан-
ное; речь четкая, внятная: чеканит каж-
дое слово. Студентам можно предложить 
составить предложения с этими глаголами, 
употребив их в прямом значении, и опре-
делить разницу в сочетаемости слов. Необ-
ходимо запомнить, что в прямом значении 
указанные слова имеют двойное управле-
ние: используются в речи с винительным 
и творительным падежом, а в переносном 
значении – только с винительным. Напри-
мер: долбить – «изготовлять, делая удара-
ми углубление». Долбить улей стамеской. 
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Ср.: долбить таблицу умножения.

Заключение. Таким образом, на при-
мере изучения лексических парадигм нам 
удалось показать специфику преподавания 
русского языка как иностранного на про-
двинутом этапе студентам-филологам, ма-
гистрантам и слушателям курсов русского 
языка как иностранного, чей родной язык 
значительно отличается от русского языка. 

Это направление изучения лексического 
материала находится в центре внимания 
современной лингвистики. Необходимость 
обучать иностранцев, чей родной язык 
по грамматическому строю совершенно 
не похож на русский язык, работа в боль-
ших группах, формирование у студентов 

представлений о лексических парадигмах,  
о семантических связях слов и закономер-
ностях развития переносных значений 
предполагает опору не только на коммуни-
кативный аспект методики преподавания 
русского языка как иностранного (кото-
рый, безусловно, является ведущим), но 
и на семасиологический, который с опорой 
на когнитивный (а метафорический про-
цесс признается нами вслед за большин-
ством исследователей когнитивным про-
цессом: метафора выражает и формирует 
новые понятия, позволяет получить но-
вые представления и новое знание о мире  
[10; 11]) способствует формированию на-
циональной языковой картины мира. 
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THE STUDY OF LEXICAL PARADIGMS IN TEACHING RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE: THE WAYS TO TRANSFER INFORMATION

Abstract. Problem and goal. The purpose of the article is to consider the specifics of teaching 
Russian as a non-native language to foreign students. The approach presented in the work is based 
on the results of research conducted by a team of practitioners of the Theory of Language and 
Intercultural Communication Department of NSPU.

Methodology.  On the example of lexical paradigms studying, the authors show the possi-
bility of successful mastering the vocabulary of the Russian language and semantic connections 
of words by advanced students; they learn to define paradigmatic, syntagmatic and associative 
connections between the words of a foreign language. In the classroom, the teacher uses a variety 
of tasks for learning and securing lexical material. It is assumed that the sequential execution of 
all types of work: defining the meaning of the word, drawing up the phrases with it and transform-
ing sentences using the learned vocabulary will lead to successful mastery of lexical paradigms 
by students, as well as intersectability of semantic sets. In addition, the analysis of the semantic 
structures of some multi-valued words, united by the basic meaning, allows clarifying the idea of 
the metaphorical meanings` patterns of development. 

In conclusion, it is considered that the formation of students’ ideas about the lexical paradigms 
and patterns of development of portable values implies a reliance on the communicative, semasio-
logical and cognitive aspects of studying Russian as a foreign language and provides new insights 
and new knowledge about the world. The above said could help to engage the students in the 
dialogue of cultures of different languages in their structure and, therefore, the presented method-
ology provides a faster and deeper understanding of the vocabulary of the language being studied.

Keywords: Russian as a foreign language, lexical paradigm, semantic sets, synonymic rows.
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Аннотация. Проблема и цель. Динамично развивающееся общество ставит перед си-
стемой образования новые задачи. Одной из важнейших является воспитание нового по-
коления активных, инициативных и ответственных граждан. В статье рассматриваются те-
оретические основы формирования социальной мобильности в процессе проектирования. 
Цель работы – показать возможности использования социального проектирования для по-
вышения показателей социальной мобильности старшеклассников.

Теоретические основы. Раскрыта сущность социального проектирования, обозначены 
его признаки и выявлены ресурсы влияния социального проектирования на социальную 
мобильность личности. Описаны личностные характеристики учащихся, необходимые для 
участия в социальном проектировании. Определены специфические качества социально-
мобильной личности, развитию которых способствует участие старшеклассников в соци-
альном проектировании.

Анализ результатов. Приведены результаты опытно-экспериментальной работы, про-
веденной с учащимися 9–11 классов в течение 2015–2017 гг., с примерами наиболее зна-
чимых проектов, реализованных старшеклассниками. Проанализированы изменения, про-
изошедшие с учащимися в контрольной и экспериментальной группах. Было выяснено, 
что участие старшеклассников в социальном проектировании способствует качественным 
изменениям, необходимым для социально-мобильной личности. Учащиеся эксперимен-
тальной группы продемонстрировали положительную динамику в показателях готовности 
решения проблем и принятия ответственности за принятые решения. 
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бильность, старшеклассники, педагогические условия.

Проблема и цель. Тема социального 
проектирования получила свое распро-
странение в научной среде в 2000-е гг. За 
последние двадцать лет написано более 50 
диссертаций по этой теме только в рамках 
исследований педагогических наук. Это 
можно объяснить высокой эффективно-
стью обозначенного вида деятельности 
в решении образовательных задач, а также 
тем, что освоение основ проектной дея-
тельности сейчас является официальным 
требованием для любой школы. Согласно 
федеральным государственным образова-
тельным стандартам общего образования 
(ФГОС ОО), обязательным результатом 
является формирование у обучающихся 

основ культуры исследовательской и про-
ектной деятельности, а также навыков 
разработки, реализации и общественной 
презентации результатов предметного или 
межпредметного учебного проекта или ис-
следования, направленного на решение на-
учной, личностно и (или) социально значи-
мой проблемы. 

Начиная с 1-го класса, учащиеся на про-
стых примерах изучают особенности про-
ектной деятельности. Основная цель таких 
учебных проектов – развитие познаватель-
ной активности учащихся. По мере взрос-
ления содержание деятельности услож-
нятся, и в перспективе старшеклассники 
должны быть способны на самостоятель-



28 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2019

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
ное создание и реализацию социального 
проекта.

Включение старшеклассников в со-
циальное проектирование способствует 
решению множества воспитательных за-
дач: развитие социального интереса, фор-
мирование готовности к разновозрастному 
общению, стимулирование волонтерской 
деятельности и т. п. Вместе с тем, такой 
проблеме, как формирование социальной 
мобильности старшеклассников в процессе 
подготовки и реализации социальных про-
ектов, уделяется недостаточное внимание.

Целью статьи является научное обосно-
вание участия старшеклассников в соци-
альном проектировании как условия фор-
мирования их социальной мобильности. 

Теоретические основы формирования 
социальной мобильности в процессе 
проектирования. Вопросы социального 
проектирования изначально рассматрива-
лись в рамках социологии. Учеными изуча-
лись принципы социального планирования 
и проектирования в качестве эффективных 
механизмов управления различными объ-
ектами – от целого региона до детского 
сада (Т. А. Дедушкина, В. В. Корнилов,  
Ю. П. Шестопалов).

Социальное проектирование рассма-
тривалось в педагогической науке прежде 
всего как возможность для формирования 
и развития гражданской активности, укре-
пления гражданской позиции студентов 
(О. Е. Бочаров, О. Н. Малова). Для на-
чала необходимо раскрыть сущность со-
циального проектирования и выявить его 
ресурсы для формирования социальной 
мобильности. В. И. Курбатов рассматри-
вал социальное проектирование с позиции 
научно-теоретической и предметно-прак-
тической деятельности. В результате он 
пришел к выводу, что социальное про-
ектирование – это научно-теоретическая 
и одновременно предметная практическая 
деятельность по созданию проектов разви-
тия социальных систем, институтов, соци-
альных объектов, их свойств и отношений 

на основе социального предвидения, про-
гнозирования и планирования социальных 
качеств и свойств, являющихся значимой 
социальной потребностью [4]. Социальная 
мобильность – это подвижность, способ-
ность к быстрому и скорому передвиже-
нию и действию, готовность и способность 
к принятию гибких решений и осознан-
ность ценности мобильности для свободы 
действий. Таким образом, участники соци-
ального проектирования должны обладать 
не только определенными теоретическими 
знаниями, но и конкретными личностны-
ми характеристиками необходимыми для 
его реализации. Можно допустить, что со-
циальная мобильность является одной из 
важнейших характеристик субъектов про-
ектной деятельности.

В системе общего образования социаль-
ный проект можно рассматривать как само-
стоятельно задуманную, проработанную 
и осуществленную деятельность команды 
учащихся, направленную на практическое 
разрешение определенной социально-зна-
чимой проблемы, решение которой произ-
ведет предполагаемый социальный эффект 
[1]. Можно добавить, что полученный ре-
зультат школьники достигнут в том числе 
за счет конструктивного взаимодействия 
с окружающим социумом. Взаимодействие 
с окружающим социумом, в свою очередь, 
не может быть осуществлено без накопле-
ния опыта социальной мобильности.

Социальный проект является самым 
сложным элементом социального проекти-
рования, конечным итогом деятельности, 
его предваряют социальная проба и соци-
альная практика, в том числе и практика 
социальной мобильности. Главным отли-
чием именно проекта от остальных форм 
организации деятельности является его 
практическая направленность на опреде-
ленный социальный результат, конечный 
итог – это всегда какое-то изменение, мо-
бильность [5].

Также социальный проект обладает 
определенными характерными признака-
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ми, связанными с социальной мобильно-
стью [7]: 

1) цель, которая предполагает измене-
ние социальной ситуации, решение соци-
альной проблемы, появление чего-то ново-
го, социального по своему значению;

2) подвижность, т. е. установленные 
сроки от начала и до завершения; 

3) социальная активность субъектов со-
циального проектирования; 

4) наличие определенных ресурсов, 
в том числе социальной мобильности; 

5) измеряемый (мобильный) социально 
значимый продукт или результат.

Еще одним признаком социального про-
екта является командный характер работы 
участников. Для его полноценной реализа-
ции необходимо привлечение различных 
стратегических партнеров, заинтересован-
ных в достижении общего результата. Это 
также связано с накоплением опыта со-
циальной мобильности, так как объектом 
социального проектирования являются 
системы, процессы организации социаль-
ных связей, взаимодействий, включенных 
в проектную деятельность.

В проблемное поле социального про-
ектирования попадают объекты самой раз-
личной природы, стимулирующие соци-
альную мобильность:

1) средства и предметы труда, социаль-
ная технология, средства жизни, духовная 
культура, социальная деятельность и т. п.;

2) человек как общественный индивид 
и субъект исторического процесса и соци-
альных отношений с его потребностями, 
интересами, ценностными ориентациями, 
социальным статусом, ролями в системе 
отношений;

3) различные элементы и подсистемы 
социальной структуры общества (трудо-
вые коллективы, регионы, социальные 
группы и т. д.);

4) разнообразные общественные от-
ношения (политические, идеологические, 
управленческие, эстетические, нравствен-
ные, семейно-бытовые, межличностные 

и т. п.);
5) элементы образа жизни (жизненные 

позиции, способы жизнедеятельности, ка-
чество и стиль жизни и т. п.).

Без опыта социальной мобильности 
включить осознанно в проект все эти ха-
рактеристики будет затруднительно. 

Вместе с тем для формирования соци-
альной мобильности в рамках социального 
проектирования у самих участников долж-
ны присутствовать определенные личност-
ные характеристики. Ю. М. Царапкина 
предлагает следующие общие качества, 
необходимые для учащихся, реализующих 
проектную деятельность [6]: 

– компетентность, т. е. соответствие 
требованиям, предъявляемым к разработке 
проекта;

– активность, которая подразумевает, 
что учащиеся должны действовать напори-
сто и энергично; 

– инициативность как творческое про-
явление активности, которое заключается 
в выдвижении предложений и идей; 

– общительность как готовность об-
щаться с людьми, потребность иметь кон-
такты;

– сообразительность, т. е. способность 
видеть сущность явлений, выделять при-
чины и их следствия, акцентировать вни-
мание на главном;

– настойчивость как проявление упор-
ства, силы воли, умение доводить дело до 
конца;

– самообладание как способность осу-
ществлять самоконтроль над своими чув-
ствами и контролировать свое поведение 
в ситуациях различного уровня; 

– работоспособность, т. е. Выносли-
вость и способность проводить напряжен-
ную работу; 

– наблюдательность – умение выделять 
главное и подмечать различные детали; 

– самостоятельность как независимость 
в своих суждениях, а главное – умение 
брать на себя ответственность; 

– организованность как способность 
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планирования своей деятельности. 

В качестве специфических качеств, свя-
занных с социальной мобильностью, мож-
но выделить:

– широту охвата проектом социального 
пространства, что свидетельствует о сфор-
мированности готовности старшеклассни-
ков к горизонтальной мобильности;

– стремление занять лидирующие по-
зиции, что показывает готовность старше-
классников к продвижению по социальной 
лестнице, т. е. готовность к вертикальной 
мобильности. 

В качестве показателя сформирован-
ности первого качества нами признается 
получение опыта мобильности простран-
стве-времени; в качестве второго – при-
нятие на себя ответственности и отказ от 
стратегии «бегства / избегания». Мето-
дом сбора эмпирического материала стал 
копинг-тест Лазаруса.

Анализ опытно-экспериментальной 
работы по включению старшеклассни-
ков в социальное проектирование. Вне-
дряя это условие в опытно-эксперимен-
тальную работу, мы организовали для ЭГ 
несколько внеурочных мероприятий с уча-
стием представителей внешнего социума. 
Для отработки навыков проектирования 
учащиеся 9-х классов приняли участие 
в проекте «Z-предприниматель». Под ру-
ководством опытного наставника-бизнес-
мена они должны были через 2 месяца об-
учения создать социальный проект в виде 
коммерчески успешного продукта. Затем 
у старшеклассников появилась возмож-
ность реализовать полученные знания на 
практике. В итоге победил проект, главной 
целью которого была помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 
Старшеклассники предложили установить 
автоматы по приему одежды, которую по-
том можно было бы распределять между 
нуждающимися, взамен человек получал 
определенное количество баллов, которые 
мог бы обменять на скидку у партнеров 
проекта. В качестве ресурса вертикальной 

социальной мобильности при подготовке 
и реализации проекта выступали отноше-
ния с предпринимателем, являющимся об-
разцом продвижения человека по служеб-
ной лестнице. 

Наиболее интересным из реализован-
ных проектов, направленных на формиро-
вание опыта горизонтальной социальной 
мобильности старшеклассников, является 
совместный проект ученического самоу-
правления МБОУ СОШ № 1 и обществен-
ной организации «Привет велосипед!». Ос-
новная суть проекта состояла в создании 
безопасной велопешеходной среды вокруг 
школы, так как половина учащихся про-
живает в непосредственной близости от 
школы и многие из них активно использу-
ют велосипед для поездок по району. Для 
удобства велосипедистов на территории 
школы была организована велопарков-
ка на 20 мест. Старшеклассники в рамках 
проекта выступили в качестве экспертов 
по созданию карты местности, исследуя 
территорию микрорайона на предмет ее 
доступности для пешеходов и велосипе-
дистов. Также они помогали общественни-
кам в создании и обработке анкет для всей 
школы. На основании анкет были созданы 
буклеты безопасного движения на вело-
сипеде. Позднее была составлена карта 
возможных улучшений с нанесением про-
блемных мест. В благодарность за сотруд-
ничество общественная организация про-
вела несколько бесплатных мероприятий 
для младших классов совместно с учени-
ческим самоуправлением по профилактике 
ДТП с участием велосипедистов.

Самым креативным и ресурсным с точки 
зрения формирования как горизонтальной, 
так и вертикальной социальной мобильно-
сти получился проект по преобразованию 
пространства школьного стадиона. Для 
того чтобы придать спортивной площадке 
современный вид, в рамках обмена опытом 
были приглашены художники из Германии, 
работающие в уличном стиле «граффити». 
Совместными усилиями серые стены были 
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превращены в настоящий арт-объект улич-
ного искусства. Также были организованы 
совместные встречи учащихся, изучающих 
немецких язык, и его носителей. Стоить 
отметить, что даже через год, несмотря на 
полное отсутствие освещения и видеона-
блюдения, ни один из элементов граффити 
не был испорчен. 

Обсуждение результатов. Опытно-экс-
периментальная работа проводилась в те-
чение трех лет (2015–2017 гг.) и позволила 
сделать следующие выводы:

1) включение старшеклассников в со-
циально-активную деятельность привело 
к положительным изменениям, связан-
ным с развитием социальной мобильности 
в пространстве-времени;

2) повысилась ответственность, и на-
блюдался отказ старшеклассников от стра-
тегии «бегства / избегания».

Проиллюстрируем выводы эмпириче-
скими данными, полученными в экспери-
ментальной и контрольной группах на на-
чальном и итоговом этапах исследования.

Если на начальном этапе опытно-экс-
периментальной работы показатель мо-
бильности в пространстве-времени соци-
ального проекта у старшеклассников КГ 
и старшеклассников ЭГ был практически 
идентичными (6 % и 9 % старшеклассни-
ков соответственно показали высокий уро-
вень готовности реализовывать проекты 
в открытом социуме), то на итоговом этапе 
высокий уровень мобильности в простран-
стве-времени продемонстрировали 38 % 
ЭГ и только 12 % КГ. 

Старшеклассники ЭГ на итоговом этапе 
стали увереннее брать ответственность на 
себя, демонстрируя высокий уровень вер-

тикальной социальной мобильности. Ди-
намика использования этой стратегии в ЭГ 
обнаружилась у 78 % старшеклассников, 
в КГ показатели практически не измени-
лись и остались на уровне 19 %. Количе-
ство старшеклассников, сильно пережива-
ющих из-за ответственной деятельности, 
а соответственно и избегающих ее, сокра-
тилось в КГ с 42 % до 36 %, в ЭГ – с 38 % 
до 22 %. 

Использование модели «бегство-избе-
гание» связано, прежде всего, с преодо-
лением негативных переживаний в связи 
с трудностями за счет реагирования по 
типу уклонения: отрицания проблемы, 
фантазирования, неоправданных ожида-
ний, отвлечения и т. п. При выборе этой 
стратегии в качестве основной могут на-
блюдаться инфантильные формы поведе-
ния в стрессовых ситуациях. Общее число 
старшеклассников, предпочитающих ра-
нее активно использовать указанную ко-
пинг-стратегию, сократилось в КГ с 37 % 
до 32 %, а ЭГ – почти вдвое с 34 % до 19 %.

Итак, опытно-экспериментальным пу-
тем доказано, что в ситуации включения 
старшеклассников в социальное проек-
тирование повышаются показатели сфор-
мированности социальной мобильно-
сти  – учащиеся начинают самостоятельно 
принимать необходимые на их взгляд 
решения, выбирать наиболее актуальные 
проблемы для решения, искать партнеров 
для реализации намеченных целей, рас-
ширять пространство реализации социаль-
ного проекта, демонстрировать качества 
мобильной личности, способной освоить 
и предугадать новые социальные роли 
в рамках очередного проекта.
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PARTICIPATION IN SOCIAL PROJECT AS A CONDITION  
FOR THE FORMATION OF SOCIAL  

MOBILITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract. Problem and objective. A dynamically developing society poses new challenges to 
the education system. One of the most important is the education of a new generation of active, 
proactive and responsible citizens. The article deals with the theoretical basis of the formation of 
social mobility in the project process. The purpose of the work is to show the possibility of using 
social project to improve the indicators of social mobility of high school students.

Theoretical bases. The essence of social project is revealed, its signs are project and resources 
of influence of social project on social mobility of the personality are revealed. Personal charac-
teristics of students necessary for participation in social project are described. The specific quali-
ties of social and mobile personality, the development of which contributes to the participation of 
high school students in social project.

Analysis of results. The results of experimental work carried out with students in grades 9-11 
during 2015–2017, with examples of the most significant projects implemented by high school 
students. The changes that occurred with students in the control and experimental groups are ana-
lyzed. It was found that the participation of high school students in social project contributes to 
the qualitative changes necessary for social and mobile personality. Students of the experimental 
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group demonstrated positive dynamics in terms of readiness to solve problems and responsibility 
for decisions.

Keywords: project activity, social project, social mobility, high school students, pedagogical 
conditions.
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Аннотация. Проблема и цель. В статье актуализируется проблема повышения моти-
вации у студентов к занятиям физической культурой за счет воспитания ценностей фи-
зической культуры, позволяющих им проектировать оптимальные жизненные траектории 
с учетом здоровьесберегающих ресурсов.

Цель статьи – с позиций системного подхода раскрыть механизмы воспитания ценно-
стей физической культуры у студентов экономического вуза для последующего проектиро-
вания жизненной стратегии с учетом здоровьесберегающих ресурсов.

Методология. Методическую основу воспитания ценностей физической культуры со-
ставляют системный и аксиологический подходы.

Использование системного подхода позволяет раскрыть механизм воспитания ценно-
стей у студентов как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, 
представляющих единое целое.

В свою очередь, аксиологический подход позволяет рассматривать студента как ак-
тивного субъекта образовательной деятельности, высшую ценность общества и самоцель 
общественного развития.

Воспитание ценностей физической культуры в статье раскрывается через механизм 
идентификации и ориентации. Необходимо указать, что механизм идентификации позво-
ляет студентам идентифицировать себя с личностью с активной жизненной позицией, от-
ветственной за построение своей жизненной траектории и управлению ею. Использование 
механизма ориентации в процессе занятий по физической культуре позволяет воспитать 
у студентов традиционные ценности, которые они приняли в образовательных учреждени-
ях и в семье до обучения в вузе.

Таким образом, использование механизмов воспитания ценностей физической культу-
ры у студентов на занятиях по физической культуре позволяет сформировать полноценную 
здоровую личность с активной жизненной позицией, ответственную за построение своей 
жизненной траектории с учетом здоровьесберегающих процессов.

Ключевые слова: ценности, мотив, механизм идентификации, механизм ориентации.

Научная экспозиция, введение в про-
блему. Популяризация массовой физиче-
ской культуры и здорового образа жизни, 
забота о здоровье граждан выдвигаются 
в качестве главных приоритетов внутрен-
ней политики государства. 

Акцентируя внимание на молодых лю-
дях, отметим возросшую роль высшей 
школы как социального института, фор-
мирующего не только компетентного спе-
циалиста, но и полноценную, здоровую 

личность. Приоритетными направления-
ми социальной политики вуза становится 
формирование идеологии здорового образа 
жизни всех участников образовательного 
процесса, создание условий, необходимых 
для успешного выполнения здоровьесбе-
регающей деятельности с учетом новых 
запросов и потребностей государства и об-
щества в целом.

Отметим то, что физическая культура 
в высшем учебном заведении рассматри-



35Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2019

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
вается как система, характеризующаяся 
устойчивостью структуры, интегрирован-
ностью элементов и определенной измен-
чивостью их функций, имеющей свою ло-
гику развития.

Подчеркнем, что к элементам системы 
физической культуры в вузе можно отнести 
подсистему социальных связей конкретных 
индивидов, социальных групп и общно-
стей, а также образцов деятельности и по-
ведения людей, подсистемы нормативно-
правовой и учебно-материальной базы. 

Констатируем факт того, что характер-
ной особенностью построения системы 
физической культуры в вузе является нали-
чие подсистемы ценностей, норм, идеалов. 

Развитие подсистемы ценностей пред-
полагает наличие у обучающихся пред-
ставлений о целях и нормах физической 
культуры, вовлечение их в сферу здорового 
образа жизни, соответствия интересов тре-
бованиям общества в рамках физического 
воспитания.

Поэтому задачей исследования являет-
ся определение механизмов воспитания 
ценностей физической культуры, позво-
ляющих студентам проектировать опти-
мальные жизненные траектории с учетом 
здоровьесберегающих процессов.

Исследовательская часть. В процессе 
определения механизмов воспитания цен-
ностей физической культуры, учитывали 
мнение М. С. Кагана, который в своей ра-
боте констатируя связи ценностей и дея-
тельности человека, указывает на раство-
рение ценностей в структуре деятельности, 
что не дает истинного представления об их 
роли [5].

С учетом того, что ценности раство-
ряются в деятельности, для выявления их 
истинной роли в процессе исследования 
были рассмотрены работы П. К. Анохина 
и А. Н. Леонтьева [1; 7]. 

Анализ работы А. Н. Леонтьева, рас-
крывающей сущность деятельности с по-
зиций психологического подхода, показал, 
что основополагающим в структуре дея-
тельности являются мотивы, благодаря ко-

торым у субъекта формируется цель, опре-
деляются действия, операции, что должно 
привести к ожидаемому результату. 

В свою очередь, с позиции П. К. Ано-
хина, мотив также является основополага-
ющим компонентом в процессе принятия 
решения и достижения оптимального ре-
зультата. 

Отметим, что мотивы у субъекта опре-
деляются с учетом потребностей и вос-
питанных ценностей. Поэтому в обра-
зовательном процессе у преподавателей 
должно быть понимание того, что вос-
питание ценностей физической культуры 
соответственно повышает эффективность 
здоровьесберегающей деятельности. 

Констатируем факт того, что задача пе-
дагогических работников по физической 
культуре в экономическом вузе заключа-
ется не только в проведении практических 
занятий, но и в воспитании ценностей фи-
зической культуры как в учебное, так и вне 
учебное время.

Соответственно педагогические работ-
ники должны владеть соответствующими 
техниками и механизмами воспитания 
ценностей физической культуры в целях 
формирования полноценной, здоровой 
личности с активной жизненной позицией, 
ответственной за построение своей жиз-
ненной траектории. 

Проведенный анализ психолого-педа-
гогической литературы (А. В. Кирьякова,  
В. Г. Леонтьев, Е. С. Полякова и др.) вы-
явил наиболее эффективные механизмы 
воспитания ценностей, к которым необхо-
димо отнести механизм ориентации и ме-
ханизм идентификации [2; 4; 6; 8–11].

Укажем, что в работе А. В. Кирьяковой 
механизм ориентации раскрывается как 
«поиск потребности, которая при встрече 
с объектом поиска дополняется необходи-
мостью оценки и выбора данного объек-
та как значимого, имеющего личностный 
смысл или в этом случае определяющего 
цель – проекцию, где и зачем необходима 
присвоенная ценность» [6, с. 61].

Подчеркнем, что для процесса ориента-
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ции характерны следующие этапы:

 – на первом этапе личностью осущест-
вляется присвоение ценностей общества. 
У личности формируется ценностное от-
ношение к явлениям окружающей дей-
ствительности, происходит становление 
и развитие ценностных ориентаций;

 – необходимо отметить, что на втором 
этапе преобразование личности проис-
ходит на основе присвоения ценностей. 
В этот период происходит самопознание, 
самооценка личности, формируется образ 
«Я». В процессе развития ценностного от-
ношения к миру включается переоценка 
ценностей, их большая дифференциация. 
Теоретическим основанием этой фазы вы-
ступает психологическая теория «Я – кон-
цепции»;

 – в рамках третьего этапа у лично-
сти устанавливается система ценностей, 
в основе которой целеполагание и про-
ектирование. Процесс ориентации приоб-
ретает пространственно-временную трех-
мерность, что способствует устремлению 
ценностных ориентаций и самосознания 
в будущее и формированию жизненной 
перспективы личности.

В процессе проведения занятий по фи-
зической культуре у студентов экономиче-
ских вузов педагогическими работниками 
был адаптирован механизм ориентации 
в воспитании ценностей. Адаптация осу-
ществлялась с позиций технологического 
подхода, для которого характерны целе-
полагание, операционно-деятельностный 
и результативный компоненты.

Также отметим, что на этапе целепола-
гания перед педагогическими работника-
ми кафедры стояла задача по присвоению 
ценностей физической культуры у студен-
тов первого курса. Формирование ценност-
ного отношения к физической культуре 
осуществлялось в процессе чтения лекций 
и методико-практических занятий. Задача 
преподавателей, читающих лекцию, со-
стояла в том, чтобы студенты были вклю-
чены в процесс и проявляли активность. 
Для этого, как правило, педагогические 

работники использовали интерактивные 
методы, предполагающие решение про-
блемных задач: обсуждение видеоматери-
ала, ведение диалога. В качестве примера: 
педагогический работник демонстрировал 
мультфильм «Ваше здоровье», а после де-
монстрации разбирали ценность «Здоро-
вье» и его составляющие: физическое, со-
циальное и психическое. В свою очередь, 
присвоение ценностей физической куль-
туры в процессе методико-практических 
занятий рассматривалось через вопросы 
двигательной активности, функциониро-
вания организма человека, способах сбе-
режения здоровья. В процессе проведения 
занятий выстраивались межличностные 
отношения и личное самоутверждение.

В дальнейшем после организации про-
цесса усвоения студентами социально 
значимых ценностей преподаватели на-
правляли вектор воспитания на превра-
щение этих ценностей в содержательные 
элементы их ценностных представлений, 
формируя образ «Я» с учетом физических 
возможностей студентов.

С учетом третьего этапа задача педаго-
гических работников на старших курсах 
в процессе проведения занятий совместно 
со студентами состояла в формировании 
умения целеполагания и проектирования 
жизненной траектории личности с учетом 
ценностей физической культуры. Акту-
альным в процессе формирования умений 
является понимание студентами такой 
ценности, как ответственность. Ответ-
ственность за свое будущее и свою жизнь. 
Формирование ценностей осуществляет-
ся посредством каналов прямого воспи-
тательного воздействия. Автоматически, 
сами по себе, ценности реального образа 
жизни еще не обеспечивают воспитание 
ценностей физической культуры, а только 
создают возможности такого формирова-
ния. Целенаправленной воспитательной 
деятельностью педагогов реализуется пре-
вращение этих возможностей в действи-
тельность, поэтому так важно педагогиче-
ским работникам погружаться в процессы 
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воспитания с соответствующими знаниями 
механизмов ориентации и идентификации.

В свою очередь, механизм идентифика-
ции предполагает процесс формирования 
ценностного отношения за счет постепен-
ного отождествления личности с конкрет-
ной профессиональной группой; влияние 
на формирование ценностно-смысловой 
системы личности в процессе интернали-
зации ценностей выбранной профессии 
как системы представлений, общих для 
людей одного профессионального сообще-
ства [9]. В соответствии с пониманием 
процесса идентификации, представлен-
ного в работе Е. С. Полякова, в период 
проведения консультаций педагогические 
работники объясняют студентам факторы, 
негативно влияющие на выполнение про-
фессиональных обязанностей либо поло-
жительно с учетом ценностей физической 
культуры.

Укажем, что идентификация есть меха-
низм развития личности путем присвоения 
всесторонней человеческой сущности или, 
как ее определяет Философский словарь, – 
это уподобление, отождествление с кем-
либо, чем-либо. В нужном нам контексте 
данное понятие выражает отождествление 
человеком самого себя с другими людьми 
на основе установления общих ценностей, 
эмоциональных переживаний, структу-
ры и направленности внутреннего мира. 
Идентификация означает также способ-
ность сохранения человеком на протяже-
нии всей жизни единства своего «Я», своей 
«самости», ощущения пространственно-
временных границ своей телесной органи-
зации как единого целого [3]. 

Используя механизм идентификации 
в воспитании ценностей студентов, от-
метим, что воспитание осуществляется за 
счет отождествления студента с педагоги-
ческими работниками кафедры физиче-
ского воспитания либо со спортсменами, 
достигшими определенного уровня при-
знания в том или ином виде спорта, а в по-
следующем, реализовавшие себя в бизнесе 
либо в государственных структурах.

