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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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Везнер Ирина Анатольевна
Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка, Новосибирский 

государственный педагогический университет, vezneru@mail.ru, ORCID 0000-0002-1281-1236, 
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Лисица Инна Валерьевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет, foxinna@mail.ru, ORCID 0000-0002-8899-9423,  
Новосибирск

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРАНСВЕРБАЛИЗАЦИИ 
СЕМАНТИКИ КАУЗАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

HAVE SOMETHING DONE

Аннотация. Постановка проблемы. Формирование профессионального переводческого 
мышления является неотъемлемой частью совершенствования переводческой компетенции 
выпускника факультета иностранных языков. Выполнение эквивалентного и адекватного 
перевода с английского на русский язык требует системного подхода в вопросах преодо-
ления грамматических трудностей, связанных, в первую очередь, с передачей не имеющих 
аналогов в языке-реципиенте конструкций, к которым принадлежат побудительные кон-
струкции каузативной семантики. 

Цель статьи заключается в разработке прототипической модели функционирования без-
эквивалентной конструкции английского языка have something done с позиций когнитивно-
дискурсивной парадигмы в аспекте её трансвербализации и переводческой лингводидактики.

Методологическую основу исследования составляет применение прототипического 
моделирования, которое предполагает воссоздание первичной когнитивно-интерпретаци-
онной модели ситуации речеупотребления, в которой данная конструкция реализует своё 
значение в наиболее полном виде, что позволяет интерпретировать и адекватно переводить 
многие случаи её непрототипического речеупотребления. 

Результаты исследования. Прототипическими ситуациями речеупотребления конструк-
ции have something done являются контексты, связанные с описанием природных явлений 
и стихийных бедствий, следовательно, при трансвербализации предложений с данной кон-
струкцией стратегия должна быть направлена на обязательное сохранение семантики не-
агентивности. 

В заключении отмечается целесообразность применения разработанного подхода при 
совершенствовании навыков критического анализа и рефлективной деятельности обучаю-
щихся в процессе транвербализации и поиске переводческого коррелята (трансверба).

Ключевые слова: переводческая лингводидактика, трансвербализация, каузативная се-
мантика, конструкция have something done, переводческая компетенция, прототипическое 
моделирование, прототипическое речеупотребление, непрототипическое речеупотребле-
ние, трансверб. 

Введение. Постановка проблемы. Со-
гласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего об-

разования для программ бакалавриата по 
направлению подготовки 45.03.02 Линг-
вистика, утвержденному 12.08.2020 г.  
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(http://fgosvo.ru), первой универсальной 
компетенцией (УК-1) выпускника являет-
ся способность подвергать критическому 
анализу и синтезу информацию на основе 
системного подхода к решению поставлен-
ных задач. Для будущего переводчика дан-
ная УК является ключевой при овладении 
навыками перевода, когда учащиеся стал-
киваются с грамматическими трудностями, 
к которым, в первую очередь, относятся 
безэквивалентные грамматические формы 
и конструкции. Одной из таких конструк-
ций является have something (smth) done, 
иначе have + object + past participle II, кото-
рую традиционно относят к каузативным. 

Действительно, требования к резуль-
татам освоения программы бакалавриата 
отвечают вызовам современности и уста-
навливают высокий уровень сформирован-
ности профессиональной переводческой 
компетенции, под которой мы, вслед за 
В. Н. Комиссаровым, подразумеваем мно-
гоаспектное понятие, включающее в себя 
такие виды компетенций, как: языковая, 
текстообразующая, коммуникативная, тех-
ническая компетенции и определенные лич-
ностные характеристики [15, с. 332–336].  
При этом развитие данной компетенции 
предполагает не просто наличие лингви-
стических знаний о системе языка и за-
кономерностях его функционирования, но 
и овладение алгоритмом анализа исходно-
го текста [20], формирование профессио-
нального переводческого мышления [12], 
совершенствование навыков внутриязыко-
вого перевода [18]. Кроме того, необходи-
мо учитывать и региональную специфику 
профессиональной компетенции перевод-
чика, т. к. ему принадлежит роль медиатора 
в акте коммуникации между обладателями 
различных способов видения мира [23].

В работах лингвистов по грамматике 
и переводоведению данная конструкция 
преимущественно рассматривается с по-
зиций структуралистского подхода, в связи 
с чем её семантико-функциональный по-
тенциал остаётся вне поля зрения исследо-

вателей. 
В связи с этим целью настоящего иссле-

дования является разработка прототипиче-
ской модели функционирования данной 
конструкции с позиций когнитивно-дис-
курсивной парадигмы в аспекте её транс-
вербализации [6–9] и переводческой линг-
водидактики.

Преимуществом прототипического мо-
делирования является тот факт, что оно 
позволяет раскрыть семантико-функцио-
нальный потенциал любой грамматической 
формы или конструкции, реализующийся 
как в прототипической (стандартной), так 
и непрототипической (нестандартной) си-
туациях речеупотребления, и поэтому име-
ет лингводидактическую значимость.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Функционально-семантическая катего-
рия каузативности в настоящий момент не 
имеет однозначной интерпретации в науч-
ных трудах. Так, например, В. Ш. Арсланов 
считает возможным выделить категорию 
каузативности в самостоятельную наряду 
с другими грамматическими категориями 
английского глагола [1, с. 23]. Особенности 
английских каузативных конструкций рас-
сматриваются также в работах Л. В. Ми-
хайлюкова [17], Ю. В. Терешиной [21–22], 
A. Stefanowitsch [27].

Л. М. Ковалева включает в концепт кау-
зальности в английском языке следующие 
признаки: 

1) каузация физическим действием, или 
инициирующая каузация, когда субъект 
1 в позиции подлежащего преднамеренно 
инициирует действие субъекта 2; 

2) непреднамеренная (нечаянная) кау-
зация, когда конструкция несет семантику 
«допущения» события, как правило, неже-
лательного характера для субъекта 1; 

3) пермиссивная каузация, при которой 
субъект 1 не препятствует совершению 
действия, хотя это в его власти и, более 
того, интересах [13, с. 97]. При этом автор 
подчеркивает, что концепт каузальности 
недостаточно четок, и, возможно, суще-
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ствует еще ряд признаков, способных соз-
давать прототипические эффекты.

Н. Ю. Бессонов обращается к вопросу 
сопоставительного анализа семантических 
особенностей каузативных глаголов-свя-
зок [5]. Автор проводит детальный анализ 
английских конструкций с каузативными 
связочными глаголами, к которым отно-
сится конструкция have something done, от-
мечая, что конструкции с глаголом havе от-
личаются более широким набором средств 
выражения каузирующего состояния, при 
этом конструкции с Participle I и Praticiple 
II являются менее частотными и составили 
только 20 % примеров в материале иссле-
дования [4, c. 149]. На основании семанти-
ческого критерия Н. Ю. Бессонов выделяет 
следующие группы: агенс каузирует адре-
сат находиться в определенном состоянии; 
агенс каузирует адресат выполнить дей-
ствие независимо от желания/нежелания 
адресата; агенс запрещает адресату выпол-
нить действие. Таким образом, глагол-связ-
ка have употребляется в ситуации каузации 
действия с компонентом «намеренное 
убеждение» [4, c. 146].

Ю. В. Баклагова рассматривает особен-
ности предикатно-агрументной структуры 
каузативной конструкции have something 
done, при этом в основе лежат три пара-
метра, которые моделируют каузативную 
ситуацию. Во-первых, это набор семан-
тических ролей, которые обуславливают 
употребление предиката в конкретном кон-
тексте. Во-вторых, во внимание следует 
принять качественные характеристики 
аргументов. Третьим компонентом анали-
за следует признать определение способа 
каузации, который может быть контакт-
ным или дистантным. Автор придержи-
вается традиционной точки зрения, со-
гласно которой существует две возможные 
интерпретации значения конструкции 
have something done. В ходе исследования 
Ю. В. Баклагова приходит к выводу о том, 
что если «аргументная структура анализи-
руемой конструкции состоит из каузатора, 

агенса и пациенса, то таксономической 
категорией будет действие. В противном 
случае в конструкцию войдут бенефактив 
и пациенс, каузатор будет выражен импли-
цитно» [2, с. 291].

Таким образом, можно прийти к выводу 
о том, что в научных работах конструкция 
have + object + pastparticiple в основном 
рассматривается с точки зрения анализа ее 
структурных компонентов и категориаль-
ной семантики, при этом не учитывается 
употребление данной конструкции в раз-
личных типах дискурса, что играет реша-
ющую роль при выборе стратегии её пере-
дачи на русский язык. 

Для разъяснения семантической со-
ставляющей анализируемой каузативной 
конструкции обратимся к учебникам ан-
глийской грамматики и справочникам. 
A. J. Thomson и A. V. Martinet указывают 
на два случая употребления конструкции 
have + object + past participle. В первом 
случае субъект нанимает кого-то для вы-
полнения определенного действия. Второй 
случай – это замена глагола в страдатель-
ном залоге, как правило, для указания на 
событие нежелательного характера, не-
счастный случай, при этом на месте подле-
жащего может стоять неодушевленное су-
ществительное, например: The houses had 
their roofs ripped off by the gale [28, с. 122]. 
Авторы указывают на употребление кон-
струкции в данном значении преимуще-
ственно в разговорном стиле, что свиде-
тельствует о её функциональной природе. 

Согласно позиции R. Side и G. Wellman, 
определить причинно-следственные свя-
зи в предложениях с have + object + past 
participle иногда не представляется воз-
можным вне контекста. Так, They had their 
fence pulled down можно интерпретировать 
как заказ на данный вид работы, так и как 
результат стихийного бедствия или дей-
ствия вандалов [26, с. 38].

L. G. Alexander придерживается точки 
зрения, что характерной чертой, объединя-
ющей каузативную конструкцию с пассив-
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ным залогом, является тот факт, что ино-
гда неважно/неизвестно, кто выполняет 
действие. Однако существенным отличием 
здесь можно считать активную позицию 
каузатора. Кроме упомянутых выше значе-
ний, согласно мнению автора, конструкция 
have + object + past participle может заме-
нять глагол «позволить» или употреблять-
ся в значении «иметь определенный опыт», 
при этом не обязательно отрицательный 
[24, с. 247–248].

Современные словари английского язы-
ка (www.oxfordlearnersdictionaries.com, 
dictionary.cambridge.org, www.ldoceonline.
com, www.macmillandictionary.com) назы-
вают всего два случая употребления кон-
струкции have + object + past participle: 
в первом случае субъект инициирует опре-
деленное действие, во втором страдает от 
последствий нежелательного происше-
ствия.

Тем не менее практические занятия по 
грамматике и теории и практике перево-
да со студентами факультета иностранных 
языков НГПУ позволяют авторам данной 
статьи говорить о том, что эта конструкция 
может употребляться и в других значениях, 
при этом вызывая значительные трудности 
её передачи на русский язык.

Традиционно, исследователи указывают 
на тот факт, что каузативные (побудитель-
ные) конструкции английского языка не 
имеют русских аналогов. Так, Я. И. Рецкер 
относит синтаксические комплексы, содер-
жащие глагол-сказуемое, дополнение и тре-
тий элемент («объектный предикативный 
член») к «трехэлементным словосочета-
ниям», или, иначе, сложным дополнениям, 
при этом характер и степень побуждения 
находятся в непосредственной зависимо-
сти как от каузативного глагола, так и от 
окружающего контекста. Контексту при-
надлежит решающая роль в определении 
способа передачи таких предложений 
с английского на русский язык. Более того, 
в некоторых случаях отдельное выраже-
ние каузативности может стать излишним  

[19, c. 86–87].
Данное предположение находит критику 

в работах А. Г. Минченкова, который счи-
тает, что подобное переводческое решение 
не имеет объективного обоснования, т. к. 
приходится принимать на веру эквивалент-
ность полученного варианта. В свою оче-
редь, А. Г. Минченков предлагает решение 
проблемы перевода данного типа конструк-
ций в рамках «когнитивно-эвристической 
модели, включающей когнитивный поиск, 
рекомбинацию смыслов и поиск средства 
выражения, включающего автокоррекцию» 
[16, с. 13].

В работе В. Н. Комиссарова и соавторов 
побудительные конструкции классифици-
рованы в зависимости от характера глагола-
сказуемого, а именно его принадлежности 
к группе каузативных или некаузативных 
глаголов, при этом рассматриваемая в дан-
ной статье конструкция have + object + past 
participle определена авторами в третью, 
промежуточную группу, т. к. каузативность 
присутствует, но выражена менее четко. За-
дача переводчика – удостовериться в том, 
что перевод ситуационно четко передает 
значение конструкции, применив прием 
изменения структуры предложения, смыс-
ловой конкретизации или контекстуальной 
замены. При этом определенный алгоритм 
действий не предлагается [41, с. 125–129]. 

Е. П. Баяртуева и Е. М. Тимофеева от-
носят прототипическую аналитическую 
конструкцию have + object + past participle 
к первичной форме выражения каузации 
и рекомендуют применить при переводе 
на русский язык синтаксическую транс-
формацию, результатом которой будет 
простое неопределенно-личное предложе-
ние со сказуемым в форме множественного 
числа. При данной трансформации субъект 
действия останется имплицитным [3, с. 16].

Таким образом, обзор литературы по-
казывает, что семантико-функциональный 
потенциал английской конструкции have 
smth. done в аспекте трансвербализации не 
находит должного освещения, что, на наш 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com
http://dictionary.cambridge.org
http://www.ldoceonline.com
http://www.ldoceonline.com
http://www.macmillandictionary.com
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взгляд, ограничивает её прикладное значе-
ние как для обучения грамматике, так и для 
переводческой деятельности. 

Методология и методы исследования. 
Изучив обширный корпус иллюстратив-
ного материала (по нашим наблюдениям, 
конструкция имеет высокую частотность), 
включающего в себя более 1500 контек-
стов её употребления в различных типах 
массмедийного дискурса, художественном 
дискурсе, а также данные англоязычных 
корпусов, мы пришли к выводу, что в свете 
коммуникативно-деятельностной парадиг-
мы целесообразным является описывать 
её семантико-функциональный потенциал 
в терминах прототипического моделирова-
ния [10; 11].

Такое моделирование предполагает вос-
создание первичной когнитивно-интер-
претационной модели ситуации речеупо-
требления, в которой данная конструкция 
реализует своё значение в наиболее полном 
и чистом виде; это позволяет интерпрети-
ровать множество других признаков её не-
прототипического (нестандартного) речеу-
потребления. 

Другими словами, это такие условия, 
в которых актуализирован весь набор ис-
ходных облигаторных признаков кон-
струкции (формы, языковой единицы) без 
привлечения каких-либо дополнительных 
признаков. Модель прототипического ре-
чеупотребления включает в себя когнитив-
ные признаки, выражаемые словарными 
значениями языковой единицы (формы, 
конструкции).

Для выявления семантических призна-
ков, лежащих в основе прототипического 
и непрототипического употреблений кон-
струкции have smth. done, а также этно-
специфических компонентов её семантики 
авторами применялись дефиниционный 
и лингвокультурологический анализы. 

Когнитивно-дискурсивный анализ в на-
стоящем исследовании используется для 
описания когнитивных оснований функци-
онирования рассматриваемой конструкции 

в различных типах дискурса. 
Результаты исследования, обсужде-

ние. Как показывают наблюдения, семанти-
ческой диапазон английской конструкции 
have smth. done не ограничивается значени-
ями, указанными в словарях и справочной 
литературе, поскольку, употребляясь доста-
точно широко в различных типах дискурса, 
её семантика находит своё дальнейшее раз-
витие и переосмысление в зависимости от 
ситуации речеупотребления. В этой связи 
авторами в рамках данного исследования 
разработана модель прототипического ре-
чеупотребления конструкции have smth. 
done, которая может служить базой для ин-
терпретации её нестандартных (непрототи-
пических) значений в различных ситуациях 
речеупотребления. 

Мы полагаем, что модель прототипиче-
ского речеупотребления включает в себя 
опорные когнитивные признаки, выража-
емые словарными значениями языковой 
единицы (формы, конструкции), которые 
и составляют её смысловую доминанту. 
Поскольку эти признаки носят облигатор-
ный статус, они позволяют верифициро-
вать семантику английской конструкции 
have smth. done и отличать её от других 
аналогичных форм.

Приведём данные словаря:
1. We use have + object + -ed form when 

we talk about someone doing something for 
us which we ask or instruct them to do. It 
emphasises the process/action rather than who 
performs it:

We’re having the house painted next 
week. (We are not going to paint the house 
ourselves. Someone else will paint it. The 
emphasis is on the fact that the house is being 
painted rather than who is doing it.)

2. We can also use have + object + -ed form 
when something bad happens, especially when 
someone is affected by an action which they 
did not cause:

They’ve had their car stolen. (‘They’ are 
affected by the action of the car being stolen 
but they did not cause this to happen.)
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Hundreds of people had their homes 

destroyed by the hurricane. (Hundreds of 
people were affected by the hurricane, which 
they did not cause.) [https://dictionary.
cambridge.org/grammar/british-grammar/
have-something-done]

Мы считаем, что облигаторными при-
знаками прототипической ситуации речеу-
потребления данной конструкции являются 
те, которые связаны с описанием стихийно-
го бедствия. 

На основе словарного значения (2) нами 
выделены следующие признаки, которые 
являются репрезентантами языковой кар-
тины мира:  

1) неагентивный субъект; 
2) материальный объект воздействия;
3) первичный канал (зрительный), через 

который субъект воспринимает результат;
4) обладание результатом деструктивно-

го действия;
5) эксплицированный универсальный 

каузатор (неконтролируемый производи-
тель действия);

6) результат неконтролируемого дей-
ствия/воздействия. 

Таким образом, контексты, связанные 
с описанием природных явлений и сти-
хийных бедствий, в которых полностью 
реализуется набор указанных признаков, 
мы относим к прототипическим ситуациям 
речеупотребления данной конструкции. 

Причинно-следственные связи, форми-
руемые в сознании человека и вербализу-
емые с помощью этой каузативной кон-
струкции, имеют онтологический статус, 
поскольку репрезентируют стихийный ха-
рактер природных явлений и не зависят от 
чьего-либо волеизъявления. 

Отметим, что основанием для рассмо-
трения природы в качестве универсально-
го каузатора в языке является известный 
постулат о способности языка выражать 
три вида содержания (картин мира): уни-
версального, этнического (коллективного), 
индивидуального.  

Прототипическая когнитивная модель 

ситуации речеупотребления, в основе ко-
торой лежат первичные (исходные) при-
знаки, может служить базой для формиро-
вания непрототипических значений через 
различные способы и механизмы развития 
семантики (аналогии, расширения, переос-
мысления, перекатегоризации, метоними-
ческого переноса, семантического сдвига 
и др.). При прототипическом употреблении 
универсальный каузатор, как правило, экс-
плицируется в предложении или ближай-
шем контексте. 

Под универсальным каузатором нами 
понимается семантический компонент 
«стихийные силы природы, неподвластные 
контролю человеком» (природные явления, 
ураган, землетрясение, наводнение, снего-
пад, засуха, ливень, сход лавин, торнадо, 
обледенение и т. д.).

Необходимость экспликации универ-
сального каузатора в контекстах прототи-
пического речеупотребления диктуется его 
рематическим статусом для подчёркивания 
значимости связанных с ним событий, яв-
лений, фактов.  

Приведём пример.
Hundreds of people had their homes 

destroyed by the hurricane. (Hundreds of 
people were affected by the hurricane, which 
they did not cause.) (https://dictionary.
cambridge.org/grammar/british-grammar/
have-something-done)

Как правило, при переводе таких кон-
струкций учащимися, а также редактор-
скими службами новостных СМИ можно 
встретить следующие варианты:

1) Ураган разрушил дома сотен людей.
2) Дома сотен людей были разрушены 

ураганом (Ураганом были разрушены дома 
сотен людей). 

Однако семантика данных русских пред-
ложений не коррелирует с семантикой ис-
ходного предложения по следующим при-
чинам. В обоих предложениях имеет место 
нарушение состава ранее указанных об-
лигаторных признаков, которые, являясь 
смысловыми опорами, должны и могут 
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быть сохранены в переводе. В этих перево-
дных предложениях утрачены признаки: а) 
«неагентивный субъект» (в оригинале «не-
агентивным субъектом» является подле-
жащная группа hundreds of people, в то вре-
мя как в переводе она становится объектом 
(сотен людей)); б) «обладание результатом 
деструктивного действия» (в переводных 
предложениях отсутствуют средства, вы-
ражаемые в оригинале  глаголом  had). И, 
таким образом, смещается фокус внимания 
с людей как «обладателей результата воз-
действия стихии» на объект, что является 
неправомерным. 

Мы полагаем, что конкурирующими 
трансвербами (переводческими коррелята-
ми) для этого предложения могут являться 
следующие варианты: 

1) Из-за урагана остались без крова / ли-
шились крова сотни людей. 

2) Сотни людей остались без крова / ли-
шились крова из-за урагана. 

3) Из-за урагана сотни людей остались 
без крова / лишились крова. 

4) Сотни людей из-за урагана остались 
без крова / лишились крова.

При трансвербализации предложений 
с данной конструкцией стратегия должна 
быть направлена на обязательное сохране-
ние семантики неагентивности, поскольку 
основная функция этой конструкции – пе-
редача объектных отношений (в отличие от 
других средств выражения аналогичного 
содержания). 

В предлагаемых предложениях-транс-
вербах семантика неагентивности пере-
даётся через категориальные значения: 
ср.: Остаться – без чего. Лишиться 
чего-н., перестать обладать чем-н. [https://
ushakovdictionary.ru]. Лишиться – поте-
рять, утратить кого-л., что-н. (лишиться 
имущества) (https://slovarozhegova.ru). 

Выбор идиоматических выражений 
остаться без крова / лишиться крова, 
с одной стороны, позволяет сохранить 
семантику обладания (т. е. перестать об-
ладать чем-нибудь), с другой стороны – 

является предпочтительным для публици-
стического стиля. 

Точный же выбор варианта трансверба  
1, 2, 3 или 4 будет определяться контексту-
альным окружением и его тема-рематиче-
ской организацией, связанной с традици-
ями актуального членения смысла в двух 
лингвокультурах.

Вариант 1 будет актуальным, если пред-
ложение оригинала отвечает на вопрос 
Кто остался без крова из-за урагана?; ва-
риант 2 – на вопрос  Из-за чего сотни лю-
дей остались без крова?; вариант 3 –  Како-
вы последствия урагана для сотен людей?; 
вариант 4 – Как пострадали сотни людей 
из-за урагана? 

Подчеркнём, что во всех четырёх приве-
дённых русских вариантах сохранён набор 
выделенных нами облигаторных исходных 
когнитивно-доминантных признаков. 

В процессе реальной коммуникации 
данная конструкция употребляется гово-
рящими в самых различных, в том числе 
и нестандартных ситуациях, что приводит 
к изменению состава и качества признаков 
ситуации её прототипического речеупотре-
бления, а также к существенному видоиз-
менению её семантико-функционального 
потенциала, включая семантику результа-
тивности в зависимости от интенции гово-
рящего. 

В таких случаях можно говорить 
о непрототипическом употреблении дан-
ной конструкции, которое, на наш взгляд, 
наряду с прагматическими, детерминиро-
вано также жанрово-дискурсивными фак-
торами и вербализуемой концептосферой.

Покажем на примере астрологического 
дискурса непрототипическую ситуацию 
употребления данной конструкции.

Libra Money & Career Horoscope:
Your charming wit and personality have 

other people floored!
( h t t p s : / / w w w. h o r o s c o p e . c o m / u s /

horoscopes/yearly/2021-horoscope-libra)
В качестве трансверба мы предлагаем 

следующее предложение: Людям не усто-
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ять перед вашим тонким остроумием 
и харизматичностью! Такое решение дик-
туется необходимостью сохранить облига-
торный признак «неагентивность субъек-
та», который в исходном тексте совмещён 
с каузатором, выражаемым сочетанием 
charming wit and personality, что маркиру-
ет его непрототипический характер. Кроме 
того, это сочетание имеет рематический 
статус, и поэтому в русском предложении 
меняется его позиция. 

Можно утверждать, что в данном пред-
ложении имеет место каузация отношения, 
которая формируется через оппозицию 
местоимений your (personality) и other 
(people) и косвенно побуждает к действию 
пустить в ход своё обаяние и остроумие 
(перед которыми люди не могут устоять) 
для достижения желаемых результатов. 
Выбор идиомы не устоять перед чем-либо 
нам представляется уместным, поскольку 
использование идиоматических средств 
является характерным для жанра астроло-
гического прогноза.  

Следует отметить, что (при наличии аль-
тернативных средств выражения каузатив-
ных отношений) выбор говорящего в поль-
зу конструкции have smth. done обусловлен 
прагматическими факторами, а именно 
потребностью сообщить о результате (дей-
ствия, воздействия, состояния, перехода 
в новое качество и т. д.), обладателем кото-
рого стал «неагентивный субъект» а) в силу 
каких-то обстоятельств, от него не зави-
сящих (например, стихийное бедствие);  
б) по своей воле (например, сфера ус-
луг) и в) воображаемых, приписываемых 
неагентивному субъекту качеств и т. д.  
(например, в художественном дискурсе). 

Отметим, что в реальной коммуникации 
и процессе дискурсивных практик можно 
увидеть много переходных случаев упо-
требления данной конструкции, когда её 
семантика, подвергаясь переосмыслению, 
сильно усложняется и поэтому с трудом 
может трактоваться однозначно.

Полифункциональная природа данной 

конструкции объясняется тем, что она, 
являясь периферийным средством выра-
жения каузативности, в «функционально-
семантическом поле каузальности (ФСП) 
образует в его рамках микрополе. Семанти-
ческим инвариантом этого микрополя явля-
ется “причинение”, а его семантическими 
вариантами каузации действия, состояния, 
бытия, обладания, качества» [22, с. 7].

Микрополе каузативных отношений, вы-
ражаемых посредством этой конструкции, 
является зоной пересечения микрополей 
других категорий: модальности, переход-
ности, аспектуальности, возвратности, пас-
сивности, темпоральности, качества и т. д.

Это означает, что семантика данной 
конструкции может наследовать семанти-
ческие признаки этих категорий, которые, 
актуализируясь в контексте, приобретают 
рематический статус в силу коммуникатив-
ной значимости, что не может не отражать-
ся на процессе её трансвербализации. 

В пользу этого утверждения говорит ши-
рокий диапазон причастий в составе этой 
конструкции, которые образованы от глаго-
лов, принадлежащих к различным лексико-
семантическим классам. 

Приведём выявленные нами глаголь-
ные лексемы, используемые в рассматри-
ваемой конструкции: remove, rinse, trim, 
annul, arrest, change, display, pay, take, 
paint, reconstruct, encase, murder, recognize, 
strengthen, prepare, set up, map out, derail, 
peck, smash, book, dye, amputate, test, extend, 
tattoo, displace, do, eat, rip off, damage, 
destroy, disrupt, cut, suspend, reduce, wave, 
stop, dissolve, wrap, confirm, clear, part, 
thatch, turn into, turn out, upturn, set in, plan 
down, comb, pluck, clean, iron, redecorate, 
transfer, bring in, knock off, drop, evacuate, 
print, make up, starch, send up, leave, hone, 
floor, support, appreciate, snap, pack, pin, 
burn down, commute, lift, set on, blacken, 
grant, follow, raid, snatch, confiscate, tone 
down, abuse, draw up, admit, check, injure, 
fix, disconnect, stick, stash away, squirrel 
away, hide away.
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В этом перечне можно выделить группы 

глаголов физического действия (как де-
структивные, так и конструктивные), юри-
дических процессов, ментального действия 
и др., что подтверждает жанрово-дискур-
сивную обусловленность семантики дан-
ной конструкции и её связь с тем или иным 
типом концептосферы. 

Возможность использования различных 
причастий прошедшего времени, образо-
ванных от указанных классов глаголов в со-
ставе конструкции have smth. done, говорит 
о том, что она обладает широким функцио-
нально-дискурсивым потенциалом. В этой 
связи на этапе интерпретационно-рецеп-
тивной деятельности в процессе обучения 
переводу необходимо уметь выявлять раз-
ноуровневые средства её контекстуальной 
реализации, а также жанрово-дискурсив-
ную специфику исходного текста, которые 
играют ведущую роль при выборе способа 
трансвербализации. 

Например, английское предложение 
He has his tooth removed может иметь два 
трансверба: 1) У него удалён зуб; 2) Ему 
удалили зуб. Выбор одного из этих транс-
вербов диктуется типом жанра и дискур-
са: если предложение (1) характерно для 
жанров медицинского дискурса, в которых 
часто употребляются формы кратких при-
частий (например, в жанре медицинско-
го заключения), то предложение (2) – для 
нарративного обиходно-разговорного дис-
курса. 

Заключение. Научная новизна и теоре-
тическая значимость проведённого иссле-

дования состоит в разработке, обосновании 
и описании модели прототипического и не-
прототипического функционирования кон-
струкции have smth. done.

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы для корректировки и уточнения 
учебной литературы по практической и те-
оретической грамматике, теории и практи-
ке перевода. Кроме того, полученные в ходе 
исследования данные могут быть полезны 
для разработки алгоритмов компьютер-
ного перевода. Несмотря на развитие ис-
кусственного интеллекта, лежащего в его 
основе, семантический диапазон данной 
конструкции не распознаётся автоматиче-
скими системами перевода в силу её много-
аспектности и дискурсивной природы. 

Выводы проведённого исследования со-
гласуются с идеями современной лингво-
дидактики, одной из задач которой в кон-
тексте иноязычного образования является 
формирование и совершенствование у обу-
чающихся метаязыковой компетенции, опе-
ративного знания, навыков рефлективной 
деятельности как при анализе структуры 
языка и его системы, так и языкового твор-
чества в смысле языковой игры в понима-
нии Л. Витгенштейна, согласно которому 
на первый план выдвигаются функцио-
нальность и прототип вместо логических 
правил [25, c. 348].

Перспективой исследования может яв-
ляться рассмотрение моделей речеупотре-
бления данной конструкции в различных 
типах дискурса и выявление межъязыко-
вых парадигм (трансвербов). 
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LINGUODIDACTIC ASPECT OF TRANSVERBALIZATION 
OF THE SEMANTICS OF THE CAUSATIVE CONSTRUCTION  

HAVE SOMETHING DONE

Abstract. Introduction. The professional translator-like mode of thinking is an integral part 
of the translation competence of a graduate of the Faculty of Foreign Languages. Equivalent and 
adequate translation from English into Russian requires a systematic approach to overcoming 
grammatical difficulties associated, first of all, with the constructions which have no analogues in 
the recipient language, here belong constructions of causative semantics.

The purpose of the article is to develop a prototypical model of the English non-equivalent 
construction have something done from the standpoint of the cognitive-discursive paradigm in the 
aspect of its transverbalization and translation linguodidactics.

The methodological basis of the study is the use of prototypical modeling, which involves the 
reconstruction of the primary cognitive-interpretative model of the situation in which it was used, 
and in which this construction realizes its meaning in the most complete form; this allows us to 
interpret and adequately translate many cases of its non-prototypical usage.

The results of the research. The contexts associated with the description of natural phenome-
na and natural disasters are the prototypical situations of the have something done construction, 
therefore, when transverbalizing sentences with this construction, the strategy should be aimed at 
the obligatory conveyance of the semantics of non-agentness.

In conclusion, the developed approach should be employed to improve the skills of critical 
analysis and reflective activity of students in the process of tranverbalization and the search for 
a translation correlate (transverb).

Keywords: translation linguodidactics, transverbalization, causative semantics, construction 
have something done, translation competence, prototypical modeling, prototypical use in speech, 
non-prototypical use in speech, a transverb.

mailto:vezneru@mail.ru
mailto:foxinna@mail.ru


18 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
References

 1. Arslanov, V. Sh., 2015. Some English 
causative constructions and their morphological 
and syntactic status. Philological sciences. Is-
sues of theory and practice, 12-1 (54), pp. 19–23.  
(In Russ., abstract in Eng.)

 2. Baklagova, Yu. V., 2018. Features of pred-
icate-argumentat structure of the causative con-
struction have something done in the English lan-
guage. Philological sciences. Issues of theory and 
practice, 11-2 (89), pp. 288–291. (In Russ., abstract 
in Eng.)

 3. Bayartueva, E. P., Timofeeva E. M., 2015. 
Some peculiarities of prototypical and non-proto-
typical constructions translation from English to 
Russian. Bulletin of the Buryat State University, 
11, pp. 13–18. (In Russ., abstract in Eng.)

 4. Byessonov, N. Yu., 2017. Constructions 
with causative link-verbs in English and Ukraini-
an. Cand. Sci. (Philol.). Donetsk, 260 p. (In Russ.)

 5. Byessonov, N. Yu., 2018. Methodology of 
comparative analysis of semantic features of caus-
ative linking verbs. Bulletin of the Tver State Uni-
versity. Series: Philology, 2, pp. 7–12. (In Russ., 
abstract in Eng.)

 6. Vezner, I. A., 2017. Transverbalization of 
branch law related concepts: methodological as-
pects. Education in the XXI century: problems 
and prospects. Prac. Sci. conf. Penza, pp. 27–32.  
(In Russ., abstract in Eng.)

 7. Vezner, I. A., 2019. Transverbalization 
of foreign cultural meaning in the context of the 
communicative-activity paradigm of translation. 
Topical issues of philology and methods of teach-
ing foreign languages, vol. 13, pp. 7–11. (In Russ., 
abstract in Eng.)

 8. Vezner, I. A., Vezner S. I., 2020. Preliminaries 
to transverbalization of verbal semantics. Language. 
Culture. Personality: collection of scientific works. 
Barnaul, pp. 102–110. (In Russ., abstract in Eng.) 

 9. Vezner, I. A., 2020. Transverbalization of emo-
tive and evaluative semantics: cognitive and discourse 
aspects. Topical issues of philology and methodology 
vol. 14, pp. 27–33. (In Russ., abstract in Eng.)

 10.  Vezner, I. A., 2020. Transverbalization of 
non-prototype aspectual semantics (drawing on the 
example of the predicative construction ‘be begin-

ning to do’). Bulletin of Pyatigorsk State Universi-
ty, 1, pp. 30–35. (In Russ., abstract in Eng.)

 11. Vezner, I. A., 2021. Interpretation variabil-
ity and prototypical speech modelling in terms of 
transverbalization. Topical issues of philology and 
methods of teaching foreign languages, vol. 15,  
pp. 20–27. (In Russ., abstract in Eng.)

 12. Ivanov, A. V., Sdobnikov V. V., 2020. De-
velopment of translator competencies as the main 
task of translator trainers. Bulletin of the Nizhny 
Novgorod State Linguistic University named after 
N. A. Dobrolyubov, 51, pp. 117–131. (In Russ., ab-
stract in Eng.)

 13. Kovaleva, L. M., 2007. Category of cau-
sality in the cognitive aspect. Bulletin of the No-
vosibirsk State University. Series: Linguistics 
and intercultural communication, vol. 5, no. 1,  
pp. 95–102. (In Russ., abstract in Eng.)

 14. Komissarov, V. N., 1960. Manual on trans-
lation from English into Russian. Moscow: Publ. of 
Lit. in foreign lang., 175 p. (In Russ.)

 15. Komissarov, V. N., 2002. Modern transla-
tion studies. Moscow: ETS Publ., 424 p. (In Russ.)

 16. Minchenkov, A. G., 2017. Approaches to 
the translation of causative constructions within the 
framework of cognitive-heuristic model. Bulletin 
of Perm National Research Polytechnic University, 
3, pp. 8–21. (In Russ., abstract in Eng.)

 17. Mikhailyukov, L. V., 2018. Types of Eng-
lish causative constructions with prepositional 
transitive verbs. Philological sciences. Issus of the-
ory and practice, 8-1 (86), pp. 137–141. (In Russ., 
abstract in Eng.)

 18. Panaite, N. N., 2019. Introduction to pro-
fessional translation competence as one of the ob-
jectives of the opening stage at linguistic universi-
ties. Foreign languages in higher education, 2 (49), 
pp. 85–96. (In Russ., abstract in Eng.)

 19. Retsker, Ya. I., 1982. Manual on transla-
tion from English into Russian. Moscow: Prosvy-
aschenie Publ., 159 p. (In Russ.)

 20. Rudenko, E. S., Akavova, A. I., 2021. 
The issue of developing student translator’s lin-
guistic competence. Kazan Science, 2, pp. 66–69.  
(In Russ.)

 21. Tereshina, Yu. V., 2007. The interaction of 



19Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2021

THEORETICAL MESSAGES
categorial meanings in English causative get-con-
structions and their typology. Bulletin of Ud-
murt University. History and Philology series, 2,  
pp. 175–186. (In Russ., abstract in Eng.)

 22. Tereshina, Yu. V., 2008. Intercategory 
relations of causative constructions. Cand. Sci. 
(Philol.). Izhevsk, 22 p. (In Russ.)

 23. Tsvetkova, S. V., Ermakova, Yu. I., 2021. 
Professional communicative competence of the 
future interpreters in view of regional specifica-
tions. Siberian Pedagogical Journal, 1, pp. 54–63.  
(In Russ., abstract in Eng.)

 24. Alexander, L. G., 2003. Longman English 
Grammar. Longman Group UK Limited, 374 p.  
(In Eng.)

 25. Felfe, M., 2020. Schlüssel oder Peitsche? 
Schulgrammatik im Spagat School Grammar:  
A Balancing Act Between Helpful Tool and Pun-
ishment? De Gruyter. Zeitschrift für germanistische 
Linguistik, vol. 48, iss. 2, pp. 336–388. (In Germ.)

 26. Side, R., Wellman, G., 2011. Grammar and 
vocabulary for Cambridge Advanced and Proficien-
cy. Pearson Education Limited, 288 p. (In Eng.)

 27. Stefanowitsch, A., 2001. Constructing 
Causation: A Construction Grammar Approach to 
Analytic Causatives. ProQuest Information and 
Learning, 327 p. (In Eng.)

 28. Thomson, A. J., Martinet, A. V., 1986.  
A Practical English Grammar. Oxford University 
Press, 384 p. (In Eng.)

Submitted 18.03.2021



20 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
DOI 10.15293/1813-4718.2103.02 
УДК 378+371+004.8

Некрасова Ирина Ивановна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры техники и технологического образования,  

Новосибирский государственный педагогический университет, irinanekrasova@mail.ru, 
ORCID 0000-0003-0480-1238, Новосибирск

Розов Константин Владимирович
Аспирант кафедры педагогики и психологии, ассистент кафедры информационных си-

стем и цифрового образования, Новосибирский государственный педагогический университет, 
konstantin_dubrava@mail.ru, ORCID 0000-0001-5231-8035, Новосибирск 

Шрайнер Борис Александрович 
 Кандидат психологических наук, доцент кафедры информационных систем 

и цифрового образования, Новосибирский государственный педагогический университет,  
boris.shrayner@gmail.com, ORCID 0000-0002-5697-2701, Новосибирск 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В настоящее время особую актуальность представляют всесторонние иссле-
дования, посвященные вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта. Статья 
посвящена вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере образова-
ния. Рассмотрены и анализируются перспективные направления использования искусствен-
ного интеллекта в сфере высшего и общего образования. В статье актуализируется проблема 
реализации технологий искусственного интеллекта при обучении студентов и школьников. 
Цель статьи – раскрыть специфику использованияя технологий искусственного интеллекта 
в сфере образования. Исследование носит теоретический характер и включает анализ воз-
можностей использования технологий искусственного интеллекта на разных уровнях обра-
зования. Представлена программа дисциплины «Технологии искусственного интеллекта», 
разработанная по направлению подготовки «Педагогическое образование» в Новосибир-
ском государственном педагогическом университете. Рассмотрены возможности изучения 
технологий искусственного интеллекта с использованием языка Python в школьном курсе 
информатики, которые позволят перейти на новый уровень изучения программирования 
как в школах, так и в вузе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, анализ данных, компьютерное зрение, об-
работка естественного языка, язык Python.

Введение, постановка проблемы. 
Эффективное использование технологий 
искусственного интеллекта в сфере обра-
зования позволит подобрать наиболее оп-
тимальную стратегию обучения, адаптиро-
ванную под индивидуальные способности 
и потребности студентов и школьников. 
Тема искусственного интеллекта и её под-
разделы – анализ данных, компьютерное 
зрение, обработка естественного языка 
(а также тема нейросетей и машинного 
обучения) находятся в центре внимания 

средств массовой информации, являются 
для учащихся притягательными, что ав-
томатически даёт дополнительную моти-
вацию. К сожалению, на данный момент 
наблюдается нехватка методических мате-
риалов, учебников, учебного контента, ко-
торый бы позволил эффективно работать 
над этой темой.

Цель статьи – описать перспективы 
внедрения и показать возможности реали-
зации технологий искусственного интел-
лекта в процессе обучения. Рассмотреть 
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возможности изучения технологий искус-
ственного интеллекта с использованием 
языка Python.

Обзор научной литературы по про-
блеме. История искусственного интеллек-
та как нового научного направления начи-
нается в середине XX в., принято считать, 
что термин «искусственный интеллект» 
(artificial intelligence, AI) был введен аме-
риканским информатиком Джоном Мак-
карти в 1956 г., искусственный интеллект 
(ИИ) рассматривается как способность 
интеллектуальных систем и алгоритмов 
осуществлять творческие функции, тради-
ционно выполняемые человеком. Интел-
лектуальное моделирование достижимых 
познавательных процессов – основная зада-
ча ИИ [1]. В 60-х гг. прошлого столетия на-
чинаются работы в области искусственного 
интеллекта и в нашей стране, до 1970-х гг.  
исследования в области ИИ велись в рам-
ках кибернетики, в конце 1970-х начинают 
говорить о научном направлении «искус-
ственный интеллект» как разделе инфор-
матики, рождается и сама информатика, 
подчинив себе кибернетику, создаётся тол-
ковый словарь и трёхтомный справочник по 
искусственному интеллекту, энциклопеди-
ческий словарь по информатике, в словаре 
разделы «Кибернетика» и «Искусственный 
интеллект» входят в состав информатики. 
В России 30 мая 2019 г. на совещании по 
развитию цифровой экономики под пред-
седательством В. В. Путина было приня-
то решение о подготовке национальной 
стратегии по искусственному интеллекту.  
11 октября 2019 г. В. В. Путин своим указом 
утвердил национальную стратегию разви-
тия искусственного интеллекта в России до 
2030 года1. Искусственный интеллект опре-
деляется как комплекс технологических ре-
шений, позволяющий имитировать когни-

1  О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной 
стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»): Указ Президента 
Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700.

тивные функции человека, искусственный 
интеллект в этой сфере может быть пред-
ставлен в виде роботизированного суще-
ства в облике человека [7]. Сегодня, когда 
объемы данных только увеличиваются, со-
вершенствование алгоритмов, оптимизаци-
ия вычислительных мощностей и средств 
хранения данных, прорывы в сфере глубо-
кого обучения приводят к тому, что техно-
логии ИИ достигли большой популярно-
сти [17].

В Новосибирском государственном пе-
дагогическом университете с 9 ноября по 
8 декабря 2020 г. преподаватели Институ-
та физико-математического, информаци-
онного и технологического образования 
приняли участие в программе Intel® AI 
For Youth «Технологии искусственного 
интеллекта для каждого». В рамках этой 
программы компания Intel предостави-
ла образовательным организациям одно-
имённую программу и полное содержание 
курса для обучения школьников 14–18 лет, 
главная цель которой – познакомить школь-
ников и студентов с технологиями и ин-
струментарием для работы с ИИ, а также 
научить их применять полученные знания 
и навыки на практике. В процессе изуче-
ния курса были рассмотрены темы: анализ 
данных, компьютерное зрение и обработка 
естественных языков, был сдан итоговый 
проект и получены сертификаты. В итоге 
педагогический университет получил воз-
можность создать площадку по обучению 
искусственному интеллекту и начать об-
новление содержания профессиональной 
подготовки будущих учителей информати-
ки и технологии. Авторами данной статьи 
накоплен богатый материал по обучению 
технологиям искусственного интеллекта. 
Преподаватели, которые приняли участие 
в обучении по программе Intel, уже не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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сколько лет работают в этом направлении, 
как со студентами, так и со школьниками 
города Новосибирска и готовы делиться 
опытом своей работы.

Изучение классических для педагоги-
ческих вузов, но устаревших тем в рамках 
дисциплины «Языки и методы искусствен-
ного интеллекта», таких как экспертные 
системы и программирование на языках 
Prolog и Lisp, было заменено изучением 
современных технологий искусственно-
го интеллекта с применением языка про-
граммирования Python 3 – ведущего язы-
ка в области ИИ и науки о данных (Data 
Science) в целом на сегодня. Целью вне-
дрения новой практико-ориентированной 
дисциплины «Технологии искусственного 
интеллекта» является формирование и раз-
витие у будущих учителей компетентности 
в области современных инструментов ре-
ализации технологий ИИ: специализиро-
ванных Python-библиотек, компьютерных 
программ, облачных сервисов. Внедрению 
данной дисциплины предшествовало вне-
дрение в профессиональную подготовку 
будущих учителей информатики языка 
программирования Python как одного из 
наиболее актуальных и востребованных се-
годня языков программирования не только 
в области IT, но и в сфере общего образо-
вания [6; 13; 18]. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Программа дисциплины «Технологии 
искусственного интеллекта» разработана 
в соответствии с ФГОС высшего образова-
ния по направлениям подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование и 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки), относится к обязатель-
ной, изучается в зависимости от профиля 
в 4-м или 5-м семестре. 

Перечислим ключевые элементы содер-
жания и дидактические единицы дисци-
плины (учебного курса).

Тема 1. Основы искусственных нейрон-
ных сетей.

Математическая модель искусствен-

ного нейрона; моделирование работы ис-
кусственного нейрона и небольшой ис-
кусственной нейронной сети (ИНС) на 
языке Python 3 с использованием библио-
теки NumPy; обучение ИНС методом об-
ратного распространения ошибки; кон-
струирование и обучение ИНС средствами 
библиотеки Tensorflow/Keras; решение 
задач классификации, кластеризации и ре-
грессии с помощью ИНС.

Тема 2. Компьютерное зрение.
Оптическое распознавание символов, би-

блиотека Tesseract; обнаружение, распозна-
вание и классификация объектов на изобра-
жениях средствами библиотек OpenCV, Dlib, 
Tensorflow/Keras, ImageAI; распознавание 
эмоций средствами Tensorflow/Keras; опре-
деление лицевых опорных точек и отслежи-
вание перемещения произвольного объекта 
средствами Dlib.

Тема 3. Обработка естественного языка.
Компьютерный анализ текста сред-

ствами библиотеки NLTK; распознава-
ние и синтез речи с помощью библиотек 
pyttsx3, SpeechRecognition, gTTS.

Тема 4. Игровой искусственный интел-
лект.

Моделирование поведения интеллекту-
ального агента. Поиск пути в лабиринте: 
обзор алгоритмов, применение библиотеки 
pathfinder. Обучение с подкреплением: те-
ория, обзор достижений в данной области.

На данный момент курс включает  
14 практических работ:

 – 2 работы по теме «Основы искусствен-
ных нейронных сетей»;

 – 10 работ по теме «Компьютерное зре-
ние»; 

 – 1 работа по теме «Обработка есте-
ственного языка»;

 – 1 работа по теме «Игровой искус-
ственный интеллект» [12].

Практические работы имеют разный 
уровень сложности. Выполнение каждой 
практической работы завершается её уст-
ной защитой. Курс является модульным, 
т. е. каждую из тем можно изучать незави-



23Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2021

THEORETICAL MESSAGES
симо от другой. Таким образом, в ходе ос-
воения курса каждый обучающийся имеет 
возможность создания собственной траек-
тории обучения, соответствующей его лич-
ным интересам.

Основными средствами разработки, ис-
пользуемыми в рамках дисциплины, яв-
ляются пакет программ Anaconda (Spyder 
IDE и Jupyter Notebook) и облачный сервис 
Google Colaboratory. При обсуждении про-
блем этики ИИ на соответствующих лекци-
онных занятиях применяется сервис MIT 
Moral Machine. Планируется добавление 
практических работ с использованием сер-
виса Google Teachable Machine. Для подго-
товки будущих учителей к ознакомлению 
обучающихся младшей и средней школы 
с технологиями ИИ будут разработаны 
практические работы по применению сер-
виса Machine Learning for Kids на основе 
Scratch 3.

Помимо выполнения некоторого коли-
чества практических работ, для получения 
зачета по дисциплине обучающимся может 
быть предложена также разработка инди-
видуального итогового проекта с использо-
ванием технологий ИИ. При этом итоговый 
проект должен относиться к одному из сле-
дующих видов:

 – (потенциально) полезный продукт, на-
правленный на совершенствование, модер-
низацию профессиональной деятельности 
учителя или деятельности образовательной 
организации в целом. Такой продукт сту-
дент мог бы лично применить в будущем 
во время проведения учебных занятий или 
посоветовать его коллегам.

 – учебный проект, потенциально по-
лезный в какой-либо сфере человеческой 
деятельности, не обязательно в сфере об-
разования, который могли бы выполнить 
учащиеся школы в рамках внеурочной, 
проектной и другой деятельности.