Поэтому в целях эффективности про-
цесса идентификации в вузе и на кафедре 
физического воспитания и спорта организу-
ются мероприятия с привлечением видных 
бизнесменов или государственных служа-
щих, в прошлом активных спортсменов. 

Обобщение действий в процессе ме-
ханизма идентификации показывает, что 
активность механизма идентификации во 
многом связана с теми событиями и ме-
роприятиями, которые попадают в поле 
оценки студентов, зависит от способа ор-
ганизации рефлексии и эмоционального 
насыщения акта отношения. Особенно 
важно, что в процессе идентификации сту-
денты зачастую ставят себя на место ав-
торитетного субъекта профессиональной 
деятельности, который пользуется у них 
авторитетом: погружаются в его смысло-
вое поле, осуществляют сопереживание 
и присвоение его смыслов, восприятие 
ценностных оснований поступка в слож-
ных ситуациях.

В дальнейшем на кафедре физическо-
го воспитания и спорта с учетом рассмо-
тренных механизмов было проведено 
исследование, подтвердившее необходи-
мость применение механизмов ориента-
ции и идентификации в целях воспитания 
ценностей физической культуры. Исполь-
зовались методы анкетирования и интер-
вьюирования. Для опроса привлекались 
студенты первого и третьего курса, в на-
чале зимнего семестра соответственно. 
В процессе анкетирования было задано  
3 вопроса: 

1) как вы понимаете понятие ценности 
физической культуры? 

2) какие ценности физической культуры 
вы знаете? 

3) перечислите составляющие Здоровья. 
По результатам анкетирования, у 32 % 

и 38 % студентов первого и третьего кур-
са соответственно есть понимание поня-
тия ценности физической культуры, 68 % 
и 62 % затруднились ответить либо сказа-
ли, что не понимают. По результатам от-
вета на второй вопрос 36 % и 42 % пере-
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числили основные ценности физической 
культуры, 64 % и 58 % затруднились пере-
числить либо не перечислили. Составляю-
щие здоровья перечислили 16 % студентов 
первого курса и 18 % студентов третьего 
курса, 84 % и 82 % не смогли перечис-
лить составляющие здоровья. В процессе 
интервьюирования студентам был задан 
вопрос: «Каким вы себя видите через 10 
лет?» Укажем, что смысл вопроса состоял 
в умении студентов выстроить жизненную 
траекторию с учетом их знаний о физиче-
ской культуре и здоровье. Отметим, что 
24 % обучающихся первого курса и 26 % 
обучающихся третьего построили жизнен-
ную траекторию с учетом знаний о физи-
ческой культуре и здоровье, взяли ответ-
ственность за свою жизнь.

В последующем со студентами перво-
го курса преподавателями кафедры вы-
страивались отношения в процессе учеб-
ной и внеучебной деятельности с учетом 
рассмотренных механизмов ориентации 
и идентификации. По окончанию семестра 
в процессе промежуточной аттестации 

у студентов был проведен повторный срез 
знаний ценностей физической культуры. 
Анализ проведенного опроса показал, что 
понимание понятия ценности физической 
культуры повысилось до 68 %, основные 
ценности физической культуры перечисли-
ли 72 %, составляющие здоровья назвали 
54 % студентов первого и третьего курсов. 
Подчеркнем, что 56 % студентов после 
использования механизмов ориентации 
и идентификации спроектировали жизнен-
ную траекторию с учетом здоровьесбере-
гающих процессов.

Заключение. Таким образом, пред-
ставленные механизмы ориентации 
и идентификации позволяют в процессе 
учебной и внеучебной деятельности вос-
питать у студентов ценности физической 
культуры. Воспитание ценностей физиче-
ской культуры играет существенную роль 
в формировании полноценной здоровой 
личности с активной жизненной позицией, 
ответственной за построение своей жиз-
ненной траектории и управлению ею.
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TEACHING VALUES OF PHYSICAL CULTURE IN STUDENTS OF THE 
ECONOMIC UNIVERSITY IN THE PROCESS OF CONDUCTING CLASSES

Abstract. Problem and goal. The article deals with the problem of increasing students ‘ mo-
tivation to physical training by educating the values of physical culture, allowing them to design 
optimal life trajectories taking into account health-saving resources.

The purpose of the article – from the standpoint of a systematic approach to reveal the mech-
anisms of education of values of physical culture in students of economic University, for the 
subsequent design of life strategy, taking into account health-saving resources.

Methodology. The methodological basis for the development of values of physical culture in 
the process of training are systematic and axiological approaches.

The use of a systematic approach allows to reveal the mechanism of values education among 
students as a set of interrelated and interdependent components representing a single whole.

In turn, the axiological approach allows us to consider the student as an active subject of edu-
cational activity, the highest value of society and the goal of social development.

Education of values of physical culture in the article is considered through the mechanism of 
identification and orientation. It is necessary to point out that the identification mechanism allows 
students to identify themselves with a person with an active life position responsible for building 
their life trajectory and managing it. The use of the mechanism of orientation in the process of 
physical education allows students to cultivate traditional values that they adopted in educational 
institutions and in the family before studying at the University.

Thus, the use of mechanisms of education of values of physical culture of students in the 
classroom for physical culture, allow you to form a full, healthy person with an active life po-
sition, responsible for building their life trajectory, taking into account health-saving processes.

Keywords: values, motive, identification mechanism, orientation mechanism.
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ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ВУЗЕ

Аннотация. В статье анализируются степень разработанности проблемы сопровожде-
ния процесса адаптации будущих инженеров в вузе и влияние адаптации на качество под-
готовки специалистов. 

В педагогической теории и практике недостаточно рассмотрены проблемы сопровожде-
ния процесса адаптации будущих инженеров к учебно-профессиональной деятельности 
в вузе, в частности для специалистов в области радиоэлектронных систем. Сопровождение 
процесса адаптации будущих инженеров в вузе реализуется на основе деятельностного, 
компетентностного и личностно-ориентированного подходов, способствующих обогаще-
нию содержания учебно-профессиональной деятельности материалом, развивающим при-
менение цифровых технологий в системе подготовки будущих инженеров; приобщению 
будущих инженеров к практической деятельности, в том числе к профессиональной без-
опасности; актуализации потребности будущих инженеров в освоении приемов самоор-
ганизации, саморазвития и самореализации, связанных с пониманием смысла, ценностей 
и приоритетов учебно-профессиональной деятельности. 

Сопровождение процесса адаптации будущих инженеров к учебно-профессиональной 
деятельности в вузе реализуется по следующим направлениям: инженерно-техническое, 
социально-профессиональное и личностно-ориентированное. В каждом направлении вы-
явлены факторы, влияющие на процесс адаптации, определены задачи сопровождения, 
обоснованы организационно-педагогические условия, разработаны формы и методы орга-
низации, обеспечивающие результативность адаптации будущих инженеров к учебно-про-
фессиональной деятельности в вузе.

Ключевые слова: сопровождение процесса адаптации, будущие инженеры, учебно-про-
фессиональная деятельность, профессиональная безопасность.

Постановка проблемы. В настоящее 
время возрастает потребность в специ-
алистах технического профиля, мобиль-
ных, конкурентоспособных на рынке труда 
в условиях инновационного развития рос-
сийской экономики, это требует обновле-

ния социально-педагогической функции 
образования. Требования к подготовке со-
временного высококвалифицированного 
специалиста определены в Федеральном 
Законе «Об образовании в Российской 
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Федерации»1 и Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте высшего 
образования по специальности «Радио-
электронные системы и комплексы»2. Уро-
вень требований к инженерным кадрам 
постоянно повышается, поэтому целесоо-
бразно проанализировать и определить на-
правленность учебно-профессиональной 
деятельности будущих инженеров и обо-
значить круг проблем и задач, связанных 
с особенностями сопровождения процесса 
адаптации будущих инженеров в вузе.

Целью статьи является научное обосно-
вание сопровождения процесса адаптации 
будущих инженеров к учебно-професси-
ональной деятельности в вузе и влияние 
адаптации на качество подготовки инже-
нерных кадров. 

Анализ ФГОС ВО и современной обра-
зовательной практики показывает, что од-
ним из условий качественной подготовки 
будущего инженера является результатив-
ная адаптация студентов к учебно-профес-
сиональной деятельности, которая зависит 
от организации педагогического сопрово-
ждения процесса адаптации на основе на-
правленности учебно-профессиональной 
деятельности в вузе. Однако в современ-
ной системе подготовки будущих инжене-
ров недостаточно учитывается значимость 
сопровождения процесса адаптации сту-
дентов к учебно-профессиональной дея-
тельности.

1  Об образовании в Российской Федерации: 
Федеральный Закон № 273–ФЗ [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обра-
щения: 01.05.2019).

2 Радиоэлектронные системы и комплек-
сы: Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по специальности 11.05.01 
(уровень специалитета) утвержден прика-
зом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «09» февраля 2018 г.  
№ 94 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.
cntd.ru/document/542618651 (дата обращения: 
01.05.2019).

Процесс формирования у будущих ин-
женеров профессионально значимых ком-
петенций должен обеспечивать качество 
подготовки студентов и удовлетворять 
потребность общества в специалистах, 
обладающих достаточным уровнем ин-
женерно-технических знаний, умением 
обновлять эти знания, принимать опти-
мальные решения в сложных ситуациях 
выбора, применять более совершенные 
инженерные технологии, соблюдать тре-
бования профессиональной безопасности, 
быстро адаптироваться к постоянно изме-
няющимся условиям профессиональной 
деятельности.

Учебно-профессиональная деятель-
ность студентов – будущих инженеров 
в вузе организуется с использованием 
сложного современного цифрового обо-
рудования, позволяющего реально по-
грузиться в будущую профессиональную 
деятельность. Важной составляющей 
учебно-профессиональной деятельности 
выступают производственные практики 
на профильных предприятиях, связанные 
с освоением сложного радиоэлектронного 
оборудования и взаимодействием с квали-
фицированными специалистами, обладаю-
щими практическим опытом, что позволя-
ет развивать профессиональные качества 
будущих инженеров. Не менее значимым 
является вовлечение будущих инженеров 
в научно-исследовательскую деятель-
ность, ориентированную на самооргани-
зацию, саморазвитие и самореализацию 
инженерно-творческого потенциала3.

Методологию исследования составля-
ют научные положения ученых, раскры-
вающие содержание процесса адаптации. 
По мнению А. К. Акименко, Е. А. Осипо-
вой, Н. П. Чурляевой, адаптация студентов 
к учебно-профессиональной деятельности 

3  Дашкова А. К., Зандер Ф. В., Козлов А. В. 
Основы радиоинженерной деятельности: учеб. 
пособие. Красноярск: Сиб. федер. Ун-т, 2018. 
104 с.
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в вузе определяется как процесс социаль-
ного, профессионального, психофизиоло-
гического включения студентов в различ-
ные виды деятельности, способствующие 
развитию личности с поэтапными положи-
тельными изменениями, учитывающими 
специфику данной деятельности [2; 12; 5].

Роль педагогического сопровождения 
деятельности студентов и влияние его на 
процесс адаптации к учебно-профессио-
нальной деятельности изучена учеными 
В. А. Адольфом, Н. Ф. Ильиной, В. В. Иг-
натовой, И. А. Ковалевич, Н. В. Ковчиной 
и др. Студенты, находящиеся в процессе 
адаптации к учебно-профессиональной де-
ятельности в вузе, особо нуждаются в пе-
дагогическом сопровождении, которое на-
правлено на повышение результативности 
адаптации и создание оптимальных усло-
вий учебно-профессиональной деятель-
ности в ходе взаимодействия преподава-
телей, квалифицированных специалистов 
и студентов. Такое взаимодействие способ-
ствует разрешению возникающих проблем 
адаптации студентов – будущих инженеров 
к учебно-профессиональной деятельности 
в вузе [11].

Специфика образовательного учрежде-
ния и направленность учебно-професси-
ональной деятельности конкретного вуза 
определяют особенности сопровождения 
процесса адаптации студентов к учебно-
профессиональной деятельности в вузе 
и влияют на качество подготовки и фор-
мирование профессионально-значимых 
компетенций. Для этого необходимо вы-
работать единую концепцию педагогиче-
ского сопровождения будущих инженеров, 
содержащую «единство целей, желаний 
и установок» [8; 9]. Включение педагоги-
ческого сопровождения в систему подго-
товки вуза актуально, потому что сегодня 
необходимо развивать творческое, креа-
тивное мышление, понимание профессио-
нальных задач и готовность к проявлению 
инициативы в будущей профессиональной 
деятельности [4].

Таким образом, педагогическое сопро-
вождение – это планомерная деятельность, 
направленная на преодоление проблем 
адаптации в вузе, моделирование совмест-
ных действий педагогов и студентов, ак-
тивизацию личностной позиции студента 
и создание условий для стимулирования 
их творческого потенциала, способству-
ет нахождению индивидуальных смыслов 
и целей собственного развития.

Результаты исследования. Подробный 
анализ квалификационных требований 
к инженеру и характеристика учебно-про-
фессиональной деятельности позволили 
нам обобщить компетенции студентов – 
будущих инженеров как субъектов адапта-
ции к учебно-профессиональной деятель-
ности в вузе.

1. Компетенции в профессиональном 
познании включают: способность при-
менения универсальных и локальных ин-
женерных знаний для разработки, проек-
тирования, исследования и эксплуатации 
радиоэлектронных систем различного на-
значения.

2. Компетенции в понимании социаль-
ных взаимодействий включают: способ-
ность разрешать нестандартные ситуации 
социальных взаимодействий, овладение 
приемами работы в команде, формирова-
ние у специалистов представления о не-
разрывном единстве эффективной профес-
сиональной деятельности и требований 
профессиональной безопасности, в том 
числе здоровьесбережения.

3. Компетенции осознания смысла и зна-
чимости профессиональной деятельности 
включают: способность к самоорганиза-
ции, саморазвитию инженера в различ-
ных видах деятельности (проектно-кон-
структорской, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой) и само-
реализации инженерно-творческого потен-
циала.

Проанализировав компетенции, мы вы-
явили направленность учебно-професси-
ональной деятельности студентов – буду-
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щих инженеров и определили особенности 
сопровождения процесса адаптации буду-
щих инженеров к учебно-профессиональной 
деятельности в вузе. Результатом педаго-
гического сопровождения является адапта-
ция студентов к учебно-профессиональной 
деятельности в вузе и формирование соот-
ветствующих профессионально значимые 
компетенции, которые формируются и раз-
виваются именно в деятельности [4; 10]. 

Для подтверждения важности сопрово-
ждения процесса адаптации студентов – 
будущих инженеров был проведен опрос 
среди преподавателей и студентов Инсти-
тута инженерной физики и радиоэлектро-
ники (ИИФиРЭ) Сибирского Федерально-
го университета (СФУ).

Данные опроса показывают, что 84 % 
опрошенных преподавателей кафедры 
РЭС ИИФиРЭ СФУ понимают важность 
адаптации студентов – будущих инженеров 
к учебно-профессиональной деятельности 

в вузе и необходимости решения этой про-
блемы с помощью организации сопрово-
ждения процесса адаптации, но отмечают, 
что в недостаточной степени знакомы с не-
обходимыми для этого методами и техно-
логиями. Также в результате опроса пре-
подавателей кафедры РЭС ИИФиРЭ (28 
человек) и студентов ИИФиРЭ (235 чело-
век) получена оценка факторов, влияющих 
на процесс адаптации студентов – будущих 
инженеров к учебно-профессиональной 
деятельности. 

Факторы были сгруппированы и про-
ранжированы преподавателями-эксперта-
ми и студентами по значимости для про-
цесса адаптации, что позволило выделить 
направления учебно-профессиональной 
деятельности студентов – будущих инже-
неров: инженерно-техническое направ-
ление; социально-профессиональное на-
правление; личностно-ориентированное 
направление (табл.).

Таблица 
Направления к учебно-профессиональной деятельности будущих инженеров

Направления  
учебно-профессиональной  

деятельности
Факторы, влияющие на процесс адаптации

Инженерно- 
техническое (90 %)

Когнитивно-цифровая проблематика: 
а) выявление опыта студентов, связанного с использованием 
цифровых образовательных ресурсов; 
б) применение на занятиях цифровых технологий для освоения 
дисциплин профессионального цикла

Социально- 
профессиональное (84 %)

Интегративное моделирование практической деятельности: 
а) приобщение к активной профессионально-практической 
деятельности; 
б) актуализация профессиональной безопасности, в том числе 
здоровьесбережения

Личностно- 
ориентированное (82 %)

Рефлексивная актуализация, связанная с формированием 
личностных смыслов, ценностей и мотивов профессиональной 
деятельности: 
а) включение в научно-исследовательскую и проектную дея-
тельность; 
б) участие в конференциях

Предложенные направления учебно-
профессиональной деятельности рас-
крывают особенности сопровождения 

процесса адаптации студентов – будущих 
инженеров к учебно-профессиональной 
деятельности в вузе: 
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– инженерно-техническое направление 
ориентирует на необходимость познания 
и применения универсальных и локальных 
инженерных знаний для разработки, про-
ектирования, исследования и эксплуата-
ции радиоэлектронных систем различного 
назначения с использованием цифровых 
технологий;

– социально-профессиональное направ-
ление формирует принципы коммуника-
тивного общения и развития профессио-
нально-направленных качеств, в том числе 
навыков профессиональной безопасности 
для активного функционирования в про-
фессиональной деятельности;

– личностно-ориентированное направ-
ление предполагает осознание смысла 
и значимости профессиональной активно-
сти в различных видах деятельности: про-
ектно-конструкторской, научно-исследова-
тельской, организационно-управленческой 
для реализации инженерно-творческого 
потенциала.

Выделенные направления учебно-про-
фессиональной деятельности взаимос-
вязаны, взаимно дополняют друг друга 
и важны для обеспечения результативной 
адаптации студентов – будущих инженеров 
к учебно-профессиональной деятельности 
в вузе [5].

Основой реализации сопровождения 

процесса адаптации будущих инженеров 
к учебно-профессиональной деятельности 
в вузе являются организационно-педаго-
гические условия и программа адаптации, 
которые отражают внутреннее строение 
и динамику исследуемого сопровождения 
процесса адаптации. 

Заключение. В статье представлено со-
держание педагогического сопровождения 
процесса адаптации будущих инженеров 
к учебно-профессиональной деятельности 
в вузе как целенаправленного процесса 
успешного освоения будущими инженера-
ми основной образовательной программы 
высшего образования с целью формирова-
ния содержательной интеграции специаль-
ных знаний, умений и компетенций в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
к подготовке инженерных кадров.

Сопровождение процесса адаптации 
студентов – будущих инженеров к учеб-
но-профессиональной деятельности в вузе 
направлено на повышение уровня адап-
тации, тем самым обеспечивая качество 
подготовки теоретически грамотного, про-
фессионально-ориентированного, мотиви-
рованного на профессиональную деятель-
ность, конкурентоспособного специалиста 
на рынке труда в области проектирования 
и эксплуатации радиоэлектронного обору-
дования.
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FEATURES SUPPORT PROCESS OF ADAPTATION  
OF FUTURE ENGINEERS AT THE UNIVERSITY

Abstract. The article analyses the extent of the problem of adaptation of students to the educa-
tional and professional activities in the University and the influence of adaptation on the quality of 
training. In pedagogical theory and practice are insufficiently addressed the problem of adaptation 
of future engineers to educational and professional activities in the University, in particular, for 
specialists in the field of electronic systems. Support in the process of adaptation of future engi-
neers at the University is realized on the basis of activity, competence-based and student-centered 
approaches that contribute to supplement the content of the educational and professional activities 
of material, developing digital technology in the training of future engineers; the involvement of 
future engineers to practical activity, including safe professional activities; mainstreaming the 
needs of future engineers in mastering the techniques of self-organization, self-development and 
self-realization, in understanding the meaning, values and priorities of the educational and pro-
fessional activities.

Pedagogical support takes into account the orientation of educational and professional ac-
tivities and is implemented in the following areas: engineering, socio-professional and person-
ality-oriented. In each area of the identified factors that affect the adaptation process, defined 
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tasks of pedagogical support of process of adaptation, justified the organizational and pedagogical 
conditions, designed forms and methods of ensuring the effectiveness of future engineers to adapt 
to the educational and professional activities at the University.

Keywords: future engineers, educational and professional activities, organizational and peda-
gogical conditions, support the process of adaptation, safe professional activities.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Целью публикуемой статьи является рассмотрение проблемы професси-
онального самоопределения студентов при взаимодействии среднего профессионального 
и дополнительного образования. Основываясь на общеизвестных социально-педагогиче-
ских представлениях в области изучения социально-ориентированного и профориенти-
рованного поведения у обучающихся среднего профессионального образования, авторы 
указывают на необходимость применения таких форм и методов, которые способствуют 
повышению социально-психологических, педагогических и адаптивно-ресурсных возмож-
ностей обучающихся.

Методология: концепция психолого-педагогического и медико-социального про-
фессионального самоопределения (В. В. Абраухова, Н. Д. Гейжан, Е. И. Головаха,  
В. И. Журавлев, Ю. Е. Калугин, Е. А. Климов, И. В. Кузнецова, Б. В. Кулагин, П. С. Лернер,  
А. М. Новиков, С. Н. Никифоров, А. И. Ростунов, Е. Н. Савина, Е. Е. Смирнова, А. И. Сухарева, 
С. Н. Чистякова); внедрение личностного, ценностного, социального, профильного, професси-
онального самоопределения (Е. М. Борисова, М. И. Губанова, Э. М. Казин, Н.  Э.  Касаткина,  
Е. А. Климов, И. В. Ковалев, С. Н. Чистякова, П. А. Шавир, Т. И. Шалавиной). 

Основные результаты: в статье предложена педагогическая модель формирования 
профессионального самоопределения студентов при взаимодействии среднего професси-
онального и дополнительного образования детей; обоснована необходимость разработки 
и реализации программы профессионального модуля «Социально-профессиональное са-
моопределение детей в дополнительном образовании».

В заключении показано, что необходимо социально-педагогическое сопровождение 
в организациях среднего профессионального и дополнительного образования детей, пред-
полагается реализация дифференцированного подхода по следующим направлениям: по 
профилю организаций дополнительного образования детей (спортивно-оздоровительное, 
гуманитарное); по типологическим и возрастным особенностям подростков (младшие 
и старшие); по социокультурному статусу семьи (семьи группы риска, неблагополучные 
семьи, асоциальные семьи); лица с ограниченными возможностями здоровья (с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата).

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, здоровье, профориентирование 
поведение, взаимодействие среднего профессионального и дополнительного образования 
детей.
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Постановка задачи. Цель статьи заклю-
чается в рассмотрении проблемы профес-
сионального самоопределения студентов 
при взаимодействии среднего професси-
онального (СПО) и дополнительного об-
разования (ДО). Задача работы состоит 
в теоретическом обосновании и экспери-
ментальной проверке структурно-функ-
циональных составляющих професси-
онального самоопределения студентов, 
выявлении особенностей социально-ори-
ентированного и профориентированного 
поведения у обучающихся.

Вопросы профессионального самоопре-
деления подростков и молодежи всегда 
были актуальными, но особое значение 
они приобретают с учетом особенностей 
развития современного общества. Не-
достаточная разработанность проблемы 
профессионального самоопределения сту-
дентов при взаимодействии среднего про-
фессионального и дополнительного об-
разования и определила тему настоящей 
статьи.

Введение в научную проблему. Раз-
личные аспекты личностного, ценност-
ного, социального, профильного, профес-
сионального самоопределения широко 
представлены в работах Е. М. Борисовой,  
М. И. Губановой, Н. Э. Касаткиной, Е. А. Кли-
мова, И. В. Ковалевой, С. Н. Чистяковой,  
П. А. Шавира, Т. И. Шалавиной и др.

Самоопределение – центральный меха-
низм становления личностной зрелости, 
состоящий в осознанном выборе челове-
ком своего места в системе социальных 
отношений. Появление потребности в са-
моопределении свидетельствует о до-
стижении личностью довольно высокого 
уровня развития, для которого характерно 
стремление занять собственную, доста-
точно независимую позицию в структуре 
информационных, идеологических, про-
фессиональных, эмоциональных и прочих 
связей с другими людьми [7; 8].

Из работ А. С. Белкина, Л. И. Бо-
жович, И. С. Кона, Т. В. Машаровой,  

А. В. Мудрика, X. Ремшмидта, М. И. Рож-
кова и других авторов следует, что процесс 
формирования социального самоопреде-
ления подростков оптимальным образом 
протекает в образовательном учреждении 
с использованием принципов ситуативной 
доминанты (с позиции социального вза-
имодействия и межличностных отноше-
ний), соотнесения мотивов, способностей, 
возможностей личности с интересами, 
требованиями класса (группы); интегра-
ции учебной, внеурочной, внеклассной 
и внешкольной деятельности; организации 
педагогической поддержки.

В настоящее время сложилось несколько 
подходов к раскрытию сущности профес-
сионального самоопределения младших 
и старших подростков: социально-педаго-
гический, дифференциально-психологиче-
ский, процессуально-результативный.

Социально-педагогический подход 
предопределен поэтапным принятием ре-
шений, посредством которых возможны 
сочетания собственных предпочтений лич-
ности с потребностями общества. 

С позиций дифференциально-психо-
логического подхода профессиональное 
самоопределение трактуется как процесс 
формирования индивидуального стиля 
жизни, частью которого является профес-
сиональная деятельность. Профессиональ-
ное самоопределение «как смыслообра-
зующая составная часть «Я-концепции» 
разграничено с учетом таких признаков, 
как осознанность процесса и результата 
выбора, устойчивость, противоречивость, 
широта, степень структурности, и пред-
ставляет собой не только момент выбора, 
но и динамический профессиональный 
процесс, характерный для всех этапов жиз-
ни человека [2].

В исследованиях В. Д. Симоненко,  
М. В. Ретивых профессиональное самоо-
пределение рассматривается через призму 
процессуально-результативного подхода, 
позволяющего учитывать психологиче-
ские и педагогические аспекты этой кате-
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гории. Профессиональное самоопределе-
ние с этих позиций рассматривается с двух 
сторон: как внутренний процесс развития 
личности и как результат сознательного 
и самостоятельного выбора профессии [9]. 

Большинство исследователей (Л.  И.  Ан-
циферова, Г. С. Гершунский, Э. Герр,  
Н. Гисберс, Н. Э. Касаткина, С. И. Мар-
кова, А. Маслоу, Л. М. Митина, А. В. Мо-
розов, О. П. Морозова, А. М. Новиков,  
Э. Фромм, Т. М. Чурекова и др.), опреде-
ляя сущностные характеристики допол-
нительного образования, указывают, что, 
во-первых, оно является всеохватывающим 
по полноте; во-вторых, индивидуализиро-
ванным по направленности, темпам и вре-
мени; в-третьих, предоставляет каждому 
человеку возможность реализовать соб-
ственную программу. 

Требования, предъявляемые обществом 
и педагогической наукой к современному 
дополнительному образованию, обоснова-
ны необходимостью оптимизации условий 
для воспитания и развития основ социаль-
но-профессионального самоопределения 
обучающихся подросткового возраста, 
способных к полноценному взаимодей-
ствию с окружающей средой в соответ-
ствии со своими возможностями и индиви-
дуальными особенностями.

Особенности организации образова-
тельного процесса в организациях до-
полнительного образования детей и спец-
ифика деятельности педагога в данном 
процессе заключается [10]:

 – в наличии условий для свободного 
выбора каждым ребенком образовательной 
области, профиля, программы и времени 
их освоения;

 – в многообразии видов деятельности, 
удовлетворяющих самые разные интересы 
и потребности;

 – в личностно-деятельностном харак-
тере образовательного процесса, способ-
ствующего развитию мотивации личности 
к познанию и творчеству, ее профессио-
нальному самоопределению;

 – в личностно-ориентированном подхо-
де педагогов дополнительного образования.

Исследовательская часть. Основы-
ваясь на необходимости использования 
сочетания социального и личностно-ори-
ентированного подходов в процессе фор-
мирования у школьников основ социаль-
но-профессионального самоопределения, 
нами был проведено исследование по вы-
явлению возможностей актуализации это-
го процесса в условиях взаимодействия 
организаций дополнительного и среднего 
профессионального образования.

В целях углубленного анализа мотива-
ционных и личностных характеристик, 
влияющих на индивидуальную траекто-
рию социальной адаптации и професси-
онального самоопределения, мы провели 
ранжирование ценностных ориентаций об-
учающихся.

По результатам исследования ценност-
ных ориентаций школьников на первом 
месте нами выделена счастливая семейная 
жизнь (44 %), необходимость интересной 
работы (33 %), наличие хороших и верных 
друзей (34 %), счастье других (12 %); зна-
чительное количество обучающихся (14 %) 
отметили возможность заниматься творче-
ской деятельностью, что является важным 
в развитии их социальной адаптации.

Использование анкеты Б. Р. Матвеева 
«Социальная дезадаптация школьников» 
в проведенном нами на базе лицеев, гим-
назий и школ Новосибирска исследовании 
младших и старших подростков, включая 
старшеклассников, позволило выделить 
восемь социальных профилей дезадап-
тации среди обучающихся 5–11 классов 
(проанкетировано 72 человек в 5–6 клас-
сах; 69 человек в 7–8 классах; 73 – в 9, 10 
и 11 классах).

Социальные профили подростков:
1) 5–6 классы – 13 %; 7–8 классы –  

61 %; 9 класс – 46 %; 10–11 классы –  
17 % респондентов находятся в конфлик-
тах с одноклассниками, но при этом ком-
фортно чувствуют себя вне класса; эти 
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дети характеризуются повышенной агрес-
сивностью, недостаточно развитыми ком-
муникативными способностями;

2) 5–6 классы – 3 %; 7–8 классы – 32 %; 
9 класс – 27 %; 10–11 классы – 5 % обучаю-
щихся по-разному конфликтуют с учителя-
ми, в основном из-за учебы и требований 
к выполнению правил поведения в школе;

3) 73 % подростков в той или иной 
степени переживают состояние конфлик-
та в семье (особенно это выражено в  
7–8 классы – 78 %; 9 класс – 69 %; 83 % – 
неблагополучные семьи);

4) 5–6 классы – 62 %; 7–8 классы –  
53 %; 9 класс – 47 %; 10–11 классы – 57 % 
обучающихся имеют в той или иной сте-
пени выраженные интересы; остальные не 
могут определиться с тем, что им нравится 
и чем бы они хотели заниматься;

5) 5–6 классы – 23 %; 7–8 классы –  
17 %; 9 класс – 19 %; 10–11 классы –  
34 % респондентов имеют навыки само-
контроля;

6) 60 % подростков достаточно комфор-
тно чувствуют себя дома (7–8 классы –  
39 %; 9 класс – 41%);

7) 5–6 классы – 77 %; 7–8 классы –  
53 %; 9 классы – 38 %; 10–11 классы – 49 % 
респондентов достаточно комфортно чув-
ствуют себя в школе;

8) 5–6 классы – 32 %; 7–8 классы – 27 %; 
9 класс – 46 %; 10–11 классы –57 % школь-
ников проявляют тревожность (в выпуск-
ных классах состояние тревожности связа-
но с неопределенность и экзаменами).