В связи с тем что изучение дисциплины 
предполагает большую долю самостоя-
тельной работы, для учебно-методическо-
го сопровождения деятельности студентов 

был издан практикум «Технологии искус-
ственного интеллекта на языке Python 3». 
Практикум содержит необходимые те-
оретические сведения для выполнения 
каждой работы, подробные инструкции 
с иллюстрациями и ссылки на полезные 
Интернет-ресурсы. Электронная версия 
практикума доступна в библиотеке НГПУ. 
Учебные материалы были также размеще-
ны в системе электронного обучения уни-
верситета на платформе Moodle.

Как видно из направленности практи-
ческих работ, основной упор сделан на из-
учение технологий компьютерного зрения. 
Ввиду того что люди получают до 90 % 
информации с помощью биологического 
зрения [13], ИИ во многих случаях может 
быть полезен именно в форме компьютер-
ного зрения [2].

Компьютерное зрение будет выступать 
либо в качестве дополнения к биологиче-
скому, или даже его замены, либо в каче-
стве элемента некоторой системы, которая 
призвана вовсе заменить человека для ре-
шения определенных задач. На наш взгляд, 
компьютерное зрение по отношению к сфе-
ре образования является не только одним 
из основных направлений развития ИИ, но 
и одним из наиболее «творческих» направ-
лений деятельности для студентов и детей, 
в рамках которого у обучающихся есть 
возможность создавать полезные и, что 
немаловажно для формирования мотива-
ции, зрелищные проекты за сравнительно 
небольшое время, без углубления в доста-
точно сложные математические основы 
используемых методов. Это достигается за 
счет многообразия программных библио-
тек и сервисов, которые сделали техноло-
гии компьютерного зрения доступными 
широкому кругу людей, интересующихся 
компьютерными технологиями и програм-
мированием.

Заключение. Несмотря на то что ИИ 
тесно связан с программированием, изуче-
ние которого не свойственно учебным про-
граммам профессиональной подготовки 
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педагогов гуманитарных или естествен-
но-научных профилей, содержание дис-
циплины «Технологии искусственного ин-
теллекта» может быть адаптировано и для 
других профилей подготовки, не связан-
ных напрямую с информатикой и инфор-
мационными технологиями. Во-первых, 
программирование сейчас является обяза-
тельным элементом содержания школьной 
информатики. Отсюда следует, что студен-
ты, обучающиеся на непрофильных специ-
альностях, имеют хотя бы минимальный 
опыт программирования на императивном 
языке. Во-вторых, даже если школьный 
опыт программирования был негативным, 
достаточное количество академических 
часов, выделенных на введение обучаю-
щихся в программирование «с нуля» перед 
изучением технологий ИИ и разумный под-
бор учебных заданий по применению этих 
технологий может компенсировать пробле-
му «непрофильности» подобно тому, как 
обучающиеся профилей, несвязанных на-
прямую с иностранными языками, изуча-
ют в вузе иностранные языки. В-третьих, 
программирование будет осуществляться 

на языке Python 3, который имеет наибо-
лее простой синтаксис среди распростра-
ненных в настоящее время языков общего 
назначения и множество готовых функций. 
Язык ориентирован на упрощение про-
граммного кода и ускорение деятельности 
разработчика, что делает его доступным 
для тех людей, для которых программи-
рование не является основным родом дея-
тельности, например, для ученых, занима-
ющихся исследованиями в самых разных 
областях знаний [15; 16; 19; 20], или для 
школьников, только начинающих осваивать 
программирование. 

Именно поэтому Python приобрел по-
пулярность в области общего образования 
и стремительно вытесняет ставший уже сво-
еобразным стандартом для программирова-
ния в средней школе, но устаревший язык 
Pascal. Исследователи рассматривают воз-
можности изучения технологий ИИ именно 
с использованием языка Python в школьном 
курсе информатики. Освоив основы про-
граммирования на языке Python школьники 
могут перейти на совершенно новый уро-
вень знакомства с технологиями ИИ. 
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION  
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES  

IN HIGHER AND GENERAL EDUCATION

Abstract. At present, comprehensive research on the implementation of artificial intelligence 
technologies is of particular relevance. The article is devoted to the implementation of artificial 
intelligence technologies in the field of education. The perspective directions of using artificial 
intelligence in the sphere of higher and general education are considered and analyzed. The article 
actualizes the problem of implementing artificial intelligence technologies in teaching students 
and schoolchildren. The purpose of the article is to reveal the specifics of the use of artificial in-
telligence technologies in the field of education. The study is theoretical in nature and includes an 
analysis of the possibilities of using artificial intelligence technologies at different levels of educa-
tion. The program of the discipline “Artificial Intelligence Technologies”, developed in the areas 
of Teacher education training at the Novosibirsk State Pedagogical University, is presented. The 
possibilities of studying artificial intelligence technologies using the Python language in a school 
computer science course are considered, which will allow you to move to a new level of learning 
programming both in schools and in higher education.

Keywords: artificial intelligence, data analysis, computer vision, natural language processing, 
Python.
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ШКОЛА ИННОВАТОРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РАСКРЫТИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. Становление высококвалифицированного специалиста в образовательной 
среде реализуется через ряд воздействий, включая проведение активной научно-исследо-
вательской работы и механизмы стимулирования к ней. Одним из инструментов развития 
научно-исследовательского потенциала обучающихся в ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный технологический университет» (далее – ПензГТУ) является Школа инноваторов, 
деятельность которой направлена на создание образовательной площадки для системного 
информационно-методического и консультативного сопровождения молодежных инициа-
тив, развитие компетенций обучающихся в сфере проектной деятельности. Личностные 
и профессиональные качества, обеспечивающие конкурентоспособность специалистов 
с высшим образованием на рынке труда, формируются при систематическом подходе к учеб-
ному процессу и научно-исследовательской деятельности.

Цель статьи – представить опыт организации и проведения Школы инноваторов  
в ПензГТУ, а также результативность её деятельности. 

Методология и методы исследования. Исследование проводилось на основе системного 
подхода. Под системными исследованиями понимается совокупность современных научных 
и технических проблем и разработок, которые при всем их разнообразии сходятся в том, что 
рассматривают исследуемые ими объекты как системы, то есть множества взаимосвязанных 
элементов как единое целое. В качестве анализируемых источников использовались труды 
Н. В. Бариновой, Е. А. Печерской, А. А. Черниковой и др. 

Методы исследования: анализ педагогической и психологической литературы, опрос, 
методы математической обработки экспериментальных данных. 

Заключение. Сделан вывод о том, какое значение имеет деятельность Школы инновато-
ров и как она влияет на активизацию научно-технического творчества молодёжи.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, научно-исследовательский потен-
циал, Школа инноваторов.

Введение. Постановка проблемы. Ин-
тересы исследователей сместились к изу-
чению новых тенденций, новых подходов 
в управлении, появлению новых институ-
тов и форм организации общества [4]. Стра-
тегией научно-технологического развития 
Российской Федерации до 2035 г. опреде-
лены меры, открывающие перспективные 

возможности для российских универси-
тетов в сфере исследований и разработок: 
внедрение передовых методов и форм 
научных исследований, инновационно-
технологических разработок, развитие 
на базе современных информационных 
технологий институтов «раннего вовлече-
ния» в исследования и разработки. Раннее 

mailto:dianova@penzgtu.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0002-9763-6480&cc_key=
mailto:anynazar@yandex.ru
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вовлечение обучающихся российских ву-
зов в студенческие научные объединения, 
исследования и разработки, в грантовую 
деятельность, приобщение к научно-тех-
нологическому творчеству ведут к плодот-
ворному взаимодействию вузовской науки 
и академических исследователей, науки 
и техники.

Методология и методы исследования. 
Исследование проводилось на основе си-
стемного подхода. Под системными ис-
следованиями понимается совокупность 
современных научных и технических про-
блем и разработок, которые рассматривают 
исследуемые ими объекты как системы, то 
есть множества взаимосвязанных элемен-
тов как единое целое [3].

В качестве анализируемых источников 
использовались труды Е. М. Беляковой [2], 
Е. С. Давиденко [6], Т. А. Колесниковой [8], 
А. М. Моисеева [10], А. Н. Троценко [16] 
и других авторов. Основные методы иссле-
дования: анализ педагогической и психоло-
гической литературы, опрос, методы мате-
матической обработки экспериментальных 
данных.

Обзор литературы по проблеме. Опыт 
раннего вовлечения обучающихся в науч-
но-исследовательскую и проектную дея-
тельность широко представлен в трудах 
отечественных исследователей. 

Проблемы инновационного обучения 
рассмотрены в трудах А. С. Абушик [12], 
Г. В. Акопова [12], Е. М. Беляковой [2], 
Е. С. Давиденко [6], Т. А. Колесниковой, 
З. У. Колокольниковой, В. Н. Люсева [19], 
О. Б. Лобановой [8], Н. В. Малышевой [18], 
А. М. Моисеева [10], С. И. Мухамадиева [9], 
Н. Р. Махмудовой [9], Ю. И. Молоткова [11], 
Э. Ф. Николаевой [12], А. В. Прокопьева [2], 
А. А. Черниковой [17], N. R. Mosteanu [20].

Д. В. Артамонов, Е. А. Печерская, 
Е. А. Савеленок среди методов эффектив-
ного вовлечения молодёжи в науку выде-
ляют: использование социальных сетей для 
популяризации науки; создание информа-
ционной системы точечного информиро-

вания о научных мероприятиях, оказание 
оперативных консультаций по текущим 
исследовательским вопросам, использова-
ние мониторинга студенческих достиже-
ний, учреждение журнала для опублико-
вания студенческих научных работ [13]. 
В. С. Верхович, Л. В. Кожитов, В. Г. Ко-
сушкин, А. А. Черникова в качестве ка-
тализатора научной активности среди мо-
лодёжи выделяют: создание формальных 
и неформальных молодежных инновацион-
ных коллективов, проведение мероприятий 
по поддержке творческой активности, фор-
мирование мультикоманд студентов раз-
личных специальностей, взаимодействие 
с бизнес-инкубаторами, студенческим 
конструкторскими бюро, научными круж-
ками, обществами; проведение фестивалей 
науки, конкурсов, школ-семинаров [17]. 
Н. В. Баринова акцентирует внимание на 
том, что неотъемлемой частью научной 
составляющей образовательного процесса 
является проведение конференции в вузе, 
результаты которой способствуют разви-
тию научного потенциала преподавателей 
и студентов [1]. Н. Г. Супрун, Д. А. Хали-
кова в монографии «Научно-исследователь-
ская работа студентов как фактор повыше-
ния их профессиональной компетентности 
(на примере направления подготовки «Со-
циальная работа»)» неотъемлемой частью 
современного высшего образования счи-
тают участие студентов в научной работе. 
По утверждению С. И. Гессена, «овладе-
ние методом научного исследования – эта 
последняя цель научного образования – 
может быть достигнута только путем во-
влечения учащегося в самостоятельную 
исследовательскую работу. Высшая науч-
ная школа должна быть поэтому, прежде 
всего очагом научного исследования, пре-
подаватель – активным исследователем, 
студент – участник научной работы, место 
занятий – аудитория, лаборатория – место, 
где открываются новые научные истины. 
Высшая научная школа – место, где со-
единяются преподавание и исследование» 
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[Цит. по: 15, с. 46]. 

Интересен зарубежный опыт раскрытия 
научно-исследовательского потенциала об-
учающихся. Так, в Соединенных Штатах 
Америки с данной целью используются 
инструменты электронной коммуникации – 
цифровой кампус. Цифровой кампус – это 
больше, чем технология и выход в Интер-
нет, это более сложный процесс, это готов-
ность изменить безопасность, инвести-
ции, инновации, творчество и командную 
работу. Инвестиции в цифровой кампус-
ный подход, как технологически развитая 
перспектива высшего образования, более 
чем приветствуются, чтобы помочь всей 
экономике расти здоровым и устойчивым 
образом. Цифровой кампус – это академи-
ческий образовательный подход, который 
обеспечивает в любое время и в любом ме-
сте доступ как к обучению, исследованиям, 
знакомству с отраслью, так и к администра-
тивному контенту. Академический марш-
рут студента проходит через множество 
этапов: управление заявками и зачисление; 
консультирование, регистрация и распи-
сание занятий; классная работа и доступ 
к учебным ресурсам; тематические центры, 
сети и общение; экзамены и оценки; а так-
же выпускные экзамены и выпускники. Все 
эти мероприятия можно легко проводить 
в режиме онлайн [14].

Цель статьи – представить опыт органи-
зации и проведения Школы инноваторов 
в ПензГТУ и результативность её деятель-
ности. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Условием успешной научной и ин-
новационной деятельности университета 
является наличие инновационной инфра-
структуры: квалифицированные специали-
сты, современная материально-техническая 
база, наличие социальных и коммерческих 
партнеров. Современная высшая школа 
нацелена на подготовку универсальных 
разработчиков новых технологий, генери-
рующих инновационные идеи. Актуальная 
цель современной высшей школы – это 

раннее вовлечение современных молодых 
людей в научный поиск с сопутствующими 
на этом пути обретениями и потерями [7].

Пензенский государственный техноло-
гический университет имеет подобную 
практику через реализацию региональ-
ного мероприятия «Школа инноваторов». 
Инноваторы в вузе – это студенты, спо-
собные генерировать идеи и доводить их 
до реализации [13]. Этот проект был за-
пущен в 2018 г. и реализуется до сих пор. 
Цель школы – создание образовательной 
площадки для системного информацион-
но-методического и консультативного со-
провождения молодежных инициатив, раз-
витие компетенций обучающихся в сфере 
проектной деятельности. Основными 
задачами являются: теоретическое осве-
щение основных категорий и процессов 
проектной деятельности; стимулирование 
и раннее вовлечение молодежи в научно-
исследовательскую и проектную деятель-
ность; расширение области тематического 
исследования в проектной деятельности; 
поддержка и продвижение инициативной 
и талантливой молодежи, готовой к научно-
техническому творчеству. В целом деятель-
ность школы направлена на инновационное 
развитие региона и государства, формиро-
вание единого научного сообщества уча-
щихся общеобразовательных учреждений, 
студентов, аспирантов, педагогов и науч-
ных руководителей, организующих и реа-
лизующих проектную деятельность.

Деятельность школы носит публичный 
характер и основывается на принципах 
гласности, доступности и равноправия ее 
участников. При этом следует ориентиро-
ваться на организацию образовательного 
процесса, обеспечивающего аудиторное 
обучение, которое позволяет проводить 
коллективный разбор освоения специаль-
ных знаний и контролировать правиль-
ность овладения научно-исследователь-
скими умениями, отработки практических 
навыков по разработке и представлению 
полученных научных результатов [6].
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Привлечение потенциальных участ-

ников школы реализуется посредством 
информационного сообщения на офици-
альном сайте ПензГТУ, социальных се-
тей и новостных региональных порталов. 
Так, в 2018 г. из числа обучающихся по 
программам среднего профессионально-
го и высшего образования, а также уча-
щихся общеобразовательных школ в про-
екте было задействовано 40 участников. 
В 2019 г. численность составила 55 чело-
век, а в 2020 году – 62 человека. Положи-
тельная динамика численности обосновы-
вается качественным информационным 
сопровождением, повышением мотивации 
к проектной деятельности участников, ме-
тодическим и организационным обеспече-
нием программы школы, использованием 
передовых информационных технологий.

Организатором школы на протяжении 
4 лет выступает сектор научно-исследова-
тельской работы ПензГТУ, студенческий 
научно-проектный кампус ПензГТУ. К ре-
ализации программы привлекаются пар-
тнеры: Благотворительный фонд поддерж-
ки и развития русской экономики, Центр 
кластерного развития Пензенской области, 
федеральные эксперты Росмолодежи, пред-
ставители научного и бизнес-сообщества 
региона, выпускники. Школа проходит 
в офлайн-, в онлайн- и в смешанном фор-
мате. 

Программа школы включает бесплат-
ный игровой симулятор по запуску своего 
проекта «Вектор»; реализацию инноваци-
онных командных проектов; практикумы 
от лучших специалистов; разработку пла-
на продвижения каждого проекта. Кроме 
знаний и опыта, школа – это возможность 
доступа ко всем ресурсам СНО ПензГТУ 
для работы над проектом; приоритет уча-
стия в грантовых конкурсах («УМНИК», 
«iВолга» и др.); поощрение лучших проек-
тов; новые знакомства и впечатления.

Программа школы ежегодно обновля-
ется, учитывая запросы молодых инно-
ваторов и актуальные направления науч-

но-технического творчества. Представим 
результаты опроса 2020 г. На этапе ре-
гистрации в качестве участника школы 
в опросе были задействованы 62 человека. 
Потенциальным участникам предлагалось 
ответить на 5 вопросов открытой формы 
посредством гугл-формы. 

На первый вопрос «Цель и мотивация 
вашего участия в Школе инноваторов» 
40 % респондентов ответили: «получить 
новые знания в рамках проектной деятель-
ности», «знакомство с новыми людьми», 
15 % отмечали «возможность построения 
научной карьеры», 13 % хотят «довести 
свой проект до готового продукта и ищут 
инвесторов (спонсоров)», 33 % опрошен-
ных заявили о желании найти идею своего 
будущего проекта.

Только 15 % респондентов на второй во-
прос «Есть ли у вас готовый проект?» отве-
тили положительно. Чтобы помочь в поиске 
идеи проекта и его дальнейшей разработки, 
в 2020 г. был усилен блок «Сопровожде-
ние проектов: эксперты и бизнес-ангелы», 
в рамках которого были запланированы 
встречи со специалистами различных сфер 
науки и техники, потенциальными инве-
сторами и работодателями. К завершению 
занятий Школы инноваторов проекты име-
лись у 43 % участников.

Третий вопрос «Кого вы хотите увидеть 
в рамках школы в качестве спикеров?» вы-
звал особый интерес аудитории. Участ-
ники отмечали необходимость участия 
в программе успешных бизнесменов, ко-
лоритных ученых, профессионалов, из-
вестных личностей региона и страны.

Четвертый вопрос «Хотите ли вы дове-
сти свой проект до коммерческой реализа-
ции?» вызвал однозначное согласие.

На последний вопрос «Знакомы ли вы 
с технологиями ораторского мастерства 
и публичной презентации?» были полу-
чены следующие ответы»: 43 % заявили 
о «поверхностном знакомстве с ораторским 
мастерством», 25 % чувствуют себя уверен-
но во время публичного выступления, 32 % 
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испытывают стресс при самопрезентации 
и защите своего проекта.

Результаты опроса были учтены при об-
новлении программы Школы инноваторов. 
Так, в 2020 г. программа включала в себя 
три тематических блока: «Стартап-тур по 
основам научного проектирования», «Со-
провождение проектов: эксперты и бизнес-
ангелы», «Конкурс инновационных идей 
и проектов». «Стартап-тур по основам на-
учного проектирования» включал в себя 
теоретический обзор проблем, связанных 
с проектной и научно-исследовательской 
деятельностью: поиск идей, обозначение 
актуальности и практической значимости 
проекта, определение целевой аудитории 
и анализ рынка потенциальных потребите-
лей и др. «Сопровождение проектов: экс-
перты и бизнес-ангелы» реализовывался 
в формах лекториев, мастер-классов, об-
учающих семинаров, практикумов, встреч 
с экспертами и успешными бизнесменами. 
«Конкурс инновационных идей и проектов» 
обеспечивал возможность представления 

своих идей и разработок, их «прокачку», 
а также демонстрацию и защиту проектов.

Проекты участников проходят экспер-
тизу на предмет актуальности, новизны, 
технической значимости, монетизации 
мультипликативности, дальнейшей реали-
зации проекта; мастерства публичной пре-
зентации.

Заключение. Значимость и актуаль-
ность деятельности Школы инноваторов 
подтверждается показателями научно-
исследовательской работы в вузе. Так, 
в 2018 г. обучающимися было подготовлено 
12 проектов. В 2020 г., несмотря на панде-
мию, вызванную распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, ко-
личество проектов разработчиков из числа 
студенческой молодежи увеличилось до 26. 
Школа помогает участникам сформировать 
компетенции. Исходя из сущности терми-
на «компетентность» человек может стать 
компетентным только после приобретения 
адекватной информации, знаний и практи-
ческого опыта [15]. 
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SCHOOL OF INNOVATORS AS A TOOL  FOR REVEALING 
THE RESEARCH POTENTIAL OF STUDENTS

Abstract. The formation of a highly qualified specialist in the educational environment is real-
ized through a number of influences, including active research work. One of the tools for develop-
ing the research potential of students at Penza State Technological University (hereinafter referred 
to as PenzSTU) is the School of Innovators, whose activities are aimed at creating an educational 
platform for systematic information, methodological and advisory support for youth initiatives, 
and developing students’ competencies in the field of project activities. Personal and professional 
qualities that ensure the competitiveness of specialists with higher education in the labor market 
are formed with a systematic approach to the educational process and research activities.

The purpose of the article is to present the experience of organizing and conducting the School 
of Innovators in PenzSTU and the effectiveness of its activities.

Research methodology and methods. The study was conducted on basis of a systematic ap-
proach. Systems research means a set of modern scientific and technical problems and develop-
ments, which in all their diversity converge in that they consider the objects they study as systems, 
that is, a set of interrelated elements as a single whole.

The analyzed sources were the works of N. V. Barinova, E. A. Pecherskaya, A. A. Cherniko-
va and others. Research methods are analysis of pedagogical and psychological literature, survey, 
methods of mathematical processing of experimental data.

Conclusion. In conclusion, we came to the result, that the activity of the School of Innovators 
is of great importance, and how it affects the activation of scientific and technical creativity of 
young people.

Keywords: research work, research potential, School of innovators.
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МОДЕЛЬ ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Аннотация. В статье рассматривается опыт формирования основ профессиональной 
творческой деятельности обучающихся на примере подготовки специалистов в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования. Актуальность вопроса 
тесно связана с внедрением на отечественных предприятиях зарубежных производствен-
ных технологий. Рассматривается влияние опыта участия обучающихся в профессиональ-
ных конкурсах на формирование творческой личности. Предлагается ряд теоретических 
положений, позволяющих формировать творческую деятельность обучающихся с позиции 
компетентностного подхода. Анализ требований производства и образовательных стан-
дартов позволил выделить в деятельности будущего выпускника такие компоненты, как 
технологическая, рационализаторская, модернизационная, организационно-управленческая 
деятельность. Анализируется потенциальная возможность оптимизации системы среднего 
профессионального образования.

Цель статьи – теоретически обосновать модель поликомпонентной структуры формиро-
вания профессиональной творческой деятельности обучающегося в системе среднего про-
фессионального обучения.

Методология. Исследование проводится на основе практической методологии, направ-
лено на решение практических проблем и целенаправленное решение вопросов органи-
зации образовательной деятельности в профессиональных образовательных учреждениях 
региона. В статье рассматривается вопрос организации работы колледжей в условиях сво-
евременного, опережающего обновления и изменения учебных программ, гарантирующих 
подготовку специалиста, обладающего необходимым набором компетенций.

Результаты заключаются в распространении опыта формирования основ профессио-
нальной творческой деятельности обучающихся и организации образовательной деятель-
ности профессиональных образовательных учреждений в рамках Сибирского региона, что 
способствует созданию ситуации успеха в системе среднего профессионального образова-
ния и позволяет обеспечить повышение эффективности образовательного процесса. 

В заключении отмечается важность формирования навыков профессиональной творче-
ской деятельности у обучающихся как эффективного ресурса, влияющего на обществен-
ное развитие. Исследование объясняет особенности работы образовательных учреждений 
по формированию профессиональных навыков. Автор заостряет внимание на критериях, 
определяющих перспективные направления деятельности и усилий работодателей и обра-
зовательных учреждений в аспекте развития профессиональной творческой деятельности. 
Работа представляет собой анализ потенциальных возможностей, влияющих на повышение 
качества подготовки студентов среднего профессионального образования как приоритетной 
задачи современного общества.

Ключевые слова: модель формирования профессиональной творческой деятельности, 
поликомпонентная структура деятельности, профессиональная творческая деятельность, 
навыки, среднее профессиональное образование, изменения системы профессиональной 
подготовки.
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Введение. Постановка проблемы. Ста-

новление творческой личности является 
сегодня одним из первоочередных требо-
ваний современного инновационного про-
изводства, основанного на современных 
производственных технологиях. В свою 
очередь проблемой формирования лично-
сти занимаются такие науки как: филосо-
фия, психология, педагогика, социология 
и ряд других. Философия и психология 
проблеме становления личности, играю-
щей одну из основных ролей в педагогиче-
ской деятельности, дают своё методическое 
обоснование. Исследованием процессов 
становления личности, в том числе про-
фессиональной творческой, занимается пе-
дагогика. При этом педагогическое иссле-
дование не отрицает основ, предлагаемых 
философией, психологией, социологией, 
оно базируется на этих основах и как ре-
зультат дополняет исследования, получен-
ные данными науками, конкретными мате-
риалами. 

Современное среднее профессиональ-
ное образование (СПО) представляет собой 
систему, ориентированную на постоянное 
развитие, способную успешно адаптиро-
ваться к социально-экономическим усло-
виям и потребностям рынка труда, испы-
тывающим стремительные динамические 
трансформации. Подготовка специалистов 
в системе СПО на современном этапе ком-
петентно изменяется одновременно с ви-
дами деятельности, ориентируясь на но-
вейшие разрабатываемые и осваиваемые 
технологии российского и зарубежного 
производства. Это требует от образова-
тельных учреждений своевременного, опе-
режающего обновления и изменения учеб-
ных программ, гарантирующих подготовку 
специалиста, обладающего необходимым 
набором компетенций. 

В новых условиях роль образовательных 
учреждений СПО, готовящих кадры для 
производства, существенно возросла. Эта 
парадигма возлагает на учреждения СПО 
обязанность эффективного выстраивания 

отношений с производством и государ-
ством. Опыт участия обучающихся систе-
мы СПО в чемпионате «Молодые профес-
сионалы / WSR» наглядно показал, что 
среднее профессиональное образование 
сегодня необходимо экономике. Система 
СПО способна показать высокий результат 
на любом уровне: как внутри страны, так 
и на международном уровне. 

Цель статьи – разработка модели по-
ликомпонентной структуры формирования 
профессиональной творческой деятельно-
сти обучающегося в системе среднего про-
фессионального обучения, позволяющей 
определить направления деятельности об-
разовательных учреждений. Современное 
производство требует от образовательных 
учреждений СПО создать условия, необхо-
димые для подготовки выпускника, способ-
ного осуществлять инновационную и про-
изводственную творческую деятельность, 
умеющего адаптироваться в условиях ди-
намично изменяющихся требований совре-
менного рынка труда, владеющего опытом 
внедрения и продвижения эффективных 
разработок инновационного и техническо-
го характера, обладающего стабильной по-
требностью в саморазвитии.

Постоянно и стремительно изменяю-
щиеся технологии производства суще-
ственно влияют на повышение значимости 
человеческого фактора, который является 
важнейшим резервом, участвующим в со-
вершенствовании производственной дея-
тельности, а также творческих подходов, 
обеспечивающих реализацию инновацион-
ных проектов при любом технологическом 
преобразовании. Наличие у выпускника 
образовательного учреждения СПО таких 
качеств, как созидательная деятельность, 
коммуникативные и социальные умения 
позволяют повысить его роль в командной 
работе, осуществлять самостоятельное 
принятие эффективных профессионально-
компетентных и производственно-рацио-
нальных решений, способствующих раз-
витию производства.
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Актуальность исследований, направ-

ленных на определение уровня качества 
образовательного процесса в формиро-
вании профессионально-творческой дея-
тельности специалиста, обуславливается 
изменениями, происходящими в современ-
ном промышленном производстве. Эти из-
менения ориентируют систему высшего 
и среднего профессионального образова-
ния на подготовку специалиста, готового 
и способного постоянно совершенствовать 
своё профессиональное мастерство. 

Методология и методы исследова-
ния. Академик Российской академии об-
разования Е. В. Ткаченко, исследовавший 
проблемные вопросы подготовки специ-
алистов, предположил, что отсутствие 
квалифицированного рабочего, получив-
шего качественную профессиональную 
подготовку, востребованную современным 
производством, не позволит достичь не-
обходимого уровня развития экономики 
государства, обеспечить эффективное фор-
мирование новых промышленных возмож-
ностей [11].

Весь комплекс требований, выдвига-
емых современным производством, под-
черкивает значимость такого вопроса, как 
формирование и развитие у обучаемого 
в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования навыков 
профессионального творчества [9].

Обзор исследований, изучающих педа-
гогическую и производственную практи-
ку с научной точки зрения, подтверждает 
практику активного внедрения образова-
тельными учреждениями системы профес-
сионального обучения идеи похода к об-
разовательному процессу как к результату 
развития потенциальных возможностей бу-
дущего специалиста, т. е. компетентностно-
му подходу [10].

Системная объективная диагностика, 
проведенная в рамках образовательного уч-
реждения, позволила определить уровень 
сформированности у обучающихся коллед-
жа навыков профессионально-творческой 

деятельности. В процессе выполнения ис-
следования анализировались содержание 
и структура занятий по профилю налад-
чика оборудования, проводимых в усло-
виях, приближенных к производственным. 
Диагностический анализ позволил выявить 
ключевые профессиональные особенно-
сти, характерные для формирования про-
фессионально-творческой деятельности, 
определить и охарактеризовать уровень 
сформировавшихся навыков, выработать 
необходимое количество критериев и соот-
ветствующих им показателей. 

Одновременно с исследованием, про-
водимым экспериментальным методом, 
заключающемся в наблюдении и хроно-
метраже (тайминге) времени, занятого 
производственной деятельностью, выпол-
нялся мониторинг мнений руководите-
лей и специалистов на производственных 
предприятиях пищевой промышленности 
города Новосибирска. Это исследование 
было направлено на определение имею-
щихся у обучающегося (выпускника СПО) 
навыков выполнения профессиональной 
деятельности и соответствия их содер-
жанию отдельных компонентов трудовой 
деятельности наладчика оборудования 
в производстве пищевой продукции. Ана-
лиз результатов, полученных в ходе опро-
са руководителей, технологов и главных 
специалистов таких предприятий пище-
вой промышленности, как ООО «Комби-
нат полуфабрикатов Сибирский гурман»,  
АО Мукомольное «Авангард», ОАО «Би-
сквитно-кондитерская фабрика «Сибиряч-
ка», АО Агрофирма «Лебедевская», ЗАО 
«Коченевская птицефабрика», ОАО «Си-
бирская продовольственная компания» 
и целого ряда других, показал необходи-
мость наличия у выпускника СПО по на-
правлению подготовки наладчика оборудо-
вания в производстве пищевой продукции:

– высокого уровня квалификации (не 
ниже 4-го разряда);

– навыков выполнения работ по монта-
жу, ремонту, наладке, техническому обслу-
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живанию оборудования в пищевом произ-
водстве;

– понимания сущности и социальной 
значимости будущей профессии, проявле-
ния к ней устойчивого интереса;

– организации собственной деятель-
ности;

– умения анализировать рабочую ситуа-
цию и коррекцию собственной деятельно-
сти, готовности нести ответственность за 
результаты своей работы;

– умения осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач;

– умения работать в команде, эффектив-
но общаться с коллегами;

– готовности к креативной деятельно-
сти, умения осуществлять непрерывную 
модернизацию, рационализацию техноло-
гических процессов и оборудования, доби-
ваться эффективной оптимизации произ-
водственной деятельности;

– умения организовывать бесперебой-
ную работу пищевого оборудования, све-
дения к минимальному времени простоя 
оборудования в случае выхода из строя.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Вопрос внедрения образовательны-
ми учреждениями в своей образовательной 
деятельности компетентностного подхода 
рассматривался в работах В. П. Беспаль-
ко [1], Р. З. Богоутдиновой [20], А. А. Вер-
бицкого [3], М. Д. Ильязовой [2], В. В. Кон-
дратьева [19], А. В. Хуторского [12] и целого 
ряда других авторов.

Учеными В. Г. Кинелёвым [6], В. Д. Ша-
дриковым [13] система профессионального 
образования рассматривалась как совокуп-
ность ряда компонентов: образовательных 
программ и государственных образователь-
ных стандартов.

Различными аспектами, развивающи-
ми способности учащихся к техническому 
творчеству в рамках образовательного уч-
реждения, занимались И. И. Вульфсон [4], 
Э. Р. Гайнеев [5], С. К. Никулин [7], М. П. Па-
льянов [8].

Проблеме развития обучающих-
ся уделяли внимание и ряд зарубежных 
исследователей, таких как С. Л. Бер-
гер [14], К. С. Дузе [16], К. А. Дэвис [15],  
Дж. Ф. Фельдхузен [17], М. Дж. Хоу [18], 
рассматривавшие возможность подготовки 
творческой молодежи в условиях стреми-
тельно меняющегося общества.

Проблема формирования професси-
онально-творческой деятельности обу-
чающихся становится актуальной и как 
следствие внедрения инновационного про-
изводства, современных научных достиже-
ний, роста требований к кадровому составу 
образовательного учреждения [9].

Ориентация профессионального об-
разования на международные стандарты 
привела к тому, что в профессиональном 
обучении были приняты соответствую-
щие федеральные государственные об-
разовательные стандарты (ФГОС), явля-
ющиеся обязательными при реализации 
основных образовательных программ 
среднего профессионального образова-
ния [10].

Изучение проблемы формирования 
и развития профессионально-творческой 
деятельности показало, что при высоком 
уровне её разработанности профессиональ-
ными педагогами, некоторым аспектам, 
способствующим формированию таких на-
выков, а также объективному мониторингу 
процесса обучения при подготовке квали-
фицированного специалиста, не уделялось 
достаточно внимания.

Результаты исследования, обсуж-
дение. В результате обработки данных, 
полученных в процессе исследования, 
проводимого в условиях прохождения 
обучающимися производственной прак-
тики на предприятиях города Новосибир-
ска и учебных мастерских колледжа, был 
определен удельный вес основных направ-
лений профессиональной деятельности 
наладчика оборудования в производстве 
пищевой продукции в течение рабочей 
смены (рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес основных направлений профессиональной деятельности наладчика 
оборудования в производстве пищевой продукции (НКППиП) 

(в течение рабочей смены)

Представленные данные наглядно под-
тверждают мнение руководителей, тех-
нологов и главных специалистов пред-
приятий пищевой промышленности 
города и вывод исследователей о том, 
что удельный вес рационализаторской 
и модернизационной составляющих про-
фессиональной деятельности наладчика 
оборудования может составлять до 45 % 
всего объёма производственной деятель-
ности наладчика оборудования. Результат 
данного исследования свидетельствует 
о том, что современное производство тре-
бует высококвалифицированного, облада-
ющего навыками творчества рабочего-ра-
ционализатора [10].

Аналогичные исследования, проведен-
ные в ряде образовательных учреждений 
системы среднего профессионального 
образования Новосибирской области, та-
ких как: Новосибирский технический 
колледж имени А. И. Покрышкина (НТК 
им. А. И. Покрышкина), Новосибирский 
промышленно-энергетический колледж 
(НПЭК), позволили выполнить статистиче-
ский анализ состава компонентов профес-
сиональной деятельности обучающихся. 
Данные (табл. 2), полученные в результате 
расчета средних величин, наглядно пред-
ставляют значимость приобретения навы-
ков творческой деятельности будущими 
специалистами.

Рис. 2. Средний удельный вес основных направлений профессиональной 
деятельности специалиста (в течение рабочей смены)

Анализ участия обучающихся среднего 
профессионального образования в кон-
курсах профессионального мастерства, 
чемпионатах «Молодые профессионалы / 

WSR» подтвердил положительное влияние 
на рост профессиональной квалификации 
будущего специалиста. Это соревнования, 
представляющие особую форму практи-
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ческого обучения профессиональной дея-
тельности. В мае 2020 г. в Екатеринбурге 
проходили отборочные соревнования на 
право участия в финале VI Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
по компетенции «Хлебопечение». За право 
выйти в финал национального конкурса 
боролись представители 24 российских 
регионов. Новосибирскую область пред-
ставлял колледж пищевой промышленно-
сти и переработки (участница Легостаева 
Валентина, гр. ТХ 267). Ее соперниками 
были студенты из Коми, Чувашии, Татар-
стана, Ивановской области и Москвы. Глав-
ными конкурентами на победу стали кон-
курсанты из Сибирского федерального 
округа, представлявшие Томск, Кемерово, 
Красноярск, Тюмень. В июне Союз «Моло-
дые профессионалы» объявил результаты 

отборочных соревнований и распределил 
квоты на национальный финал. Студентка 
Новосибирского колледжа пищевой про-
мышленности и переработки вошла в фи-
нал национального чемпионата, доказав 
что в компетенции «Хлебопечение» она 
является лучшей в Сибири. 

Детальный анализ данных наблюдений, 
опроса специалистов, хронометража, затра-
ченного участниками конкурса на выпол-
нение операций, проводимые по каждому 
этапу, представлены в качестве основных 
направлений профессиональной деятель-
ности по специальности 19.01.09 Налад-
чик оборудования в производстве пищевой 
продукции (по отраслям производства), 
входящей в компетенцию «Промышленная 
механика и монтаж» на этапе практическо-
го выполнения задания (рис. 3).

Рис. 3. Удельный вес компонентов профессиональной деятельности на этапе 
практического выполнения задания в компетенции Ворлдскиллс Россия, «Промышленная 

механика и монтаж» Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Анализируя данные хронометража и ре-
зультата, показанного участниками конкур-
сов разнообразных уровней (от конкурса 
внутри учебной группы, до национального 
чемпионата), легко отметить зависимость 
значительности требований к оформле-
нию творческо-конструкторской доку-
ментации (ТКД) от уровня проводимых 
конкурсов. Исследования качественных 
характеристик уровня сформированности 
профессионально-творческой деятельно-
сти в компетенциях «Мехатроника», «Мо-
бильная робототехника», «Полимеханика 

и автоматизация», «Промышленная авто-
матика», «Промышленная робототехника», 
«Сварочные технологии», «Промышленная 
автоматика», «Промышленная механика 
и монтаж», «Хлебопечение» позволили 
выстроить общую структуру уровня сфор-
мированности опыта выполнения ПТД 
и видов ПТД. 

Анализ данных позволяет заключить, 
что современное производство испыты-
вает необходимость в высококвалифи-
цированных специалистах, обладающих 
необходимыми компетенциями и готовых 
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к профессионально-творческой деятельно-
сти (ПТД). Не менее важным является факт 
того, что указанная деятельность выгодна 
как с экономической точки зрения для ре-
гиона, так и с профессиональной для самих 
специалистов. Так как от уровня квалифи-
кации таких специалистов зависят такие 
важные показатели как: время выявления 
дефектов в работе контрольно-измеритель-
ных приборов, автоматических устройств 
и систем управления контрольно-измери-
тельными приборами и автоматическими 
устройствами, время выявления причин 
неисправности в работе, качество выпол-
нения технической диагностики электри-
ческих, гидравлических и пневматических 
приводов мехатронных устройств и систем, 
обеспечение выполнения требований охра-
ны труда, пожарной, промышленной и эко-
логической безопасности на производстве. 

Заключение. Исследования приобре-
тенных обучающимися навыков творческой 
деятельности показывают, что такая дея-
тельность не развивается самостоятельно 
и не представляет собой эффект побочного 
действия, появившийся в процессе профес-
сионального обучения. Подготовка специ-
алиста, обладающего навыками творческой 
деятельности, предусматривает в первую 
очередь наличие необходимых условий, 
таких как творческая атмосфера процесса 
обучения, специальные воздействия, ди-
дактические условия, эффективное соци-
альное партнерство с предприятиями [9].

Анализ педагогической деятельности 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения таких образовательных уч-
реждений, как Новосибирский техниче-
ский колледж имени А. И. Покрышкина, 
Новосибирский промышленно-энергети-
ческий колледж, в 2019–2021 гг., доказы-
вает факт более эффективной реализации 
профессиональной компетенции обучаю-
щихся и компонентов умений творческо-
конструкторской деятельности в сравнении 
с периодом 2015–2018 гг. Высокий уровень 
приобретённых профессиональных компе-

тенций, являющийся итоговым продуктом 
совместной учебно-методической деятель-
ности педагогических работников и по-
знавательной деятельности обучающихся, 
подтверждает эффективность взаимодей-
ствия педагогов с наставниками производ-
ственных предприятий [10]. 

В большой мере эффективность подго-
товки специалиста в системе СПО, в том 
числе формирование навыков творческой 
деятельности, зависит от внедряемой си-
стемой профессионального обучения, 
системы дуального обучения, способ-
ствующей развитию условий подготовки 
специалиста, востребованного конкретным 
предприятием. Такая подготовка становит-
ся возможной при наличии эффективного 
творческого педагогического взаимодей-
ствия образовательного учреждения с про-
изводственным предприятием.

Исследования уровня формирования 
навыков профессиональной творческой 
деятельности обучающихся, проводимые 
в рамках ряда образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образо-
вания Новосибирской области, позволили 
создать модель в виде поликомпонентной 
структуры (рис. 4). 

Результаты исследований подтвержда-
ют эффективность деятельности педаго-
гических работников в рамках системного 
проектирования на основе разработанной 
модели. Результаты обучающихся, показан-
ные на чемпионатах «Молодые професси-
оналы / WSR», являются подтверждением 
сформировавшегося опыта профессио-
нальной творческой деятельности будущих 
специалистов в соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми современным про-
изводством к качеству профессиональной 
подготовки. Вывод, сделанный на основе 
данных исследований, позволяет тракто-
вать профессиональную творческую дея-
тельность как самостоятельную часть про-
фессиональной деятельности специалиста. 
Целью данного вида профессиональной де-
ятельности специалиста, работающего на 
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производстве, должны быть: оптимизация, 
модернизация, рационализация элементов 

производственного процесса, внедрение 
инновационных технологий. 

Рис. 4. Модель поликомпонентной структуры формирования 
профессиональной творческой деятельности обучающегося
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В заключение можно отметить, что оп-

тимизация системы среднего профессио-
нального образования, обеспечивающей 
экономику государства востребованными 
специалистами, невозможна без непре-
рывного внесения изменений, соответ-

ствующих реальным запросам экономики 
государства, и соответственных изменений 
в формировании профессиональных на-
выков, и в том числе в профессиональной 
творческой деятельности будущих специ-
алистов.
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MODEL OF THE POLY-COMPONENT STRUCTURE  
OF FORMATION OF THE PROFESSIONAL CREATIVE ACTIVITY 

OF THE STUDENT

Abstract. The article discusses the experience of forming the foundations of professional cre-
ative activity of students, on the example of training specialists in educational institutions of 
secondary vocational education. The relevance of the issue is closely related to the introduction 
of foreign production technologies at domestic enterprises. The influence of the experience of 
participation of students in professional competitions on the formation of a creative personality is 
considered. A number of theoretical provisions are proposed that make it possible to form the cre-
ative activity of students from the standpoint of the competence approach. Analysis of production 
requirements and educational standards made it possible to single out such components as tech-
nological, rationalization, modernization, organizational and management activities in the future 
graduate’s activities. The potential possibility of optimizing the system of secondary vocational 
education is analyzed.

The purpose of the article is to theoretically substantiate a model of a multicomponent struc-
ture of the formation of professional creative activity of a student in the system of secondary 
vocational training.

Methodology. The research is carried out on the basis of practical methodology, focuses on 
solving practical problems and purposefully solving the issues of organizing educational activities 
in professional educational institutions of the region. The article discusses the issue of organizing 
the work of colleges, in the context of timely, anticipatory updating and changes in curricula that 
guarantee the training of a specialist with the necessary set of competencies.

Results consist in the dissemination of experience in the formation of the foundations of the 
professional creative activity of students and the organization of educational activities of pro-
fessional educational institutions within the Siberian region, contributing to the creation of a sit-
uation of success in the system of secondary vocational education and allowing to increase the 
efficiency of the educational process.

In conclusion, the importance of the formation of skills of professional creative activity 
among students is noted as an effective resource that has an impact on social development. The 
study explains the peculiarities of the work of educational institutions in the formation of profes-
sional skills. The author focuses on the criteria that determine the promising areas of activity and 
efforts of employers and educational institutions in the aspect of the development of professional 
creative activity. The work is an analysis of the potential for improving the quality of training 
students of secondary vocational education, as a priority task of modern society.

Keywords: model of formation of professional creative activity, multicomponent structure 
of activity, professional creative activity, skills, secondary vocational education, changes in the 
system of vocational training.

mailto:rmk2010@mail.ru


46 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2021

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
References

1. Bespalko, V. P., 1989. The components of 
pedagogical technology. Moscow: Pedagogy Publ., 
192 p. (In Russ.).

2. Verbitsky, A. A., Ilyazova, M. D., 2011. In-
variants of professionalism: problems of forma-
tion: monograph. Moscow: Logos Publ., 288 p. 
(In Russ.).

3. Verbitsky, A. A., 2004. Competence-based 
approach and the theory of contextual learning. 
Moscow: IC PCPS Publ., 84 p. (In Russ.).

4. Vulfson, I. I., 2005. Some notes about the 
experience of presenting the course of the theory of 
mechanical vibrations. Theory of Mechanisms and 
Machines, 1, pp. 44–54. (In Russ.).

5. Gayneev, E. R., Galaguzova, M. A., 2013. 
Creative and pedagogical interaction of an educa-
tional institution and a basic enterprise in profes-
sional skill competitions. Pedagogical education in 
Russia, 4, pp. 252–257. (In Russ.).

6. Kinelev, V. G., 1995. Objective necessity. 
History and prospects of reforming higher educa-
tion in Russia. Moscow, 296 p. (In Russ.).

7.Nikulin, S. K., Poltavets, G. A., Pol-
tavets, T. G., 2004. The content of scientific and 
technical creativity of students and teaching meth-
ods (systematic approach). Moscow: Publishing 
house MAI, 677 p. (In Russ.)

8. Palyanov, M. P., Pevin, M. A., 2016. Inno-
vative pedagogical technologies as the basis of 
advanced training in professional educational or-
ganizations. Professional education in Russia and 
abroad, 4 (24), pр. 84–91. (In Russ.).

9. Pakhnevskaya, O. G. Romanchenko, M. K., 
2019. Formation of a situation of success as a meth-
od of improving the quality of training students of 
secondary vocational education in accordance with 
international standards. Standards and monitoring 
in education, 1 (124), pр. 7–15. (In Russ.).

10. Pakhnevskaya, O. G., Romanchen-
ko, M. K., Shalbaeva, L. V., 2018. Potential train-

ing opportunities in professional educational or-
ganizations, in accordance with the requirements of 
international standards. Professional education in 
Russia and abroad, 4 (32), рp. 187–197. (In Russ.).

11. Tkachenko, E. V., 2014. Problems of train-
ing workers in the Russian Federation. Pedagogy, 
6, pр. 21–31. (In Russ.).

12. Khutorskoy, A. V., 2005. Pedagogical in-
novation: methodology, theory, practice: Scientif-
ic publication. Moscow: Publishing house of the  
UC DO, 222 p. (In Russ.).

13. Shadrikov, V. D., 2013. Psychology of hu-
man activity: monograph. Moscow: Institute of 
Psychology RAS, 464 p. (In Russ.).

14. Berger, S. L., 1990. College planning for 
gifted students. Reston, VA: The Council for Ex-
ceptional children, pp. 3–11. (In Germ.).

15. Davis, C. A., 1997. Education of the Gifted 
and Talented. New York: Irvingation Press, 397 p. 
(In Eng.).

16. Duse, C. S., Duse, D. M., Karkowska, 
M., 2017. How important is mentoring in educa-
tion? Journal MATEC Web of conferences, 120 p.  
(In Eng.).

17. Feldhusen, J. F., Kennedy, D. M., 1988. 
Preparing gifted youth for leadership roles in 
a rapidly changing society. Roeper Review, 10,  
рр. 226–230. (In Eng.).

18. Howe, M. J., 1999. The psychology of high 
abilities. New York: Basic Book, 198 p. (In Eng.).

19. Kondratyev, V. V., Kazakova, U. A., 
Kuznetsova, M. N., 2021. Features of the System 
of Advanced Training and Professional Retraining 
of Educators of Higher Technical Schools in Mod-
ern. Advances in Intelligent Systems and Comput-
ing, iss. 1329, pp. 24–35 (In Eng.).

20. Tsareva, E., Bogoudinova, R., Volkova, E., 
2021. Metalinguistic awareness in technical com-
munication. Advances in Intelligent Systems and 
Computing, iss. 1328, pp. 232–240 (In Eng.).

Submitted 25.03.2021



47Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

DOI 10.15293/1813-4718.2103.05 
УДК 378.147

Ермакова Юлия Игоревна
Преподаватель кафедры зарубежной филологии Института филологии и журналистики, Ни-

жегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, monday_morning@mail.ru, 
Нижний Новгород

Цветкова Светлана Евгеньевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики иностранных языков 

и лингводидактики, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, 
svetlanatsvetkova5@gmail.com, ORCID 0000-0002-0333-2444, Нижний Новгород

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА  

С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Аннотация. В настоящее время актуальной задачей иноязычной подготовки в лингви-
стическом вузе является формирование профессиональной компетенции (ПК) будущего 
переводчика, которая включает в себя знания национально-культурных особенностей кон-
кретного региона; умения учитывать межкультурные различия между получателями пере-
вода в процессе осуществления межкультурной коммуникации.