Оценка уровня знаний школьников в об-
ласти социальной адаптации позволила нам 
установить следующие закономерности:  
56 % школьников имеют низкий уровень 
знаний, 44 % – соответственно средний 
и высокий уровень информированности, 
35 % респондентов подтверждают адек-
ватность оценки своего образа жизни 
стандартам общества, примерно в таком 
же диапазоне (21–35 %) респонденты под-
тверждают личностную ценность социаль-
ной адаптации, свое соответствие распо-

рядка дня требованиям общества.
Исследование школьников на предмет 

выявления их отношения к своему здоро-
вью позволило прийти к выводу: несмотря 
на то, что значительное число детей зани-
мается физической культурой (43 %) и воз-
держивается от вредных привычек (40 %), 
системное отношение к здоровому образу 
жизни у большинства обучающихся отсут-
ствует.

Исследование с использованием мето-
дики «Опросник профессиональной го-
товности» позволило установить, что наи-
большее количество обучающихся (68 %) 
проявили склонности к типу профессии 
«человек – человек»; 14 % респондентов  – 
к типу профессии «человек – техника»;  
11 % обучающихся – «человек – художе-
ственный образ»; 5 % обучающихся – «че-
ловек – знаковая система» и 2 % обучаю-
щихся – «человек – природа»; у 43 % план 
выбора профессии, профессиональная 
стратегия.

В ходе специальных исследований уста-
новлено непосредственное влияние на 
формирование социальной адаптации уча-
щихся факторов внутришкольной среды, 
вклад которых достигает 27 % от общего 
числа эндогенных и экзогенных влияний.

Второй частью исследования явилось 
выявление особенностей социально-ори-
ентированного и профориентированного 
поведения у обучающихся среднего про-
фессионального образования, предвари-
тельно занимающихся и не занимающихся 
в организациях дополнительного образо-
вания. В рамках исследования мы решили 
выявить специфику влияния личностных 
факторов на социальное и профессиональ-
ное самоопределение будущих педагогов. 
Для этого нами было проведено исследо-
вание студентов ГПОУ «Мариинский пе-
дагогический колледж им. Императрицы 
Марии Александровны», которые посе-
щали ОДО Мариинского и Чебулинского 
районов: Дом детского творчества, Центр 
дополнительного образования, Детско-
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юношескую спортивную школу, Чебулин-
ский центр дополнительного образования, 
Чебулинскую детско-юношескую спортив-
ную школу, а также учащихся общеобразо-
вательных организаций г. Мариинска (гим-
назия № 2 и СОШ № 1). В эксперименте 
приняли участие 437 студентов в возрасте 
15–16 лет, обучающихся на первом курсе.

В течение 2016–2019 гг. мы провели 
поэтапное констатирующее исследо-
вание, позволяющее проанализировать 
взаимосвязи между личностными и пове-
денческими характеристиками студентов, 
личностные компоненты социально-психо-
логической адаптации к новым условиям: 
принятие других, конфликтность, чувство 
эмоционального комфорта или дискомфор-
та, умение планировать, принимать ответ-
ственность и осуществлять самоконтроль. 

Социально-психологическая диагно-
стика была проведена в лаборатории ком-
плексного психолого-физиологического 
развития и здоровьесберегающей деятель-
ности обучающихся, сформированной 
в Мариинском педагогическом коллед-
же на основе использования автоматизи-
рованной диагностической программы 
«Школа  – адаптация – здоровье» (Свиде-
тельство Роспатента № 201661139). С по-
мощью этой программы мы проанализи-
ровали: уровень готовности совершить 
адекватный профессиональный выбор 
обучающимся; копинг-механизмы, спосо-
бы преодоления трудностей в различных 
сферах психической деятельности; инди-
видуально-психологические особенности 
личности; особенности социально-психо-
логической адаптации и связанных с этим 
черт личности.

Результаты исследования. Констати-
рующий этап исследования позволил выя-
вить типологические и возрастные особен-
ности обучающихся, выбор подростками 
организаций дополнительного образова-
ния детей различного профиля; оценить 

показатели социокультурного статуса се-
мьи, а также определить уровень адапта-
ционных возможностей лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ).

В результате анализа психолого-педаго-
гической литературы и на основе собствен-
ных исследований нами были выделены 
группы факторов, способствующих и пре-
пятствующих взаимодействию органи-
заций среднего профессионального и до-
полнительного образования в направлении 
социально-профессионального самоопре-
деления обучающихся – организационно-
педагогические, социально-педагогические, 
психологические и медико-социальные.

Уровни сформированности профессио-
нального самоопределения студентов мо-
гут быть охарактеризованы следующим 
образом: 

 – высокий уровень сформированности 
профессионального самоопределения;

 – средний уровень сформированности 
профессионального самоопределения; 

 – низкий уровень сформированности 
профессионального самоопределения. 

Данные эксперимента позволили нам 
констатировать, что в целях улучшения 
показателей социально-психологического 
здоровья и формирования оптимальных 
условий для развития личности учащих-
ся ОДО в условиях дополнительного об-
разования необходимо создание психо-
лого-педагогической поддержки, а также 
профилактики и коррекции девиантных 
проявлений, личностных дефицитов с по-
мощью целенаправленной регуляции соци-
ально-адаптивного поведения школьников.

Полученные экспериментальные данные 
определили наши концептуальные подхо-
ды в рамках формирующего эксперимен-
та к построению педагогической модели 
формирования профессионального само-
определения студентов при взаимодействии 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования детей (рис. 1).
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Рис. 1. Педагогическая модель формирования профессионального самоопределения студен-
тов при взаимодействии среднего профессионального и дополнительного образования детей

Мы считаем, что процесс реализации 
педагогической модели формирования 
профессионального самоопределения сту-

дентов при взаимодействии среднего про-
фессионального и дополнительного обра-
зования детей может быть представлен как 
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результат внедрения программы профес-
сионального модуля (ПМ) «Социально-
профессиональное самоопределение детей 
в дополнительном образовании».

Основная цель ПМ (инвариантная 
часть): 

 – организация деятельности обучаю-
щихся по усвоению знаний, формирова-
нию умений и компетенций; 

 – создание педагогических условий для 
формирования и развития творческих спо-
собностей, удовлетворения потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, укреплении 
здоровья, организации свободного време-
ни, профессиональной ориентации; 

 – обеспечение достижения обучающи-
мися результатов освоения дополнитель-
ных общеобразовательных программ.

Инвариантная часть программы ПМ 
предназначена для обучения студентов пе-
дагогического колледжа на специальности 
44.02.03 «Педагогика дополнительного 
образования», направлена на формирова-
ние профессионального самоопределения 
учащихся в организациях дополнитель-
ного образования на основе дифференци-
рованного обучения с целью создания пе-
дагогических условий для последующего 
проведения студентами педагогического 
колледжа профессионально-корректирую-
щей деятельности с учащимися организа-
ций дополнительного образования детей.

В части освоения вида профессиональ-
ной деятельности (организация деятельно-
сти студентов, направленная на освоение 
образовательной вариативной программы 
и соответствующих профессиональных 
компетенций):

 – ПК 1. Консультирование обучающих-
ся и их родителей (законных представите-
лей) по вопросам дальнейшей профессио-
нализации;

 – ПК 2. Отбор для обучения по допол-
нительной предпрофессиональной про-
грамме;

 – ПК 3. Контроль и оценка освоения до-

полнительных общеобразовательных про-
грамм, в том числе в рамках установлен-
ных форм аттестации (при их наличии).

Вариативная часть программы ПМ 
включает в себя виды деятельности, на-
правленные на формирование профессио-
нального самоопределения обучающихся, 
реализованные на различных видах прак-
тики в условиях дополнительного образо-
вания детей.

УП.01.01 Практикум по развитию про-
фессионально-личностных умений и навыков:

 – изучение типологических особенно-
стей группы воспитанников, индивидуаль-
ных особенностей детей и подростков;

 – изучение уровня развития личности 
воспитанников детского объединения, ор-
ганизации дополнительного образования 
детей;

 – посещение мероприятий и анализ 
процесса и результата мероприятий по 
профессиональному самоопределению 
в условиях организации дополнительного 
образования детей.

ПП.01.01 Практика пробных занятий:
 – анализ планов и организация занятий 

по программам дополнительного образо-
вания детей в профориентационной дея-
тельности;

 – создание на занятии условий для са-
мопознания и самосовершенствования об-
учающихся;

 – разработка планов, конспектов, сце-
нариев занятий с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся 
в области профессионального самоопреде-
ления дополнительного образования детей.

УП.02.01 Подготовка к летней практике:
 – особенности содержания и организа-

ции различных видов деятельности детей 
в летний период по профессиональному 
самоопределению;

 – ознакомление с мероприятиями в ла-
гере, методикой преподавания игровых 
программ, интеллектуальных игр в профо-
риентационном направлении;

 – ознакомление с возрастными особен-



54 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2019

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ностями детей, их учет в работе с отрядом, 
формами работы с детьми разного возраста.

УП.02.02 Летняя педагогическая прак-
тика:

 – организация коллективно-творческой 
деятельности по направлениям воспита-
ния: в области развития познавательных 
интересов детей и подростков, нравствен-
ного, эстетического, трудового, профес-
сионального, экологического воспитания, 
спортивно оздоровительной работы; 

 – ознакомление с возрастными особен-
ностями детей, их учет в работе с отрядом, 
формами работы с детьми разного возраста;

 – владение набором вариативных ме-
тодик и педагогических технологий, при-
менение их в соответствии с имеющимися 
условиями.

ПП. 02.03 Пробная практика в органи-
зациях дополнительного образования:

 – определение цели и задач, планирова-
ние и проведение занятий по программам 
дополнительного образования детей в об-
ласти профориентационной деятельности;

 – педагогически обоснованный выбор 
и реализация разных форм, методов, при-
емов обучения и воспитания при работе 
с одновозрастным и (или) разновозраст-
ным объединением детей по интересам 
в области профориентационной деятель-
ности, в том числе с учетом возрастных, 
индивидуальных и личностных особенно-
стей обучающихся и группы детей;

 – работа с детьми, имеющими отклоне-
ния в развитии, девиантное поведение.

Для реализации профессионально-
корректирующей деятельности с обуча-
ющимися в ОДОД были использованы 
следующие формы и методы дифферен-
цированного обучения: формирование про-
фессионального самоопределения, проект-
ная деятельность, психокоррекционные 
занятия, деловые игры, интерактивные ме-
тоды обучения, личный профессиональный 

план (ЛПП), учебные, учебно-профессио-
нальные и профессиональные пробы и др.

Каждому уровню результатов деятель-
ности соответствует своя образовательная 
форма. Первый уровень результатов может 
быть достигнут простыми формами, вто-
рой – более сложными, третий уровень – 
самыми сложными формами деятельности 
в системе дополнительного образования 
(рис. 2). Приемлемы такие формы, как де-
баты, тематический диспут, проекты, дис-
куссия с участием внешних экспертов и др.

Выводы. Совокупность полученных 
нами в процессе констатирующего и фор-
мирующего экспериментов результатов 
позволяет прийти к выводу, что резуль-
тативность профессионального само-
определения субъектов образования будет 
существенно возрастать, если в системе 
среднего профессионального и дополни-
тельного образования будет создано со-
циально-адаптивное, развивающее про-
странство, побуждающее обучающихся 
трудиться для достижения общих целей, 
опираясь на созданные организационно-
педагогические, социально-педагогиче-
ские, медико-социальные условия, способ-
ствующие социально-профессиональному 
развитию учащейся молодежи.

Взаимодействие организаций дополни-
тельного и среднего профессионального 
образования обусловлено необходимостью 
формирования позитивного социально-
адаптивного поведения, способствующего 
актуализации основ социально-професси-
онального самоопределения школьников, 
их самореализации с учетом факторов, 
влияющих на этот процесс, на основе со-
гласования внутриличностных возможно-
стей и профессионально-трудовой ориен-
тации, которое, в свою очередь, во многом 
предопределяет выбор обучающимися 
будущей профессии и сферы приложения 
своих сил и ресурсов.
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самоопределения, проектная деятельность, психокоррекционные занятия, 

деловые игры, интерактивные методы обучения, личный профессиональный 

план (ЛПП), учебные, учебно-профессиональные и профессиональные пробы 

и др.

Каждому уровню результатов деятельности соответствует своя 

образовательная форма. Первый уровень результатов может быть достигнут 

простыми формами, второй – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами деятельности в системе дополнительного образования 

(рис. 2). Приемлемы такие формы, как дебаты, тематический диспут, 

проекты, дискуссия с участием внешних экспертов и др.

 

Рис. 2. Образовательные формы уровней результатов

Выводы. Совокупность полученных нами в процессе 

констатирующего и формирующего экспериментов результатов позволяет 

1-Й 

• приобретение обучающимися социальных знаний. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
студента со своим педагогом. Именно педагог выступает в роли
носителя положительного социального знания и повседневного
опыта

2-Й 

• получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа,
знания). Для достижения этого уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающихся между собой в системе
дополнительного образования. Именно в такой среде студент
получает практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергать)

3-Й 

• получение обучающимся опыта самостоятельного общественного
действия с профессиональной направленностью. Только
в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится социальным деятелем, гражданином,
свободным человеком. Для достижения этого уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие с социальными субъектами
за пределами колледжа, в открытой общественной среде

Рис. 2. Образовательные формы уровней результатов
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SOCIAL-PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE PROBLEM 
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 
IN THE INTERACTION OF SECONDARY VOCATIONAL AND 

EXTRACURRICULAR EDUCATION

Abstract. The purpose of the published article is to consider the problem of students’ profes-
sional self-determination in the interaction of secondary vocational and extracurricular education. 
Based on well-known social-pedagogical ideas within the study of student’s socially-oriented and 
vocational-oriented behavior in secondary vocational education, it is pointed out that it is neces-
sary to use such forms and methods that contribute to the improvement of the social-psychologi-
cal, pedagogical and adaptive-resource capabilities of students.

Methodology: the concept of psychological, pedagogical and medico-social profession-
al self-determination (V. V. Abraukhova, N. D. Geizhan, E. I. Golovakha, V. I. Zhuravlev, 
Yu. E. Kalugin, E. A. Klimov, And V. Kuznetsova, B. V. Kulagin, P. S. Lerner, A. M. Novikov, 
S. N. Nikiforov, A. I. Rostunov, E. N. Savina, E. E. Smirnova, A. I. Sukharev, S. N. Chistyakov); 
introduction of personal, value, social, profile, professional self-determination (E. M. Borisova, 
M. I. Gubanova, E. M. Kazin, N. E. Kasatkina, E. A. Klimov, I. V. Kovalev, S. N. Chistyakov,  
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P. A. Shavir, T. I. Shalavinoy). The Kemerovo Region is the founder of one of the scientific 
schools of vocational guidance (E. M. Kazin, N. N. Chistyakov, S. N. Chistyakova, N. E. Kasatkina).

Main results: the article proposed a pedagogical model for the formation of students’ profes-
sional self-determination in the interaction of secondary vocational and extracurricular education 
of children; the necessity of the development and implementation of the program of the profes-
sional module “Social and professional self-determination of children in additional education” is 
substantiated.

In conclusion, it is emphasized that social and pedagogical support in organizations of sec-
ondary vocational and extracurricular education of children is necessary, occuring a differentiated 
approach in the following areas: on the profile of organizations of extracurricular education of 
children (sports and health, humanitarian); on the typological and age characteristics of adoles-
cents (younger and older); on the social-cultural status of the family (families at risk, dysfunc-
tional families, antisocial families); with disabilities (in violation of the musculoskeletal system).

Keywords: professional self-determination, health, vocational guidance behavior, interaction 
of secondary vocational and extracurricular education of children.
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МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНЖЕНЕРА В ОТРАСЛЕВОМ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА)

Аннотация. В статье представляется один из возможных путей становления и развития 
профессиональной компетентности инженера в условиях цифровых трансформаций произ-
водства и образования. Рассматривается моделирование как значимый этап исследования, 
направленный на создание виртуального двойника изучаемого педагогического феномена. 
Такой виртуальный двойник является «идеальной целью» для образовательной практики, 
указывающий направления ее достижения в интегративной профессионально-образова-
тельной среде отраслевого научно-образовательного комплекса. В состав этого комплекса 
включены: отраслевой технический вуз, научно-исследовательская лаборатория и произ-
водственное подразделение работодателя.

Цель работы – обосновать и создать спиральную модель, раскрывающую переход бу-
дущих инженеров по чередующимся жизненным циклам знаний участников отраслевого 
научно-образовательного комплекса. Этот переход реализуется адекватными состоянию 
профессиональной компетентности педагогическими стратегиями, осуществляемыми 
в деятельности по разработке сквозных междисциплинарных проектов преемственно от 
младших курсов к старшим. Выделенные педагогические стратегии конкретизируются по-
средством специального педагогического обеспечения: тактики, организационно-педагоги-
ческие условия, педагогический инструментарий. Практическая значимость исследования 
заключается в том, что предложены программные и методические решения для реализации 
спиральной модели в транспортных вузах, разработанные в рамках гранта Учебно-методи-
ческого центра по образованию на железнодорожном транспорте (гос. контракт № 30/16 от 
30.05.2016).

Ключевые слова: профессиональная компетентность инженера, научно-образователь-
ный комплекс, спиральная модель, жизненный цикл, педагогические стратегии, отрасль, 
транспортный вуз.

Постановка задачи. На этапе реали-
зации многими странами мира (США, 
Россия, страны Евросоюза, Китай, Индия 
и др.) программ развития цифровой эконо-
мики в русле перехода к технологическому 
укладу четвертой промышленной револю-
ции одной из актуальных педагогических 
проблем является поиск путей и средств 
становления и развития профессиональ-
ной компетентности инженеров при мно-
гомерном взаимодействии образования, 
науки и производства. Становление и раз-

витие профессиональной компетентно-
сти инженера (ПКИ) представляет собой 
циклический процесс, отражающий дина-
мику поступательных, последовательных 
и закономерных изменений в состоянии 
этой компетентности на этапах жизнен-
ного цикла (от момента возникновения до 
момента угасания или возобновления в но-
вом качестве) при решении задач учебной, 
учебно-профессиональной и профессио-
нальной деятельности.

Цифровая трансформация производства 
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непосредственно затрагивает технические 
вузы, тесно связанные с конкретными от-
раслями экономики, среди которых одним 
из крупнейших работодателей признается 
транспортная отрасль. Такие вузы одно-
временно выполняют функции центров об-
разования и прикладной науки, что делает 
их главным звеном научно-образователь-
ных комплексов, создающих интегратив-
ную профессионально-образовательную 
среду для формирования интеллектуаль-
ного потенциала отрасли. Отсюда отрас-
левой научно-образовательный комплекс 
(НОК) рассматривается особой формой 
интеграции отраслевого вуза и отрасли или 
звеньев таких организационных структур, 
взаимодействие которых реализуется при 
обмене потоками знаний, их сопряжении 
и синхронизации в интегрированном жиз-
ненном цикле знаний с использованием 
современного международного стандарта 
ISO / IEC в форме онтологий [6]. 

Важным этапом исследования станов-
ления и развития ПКИ в отраслевом НОК 
полагается моделирование, позволяющее 
создать «виртуального двойника» изуча-
емого педагогического феномена как не-
которую «идеальную цель» для образова-
тельной практики, устанавливающее пути 
ее достижения в интегративной профес-
сионально-образовательной среде. Такая 
модель-цель служит основанием для вы-
бора эффективных педагогических страте-
гий, их конкретизации и создания адекват-
ного педагогического обеспечения. Таким 
образом, задача исследования – обосновать 
и создать педагогическую модель, раскры-
вающую переход будущих инженеров по 
чередующимся жизненным циклам знаний 
участников отраслевого научно-образова-
тельного комплекса.

Научная экспозиция. Авторами со-
временных психолого-педагогических ис-
следований описано множество моделей 
конкретных педагогических феноменов, 
классов моделей и способов моделирова-

ния. В статье под моделью становления 
и развития ПКИ в отраслевом НОК по-
нимается идеально-целевое, абстрактное, 
упрощенное, динамическое, учитывающее 
интеграционные связи образования, науки 
и производства, отображение этих процес-
сов, истинное и ложное в содержании ко-
торого проявляется при его конкретизации 
и реализации в образовательной практике. 

Построение моделей предполагает по-
этапную реализацию. Три укрупненные 
стадии педагогического моделирования 
называет И. А. Ломан: исследование пара-
метров реальности и осуществление созда-
ния ее модели; познание модели; экстрапо-
лирование исследуемых свойств модели на 
оригинал [5]. Эти стадии просматриваются 
в большинстве периодизаций процесса мо-
делирования – от имеющих итогом постро-
ение менее вариативных, самодостаточных 
моделей, демонстрирующих много общего 
с этапами инженерного проектирования, 
до более мягких, открытых моделей со-
циально-культурных систем [2]. Посколь-
ку процесс становления и развития ПКИ 
характеризуется сложностью и находится 
под влиянием разноуровневых взаимосвя-
зей и отношений в отраслевом НОК, при 
создании модели этого процесса мы будем 
ориентироваться на смешанные периоди-
зации моделирования [9]. 

Можно выделить следующие универ-
сальные компоненты модели, компози-
ция которых позволит представить про-
цессы становления и развития ПКИ в их 
целостности, целенаправленности, дина-
мике и взаимосвязях с организационными 
структурами отраслевого НОК:

– целевой, выражающий общую конеч-
ную цель, обеспечивающую целостность 
интеграции относительно автономных 
организационных структур отраслево-
го НОК, направленность педагогических 
стратегий на каждом из последовательных 
этапов развития ПКИ;

– содержательный, раскрывающийся 



61Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2019

VOCATIONAL  TRAINING

в совокупности педагогических стратегий, 
реализуемых на разных этапах жизненно-
го цикла ПКИ, уровнях взаимодействия 
участников отраслевого НОК;

– организационно-технологический, 
отображающий организацию моделиру-
емых процессов в профессионально-об-
разовательной среде отраслевого НОК 
и технологию реализации модели с ис-
пользованием адекватного педагогическо-
го инструментария;

– критериально-диагностический, пред-
ставляющий уровни проявления ПКИ, 
критерии и показатели, с помощью кото-
рых обеспечивается обратная связь и кор-
ректировка возможных отклонений от за-
планированных результатов.

Во взаимосвязанности и взаимообус-
ловленности перечисленные компоненты 
обеспечивают целостность модели (за счет 
ориентированности на общую конечную 
цель) и ее открытость (за счет встроенно-
сти в интегративную профессионально-об-
разовательную среду отраслевого НОК). 
Следует отметить, что из-за сложности 
исследуемых процессов базовая модель 
нуждается в расширении посредством 
создания подмоделей, объясняющих ее от-
дельные фрагменты.

Приступая к построению модели, опре-
делим ее тип. Анализ процессов станов-
ления и развития в целом и становления 
и развития ПКИ как частного уводит нас 
в плоскость динамики, где посредством 
модели возможно представить характер 
изменений состояния этой компетентности 
во времени – возникновение, эволюцио-
нирование и исчезновение или возобнов-
ление под воздействием разных факторов. 
Изложенная в более раннем исследовании 
идея о том, что ПКИ, будучи профессио-
нально-личностным новообразованием, 
имеет свой жизненный цикл, с одной сто-
роны, влияющий на характер жизненного 
цикла субъекта труда в отрасли, а с другой 
стороны, обусловленный жизненным ци-

клом отраслевых знаний, определило вы-
бор в пользу динамической модели [12]. 
Такого рода модель обеспечивает возмож-
ность рефлексии относительно фиксиру-
емых на каждом этапе жизненного цикла 
ПКИ результатов и позволяет в перспек-
тиве корректировать состояние этого каче-
ства при возобновлении жизненного цикла 
на следующей стадии становления и новом 
витке развития.

Для уточнения композиционного со-
става базовой модели видится полезным 
обратиться к моделям жизненного цикла 
систем. Анализ моделей таких систем (со-
циально-экономических, технико-экономи-
ческих, биолого-экономических), резуль- 
таты которого представлены в исследова-
нии В. А. Дресвянникова [3], показыва-
ет, что все они являются динамическими  
и, отличаясь по составу структурных эле-
ментов, описывают процессы, протека-
ющие на последовательных этапах соот-
ветствующего цикла. Жизненные циклы 
в моделях изображаются в виде направ-
ленной кривой, разбиваемой на отрезки 
(фазы-векторы). Эта кривая может быть 
изображена двумя способами – линейно 
(порядковая модель) или циклически (ци-
клическая / циркулярная модель). Поряд-
ковая модель отображает этапы жизненно-
го цикла в линейной последовательности, 
предполагает переход к следующему этапу 
после полного завершения предыдущего 
и позволяет демонстрировать изменение 
формы кривой в зависимости от внешних 
и внутренних факторов, влияющих на не-
которую систему. Так, Н. В. Кузнецова  
и И. Г. Носырева, представляют порядко-
вую модель жизненного цикла человече-
ских ресурсов в виде кривой, отражаю-
щей изменение эффективности развития 
человека на последовательных стадиях 
(зарождение, формирование, развитие, ис-
тощение), соотносимых с возрастными 
периодами [4]. Такое линейное разверты-
вание показывает необратимость модели-
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руемого процесса, который завершается 
угасанием общественной, трудовой и твор-
ческой активности в возрасте более 70 лет. 
Однако порядковая модель слабо отража-
ет связь между становлением и развитием 
субъекта труда.

Это ограничение снимается в цикличе-
ских моделях, более совершенным вариан-
том которых полагается спиральная модель. 
В частности они позволяют выстраивать 
не только последовательность этапов, но 
также показывать их иерархичность и вну-
треннюю динамику, фиксируя внимание 
на начальном этапе жизненного цикла как 
моменте перехода на следующую стадию 
становления, где развитие возобновляется 
на более высоком уровне. Это дает возмож-
ность анализировать результаты завершив-
шегося цикла, вносить коррективы и про-
гнозировать характер дальнейшего развития 
системы. Кроме того, циклические модели 
учитывают итерационный характер жиз-
ненного цикла системы, когда результаты 
последующего этапа вызывают изменения 
в решениях, принятых на предыдущих эта-
пах. Для биологических систем (человек), 
изменения в которых часто характеризуют-
ся возрастной необратимостью, итерация 
реализуется процедурой обратной связи на 
каждом этапе цикла, позволяющей межэ-
тапное корректирование.

Исследование и полученные резуль-
таты. Сущность процессов становления 
и развития ПКИ, проявляющаяся в жиз-
ненном цикле этой компетентности, кото-
рый формируется в отраслевом НОК при 
интеграции образования, науки и произ-
водства в жизненном цикле отраслевых 
знаний, определяет выбор в пользу опи-
сания изучаемых процессов спиральной 
моделью. Разработанная модель изображе-
на на рисунке, где ЖЦ ПКИ – жизненный 
цикл профессиональной компетентности 
инженера; ЖЦЗ – жизненный цикл знаний; 
1, 2, 3, 4 – уровни проявления ПКИ; сплош-
ной линией, объединяющей организацион-
ные структуры отраслевого НОК обозначе-

на научно-исследовательская деятельность, 
пунктирной линией обозначен процесс обу-
чения. Динамику модели задает жизненный 
цикл ПКИ, представленный в виде спирали, 
обозначающей процесс развития и разво-
рачивающейся от центра к точке перехода 
не следующую стадию становления, где на-
чинается новый виток развития ПКИ. Про-
движение осуществляется при последова-
тельном переходе обучающегося по этапам 
жизненного цикла этой компетентности 
от ознакомительно-ориентировочного (I) 
к имитационно-исполнительскому (II), за-
тем к продуктивно-созидательному (III) 
и далее – творческо-преобразовательному 
(IV) (рис).

Развитие ПКИ на этапах ее жизненного 
цикла предполагает взаимодействие отно-
сительно автономных организационных 
структур (отраслевой технический вуз – 
формирует академический жизненный 
цикл знаний, научно-исследовательская 
лаборатория – формирует научный жиз-
ненный цикл знаний, производственное 
подразделение работодателя – формирует 
корпоративный жизненный цикл знаний; 
функцию управления осуществляет специ-
ально создаваемый центр управления зна-
ниями), взаимодействующих в отраслевом 
НОК через интегрированный жизненный 
цикл отраслевых знаний. Это становится 
возможным при обращении к стандартам 
репрезентации знаний в форме онтологий, 
одобренным ISO / IEC для ряда отраслей 
материального производства и e-learning. 
В таком контексте знание понимается как 
информационный объект, имеющий упо-
рядоченную форму, существующий в про-
фессионально-образовательной среде, 
которую можно называть интеллектом от-
раслевого НОК. Профессионально-обра-
зовательная среда отраслевого НОК может 
носить гибридный характер, т. е. включать 
в себя элементы искусственного интеллек-
та в виде агентных сущностей. Поскольку 
агент – это действующая сущность с це-
лью, то для него знания являются основ-
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ным ресурсом для ее достижения. Если 
агент является обучающимся, то он спосо-
бен генерировать новые знания на основе 
уже имеющихся знаний как самостоятель-
но, так и под управляющим воздействием, 
в том числе с использованием цифровых 

технологий, что предполагает представле-
ние знаний в виде логических суждений, 
позволяющих реализовать механизм их 
обработки и повторного использования. 
Эта идея обосновывается в более ранних 
исследованиях [6; 7; 8].
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Спиральная модель становления и развития профессиональной компетентности 
инженера в отраслевом научно-образовательном комплексе 

 
Спиральная модель становления и развития профессиональной компетент-

ности инженера в отраслевом научно-образовательном комплексе

Переход обучающегося по чередую-
щимся жизненным циклам знаний обеспе-
чивается соответствующими педагогиче-
скими стратегиями. Системообразующей 
деятельностью рассматривается разработ-
ка сквозных междисциплинарных про-
ектов (СМП), а механизмом реализации – 
система управления знаниями, ядром 
которой является открытый образователь-
ный ресурс с контентом в форме онтоло-

гий на разных естественных языках. В те-
чение 1-го года обучения осуществляется 
педагогическая стратегия «ориентирова-
ние на разработку СМП»; 2-й год обучения 
связан со стратегией «приобщение к де-
ятельности по разработке СМП», затем 
на старших курсах осуществляется стра-
тегия сопровождения реализации СМП  
(3-й и 4-й годы обучения) и стратегия обо-
гащения ПКИ (5-й и 6-й годы обучения). 
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В итоге происходит развитие этой компе-
тентности от ознакомительного (1) и ими-
тационного (2) уровня к созидательному 
(3) и творческому (4).

Особенностью академического, науч-
ного и корпоративного жизненных циклов 
знаний является их открытость. Откры-
тость академического цикла обусловлена 
тем, что современные отраслевые вузы 
представляют собой географически рас-
пределенную сетевую структуру, часто 
связанную с одним крупным работода-
телем. Поэтому рамки отраслевого НОК 
могут расширяться за счет участия других 
вузов одной сети. Открытость корпоратив-
ного цикла реализуется в рамках взаимос-
вязанных филиалов – производственных 
подразделений отраслевой корпорации. 
Открытость научного цикла связана с тем, 
что в роли заказчика НИОКР может вы-
ступать не только отрасль, но также ад-
министративные и коммерческие органи-
зации, предоставляющие исполнителю 
доступ к своим внутренним жизненным 
циклам знаний. Такая открытость значи-
тельно расширяет и обогащает содержа-
ние открытого образовательного ресурса 
отраслевого НОК. На практике взаимодей-
ствие образования, науки и производства 
происходит между звеньями отраслевых 
университетов и производственных под-
разделений работодателя. Чаще всего это 
факультет отраслевого вуза, НИЛ и струк-
турное подразделение филиала отрасле-
вого холдинга. Показательным примером 
может служить устойчивая связь факуль-
тета «Бизнес-информатика» СГУПС, НИЛ 
«Информационные технологии транспор-
та» и Новосибирского информационно-
вычислительного центра – структурного 
подразделения главного вычислительного 
центра ОАО «РЖД».