Целью статьи является обоснование и описание методической системы формирования 
ПК лингвиста-переводчика с учётом регионального компонента, представленной совокуп-
ностью компонентов (целевой, содержательный, технологический, результативный), спец-
ифика которых обусловлена внешними и внутренними факторами, и теоретико-методоло-
гическими подходами исследования.

В обзоре научной литературы даётся перечень авторов, труды которых посвящены ис-
следованию регионального компонента иноязычной подготовки переводчиков; формиро-
ванию профессионально-коммуникативной компетенции в процессе обучения переводу; 
применению метода моделирования в педагогике, в частности в развитии иноязычного об-
разования.

В результатах исследования дано описание методической системы формирования ПК 
переводчика, рассмотрены её основные структурные компоненты: целевой, теоретико-ме-
тодологические подходы, содержательный и технологический. В заключении сформулиро-
ваны научная новизна и теоретическая значимость статьи.

Ключевые слова: методическая система; модель; иноязычная подготовка; профессио-
нальная коммуникативная компетенция; региональный компонент; теоретико-методологи-
ческие подходы; структурные компоненты (целевой, содержательный, технологический).

Введение, постановка проблемы. Про-
фессиональная деятельность переводчика 
осуществляется в различных сферах ин-
терактивного взаимодействия как в род-
ной стране, так и за её пределами. Про-
дуктивная межкультурная коммуникация 
происходит не только посредством точного 
перевода профессиональной лексики, но 

и за счёт создания культурного контекста, 
понятного жителям конкретного региона. 

Соответственно потребностям профес-
сиональной сферы актуальной задачей 
иноязычной подготовки в лингвистическом 
вузе является формирование коммуника-
тивной компетенции будущего переводчи-
ка, включающей в себя знание националь-
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но-культурных особенностей конкретного 
региона; умения учитывать межкультурные 
различия в процессе перевода. 

Целью статьи является обоснова-
ние и описание методической системы, 
ориентированной на формирование ПК 
лингвиста-переводчика с учётом регио-
нального компонента; представленной 
совокупностью компонентов (целевой, 
содержательный, технологический, резуль-
тативный), специфика которых обусловле-
на внешними и внутренними факторами, 
и теоретико-методологическими подхода-
ми (компетентностный, интегративный, 
личностно-ориентированный, социокуль-
турный, коммуникативный). 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Различные аспекты иноязычной подго-
товки переводчиков с учётом региональной 
специфики переводческой деятельности ис-
следованы в научных работах А. М. Амосо-
вой, С. П. Ахтырского, И. А. Вагидуллина, 
Я. Б. Емельяновой [6], А. А. Насыровой [11], 
Т. Ю. Тамбовкиной и др.

Системный подход к формированию про-
фессионально-коммуникативной компетен-
ции в процессе обучения переводу в вузе 
теоретически обоснован и практически ре-
ализован в исследованиях Н. В. Комисса-
ровой [9], В. К. Ланчикова, Л. К. Латышева, 
О. Г. Оберемко [12], Е. Р. Поршневой [14], 
Я. И. Рецкера, А. Д. Швейцера и др.

Однако разработка методической си-
стемы формирования профессиональной 
компетенции переводчика с учётом регио-
нального компонента является актуальной 
проблемой.

Методическая система, представленная 
в виде схемы-модели, позволяет получить 
целостное, интегративно-системное виде-
ние исследуемого образовательного про-
цесса, определяющее его структуру, теоре-
тическую значимость и научную новизну.

Метод моделирования в педагогике 
рассмотрен в работах В. П. Беспалько, 
К. Я. Вазиной, В. В. Давыдова, И. Я. Лер-
нера, С. М. Марковой, Т. В. Машаровой, 

Ю. Н. Петрова и др.; в сфере развития ино-
язычного образования – в исследованиях 
В. Ф. Аитова, М. В. Даричевой, Э. П. Комаро-
вой, О. А. Минеевой, О. Г. Оберемко [12] и др.

Методология и методы исследования. 
Методическая система формирования ПК 
переводчика разработана с целью устране-
ния противоречий между:

– объективной потребностью лингви-
стов-переводчиков в овладении региональ-
ной спецификой перевода и недостаточным 
отражением регионального компонента 
в содержании иноязычной подготовки;

– необходимостью использования ин-
новационных технологий в формировании 
ПК переводчика и недостаточной разрабо-
танностью технологий реализации регио-
нально-ориентированного компонента.

Теоретическую основу исследования 
составили научно-методические работы 
в области обучения межкультурной комму-
никации студентов вуза, в частности сту-
дентов – будущих переводчиков [6; 9; 11; 
12; 14]. Эмпирические стратегии включили 
в себя реализацию разработанной модели 
формирования ПК переводчика в учебном 
процессе лингвистического вуза. 

Результаты исследования. Разработка 
методической системы формирования про-
фессиональной компетенции переводчика 
обусловлена взаимодействием внешних 
и внутренних факторов.   

Требования к профессиональной лич-
ности переводчика определяют содержа-
ние нормативно-программных документов 
(ФГОС ВО, учебный план). Профессио-
нально-квалификационные характеристики 
обусловливают цели и задачи образователь-
ной программы (ОП ВПО), в частности, 
отбор содержания иноязычной подготовки 
с учётом региональной специфики.

Методическая система представлена 
методологическими подходами, которые 
определяют цели профессионально-ино-
язычной подготовки, региональный компо-
нент содержания и технологии формирова-
ния ПК переводчика с учётом региональной 
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специфики.
Целевой компонент определяет совокуп-

ность целей языковой и переводческой под-
готовки на старшем этапе, а именно: страте-
гическая, образовательная, воспитательная. 
В сфере языковой педагогики общедидак-
тическая/стратегическая цель трактуется 
как «формирование личности, способной 
участвовать в общении на межкультурном 
уровне», отмечается «сложность, много-
аспектность стратегической цели, соответ-
ственно, необходимость выделения в ней 
трёх взаимосвязанных аспектов: прагма-
тического (основного), когнитивного и пе-
дагогического  (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез) 
[2, с. 97].

Стратегическая цель данного исследо-
вания определена нами как формирова-
ние профессионально-коммуникативной 
компетенции (ПКК) переводчика с учётом 
регионального компонента. Следует отме-
тить, что в структуре ПК переводчика нами 
выделены следующие ключевые составля-
ющие [18]:

– лингвистическая, дискурсивная как ов-
ладение системой знаний изучаемого языка 
и речевыми стратегиями; 

– социолингвистическая, лингвострано-
ведческая как осведомлённость о системе 
ценностей иной культуры и их соотноше-
ния с языком;

– психологическая, интерактивная как 
способность к пониманию и освоению цен-
ностных ориентаций иной культуры [18].

Переводческая деятельность связана 
с осуществлением межкультурной ком-
муникации на территории определённого 
региона. Соответственно, региональный 
компонент ПК включает в себя лингво-
культурные знания и умения, связанные 
с конкретным регионом. Например, реги-
ональный/межкультурный аспект лингви-
стической составляющей (социолингвисти-
ческий) связан с осведомлённостью о том, 
как ценностные установки конкретной 
культуры детерминируют выбор языковых 
форм, речевой этикет, способы общения.

Прагматическая цель определена соот-
ветственно программной документации 
(ФГОС, ОП ВПО) как формирование обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций (ОПК, ПК), которые входят 
в состав ПКК переводчика. Например, 
ПК-12 предполагает овладение системой 
переводческих умений в составе комму-
никативной субкомпетенции, а именно: 
«способность осуществлять устный по-
следовательный перевод … с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, соблю-
дением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода 
и темпоральных характеристик исходного 
текста» [13, с. 5–9]. 

Образовательная цель данного исследо-
вания определена как:

– освоение тематики профессиональных 
сфер общения (общественно-политиче-
ской, экономической, деловой, юридиче-
ской) на продвинутом (B2) и высоком (C1) 
языковых уровнях;

– развитие способности к саморазви-
тию в сфере межкультурной коммуника-
ции, повышение учебной мотивации и са-
мооценки. 

Воспитательное влияние иноязычной 
подготовки с учётом регионального ком-
понента направлено на формирование по-
зитивного отношения к иным культурным 
ценностям. Уровень эмпатических умений, 
формируемый на старших этапах ино-
язычного образования в вузе определён 
в рамках ОПК-4 как владение этическими 
и нравственными нормами поведения, при-
нятыми в инокультурном социуме; готов-
ность использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодей-
ствия участников межкультурной комму-
никации [13]. Данный уровень сопоставим 
с уровнем адаптации (по М. Беннету), це-
лью которого является освоение альтерна-
тивных коммуникативных умений и пове-
денческих моделей [20].

Исследуемая модель определяет ос-
новные теоретические подходы к фор-
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мированию ПК переводчика с учётом ре-
гиональной специфики: интегративный, 
личностно-ориентированный, социокуль-
турный, коммуникативный.

Концептуальной идеей личностно-ори-
ентированного подхода является создание 
условий для развития личностных качеств 
индивида соответственно его ценностным 
ориентациям: образовательным интересам, 
мотивам и целям учебной деятельности, 
особенностям интеллекта (Е. В. Бондарев-
ская, Э. Ф. Зеер, Ю. Н. Петров, В. В. Сери-
ков, И. С. Якиманская и др.). Согласно кон-
цепции личностного подхода изменения 
в компонентах образовательного процесса 
обусловлены направленностью на реализа-
цию развивающих функций обучения.

Важнейшим условием личностно-ори-
ентированного обучения является личност-
но-значимая входная информация. В иссле-
довании лингвообразовательного процесса 
госслужащих Н. Л. Уварова назвала значи-
мые свойства «оптимальной входной ин-
формации», которая «должна быть доступ-
на пониманию, интересна, представлена 
в достаточном количестве, максимально 
разнообразна по содержанию» [17, с. 117]. 
Все названные характеристики могут быть 
сведены к одной: оптимальная информация 
должна быть личностно-ориентированной, 
так как говорить о доступности, интересе, 
достаточности и т. п. можно, только по-
ставив личность в центр образовательного 
процесса (Н. Л. Уварова) [17].

Направленность языковой и переводче-
ской подготовки на формирование «вторич-
ной языковой личности» будущего пере-
водчика определяет:

– отбор и систематизацию личностно-
ориентированной, а именно, личностно 
и профессионально значимой информаци-
онной основы дисциплин, задействован-
ных в формировании ПК переводчика;

– индивидуализацию образовательного 
процесса в условиях личностно-ориенти-
рованной информационной образователь-
ной среды.

Концептуальная идея социокультурного 
подхода определяет интеграцию культуро-
ведения в содержании иноязычной подго-
товки переводчиков как взаимосвязанной 
теоретико-прикладной области.

Региональный компонент профессио-
нальной компетенции переводчика форми-
руется во взаимосвязи с языковыми знания-
ми и умениями. При этом культуроведение 
«сконцентрировано на ценностно-ориен-
тационном содержании культуроведческо-
го образования средствами соизучаемых 
языков» [16, с. 18].

Социокультурный подход опирается на 
когнитивную, семиотическую, социальную 
дефиниции феномена «культура» [1; 21; 
22], которые учитывают вопрос о соотно-
шении языка и культуры. Благодаря семио-
тической/знаковой природе, язык отражает 
состояние культуры, позволяет передать со-
циальный опыт от одного поколения к дру-
гому [1; 21; 22]. Соответственно чтение 
иноязычного текста является эффективным 
способом ознакомления с культурными 
концептами посредством интерпретации 
культурных конвенциональных значений.

Содержательный компонент иноязыч-
ной подготовки – это, с одной стороны, 
содержание ПК переводчика с учётом ре-
гионального компонента, с другой – ин-
формационная основа обучения, значимая 
в контексте выполнения профессиональ-
ных функций переводчика.

Отбор регионально-ориентированного 
содержания обусловлен совокупностью 
дидактических принципов. Общие/тра-
диционные принципы (преемственности, 
личностной и профессиональной значи-
мости) учитывают прагматические цели 
обучения, определённые ОП ВПО. Спе-
циальные принципы обусловливают фор-
мирование регионального компонента ПК 
(культуроведческой значимости, аутентич-
ности и открытости информации, поли-
культурного развития [16], доминирования 
интерактивных технологий).

Специальные принципы определены 
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нами в результате обзора и анализа ис-
следований в области обучения межкуль-
турной коммуникации (Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез [2], Е. П. Глумова [4], Г. В. Ели-
зарова, О. Г. Оберемко [12], В. В. Сафоно-
ва [15] и пр.).

Профессиональная направленность со-
держания языковой и переводческой под-
готовки определяется прагматическими це-
лями и задачами дисциплин, направленных 
на формирование ПК переводчика («Осно-
вы профессионального общения перевод-
чика», «Практический курс межкультурной 
коммуникации»).

Соответственно принципу преемствен-
ности планируемым результатом освоения 
дисциплин на третьем курсе должен стать 
уровень B2 (средний расширенный, upper 
intermediate), на заключительном этапе об-
учения – C1 (высокий, advanced).

Профессионально-квалификационные 
характеристики переводчика определя-
ют отбор содержания в контексте прин-
ципа личностной и профессиональной 
значимости. Согласно ФГОС ВО для на-
правления 45.03.2 Лингвистика «область 
профессиональной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу бакалаври-
ата, включает … межъязыковое общение, 
межкультурную коммуникацию …. Вы-
пускник, освоивший программу бака-
лавриата, … должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: … 
обеспечение межкультурного общения 
в различных профессиональных сферах, 
участие в деловых переговорах, конферен-
циях, симпозиумах …; составление слов-
ников, методических рекомендаций в про-
фессионально ориентированных областях 
межкультурной коммуникации» [14, с. 3]. 

Исходя из характера трудовой деятель-
ности для дисциплины «Основы про-
фессионального общения переводчика», 
программой установлен перечень тем для 
старших этапов иноязычной подготовки, 
актуальных в сферах социокультурного 
и профессионального общения. Например, 

Европейский союз, Единый валютный 
союз; поиск работы и трудоустройство, 
трудовой договор; офисный этикет, пред-
приятие, его экономические основы и ор-
ганизационно-правовые формы пр. [13]. 

Региональный компонент определяет 
культуроведческую направленность об-
учения, а именно, культурологическое на-
полнение, обеспечивающее формирова-
ние и развитие лингвокультурных знаний 
и умений в составе социолингвистической, 
лингвострановедческой, социально-психо-
логической составляющих переводческой 
компетенции. 

В исследованиях по проблеме обучения 
межкультурной коммуникации, выделены 
следующие лингвокультурные и экстра-
лингвистические знания и умения [3, с. 94]:

– безэквивалентная лексика; умение по-
нять и объяснить значение отдельных без-
эквивалентных понятий;

– умение строить своё вербальное/не-
вербальное поведение в соответствии 
с нормами иной культурной общности;

– экстралингвистические сведения 
о стране: социокультурные, географиче-
ские, исторические; их понимание при 
работе с текстом; умения использовать ин-
формацию в собственных высказываниях;

– национальные традиции, умение сопо-
ставить их с собственным опытом [3, с. 94].

Региональный компонент иноязычной 
подготовки будущих переводчиков вклю-
чает в себя соответствующие компоненты 
культурно-связанной входной информации: 
лингвистический; психолого-этнический; 
экстралингвистические данные о стране 
(география, история); традиции, обычаи, 
символы.

Специфика регионального компонента 
переводческой компетенции определяется 
сферами профессионального общения (об-
щественно-политическая, экономическая, 
деловая, юридическая), языковым уровнем 
(B2, C1) и содержанием ситуаций профес-
сионально-ориентированного общения, 
в которых переводчик осуществляет меж-
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культурную коммуникацию. 
Например, экстралингвистические дан-

ные о стране (положение относительно 
других регионов, характеристика природ-
ных ресурсов, климатические условия) 
могут функционировать в контексте обще-
ственно-политической, экономической, со-
циокультурной сфер общения переводчика.

Лингвистический компонент включает 
в себя информацию о национальных языках 
страны, функционировании и роли диалек-
тов; культурно-маркированную и безэкви-
валентную лексику. Одним из показателей 
компетентности лингвиста-переводчика 
является умение оперировать ксеноними-
ческой лексикой, а именно, базовыми ксе-
нонимами (обозначение реалий) и специ-
альными/окказиональными, не имеющими 
переводных эквивалентов [7, с. 27].

Использование аутентичных учебных 
комплектов, разработанных носителями 
изучаемого языка, необходимо для органи-
зации регионально-ориентированного об-
учения. Аутентичный материал позволяет 
организовать соизучение языка и культуры 
разных стран/регионов в контексте их со-
поставительного анализа [16]; воспринять 
и освоить социокультурный контекст, име-
ющий место в реальной языковой среде. 

Для создания в обучении контекста реги-
онально-ориентированной переводческой 
деятельности (контекстный подход) наряду 
с базовым учебно-методическим комплек-
том нами используются дидактические 
ресурсы сети Интернет. Интернет-портал 
является оптимальной индивидуальной 
образовательной средой. Блоги и подкасты 
обеспечивают доступ к новой, актуальной 
информации [5], которая:

– соответствует межкультурному обще-
нию переводчика в различных сферах про-
фессионального взаимодействия;

– имеет страноведческое и социокуль-
турное наполнение;

– удовлетворяет профессиональные ин-
тересы и потребности обучающихся.

Технологический компонент определяет 
сочетание традиционных и инновацион-
ных технологий формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции [8; 16; 
19], таких как:

– восприятие и анализ информации при 
чтении и на слух с использованием интер-
нет-сайтов и технологий web.2.0; 

– продуктивная письменная речь; инте-
рактивное коммуникативное взаимодей-
ствие.

Интернет-ресурсы второго поколения 
Web 2.0 позволяют обеспечить рацио-
нальные условия самостоятельной работы 
в единой образовательной среде. Например, 
«применение вики технологии в учебном 
процессе используются для информаци-
онной поддержки обучения иностранному 
языку и решения многообразных учебных 
задач: от создания глоссария с професси-
онально-ориентированной лексикой до 
презентаций индивидуальных проектов» 
[10, с. 103].

Дисциплина «Практический курс меж-
культурной коммуникации» реализуется 
посредством моделирования ситуаций, 
типичных для инокультурного социума. 
Занятия организуются по принципу меж-
культурных мероприятий: экскурсий, 
лингвострановедческих докладов, перего-
воров, конференций [13]. Таким образом, 
освоение моделей поведения, принятых 
в ином культурном социуме, осуществля-
ется в контексте практических речевых 
действий.

Модель позволяет получить опережаю-
щее представление о методической системе 
иноязычной подготовки будущих перевод-
чиков с учётом регионального компонента. 
Моделирование на теоретическом уровне 
определяется методологическими подхо-
дами и структурными компонентами / бло-
ками обучающей системы, отражающими 
требования образовательной сферы к про-
фессиональной языковой и переводческой 
подготовке (рис. 1).
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Рис. 1. Модель формирования ПК переводчика
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Основными функциями модели являются 
социальная, интегративная, культурологиче-
ская, профессиональная и коммуникативная. 
Социальная функция определяет взаимодей-
ствие процессов профессионализации и со-
циализации личности будущего переводчика. 
Интегративная определяет взаимосвязь ква-
лификационных характеристик и региональ-
но-ориентированного содержания обучения. 
Культурологическая функция обеспечивает 
развитие регионального компонента в со-
ставе ПК переводчика. Профессиональная 
функция определяет формирование спо-

собности и готовности к выполнению роли 
межкультурного посредника; непрерывному 
самообразованию и саморазвитию в сфере 
межкультурной коммуникации. 

Заключение. Научная новизна и теоре-
тическая значимость данной статьи состо-
ит в обосновании и описании методической 
системы формирования ПК лингвиста-пе-
реводчика, представленной структурными 
компонентами, специфика которых обу-
словлена взаимодействием внешних и вну-
тренних факторов и концептуальными под-
ходами исследования. 
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METHODOLOGICAL SYSTEM OF THE TRANSLATOR’S 
PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION IN THE LIGHT 

OF THE REGIONAL COMPONENT

Abstract. Currently, the urgent task of foreign language training in a linguistic university is 
the formation of the professional competence of the future translator. This competence includes 
knowledge of the national and cultural characteristics of a particular region; the ability to consider 
intercultural differences between recipients of translation in the process of carrying out intercul-
tural communication

The purpose of the article is to substantiate and describe the methodological system for form-
ing the professional competence of a linguist-translator, considering the regional component. The 
system is represented by a set of components (target, meaningful, technological, effective), the 
specificity of which is due to external and internal factors, and theoretical and methodological 
approaches of the research.

The review of scholarly works presents a list of authors whose works are devoted to the study 
of the regional component in the foreign language training of translators; formation of profession-
al and communicative competence in the translation teaching; the application of the modeling 
method in pedagogy, in particular, in the development of foreign language education.
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The results of the study describe the methodological system of the translator’s professional 

competence formation, consider its main structural components: target, theoretical and methodo-
logical approaches, content and technological component. In the conclusion, the scientific novelty 
and theoretical significance of the article are formulated.

Keywords: methodological system; model; foreign language training; professional commu-
nicative competence; regional component; theoretical and methodological approaches; structural 
components (target, content and technological). 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость содействия процессу профессиональ-
ного самоопределения студентов-мигрантов. На основании анализа теоретических изыска-
ний по проблеме выявлены причины, затрудняющие этот процесс у студентов в целом (не-
достаточно эффективная работа школ по организации профориентации, смена парадигм от 
«профессия одна и на всю жизнь» до концепта «разнообразие») и у студентов-мигрантов 
в частности (влияние внешних факторов, «административный национализм»). Представлен-
ные реальные успешные практики, применяемые во время приемных кампаний, и возмож-
ности использования опыта зарубежных вузов (формирование абитуриентом портфолио, 
проведение структурированного интервью) могут значительно содействовать повышению 
эффективности процесса профессионального самоопределения студентов-мигрантов. 

Целью исследования является выявление возможностей приемной кампании для со-
действия профессиональному самоопределению будущих студентов из числа мигрантов. 

Методологической основой исследования стала совокупность взаимодополняющих 
методов: анализ педагогической литературы; обобщение полученной в ходе исследования 
научной информации; диагностические методы.

В заключении делается вывод о том, что организация приемной кампании, нацеленной 
на преодоление представленных проблем с учетом возможностей использования зарубеж-
ного опыта, обладает значительным потенциалом для обеспечения сопровождения профес-
сионального самоопределения студента-мигранта.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, студент-мигрант, приемная кам-
пания, структурированное интервью, портфолио. 

Введение, постановка проблемы. Ми-
грационные процессы диктуют необходи-
мость содействия эффективной интеграции 
приезжих в новое общество, что подраз-
умевает получение качественного образо-
вания на всех его уровнях. В современной 
научной литературе значительная часть ис-
следований посвящена образовательному 
опыту студентов-мигрантов в высших об-
разовательных заведениях. Являясь одной 
из самых уязвимых групп студентов в вузе, 
мигранты постоянно находятся в фокусе 
исследовательского внимания, в основ-
ном в контексте содействия их интеграции 
в новую академическую среду в новых 
социально-культурных условиях. В то же 

время процесс обучения в вузе – это про-
цесс овладения профессией, что позволяет 
перевести вопрос интеграции в плоскость 
профессионального самоопределения этой 
особенной группы студентов. Необходи-
мость содействия этому процессу, с одной 
стороны, прописана в Законе РФ «Об об-
разовании», гарантирующем обеспечение 
самоопределения личности, создание ус-
ловий для ее самореализации. С другой 
стороны, мотивация на овладение будущей 
профессией является одним из важных 
факторов, влияющих на эффективную ин-
теграцию студента-мигранта в академи-
ческую и социальную среду вуза [3; 7]. 
Ряд исследований подтверждает сниже-
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ние мотивации на овладение профессией 
в процессе обучения у студентов в целом, 
которое не в последней мере обусловлено 
слабым пониманием соответствия будущей 
профессии индивидуальным потребностям 
[5; 10; 12], что, безусловно, характерно 
и для студентов-мигрантов. Несмотря на 
то что количество работ, посвященных 
данной проблеме, постоянно растет, воз-
можности содействия процессу професси-
онального самоопределения студентов-ми-
грантов в промежутке между окончанием 
школы и зачислением в вуз исследованы 
в недостаточной степени. Такая ситуация 
позволила сформулировать цель этого ис-
следования – выявление возможностей 
приемной кампании для содействия про-
фессиональному самоопределению буду-
щих студентов из числа мигрантов.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Вопросами профессионального 
самоопределения студентов занимаются 
многие российские и зарубежные иссле-
дователи. Теоретические основы, заложен-
ные в работах А. Маслоу, К Роджерса и др., 
акцентировали стремление индивида к са-
моактуализации через профессиональное 
развитие. Дальнейшее развитие этих идей 
российскими исследователями Б. Вуль-
фсоном, З. Мальковой и др. подтвердило 
непрерывность и длительность процес-
са профессионального самоопределения 
и необходимость содействия обучающим-
ся в выборе их будущей профессии и кор-
ректировки маршрута профессионального 
развития. Актуальными для нашего ис-
следования являются работы Н. Э. Касат-
киной, Е. А. Пахомовой, Е. Л. Рудневой, 
С. Н. Чистяковой и др., в которых изучены 
проблемы, связанные с профессиональ-
ным самоопределением у студентов в це-
лом и у студентов-мигрантов в частности, 
и способы их преодоления.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
стала совокупность взаимодополняющих 
методов: анализ педагогической литера-

туры; обобщение полученной в ходе ис-
следования научной информации; диагно-
стические методы (наблюдение, беседа 
с абитуриентами во время работы прием-
ной кампании, Дней открытых дверей, ан-
кетирование студентов).

Результаты исследования. Студенты-
мигранты – это особая группа студентов 
вуза, состоящих из представителей этни-
ческих меньшинств, проживающих на тер-
ритории страны-реципиента в течение од-
ного или двух поколений, и завершивших 
или еще находящихся в процессе приоб-
ретения гражданства новой страны прожи-
вания. Соответственно, в отношении этой 
группы студентов перед вузом стоит важ-
нейшая задача содействия их интеграции 
в новое общество и новую академическую 
среду, включая сопровождение процес-
са профессионального самоопределения, 
учитывая их уникальные особенности, та-
кие как опыт пребывания в меньшинстве 
в новых социально-культурных условиях, 
обычно сопровождаемый противостояни-
ем «свои – чужие» с коренным населением, 
кризисом идентичности и поиском чувства 
принадлежности, а также нестабильным 
психологическим состоянием [6]. 

Анализ теоретических изысканий, на-
правленных на изучение процесса профес-
сионального самоопределения учащихся 
[2; 4; 8; 9; 13], позволяет выделить следую-
щие его основные характеристики:

 – длительность и непрерывность;
 – необходимость согласовывать такие 

факторы, как социальное окружение, жиз-
ненная позиция, внутриличностные и со-
циально-профессиональные потребности 
индивида, что подтверждает взаимосвязь 
профессионального и общего жизненного 
самоопределения студента.

Выбор будущей профессии с учетом ин-
дивидуальных наклонностей и потребно-
стей у студентов-мигрантов затрудняется 
рядом негативных факторов, как типичных 
для всех студентов, так и присущих только 
этой группе студентов. Среди общих сле-
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дует выделить недостаточно эффективную 
организацию школьной профориентации 
и смену парадигм от «профессия одна и на 
всю жизнь» до концепта «разнообразие»  
[2; 4; 13]. 

Среди особенных в первую очередь сле-
дует отметить влияние внешних факторов 
(таких как рынок труда, мнение близких 
и уважаемых людей) на выбор профессии 
студентами-мигрантами. Будущий «титул 
и доход» имеют для них первоначальное 
значение в этом вопросе, в то время как 
студенты из числа коренных жителей по-
лагаются на возможность самореализации 
в рамках выбранной профессиональной 
деятельности [9; 14; 18]. Не в последнюю 
очередь это связано с тем, что для при-
езжих получение образования является 
своеобразной социальной лестницей, ины-
ми словами, возможностью значительно 
улучшить социально-экономический ста-
тус свой и своей семьи. Однако согласно 
теории мотивации, предложенной Э. Деци 
и Р. Райаном, интерес к будущей профес-
сии (внутренняя мотивация) имеет поло-
жительное влияние на успехи в обучении, 
а стремление к наградам/титулам/доходу 
(внешняя мотивация) негативное [17]. Од-
ним из непреодолимых последствий такого 
подхода является отсутствие возможностей 
для поиска своего профессионального «я», 
возможности согласовать поиск внутри-
личностных и социально-профессио-
нальных потребностей, что в дальней-
шем обуславливает проблемы, связанные 
с поиском работы по полученной квали-
фикации и профессиональным ростом на 
рабочем месте. Этот же факт, а именно от-
сутствие склонности к будущей профессии 
у таких студентов, является причиной для 
их академической неуспеваемости и, соот-
ветственно, отчисления из вуза.

Другим уникальным фактором является 
«административный национализм» [1]. Ча-
сто группы студентов-мигрантов из таких 
стран, как Киргизия, Казахстан, Таджики-
стан не рассматриваются как нуждающи-

еся в особом сопровождении со стороны 
специально-организованных служб в вузе, 
в отличии от представителей групп ино-
странных студентов из стран Европы или 
Америки. Соответственно процесс со-
действия профессиональному самоопре-
делению у этой группы студентов может 
проходить без учета их уникальных осо-
бенностей.

Совокупность этих факторов ведет к не-
способности учащихся ориентироваться 
в современном профессиональном мире 
и еще более затрудняет поиск ими своего 
профессионального «я». Для студентов 
с опытом миграции такая ситуация может 
иметь серьезные последствия в виде от-
числения из вуза, психологических про-
блем и др., что значительно осложняет ин-
теграцию в новые социально-культурные 
условия.  

Личные наблюдения автора во время ра-
боты в вузе и в приемных кампаниях по-
следних лет, а также анализ результатов 
анкетирования студентов Новосибирского 
государственного университета подтверж-
дают, что сложившаяся под влиянием пе-
речисленных факторов ситуация привела 
к тому, что ту или иную специальность аби-
туриенты выбирают, в большей степени, 
исходя из набора предметов для сдачи ЕГЭ 
и их результатов. Во время Дней открытых 
дверей и в период поступления абитури-
енты практически не задаются вопросом 
«Насколько я соответствую выбранной 
специальности?». В связи с чем возникает 
другой вопрос: возможно ли содействовать 
этому процессу профессионального самоо-
пределения студентов-мигрантов на самом 
раннем этапе обучения в вузе, а именно во 
время поступления? Обладает ли приемная 
кампании потенциалом, направленным на 
корректировку проблемных аспектов этого 
процесса у студентов-мигрантов? 

В первую очередь следует отметить ре-
ально существующие практики, позволяю-
щие абитуриентам хоть немного сориенти-
роваться при выборе специальности в вузе. 
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Одна из них – предоставление информации 
о профессиональной траектории выпускни-
ков. Знакомство с возможными вариантами 
профессионального развития на примере 
других людей, по крайней мере, заставляет 
задуматься о том, насколько такое развитие 
событий совпадает с индивидуальными 
потребностями абитуриента. Эффектив-
ным является также общение с абитури-
ентами в рамках работы консультацион-
ных групп, где основной задачей видится 
предоставление объективной информации 
относительно процесса обучения, учебных 
и производственных практик и способов 
дальнейшего профессионального разви-
тия. И третья практика не совсем связана 
с деятельностью консультационных групп 
в период приемной кампании, а больше 
с деятельностью вуза в преемственной 
связи «школа – вуз – профессиональная 
деятельность». Студенты в своих вопросах 
при анкетировании подтвердили влияние 
обучения в физматшколе при вузе на вы-
бор профессии, представление о будущем 
рабочем месте и их собственном развитии 
в профессиональной деятельности. Эту же 
информацию подтверждают исследования 
по теме [11]. Существенным преимуще-
ством такой системы является возможность 
быть уверенным в продолжении своего раз-
вития, в том числе и профессионального, по 
завершении каждого этапа. Для студентов-
мигрантов обучение в ФМШ стало необ-
ходимой адаптивной платформой, которая 
в дальнейшем позволила с минимальными 
затратами временных, психологических 
и других ресурсов интегрироваться в но-
вую академическую среду вуза. 

Совершенно очевидно, что отбор на по-
лучение степени бакалавра основывается 
только на результатах выпускных экзаме-
нов и носит абсолютно безличностный ха-
рактер, лишая вузы возможности оценить 
будущих студентов не только относительно 
их способности выдержать испытание уче-
бой в конкретном вузе, но и с точки зрения 
их совместимости с будущей профессией. 

Большинство российских вузов учитывают 
такие индивидуальные достижения посту-
пающего, как красный диплом, успешное 
участие во всероссийских олимпиадах по 
предметам, что в какой-то мере гарантиру-
ет академическую успешность, но не явля-
ется доказательством соответствия абиту-
риента выбранной специальности. Работа 
консультационных групп во время прием-
ной кампании также не предполагает про-
ведение диагностики всех поступающих. 
Во-первых, потому что отсутствуют со-
ответствующие методические разработки 
и подготовка кадров для их использования, 
во-вторых такая деятельность пока может 
носить только добровольный характер, 
и в-третьих, отсутствует временной ресурс.

Интересен опыт работы зарубежных 
вузов в этом контексте [15; 16]. Так, в Ве-
ликобритании при приеме в университет 
важную роль играют не только академи-
ческие успехи будущего студента, но и его 
личная склонность к будущей профессии. 
Тьюторы, проводящие вступительное собе-
седование (admission tutor), обращают вни-
мание не только на общую академическую 
успеваемость бывшего школьника, но и на 
его психологическую готовность и моти-
вацию на будущую работу по выбранной 
специальности.  

Чтобы доказать искренний интерес 
к выбранному основному предмету, а так-
же длительную приверженность к нему 
(long-term commitment), на собеседовании 
абитуриент предъявляет так называемое 
портфолио, которое содержит докумен-
тально подтвержденное длительное взаи-
модействие с выбранным(и) основным(и) 
предметом(ами). Например, если абитури-
ент интересуется журналистикой, он при-
нимал участие в различных литературных 
кружках, конкурсах, имел возможность 
наблюдать работу журналистов из разных 
областей, имеет публикации. Специалисты 
предполагают, что такое вовлечение в де-
ятельность, а также общение с ведущими 
специалистами по этому предмету из раз-



62 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ных областей позволяет сформировать 
видение себя в определенной профессио-
нальной активности, связанной с этим(и) 
предметом(ами). 

В российских вузах портфолио учиты-
вается в основном при поступлении на 
творческие специальности, такие как жур-
налистика или дизайн. Однако и для других 
специальностей оно может стать одним из 
инструментов, позволяющих оценить не 
только академический потенциал абиту-
риента, но и его склонность к будущей 
профессиональной деятельности. Необ-
ходимость учитывать достижения абиту-
риентов также обоснована тем, что, со-
гласно некоторым данным, отчисление на 
старших курсах происходит чаще всего по 
причине снижения мотивации на овладе-
ние конкретной профессией. Кроме того, 
некоторые школы достаточно серьезно от-
носятся к формированию портфолио сво-
их учащихся и игнорирование такого вида 
презентации достижений разрывает те не-
большие преемственные связи между шко-
лой и вузом, которые на данный момент 
еще существуют. Также вспоминается (из 
личной беседы) ироничный риторический 
вопрос студентки «А я все думаю, ну когда 
мне уже пригодится сертификат “Русско-
го медвежонка”?» Подрывается желание 
школьников участвовать в подобных акци-
ях, а они имеют важное обучающее и моти-
вирующее значение.

Проведение структурированного ин-
тервью позволяет выявить соответствие 
поступающего выбранной специальности. 
Особенно тщательно к отбору будущих 
студентов подходят в Великобритании на 
медицинских факультетах. Абитуриентов 
оценивают по целому ряду критериев. 
Особого внимания заслуживают те, кото-
рые нацелены на выявление соответствия 
кандидата выбранной профессии:

– профессиональное отношение (от кан-
дидатов ожидается наличие определенного 
опыта, который подтверждает их непод-
дельный интерес к выбранной специаль-

ности, и по возможности знание некоторых 
научных медицинских тем);

– коммуникативные навыки (оценивают-
ся по способностям абитуриента отвечать 
на вопросы четко и понятно, не избегать 
зрительного контакта и общее поведение 
на собеседовании). Именно на этом этапе 
оценивается способность абитуриента об-
учаться посредством опыта решения от-
крытых проблем;

– опыт работы в команде (здесь оце-
ниваются не только участие (эффектив-
ное/неэффективное), но и отношение 
к этому опыту (положительное/готов-
ность работать в команде или, наоборот, 
негативное);

– ловкость рук (как говорят сами тьюто-
ры, оценить работу рук на собеседовании 
очень сложно, однако отношение абиту-
риента к некоторым занятиям, таким как 
работа с компьютером, шитье, украшение 
тортов и др., дает возможность узнать, рас-
сматривает ли он эти занятия как очень 
сложные для выполнения);

– понимание необходимости иммуниза-
ции против гепатита Б.

Считается, что такой тщательный отбор 
обеспечивает соответствие способностей 
и интересов студента выбранному курсу, 
и, соответственно, поддержанию его моти-
вации на овладение выбранной професси-
ей. Процесс отбора достаточно трудоемкий 
и длительный, но таким образом достига-
ется цель привлечь к обучению в вузе ре-
ально настроенных на получение данной 
квалификации абитуриентов и снизить от-
ток студентов с высоким академическим 
потенциалом.

Для будущих студентов с опытом мигра-
ции такой подход может иметь существен-
ный положительный эффект. Во-первых, 
наличие портфолио подразумевает доста-
точно длительное вовлечение в деятель-
ность, близкую будущей специальности, 
и дает понимание того, насколько эта дея-
тельность соответствует индивидуальным 
особенностям поступающего, что позволя-
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ет максимально эффективно противодей-
ствовать влиянию окружающей среды на 
профессиональное самоопределение, что 
особенно актуально для студентов-мигран-
тов. Во-вторых, проведение структури-
рованного интервью позволяет не только 
тьютору оценить кандидата с точки зрения 
его соответствия будущей профессии, но 
и самому кандидату разобраться в своих 
личных предпочтениях и наклонностях 
и вовремя начать корректировку профес-
сиональной траектории. В-третьих, про-
ведение интервью и изучение портфолио 
сделает процесс максимально индивидуа-
лизированным и откроет информацию об 
абитуриенте и позволит избежать админи-
стративного национализма.

Заключение. Интеграция студента-ми-
гранта в академическую и социальную 
среду вуза в значительной степени зави-
сит от его мотивации на овладение про-
фессией и способности образовательного 
учреждения организовать эффективное со-

провождение процесса профессионального 
самоопределения обучающихся с самого 
первого момента их взаимодействия с ву-
зом. Представленные в статье негативные 
факторы, затрудняющие адекватный выбор 
будущей профессии студентом-мигрантом 
в соответствии с личными возможностя-
ми и предпочтениями, смещают акцент 
с исключительно информативной функ-
ции консультационных групп во время 
приемных кампаний на корректирующую 
деятельность, направленную на снижение 
воздействия этих факторов. Представлен-
ный в статье опыт работы зарубежных 
вузов требует анализа и переосмысления 
в контексте его адаптации российскими 
вузами. В целом мы может утверждать, что 
организация приемной кампании с учетом 
представленных проблем и возможностей 
их преодоления обладает значительным 
потенциалом для обеспечения сопровожде-
ния профессионального самоопределения 
студента-мигранта.

Библиографический список
1. Булатова Т. А., Глухов А. П. Факторы при-

влечения образовательных мигрантов (на при-
мере сибирских вузов) // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Социо-
логия. – 2019. – Т. 19, № 1. –  С. 40–52.

2. Долгушина Т. Н., Юревич С. Н. Про-
фессиональное самоопределение как ком-
понент профессионального становления 
личности // Научное обеспечение системы повы-
шения квалификации кадров. – 2013. – № 3–4. –  
С. 101–107.

3. Ионова М. С., Баляев С. И., Чубарова Ю. Е. 
Социально-психологическая адаптация сту-
дентов-мигрантов в условиях поликультурной 
образовательной среды вуза // Национальное 
культурное наследие России: региональный 
аспект. – Самара, 2017. – С. 388–393.

4. Касаткина Н. Э., Пахомова Е. А., 
Руднева Е. Л. Формирование профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в усло-
виях регионального рынка труда как фактор 
устойчивой занятости // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и ис-
кусств. – 2015. – № 31. – C. 181–188. 

5. Кушнарева А. А., Павлова Т. Л. Реализа-
ция равенства образовательных возможностей 
студентов-мигрантов на этапе поиска себя 
в профессиональной деятельности // Человек 
и образование. – 2015. – № 1 (42). – С. 89–94.

6. Кушнарева А. А. Сущность понятия «Рав-
ные образовательные возможности студентов-
мигрантов в вузе» // Влияние науки на иннова-
ционное развитие. – Уфа, 2016. – С. 136–142.

7. Михайленко О. И. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение адаптации студентов-
мигрантов в вузе // Современные концепции 
профессионального образования студенческой 
молодежи. – Ульяновск,  2015. – С. 305–319.

8. Мотунова Л. Н., Преображенский Ю. П., 
Масаве К. Т. Профессиональное самоопределе-
ние студентов вуза как осознанный выбор ка-
рьерной стратегии // Наука и бизнес: пути раз-
вития. – 2013. – № 4. – С. 147–150.

9. Мутырова А. С. Работа вуза по форми-



64 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
рованию профессионального самоопределения 
старшеклассников и профессиональной направ-
ленности студентов // Вестник Бурятского госу-
дарственного университета. Педагогика. Фило-
логия. Философия. – 2010. – № 1. – С. 98–102.

10. Осипова Н. Г., Колодезная Г. В., 
Шевцов А. Н. О закономерностях и причинах 
отчислений в вузе и мотивации учебной дея-
тельности студентов // Образование и наука. – 
2018. – Т. 20, № 6. – С. 158–182.

11. Ревякина В. И. Профильные классы 
определяющая ступень в профессиональном 
самоопределении школьников // Вестник Том-
ского государственного педагогического уни-
верситета. – 2012. – № 2 (117). – С. 197–201. 

12. Фёдорова Т. А., Жилкин В. В. Высшее 
образование: мотивация к получению [Элек-
тронный ресурс] // Аналитика культуроло-
гии: электронное научное издание. – 2005. –  
№ 1. – URL: http://analiculturolog.ru/component/
k2/ i tem/138-highereducat ion-motivat ion-
receivable.html (дата обращения: 24.01.2021).

13. Чистякова С. Н. Актуальность про-
блемы профессионального самоопределения 

обучающихся в современных условиях // Про-
фессиональное образование и рынок труда. – 
2018. – № 1. – С. 54–60.

14.  Cotton D. R. E. Understanding the 
gender and ethnicity attainment gap in UK higher 
education // Innovations in Education and Teaching 
International. – 2016. – № 5. – P. 475–486.

15.  Hoad-Reddick G., Macfarlane T. An 
analysis of an admissions system: can performance 
in the first year of the dental course be predicted?  // 
British Dental Journal. – 1999. – № 3. –  
P. 138–142.

16.  O’Keefe P. et al. Leaving college: 
Rethinking the causes and cures of student 
attrition  // College Student Journal. – 1993. –  
Т. 45, № 4. – P. 195–199.

17. Ryan R. M., Deci E. L. Intrinsic and 
Extrinsic Motivations: Classic Definitions and 
New Directions // Contemporary Educational 
Psychology. – 2000. – Vol. 25, № 1. – P. 54–67.

18. Shiner M. Help or Hindrance? Higher 
Education and the Route to Ethnic Equality // 
British Journal of Sociology of Education. – 
2002. – № 2. – P. 209– 232.

Поступила в редакцию 01.04.2021

Kushnareva Anna Arkadyevna
Cand. Sci. (Pedag.), Senior Lecturer of the Mathematical Center at Novosibirsk State University, Senior 

Lecturer of the Department of Intercultural Communication, Novosibirsk State University,  
a.kushnareva@g.nsu.ru, ORCID 0000-0002-9016-6850, Novosibirsk

OPPORTUNITIES OF THE ADMISSION CAMPAIGN 
TO PROMOTE THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

OF MIGRANT- STUDENTS

Abstract. The article substantiates the necessity to promote the process of professional self-de-
termination of migrant-students. The analysis of theoretical research on the problem reveals the 
reasons that impedes this process among students in general (insufficient school work aiming at 
organizing career guidance, the change of paradigms from “one job for life” to the concept of 
“diversity”), and migrant-students in particular (the influence of external factors, “administrative 
nationalism”). Some real successful practices during admission campaigns, and the possibilities 
of using the experience of foreign universities (applicant’s portfolio, structured interview), de-
scribed in the article, can significantly contribute to the efficiency of the process of professional 
self-determination of migrant-students.

The purpose of this article is to identify the possibilities of the admission campaign to promote 
professional self-determination of applicants with migrant background.
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Methodology. The study was carried out on the basis of a set of complementary methods: 

analysis of pedagogical literature; generalization of scientific information obtained in the course 
of the study; diagnostic methods.

Conclusion. The organization of an admission campaign, aiming at overcoming the problems 
considering the possibilities of using foreign experience, has a significant potential for providing 
support for the professional self-determination of a migrant student.

Keywords: professional self-determination, migrant-student, admission campaign, structured 
interview, portfolio.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
(SOFT SKILLS) В СИСТЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ1

Аннотация. Современному обществу требуются высококвалифицированные кадры, 
способные не только демонстрировать высокие достижения в профессиональной деятель-
ности, но и выстраивать межличностные отношения, организовывать командную работу, 
вести деловые переговоры на родном и иностранном языках. Отсюда возникает потребность 
в развитии данных навыков, объединенных в понятие soft skills, во время обучения в вузе, 
но на данный момент их содержание и возможность развития в системе иноязычного об-
разования представляются недостаточно изученными.

Цель статьи – анализ реализации академических навыков в системе иноязычного 
образования в высшей школе на примере образовательных стандартов ФГОС ВО 3++ 
и СУОС ВО СПбПУ. Для достижения данной цели используются метод контент-анализа 
отечественных и зарубежных научных статей с целью выявить содержательные компоненты 
академических навыков в области овладения иностранным языком и метод корреляционно-
го анализа, основанный на сопоставлении сформулированных в образовательных стандар-
тах компетенций с академическими навыками в области овладения иностранным языком.

Проведенное исследование позволило разработать типологию академических навы-
ков в области овладения иностранным языком, а также обусловить использование термина 
«академические навыки» в качестве эквивалента англоязычного термина soft skills. По ре-
зультатам проведения корреляционного анализа было выявлено воплощение академических 
навыков в современных образовательных стандартах в достаточной мере.

Результаты исследования подтверждают актуальность и нацеленность высшей школы на 
формирование академических навыков; демонстрируют наличие возможности их развития 
в рамках обучения иностранному языку, а также соответствие требованиям современного 
общества.
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школа, образовательные стандарты высшего образования, академические навыки в области 
овладения иностранным языком.
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Введение, постановка проблемы. Со-
временная социальная и экономическая 
действительность требует от высшего об-
разования нацеленности на подготовку 
высококвалифицированных специалистов 
преимущественно в инженерных областях 
деятельности и развитие социально-ориен-
тированных, высоконравственных кадров, 

владеющих не только своей специально-
стью, но и необходимыми социально значи-
мыми качествами. В рамках современных 
реалий ценится личность, обладающая та-
кими качествами и умениями, как, напри-
мер, умение выстраивать деловые комму-
никации и взаимодействовать с людьми, 
умение быстро адаптироваться и осваивать 
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новые профессиональные знания, умение 
презентовать себя и свою компетентность. 

Данные навыки ученые объединяют 
в понятие soft skills. В отечественной на-
уке soft skills начали изучать сравнительно 
недавно и в настоящее время представ-
лены такие эквиваленты англоязычного 
названия, как «мягкие навыки», «гибкие 
навыки», «академические навыки» и др. 
Поэтому существует необходимость более 
точного определения этого термина, его со-
держания и исследование воплощения этих 
навыков в рамках современного высшего 
образования, что обуславливает актуаль-
ность нашего исследования.

Цель статьи – анализ реализации ака-
демических навыков в системе иноязыч-
ного образования в высшей школе. Для 
достижения этой цели поставлены следу-
ющие задачи: 1) определить содержатель-
ные компоненты академических навыков;  
2) проанализировать воплощение акаде-
мических навыков в системе иноязычного 
образования в высшей школе на примере 
следующих нормативных документов: 
федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образова-
ния 3++ (ФГОС ВО 3++), самостоятельно 
устанавливаемый стандарт высшего об-
разования Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого 
(СУОС ВО СПбПУ).