Становление и развитие ПКИ осущест-
вляется при непрерывном переходе обу-
чающегося по чередующимся жизненным 
циклам знаний. Этот маршрут отличает-
ся нелинейностью (обучающийся может 
находиться одновременно в нескольких 

жизненных циклах), зависит от профес-
сионально-личностных предпочтений 
будущих инженеров и обеспечивается пе-
дагогическим инструментарием, состав 
которого будет описан далее.

Будучи «идеальной целью», спиральная 
модель отображает гипотетическую ситуа-
цию, когда каждый этап жизненного цикла 
имеет своим результатом ожидаемый уро-
вень развития ПКИ, т. е. предполагается, 
что состояние этой компетентности не-
прерывно совершенствуется. Однако для 
перехода ПКИ с одного иерархического 
уровня на другой, более высокий, обуча-
ющемуся может потребоваться несколь-
ко итераций прохождения того или иного 
этапа, что оказывается затруднительным 
в рамках временных ограничений (этапы 
жизненного цикла ПКИ привязаны к го-
дам обучения). В противоположном случае 
динамика жизненного цикла ПКИ может 
оказаться выше запланированной (обуча-
ющийся слишком быстро достигает пре-
дельного уровня ее развития). Разрешение 
этого противоречия обеспечивается за счет 
проведения межэтапной диагностики со-
стояния ПКИ. В зависимости от получен-
ных результатов, выстраивается нелиней-
ный индивидуальный маршрут развития: 
осуществляются процедуры коррекции, 
предлагаются дополнительные профессио-
нальные образовательные программы, реа-
лизуется соответствующая педагогическая 
стратегия. Интегрированность результатов 
всех итераций обеспечивает целостность 
жизненного цикла ПКИ, позволяя дости-
гать такого состояния этой компетентно-
сти, которая позволит переход на следую-
щий виток развития.

Повышению степени адекватности 
построенной модели образовательной 
практике способствуют расширяющие ее 
взаимосвязанные и взаимодополняющие 
подмодели. На уровне содержательного 
компонента базовой модели – это структур-
но-содержательная модель ПКИ и дина-
мическая модель формирования интегри-
рованного жизненного цикла отраслевых 
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знаний; на уровне ее организационно-тех-
нологического компонента – структурно 
функциональная модель системы управле-
ния знаниями [8]. 

Конкретизация и реализация спираль-
ной модели осуществляется посредством 
педагогического обеспечения, включаю-
щего в себя педагогические тактики, орга-
низационно-педагогические условия и пе-
дагогический инструментарий.

Стратегия «ориентирование» пред-
ставлена совокупностью педагогических 
тактик ознакомительного, рекомендатель-
ного и регулирующего характера, ориен-
тирующих будущих инженеров на актив-
ный поиск решений для достижения цели 
деятельности, помогающих разобраться 
в проблемной ситуации и скорректировать 
выбор собственных действий. Стратегия 
«приобщение» определяется совокупно-
стью педагогических тактик: приобщение 
будущих инженеров к внешне регулируе-
мой, нормативно заданной деятельности; 
обеспечение осознанного использования 
предъявляемых алгоритмов поэтапных 
действий, адекватных им средств и ресур-
сов; стимулирование к самооценке и са-
мосовершенствованию индивидуального 
профессионального ресурса. Стратегия 
«сопровождение» ориентирована на следу-
ющие педагогические тактики: выявление 
интересов и приоритетов обучающихся; 
создание условий для принятия самостоя-
тельных решений в ситуации выбора; ока-
зание помощи в процессе разработки СМП; 
нацеливание на самостоятельное развитие 
ПКИ. Стратегия «обогащение» ориенти-
рована за счет реализации педагогических 
тактик на преумножение знаний, умений, 
профессионального опыта будущего инже-
нера, разнообразия объективных и инди-
видуальных средств труда, более глубокую 
рефлексию по отношению к состоянию 
своего профессионального ресурса, уста-
новку на продолжение трудового пути 
в отрасли, который представляется как 
глобальный проект профессионально-лич-
ностного развития.

Организационно-педагогические ус-
ловия включают создание интегративной 
профессионально-образовательной среды 
отраслевого НОК на основе интегрирован-
ного жизненного цикла знаний в форме он-
тологий; разработку педагогически полез-
ного инструментария системы управления 
знаниями отраслевого НОК с использова-
нием современных стандартов представле-
ния содержания обучения и технологий се-
мантического веба; научно-методическое 
сопровождение деятельности по использо-
ванию системы управления знаниями от-
раслевого НОК (подробнее см.: [8]). 

Педагогический инструментарий пред-
ставляет собой совокупность тесно свя-
занных и взаимодействующих между 
собой для достижения общей цели пе-
дагогических средств: программные 
и методические решения для создания 
и развития открытого образовательного 
ресурса отраслевого НОК с использовани-
ем технологий искусственного интеллек-
та (св-во о гос. рег. программы для ЭВМ  
№ 2017618577 от 04.08.2017); содержа-
ние открытого образовательного ресурса 
в форме онтологий; электронные учебно-
методические комплексы (15 св-во о гос. 
рег.); научно-методическое сопровождение 
(св-во о гос. рег. № 23954 от 7.12.2018). 
Педагогическое обеспечение становления 
и развития ПКИ в отраслевом НОК раз-
работано автором статьи в составе кол-
лектива научно-исследовательской лабо-
ратории «Информационные технологии 
транспорта» Сибирского государственного 
университета путей сообщения (Новоси-
бирск) по заказу Учебно-методического 
центра по образованию на железнодорож-
ном транспорте (Москва) (гос. контракт  
№ 30/16 от 30.05.2016) в рамках совместно-
го научно-исследовательского проекта Си-
бирского государственного университета 
путей сообщения, Красноярского государ-
ственного педагогического университета  
им. В. П. Астафьева, ОАО «РЖД» (св-во о 
гос. рег. № 23958 от 7.12.2018) (результаты 
исследования см.: [1; 7; 10; 11]).
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Заключение. В итоге предложенная 
спиральная модель раскрывает один из 
возможных путей становления и развития 
ПКИ в условиях цифровой трансформации 
производства, который реализуется в про-
цессе перехода обучающегося по этапам 
жизненного цикла этой компетентности 
при интеграции участников отраслевого 
НОК на основе жизненного цикла знаний. 
Такой переход обеспечивается адекватны-
ми состоянию указанной компетентности 
педагогическими стратегиями преемствен-
но от младших курсов к старшим в деятель-
ности по разработке СМП. В свою очередь, 
педагогические стратегии конкретизиру-

ются и реализуются посредством разра-
ботанного педагогического обеспечения, 
в состав которого включены тактики, орга-
низационно-педагогические условия, по-
лезный педагогический инструментарий. 
Последний разработан с использованием 
международного стандарта представления 
контента в форме онтологий и технологии 
семантического веба. В целом описанная 
в статье модель отвечает духу современ-
ных тенденций в экономике и обществе, 
имеет универсальный прикладной харак-
тер и может быть реализована в образова-
тельной практике отраслевых технических 
вузов.
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N THE INDUSTRY RESEARCH AND EDUCATIONAL COMPLEX  
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Abstract. A possible way for the becoming and development of an engineer’s professional 
competency within the digitalization of industry and education is introduced in the article. Mod-
elling as an important stage of a research aimed at the pedagogical phenomenon virtual copy 
development is considered. Such a virtual copy is an ideal goal for educational practice that shows 
the directions to reach this goal within the integrative professional and educational environment 
of an industry research and educational complex. The industry research and educational complex 
consists of an industry-related technical university, a research laboratory, an employer’s produc-
tion unit. 

The purpose of study is to substantiate and create a spiral model revealing a future engineer’s 
move between the rotating knowledge life-cycles of the industry research and educational com-
plex participants. Such a move is provided by pedagogical strategies corresponded to the present 
state of this competency which are undertaken within the comprehensive multidisciplinary project 
work being successive from the first to the final year of university education. These pedagogical 
strategies are specified by special-purpose pedagogical support: tactics, organizational and ped-
agogical conditions, pedagogical tools. Practical implications from the study are in offering the 
software and methods solutions to implement the spiral model into transport universities. Their 
development was granted by the Training and Methodology Center for Railway Transport, Mos-
cow (Gov. contract №30/16 (165-16) dated May 30, 2016).
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ВЕБИНАРНАЯ ПЛАТФОРМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ

Аннотация. Одним из перспективных направлений в повышении квалификации врачей 
является проведение занятий в формате вебинаров как альтернатива традиционным фор-
мам проведения аудиторных занятий. 

Целью статьи является обоснование целесообразности проведения лекций в формате 
вебинаров в системе непрерывного медицинского образования.

В статье рассматриваются вопросы использования вебинаров в качестве инструмента 
для проведения лекций в системе повышения квалификации врачей и специалистов здра-
воохранения в Новосибирском государственном медицинском университете, приводятся 
преимущества и недостатки использования этого инструмента. 

В исследовательской части статьи описывается опыт чтения лекций на циклах повыше-
ния квалификации врачей с использованием вебинарной платформы, представлены этапы 
подготовки к проведению вебинара, приведена форма анкеты оценки удовлетворенности 
слушателей.

Результаты исследования. Анализ результатов опроса обучающихся, проведенного по 
завершении лекционного курса, показал, что 95 % респондентов посчитали уровень полез-
ности знаний, полученных в ходе вебинаров, высоким для профессионального развития; 
была высоко оценена доступность, полнота и достоверность информационных материалов, 
полученных в ходе вебинаров. Также респонденты высоко оценили техническую поддерж-
ку, доступность информации и возможность обратной связи на лекциях через вебинарную 
платформу и посчитали целесообразным проведение занятий в такой форме.

Заключение. Таким образом, вебинарная платформа может использоваться в качестве эф-
фективного педагогического инструмента в системе непрерывного медицинского образования. 
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Постановка задачи. Уровень подготов-
ки медицинских специалистов оказывает 
существенное влияние на качество оказа-
ния медицинской помощи населению стра-
ны, рациональное использование ресурсов 
системы здравоохранения.

Программы послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования 
подготовки медицинских специалистов 
должны учитывать современные методы 
диагностики и лечения заболеваний, но-
вейшие достижения медицинской науки, 
а также профилактическую направлен-
ность ведения пациента [7; 10].

Развитию концепции непрерывного ме-
дицинского образования способствовали: 
взаимодействие Национальной медицин-
ской палаты и профессиональных меди-
цинских сообществ; наличие технического 
оснащения, доступа в Интернет в боль-
шинстве медицинских учреждений для об-
учения врачей без отрыва от практической 
деятельности; наличие отечественных 
электронных библиотечных систем, функ-
ционирование единой государственной 
информационной системы в сфере здра-
воохранения, портала непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния Минздрава России edu.rosminzdrav.ru; 
реализация ряда пилотных проектов в сфе-
ре здравоохранения [8; 9; 11].

Одним из перспективных направле-
ний в повышении квалификации врачей 
являются вебинары, пришедшие на сме-
ну такой традиционной форме обучения, 
как лекция и семинар, представляя собой 
«подрывную» инновацию [1; 3; 12]. 

Целью статьи является обоснование це-
лесообразности проведения лекций в фор-
мате вебинаров в системе непрерывного 
медицинского образования.

Введение в проблему. Вебинары по-
лучили широкое распространение вслед-
ствие своей низкой стоимости и высокой 

эффективности обучения [4; 6]. Кроме 
того, с их помощью можно решить пробле-
му домашнего обучения, компенсировать 
пропуски обучающимися очных занятий. 
Можно отметить и другие преимущества 
вебинаров [5]:

1) высвобождение аудиторного фонда 
образовательной организации;

2) экономия средств и времени обуча-
ющихся. Нет необходимости расходовать 
средства на проезд, питание и проживание 
в другом городе или регионе. Это особенно 
актуально в условиях непрерывного меди-
цинского образования для повышения ква-
лификации врачей без отрыва от работы;

3) возможность вовлечения обучающих-
ся в учебный процесс за счет интерактив-
ных элементов вебинара, таких как опро-
сы, тесты, вопросы в чате и «голосом»;

4) возможность получения записи веби-
нара для повторного просмотра или в слу-
чае отсутствия на занятии;

5) возможность мгновенно получать от-
веты от преподавателя на интересующие 
вопросы в отличие от других средств дис-
танционного и электронного обучения.

Наряду с преимуществами недостатка-
ми вебинаров можно считать:

1) отсутствие эмоциональной связи 
с обучающимися. Лектор не видит «глаза 
и выражения лиц»; не может уловить на-
строение аудитории; оценить, насколько 
слушатели устали или потеряли интерес 
к лекции. Отсутствие вопросов в чате ве-
бинара может означать как отсутствие мо-
тивации к изучению конкретной темы, так 
и затруднения, связанные с восприятием 
нового материала. Последнее особенно 
актуально для взрослых, состоявшихся 
в своей профессии и жизни людей, по-
скольку им сложнее признаться в том, что 
они чего-то не понимают или не знают;

2) в отсутствие живой аудитории многие 
преподаватели чувствуют себя не комфор-
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тно перед камерой, как следствие, теряется 
ритм и эмоциональная составляющая лек-
ции. В свою очередь, это сказывается на 
качестве обучения и влечет за собой необ-
ходимость изменения преподавательского 
подхода к подготовке и проведению заня-
тий в форме вебинаров; 

3) участникам вебинара, находящимся 
в разных часовых поясах, бывает сложно 
настроиться на эффективное восприятие 
информации (иногда разница во времени 
составляет 5–6 часов).

Исследовательская часть. В Новоси-
бирском государственном медицинском 
университете чтение лекций на циклах 
повышения квалификации врачей с ис-
пользованием вебинарной платформы 
практикуется в течение года и является 
высокоэффективным способом получения 
актуальной информации. 

При выборе программного продукта 
(вебинарной платформы) учитывались 
следующие характеристики:

 – простота и интуитивно-понятный ин-
терфейс;

 – качество трансляции; 
 – максимальное количество участников; 
 – стоимость;
 – функционал платформы;
 – возможность выбора макетов веби-

нарных комнат, дизайн рабочей зоны веду-
щего; 

 – интерактивное взаимодействие со 
слушателями: оценка знаний с помощью 
интерактивных тестов и опросов;

 – возможность интеграции с системами 
дистанционного обучения.

Возможности вебинарной платформы 
позволяют обучающимся видеть и слы-
шать лектора, просматривать демонстри-
руемую на экране презентацию. 

Пространство рабочей области веби-
нарной платформы состоит из трех зон: 
видео лектора, области просмотра пре-
зентации, коммуникативной части, пред-
ставленной в виде чата. Слушатели имеют 
возможность задать вопрос преподавателю 

в чате в любой момент на протяжении всей 
лекции. В связи с этим лектор заранее оз-
вучивает порядок взаимодействия. Если 
планом проведения лекции предусмотрен 
опрос, то сервис вебинара предусматрива-
ет загрузку на платформу вопросов разных 
типов.

Функционал вебинарной платформы по-
зволяет демонстрировать рабочий стол ком-
пьютера преподавателя, другие программ-
ные средства при проведении занятия.

Подготовка к проведению вебинара 
включает в себя несколько этапов: органи-
зационный, методический, технический.

Организационный этап предусматрива-
ет составление расписания вебинаров, спи-
сков преподавателей и слушателей цикла 
повышения квалификации и организацию 
предварительной рассылки информации 
о датах и времени проведения, консуль-
тирование преподавателей по алгоритму 
работы с инструментами вебинарной плат-
формы, а также действиям в случае техни-
ческих сбоев.

Методический этап подразумевает 
определение целей, задач и содержания 
вебинаров, подготовку презентаций и дру-
гого учебного материала, вопросов для ан-
кетирования или опроса слушателей. С по-
мощью тестирования по окончании лекции 
или всего лекционного курса можно оце-
нить эффективность вебинара.

Технический этап включает в себя те-
стирование оборудования, проверку каче-
ства передачи звука и видеоизображения, 
загрузку презентаций, вопросов для анке-
тирования, тестовое включение [2].

Представляет значимый интерес от-
ношение обучающихся к вебинару как 
к новой форме обучения. В этой связи 75 
врачам, обучающимся на цикле профес-
сиональной переподготовки по специаль-
ности «Физиотерапия», было предложено 
чтение лекционного курса в форме веби-
нара, по завершении которого слушателей 
попросили ответить на вопросы анкеты на 
условии анонимности.
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Вопрос 1. Соответствует ли содержание 
лекционных занятий программе цикла по-
вышения квалификации?

 – соответствует;
 – частично соответствует;
 – не соответствует.

Вопрос 2. Учитываются ли в программе 
цикла современные тенденции развития 
образования?

 – учитываются;
 – частично учитываются;
 – не учитываются.

Вопрос 3. Оцените уровень новизны при-
обретенных в процессе обучения знаний:

 – высокий;
 – средний;
 – низкий.

Вопрос 4. Оцените уровень полезности 
знаний для профессионального развития:

 – высокий;
 – средний;
 – низкий.

Вопрос 5. Оцените уровень практиче-
ской значимости содержания лекционного 
курса:

 – высокий;
 – средний;
 – низкий.

Вопрос 6. Качество организации обу-
чения на цикле (регистрация, техническая 
поддержка) по пятибалльной шкале со-
ставляет:

5  4  3  2  1.
Вопрос 7. Доступность, полнота, до-

стоверность информационных материалов 
дистанционной части обучения по пяти-
балльной шкале составляет:

5  4  3  2  1.
Вопрос 8. Удобство взаимодействия 

с преподавателями по учебным модулям 
цикла по пятибалльной шкале составляет:

5  4  3  2  1.
Вопрос 9. Целесообразно ли проведение 

циклов повышения квалификации в дис-
танционной форме? Выберите подходящие 
варианты ответов:

а) да, дистанционное обучение дает воз-

можность получить доступ к качественной 
и современной информации;

б) да, дистанционное обучение дает воз-
можность непрерывного обучения без от-
рыва от работы и места жительства в удоб-
ное для обучающегося время;

в) да, дистанционное обучение учиты-
вает возможность индивидуального харак-
тера обучения с учетом специализации об-
учающегося;

г) нет, считаю такую форму обучения 
нецелесообразным.

Результаты исследования. Анализ ре-
зультатов анкетирования показал следую-
щее: на вопрос о соответствии содержа-
ния программы заявленной тематике 85 %  
(64 чел.) ответили утвердительно и лишь 
15 % (11 чел.) посчитали соответствие 
частичным. Результаты ответа на второй 
вопрос оказались аналогичными: 90 % 
(68 чел.) посчитали, что содержание про-
граммы учитывает современные тенден-
ции развития образования, и лишь 10 %  
(7 чел.) частично согласились с этим ут-
верждением. Данные о новизне, полезно-
сти знаний, полученных в ходе обучения, 
для профессионального роста, практиче-
ской значимости содержания лекционно-
го курса для повышения эффективности 
профессиональной деятельности пред-
ставлены в таблице. Так выяснилось, что 
свыше ¾ опрошенных посчитали новизну 
и практическую значимость занятий высо-
кой, при этом наибольший процент поло-
жительных ответов (95,0 %) был получен 
в отношении вопроса об уровне полезно-
сти знаний для профессионального разви-
тия. В связи с тем, что опрос проводился 
среди практикующих врачей, данные о вы-
сокой и средней практической значимости 
содержания программы для повышения 
эффективности профессиональной дея-
тельности оказались несколько ниже.

Стоит отметить, что при опросе не было 
выявлено ответов с указанием на низкую 
новизну и значимость полученной в ходе 
вебинаров информации.
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Результаты ответов респондентов на вопросы  
о новизне и практической значимости лекционного курса

Вопросы
Градация ответов

высокий средний низкий
Абс. % Абс. % Абс. %

Уровень новизны приобретенных  
в процессе обучения знаний 64 85 11 15 - -

Уровень полезности знаний  
для профессионального развития 71 95 4 5 - -

Уровень практической значимости  
содержания лекционного курса 60 80 15 20 - -

Результаты обработки ответов на во-
просы о качестве организации обучения, 
доступности и полноте информационных 

материалов, удобстве взаимодействия 
с преподавателями представлены на ри-
сунке.

Результаты ответов респондентов на вопросы  

о новизне и практической значимости лекционного курса 

Вопросы Градация ответов 
высокий средний низкий 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Уровень новизны приобретенных в 
процессе обучения знаний 

64 85 11 15 - - 

Уровень полезности знаний для 
профессионального развития 

71 95 4 5 - - 

Уровень практической значимости 
содержания лекционного курса 

60 80 15 20 - - 

 

Стоит отметить, что при опросе не было выявлено ответов с указанием на 

низкую новизну и значимость полученной в ходе вебинаров информации. 

Результаты обработки ответов на вопросы о качестве организации обучения, 

доступности и полноте информационных материалов, удобстве 

взаимодействия с преподавателями представлены на рисунке. 

 
Результаты ответов слушателей на вопросы о качестве организации обучения, 

доступности, полноте информации и удобстве взаимодействия с преподавателями 
 

Следует отметить, что респонденты оценили техническую поддержку, 

доступность информации и возможность обратной связи на лекциях через 

вебинарную платформу свыше четырех баллов по пятибалльной шкале. При 

этом наиболее высокая оценка была получена при ответе на вопрос о 
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Результаты ответов слушателей на вопросы о качестве организации обучения, до-
ступности, полноте информации и удобстве взаимодействия с преподавателями

Следует отметить, что респонденты 
оценили техническую поддержку, доступ-
ность информации и возможность обрат-
ной связи на лекциях через вебинарную 
платформу свыше четырех баллов по пя-
тибалльной шкале. При этом наиболее вы-
сокая оценка была получена при ответе на 
вопрос о доступности, полноте, достовер-
ности информационных материалов (4,8 

балла), что свидетельствует о целесообраз-
ности дальнейшего проведения лекций 
в формате вебинаров на циклах повыше-
ния квалификации врачей.

Подтверждением вышеуказанного яви-
лись ответы слушателей на вопрос о це-
лесообразности проведения циклов по-
вышения квалификации в дистанционной 
форме. Слушатели согласились с тем, что 
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дистанционное обучение дает возможность 
получить доступ к качественной и совре-
менной информации без отрыва от работы 
и места жительства в удобное для обучаю-
щегося время, учитывает возможность ин-
дивидуального характера обучения в соот-
ветствии со специализацией обучающегося.

Заключение. Таким образом, исполь-
зование вебинарной платформы при про-

ведении лекционных занятий на циклах 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации врачей является 
целесообразным, так как позволяет обу-
чаться слушателям без отрыва от работы 
и может использоваться в качестве эф-
фективного педагогического инструмента 
в системе непрерывного медицинского об-
разования.
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WEBINAR PLATFORM AS AN INSTRUMENT FOR ORGANISING 
LECTURING IN THE SYSTEM OF POSTRADUATE MEDICAL 

EDUCATION

Abstract. One of the promising directions in improving the qualifications of doctors is con-
ducting classes in webinar format as an alternative to the traditional forms of classroom training. 

The purpose of the article is to substantiate the expediency of holding lectures in the format 
of webinars in the system of continuous medical education.

The article considers the use of webinars as an instrument for lecturing on advanced training 
cycles for doctors and health professionals at the Novosibirsk State Medical University, presents 
the advantages and disadvantages of using this instrument.

The research part of the article describes the experience of lecturing on the cycles of advanced 
training of doctors using the webinar platform, presents the stages of preparation for the webinar, 
demonstrates the form of the questionnaire about evaluation of listeners satisfaction.

The results of the study. Analysis of the results of the survey of students carried out at the end 
of the lecture course showed that 95 % of respondents have found the level of knowledge value 
gained during webinars high for professional development, the availability, completeness and 
accuracy of information materials received during webinars were highly appreciated. 

The respondents also praised the technical support, the availability of information and the 
possibility of feedback at the lectures through the webinar platform and found it expedient to 
conduct classes in this form.

Conclusion. Thus, the webinar platform can be used as an effective pedagogical instrument in 
the system of continuing medical education.

Keywords: distance training, webinar, postgraduate (medical) education, webinar platform, 
presentation, respondent, continuing medical education.
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ОФИЦЕРА ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ: 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Реализация некоторых учебно-боевых задач, стоящих перед частями и под-
разделениями Воздушно-космических сил, в действительности приносит гораздо меньший 
эффект, чем планировалось. Одна из причин заключается в отсутствии у руководителя 
должного уровня ответственности за порученное дело. Цель статьи – представить профес-
сиональную ответственность офицера ВКС России как важное свойство его личности, ко-
торое отражает ее активность и относительную самостоятельность в позиционировании по 
предназначению. Автор доказывает, что профессиональная ответственность офицера ВКС 
России способствует формированию у него установки на летную деятельность и приоб-
ретению им компетенций, необходимых для принятия адекватных решений. Содержатель-
но профессиональная ответственность офицера представляется сквозь призму ее уровней: 
безусловного, приемлемого, реального, притворного и переломного. Обнаруживаются 
и обосновываются также повышенные требования к профессиональной ответственности 
офицера. К ним относятся: а) высокая подготовленность офицера ВКС по поводу прини-
маемых решений; б) надежность офицера ВКС; в) готовность офицера ВКС к адекватному 
риску в особых случаях полета и др. В структурном плане выделяется ряд компонентов 
профессиональной ответственности офицера: мотивационный, нормативно-правовой, 
нравственный, когнитивный, эмоциональный и регулятивный. Результат работы состоит 
в формулировании понятия «профессиональная ответственность офицера ВКС России» 
как свойства его личности, характеризующейся активностью и самостоятельностью в реа-
лизации служебных функций на платформе компетенций, талантом к саморегуляции, реф-
лексией индивидуального поведенческого порядка и готовностью отвечать за последствия 
принятых решений.

Ключевые слова: офицер ВКС, военный летчик, личность, свойство, профессиональная 
ответственность.

Введение. Актуальность осмысления 
профессиональной ответственности офи-
цера ВКС России (далее – ВКС) диктуется 
возросшими требованиями к подготовке 
последнего и его неукоснительной готов-
ностью решать задачи по предназначению. 
Опыт участия ВКС в сирийском воору-
женном конфликте указывает на нетриви-
альную роль в нем летного состава, про-
дуктивность усилий которого базируется 
не только на сформированности его ком-
петенций, но и на личностных качествах. 
По этой причине объяснение заявленного 

в теме статьи феномена посредством со-
держательно-структурного анализа своев-
ременно, закономерно и не противоречит 
атмосфере, сложившейся в ВКС.

Основная часть. Потребность в объяс-
нении профессиональной ответственности 
офицера ВКС на основе представления со-
держательно-структурной характеристики 
обуславливается также мерой исчерпанности 
круга ее проблем в научных произведениях. 
Особо такое исследование не проводилось, 
хотя в ряде работ отечественных ученых 
уточняется совокупность положений, опос-
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редовано его касающихся. Исходные сведе-
ния о профессиональной ответственности 
офицера ВКС были обнаружены в имею-

щихся относительно нее научных произведе-
ниях, что позволило автору объединить их, 
хотя и условно, в три группы (рис. 1).
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Рис. 1. Группы научных произведений, раскрывающие 
некоторые аспекты профессиональной ответственности офицера 
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и курсантов авиационного вуза 

Рис. 1. Группы научных произведений, раскрывающие некото-
рые аспекты профессиональной ответственности офицера

Первая группа объединяет в себе ме-
тодологические изыскания Е. Н. Лиса-
нюк, А. И. Ореховского, В. Ю. Перова,  
Д. В. Гандера и др. Так, Е. Н. Лисанюк 
и В. Ю. Перов указали на тот факт, что 
объяснение ответственности в контексте 
условий ее бытия и причин возникнове-
ния не утратило своего специфического 
значения. Ученые оценили социальную 
платформу ответственности, чем прояс-
нили естественные свойства последней 
и сформировали ее модель, основанную на 
отвлеченных соображениях [18]. Согласно 
А. И. Ореховскому, ответственность следу-
ет рассматривать в границах соответствия 
производственных отношений характеру 
и уровню развития производительных сил 
[9]. Д. В. Гандер описал оказываемое пило-
ту сторонними субъектами доверие, кото-
рое затем трансформируется в личностное 
качество военного летчика – профессио-
нальную ответственность, что позволяет 
ему успешно преодолевать особые случаи 
в полете и выполнять боевые задачи [4]. 

Вторая группа включает в себя работы 
М. В. Забоевой, А. Меденкова, В. Н. Пи-

саренко, Р. Ф. Равлык, И. Ю. Розайченко, 
О. С. Скомороховой, А. А. Трофименко, 
Е. А. Щербаковой и др. Так, М. В. Забоева 
интерпретирует ответственность как про-
фессионально важное качество летчиков-
инструкторов различных родов авиации. 
Исследователь раскрывает указанный фе-
номен через уровни субъектного контро-
ля и действий летчиков-инструкторов [5]. 
А. Меденков и Т. Нестерович полагают, 
что ошибки летчика могут возникать как 
по причине его недостаточной подготовки, 
так и вследствие невыполнения требований 
и положений инструкций [8]. По оценке  
Р. Ф. Равлыка, усложнение профессиональ-
ной деятельности летчика предъявляет по-
вышенные требования к ответственности 
за выполнение поставленных задач [12]. 
«Несоответствие профессионально значи-
мых качеств пилота требованиям летной 
профессии, – по утверждению И. Ю. Ро-
зайченко и О. Е. Подвербных, – часто ста-
новится удручающей причиной принятия 
ошибочного решения» [13, с. 722].

В. Н. Писаренко подчеркнул тот факт, 
что интенсивность воздушного движения 
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увеличивает вероятность возникновения 
нестандартных случаев при выполнении 
полетного задания и в такой ситуации 
важную роль играет надежность пилота 
[11]. О. С. Скоморохова скрепила успех 
будущих пилотов с формированием у них 
ценностных установок: самоконтроля, от-
носительной свободы в выборе средств 
и способов решения стоящей задачи, 
внутреннего переживания за выполне-
ние своих обязанностей и т. д. [15; 16].  
А. А. Трофименко указывает на то, что ин-
тенсивность летной деятельности влияет 
на особое эмоциональное состояние воен-
ного летчика, которое отражается времен-
ным нарушением его жизнеспособности. 
Это приводит к возникновению стресса, 
представляющего собой ответную реак-
цию организма пилота, формирующую 
в его сознании определенную направлен-
ность поведения и порядок действий [17]. 
Е. А. Щербакова выявила и обосновала 
личностные особенности военного лет-
чика высокого класса. Она показала, что 
такой летчик – это личность, ориентиро-
ванная на высокую точность выполнения 
социальных требований [20].

Позиции указанных авторов предостав-
ляют возможность отчасти расширить 
горизонт информации о содержательной 
характеристике профессиональной ответ-
ственности офицера ВКС.