Обзор научной литературы по пробле-
ме. В настоящее время многие исследова-
тели подтверждают актуальность развития 
soft skills у будущих специалистов путем 
проведения различных опросов и иссле-
дований. Так, Gopika Kumara и Dr. Vaishali 
Sharmab, проведя опрос 250 студентов выс-
шей школы бизнеса, выявили, что 9,2 % ре-
спондентов считают soft skills востребован-
ными при приеме на работу и только 6 % 
респондентов выбрали профессиональные 
навыки в качестве приоритетных. В то же 
время 84,7 % опрошенных студентов счи-
тают наиболее выгодным сочетание про-
фессиональных навыков (hard skills) и soft 

skills, что подтверждает необходимость их 
развития при обучении в вузе [14]. Hind 
Chaibate с соавторами, исследовав 163 объ-
явления о вакансиях, пришли к выводу 
о том, что, по мнению работодателей, бу-
дущим специалистам необходимо обладать 
не только трудолюбием и знанием своей 
профессиональной деятельности, но и лич-
ностными и межличностными качествами, 
управленческими навыками, навыками ис-
пользования инновационных технологий 
и др. [12]. Однако стоит отметить, что на 
данный момент ученые расходятся во мне-
нии относительно содержательных компо-
нентов soft skills и способов их развития 
в процессе обучения в вузе. 

Методы и методология исследова-
ния. Для определения содержательных 
компонентов soft skills нами был про-
веден контент-анализ 60 научных ста-
тей отечественных и зарубежных иссле-
дователей, включенных в базы данных 
РИНЦ, ВАК, Scopus и Web of Science, на 
предмет упоминания конкретных навы-
ков и качеств, которые они относят к soft 
skills. Эквивалент soft skills в отечествен-
ной литературе выявлялся при помощи 
контент-анализа русскоязычных научных 
трудов и анализа научной литературы. Реа-
лизация академических навыков в системе 
иноязычного образования в высшей шко-
ле исследовалась при помощи корреляци-
онного анализа сформулированных в от-
ечественных образовательных стандартах 
универсальных и общепрофессиональных 
компетенций и предложенных нами состав-
ляющих soft skills.

Результаты исследования, обсужде-
ние. По результатам проведенного контент-
анализа нами было выявлено, что наиболее 
частотно употребляемыми в отечественных 
и зарубежных научных трудах являются 39 
составляющих soft skills. Исходя из полу-
ченных данных, наиболее логичным пред-
ставляется распределение soft skills на три 
группы, включающие в себя набор опреде-
ленных навыков и качеств, количество упо-
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минаний которых указано в скобках: 
1) профессионально-коммуникативные 

навыки: коммуникативные навыки (46), на-
выки работы в команде (43), межличност-
ные коммуникативные навыки (17), навыки 
ведения переговоров (10), навыки устной 
и письменной коммуникации (6), оратор-
ские навыки (6); владение профессиональ-
ным иностранным языком (1);

2) социоконструктивные навыки: управ-
ленческие навыки (23), навыки решения 
проблем (21), навыки критического мыш-
ления (20), лидерские качества (19), на-
выки принятия решений (19), навыки рас-
пределения времени (17), самоорганизация 
(14), мотивированность (12), адаптивность 
(11), организационные навыки (10), само-
развитие (9), навыки работы в стрессовых 
ситуациях (9), обучаемость (8), навыки 
урегулирования конфликтов (8), навыки 
планирования (7), инициативность (6), от-
ветственность (5), нацеленность на ре-
зультат (4), исполнительские навыки (4), 
дисциплинированность (4), навыки трудо-
устройства (1), навыки мониторинга (1);

3) функционально-технологические на-
выки: навыки использования современных 
технологий (11), навыки работы с данными 
и цифрами (9), профессиональные навыки 
(7), трудолюбие (7).

Кроме того, существует необходимость 
поиска эквивалента soft skills в отечествен-
ной науке. Большинство отечественных 
ученых в своих трудах используют термин 
soft skills без перевода на русский язык 
(5701 публикация, содержащая термин 
в тексте статьи, по данным elibrary.ru на 
январь 2021 г.), немного меньшее число 
приходится на эквивалент «академические 
навыки» (1381 публикация), но практиче-
ски все публикации связаны с академиче-
скими навыками видов речевой деятель-
ности на английском языке. Следующим 
наиболее используемым эквивалентом 
soft skills является прямой перевод этого 
термина на русский язык: «мягкие навы-
ки» (1117 публикаций) и «гибкие навыки» 

(861 публикация). Кроме прямого пере-
вода данные эквиваленты смысловой на-
грузки в себе не несут. Но Д. С. Ермаков 
определяет soft skills как «гибкие навыки», 
аргументируя это тем, что эти навыки яв-
ляются универсальными и динамичными, 
то есть меняющимися на протяжении всей 
жизни в зависимости от установок, ситу-
аций и контекста, а также такие навыки 
должны иметь упреждающий характер 
для успешной адаптации к постоянно из-
меняющимся условиям [3]. Более того, по 
данным анализа 180 единиц литературы 
и нормативных документов ученые НИУ 
ВШЭ пришли к выводу о том, что выра-
жения «ключевые компетентности (на-
выки)», «универсальные компетентности 
(навыки)», «навыки XXI века», «мета-
предметные навыки (умения)» являются 
синонимичными и создают таким образом 
«концептуальную путаницу» [9].

Решением этой проблемы может послу-
жить соотнесение предлагаемого нами эк-
вивалента «академические навыки» с таки-
ми понятиями, как академические знания 
и академическое образование.

Знание – это «результат процесса по-
знания действительности, адекватное ее 
отражение в сознании человека в виде 
представлений, суждений, умозаключе-
ний, теорий» [1, с. 73]. Академическое же 
знание (academic knowledge) основывается 
на рассуждениях и доказательстве, соот-
ветственно, оно требует взаимодействия 
с людьми и поиска истины. Академическое 
знание может быть представлено только 
в виде символов – языковых или математи-
ческих – отсюда следует, что именно язык 
способствует медиации академического 
знания [11]. При этом академическое зна-
ние должно быть в тесной связи со зна-
нием, основанным на навыках (skill-based 
knowledge). Следовательно, необходимо 
рассмотреть понятие «навык».

Навык – действие, достигшее уровня 
автоматизма и характеризующееся цельно-
стью. В методике преподавания иностран-
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ных языков навык понимается как «автома-
тизированное действие с использованием 
фонетического, лексического и граммати-
ческого материала в процессе рецептивной 
или продуктивной речевой деятельности» 
[1, с. 150–151]. Навык представляет собой 
реализацию знания на практике, соответ-
ственно, чтобы реализовать академическое 
знание, необходимо использовать академи-
ческие навыки: профессионально-комму-
никативные, социоконструктивные и функ-
ционально-технологические.

Стоит также отметить связь академиче-
ских навыков с академическими умениями, 
которые предназначены для осуществления 
коммуникативной, информационной, позна-
вательной и творческой деятельности в на-
учной среде [4; 7]. Вместе с тем развитие 
академических навыков должно происхо-
дить во время обучения в вузе, где студенты 
получают академическое образование, име-
ющее целью передачу знаний, основанных 
на научных принципах, в рамках преподава-
ния различных академических дисциплин. 
Кроме того, исследования многих ученых 
подтверждают, что применение академиче-
ских навыков нацелено на успешное суще-
ствование не только в научной, но и в бы-
товой и профессиональной среде. Таким 
образом, понятие «академические навыки» 
является шире, чем понятие soft skills, и не 
только описывает сами навыки, но и подчер-
кивает их научную основу.

Поскольку вуз неразрывно связан 
с иноязычным обучением, которое является 
средством нравственного воспитания лич-
ности обучающихся, их социокультурной 
адаптации [5], а также средством обеспе-
чения профессиональной коммуникации 
и научно-исследовательской деятельности 
студентов [8], иностранный язык предо-
ставляет возможность развития академи-
ческих навыков во время обучения вузе 
в рамках овладения иностранным языком. 
Иностранный язык имеет целью развитие 

иноязычной коммуникативной компетен-
ции, поэтому при развитии коммуникатив-
ных навыков следует учитывать цель ком-
муникации – обмен информацией между 
двумя или несколькими людьми. 

Для достижения данной цели на ино-
странном языке необходимо владеть на-
выками, формирующими иноязычную 
коммуникативную компетенцию, то есть 
лингвистическими навыками (фонетиче-
скими, грамматическими, лексическими), 
коммуникативными (навыки чтения, ауди-
рования, письма и говорения), социолинг-
вистическими, прагматическими, а также 
плюрилингвистической и плюрикультур-
ной компетенцией [13]. При этом стоит 
рассмотреть интерактивную сторону ком-
муникации, которая заключается в органи-
зации взаимодействия между людьми, то 
есть в обмене не только знаниями, идеями, 
но и действиями, а также перцептивную 
сторону общения, которая предполагает 
процесс восприятия и познания друг друга 
партнерами по общению и установления на 
этой основе взаимопонимания [2]. 

Основываясь на этом положении, линг-
вистические и коммуникативные навыки 
необходимо дополнять различными со-
циальными навыками, включающими 
в себя организационные навыки, навыки 
взаимодействия в группе, урегулирования 
конфликтов, принятия решений, а также 
эмпатию, саморефлексию, умения слушать 
и понимать, правильно интерпретировать 
поступающую информацию. Более того, 
без навыков работы с современными тех-
нологиями, цифрами и данными, а также 
личностных качеств, помогающих достичь 
успеха в будущей профессиональной де-
ятельности, современному человеку не 
обойтись. Поэтому, исходя из этого, нами 
были выявлены составляющие академи-
ческих навыков в области овладения ино-
странным языком, которые представлены 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Содержательные компоненты академических навыков 
в области овладения иностранным языком

Разработанная нами типология акаде-
мических навыков в области овладения 
иностранным языком отражает не только 
основополагающие академические навы-
ки, включающие в себя профессионально-
коммуникативные, социоконструктивные 
и функционально-технологические на-
выки, но и навыки межкультурной ком-
муникации, которые развиваются именно 
в процессе обучения иностранному языку. 
В то же время для осуществления развития 
академических навыков в вузе необходимо 
основываться не только на типологии ака-
демических навыков, но и на требованиях 
к результатам освоения программ высшего 
образования, сформулированных в ФГОС 
ВО 3++. 

Изучив ФГОС ВО 3++ по 42 техниче-
ским направлениям, в рамках которых 
готовят бакалавров, было выявлено, что 
по требованиям ФГОС ВО 3++ по дан-

ным направлениям в результате освоения 
программы бакалавриата у выпускников 
должны быть сформированы универсаль-
ные и общепрофессиональные компетен-
ции [10]. При этом СПбПУ имеет само-
стоятельно устанавливаемые стандарты 
высшего образования, поэтому нами так-
же были изучены СУОС ВО СПбПУ по 
тем же направлениям [6], в результате 
чего было выявлено, что выпускники 
бакалавриата по этим направлениям 
должны обладать рядом универсальных 
и общепрофессиональных компетенций, 
связанных с развитием академических 
навыков в области овладения иностран-
ным языком, которые мы представили 
в виде корреляции сформулированных 
в образовательных стандартах компетен-
ций с академическими навыками, разви-
ваемыми в процессе изучения иностран-
ного языка (рис. 2).
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Проведя корреляцию, можно кон-
статировать, что ФГОС ВО 3++ 
и СУОС ВО СПбПУ отражают необходи-
мость развития у выпускников бакалаври-
ата технических направлений всех групп 
академических навыков:

1) профессионально-коммуникативные 
навыки коррелируют с универсальны-
ми компетенциями 3 и 4, которые сфор-
мулированы как в ФГОС ВО 3++, так 
и в СУОС ВО СПбПУ по большинству тех-
нических направлений;

2) социоконструктивные навыки реа-
лизуются в рамках не только универсаль-
ных компетенций 2 и 6, но и в общепро-
фессиональных, различные формулировки 
которых сводятся к необходимости фор-
мирования у студентов навыков принятия 
решений, управленческих и организацион-
ных навыков;

3) функционально-технологические на-
выки также сформулированы в стандартах 
всех рассмотренных нами технических на-
правлений в виде универсальной компе-
тенции 1 и общепрофессиональных компе-
тенций, имеющих целью развитие навыков 
работы с данными и использования совре-
менных технологий;

4) стоит отметить реализацию навыков 
межкультурной коммуникации в рамках 
универсальных компетенций 4 и 5, кото-
рые отражены в обоих стандартах, а также 
в рамках универсальной компетенции 10 
и общепрофессиональной компетенции, 
содержащихся только в СУОС ВО СПбПУ 
и подчеркивающих важность изучения 
иностранного языка, развития иноязычной 
коммуникативной компетенции и академи-
ческих навыков в области овладения ино-
странным языком.

Более того, принимая во внимание поло-
жения ФГОС ВО 3++ и СУОС ВО СПбПУ, 

необходимо отметить наличие в данных 
стандартах индикаторов достижения ком-
петенций, которые можно использовать 
в рамках мониторинга развития академи-
ческих навыков в области овладения ино-
странным языком. 

Заключение. По результатам проведен-
ного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1) soft skills может иметь в отечественной 
науке эквивалент «академические навыки», 
поскольку данное понятие описывает на-
выки, необходимые для коммуникативной, 
творческой, познавательной деятельности 
во всех сферах жизни, развиваемые на ос-
нове научных принципов;

2) академические навыки в области ов-
ладения иностранным языком включают 
в себя четыре группы навыков: навыки 
межкультурной коммуникации, профессио-
нально-коммуникативные, социоконструк-
тивные и функционально-технологические 
навыки;

3) корреляция академических навыков 
в области овладения иностранным язы-
ком выявила нацеленность отечествен-
ных образовательных стандартов (ФГОС 
ВО 3++, СУОС ВО СПбПУ) на формиро-
вание всех составляющих академических 
навыков, что демонстрирует ориентацию 
современного подхода к организации 
учебного процесса на развитие академи-
ческих навыков.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование подтверждает востребован-
ность развития академических навыков 
в области овладения иностранным языком 
через их реализацию в рамках отечествен-
ных образовательных стандартов, что спо-
собствует повышению качества образова-
ния и отвечает требованиям современного 
общества.
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ANALYSIS OF SOFT SKILLS IMPLEMENTATION 
IN THE SYSTEM OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING 

IN HIGHER SCHOOL1 

Abstract. Modern society requires highly qualified personnel who are able not only to 
demonstrate high achievements in professional activities but also to build interpersonal rela-
tionships, organize teamwork, and conduct business negotiations in their native and foreign 
languages. Hence, there is a need for development of these skills combined in the concept of 
“soft skills”, which must be carried out during training at the university, but now their content 
and possibility of the development in the system of foreign language training seem to be insuf-
ficiently studied.

The purpose of the article is to analyse soft skills implementation in the system of foreign 
language training in higher education considering such educational standards as the Federal State 
Educational Standard 3++ and the Self-imposed Educational Standard of SPbSTU. To achieve 
this goal, we used a method of a content analysis of Russian and foreign language scientific arti-
cles to identify components of soft skills in the field of foreign language acquisition and the meth-
od of a correlation analysis based on comparison of competencies formulated in the educational 
standards with soft skills in the field of foreign language acquisition.

The conducted research allowed us to develop a typology of soft skills in the field of foreign 
language acquisition. According to the results of the correlation analysis, it was revealed that the 
soft skills implementation in modern Russian educational standards is presented sufficiently.

The results of the study confirm relevance and focus of the higher education on the devel-
opment of soft skills; it demonstrates the possibility of soft skills development in the framework 
of teaching a foreign language, as well as compliance with the requirements of modern society.

Keywords: soft skills, soft skills development, foreign language training, higher school, ed-
ucational standards of higher education, soft skills in the field of foreign language acquisition.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ МАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СЕНСОРНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ  В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на организацию внеучебной дея-
тельности детей младшего школьного возраста с сенсорными нарушениями, основанный 
на гуманистическом подходе, ориентированном на личность обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями, учете их индивидуальных особенностей, способностей 
и интересов.

Цель статьи – раскрыть сущность, эволюцию становления и значение в образовательном 
пространстве школы внеучебной деятельности, акцентируя внимание на особенности ее 
организации с детьми младшего школьного возраста с сенсорными нарушениями.

Методология. Методологическую основу составляют исследования отечественных и за-
рубежных авторов, опыт педагогов-практиков, свидетельствующий об актуальности теоре-
тической и практической по реализации внеучебной деятельности с детьми с сенсорными 
нарушениями.

Результаты исследования. Исходя из анализа нормативных документов, научных ис-
следований, литературных источников и методических материалов было выявлено и обо-
сновано понятие «внеучебная деятельность», освещены вопросы структуры, содержания, 
требований к условиям ее проведения на примере организации экскурсии с детьми со зри-
тельной патологией.

В заключение сделаны выводы об особенностях организации внеучебной деятельности 
детей младшего школьного возраста с сенсорными нарушениями. В дальнейшем предусма-
тривается проведение практического диагностического исследования и анализ полученных 
результатов, которые позволят выявить эффективность и определить приоритеты внеучеб-
ной деятельности, организуемой с детьми младшего школьного возраста с сенсорными на-
рушениями.

Ключевые слова: внеучебная деятельность, сенсорные нарушения, младший школьный 
возраст, экскурсия, особые образовательные потребности.
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Введение, постановка проблемы. Со-
временные требования к образованию об-
учающихся с особыми образовательными 
потребностями (далее – ООП), в том числе, 
сенсорными нарушениями (зрения и слуха) 
актуализируют задачу подготовки актив-
ной и независимой личности, способной 
к выбору и реализации адекватных разно-
образным ситуациям способов поведения. 
Сегодня идеи гуманистической парадигмы 
представлены концепцией «инклюзивного 
образования» – развитие личности в про-
цессе воспитания и обучения, где педагог 
не указывает и контролирует, а создает 
условия для раскрытия личностных по-
тенциалов, соучаствует в познании мира, 
оказывает поддержку ребенку и обучается 
сам [9].

Исходя из позиции Н. В. Финкель, под-
готовка детей к самостоятельной жизни 
в обществе, снижение их зависимости от 
помощи извне происходит через овладе-
ние жизненно важными компетенциями 
в разных сферах жизнедеятельности [13]. 
Это говорит об увеличении значимости 
условий, положительно влияющих на пси-
хологическую, социальную адаптацию де-
тей с ООП и взаимодействие в обществе, 
а следовательно, об увеличении значимо-
сти факторов и их последствий в преодоле-
нии трудностей, расширении социального 
опыта. По нашему мнению, одной из наи-
более актуальных задач образования детей 
данных нозологических групп является 
формирование у них необходимых компе-
тенций (знаний, умений, потребностей, же-
ланий и способностей ставить, осознавать 
и практически решать разнообразные жиз-
ненные задачи) в разных сферах жизнеде-
ятельности с учетом возраста и особенно-
стей социокультурной ситуации развития. 
Формирование актуальных для учащихся 
компетенций осуществляется в регламен-
тированной (учебной) деятельности, а их 
укрепление и развитие – в нерегламенти-
рованной (внеучебной) деятельности, что 
в совокупности обеспечивает становле-

ние, расширение и углубление субъектного 
опыта детей. В данном контексте внеучеб-
ная деятельность приобретает не меньшую 
значимость, чем учебная.

Цель статьи – раскрыть сущность, эво-
люцию становления и значение в образо-
вательном пространстве школы внеучеб-
ной деятельности, с акцентом внимания 
на особенности ее организации с детьми 
младшего школьного возраста с сенсорны-
ми нарушениями.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Традиционно, внеучебную деятель-
ность рассматривают как составную часть 
воспитательной системы учреждения обра-
зования, включающую в себя все виды дея-
тельности учащихся под руководством и со-
вместно с педагогическими работниками за 
исключением учебной, направленную на 
формирование личностного развития через 
самовоспитание и самообразование. Про-
цесс реализации внеучебной деятельности 
предполагает ее системную организацию, 
разработку необходимого содержания и со-
блюдение определенных требований.

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте общего образо-
вания Российской Федерации предложена 
структура учебного плана, в состав кото-
рого в качестве одного из главных компо-
нентов включена внеучебная деятельность. 
Исходя из этого, основная образовательная 
программа начального общего образования 
в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
начального общего и основного общего 
образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС 
ООО) реализуется образовательным уч-
реждением, в том числе и через внеучеб-
ную деятельность, как равноправного, вза-
имодополняющего компонента базового 
образования. Следовательно, Программа 
внеучебной деятельности является ор-
ганизационным механизмом реализации 
основной образовательной программы на-
чального и основного общего образования, 
определяющим содержательное наполне-
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ние направлений внеучебной деятельно-
сти для обучающихся, время, отводимое 
на внеучебную деятельность по классам, 
а также требования к условиям ее органи-
зации. Иначе говоря, под внеучебной дея-
тельностью, в рамках реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, понимается воспи-
тательная и развивающая деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на дости-
жение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы на-
чального общего и основного общего об-
разования.

В Республике Беларусь статьей 22 За-
кона «О правах ребенка» определено право 
на отдых и выбор внешкольных занятий 
в соответствии с интересами и способ-
ностями. В соответствии с Кодексом Ре-
спублики Беларусь об образовании [7] 
образовательный процесс в учреждениях 
общего среднего образования организуется 
в режиме шестидневной школьной недели. 
Она включает в себя пятидневную учебную 
неделю и один день недели (суббота) для 
организации внеучебной деятельности де-
тей: реализации творческих и социальных 
проектов, проведения спортивно-массо-
вых мероприятий, трудовых акций и иных 
воспитательных дел. Содержание работы 
в шестой школьный день определяется 
Программой непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, методическими рекомендациями 
по организации шестого школьного дня 
и инструктивно-методическим письмом 
«Особенности организации социальной, 
воспитательной и идеологической работы 
в учреждениях общего среднего образова-
ния» [5].

Вопросы организации и совершенство-
вания внеучебной деятельности отраже-
ны в исследованиях педагогов-классиков 
(Н. А. Бердяев, А. С. Макаренко, В. Н. Со-
рока-Росинский, В. А. Сухомлинский, 
С. Т. Шацкий) и работах современных уче-
ных (Л. В. Байбородова, Н. Ф. Голованова, 

Д. Б. Григорьев, Т. А. Ильина, М. И. Рож-
ков, В. А. Сластенин, Е. В. Советова, 
Н. А. Щукина, Н. Е. Щуркова и др.).

В различных литературных источни-
ках представлен широкий перечень опре-
делений таких основных понятий, как: 
«внеучебная», «внеурочная», «внекласс-
ная», «внешкольная» работа/деятельность. 
М. А. Выродова [1] в своих исследованиях 
показывает эволюцию становления этих 
понятий, демонстрирует их принципиаль-
ные отличия, взаимозависимости и взаи-
мосвязи. Автор констатирует, что до 90-х гг. 
ХХ в. превалировало понятие «внеклассная 
работа», под которой понималась состав-
ная часть учебно-воспитательной работы 
школы во внеурочное время на доброволь-
ных началах учащихся для расширения 
и углубления их знаний, умений и навыков, 
развития индивидуальных способностей, 
организации разумного отдыха. Представ-
ляя дальнейшую хронологию, в своей ра-
боте исследователь отмечает, что к нача-
лу 2000-х гг. в науку и практику вводится 
термин «внеурочная работа», не имеющий 
принципиального отличия от сущности 
понятия «внеклассная работа» и часто ото-
ждествляемый с ней. Суть данных понятий 
обычно определялась самостоятельно ини-
циированной творческой деятельностью 
самих школьников после уроков. Несколь-
ко позже (2007–2010 гг.) в отдельных учеб-
но-методических пособиях, в глоссарии 
федерального государственного образова-
тельного стандарта РФ появляется термин 
«внеучебная деятельность», который, по 
мнению М. А. Выродовой, не имеет само-
стоятельной дефиниции и рассматривается 
как синоним понятия «внеурочная деятель-
ность». К настоящему времени в глобаль-
ной информационной сети встречаются 
единичные определения данного понятия, 
которые нельзя отнести к полноценно на-
учным:

 – специфический вид деятельности, 
основанной на принципах выбора, само-
образования, добровольности, имитации 
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основных сфер деятельности;
 – один из видов деятельности, направ-

ленный на социализацию, развитие твор-
ческих способностей школьников во внеу-
чебное время.

Потенциал внеучебной деятельности 
(принципы, подходы, формы, методы) рас-
крывают работы З. В. Артеменко, Р. В. Бан-
чукова, Д. А. Белоусова, Л. К. Голубева, 
И. П. Иванова, В. А. Караковского, B. C. Се-
ливанова, Н. Л. Селиванова. Вопросам обо-
снования сущности внеучебной деятель-
ности в воспитательной системе школы 
направлены исследования Д. В. Григорье-
ва, М. Р. Ермишевой, Е. В. Михайловой, 
Г. Н. Мусс, Л. Н. Петровой, Г. В. Складчи-
ковой, П. В. Степанова. Это говорит о том, 
что к настоящему времени в отечественной 
литературе накоплен достаточный теорети-
ческий и практический материал по внеу-
чебной деятельности, который не остается 
без внимания и сегодня.