Вместе с тем важно зафиксировать в ра-

ботах указанной группы научной литера-
туры некоторую размытость границ по 
поводу рефлексии содержания професси-
ональной ответственности офицера ВКС. 
Имеются недочеты касательно ее форми-
рования в образовательном поле авиаци-
онного вуза. Одна из причин подобных 
проблем заключается в отсутствии сово-
купного анализа рассматриваемого фено-
мена представителями педагогического 
корпуса. Автор статьи полагает, что для 
более полной картины содержания про-
фессиональной ответственности офицера 
ВКС необходимо рассмотреть ряд ее уров-
ней и повышенные требования, предъявля-
емые к ней.

Нормальный режим воздушного по-
лета происходит не всегда, порой выходя 
за max / min пределы своих параметров, 
поэтому профессиональной ответствен-
ности офицера ВКС становятся прису-
щи неординарные моменты. Она может 
относительно безукоризненно отражать 
положения документов, разработанных 
для осуществления авиационной дея-
тельности, частично воспроизводить их 
выполнение, включать в себя промахи, 
влияющие на качество специфического 
труда, и т. д. Неодинаковое соотношение 
адекватных / ошибочных операций и про-
цедур офицера ВКС приводит к разноо-
бразным уровням его профессиональной 
ответственности (табл.).

Таблица
Уровни профессиональной ответственности офицера ВКС  

и соответствующая характеристика его поведения

Уровни профессиональной
ответственности офицера ВКС

Соответствующая характеристика 
поведения офицера ВКС

1 2
Безусловный уровень Поведение офицера ВКС отвечает требованиям формали-

зованных документов относительно его деятельности, что 
недостижимо в пространственно-временном интервале

Приемлемый уровень Поведение офицера ВКС отражает незначительные откло-
нения от существующих норм, что не приводит к трудно-
стям эксплуатации летательного аппарата
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1 2
Реальный уровень Поведение офицера ВКС объективно фиксируется рядом 

отклонений от некоторых положений федеральных авиаци-
онных правил и инструкций, регулирующих его деятель-
ность

Притворный уровень Субъекты органов управления завышено воспринимают 
качественное состояние поведения офицера ВКС, несмотря 
на то, что в нем существуют значительные изъяны

Переломный уровень Поведение офицера ВКС приобретает характер, при ко-
тором дальнейшая эксплуатация воздушного судна может 
привести к авиационному происшествию

В этой связи тот или иной уровень про-
фессиональной ответственности офицера 
ВКС демонстрирует повышенное / пони-
женное качество его готовности к выпол-
нению задач по предназначению.

Современный воздушный транспорт, аэ-
ропорты и аэродромные объекты предъяв-
ляют повышенные требования к личности 

офицера ВКС (рис. 2), отличающиеся от 
таковых касательно многих других специ-
альностей. Профессиональная ответствен-
ность офицера ВКС интегрирует в своем 
содержании надежную платформу его 
адекватных действий и готовность идти на 
риск едва ли не в любых (сложных) ситу-
ациях.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Повышенные требования к личности офицера ВКС 
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решений 

3. Готовность офицера ВКС к адекватному риску  
в особых случаях полета 

4. Обязательный отчет офицера ВКС перед самим собой 
за сохранение жизни экипажа, пассажиров, перевозимые 
материальные ценности и техническую исправность 
дорогостоящего воздушного судна 

Рис. 2. Повышенные требования к личности офицера ВКС

По такой причине профессиональная 
ответственность военного пилота высту-
пает доминирующим свойством его лич-
ности, характеризующим позитивную ак-
тивность и самостоятельность в решении 

задач по предназначению.
Третья группа составляет научные тру-

ды, положения которых интерпретируют 
особенности структуризации професси-
ональной ответственности специалиста, 

Окончание табл.
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в том числе и военного летчика. В этом 
случае заслуживают внимания точки зре-
ния ученых по поводу выявления компо-
нентного состава рассматриваемого фено-
мена. Значительный вклад в обоснование 
элементной базы профессиональной от-
ветственности внесли М. А. Алексеенко, 
И. А. Алёхин, С. С. Быкова, С. Н. Запле-
тина, М. Н. Коркоценко, Ш. Ш. Пирогла-
нов, Т. Ф. Рымарёва, С. В. Шевцова. Так, 
М. А. Алексеенко описывает структуру 
ответственности посредством выделения 
следующих ее видов: материальной, юри-
дической, моральной, политической и др. 
«Для развития личностного потенциала 
летчика, – по мнению М. А. Алексеенко,  – 
должно стать моральное удовлетворение 
от выполненной работы» [1, с. 17]. При 
этом исследователь недостаточно глубоко 
раскрывает содержательно-смысловое по-
нимание взаимодействия данных видов. 
Эта рефлексия по интересующему вопросу 
затрудняет своевременное и потребное на-
хождение искомого ответа.

С. С. Быкова, всесторонне объясняя 
структуру профессиональной ответствен-
ности специалиста, подчеркивает то об-
стоятельство, что она представляет собой 
его личностное качество, которое нахо-
дит проявление в ценностном отношении 
к своей деятельности и другим субъектам. 
Подобное исследователь раскрывает по-
средством внутренних и внешних регу-
ляторов контроля над продуктивностью 
труда и поведением человека [3]. При та-
ком подходе структуру профессиональной 
ответственности того или иного работника 
следует наполнять нравственным и право-
вым аспектами.

Не без основания С. Н. Заплетина выде-
ляет следующие условия структурирования 
профессиональной ответственности [6]:

– наличие постоянных взаимных связей 
между носителями одной профессии;

– существование палитры субъектных 
отношений, культивируемых в обществе;

– взращенные движущие силы ответ-

ственности как носители ее смысла.
Субъект является основным звеном 

в цепи компонентного построения его от-
ветственности, поэтому необходим учет 
профессиональной коммуникации и ори-
ентации на достижение потребного каче-
ства специфической деятельности.

Приоритет познавательного, волевого 
и практического компонентов в структуре 
ответственности курсантов летного вуза 
подчеркивает М. Н. Коркоценко [7]. С та-
ким основательным подходом нельзя не со-
гласиться, но все же необходимо зафикси-
ровать следующее положение: последний 
из них обязательно должен быть нацелен 
на отчетную деятельность. В подобной си-
туации ответственное поведение субъекта 
станет приобретать новое, причем продук-
тивное, качество.

Большое внимание анализу правовой 
стороны профессиональной ответственно-
сти военнослужащих уделил Ш. Ш.  Пиро-
гланов. «Правовое бремя личности, – по-
лагает исследователь, – приемлемо считать 
формой социальной ответственности»  
[10, с. 82]. Важно проявить солидарность 
с точкой зрения Ш. Ш. Пирогланова, но 
следует четко понимать, что это одна – да-
леко не единственная – грань интерпрети-
руемого феномена.

Структурируя профессиональную от-
ветственность курсантов военных вузов, 
С. В. Шевцова внедряет в ее компоновку 
систему личностных качеств, объединен-
ных в несколько групп [19]: 

– отношение личности к сфере професси-
ональной деятельности на основе ее актив-
ности, добросовестности и трудолюбия;

– неотделимость личности от професси-
онального коллектива, представленная ее 
обязательностью, отзывчивостью, требо-
вательностью, тактичностью, толерантно-
стью и принципиальностью;

– требования личности к себе в процессе 
организации профессиональной деятельно-
сти, отражающей ее аккуратность, уверен-
ность, самокритичность и самоконтроль;
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– порядочность, честность и справедли-
вость как моральные характеристики лич-
ности.

Ряд структурных компонентов рассма-
триваемого феномена может быть рас-
ширен по той причине, что за пределами 
изложенных подходов ученых остались во-
просы, присущие эмоционально-волевой 
стороне функциональности специалиста.

Намного привлекательней выглядит по-
зиция А. Ю. Рымарёвой, которая в струк-
туре профессиональной ответственности 
авиатехников выделяет когнитивный, ин-
теллектуально-волевой, эмоциональный 
и конативный компоненты. Когнитивный 
компонент она определяет профессиональ-
ными компетенциями, необходимыми для 
организации и проведения деятельности. 
Интеллектуально-волевой компонент уче-
ный характеризует степенью активизации 
интеллектуальных и волевых свойств лич-
ности, обеспечивающих принятие решения 
в экстремальной обстановке. Эмоциональ-
ный компонент исследователь представля-
ет устойчивостью личности к стрессовым 
ситуациям. Конативный компонент, по 
ее оценке, отражает готовность работни-
ка следовать исправным лифтом карьер-
ной лестницы, согласно поставленной 
цели [14]. Такой подход углубляет знания  
о структурных компонентах ответствен-
ности специалиста, в том числе и офицера 
ВКС.

Вполне справедливо дополняет пере-
чень структуры профессиональной от-
ветственности специалиста рефлек-
сивно-деятельностным компонентом  
И. А. Алёхин. Ученый отражает востре-
бованность последнего наличием / от-
сутствием у работника умения и навыка 
по поводу планирования / осуществления 
труда [2]. В этой связи важно дополнить 
позицию И. А. Алёхина своевременностью 
внесения корректирующих мероприятий 
в соответствии с аксиомами особого пове-
дения специалиста в различных ситуациях.

Оценки ученых, представленные в тре-
тьей группе научных произведений, име-
ют теоретико-практическое преломление 
для проводимого исследования, поскольку 
профессиональная ответственность офи-
цера ВКС актуализируется в ходе его рабо-
ты. Авторы не рассматривают структурные 
элементы этого феномена обособленно, 
а рефлексируют их в интегрированном 
виде. Однако специфика воспроизводимой 
летной деятельности накладывает вполне 
конкретный отпечаток относительно при-
оритетного внимания субъекта ответствен-
ности к тому или иному компоненту, что, 
как правило, происходит в условиях резко 
меняющейся обстановки.

Изложенные положения позволяют ав-
тору отразить в структуре профессиональ-
ной ответственности офицера ВКС ряд 
компонентов (рис. 3).

 
Рис. 3. Структура профессиональной ответственности офицера ВКС 
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Следует представить авторские содер-
жательные формулировки основных ком-
понентов структуры профессиональной 
ответственности офицера ВКС.

Мотивационный компонент демонстри-
рует собой военно-профессиональную на-
правленность ответственности офицера 
ВКС, продиктованную спецификой летно-
го труда и потребностью личностного са-
моразвития.

Нормативно-правовой компонент отра-
жает готовность офицера ВКС решать слу-
жебно-боевые задачи в пределах законо-
дательного пространства, организовывать 
и воспроизводить летную деятельность 
на основе требований воинских уставов 
и других формализованных документов.

Нравственный компонент охватывает 
совокупность мобилизующих и мотиви-
рующих ценностных предпочтений по по-
воду профессиональной ответственности 
офицера ВКС, его неукоснительную готов-
ность и способность придерживаться норм 
социального и воинского служения в лю-
бых обстоятельствах.

Когнитивный компонент характеризует 
собой комплекс знаний о профессиональ-
ной ответственности офицера ВКС, специ-
фические правила его поведения в различ-
ных ситуациях, особую коммуникативную 
этику относительно коллег по авиацион-
ному подразделению, самооценку компе-
тентности и адекватное осмысление своей 
кадровой перспективы.

Регулятивный компонент интерпрети-
рует профессиональную ответственность 
офицера ВКС сквозь призму его устойчи-
вости к ситуациям экстремального харак-

тера, приверженности к самоконтролю, 
готовности отвечать за принимаемые ре-
шения в сфере летного труда.

Заключение. Проведенный содержа-
тельно-структурный анализ профессио-
нальной ответственности офицера ВКС 
России позволяет сделать следующие вы-
воды.

Профессиональная ответственность 
офицера ВКС России содействует форми-
рованию у него направленности на летную 
работу и приобретению им особых компе-
тенций, актуальных для принятия соответ-
ствующих решений.

Конкретный уровень профессиональной 
ответственности офицера ВКС России ха-
рактеризует его качественную готовность 
или отсутствие таковой по поводу дости-
жения поставленной цели.

Повышенные требования к личности 
офицера ВКС России расширяют содержа-
ние его профессиональной ответственно-
сти в решении задач по предназначению.

Структура профессиональной ответ-
ственности офицера ВКС России представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных 
компонентов: мотивационного, норматив-
но-правового, нравственного, когнитивно-
го, эмоционального и регулятивного.

Профессиональная ответственность 
офицера ВКС России – это свойство его 
личности, характеризующееся активно-
стью и самостоятельностью в реализации 
служебных функций на платформе компе-
тенций, талантом к саморегуляции, реф-
лексией индивидуального поведенческого 
порядка и готовностью отвечать за послед-
ствия принятых решений.
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PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF RUSSIAN AEROSPACE FORCES 
OFFICER: CONTENT STRUCTURAL ANALYSIS

Abstract. In fact, the implementation of some training and combat tasks facing the units and 
subunits of the Aerospace Force brings a much smaller effect than planned. One of the reasons for 
this is the lack of appropriate head`s level of responsibility for the assigned case.

The purpose of the article is to present the professional responsibility of an officer of the 
Russian Aerospace Forces as an important feature of his personality, which reflects its activity 
and relative independence in positioning for its intended purpose. The author argues that the 
professional responsibility of an officer in the Russian Aerospace Forces contributes to the for-
mation of their attitude to flight operations and the acquisition of the competencies necessary for 
making adequate decisions. The substantive professional responsibility of an officer is presented 
through the prism of its levels: unconditional, acceptable, real, feigned and crucial. Increased 
requirements for the professional responsibility of the officer are also found and justified. These 
include: a) high preparedness of the officer of the VKS about the decisions taken; b) the reliability 
of officer VKS; c) readiness of the officer of the VKS for adequate risk in special cases of flight, 
etc. In structural terms, a number of components of professional responsibility of an officer are 
distinguished: motivational, regulatory, moral, cognitive, emotional and regulatory. The result of 
the work consists in formulating the concept of “professional responsibility of an officer in the 
Russian Aerospace Forces” as a property of his personality, characterized by activity and inde-
pendence in the implementation of official functions on the platform of competence, talent for 
self-regulation, reflection of individual behavioral order and readiness to be responsible for the 
consequences of decisions made.

Keywords: VKS officer, military pilot, personality, feature, professional responsibility.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЯЗЫКОВЫХ И РЕЧЕВЫХ ТЕСТОВ

Аннотация. Проблема и цель. Применение тестовых форм в образовательном процессе 
отвечает потребностям современного образования. Необходима разработка теоретических, 
методических, практических рекомендаций для формирования готовности студентов к оце-
ниванию учебных достижений с применением тестов. Целью настоящей статьи является 
модель формирования готовности учителя иностранного языка к оцениванию учебных до-
стижений с применением тестов. Рассмотрены основные функции модели.

Методология. Контроль качества учебных достижений в вузе рассматривается с пози-
ций деятельностного подхода. Эта проблема освещена в работах многих российских уче-
ных. Целеполагание – необходимое условие оценки учебных достижений. Отечественные 
и зарубежные исследователи занимались проблемами оценивания учебных достижений 
с применением лингводидактических тестов. Важно знать, что именно тестируется при из-
учении иностранного языка. Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей 
по вопросам оценивания учебных достижений в вузе позволил выделить ряд проблем. Это 
определило актуальность создания модели формирования готовности будущих учителей 
иностранного языка к оцениванию учебных достижений с применением тестов.

Результаты исследования. Представлена модель формирования готовности к оценива-
нию учебных достижений с применением тестов. Модель основана на компетентостном 
и деятельностном подходах, на принципах объективности, междисциплинарности, профес-
сиональной направленности, выделены условия ее формирования. Готовность к оценива-
нию учебных достижений состоит из теоретической и практической готовности. Теорети-
ческая готовность – это знание тестологии, иностранного языка и смежных дисциплин. 
Практическая готовность – это умение конструировать педагогические тесты с опорой на 
эти знания.

Ключевые слова: модель, формирование готовности, будущие учителя иностранного 
языка, оценивание учебных достижений с применением тестов.

Постановка проблемы. В российском 
образовании в связи с тем, что появляют-
ся системы контроля, включающие в себя 
применение тестовых методов, назрела 
необходимость формировать готовность 
будущих учителей иностранного языка  
(и не только иностранного языка) к оценоч-
ной деятельности с применением тестов 
или тестовой формы. В настоящее время 
измерение компетенций нередко связыва-
ют с применением тестов. Следователь-
но, тесты должны соответствовать более 
высоким требованиям. А это предъявляет 

также требования к умениям преподава-
телей, составляющих задания в тестовой 
форме и превращающих их затем в пре-
подавательские тесты. Подготовка буду-
щих педагогов к оценочной деятельности 
может осуществляться в процессе обуче-
ния в вузе. Современные образовательные 
технологии предполагают владение тесто-
выми методами контроля не только для 
осуществления внешнего контроля со сто-
роны учителя, но и для предшествующего 
самоконтроля учащихся. 

Тестирование не является единствен-
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ным методом контроля, но это более объ-
ективный метод оценивания, даже если 
применяется не тест, а задания в тестовой 
форме. Необходимо оценить, насколько 
учащиеся достигли требований образо-
вательных стандартов; необходимо сфор-
мировать в среде студентов – будущих 
работников образования мнение о необхо-
димости более объективного оценивания 
учебных достижений. Это можно считать 
основными задачами тестирования. Ком-
петентостный подход, взятый на вооруже-
ние Советом Европы, направлен на форми-
рование коммуникативной компетенции, 
которую нужно оценивать. Применение 
тестовых форм отвечает потребностям со-
временного образования. Следовательно, 
необходима разработка теоретических, ме-
тодических, практических рекомендаций 
для формирования готовности студентов 
к оцениванию учебных достижений с при-
менением тестов, необходима модель фор-
мирования обозначенной готовности.

Понятие «модель» имеет разное толко-
вание, каждый автор имеет об этом свое 
представление. В. А. Штофф называет мо-
делью «любую систему, мысленно пред-
ставляемую или реально существующую, 
которая находится в определенных от-
ношениях к другой системе (называемой 
обычно оригиналом, объектом или нату-
рой») [11, с. 87]. Модель может быть пред-
ставлена как упрощенное представление 
изучаемого объекта или явления [1; 14].  
С. М. Маркова и Н. А. Глузман отмеча-
ют модель как средство получения новых 
знаний, как заместитель исследуемого 
объекта [9; 3]. Согласно другому опреде-
лению, «модель – это искусственно соз-
данный объект в виде схемы, физических 
конструкций, знаковых форм или формул, 
который, будучи подобен исследуемому 
объекту (или явлению), отображает и вос-
производит в более простом и огрублён-
ном виде структуру, свойства, взаимосвязи 
и отношения между элементами этого объ-
екта» [5, с. 342–345].

Н. М. Мамедов указывает на соответ-
ствие с познаваемым объектом, на способ-
ность замещать изучаемый объект, давать 
о нем информацию [8].

На это же свойство моделей указывают 
В. И. Звонников, В. А. Нефедов, А. А.  Са-
фонов, Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева  
[6; 13]. Многофакторность, вероятност-
ный характер идеальных моделей отмечает  
С. М. Маркова, но к преимуществам этого 
класса моделей автор относит экономиче-
скую целесообразность [9].

Наглядность как свойство моделей 
отмечает Б. А. Глинский, считая, что ха-
рактерным для моделирования является 
использование знаковых систем [2]. На 
структурный характер теоретической мо-
дели указывает А. Н. Дахин, модель вос-
производит, по мнению автора, структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения меж-
ду элементами этого объекта [4]. Именно 
структурные модели более чем функци-
ональные востребованы в педагогике, по 
мнению И. П. Лебедевой [7].

Таким образом, к основным свойствам 
моделей следует отнести сложность, мно-
гофакторность, вероятностный, струк-
турный характер.

Модели одного и того же явления, соз-
данные разными учеными с одинаковой 
целью, имеют нечто идентичное, что ото-
бражает инвариантные аспекты реального 
объекта – наличие инвариантных момен-
тов в различных моделях одного и того же 
объекта. Практически все виды моделиро-
вания основываются на абстрагировании. 
Абстракция отождествления конкретизи-
руется через подобие, гомоморфизм, изо-
морфизми и т. д. [8]. Это утверждение мы 
находим у С. М. Марковой и др.

Б. А. Глинский выделяет в качестве 
специфической черты моделирования его 
исследовательскую функцию [2]. Модель 
используется для исследования объектов, 
недоступных для экспериментального опе-
рирования. Модель имеет функцию про-
гнозирования, планирования [3].
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В настоящее время, благодаря компью-
терным технологиям, расширились сред-
ства моделирования. «Появились доста-
точно продуктивные идеи работы не только 
с моделями действительности, но и с са-
мой действительностью» [5, с. 342–345].  
Выделяются такие виды моделей как мыслен-
ные, материальные, информационные [11]. 

Для нас наиболее важным является то, 
что модель имеет системный характер, 
представляет собой структуру. 

Целью настоящей статьи является соз-
дание модели формирования готовности 
учителя иностранного языка к оценива-
нию учебных достижений с применением 
тестов. В этом исследовании разработана 
структурная модель формирования готов-
ности студентов вуза к оцениванию учеб-
ных достижений с применением языковых 
и речевых тестов (в том числе С-тестов). 
В качестве структурных элементов вы-
делены знаниевый и деятельностный 
компоненты формирования указанной го-
товности, а также основные компоненты 
коммуникативной компетенции, которые 
необходимо формировать впоследствии 
у школьников. 

Методология. Вопросы контроля 
и оценки качества учебных достижений 
разработаны в педагогической науке в тру-
дах В. П. Беспалько, И. П. Подласого,  
В. М. Полонского, Н. М. Розенберга и др. 
Теоретический анализ литературы пока-
зал, что контроль качества учебных дости-
жений в вузе рассматривается с позиций 
деятельностного подхода. Необходимым 
условием характеристики учебных дости-
жений является целеполагание, контроль 
связывают с продуктивностью обучения, 
с формированием системы знаний, уме-
ний, навыков, творческого мышления, 
творческой деятельности. Проблемы кон-
троля качества учебных достижений осве-
щены в работах В. С. Аванесова. 

Проблемами контроля качества учебных 
достижений с применением лингводидак-
тических тестов занимались как зарубеж-

ные, так и отечественные исследовате-
ли, такие как, например, Л. В. Банкевич,  
А. Дэвис, Э. Инграм, К. Клайн-Брелей,  
В. А. Коккота, У. Раатц, И. А. Рапопорт,  
И. А. Цатурова, С. К. Фоломкина и др. Ана-
лиз трудов зарубежных и отечественных 
исследователей (Э. Инграм, И. А. Рапопор-
та, И. А. Цатуровой) позволил выделить 
ряд проблем, препятствующих созданию 
эффективных систем контроля качества 
учебных достижений при обучении ино-
странному языку в вузе. Это, прежде всего, 
непонимание вопроса: что тестируется при 
изучении иностранного языка; на какие 
аспекты языка могут быть составлены язы-
ковые тесты; в какой мере объективным 
показателем качества учебных достижений 
могут быть прагматические тесты [15]. Это 
определило актуальность создания модели 
формирования готовности учителя ино-
странного языка к оцениванию учебных 
достижений с применением тестов. В ос-
нове построения модели лежат принципы 
объективности, междисциплинарности, 
профессиональной направленности.

Исследование осуществлялось с при-
менением теоретических и эмпирических 
методов: анализ философской, психолого-
педагогической и методической литера-
туры, государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования; обобщение, систематизация, 
анализ, моделирование, наблюдение, анке-
тирование, тестирование, статистические 
методы обработки данных.

Результаты исследования. В процессе 
исследования подготовки будущих учи-
телей иностранного языка учитывались 
тенденции развития современного об-
разования. Как известно, в федеральных 
образовательных стандартах высшего 
профессионального образования третьего 
поколения акцент переносится на резуль-
таты образования, т. е. на формирование 
компетенций, а сложность и многогран-
ность учебного процесса предполагает 
организацию деятельности преподавателя 
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и учащихся. 
В основе каждой модели есть свои 

подходы. Эта модель основана на компе-
тентостном и деятельностном подходах. 
Компетентостный подход направлен на 
формирование необходимых в профес-
сиональной деятельности компетенций. 
Готовность к профессиональной деятель-
ности будущего педагога является фунда-
ментом его профессиональной компетент-
ности. Формирование готовности создает 
предпосылки для становления педагогиче-
ской компетентности. В модели представ-
лено формирование готовности студентов 
по применению лингводидактических те-
стов для оценивания учебных достижений 
школьников, их обучения и развития. Го-
товность будущих учителей иностранного 
языка состоит из теоретической готовности 
и практической готовности. Теоретическая 
готовность – это знание основ тестовой те-
ории, особенностей лингводидактических 
тестов и знания смежных наук: иностран-
ный язык, теория и методика преподавания 
иностранного языка, педагогика, психоло-
гия. Практическая готовность – это форми-
рование навыков и умений конструировать 
педагогические тесты, языковые и рече-
вые, выполняя практические задания.

Компетентности формируются в резуль-
тате учебной деятельности. Они не могут 
быть сформированы, если студенты не 
будут субъектами учебной деятельности. 
Деятельностный подход к процессу про-
фессионального обучения студентов вуза 
современными методами оценивания на-
правлен на развитие профессиональных 
способностей специалистов. Этому спо-
собствует совместная деятельность пре-
подавателей и студентов, четкая органи-
зация учебных действий на аудиторных 
занятиях и в самостоятельной работе. Де-
ятельностный подход состоит в выстра-
ивании учебной деятельности поэтапно, 
в виде восприятия информации, изучения 
теоретического материала в аудитории 
и самостоятельно, выполнения практиче-

ских заданий с последующим контролем 
и рефлексией. Нами определены учебные 
действия, необходимые для усвоения мате-
риала, задания, этапы работы. 

При разработке модели формирования 
готовности студентов вуза оценивать учеб-
ные достижения с применением языковых 
и речевых тестов мы основывались на прин-
ципах объективности, междисциплинар-
ности, профессиональной направленности 
с опорой на Федеральный государственный 
образовательный стандарт, на требования, 
предъявляемые к личности учителя. 

Эксперимент по формированию готов-
ности оценивать учебные достижения 
с применением тестов проводился в тече-
ние 2012–2014 уч. гг. на факультете ино-
странных языков ФГБОУ ВО «НГПУ». 
Цель эксперимента заключалась в провер-
ке эффективности разработанного курса 
«Современные средства оценивания ре-
зультатов обучения» с применением язы-
ковых и речевых тестов.

Для проведения эксперимента нами 
были определены условия, одинаковые для 
всех групп. к условиям следует отнести:

 – примерно равное количество лекцион-
ных часов и часов практических занятий;

 – проведение всех этапов эксперимента 
автором исследования;

 – обучение на материале курса «Совре-
менные средства оценивания результатов 
обучения».

Система оценивания: сравниваются 
между собой результаты обучения студен-
тов, изучавших курс. Диагностика фор-
мирования профессиональной готовности 
осуществлялась нами в процессе учебной 
деятельности на занятиях по курсу «Совре-
менные средства оценивания», динамика 
роста профессиональной готовности буду-
щих педагогов отслеживалась также через 
выполнение практических работ, которые 
являлись итогом работы над темами курса, 
а также в двух немецкоязычных группах 4 
курса на занятиях по курсу «Профобразо-
вание». В начале обучения в процессе оз-
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накомления было выявлено, что студенты 
не знакомы с тестовой теорией. Уровень 
знаний был практически нулевым. 

На рисунке представлена модель фор-

мирования готовности студентов вуза 
к оцениванию учебных достижений с при-
менением языковых и речевых тестов  
(в том числе С-тестов).

 
Модель формирования готовности студентов вуза к оцениванию учебных 

достижений с применением языковых и речевых тестов 

 

Эта модель может функционировать лишь при определенных условиях. 

Модель состоит из трех основных блоков. Два блока модели – знаниевый и 

деятельностный тесно взаимосвязаны. Третий блок – это сформированная 
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Модель формирования готовности студентов вуза к оцениванию учеб-
ных достижений с применением языковых и речевых тестов

Эта модель может функционировать 
лишь при определенных условиях. Модель 
состоит из трех основных блоков. Два бло-
ка модели – знаниевый и деятельностный 
тесно взаимосвязаны. Третий блок – это 
сформированная готовность студентов 

оценивать учебные достижения с приме-
нением языковых и речевых тестов. 

Первый блок – знаниевый – предусмо-
трен для формирования научно-теоретиче-
ской готовности студентов оценивать учеб-
ные достижения с применением тестовой 
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формы. Второй блок – деятельностный  – 
предусмотрен для формирования умений 
конструировать педагогические тесты. 
Формирование знаний и умений осущест-
влялось в три этапа. 

Первый этап знаниевого блока – вос-
приятие информации. Здесь возможно со-
четание лекций с овладением отдельными 
приемами накопления знаний. Необходи-
мым условием восприятия учебного мате-
риала, особенно тестовой формы, является 
соблюдение принципа наглядности. 

Второй этап первого блока сочетает ау-
диторную и домашнюю работу. Домашняя 
работа заключается в более полном усвое-
нии учебного материала. На семинарских 
занятиях при обсуждении и закреплении 
пройденных тем необходимо обращать 
внимание на цель каждого действия и их 
взаимосвязь. Это условие необходимое, 
но недостаточное для перехода к третьему 
этапу – полному усвоению учебного мате-
риала. 

Третий этап знаниевого блока можно 
считать завершенным только после трех 
этапов деятельностного блока. Полное 
усвоение возможно только после выпол-
нения всех практических заданий, когда 
уже сформированы умения. Под «полным 
усвоением» следует понимать формиро-
вание полной картины, где все темы вза-
имосвязаны, поскольку всегда существует 
опасность поверхностного, фрагментарно-
го усвоения учебного материала. К этому 
моменту завершен письменный и устный 
контроль учащихся, завершен контроль 
и обсуждение составленного всей группой 
итогового языкового теста, а также инди-
видуально выполненных речевых тестов 
(прежде всего С-тест). Таким образом свя-
заны знаниевый и деятельностный блоки.

Первый этап деятельностного блока 
начинался на аудиторных занятиях, когда 
студентам предлагается составить задания 
в тестовой форме с обсуждением принци-
пов композиции тестовых заданий, осо-
бенно следует подчеркнуть наглядность, 

ясность и краткость, возможность бы-
стро понять смысл задания. Важнейшим 
моментом и необходимым условием этого 
этапа является составление спецификации 
нестандартизованного преподавательского 
теста и его планирование. Цель – осозна-
ние студентами значения содержатель-
ной валидности будущего итогового теста 
учебных достижений, планирование ко-
торого осуществляется по учебнику ино-
странного языка, общему для всей группы. 

Второй этап деятельностного блока, 
домашняя работа по конструированию 
теста, зависит от первого этапа и степени 
усвоения учебного материала. Состав-
ленные студентами задания обсуждались 
на аудиторных занятиях в составе целого 
предтеста. 

Третий этап деятельностного блока  – 
математико-статистическая обработка 
фрагмента матрицы – проходил в компью-
терном зале факультета. Студенты само-
стоятельно выполняли обработку фрагмен-
та матрицы, подсчитывали балл каждого 
испытуемого, трудность заданий, коэффи-
циент корреляции Пирсона, надежность 
и критериальную валидность. Этот этап 
необходим не только для формирования 
умений, но и для полного усвоения учеб-
ного материала. 

Третий этап знаниевого блока (полное 
усвоение), как было упомянуто, возможен 
лишь после выполнения всех практиче-
ских заданий, в том числе конструирова-
ния С-теста. Эту работу каждый выполнял 
индивидуально. Особенность этого этапа 
состоит в необходимости обсуждения не 
только самого процесса, как выполнять, 
но и цели, для чего это необходимо делать. 
Цель – превращение заданий в тестовой 
форме в тестовые задания подчеркивалась 
на всех этапах. Для этого, помимо обсуж-
дений и устных опросов, проводились 
письменные опросы – рефлексия необхо-
дима на каждом этапе. 

Таким образом, готовность студентов 
оценивать учебные достижения с приме-
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нением языковых и речевых тестов сфор-
мирована и направлена на результат: фор-
мирование коммуникативной компетенции 
школьников. Это третий блок модели, он 
содержит основные компоненты коммуни-
кативной компетенции: языковую (лингви-
стическую), речевую и социокультурную. 

Заключение. В результате изучения 
курса «Современные средства оценивания 
результатов обучения» при соблюдении 
указанных условий может быть сформи-
рована профессиональная готовность сту-
дентов оценивать учебные достижения 
с применением языковых и речевых те-
стов. К самым важным практическим реко-
мендациям формирования этой готовности 

следует отнести: 
 – поэтапность и взаимосвязанность 

формирования научно-теоретической 
и практической готовности студентов кон-
струировать педагогические тесты;

 – соблюдение принципа наглядности 
при восприятии учебного материала и при 
составлении заданий; 

 – осознание студентами значения со-
держательной валидности планируемо-
го языкового теста, составление заданий 
строго в соответствии с планом; 

 – выполнение всех действий, руковод-
ствуясь принципами объективности, меж-
дисциплинарности, профессиональной на-
правленности.
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THE MODEL OF FORMATION PROFESSIONAL READINESS  
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER FOR EVALUATION  

OF ACHIEVEMENTS WITH TESTS

Abstract. Problem and aim. The use of test forms in the educational process meets the needs 
of modern education. It is necessary to develop theoretical, methodological, practical recommen-
dations for the formation of students’ readiness to evaluate educational achievements with the use 
of tests. The aim of this article is a model of formation of readiness of a future foreign language 
teacher to evaluate educational achievements with the use of tests. The main functions of the 
model are considered.

Methodology. The quality control of educational achievements at the university is considered 
from the position of the activity approach. This problem is covered in the works of many Russian 
scientists. Goal setting is a necessary condition for the evaluation of educational achievements. 
Domestic and foreign researchers dealt with the problems of evaluation of educational achieve-
ments with the use of language tests. It is important to know what is tested when you are learning 
a foreign language. The analysis of their works on the evaluation of educational achievements in 
the university identified a number of problems. This determined the relevance of creating a model 
of the formation of readiness of future foreign language teachers for the evaluation of educational 
achievements using tests.

Results of the study. The model of formation of readiness for the evaluation of educational 
achievements with tests is represented. The model is based on the competence and activity ap-
proaches, on the principles of objectivity, interdisciplinarity, professional orientation, the condi-
tions for its formation are highlighted. The readiness for evaluation of educational achievements 
consists of theoretical and practical readiness. The theoretical readiness is knowledge of testology, 
foreign language and related disciplines. Practical readiness is the ability to construct pedagogical 
tests based on this knowledge.

Keywords: model, formation of readiness, future teachers of a foreign language, evaluation of 
educational achievements with the use of tests.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИНТАКСИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме сформированности синтаксического компо-
нента языковой способности младших школьников с речевыми нарушениями. 

Цель статьи – представить теоретический анализ лингвистической, психолингвисти-
ческой, нейролингвистической и логопедической литературы по проблеме исследования 
синтаксического компонента языковой способности младших школьников с речевыми на-
рушениями.

Языковая способность включает в себя фонетический, лексический, морфологический, 
семантический и синтаксический компоненты, поэтому несформированность одного из 
компонентов мешает успешному становлению языковой способности в целом. Большое 
число исследований доказали трудности формирования синтаксического компонента язы-
ковой способности у младших школьников с речевыми нарушениями.

Актуальность выявления особенностей сформированности синтаксического компонен-
та языковой способности у обучающихся младших классов обусловлена, с одной стороны, 
значимостью развития синтаксического компонента языковой способности у обучающих-
ся данной категории, а с другой стороны – недостаточной разработанностью содержания 
и методов логопедической работы в этом направлении.

Ошибки, свидетельствующие о несформированности синтаксического компонен-
та языковой способности младших школьников с речевыми нарушениями, заключаются 
в пропуске субъектов, предикатов и объектов, нарушении границ предложений, нарушении 
порядка слов, добавлении слов, не предусмотренных в высказывании по смыслу, ошибках 
в грамматическом оформлении высказываний, в нарушении таких видов связи, как управ-
ление и согласование. Некоторые исследователи отмечают возрастание проявлений не-
сформированности синтаксического компонента языковой способности у младших школь-
ников в письменной речи.

Ключевые слова: языковая способность, синтаксис, уровни синтаксирования, тяжелые 
нарушения речи, младшие школьники, речевые нарушения.

Введение. Одной из многочисленных 
задач современного образования является 
задача формирования языковой личности 
как носителя языка, воспринимающего 
язык как социокультурное достояние, сво-
бодно владеющего говорением, слушани-
ем, устной и письменной речью, а значит 
владеющего языковой способностью.

А. А. Леонтьев дал следующее опреде-

ление понятию «языковая способность»  – 
«совокупность психологических и физио-
логических условий, обеспечивающих 
усвоение, производство, воспроизводство 
и адекватное восприятие языковых знаков 
членом языкового коллектива» [10, с. 54]. 
Это понятие восходит к идее Л. В. Щербы 
о «психофизиологической речевой органи-
зации индивида» как «системе потенци-
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альных языковых представлений» [22].
Проблема изучения языковой способ-

ности детей с нормальным речевым раз-
витием и детей с речевыми нарушениями 
представлена большим количеством на-
учно-методических публикаций [2; 4; 7–9; 
12; 21; 23].

Согласно А. М. Шахнаровичу, языковая 
способность включает в себя следующие 
компоненты: фонетический, лексический, 
морфологический, семантический и син-
таксический, а значит успешное станов-
ление языковой способности невозможно 
без становления ее синтаксического ком-
понента [20]. Синтаксический компонент 
входит в состав языковой способности и, 
выполняя множество функций, оказывает 
на нее влияние.

Обзор отечественной и зарубежной 
литературы. В 60-х гг. XX в. в исследо-
ваниях зарубежных ученых, таких как  
D. McNeill, N. Chomsky появилось синтак-
сическое направление [28; 25]. D. McNeill 
выявил четыре типа синтаксических от-
ношений в высказываниях детей: преди-
кативный, атрибутивный, объектный, об-
стоятельственный, обусловленных, по его 
мнению, врожденностью, а в дальнейшем 
расширением глубинных структур и овла-
дением трансформационными операция-
ми от глубинных структур к поверхност-
ным. Это направление получило развитие 
в трудах N. Chomsky. Он выдвинул тео-
рию, согласно которой ребенок рождается 
с определенным набором правил – уни-
версальной грамматикой. По его мнению, 
на врожденном уровне ребенок должен 
знать способы анализа, обозначения линг-
вистических данных и лингвистические 
понятия.

Другое направление, представителем 
которого является E. Bates, называется 
коммуникативным [24]. Согласно этому 
направлению, за счет развития сенсомотор-
ного поведения появляются речевые акты, 
равноценные поступку, опосредованные 
предметной деятельностью и социальной 

средой. P. M. Greenfield, проанализировав 
однословные высказывания детей, пока-
зал, что первые высказывания включают 
в себя наряду со словом подразумеваемую 
не символизируемую часть ситуации [27].

F. Danes выделяет в структуре синтак-
сирования три уровня: грамматическую 
структуру, семантическую структуру 
и уровень организации высказывания [26].

G. A. Miller понимает речь как на-
вык, который вырабатывается практикой 
и управляется планом отдельного предло-
жения [29].

Большинство современных исследо-
вателей в структуре синтаксирования 
выделяют глубинный и поверхностный 
компоненты. Т. В. Ахутина исследовала 
механизм синтаксиса, данные исследо-
вания обобщила в современной лингви-
стической модели порождения речи [1]. 
Согласно модели организации синтакси-
са Т. В. Ахутиной, основанной на трудах  
А. Р. Лурии [11] и А. А. Леонтьева [10], 
процесс речепроизводства имеет сложную 
организацию синтаксиса, состоящую из 
трех уровней. Каждому уровню соответ-
ствует свой синтаксис: смысловой, семан-
тический и формально-грамматический.

Изучением проблемы синтаксического 
компонента языковой способности у детей 
с нормой речевого развития и с речевыми 
нарушениями занимались такие ученые, 
как Т. В. Ахутина, В. П. Глухов, Р. Е. Ле-
вина, В. К. Орфинская, Л. Ф. Спирова,  
Е. Ф. Соботович, Л. С. Цветкова,  
Л. Б. Халилова, С. Б. Яковлев. Большин-
ство исследователей отмечают трудности 
формирования синтаксического компонен-
та языковой способности у детей с речевы-
ми нарушениями.

У большинства детей с тяжелыми на-
рушениями речи наблюдаются выражен-
ные нарушения синтаксической организа-
ции высказывания. 

Исследования Л. Ф. Спировой посвя-
щены изучению синтаксического компо-
нента языковой способности младших 
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школьников с речевыми нарушениями. 
В речи младших школьников Л. Ф. Спиро-
ва отмечает наличие большого количества 
однословных предложений. Двухсловные, 
трехсловные высказывания часто строятся 
с помощью перечисления слов без при-
менения способов грамматической связи 
между ними. Обучающиеся этой катего-
рии при конструировании высказываний 
пропускают предикат, субъект или объект; 
могут понять логическую зависимость 
между фактами в сложных предложениях, 
но испытывают трудности при формули-
ровании грамматически правильной мыс-
ли в виде грамматически оформленного 
сложносочиненного или сложноподчи-
ненного предложения [16]. У младших 
школьников с речевыми нарушениями  
Л. Ф. Спирова отмечает нарушение про-
цесса предикации, «бедность использу-
емых лексических средств, трудности 
в выборе лексем, ошибки, обусловленные 
слабостью лексических дифференциро-
вок» [16, с. 57]. Это служит причиной, по 
которой обучающиеся с речевыми нару-
шениями испытывают трудности при со-
ставлении описательного рассказа.

Г. А. Золотова главной ошибкой син-
таксирования считает использование об-
учающимися младших классов формы 
предложного падежа с управляющими од-
нородными словами. В норме же однород-
ные слова не имеют способности управ-
лять формой предложного падежа либо 
употребляются в переносном значении. 
В речевой продукции обучающихся с рече-
выми нарушениями традиционное управ-
ление заменяется управлением на основе 
смысла [6].

С. Н. Цейтлин описывает ошибки вы-
бора ненормативного (несоответствую-
щего) варианта падежной формы. Выбор 
падежной формы регулируется управляю-
щим словом либо управляемым. У обуча-
ющихся с нарушением речевого развития 
связь между управляющим и управляемым 
компонентом ослаблена. Так, например, 

обучающиеся с нарушением речевого раз-
вития ошибаются в выборе форм, обозна-
чающих пространство и время: предлог 
«В» + предложный падеж и предлог «НА» 
+ предложный падеж [19]. В речи младших 
школьников с речевыми нарушениями, как 
отмечает С. Н. Цейтлин, имеет место такое 
явление, как «расширение круга глаголов», 
в результате которого слова-действия, 
предусматривающие адресат, типа «подать 
маме», «помочь сестре» заменяются на 
сочетания типа «кормить кому», «жалеть 
кому» [19]. 

Л. Ф. Спирова в своих исследованиях 
выявила в речевой продукции младших 
школьников с речевыми нарушениями не-
оправданный пропуск зависимых слов 
и словосочетаний, которое является кон-
структивным элементом предложения, что 
расценивается как синтаксическая ошибка, 
в то время как при условиях речевого кон-
текста пропуск словосочетания является 
естественным, не приводит к смысловой 
неполноценности предложения и встреча-
ется достаточно часто в речи [16].

Наряду с вышеназванной проблемой 
в речи младших школьников с речевыми 
нарушениями существует напротив из-
быток лексем в предложении – явление 
«нанизывания» падежей, по этой причине 
синтаксические высказывания лишаются 
смысла.

Достаточно часто, по мнению 
С. Н. Цейтлин, в речи младших школьни-
ков с нарушениями речи встречается на-
рушение согласования сказуемого и под-
лежащего, выраженного собирательным 
существительным – явление «согласова-
ние по смыслу». Это явление заключается 
в употреблении собирательного существи-
тельного в форме единственного числа для 
обозначения множества предметов [19]. 

Также синтаксические ошибки прояв-
ляются в объединении сочинительной свя-
зью существительного и глагола в неопре-
деленной форме, наречий и деепричастий. 
Эти ошибки обусловлены малым объемом 
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оперативной памяти у младших школьни-
ков с речевыми нарушениями, а также не-
сформированностью умений планировать 
текст. В результате обучающиеся ошибоч-
но соединяют первый и второй компонен-
ты с общим третьим. Младшие школьники 
с речевыми нарушениями часто ошиба-
ются при выборе союза. В норме человек 
выбирает нужный порядок расположения 
компонентов предложения и согласовыва-
ет их лексически и грамматически. Осо-
бенно заметны трудности выбора союза 
в письменной речи, так как в устной речи 
правильное выделение сочиненных чле-
нов с помощью интонации делают при-
емлемым ненормативный порядок слов. 
В письменной речи младшие школьники 
с тяжелыми нарушениями речи продолжа-
ют опираться на интонацию.

Младшие школьники с речевыми на-
рушениями в качестве однородных ис-
пользуют неравноправные по своей зна-
чимости лексемы. Несмотря на то, что 
в русском языке однородных членов может 
быть неограниченное количество, из-за 
неспособности слушающего восприни-
мать чрезмерно длинный ряд однородных 
членов практически принято использовать 
несколько. В. П. Глухов описал синтакси-
ческие ошибки младших школьников с ре-
чевыми нарушениями, связанные с избы-
точным количеством однородных членов. 
Кроме этого, в речевой продукции обуча-
ющихся встречаются ошибки, связанные 
с использованием в качестве однородных 
далекие друг от друга признаки [3].

Сочинительной связью соединяются 
члены простого предложения и простые 
предложения между собой как элементы 
сложной грамматической конструкции 
на основании значения и грамматической 
формы. Младшие школьники с тяжелыми 
нарушениями речи объединяют сочини-
тельной связью разнотипные синтаксиче-
ские единицы, например: члены простого 
предложения с придаточной конструкци-
ей (Я не люблю учиться и когда забира-

ют телефон); обособленного определения 
и определительного придаточного пред-
ложения (Девочка увидела маленькую 
птичку с переломанным крылышком и ко-
торая падала камнем вниз); обособленно-
го обстоятельства и обстоятельственного 
придаточного предложения (Не выполняя 
домашнего задания и если отвлекаться на 
уроках, пятерку не получишь); обособлен-
ного определения и обособленного обстоя-
тельства [3]. Л. Ф. Спирова описала ошиб-
ки употребления младшими школьниками 
с речевыми нарушениями сложносочинен-
ных предложений, состоящих из двух не-
связанных по смыслу предложений [16].

Е. Ф. Соботович отмечает наличие в ре-
чевой продукции младших школьников 
с речевыми нарушениями дисгармонич-
ности в развитии морфологического и син-
таксического компонентов языка.

Также Е. Ф. Соботович делает акцент 
на наличии у младших школьников с рече-
выми нарушениями несформированности 
сукцессивных процессов, а именно не-
сформированность трансформационных 
синтаксических процессов, проявляющих-
ся в несформированности синтеза после-
довательности лексем в одно предложение, 
в неумении переставлять лексемы и опре-
делять их последовательность в речевом 
высказывании при его восприятии и про-
дуцировании. По мнению автора, эти на-
рушения являются основными в структуре 
нарушения синтаксического компонента 
языковой способности [15].

Р. И. Лалаева в результате анализа рече-
вой продукции обучающихся с речевыми 
нарушениями выявила недостаточность 
овладения младшими школьниками за-
кономерностями языка, языковыми обоб-
щениями, проявляющиеся в трудностях 
выбора грамматических средств для 
оформления высказывания.

Для младших школьников исследуемой 
категории характерны медленный темп 
усвоения грамматических средств, дисгар-
моничное развитие семантических и фор-
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мально-грамматических компонентов 
синтаксиса. Перечисленные нарушения 
вызваны стойкой несформированностью 
синтаксических и морфологических обоб-
щений, которая может носить как первич-
ный, так и вторичный характер и может 
проявиться на моторном и на языковом 
уровне порождения речи [8].

По мнению Г. Н. Рахмаковой, боль-
шие трудности у младших школьников 
с речевыми нарушениями наблюдаются 
при продуцировании распространенных 
предложений с инверсиями, дистантными 
конструкциями. В речевой продукции об-
учающихся этой категории наблюдаются 
персеверации [13].

С. Н. Шаховская отмечает возрастание 
проявлений несформированности синтак-
сического компонента языковой способ-
ности в письменной речи. Также автор 
подчеркивает трудности овладения обуча-
ющимися с речевыми нарушениями отра-
женной речью из-за неотчетливого понима-
ния речи. Обучающиеся не могут заучить 
текст наизусть, в ряде случаем не могут 
в точности повторить несложный синтак-
сический материал. С. Н. Шаховская вы-
явила у младших школьников с речевыми 
нарушениями трудности дифференциации 
грамматических признаков, которые про-
являются в ошибках применения грамма-
тических форм; при этом, применив в вы-
сказывании грамматическую форму верно, 
обучающийся тут же может применить эту 
форму неправильно [21]. Автор подчерки-
вает, что кроме самостоятельной речи по-
добные ошибки встречаются во всех видах 
речевой продукции младших школьников.

Л. Б. Халилова говорит о своеобразии 
«грамматического мышления» обучаю-
щихся младших классов с речевыми нару-
шениями, которое проявляется в наруше-
нии овладения закономерностями языка, 
низком темпе овладения грамматическим 
действиями, несформированности аб-
страктных языковых обобщений [17]. 

Обучающиеся не владеют средствами 

синтаксической синонимии и омонимии, 
поэтому они не могут конструировать 
синтаксические высказывания со схожей 
семантической структурой. 

Л. Б. Халилова также отмечает у млад-
ших школьников с речевыми нарушения-
ми бедность синтаксических моделей и их 
упрощенность. Это также свидетельствует 
о низком уровне общего речевого разви-
тия младших школьников обозначенной 
категории, нарушении объема вербальной 
памяти, нарушении программирования ре-
чевого высказывания [17].

Е. С. Слепович обнаружила, что в рече-
вой продукции младших школьников с ре-
чевыми нарушениями имеются субъект-
ные, объектные, локативные отношения, 
иногда встречаются временные, атрибу-
тивные отношения и отношения качества. 
Автор отмечает, что к первому классу 
школы дети не обладают умением пре-
образовывать одну часть речи в другую, 
у них оказывается несформированной пре-
дикативная основа речи, о чем свидетель-
ствуют пропуски предиката. Часто кон-
струируемые высказывания обучающихся 
не закончены и грамматически не оформ-
лены. В их речевых высказываниях выяв-
лены такие ошибки, как пропуск главных 
членов предложения, ошибочное опреде-
ление места того или иного члена предло-
жения в структуре предложения [14].

Анализ исследований Б. М. Гриншпуна, 
В. А. Ковшикова, Г. С. Гуменной показал, 
что у обучающихся с речевыми нарушени-
ями, кроме несформированности речевой 
функции выявляется несформированность 
и других психических процессов, таких как 
память, внимание, воображение [4; 7; 5].  
У части обучающихся к школьному воз-
расту оказываются несформированными 
процессы внутреннего программирования, 
которые являются базой для формирова-
ния синтаксического компонента языковой 
способности. 

Заключение. Анализ лингвистической, 
психолингвистической, логопедической 
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литературы свидетельствует о стойкости, 
качественном разнообразии и различной 
степени выраженности несформированно-
сти синтаксического компонента языковой 
способности у младших школьников с ре-
чевыми нарушениями. Общие и специфи-
ческие особенности синтаксического ком-
понента языковой способности у младших 
школьников с речевыми нарушениями на 
каждом уровне синтаксирования (смысло-
вом, семантическом, формально-грамма-
тическом) позволяют выявить использова-
ние психолингвистического подхода.

Дифференцированное логопедическое 
воздействие по развитию синтаксиче-

ского компонента языковой способности 
у младших школьников с речевыми на-
рушениями также должно строиться на 
основе психолингвистического подхода. 
Развитие синтаксического компонента 
языковой способности у исследуемой ка-
тегории обучающихся возможно при ус-
ловии целенаправленной, поэтапной, диф-
ференцированной логопедической работы 
по развитию операций, лежащих в основе 
синтаксирования (сукцессивных и симуль-
танных процессов, лексической и морфо-
логической систем языка) с учетом тяже-
сти и структуры речевого дефекта.
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SPECIAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE 
SYNTACTIC COMPONENT OF THE LINGUISTIC COMPETENCE  
IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS

Abstract. The article presents theoretical analysis of linguistic, psycholinguistic, neurolin-
guistic and logopedic literature on the problem of researching the syntactic component of the 
linguistic competence in primary school children with speech disorders.

Purpose of the article - to present a theoretical analysis of linguistic, psycholinguistic, neu-
ro-linguistic and speech therapy literature on the problem of studying the syntactic component of 
the language ability of younger students with speech disorders.

The topicality of researching the processes of syntactic formation is conditioned, on the one 
hand, by the importance of the development of the syntactic component of the linguistic compe-
tence in primary school children with speech disorders, and on the other hand, by the fact that 
the subject and methods of logopedic work have not been sufficiently developed in this direction.

The ill-forming of the syntactic component of the linguistic competence in primary school 
children with speech disorders manifests itself in omitting subjects, predicates and objects, vi-
olating sentence boundaries and word order, adding words not prescribed in the meaning of the 
utterance, mistakes in grammatical expression of the utterance as well as violating such ways of 
connection as government and concord. Utterances produced by the schoolchildren of this catego-
ry are characterized by sense distortion, omitting important logical items, violating the sequence 
of narrated events, logical incompletion of the utterance, violating the syntactic links between 
sentences, and difficulties with conveying temporal and spatial relations. Speech of primary 
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school children is characterized by wide usage of one-word sentences. Researchers also highlight 
ill-formed process of predication in primary school children with speech disorders. The children 
are able to understand logical dependence between facts in composite sentences but experience 
difficulties when formulating grammatically correct thoughts syntactically shaped as a compound 
or complex sentence. Some researchers observe increase in the ill-forming of the syntactic com-
ponent of the linguistic competence in written speech of the primary school children.

Keywords: linguistic competence, syntax, levels of syntactic formation, severe speech disor-
ders, primary school children, speech disorders.
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АГРЕССИЯ И КОНФЛИКТЫ В ОТНОШЕНИЯХ ПЕДАГОГОВ  
И ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. Поставлена цель выявления агрессии в школе и ее критической оценки. 
Статья посвящена анализу основных теоретических подходов к объяснению агрессивного 
поведения индивида, а также вербальных и невербальных аспектов, вызывающих агрес-
сивное поведение; рассмотрены основные причины и ситуационные факторы, повышаю-
щие вероятность агрессивного поведения педагогов и школьников, возможные способы 
контроля и редуцирования агрессии, которые потенциально применимы к различным фор-
мам ее проявления. 

Предпринята попытка соотнесения происхождения отдельных видов агрессии и кон-
фликтов с возможностью воспитательного воздействия. С точки зрения профессиональных 
действий проанализированы практические шаги по преодолению агрессии и конфликтов 
в пределах школы заинтересованными сторонами: родителями, учениками, учителями, 
администрацией. Выявлена взаимосвязь между целесообразностью внедрения системно-
го и комплексного подходов к разрешению проблемы агрессии в школе и перезагрузкой 
внутриколлективных отношений. Особое внимание уделяется проблеме конфликтной ком-
петентности педагогов, а также выявлению школьников с «хронической агрессивностью» 
и школьников-аутсайдеров. Анализ педагогических ситуаций позволил авторам сделать 
вывод о том, что формализм в отношениях и ориентация современной школы на функцию 
передачи знаний практически оставили без внимания эмоциональное и социальное разви-
тие учеников. В заключении представлены рекомендации по работе с агрессией и конфлик-
тами в пределах школы по системно-модульному принципу. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, конфликт, психоло-
го-педагогическая диагностика агрессивного поведения, системно-модульный подход.

Постановка проблемы. Современное 
общество в своих культурных, технологи-
ческих и социальных проявлениях оказы-
вает серьезное влияние на подрастающее 
поколение. Конкуренция и необходимость 
делать моральный выбор создают моменты 
напряженности. Агрессивность в поведе-
нии школьников стала одной из наиболее 

острых проблем не только для образова-
ния, но и для социума в целом. В настоящее 
время наблюдается устойчивый интерес 
к вопросам понимания и предупреждения 
детской агрессии как одной из социально 
неприемлемых форм поведения. Школь-
ные психологи и специалисты в области 
прикладной психологии особое внимание 
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фокусируют на негативном, разрушитель-
ном воздействии агрессии на школьника 
и других субъектов образования на инди-
видуальном, групповом и общественном 
уровнях. 

Прежде чем рассуждать о причинах 
и особенностях агрессии в таком социаль-
ном институте как школа, уточним детали. 
Характерная черта агрессии – это действия 
насильственного характера или демон-
страция готовности к ним, причиняющие 
прямой или косвенный ущерб тем, на 
кого направлены. Агрессивное поведение 
в школе  – явление достаточно распростра-
ненное, к его формированию причастны 
не только родители и представители педа-
гогического корпуса, но и политические, 
общественные события, агрессивная среда 
обитания, социальные сети и средства мас-
совой информации. 

Школа не изолирована от общества, она 
является ее системным элементом. По-
этому внешние условия и обстоятельства, 
а также потенциал агрессии проникают 
и в школу. Учитывая сложность и много-
аспектность проблемы агрессии, очевид-
но, что ни одна психологическая и соци-
ологическая теория не может предложить 
исчерпывающих теоретических обобще-
ний. Потеряли свою ценность до сих пор 
сложившиеся образцы поведения, поэтому 
важно определить новые ориентиры, при-
менительно к изменившимся условиям, 
в рамках педагогики и психологии, а также 
те аспекты, которые преимущественно от-
носятся к сфере школьного образования. 

Агрессивное поведение имеет множе-
ственную этиологию. Различные формы 
и проявления агрессии, в том числе в сфе-
ре образования, анализируются в научных 
работах отечественных и зарубежных ис-
следователей С. А. Беличевой, Р. Бэрона 
и Д. Ричардсон, К. Бютнера, Л. Берковица, 
А. Гуггенбюля, С. Н. Ениколопова, К. Ло-
ренца, Ю. Б. Можгинского, И. А. Фурма-
нова и др. Индивидуальные и социальные 
детерминанты агрессивного и аутоагрес-

сивного поведения детей и взрослых были 
изучены в работах З. Фрейда, а также его 
последователей: А. Бандуры, Э. Дюркгей-
ма, Д. Майерса, К. Роджерса, Б. Скиннера, 
Р. Уолтерса, Э. Фромма и др. 

Определенный интерес для нашего ис-
следования представляют исследования 
лексики и жанров агрессивного речевого 
поведения в российских школах, прове-
денные Л. Р. Комаловой, И. Ю. Млодик,  
Ю. В. Щербининой и др. [8; 11; 16].

Большинство исследователей этой про-
блематики признают, что при помощи ка-
кой-либо одной из научных концепций 
невозможно объяснить ее сущность и эти-
ологию. Более вероятно, что агрессия воз-
никает в результате сочетания целого ряда 
факторов, в основе которых находятся био-
логические, психологические и социаль-
ные детерминанты.

Биологические объяснения агрессии 
связаны главным образом с анализом при-
родной агрессивности индивида. Социаль-
но-психологическая трактовка этого поня-
тия учитывает социальные и культурные 
факторы, влияющие на агрессивное пове-
дение индивида. 

Основной вопрос: речь идет о фрустра-
ции вследствие обучения, влияния социу-
ма или проблема имеет психоаффективное 
происхождение, т. е. существует некий 
психологический механизм, запускающий 
агрессивную реакцию индивида на уровне 
бессознательного?

Научная экспозиция, введение в про-
блему. В течение длительного периода 
времени господствовала точка зрения  
о том, что агрессивное поведение являет-
ся врожденным свойством человеческой 
натуры. Однако исследования последних 
десятилетий позволяют предположить, что 
проблема гораздо сложнее и культивирует 
узкую биологизаторскую позицию. Агрес-
сия может проявляться относительно неза-
висимо от врожденных инстинктов, быть 
следствием внешних обстоятельств и обла-
дать высокой степенью индивидуально-ри-
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туальной и ситуационной специфичности. 
Кроме того, не существует универсальной 
концепции, в полной мере раскрывающей 
глубину и сущность этого явления на груп-
повом и индивидуальном уровнях [3].

Согласно мнению американского психо-
лога Р. Грина, личностную агрессивность 
ребенка можно и нужно контролировать. 
«Школьники, сознательно не выбирают 
агрессивную и конфликтную манеру по-
ведения, так же как не выбирают низкую 
способность к чтению: они просто отстают 
от нормы в развитии навыков адаптивно-
сти и самоконтроля. Следовательно, субъ-
ективные объяснения агрессивных выпа-
дов и актов неповиновения школьников, 
подобных следующим: «“он поступает так, 
чтобы обратить на себя внимание”, “он 
просто любой ценой хочет добиться сво-
его” или “когда ему надо, он может вести 
себя примерно”, в большинстве случаев 
не имеют ничего общего с реальностью»  
[13, c. 21]. 

Конфликтный потенциал в отношениях 
педагогов и школьников заключается в ам-
бивалентности их восприятия, определен-
ные исследователи пытаются представить 
агрессивное поведение как результат от-
ставания в социальном развитии и упрек-
нуть ребенка в сознательно мотивирован-
ном плохом поведении [13].

Агрессия проявляется в общении и от-
ношениях. Есть школы, в которых «культ 
силы» поддерживается на уровне админи-
страции. Применение силы в отношении 
друг друга или по отношению к слабым 
и незащищенным школьникам восприни-
мается как норма и средство достижения 
успеха. Воспитывать школьников в «духе 
ненасилия» – намного сложнее, чем приме-
нять меры фискального и административ-
ного характера. Психолого-педагогическая 
работа с агрессивными школьниками тре-
бует расширения фокуса вмешательства на 
различных функциональных уровнях. Пре-
жде всего, необходимо четкое представле-
ние о том, что является первопричиной 

этого явления [2].
В большинстве случаев выявление ис-

тинных мотивов агрессивного поведения 
само по себе ведет к улучшению поведе-
ния и качества отношений между детьми 
и взрослыми. Кроме того, следует отме-
тить тот факт, что наиболее популярные 
опросники, тесты и проективные методи-
ки, при помощи которых диагностируется 
агрессивность школьников (Опросник Бас-
са-Дарки, рисуночный тест «Несуществу-
ющее животное» и др.), не отвечают совре-
менным реалиям. В наше время в процессе 
диагностического обследования особое 
внимание следует обращать на наличие 
«смартфон зависимости» у школьника и ее 
влияние на адекватность восприятия окру-
жающей действительности и поведение. 

Р. Грин и Т. Гордон предлагают в каче-
стве исходных параметров для измерения 
уровня агрессии школьника обследовать 
психосоциальные навыки, а именно [5; 6]:

 – навыки сознательного самоуправле-
ния;

 – навыки контроля эмоций;
 – интеллектуальные навыки (скорость 

и гибкость мышления);
 – вербальные и социальные навыки.

Концепция дефицитарности личност-
ных и социальных навыков не всегда раци-
ональна, так как причины поведенческих 
отклонений невозможно определить одно-
значно. Она не рассматривает глубинные, 
бессознательные причины агрессии, а ско-
рее дает представление об удельном весе 
значимых персональных факторов и пре-
допределяет перспективы психолого-педа-
гогической работы со школьниками (инди-
видуальный или социальный уровень). 

Агрессия проявляется во взаимоотно-
шениях, играх, на уроках. У проблемных 
школьников наблюдается низкий уровень 
адаптивности и самоконтроля к этим двум 
факторам, безусловно, следует приобщить 
особенности темперамента. Вследствие 
отсутствия жизненного опыта импуль-
сивным детям невероятно трудно хлад-
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нокровно мыслить и действовать в си-
туации эмоциональной, физической или 
интеллектуальной нагрузки. Усложнение 
требований и ожиданий окружающих, сти-
мулируют в них острую негативную реак-
цию  – физическую, вербальную или ауто-
агрессивную. 

Родители школьников с высоким уров-
нем агрессии жалуются психологам 
и классным руководителям, что такие 
меры, как «терпеливое объяснение», «пе-
реключение внимания», и поощрение,  – 
не приносят видимых результатов. Обра-
щения к психологу или неврологу также 
не приводят к заметным улучшениям. Ро-
дители хотят получить быстрый эффект 
от консультаций и терапии, однако кроме 
агрессивного поведения, существует це-
лый ряд диагнозов, которые обычно ставят 
проблемным детям: невроз, тревожность, 
расстройство речи, депрессия, гипераки-
нетические расстройства и др.

Учащиеся бывают разными: агрессоры 
повышают голос, нервничают, выходят 
из себя и нападают на одноклассников 
и других детей десятки раз в день, умерен-
но агрессивные школьники – проявляют 
агрессию избирательно. Школьники с хро-
нической агрессивностью не только кри-
чат и ругаются, но и применяют физиче-
скую силу. Ежедневный репертуар детской 
и подростковой агрессии может содержать 
завуалированные формы проявления, та-
кие как: бойкотирование, игнорирование, 
«дружба против неугодных», троллинг 
в социальных сетях, вытеснение, и более 
активные, явные: грубость, хамское пове-
дение, жестокость, использование нецен-
зурной лексики и физического насилия. 

Чаще всего с детской и подростковой 
агрессией не могут справиться педаго-
ги, у которых наблюдается низкий по-
рог фрустрации и дефицит конфликтной 
компетентности. У учителя, не умеющего 
контролировать негативные эмоции и не 
разобравшегося с собственной агрессией, 
неизбежно возникают трудности и кон-

фликты в работе со школьниками [13].
По мнению А. Гуггенбюля, «в школах 

есть немало искренних и доброжелатель-
ных учителей, которые стремятся опти-
мизировать процесс обучения, ищут но-
вые формы подачи материала, пытаются 
создать непринужденную атмосферу на 
уроках, вовлекают учеников в творческий 
процесс, развивают в них самостоятельное 
мышление. Однако, провокации со сторо-
ны отдельных учеников, вынуждают их 
отказаться от демократического стиля об-
учения, основанного на принципах диало-
га и солидарности, и возвращаются к тра-
диционно-менторскому, который сами не 
одобряют» [7, c. 11]. 

Являясь объектом многочисленных 
управляющих и управляемых воздействий 
образовательной системы, учитель бессоз-
нательно компенсирует это на школьни-
ках, что, в свою очередь, замыкает «круг 
насилия»; и чем сильнее система давит на 
педагога, тем больше это давление проеци-
руется на учеников. Включается защитный 
механизм сопротивления внешнему давле-
нию, который является источником нетер-
пимости во взаимоотношениях взрослых 
и детей в образовании.

Главный вопрос заключается в том, 
какими процессами педагог, психолог 
и школьная администрация могут управ-
лять, а какими нет? В тех случаях, когда 
«психологические примочки» не помога-
ют, приходится обращаться за помощью 
к психиатру. Обычно на осознание этого 
уходит достаточно много времени. Про-
гресс в отношениях и поведении возможен 
лишь тогда, когда взрослые поймут, что 
попытка исправить поведение ребенка, ко-
торый уже и без того перегружен учебой,   
не самый подходящий способ восполнить 
дефицит психологических ресурсов. Целью 
успешного психолого-педагогического вме-
шательства является изменение поведения 
не только у школьников, но и радикальные 
преобразования в сознании взрослых вос-
питателей, которые сами не всегда являют-
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ся примером для подражания [8]. 

В процессе изучения проблемы наси-
лия в школах Норвегии Д. Олвеус пришел 
к выводу, что агрессивность и конфликт-
ность в поведении школьников значитель-
но снижаются, если в школе во главу угла 
ставятся не прессинг и высокие показатели 
в обучении, а солидарность и свобода [17]. 

По мнению Т. Гордона, развитие та-
ких качеств, как групповая солидарность 
и индивидуальная ответственность школь-
ников, требует изменения качества отно-
шений и межличностного общения [5]. 
Профилактическая и психокоррекционная 
работа успешнее тогда, когда родители 
и педагоги не только понимают проблемы 
ребенка, но и сами готовы к изменениям. 
Проведенное Т. Гордоном эмпирическое 
исследование вербальных и поведенче-
ских стереотипов в коммуникациях между 
педагогами и школьниками показало, что 
улучшение поведения детей прямо про-
порционально связано с изменением пове-
дения взрослых [5]. 

Профилактика агрессии и насилия 
в масштабах школьного социума является 
важной составляющей социальной гигие-
ны. Однако мероприятия против агрессии 
в школе не должны превращаться в реали-
ти шоу с недолгой, лихорадочной имитаци-
ей бурной деятельности для отчета по вос-
питательной работе. Профилактические 
и коррекционные мероприятия могут быть 
эффективными только в том случае, если 
они выбраны в соответствии с конкретной 
ситуацией в школе и проводятся на разных 
уровнях школьного социума по системно-
модульному принципу. 

Общешкольный модуль (выявление 
и оценка масштабов проблемы) начинает-
ся с диагностики в школе, позволяющей 
реально обозначить зоны напряженности 
и качество отношений. Диагностические 
карты могут содержать вопросы о при-
чинах проявления агрессии и нарушения 
дисциплины. После анкетирования ини-
циируется «Педагогический день против 

агрессии и насилия», который предпола-
гает интерактивное включение всех без 
исключения учителей, директора школы, 
представителей родителей и учеников, 
а также внешних экспертов из центра пси-
холого-педагогической помощи. Впослед-
ствии официальное решение о реализации 
программы принимается в качестве мемо-
рандума на общешкольном собрании. 

Следующим шагом является регуляр-
ный визуальный мониторинг поведения 
учащихся в классах и на игровых площад-
ках с целью предотвращения различного 
рода драк и провокаций. Несмотря на то, 
что систематический контроль не являет-
ся элементом школьной демократии, он 
показывает ученикам, что издевательства 
и другие действия агрессивного характера 
в школе не допускаются, однако, наблюде-
ние без вмешательства может быть фаталь-
ным, поскольку косвенно подкрепляет чув-
ство безнаказанности и вседозволенности. 
Имеет смысл институционализировать 
сотрудничество учителей с родителями, 
например, в форме рабочей дружины, по-
скольку контроль в школе и на прилега-
ющей к ней территории может привести 
к «смещению» агрессии в менее защищен-
ные места и объекты, например, в социаль-
ные сети [15].

Второй модуль – работа на уровне клас-
са. Разрабатываются детальные варианты 
психолого-педагогической деятельности 
по профилактике и коррекции агрессии. 
Ученики и учителя совместно договарива-
ются о конкретных действиях в классе про-
тив агрессии, например: «Мы учимся кон-
тролировать свои поступки и нетерпимо 
относимся к агрессорам»; «Мы помогаем 
школьникам, над которыми издеваются!»

В этом модуле внимание акцентируется 
на коллективной ответственности. Слово 
«Мы» превращает школьников в едино-
мышленников. В качестве примера можно 
привести лозунг, придуманный в одной из 
школьных служб медиации г. Новосибир-
ска: «Мы обращаем внимание на то, что 
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другие не замечают!» 

Важным аспектом работы на уровне 
класса является не только обсуждение 
правил, но и реализация их на практике, 
что довольно трудно осуществить в по-
вседневной школьной жизни. Может быть 
полезным привлечение внештатного пси-
холога, тьютора, которому дети, как прави-
ло, доверяют больше личной информации, 
чем классному руководителю или психоло-
гу, который работает в школе на постоян-
ной основе. 

Заключение. Школа не может решить 
все проблемы ребенка. Тотальная экономия 
и оптимизация педагогического состава 
привели к тому, что в школах, находящих-
ся на периферии, проблема подбора квали-
фицированных психолого-педагогических 
кадров, обсуждается не менее остро, чем 
проблема нарушения дисциплины и пове-
денческих отклонений. В элитных школах 
и гимназиях работает несколько специали-
стов этого профиля, а в школах, не имею-
щих дополнительных финансовых возмож-
ностей и профессиональных кадров, ставки 
педагога-психолога не существует или его 
функции перекладываются на социального 
педагога или классного руководителя. 

В настоящее время учителю крайне 
сложно одновременно быть компетентным 
уравновешенным предметником и транс-
лятором ценностей. Воспитательная кон-
цепция должна базироваться на развитии 
кооперации, укреплении сплоченности 
и чувства солидарности не только у школь-
ников, но и у родителей. 

На персональном уровне более при-
стальное внимание должно уделяться ра-
боте с детьми, педагогами и родителями, 
эмоциональная стабильность которых как 
минимум настораживает, в поведении про-
слеживается конфликтность и агрессив-
ные импульсы. 

Отдельный акцент должен быть сделан 

на жертвах агрессии, поскольку неболь-
шая, но значительная доля школьников 
систематически подвергается преследо-
ваниям со стороны физически развитых 
и напористых одноклассников. Несоциа-
лизированная агрессия утрачивает раци-
ональную направленность и перерастает 
в хроническую форму, проявляясь в зло-
бе, враждебности и неоправданной же-
стокости. Поэтому важны меры защиты, 
позволяющие школьникам-аутсайдерам 
с успехом отстаивать свою физическую 
и эмоциональную неприкосновенность. 
Можно также использовать систему взаи-
мопомощи и приставить к слабому ученику 
«физически одаренного одноклассника».

Ставки непомерно высоки. В реально-
сти школа прежде всего способствует раз-
витию индивидуализма, а не индивидуаль-
ности, усугубляющегося ограниченностью 
контактов и возможностей. На настоящий 
момент школа в большей мере ориентиро-
вана на функцию передачи знаний, прак-
тически оставляя без внимания эмоцио-
нальное и социальное развитие учеников. 
Каждый ученик нуждается в признании 
его как личности. Если он не получает под-
держки ни в семье, ни в школе, он пытает-
ся ее получить другими, не всегда дозво-
ленными способами. Испортив отношения 
с педагогами и сверстниками, школьник 
ставит под угрозу отношения с обществом. 
Чтобы эффективно бороться с различными 
проявлениями агрессии, необходимо со-
четать работу на индивидуальном уровне 
«агрессора» с мерами, предпринимаемы-
ми на организационном уровне школы, 
межгрупповом и межличностном уров-
не классов, а также осознанное решение 
проблемы педагогическим коллективом 
и родительским сообществом. Невозмож-
но искоренить агрессию в одночасье, но 
и нельзя ждать, когда атмосфера в школе 
улучшится естественным образом. 
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AGGRESSION AND CONFLICTS IN RELATIONS OF TEACHERS  
AND SCHOOLCHILDREN AS A FACTOR OF THE DESTABILIZATION  

OF EDUCATIONAL AREA

Abstract. The goal is to identify aggression in the school and its critical assessment. The 
article is devoted to the analysis of the main theoretical approaches to the explanation of the ag-
gressive behavior of an individual, as well as verbal and non-verbal aspects causing aggressive 
behavior, the main causes and situational factors that increase the likelihood of aggressive behav-
ior of teachers and schoolchildren are considered. Possible ways to control and reduce aggression, 
which are potentially applicable to various forms of its manifestation.
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An attempt was made to correlate the origin of certain types of aggression and conflicts with 

the possibility of educational influence. From the point of view of professional actions, practical 
steps were taken to overcome aggression and conflicts within the school, by interested parties: 
parents, students, teachers, and the administration. The relationship between the expediency of 
introducing a systemic and integrated approach to solving the problem of aggression in school 
and the reloading of intra-collective relations has been revealed. Special attention is paid to the 
problem of conflict competence of teachers, as well as to the identification of schoolchildren with 
“chronic aggressiveness” and schoolchildren outsiders. The analysis of pedagogical situations 
allowed the authors to conclude that the formalism in the relationship and the orientation of the 
modern school to the function of knowledge transfer, almost ignored the emotional and social de-
velopment of students. In conclusion, recommendations on working with aggression and conflicts 
within the school are presented on a system-modular basis.

Keywords: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, conflict, psychological and ped-
agogical diagnostics of aggressive behavior, system-modular approach. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ  
МОТИВАЦИИ КАДЕТ

Аннотация. Проблема и Цель. В статье рассматривается проблема учебной мотивации 
применительно к новым условиям образования, повышения мотивационной составляющей 
учащихся кадетского корпуса через освоение профессиональной роли будущего военнос-
лужащего. Отмечается важность преемственности в формировании у воспитанников кадет-
ских корпусов в активизации интереса к военной профессии, который необходимо встра-
ивать в учебный процесс. Цель – определение влияния ролевой идентичности учащихся 
кадетского корпуса на мотивацию обучения.

Методология. Утверждается, что профессиональное самоопределение кадет можно 
рассматривать сквозь призму соотнесения личности, включающей потребности и мотивы, 
и профессиональной роли. Раскрывается бинарность такого взаимодействия: с одной сто-
роны, личность с ее мотивацией определяет реализацию роли; с другой стороны, роль вли-
яет на личность и ее мотивы, создавая неповторимую ролевую комбинацию. 

Результаты. Дифференциация выборки кадет по критерию «интериоризация роли каде-
та» позволила установить, что учащиеся с предпочтением роли кадета демонстрируют вы-
раженность большинства компонентов структуры мотивации учения. Учащиеся кадетского 
корпуса, определившие первой ролью роль «кадета» (22,5 %), которая предполагает иден-
тификацию учащегося со спецификой обучения, демонстрируют преимущественно преоб-
ладание структурных компонентов в мотивации учения (p < 0,02). Они имеют выраженные 
эмоциональные, познавательные и мотивационные компоненты, связанные с обучением, 
стремление к саморазвитию. 

Заключение. Это позволило сделать важный вывод о том, что активность учащихся 
в освоении ролей, связанных со спецификой кадетского корпуса, позволяет им эффективно 
преобразовывать социальный опыт в индивидуальную структуру мотивов учения.

Ключевые слова: мотив, структура учебной мотивации, роль, кадеты, обучение.

Введение в проблему. Проблема мо-
тивации учебной деятельности представ-
ляется актуальной в психологической 
науке и практике и обусловлена, с одной 
стороны, сложностью самого предмета, 
который преимущественно анализируется 

с позиции эмпирических и аналитических 
исследований. Кроме того, изменением 
самой системы образования, которая об-
ращается к личности обучающегося к по-
ниманию и формированию его активности 
как субъекта образовательного процесса. 
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Необходимо отметить, что прежние подхо-
ды к мотивации учения во многом оказы-
ваются неприемлемыми для сложившейся 
ситуации. Особо актуальными становятся 
вопросы стимулирования и мотивации 
учения применительно к новым условиям 
интерактивного образования, повышение 
мотивационной составляющей личности 
обучающегося через активизацию его ин-
тереса к интернет-пространству в учеб-
ной деятельности. Особенно это касается 
кадетских корпусов и кадетских классов, 
в рамках образовательного процесса кото-
рых сделан акцент на военной специфике, 
в связи с чем большинство кадет ориенти-
рованы на поступление в военные вузы. 
Вместе с тем необходимо отметить ряд 
проблем, связанных с наличием разрыва 
между состоянием военно-патриотиче-
ского воспитания в общеобразовательной 
среде кадетских корпусов и формировани-
ем интереса к военной профессии кадет, 
тогда как важна система преемственности 
в активизации внутренней мотивации ка-
детов к военной профессии. В такой поста-
новке проблема мотивации кадет к учеб-
ной деятельности имманентно включает 
личностный аспект в его взаимодействии 
с социальной средой. Процесс вхождения 
в социальную среду предполагает, в свою 
очередь, освоение норм, правил, ролей 
и ролевых ожиданий, а освоение профес-
сиональной роли выступает связующим 
звеном между группой и индивидом в ка-
детском корпусе. 

Е. В. Кабачевская, отмечая необходи-
мость формирования профессионального 
интереса кадет, утверждает, что интерес 
базируется на потребностях, но не сводим 
к ним [2]. Автор предлагает рассматривать 
в качестве факторов, определяющих разви-
тие мотивов личности, смысловой компо-
нент (интерес к профессии и потребность 
в самореализации), адаптивный компонент 
(ценность и престижность профессии, ма-
териальное обеспечение), деятельностный 
компонент (осознание социальной значи-

мости профессии и определение своего 
места в ней). Именно с последним компо-
нентом, по нашему мнению, имманентно 
связана интернализация ролей. С позиции 
В. А. Шубина, важным аспектом является 
установление преемственности в форми-
ровании у школьников интереса к военной 
профессии, который необходимо встраи-
вать в учебный процесс [12]. Автор акцен-
тирует внимание на изучении структуры 
мотивов, выступающих побудительной 
силой в формировании интереса к военной 
профессии. Наиболее эффективно форми-
рование преемственности к военной про-
фессии, считает В. А. Шубин, реализуется 
в кадетских корпусах и кадетских классах, 
так как именно в этих образовательных уч-
реждениях создана среда, приближенная 
к военной службе: нахождение в учреж-
дении регламентируется общевойсковым 
уставом; строгий распорядок дня; наличие 
офицеров-воспитателей; упор на патриоти-
ческое воспитание. Кроме того, автор при-
водит результаты исследования, которые 
убедительно доказывают, что школьники 
кадетских корпусов и кадетских классов от-
личаются высокой мотивацией поступления 
в военный вуз. Оценка мотивации к про-
фессии военнослужащего, с точки зрения  
В. И. Осёдло и А. П. Ковальчука, должна ос-
новываться на трех критериях [10]:

 – мотивационном (цели, мотивы, цен-
ностные ориентации, притязания, эмоци-
ональное отношение и потребность овла-
деть будущей профессией);

 – субъектно-личностном (высокая сте-
пень реализации профессионального по-
тенциала и личностного профессиональ-
ного развития);

 – операционном (реализация професси-
ональных знаний, умений, навыков).

L. Tang и H. Sampson сообщают о клю-
чевом значении мотивации в процессе об-
учения курсантов и определяют потенци-
альные факторы, которые мотивируют или 
демотивируют курсантов при проведении 
обучения по новым технологиям [18]. Во-
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первых, как показывают авторы, мотива-
ция зависит от уверенности в полезности 
обучения для дальнейшей работы и карье-
ры. Во-вторых, создание благоприятной 
учебной среды и реализация собственных 
потребностей в обучении обуславлива-
ет более высокую мотивацию обучения.  
Н. В. Гусева предлагает понимать про-
фессиональное самоопределение курсан-
тов как процесс соотнесения личности 
и профессиональной роли [1]. Именно 
от осуществления сопряженности между 
Я-образом и ролевым ликом профессии 
в самосознании личности, с точки зрения 
автора, зависит адекватность профессио-
нального самоопределения. Это утверж-
дение до некоторой степени может рас-
сматриваться как гипотеза, которую еще 
предстоит обсудить более подробно с по-
зиций ролевого подхода, который рассма-
тривает роль как единицу социального вза-
имодействия. 

Методология. В концепции символи-
ческого интеракционизма основным по-
нятием при анализе социализации лично-
сти выступает ролевое поведение, а сам 
процесс включения в социальную среду 
представляет поэтапное освоение ролей. 
Само слово «роль» было заимствовано из 
старо французского, которым обозначали 
рулон бумаги с написанной на нем парти-
ей актера во французском театре. Ролевые 
ожидания, понимаемые George H. Mead 
как культурно закрепленные стереотипы, 
включены в конкретные права и обязан-
ности в процессе реализации роли [14]. 
Именно этот тезис стал базисным в теории 
ролевых структур Ю. М. Перевозкиной, 
с точки зрения которой существуют ос-
новные роли, представляющие базисные 
ролевые модели, участвующие в межлич-
ностном взаимодействии и обуславлива-
ющие эффективную интеграцию в соци-
альное пространство личности [11]. На 
центральную позицию роли в контексте 
профессионального самоопределения ука-
зывает И. С. Кон, отмечающий бинарность 

такого взаимодействия: с одной стороны, 
личность определяет реализацию роли, 
с другой стороны, роль влияет на лич-
ность, создавая неповторимую ролевую 
комбинацию [7]. Один из самых главных 
выводов из сказанного состоит в том, что 
роли пронизывают все сферы человече-
ского существования и жизнедеятельно-
сти – от личностной до профессиональной. 
Освоение ролей в профессиональной сфе-
ре отражается в модели индивидуального 
восприятия ролей M. Neale и M. A. Griffin 
[15]. Авторы определили, что эта модель 
базируется на трех составляющих: роле-
вых ожиданиях от исполнителя роли в ор-
ганизации; ролевых схемах, основанных 
на общественных ожиданиях, относитель-
но данной роли; ролевой специфике селф-
компонента. В представляемой модели ро-
левых восприятий авторы доказывают, что 
ролевая реализация зависит от убеждений 
субъекта относительно конкретной роли. 
П. В. Носовым в рамках диссертационной 
работы было показано, что исполнение со-
циальных ролей имеет конфликтную при-
роду: с одной стороны, оно инициирует 
творческую активность субъекта, способ-
ствуя его самосовершенствованию, с дру-
гой – становится преградой гармоничного 
развития, ограничивая свободу индивида 
ролевыми рамками [9]. В свою очередь  
М. М. Кашаповым доказано, что прояв-
ление творчества служит важным атрибу-
том социализации и профессионализации 
субъекта [5]. Автором обоснована целесо-
образность рассмотрения надситуативного 
мышления в качестве когнитивного ресур-
са личности, способствующего эффектив-
ной социализации учащихся. Средством 
профессионального и личностного разви-
тия обучаемых, с точки зрения М. М. Ка-
шапова, является событийность мышления 
преподавателя, проявляющаяся в умении 
обыденную ситуацию трансформировать 
в знаковое событие, способствующее по-
явлению личностных новообразований [6].

Согласно данным D. G. Smith,  
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J. E. Rosenstein, M. C. Nikolovetal, получен-
ным на 4344 курсантах Военно-морской 
академии США, интеграция ролей воен-
нослужащих, тесно связанных с гендер-
ными аспектами идентичности в ролевую 
структуру курсантов, может способство-
вать эффективной мотивации к обучению 
последних [17]. В исследовании H. Schick 
и S. N. Phillipson [16] подтверждено, что 
положительное самоотношение и инди-
видуальный личностный стиль выступа-
ют наиболее значимыми предикторами 
и определяют успешность учебной мо-
тивации подростков. Согласно данным  
Е. В Карповой, мотивация может быть 
представлена в виде системы с открытым 
метасистемным уровнем, когда личность, 
выступающая как более общая по отно-
шению к мотивационной сфере система, 
встраивается в нее [4]. Такое взаимодей-
ствие предполагает, что мотивационный 
потенциал определяет мотивационную ие-
рархию. Учитывая тот факт, что личность 
может быть раскрыта только в контексте 
социального, а ее проявление в социаль-
ном пространстве представлено в виде 
ролей [7], закономерно предположить, что 
освоение социальных ролей выступает не-
которым регулятором учебной мотивации. 
Иначе говоря, социальные роли, принад-
лежащие к системе социального, встраива-
ются в структуру личности, образуют уни-
кальный ролевой профиль и опосредуют ее 
поведение, направленность и мотивацию 
[11]. Таким образом, можно сформулиро-
вать тезис, заключающейся в том, что ро-
левая идентичность учащихся кадетского 
корпуса с ролью кадета обуславливает бо-
лее высокую мотивацию обучения. Обо-
значенный тезис можно рассматривать  
как гипотезу, подлежащую дальнейшей 
проверки. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Особенности социальных ролей как 
фактора мотивации обучения изучались 
на подростках кадетского корпуса. Всего 
в исследовании участвовало 136 кадет Си-
бирского авиационного кадетского корпу-

са им. А. И. Покрышкина г. Новосибирска  
(М = 12,3 лет). В качестве методов иссле-
дования были выбраны опросник «Кто Я?» 
М. Куна и Т. Макпартленд в модификации 
Т. В. Румянцевой и «Диагностика структу-
ры учебной мотивации» М. В. Матюхина. 
Логика исследования сводилась к следую-
щим этапам. На первом этапе проводилась 
диагностика по представленным методи-
кам. Второй этап предполагал дифферен-
циацию выборки на две группы. В пер-
вую группу вошли учащиеся, которые 
в опроснике «Кто Я?» на первые позиции 
выбрали роль кадета, во вторую группу 
были определены все остальные учащие-
ся с идентичностью к другим ролям. Тре-
тий этап включал сравнение двух групп 
по критерию t-Стьюдента (нормальность 
распределения была доказана по критерию 
d-Колмогорова-Смирнова p > 0,05).

Результаты исследования демонстриру-
ют, что по большинству структурных ком-
понентов учебной мотивации были обна-
ружены статистически значимые различия. 
Исключение составили только два мотива 
«Позиция школьника» и «Коммуникатив-
ные мотивы».

Итак, учащиеся кадетского корпуса, 
определившие первой ролью роль «каде-
та» (22,5 %), которая предполагает иден-
тификацию учащегося со спецификой об-
учения, демонстрируют преимущественно 
преобладание структурных компонентов 
в мотивации учения (p < 0,02). Они имеют 
выраженные эмоциональные и познава-
тельные мотивационные компоненты, свя-
занные с обучением, стремление к само-
развитию. Для подростков с реализацией 
роли кадета обучение проходит через при-
зму эмоционального контекста с воспи-
тателем, который является необходимым 
условием успехов в учебной деятельности. 
Любая учебная ситуация воспринимает-
ся через эмоциональное отношение к ней. 
Это особенно важно для развития у кадет 
патриотизма, которое невозможно без при-
вития учащимся кадетского корпуса любви 
к Родине. А. Д. Лопуха считает, что такое 
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качество, как патриотизм, входит в струк-
туру профессиональных компетенций офи-
цера [8]. Именно патриотизм пронизывает 
все уровни личности: уровень мировоз-
зрения, уровень смысложизненных и ду-
ховных ценностей, уровень поведенче-

ских установок и практических действий. 
В этом контексте профессиональное само-
определение кадет может пониматься как 
эмоционально-личностное «вживание» 
в профессию военного, овладение профес-
сиональными ролями.

Различие в учебной мотивации у кадет  
в зависимости от преобладающей ролевой идентичности

Мотивы учения Среднее – Кадет Среднее – Другие t-знач. p

Познавательные 5,89 4,77 2,67 0,016
Коммуникативные 6,06 5,78 1,64 0,102
Эмоциональные 5,71 4,98 3,41 0,009
Саморазвития 5,24 4,55 -3,84 0,000
Позиция школьника 4,61 4,73 -0,68 0,495
Достижения 6,19 4,90 2,59 0,013
Внешние мотивы 4,65 5,43 -4,29 0,000

Важно отметить, что у подростков, ин-
териоризирующих роль кадета, в структу-
ре учебной мотивации слабо представлены 
внешние мотивы учения по сравнению 
с подростками, идентифицирующиеся 
с другими ролями. Это может свидетель-
ствовать о наличии внутренних моти-
вов к обучению. Согласно В. И. Осёдло  
и А. П. Ковальчуку, учащиеся, интегриру-
ющие профессиональные роли, адекватно 
оценивают свои индивидуальные особен-
ности и сопоставляют их с профессио-
нальными требованиями [10]. Осознание 
своей роли в системе социальных отноше-
ний способствует принятию ответствен-
ности за реализацию своих возможностей. 
Вместе с тем кадеты, идентифицирующие 
себя с таким ролями, как отдельная лич-
ность, проявляющаяся в обозначении себя 
именем собственным (12,5 %) по половому 
признаку как принадлежащего к опреде-
ленной социальной группе – семье («сын» 
11,5 %, «брат» 3,68 %, «друг» 7,35 %), име-
ют более выраженные внешние мотивы. Для 
таких учащихся одним из главных моментов 
учения является получение хорошей отмет-
ки, похвала учителя, атрибуты кадетской 
формы и статус кадета при отсутствии пони-

мания важности обучения для дальнейшего 
развития их профессионального пути.

Заключение. В целом результаты ис-
следования показали, что условиями эф-
фективного профессионального развития 
кадет выступает ассимиляция ролевых 
ожиданий, осознание и оценка собствен-
ных потребностей, профессионально зна-
чимых качеств, ценностей будущей про-
фессии, установок и перспектив. Наличие 
активности учащихся в освоении ролей, 
связанных со спецификой кадетского кор-
пуса, говорит о преобразовании социаль-
ного опыта в индивидуальную структуру 
мотивов, установок и ориентаций. 

Структура социальных ролей выступает 
регулятором учебной мотивации так, что 
социальные роли, принадлежащие к систе-
ме социального, встраиваются в структу-
ру кадета, образуют уникальный ролевой 
профиль и опосредуют мотивацию воспи-
танника кадетского корпуса. Следователь-
но, интраиндивидуальным компонентом, 
воздействующим на уникальность роле-
вой структуры в профессиональной сфере 
кадет, является система мотивов учения, 
которая, в свою очередь, ощущает на себе 
влияние интериоризации роли кадета.
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SOCIAL ROLE AS A FACTOR OF EDUCATIONAL  
MOTIVATION CADETS

Abstract. The problem end purpose. The article deals with the problem of learning motivation 
in relation to new conditions of education, increasing the motivational component of students 
of the cadet corps through the development of the professional role of a future serviceman. The 
importance of continuity in the formation of pupils in cadet corps in enhancing interest in the 
military profession, which must be built into the educational process, is noted. 

Methodology. It is argued that the professional self-determination of the cadet can be viewed 
through the prism of the correlation of the individual, including the needs and motives, and the 
professional role. The binary nature of this interaction is revealed: on the one hand, the personality 
with its motivation determines the realization of the role, on the other hand, the role influences 
the personality and its motives, creating a unique role combination. with a preference for the role 
of a cadet, 

Results. Demonstrate the severity of most components of the structure of the motivation of 
the doctrine students of the cadet corps, who defined the first role as the «cadet» (22.5 %), which 
implies identification iju learner learning with specificity, prevalence advantageously exhibit 
structural components in the learning motivation (p < 0,02). They have pronounced emotional 
and cognitive motivational components associated with learning, the desire for self-development. 

Conclusion. This led to the important conclusion that the activity of students in mastering the 
roles associated with the specifics of the cadet corps allows them to effectively transform social 
experience into an individual structure of learning motives.

Keywords: motives, motivation structure, role, cadets, education.
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ОПТИМАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА МОТИВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В СТРУКТУРЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВРЕМЕННОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены закономерности формирования сбалансированной 
временной перспективы личности. Представлены результаты исследований предпринимате-
лей, имеющих сбалансированную и не сбалансированную временную перспективу личности. 
На группе людей, имеющих отношение к предпринимательской деятельности, проживающих 
в Новосибирской области и имеющих различную траекторию жизнедеятельности, было по-
лучено представление о структуре мотивационных образований во временной перспективе 
личности. Изучена иерархия мотивационных предпочтений, отражающая успешность или 
неуспешность личности, предполагающая возможность успешной самореализации. 

Статья ориентирована на поиск и постановку гипотез, расширяющих представление  
о прогностических возможностях методики Ж. Нюттена в аспекте самоопределения, само-
реализации в жизнедеятельности.

Методология. Теоретическими основаниями исследования выступили методические 
средства бихевиоризма или поведенческие концепции психологического времени личности 
и временной перспективы (Ж. Нюттена, З. Р. Меллоу), концепция ситуационизма (К. Леви-
на, Ф. Зимбардо, Дж. Бойда), теория психологических систем (Б. Ф. Ломов, Ю. И. Алек-
сандрова, В. А. Барабанщикова), системно-антропологическая психология (В. Е. Клочко,  
О. М. Краснорядцева, Э. В. Галажинский), концепция транстемпоральности и самоиден-
тичности (О. В. Лукьянов), различные научные концепции, описывающие отношение че-
ловека со временем.

В статье делается вывод о существовании определенных мотивационных репертуаров, 
свойственных успешным и неуспешным предпринимателям. Определены области соотно-
шения мотивационных направленностей, отражающих способность личности сохранять 
баланс включенности в рабочую деятельность и личную жизнь, при этом сохранять по-
ложение преуспевающего предпринимателя. Получено представление о том, что наиболее 
важными мотивационными направлениями для всех участников исследований являются 
вопросы, связанные с определенными аспектами личности (саморазвитием, получени-
ем новых навыков, формированием стабильных условий жизни, физическим здоровьем), 
с деятельной активностью (работа, хобби) и с взаимодействием с другими людьми. Ре-
зультаты исследований могут быть использованы в различных областях деятельности че-
ловека: в трудовой, творческой, образовании, при формировании мотивации к обучению. 
Понимание структуры оптимальной сбалансированности временной перспективы позво-
ляет практикующим психологам выстраивать работу по изменению общепсихологического 
состояния человека и формированию временной перспективы личности, способствующей 
активной и плодотворной жизнедеятельности.

Ключевые слова: мотивационные объекты, сбалансированность временной перспекти-
вы, направленность, цели, результативность деятельности, мотивационная структура, тра-
ектории жизнедеятельности. 

Постановка задачи. В современной об-
щей психологии проблема самоопределе-

ния, самоактуализации, развития идентич-
ности проецируется на различные области 
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изучения психологии личности, одной из 
которых является изучение временной пер-
спективы личности. Те явления, которые 
в прошлых веках рассматривались общей 
психологией как неделимые и целостные, 
в XXI в. подвергаются дифференциации 
и более углубленному изучению с позиции 
их составных частей. В этой ситуации вре-
менная перспектива личности предстает од-
ним из системных факторов, отражающих 
успешность жизнедеятельности человека.

В истории изучения временной перспек-
тивы личности сегодня становится важным 
изучение феномена сбалансированности 
временной перспективы, продолжающее 
исследования коррелятов успешной само-
реализации личности, актуализирующее 
изучение мотивационных структур и мо-
тивационного репертуара деятельности 
человека. Появляется концептуальная про-
блема, требующая разработки системного 
подхода в понимании сбалансированности 
временной перспективы как явления, опос-
редующего транстемпоральную организа-
цию деятельности человека. Согласно мне-
нию О. В. Лукьянова, человека необходимо 
изучать в его тенденциях к саморазвитию 
[10; 11]. Отношения человека со време-
нем рассматриваются как потенциальные 
способы повышения уровня благополучия 
человека [2]. В этой связи изучение сба-
лансированности временной перспективы 
позволяет высветить личностные харак-
теристики, сопряженные с осмысленным 
переживанием человеком своей жизни, ре-
ализацией своих.

Научная экспозиция, введение в про-
блему. Изучением отношений челове-
ка со временем занимались многие за-
рубежные и отечественные ученные, 
такие как К. А. Абульханова-Славская,  
А. Н. Афанасьева, Т. Н. Березина, Дж. Бойд,  
А. К. Болотова, Е. И. Головаха, Ф. Зимбар-
до, Л. П. Караваева, А. А. Кроник, К. Ле-
вин, О. В. Лукьянов, Ж. Нюттен, П. Фресс, 
М. Р. Хачатурова и др. Ж. Нюттен одним 
из первых начал рассматривать временную 

перспективу как мотивационное образова-
ние, в дальнейшем его ученики В. Ленс, 
З. Залески, Т. Гисме, представители бель-
гийской школы, продолжили развивать 
это направление. В их понимании, вре-
менная перспектива являлась временным 
измерением поведенческого мира, отра-
жающим способность человека ставить 
и осуществлять отдаленные во времени 
цели [12].

Параллельно с середины XX в. про-
изошел сдвиг мотивационных теорий со 
статических в сторону динамических.  
Д. А. Леонтьев назвал этот этап ситуаци-
онно-динамическим. Г. Олпорт разрабо-
тал концепцию функциональной автоно-
мии мотивов, необихевиористы изучили 
механизмы мотивации конкретных видов 
деятельности и изменение мотивацион-
ных тенденций [14]. С позиции структуры 
и динамики активности проблему мотива-
ции рассмотрел Ж. Нюттен, А. Н. Леонтьев 
и Д. Н. Узнадзе. Проблема мотивации рас-
сматривалась в теориях временной пер-
спективы, волевой регуляции, самоэффек-
тивности в поздних работах Ж. Нюттена, 
Х. Хекхаузена, А. Бандуры [16; 20; 19]. 
В работах Э. Деси и Р. Райана теории вну-
тренней мотивации и самодетерминации 
стали этапом понимания мотивации с по-
зиции личностных характеристик [18]. Эти 
изменения в научном мире привели к тому, 
что ряд исследователей стал рассматривать 
временную перспективу личности как не-
кую мотивационную структуру, отражаю-
щую поведение человека в настоящем.

А. Ангьял, К. Гольдштейн, А. Маслоу, 
К. Роджерс предполагали, что сложность 
структуры временной перспективы за-
висит от уровня развития личности и вы-
бранной ею стратегии самореализации, 
связанной с удовлетворением дефицитар-
ных потребностей (снижением напряжен-
ности), активностью, саморазвитием и ре-
ализацией человеком своих способностей 
[9; 6]. Исследователи выделяли среднюю 
составляющую мотивационной направлен-
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ности и сравнивали ее у разных социаль-
ных групп людей, таким образом получая 
представление о стремлениях и желаниях. 
Ж. Нюттен также в своих исследованиях 
выделял наиболее важные области жиз-
ни – отношение к себе, саморазвитие, от-
ношения с людьми и отношение к работе 
[12; 19]. Основное внимание исследова-
телей уделялось различиям в направлен-
ности целей и протяженности временной 
перспективы, что не давало понимания как 
во временной перспективе опосредуется 
результативность деятельности человека. 
Задача такого исследования заключалась 
в определении иерархии мотивационных 
направлений сбалансированности времен-
ной перспективы, отражающей успеш-
ную или неуспешную жизнедеятельность 
взрослого человека.

В связи с накопившимся количеством 
отдельных исследований временной пер-
спективы стала актуальной проблема бо-
лее системного понимания мотивацион-
ной структуры временной перспективы 
личности и ее взаимосвязи с успешной 
жизнедеятельностью человека. Возник во-
прос, существуют ли такие качественные 
характеристики временной перспективы, 
позволяющие прогнозировать успешность 
самоопределения, самореализации челове-
ка в его жизнедеятельности. Решение этого 
вопроса позволит расширить представле-
ния о процессах, опосредующих поведение 
человека, стремящегося к самореализации. 

Исследовательская часть. Решение 
этой задачи видится в изучении сбаланси-
рованности временной перспективы лич-
ности как системной, качественной харак-
теристики, опосредующей и отражающей 
результативность деятельности.

Нами были описаны в предыдущих 
публикациях проведенные с помощью 
методики Ж. Нюттена исследования каче-
ственных характеристик временной пер-
спективы на группе предпринимателей. На 
основании полученных результатов были 
описаны три типа сбалансированности 

временной перспективы по количествен-
ным параметрам. Под понятием «сбалан-
сированность временной перспективы» 
была принята количественная наполняе-
мость мотивационными объектами тем-
поральных зон временной перспективы 
личности [15]. В этих исследованиях было 
получено подтверждение того, что сба-
лансированность временной перспективы 
опосредованно отражает результативность 
жизнедеятельности человека и его жизнен-
ные ориентиры.

Качественные характеристики вре-
менной перспективы были описаны нами 
в предыдущих публикациях. Были пред-
ставлены параметры наполняемости мо-
тивационными объектами временной 
перспективы для людей, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, 
в форме трех типов сбалансированности: 
«оптимальной», «обедненной» и «квази-
насыщенной» [15]. Сбалансированность 
определялась по количественной составля-
ющей целей (мотивов) в структуре времен-
ной перспективы, при этом «обедненная» 
временная перспектива содержала малое 
количество объектов, «квазинасыщен-
ная»  – большое количество, а «оптималь-
ная» – среднее, оптимальное количество 
объектов [15]. В настоящей статье изложе-
ны результаты исследований и описание 
другой не менее важной характеристики 
сбалансированности – иерархии мотиваци-
онных направлений, определяющей при-
оритетность целей для приложения усилий 
и различающейся у людей с различной 
успешностью деятельности. 

В исследовании было выдвинуто пред-
положение, что люди, имеющие оптималь-
но сбалансированную временную перспек-
тиву, умело распределяют свой жизненный 
ресурс в направлениях, дающих им жиз-
ненную опору и ощущение наполненно-
сти жизни. В то время как люди, имеющие 
несбалансированную временную перспек-
тиву, будут ориентироваться на цели, ком-
пенсирующие их ощущение неуспешности 
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и способствующие выживанию в текущей 
жизненной ситуации. Скорее всего, такими 
направлениями станут рабочая деятель-
ность и социальные контакты. При этом 
индивидуумы с квазинасыщенной времен-
ной перспективой будут акцентироваться 
на рабочей деятельности, а люди с обе-
дненной временной перспективой – на 
сокращение целей, связанных с другими 
сторонами жизни. Если для человека с обе-
дненной временной перспективой это бу-
дет скорее вопрос выживания на текущий 
период времени, то для людей с квазина-
сыщенной временной перспективой – это 
вопрос самоутверждения. 

Данные предположения были прове-
рены на группе из 43 человек, имеющих 
отношение к предпринимательской дея-
тельности, с различной сбалансированно-
стью временной перспективы. Все пред-
приниматели – взрослые люди, имеющие 
в своей жизни опыт предпринимательской 
деятельности и проживающие на терри-
тории Новосибирской области. В ходе ис-
следований эта выборка была поделена на 
три группы по признаку результативно-
сти предпринимательской деятельности: 
успешные – имеющие стабильный поло-
жительный результат своей деятельности; 
неуспешные – или бывшие предпринима-
тели, нестабильные  – люди активно пред-
принимающие попытки к организации 
собственного бизнеса. Деление на группы 
проводилось по объективным (наличие 
собственного бизнеса и балансовой прибы-
ли и т. д.) и субъективным (считает ли че-
ловек себя предпринимателем) признакам. 
В первую группу вошли люди, успешные 
в своей профессиональной деятельности, 
в количестве 15 человек, во вторую груп-
пу – неуспешные в количестве 17 человек 
и в третью группу – нестабильные в ко-
личестве 11 человек. Проведенный анализ 
структуры сбалансированности временной 
перспективы показал, что в первой группе 
преобладает оптимальный тип сбаланси-
рованности, во второй группе  – обеднен-

ный и в третьей группе – квазинасыщен-
ный [15]. В дальнейшем группы были 
определены как группы с определенным 
типом сбалансированности временной 
перспективы: успешные – оптимально 
сбалансированная временная перспектива; 
неуспешные  – обедненная и нестабиль-
ные – квазинасыщенная. Более подробно 
описания групп приведены в статье автора 
«Проблема сбалансированности времен-
ной перспективы личности» [15]. 

Для исследования сбалансированности 
временной перспективы использовалась 
методика мотивационных индукторов  
Ж. Нюттена в адаптации Д. А. Леонтье-
ва. Обработка данных проводилась с по-
мощью математических методов анализа 
и статистической программы SPSS 19.0.

Результаты исследований. Сравни-
тельный анализ мотивационных пред-
почтений в группах с оптимальной, обе-
дненной и квазинасыщенной временной 
перспективой выявил три наиболее важ-
ных мотивационных направления, фор-
мируемых большинством респондентов, 
а именно цели, связанные с развитием лич-
ности, с взаимоотношениями с другими 
людьми и деятельной активностью [15]. 
С другой стороны, менее значимыми ока-
зались цели, связанные с приобретением 
материальных ценностей, отдыхом, отно-
шением к религии. 

Для группы ЭГ1 с оптимальной времен-
ной перспективой иерархия приоритетов 
направленности мотивационных объек-
тов выстроилась следующим образом: на 
первом месте – «аспекты личности» (28 % 
всех мотивационных объектов); на втором 
месте – «отношения с другими» (25 % всех 
мотивационных объектов) и на третьем 
месте – «деловая активность» (17 % всех 
мотивационных объектов). Наименее зна-
чимыми оказались такие направления, как 
«религиозные вопросы» (0 % ни одного 
объекта), «приобретение материальных 
ценностей» (1 % всех мотивационных объ-
ектов) и «познания» (2 % всех мотиваци-
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онных объектов). Из аспектов личности 
большее количество мотивационных объ-
ектов затрагивало общие характеристики 
личности (56 %), связанные с чертами ха-
рактера и направленностью на творческие 
способности (рисовать, петь и т. д.) и в 
меньшей степени с аспектами безопасно-
сти экономической или физической (40 %), 
4 % мотивационных объектов было свя-
зано с вопросами личностной автономии. 
В отношении направленности на социаль-
ные контакты наиболее приоритетными 
оказались цели, связанные с беспокой-
ством за близких людей (36 %), и вторы-
ми по значимости цели, связанные с дей-
ствиями респондента в отношении других 
(34 %) (помочь, позаботиться и др.). По на-
правленности на деловую активность при-
оритетными оказались цели, не связанные 
к рабочей (профессиональной) активно-
стью (59 %). 

Для группы ЭГ2 с обедненной времен-
ной перспективой иерархия приоритетов 
выстроилась следующим образом: на пер-
вом месте – «аспекты личности» (24 %); 
на втором месте – «отношения с другими» 
(23 %) и на третьем месте – «деловая ак-
тивность» (16 %). Наименее значимыми 
направлениями также как у первой группы 
оказались «познания» (1 %) и «религиоз-
ные вопросы» (2 %). Из аспектов лично-
сти большее количество мотивационных 
объектов затрагивало характеристики лич-
ности, связанные с сохранением здоровья 
и экономического благополучия (51 %) и в 
меньшей степени связанные чертами ха-
рактера и направленностью на творческие 
способности (46 %), 3 % мотивационных 
объектов связано с вопросами личностной 
автономии. В отношении направленности 
на социальные контакты наиболее при-
оритетными оказались цели, связанные 
с действиями респондентов в отношении 
других (36 %), и вторыми по значимости 
цели, связанные с беспокойством за близ-
ких людей (31 %) (помочь, позаботиться 
и др.). По направленности на деловую ак-

тивность, приоритетными оказались цели, 
связанные с рабочей (профессиональной) 
активностью (46 %).

Для группы ЭГ3 с квазинасыщенной 
временной перспективой иерархия при-
оритетов выстроилась следующим обра-
зом: на первом месте – «отношения с дру-
гими» (26 %); на втором месте – «деловая 
активность» (23 %) и на третьем месте – 
«аспекты личности» (17 %). Наименее зна-
чимыми направлениями, также как у пер-
вой группы, оказались «познания» (3 %) 
и «религиозные вопросы» (0 %). Из аспек-
тов личности большее количество моти-
вационных объектов затрагивало общие 
характеристики личности (61 %), связан-
ные чертами характера и направленностью 
на творческие способности (рисовать, 
петь и т. д.) и в меньшей степени связаны 
с аспектами безопасности экономической 
и физической (28 %), 10 % мотивационных 
объектов связано с вопросами личностной 
автономии. В отношении направленности 
на социальные контакты наиболее при-
оритетными оказались цели, связанные 
с действиями респондента в отношении 
других (40 %), и вторыми по значимости 
цели, связанные с беспокойством за близ-
ких людей (36 %). По направленности на 
деловую активность, приоритетными ока-
зались цели, связанные с общей деятель-
ной активностью (57 %).

На графике показаны профили при-
оритетности мотивационных предпочте-
ний для трех типов сбалансированности 
временной перспективы, соотносящихся 
с определенной группой. 

Анализ результатов показал, что оп-
тимально сбалансированная временная 
перспектива предполагает стремление 
личности к дальнейшему саморазвитию. 
Мотивационные объекты – цели, связан-
ные с аспектами личности, – ориентиро-
ваны на сохранение психологического 
комфорта, реализацию творческих спо-
собностей и изменение представлений 
о себе как о человеке. Очевидно, что для 
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успешной самодостаточной личности эти 
вопросы играют первостепенное значение, 
поэтому в большом объеме представлены 
в перспективе будущего. Например, та-
кие цели, как «хочу процветания, успеха, 
стабильности», «внутренней гармонии», 
«выйти на новый уровень развития себя», 
«получу признание, как художник» под-
разумевают стремление к раскрытию сво-
их еще не реализованных возможностей. 
Чаще всего такие намерения имеют не-
конкретную направленность на то, как это 
будет происходить, а общую тенденцию 
к изменению существующего уровня ду-
ховного развития. Другая часть объектов-
целей, связанных с аспектами личности, 
направлена на сохранение физического 
и психического здоровья, экономического 
благополучия таких, как «быть здоровым», 
«финансовой стабильности», «хорошо 
себя чувствовать», «не волноваться, быть 
спокойным», имеет несколько меньшее 

значение, но также объемно представлена 
в перспективе будущего. Возможно, это 
связано со способностью поддерживать 
жизненное равновесие и наполнять свою 
жизнь разнообразной деятельностью, от-
личной от удовлетворения исключительно 
бытовых потребностей, обеспечивающих 
выживание. Как показали исследования, 
люди с оптимальной временной перспек-
тивой, также достаточно много внимания 
уделяют социальным контактам. В их пер-
спективе будущего выражены беспокой-
ство о своих близких и цели, направленные 
на содействие в улучшении жизненной 
ситуации близких. Это связано с тем, что, 
успешно реализовавшись в своей жизни, 
они прикладывают усилия для помощи 
в этом своим близким и в первую очередь 
своим детям. Рабочая деятельность у этой 
категории людей является скорее сопрово-
ждающим направлением, необходимым, 
но неприоритетным.
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по оси Y представлены мотивационные направления: Sоб. – «аспекты личности»; 
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Другая картина представляется у лич-
ностей с несбалансированной временной 

перспективой. По результатам исследова-
ний можно утверждать, что у этой катего-
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рии людей наиболее приоритетным явля-
ется направление социальных контактов 
и именно действия по направлению к дру-
гим: «помогать окружающим советом и де-
лом»; «хочу любить и быть любимым»; 
«встретиться с новыми интересными 
людьми»; «помочь своему сыну»; «не на-
гружать людей своим незнанием, непони-
манием» и т. д. Возможно, это связано с не-
ким проективным механизмом дать другим 
то, в чем на настоящий период времени 
нуждаются сами. При этом у людей с обе-
дненной временной перспективой этот 
компонент выражен значительно сильнее, 
чем с квазинасыщенной. На втором месте 
в структуре людей с несбалансированной 
временной перспективой по значимости 
стоят цели, связанные с деятельностью. 
Возможно, это связано с убеждением в том, 
что большее количество деятельности даст 
больше позитивных результатов. Особенно 
эта идея характерна для личностей с ква-
зинасыщенной временной перспективой, 
максимально сосредоточенных на рабочей 
деятельности, проявляющих много актив-
ности. 

Заключение. В итоге можно говорить 

о том, что показатель сбалансированности 
временной перспективы отражает траек-
торию жизнедеятельности и приоритет-
ность мотивационных направлений. Люди 
с оптимальной временной перспективой 
нацелены на изменения в духовном плане; 
в отличие от них, индивидуумы с квазина-
сыщенной временной перспективой тратят 
энергию на попытки через социальные 
контакты добиться результативности в ра-
бочей деятельности, тем самым добиться 
самореализации, а люди с обедненной вре-
менной перспективой стремятся к самосо-
хранению и восстановлению душевного 
равновесия, ограничивая свою жизнь ми-
нимальными действиями для выживания. 

Таким образом, было получено расши-
ренное представление о качественных ха-
рактеристиках мотивационной структуры 
временной перспективы, дающее возмож-
ность прогнозирования результативности 
деятельности. Полученные результаты от-
крывают дальнейшие перспективы в из-
учении типов сбалансированности вре-
менной перспективы как основы для 
формирования типологии деятельной ак-
тивности человека. 
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THE OPTIMALITY OF THE CHOICE OF MOTIVATIONAL DIRECTIONS 
IN THE STRUCTURE OF THE BALANCE OF THE TEMPORAL 

PERSPECTIVE OF THE PERSONALITY

Abstract. The article presents the patterns of formation of a balanced temporal perspective of 
the individual. The results of the research of entrepreneurs with a balanced and unbalanced tem-
poral perspective of the individual are presented. Received an idea of the structure of motivational 
formations in the time perspective of the individual by a group of people relate to entrepreneurial 
activity, living in the Novosibirsk region and having different life trajectories. The hierarchy of 
motivational preferences, reflecting the success or failure of the individual, suggesting the possi-
bility of successful self-realization has been studied.

The article is focused on the search and formulation of hypotheses that broaden the under-
standing of the prognostic possibilities of the J. Nutten method in the aspect of self-determination, 
self-realization in life activity.

Methodology. The theoretical foundations of the research were methodological tools of be-
haviorism or behavioral concepts of the psychological time of a person and time perspective  
(J. Nyutten, Z. R. Mellow), the concept of situationism (K. Levin, F. Zimbardo, J. Boyd), theory 
of psychological systems (B. F. Lomov, Yu. I. Aleksandrova, V. A. Barabanshchikov), system-at-
ropological psychology (V. E. Klochko, O. M. Krasnoryadtseva, E. V. Glaadinsky), the concept 
of trans-temporality and self-identity (O.V. Lukyanov), various scientific concepts describing the 
relationship of human oveka over time.

The article concludes that there are certain motivational repertoires inherent in successful 
and unsuccessful entrepreneurs. Defined areas of the ratio of motivational orientations, reflecting 
the ability of the individual to maintain a balance of involvement in work activities and personal 
life, while maintaining the position of a successful entrepreneur. The idea that the most important 
motivational areas for all research participants are related to certain aspects of the personality 
(self-development, obtaining new skills, developing stable living conditions, physical health), 
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active activities (work, hobbies) and interaction with other people. The results of research can be 
used in various fields of human activity: in employment, creative work, education, in the forma-
tion of motivation to learn. Understanding the structure of the optimal balance of the temporal 
perspective allows practicing psychologists to build work on changing the general psychological 
state of a person and the formation of the temporal perspective of the individual, contributing to 
active and fruitful life activity.

Keywords: motivational objects, balanced temporal perspective, direction, goals, perfor-
mance, motivational structure, life trajectories.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ГУЛЯЕВОЙ

Кафедра физической географии и ту-
ризма (ныне входящая в состав кафедры 
географии, регионоведения и туризма) 
известна плеядой талантливых педагогов 
и ученых, к числу которых принадлежит 
Нина Васильевна Гуляева, отмечающая 
в августе 2019 г. свой юбилей. 

Нина Васильевна родилась в с. Верх-
ний Авзян Белорецкого района республи-
ки Башкортостан. Она окончила среднюю 
общеобразовательную школу № 21 г. Зла-
тоуст Челябинской области и естественно-
географический факультет Челябинского 
государственного педагогического универ-
ситета по специальности «Учитель геогра-
фии и биологии». По распределению Нина 
Васильевна три года проработала учителем 
географии в школах № 24 и № 2 г. Златоуст. 
С 1974 по 1989 г. она трудилась на кафе-
дре физической географии Челябинского 
государственного педагогического универ-
ситета и в течение 1986–1989 гг. Училась 
в аспирантуре на этой же кафедре под ру-
ководством доктора географических наук, 
профессора Марии Андреевны Андреевой.

В 1989 г. Нина Васильевна защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Про-
странственно-временная изменчивость 
увлажнения ландшафтов Южного Урала 
и прилегающих равнин» в специализиро-
ванном совете в Ленинградском государ-
ственном педагогическом институте им. 
А. И. Герцена по специальностям 11.00.01 
«Физическая география, геофизика и гео-
химия ландшафтов» и 11.00.09 «Метеоро-
логия, климатология, агрометеорология».

В том же году Нина Васильевна пере-
шла на работу в Новосибирский государ-
ственный педагогический университет на 
кафедру физической географии. В 1995 г. 
Нина Васильевна стала заведующей этой 

кафедрой. На протяжении 30 лет работы 
в НГПУ она успешно сочетает педагогиче-
скую, организационно-методическую и на-
учно-исследовательскую деятельность. 

Под ее руководством на кафедре откры-
та аспирантура по специальности 25.00.27 
«Гидрология суши, водные ресурсы, ги-
дрохимия»; лицензировано направление 
подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль 
«Технология и организация экскурсион-
ных услуг». 

Нина Васильевна является руководите-
лем научно-исследовательской лаборато-
рии «Природно-рекреационный потенци-
ал Сибири», функционирующей на базе 
ранее действовавшей лаборатории «Ди-
намика гидрометеорологического режи-
ма Южного Урала и Сибири» (1997–2011 
гг.). Со своими учениками и студентами 
она продолжает изучение региональной 
изменчивости климата и его последствий. 
В 2008–2010 гг. в рамках этого направле-
ния выполнялся проект РФФИ совместно 
с Сибирским региональным научно-иссле-
довательским гидрометеорологическим 
институтом и Вычислительным центром 
СО РАН «Исследование влияния при-
родных и антропогенных факторов на из-
менчивость водных и агроклиматических 
ресурсов Урала и Западной Сибири». По 
проблеме изменчивости климата Ниной 
Васильевной за 1985–2017 гг. опубликова-
но лично и с соавторами 33 статьи (в том 
числе 9 в российских журналах, включен-
ных в текущий перечень ВАК, и 3 статьи 
в журналах, входящих в Web of Science или 
Scopus). В качестве редактора Нина Васи-
льевна участвовала в подготовке к изданию 
5 сборников материалов Всероссийской 
научно-практической конференции «Гео-
графическая наука и образование: совре-
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менные проблемы и перспективы разви-
тия», сборника образовательных программ 
и нормативных документов по специаль-
ности 050103 «География» и межвузовско-
го сборника научных трудов «Формиро-
вание географических понятий в системе 
межпредметных связей».

Нина Васильевна осуществляет боль-
шую научно-исследовательскую работу со 
студентами в рамках руководимых ею про-
блемных групп «Изменчивость климата» 
и «Актуальные проблемы физической гео-
графии и туризма». Результаты этих иссле-
дований отражены в статьях, выпускных 
квалификационных работах и магистер-
ских диссертациях. Ее студентами только 
за 2017 и 2018 г. подготовлено 29 публика-
ций. Под руководством Нины Васильевны 
двое сотрудников кафедры стали кандида-
тами географических наук.

Нашему юбиляру принадлежит впе-
чатляющий объем учебно-методических 
работ. Она является автором и соавтором 
11 опубликованных программ учебных 
дисциплин бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры; 16 учебных, 
методических, в том числе электронных 
пособий; 2 электронных учебника; 3 Атла-
са Новосибирской области; 20 публикаций 
по методике высшей школы. Нина Васи-
льевна разрабатывает вопросы использо-
вания компьютерной поддержки учебного 
процесса, позволяющей индивидуализиро-
вать работу со студентами, эффективно ор-
ганизовывать их самостоятельную работу 
и формировать компетенции: готовность 
работать с компьютером как средством 

управления информацией и способность 
работать в глобальных компьютерных 
сетях. Научный и учебно-методический 
уровень аудиторных занятий Нины Васи-
льевны с использованием компьютерной 
поддержки высоко оценивают и коллеги, 
и студенты.

Нина Васильевна сотрудничает с орга-
нами образования Новосибирской области 
и учителями географии, участвует в прове-
дении олимпиад школьников по географии, 
является экспертом научно-практической 
Сибирской конференции школьников, пред-
седателем секции физической географии, 
геоэкологии и туризма НОУ «Сибирь». 

Нину Васильевну отличают замеча-
тельные человеческие качества – исклю-
чительная трудоспособность, большая 
требовательность к себе, исполнительская 
дисциплина в сочетании с личной скромно-
стью и высочайшей культурой поведения.

За высокие профессиональные достиже-
ния в сфере развития высшего образования 
и многолетний педагогический труд (педа-
гогический стаж 43 года) Нина Васильевна 
неоднократно поощрялась почетными зна-
ками, грамотами и благодарностями пред-
приятия, Администрации и Законодатель-
ного Собрания НСО; в 1999 г. Удостоена 
звания «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ».

В преддверии своего юбилея Нина Ва-
сильевна полна энергии для реализации 
намеченных планов и замыслов. Мы по-
здравляем дорогого коллегу и желаем ей 
здоровья и дальнейших профессиональ-
ных успехов!

Н. В. Горошко, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, регионоведения 
и туризма, Новосибирский государственный педагогический университет

Ю. В. Кравцов, доктор биологических наук, профессор кафедры географии, регионоведения 
и туризма, Новосибирский государственный педагогический университет

О. С. Литвинова, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, регионоведения 
и туризма, Новосибирский государственный педагогический университет
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1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и услови-
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тельные документы, статью.

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-

новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке, доведении текста до 
требуемых редакторских стандартов, принятых в журнале. Извещение о благотворитель-
ном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензирования принято 
положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

1.9. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении 
ими справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

1.10. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
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1.11. 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 предоставляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное 

заключение 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 
материалы 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:
• постановка задачи;
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• исследовательская часть;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
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. В тексте аннотации не-
обходимо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения  
и выводы. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации – 1 500 знаков 
(шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание по ширине, ин-
тервал 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 
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.
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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.
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.
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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 до 1,5 месяца, 
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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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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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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Учёная степень ________________________________________________
Учёное звание _________________________________________________
Тема статьи ___________________________________________________
Ранее публиковались в журнале_____________да (год)____________нет
Была подписка на журнал  _________________да (год)____________нет
Ваш h-index  __________________________________________________
ORCID (https://orcid.org/register) __________________________________
Адрес для отправки авторского экземпляра ________________________
Телефон для связи _____________________________________________
E-mail ________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования 
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).
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