Внеучебная деятельность является со-
ставной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации 
свободного времени учащихся. Она по-
нимается как деятельность, организуемая 
в свободное время после учебной деятель-
ности для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их 
участия в самоуправлении и обществен-
но полезной и творческой деятельности. 
Т. А. Ильина подчеркивает, что задача вне-
учебной деятельности состоит в «пробуж-
дении» или углублении у школьников инте-
реса к различным областям знаний и видам 
деятельности, раскрытии и развитии их 
талантов и способностей, воспитании их 
общественной и познавательной активно-
сти, оказании им помощи в выборе профес-
сии, культурной организации их досуга [4]. 
Нельзя не отметить особой роли правильно 
организованной и планомерной системы 
внеучебной деятельности, представля-
ющей сферу, в условиях которой можно 
развить и сформировать познавательные 
потребности, способности каждого учаще-

гося, не упустить их огромный природный 
творческий потенциал. Следовательно, 
внеучебная деятельность представляет со-
бой неотъемлемую часть воспитательной 
работы в образовательной организации, 
обеспечивает непрерывность и последова-
тельность образовательного, развивающего 
и воспитательного процесса, а также инди-
видуализацию и дифференциацию.

В соответствии с рядом государствен-
ных документов Правительства и Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации (ФЗ «Об образовании в РФ», 
Письмо Министерства образования и науки 
РФ «Об организации внеурочной деятель-
ности при введении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
общего образования», ФГОС ООО), внеу-
чебная деятельность как часть основного 
образования нацелена на помощь ребенку 
в освоении нового вида учебной деятель-
ности; способна помочь в формировании 
учебной мотивации; расширяет образова-
тельное пространство; создает дополни-
тельные условия для развития учащихся; 
обеспечивает детям сопровождение, под-
держку на этапах адаптации и социаль-
ные пробы на протяжении всего периода 
обучения. В основу примерных программ 
внеучебной деятельности положены следу-
ющие принципы:

 – непрерывное дополнительное образо-
вание как механизм обеспечения полноты 
и цельности образования в целом;

 – развитие индивидуальности каждого 
ребенка как деятельность по самоизмене-
нию и самосовершенствованию в процессе 
социального и профессионального само-
определения;

 – единство и целостность партнерских 
отношений всех субъектов дополнительно-
го образования как форма сотрудничества, 
взаимодействия и интеграции;

 – системная организация управления как 
направленность, основа становления актив-
ной жизненной позиции воспитанников.

Действующий образовательный стан-
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дарт нацеливает педагогических работни-
ков на создание таких условий организации 
и проведения внеучебной деятельности, 
при которых дети с ООП, в том числе 
с нарушениями зрения и слуха, младшего 
школьного возраста через различные фор-
мы (игры, дискуссии, экскурсии, праздни-
ки, соревнования и т. п.) будут способны 
присвоить ряд компетенций: адекватного 
социального взаимодействия с субъектами 
разного возраста, статуса, степени близо-
сти, имеющими / не имеющими ограниче-
ния жизнедеятельности; соблюдения норм 
и правил функционирования в широком со-
циальном пространстве; субъектного при-
менения знаний и умений в повседневной 
жизнедеятельности и др. Формы организа-
ции внеучебной деятельности в рамках ре-
ализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. 
В качестве видов внеучебной деятельности 
рассматриваются: игровая, познавательная, 
досугово-развлекательная, спортивно-оз-
доровительная, туристско-краеведческая, 
творческая, социально-преобразователь-
ная, проектная, трудовая (производствен-
ная), проблемно-ценностного общения. 
Необходимо отметить, что данные виды 
внеучебной деятельности имеют выра-
женную коррекционную направленность 
и будут способствовать развитию сенсор-
но-перцептивной и эмоциональной сферы, 
ориентировки в пространстве и мобильно-
сти, познавательной и художественно-твор-
ческой деятельности, слухового и зритель-
ного восприятия и др.

Методология и методы исследования. 
Для изучения продуктивности внеучебной 
деятельности используются такие методы, 
как беседа, тестирование, анализ результа-
тов участия в мероприятиях состязательного 
характера (соревнование, конкурс, олимпиа-
да и т. п.), экспертная оценка специалистов, 
анализ содержания «портфеля достижений» 
ребенка, метод незаконченного предложе-
ния (неоконченного тезиса) и др.

Целенаправленный отбор и использова-
ние разных видов внеурочной деятельно-
сти способны обеспечить как предметные 
(конкретный продукт деятельности детей, 
например, проект, спортивный праздник, 
квест, трудовой десант и др.), так и воспи-
тательные результаты (например, развитие 
социально значимых качеств личности). 
Достижение подобных результатов в педа-
гогической практике имеет определенную 
иерархию, которая представлена в работе 
Л. Б. Осиповой и М. С. Минаевой [10]:

 – первый уровень – приобретение деть-
ми социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах пове-
дения в обществе и т. п.), первичного по-
нимания социальной реальности и повсед-
невной жизни;

 – второй уровень – получение детьми 
опыта переживания и позитивного от-
ношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отно-
шения к социальной реальности в целом;

 – третий уровень – получение школьни-
ками опыта самостоятельного обществен-
ного действия.

Отличительными особенностями орга-
низации внеучебной деятельности явля-
ются: свободный выбор каждым ребенком 
образовательной области; признание за 
ребенком права на пробу и ошибку в вы-
боре; личностно-деятельностный характер 
обучения; личностно-ориентированный 
подход к ученику; создание условий для 
самореализации, самопознания, самоопре-
деления личности. Являясь неотъемлемой 
частью образовательного процесса в шко-
ле, внеучебная деятельность может при-
дать творческий характер образовательно-
му пространству, позволить школьникам 
использовать разнообразные возможности 
школьной жизни для своего физического, 
духовного, интеллектуального, культур-
ного и социального развития. Внеучебная 
деятельность со своими видами, формами 



82 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2021

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

работы может оказать положительное вли-
яние на преодоление коммуникативных 
трудностей у учащихся с ООП, имеющих 
проблемы зрения и слуха, что обеспечит 
их благоприятное эмоциональное состоя-
ние, положительно повлияет на учебную 
деятельность, скажется на улучшении ка-
чества жизни и развитии личности в целом.

Внеучебную работу детей с ООП, в том 
числе с нарушениями зрения и слуха, не-
обходимо координировать с содержанием 
учебных программ по предметным обла-
стям и программ коррекционных занятий, 
а также с их образовательными потребно-
стями и возможностями. Это согласуется 
с принципами организации коррекцион-
но-педагогического взаимодействия: учет 
возрастных и индивидуальных факторов, 
обеспечение коммуникативной активности, 
активное опосредование знаний и умений, 
социальная детерминация знаний и разви-
тие [8; 11]. Следование данным принципам 
во внеучебной деятельности обеспечит 
эффективную организацию разных видов 
деятельности учащихся, развитие разно-
образных форм общения, коллективных 
отношений, межличностного взаимодей-
ствия, творческого и личностного потенци-
ала. Наиболее эффективными представля-
ются следующие направления внеучебной 
деятельности: общекультурное, духовно-
нравственное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное; социальное [3; 6].

В рамках общекультурного направления 
у детей с ООП, в том числе с нарушени-
ями зрения и слуха, могут формироваться 
знания об окружающей действительно-
сти (осязаемой и неосязаемой); умения 
чувственного познания мира (перцептив-
ные, коммуникативные); организаторские 
и лидерские качества; активная жизненная 
позиция. В качестве форм внеучебной де-
ятельности рассматриваются: экскурсии, 
посещение учреждений социокультурного 
назначения (театров, кинотеатров, музеев, 
выставок и др.).

Педагогическая деятельность по ду-

ховно-нравственному направлению может 
способствовать освоению детьми с сенсор-
ными ограничениями духовными ценно-
стями мировой и отечественной культуры, 
формированию гуманистического миро-
воззрения, присвоению нравственного об-
раза жизни, самосовершенствованию и са-
моразвитию. Это направление эффективно 
реализовывать через организацию встреч, 
бесед, диспутов, дискуссий с деятелями на-
уки и искусства, в том числе с людьми, име-
ющими ограничения жизнедеятельности 
и добившимися признанных результатов.

Реализация спортивно-оздоровитель-
ного направления создаст условия для 
полноценного физического и психическо-
го здоровья детей, находящихся в услови-
ях сенсорной депривации, формирование 
привычек здорового образа жизни, при-
общения к занятиям физической культурой 
и спортом, в том числе высоких достиже-
ний. Основными формами работы могут 
быть спортивные часы, соревнования, тур-
ниры, спортландии, параолимпиады, сурд-
лимпийские игры и др.

Работа по общеинтеллектуальному на-
правлению ориентирована на формирова-
ние у детей с нарушениями зрения и слуха 
разнообразных способов познания окру-
жающей действительности, расширение 
кругозора, развитие познавательной актив-
ности, любознательности и др. В качестве 
форм внеучебной деятельности по данному 
направлению могут выступать: конкурсы, 
викторины, КВНы, олимпиады.

Социальное направление внеучебной 
деятельности может обеспечить вступле-
ние ребенка с ООП в равноправный диалог 
с субъектами социального взаимодействия 
(одноклассниками, сверстниками, взрос-
лыми и др.), изменение личностного ста-
туса (с «опекаемый» на «партнер», с «от-
стающий» на «успешный» и др.), развитие 
адекватной самооценки и самопринятия. 
Формами работы могут рассматриваться: 
социальные пробы, акции, проекты, во-
лонтерство и др.
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Результаты исследования, обсуж-
дение. Ниже предлагаем описание, на 
примере обобщенной структурно-функ-
циональной схемы экскурсии, содержа-
тельно-методический аспект организации 
внеучебной деятельности для учащихся 
с сенсорными нарушениями. Данная фор-
ма работы определена нами исходя из того, 
что представляет собой общеразвивающее 
занятие в рамках воспитательной работы, 
которое реализует воспитатель группы 
продленного дня во внеучебное время. 
Кроме того, экскурсия является одним из 
основных видов внеучебной работы по 
учебным предметам естествоведческого 
цикла, которое проводится на открытом 
воздухе, различных объектах социокуль-
турного назначения. Отличительной осо-
бенностью этой формы внеучебной работы 
является показ и объяснение наблюдаемого 
объекта, организация познавательной, дви-
гательной и досуговой деятельности детей. 
Экскурсия с детьми, имеющими ООП, ре-
шает ряд коррекционных задач:

 – обогащает, конкретизирует, обобщает 
представления детей об окружающем мире;

 – способствует расширению чувствен-
ного познания окружающего мира;

 – способствует обогащению эмоцио-
нальных переживаний, которые в свою 
очередь являются стимулом развития мыс-
лительной деятельности, воссоздающего 
воображения, образной памяти;

 – способствует формированию умений 
социального взаимодействия;

 – способствует развитию зрительного/
слухового восприятия, пространственного 
ориентирования, социально-бытовой ори-
ентировки.

Ведущим системообразующим элемен-
том методики организации и проведения 
экскурсии с учащимися с ООП выступают 
этапы, выстроенные в определенной ло-
гике (подготовительный, непосредствен-
ной реализации, ближайших последствий) 
и учитывающие особые образовательные 
потребности, возможности и практический 

опыт детей с сенсорными нарушениями.
Работа на подготовительном этапе реа-

лизуется в двух направлениях:
1) предварительная работа с учащими-

ся (представлена на примере взаимодей-
ствия с учащимися с нарушениями зрения, 
поскольку позволяет ярко продемонстри-
ровать взаимосвязь и взаимозависимость 
коррекционно-развивающей и внеучебной 
работы):

 – формирование представлений об объ-
екте экскурсии с помощью сохранных 
анализаторов, обозначение термином, 
определение сущности понятия, при необ-
ходимости, практические действия с ним. 
Например, при исследовании натурального 
природного объекта с помощью осязания 
и остаточного зрения знакомятся с внеш-
ним видом объекта по следующим характе-
ристикам: форма, размер, объем, внешнее 
покрытие, цвет (частично видящие), вес, 
составляющие органы или части, т. е. сум-
мой внешних признаков;

 – уточнение представлений об объекте 
по его модели или макету. Переход к моде-
ли и макету связан с необходимостью де-
тализации отдельных частей объекта и из-
учением их функциональных особенностей 
и проявлений;

 – соотнесение образа реального объ-
екта с его реалистичным изображением 
(рельефным или цветным плоскостным). 
Детализация и обобщение представлений 
о свойствах и признаках объекта осущест-
вляется с использованием рисунков и схем, 
в том числе, рельефных. Так, учащиеся 
с нарушениями зрения, используя способ 
бимануального осязания, определяют об-
щий контур объекта, форму, размер, место 
соединения частей; проводят детальное 
осязательное обследование в направлении 
роста и развития растения (подземная часть 
исследуется в направлении от корневой 
шейки вниз вдоль основных «скелетных» 
образований). При обследовании рельеф-
ного изображения или модели животного 
ребенок обеими руками ощупывает его 
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контур, далее находит голову (как отправ-
ной ориентир), затем осязательно обследу-
ет туловище и конечности;

 – уточнение образа объекта в его изо-
бражении, в том числе, рельефном, путем 
организации направленной предметно-
практической деятельности – обведение 
(обкалывание с помощью грифеля) контура 
объекта и его составных частей. Натураль-
ные объекты можно использовать с целью 
получения продольных (иногда попереч-
ных) срезов. Например, яблоко разрезается 
пополам вместе с плодоножкой, кладется 
срезом на лист бумаги, находящийся на 
резиновой (или другой мягкой) основе, 
фиксируется и обкалывается грифелем по 
контуру;

 – соотнесение цветного изображения 
объекта с его силуэтным и контурным изо-
бражением для формирования обобщенно-
го представления о объекте. Здесь важен 
тот словесный алгоритм, который дает пе-
дагог, направляя внимание обучающегося 
на поэтапное выделение основных призна-
ков и составных частей объекта с целью за-
крепления его обобщенного образа;

 – узнавание данного объекта по частям, 
в разнообразных проекциях и с разными 

усложнениями, сравнение (установление 
сходства и различия) вновь изучаемого 
объекта с ранее изученным, соотнесение 
чувственного образа природного объекта 
с его словесным описанием.

2) подготовка экскурсии (две составля-
ющие):

2.1) теоретическая подготовительная 
часть:

 – определение содержания экскурсии 
(что педагог планирует показать детям; за 
чем предложит понаблюдать в естествен-
ных условиях, в каких действиях поупраж-
няться и т. п. с учетом времени года, места 
проведения);

 – составление плана экскурсии;
 – разработка индивидуальных и группо-

вых заданий для учащихся;
 – подбор материала для беседы, занима-

тельного материала для каждой остановки 
с учетом темы экскурсии;

 – подбор необходимых дидактических 
материалов, оборудования, пособий  
и т. д.;

 – разработка алгоритмов наблюдения, 
например, наблюдение за растениями 
с учетом среды обитания и особенностей 
жизнедеятельности (табл.).

Таблица
Алгоритм наблюдения за растениями с учетом их среды 

обитания и особенностей жизнедеятельности

Алгоритм изучения
комнатных (оранжерейных) растений

Алгоритм изучения
лиственных деревьев

– общий размер;
– запах;
– величина, форма, структура и цвет листьев;
– величина, форма, структура стебля;
– величина, окраска, структура цветков;
– форма, цвет плодов

– высота (высокое или низкое);
– ствол (стебель), количество стеблей: величи-
на, цвет (окраска), толщина, высота, твердость;
– ветки (толстые, тонкие, растут вверх или 
вниз);
– листья (величина, цвет, форма);
– цветки или плоды (величина, форма, цвет, 
запах, вкус плодов)

2.2) практическая организационная 
часть:

 – разработка экскурсионного маршру-
та, по возможности, информативного и/

или живописного; выбор места остановок 
и объектов наблюдений;

 – заблаговременное знакомство педаго-
га с объектом экскурсии;
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 – определение начала и конца экскур-
сии;

 – объяснение детям маршрута движения 
с использованием карт-схем, карт-путей;

 – инструктаж о форме одежды, прави-
лах поведения и другие поручения.

Этап непосредственной реализации экс-
курсии предполагает:

 – проведение организационной беседы 
с учащимися (сообщение темы и цели экс-
курсии, постановка проблемных вопросов, 
использование модели «Трех вопросов»: 
Что знаем? Что хотим узнать? Где и как 
узнаем?);

 – инструктаж по технике безопасности;
 – построение детей с учетом остроты 

зрения и степени нарушения слуха;
 – движение по намеченному экскурси-

онному маршруту.
Время движения к объекту (и обратно) 

необходимо использовать с пользой – рас-
ширять представления детей об окружа-
ющем, встречающихся по пути объектах; 
предлагать различные развивающие, игро-
вые задания, например: обращать внима-
ние на встречающиеся по пути здания (или 
любые объекты), расположенные только на 
правой стороне улицы; сравнивать здания 
по высоте, красоте; читать вывески; запом-
нить и назвать в конце маршрута встретив-
шиеся объекты в том порядке, в каком они 
размещаются на местности; называть про-
езжающий по улице пассажирский и грузо-
вой транспорт и т. д.

 – организация наблюдения – показ 
и объяснение наблюдаемого объекта;

 – организация межличностного сотруд-
ничества – общение со сверстниками, с пе-
дагогом.

При изучении деревьев и кустарников 
у детей с ООП необходимо сформировать 
умение выделять и описывать части расте-
ний, различать не только по форме и окра-
ске листьев, но и по коре, которая покрыва-
ет их стволы, форме кроны, веткам, плодам 
с семенами. Способствовать познаватель-
ной активности и инициативному характе-

ру поведения детей.
В ходе непосредственного взаимодей-

ствия с природным окружением у ребят 
с ООП развиваются познавательные спо-
собности, актуализируются и закрепляют-
ся способы восприятия, расширяется сло-
варь, осваиваются и закрепляются нормы 
и формы речевого общения. Несомненно 
и социальное значение экскурсий: изме-
няется настроение и отношение к жизни, 
появляются новые знакомые, новые впечат-
ления, темы для обсуждения, что в целом 
способствует преодолению трудностей 
коммуникации и интеграции в социум.

Педагогу (экскурсоводу) необходимо 
учитывать, что дети, имеющие ограничения 
в зрительных и слуховых возможностях, 
отличаются по степени самостоятельности, 
эрудированности, обученности. Например, 
учащиеся с нарушениями зрения имеют 
широкий кругозор, хорошую память и во-
ображение, привычку сопоставлять факты 
и делать самостоятельные выводы. Ребят 
с нарушением слуха отличает уникальная 
зрительная память, скорость запомина-
ния, наглядно-образное мышление, они 
прекрасные рассказчики, обладающие хо-
рошим чувством юмора, проницательны 
и догадливы, с высоким уровнем эмпатии, 
любят экспериментировать, работать в ко-
манде. Поэтому образность в словесном 
описании особенностей рельефа и природы 
следует выстраивать на сравнении с про-
стыми предметами (с глубоким нарушени-
ем зрения осязаемыми), хорошо знакомыми 
любому человеку. Например, при описании 
формы использовать названия стандартных 
геометрических фигур: «пирамидальная 
вершина», «округлые листья», «овальная 
клумба». Высоту или длину объекта мож-
но описать, взяв за единицу хорошо извест-
ный эталон, например, «высота в 5 ростов 
взрослого человека», длина «10 средних 
шагов» и т. д. В описании цвета можно ис-
пользовать прилагательные «холодный», 
«горячий», «спокойный», «бодрый» и др. 
Возможность осязательного (тактильного) 
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обследования объектов в экскурсионной 
программе, безусловно, повысит эффек-
тивность формирования полных, глубоких 
знаний о природных объектах и природном 
окружении человека в целом.

Учащиеся не должны быть пассивными 
слушателями и наблюдателями. В процес-
се наблюдения необходимо предусмотреть 
не только указания типа «Посмотрите на 
это …», «Посмотрите, какие ...» (какой  
и т. п.) и вопросы «Что?», «Где?», но и во-
просы поискового и проблемного характе-
ра: «Как вы думаете, почему...» (зачем, из 
чего и т. п.), «А нужны ли декоративные 
растения? Зачем? А что было бы, если бы 
их не было?» и др.

Этап ближайших последствий нацелен 
на проведение отсроченного анализа экс-
курсии всеми ее участниками. По сути он 
может рассматриваться как своеобразная 
самоэкспертиза, позволяющая и педагогу, 
и детям осмыслить результаты экскурсии, 
оценить собственную деятельность, ее ито-
ги и достижения, наметить перспективы 
дальнейшей информативной экскурсион-
ной активности. Подведение итогов может 
осуществляться в виде беседы, составле-
ния рассказа-описания, подготовки эссе, 
презентации.

Впечатления и полученные знания 
в ходе экскурсии обязательно закрепляются 
в практической деятельности (рисование, 

изготовление поделок, составление тема-
тических альбомов, оформление лэпбука, 
создание экспозиций, выставок, проведе-
ние фотосессии, видеороликов и др.).

Заключение. Характерной особенно-
стью организации внеучебной деятельно-
сти учащихся младшего школьного возраста 
с сенсорными нарушениями, раскрывающей 
ее сущность и основное назначение, являет-
ся создание необходимых дополнительных 
условий для развития и проявления их та-
лантов, интересов, склонностей, способ-
ностей в различных сферах и видах дея-
тельности с целью разумной организации 
свободного времени. Работа с ребенком 
должна включать его индивидуальные осо-
бенности, потенциальные ресурсы, практи-
ческий накопленный опыт. Все это говорит 
о том, что системная планомерная органи-
зация внеучебной деятельности может рас-
сматриваться как эффективный инструмент 
формирования не только предметных и ме-
тапредметных компетенций, но и компетен-
ций, обеспечивающих социально-личност-
ное развитие детей с ООП, определяющих 
успешность их повседневной жизни, сти-
мулирующих интеграционные процессы: не 
только адаптации, но и активного влияния 
на жизненные обстоятельства, завоевание 
определенных социальных позиций, преоб-
разование окружающей действительности 
и самого себя.
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ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH SENSORY DISABILITIES  

IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. The article presents the author’s view of the organization extracurricular activities 
of primary school age children with sensory impairment based on a humanistic approach, focused 
on the personality of students with special educational needs, taking them into account individual 
characteristics, abilities and interests. The purpose of the article is to reveal the essence, evolution 
of formation and meaning in educational space of the school of extracurricular activities, empha-
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sizing attention to the peculiarities of its organization with children of primary school age with 
sensory impairment.

Methodology. The methodological basis is made up of research domestic and foreign authors, 
the experience of practicing teachers, testifying to the relevance of theoretical and practical soft-
ware implementation of extracurricular activities with children with sensory impairment.

Results. Based on the analysis of regulatory documents, scientific research, literature and 
teaching materials the concept of “extracurricular activities” was identified and substantiated, 
issues of structure, content, requirements for the conditions of its conduct on an example of or-
ganizing an excursion with children with visual impairments. In detention, conclusions are drawn 
about the features of the organization of extracurricular activities of primary school children with 
sensory impairments. In the future, it is envisaged to conduct a practical diagnostic research and 
analysis of the results obtained, which will reveal efficiency and prioritization of extracurricular 
activities, organized with children of primary school age with sensory impairment.

Keywords: extracurricular activities, sensory impairment, primary school age, excursion, spe-
cial educational needs.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме развития коммуникативных навыков 
у детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра с исполь-
зованием информационного сайта. 

Цель статьи – осветить возможности использования педагогами информационного сай-
та в процессе развития коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического 
спектра.

Методология и методы исследования. Исследование базируется на методологии диф-
ференцированного подхода, опирающегося на учет возрастных и индивидуальных возмож-
ностей школьника, а также на тяжесть нарушения. Проанализированы различные класси-
фикации расстройств аутистического спектра, особое внимание уделено рассмотрению 
особенностей развития речи, а именно её коммуникативной функции. Отражены этапы ис-
следования, проводимого с целью выявления уровня развития коммуникативных навыков 
у детей с расстройствами аутистического спектра и поиск средств коррекционной работы. 

Результаты исследования. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы 
с применением информационного сайта, направленного на развитие коммуникативных на-
выков у младших школьников с расстройствами аутистического спектра. 

Заключение. Сделан вывод о том, что коммуникативные навыки являются одним из ос-
новных проявлений расстройств аутистического спектра и для их развития педагогами мо-
гут быть использованы информационные технологии (на примере информационного сайта). 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, коммуникативные навыки, ин-
формационные технологии, информационный сайт.

Введение, постановка проблемы. Рас-
стройства аутистического спектра (далее 
РАС) представляют собой нарушение в ра-
боте нервной системы, которое характери-
зуется дефицитом в социальных взаимо-
действиях и коммуникацией с наличием 
стереотипий. Одним из основных проявле-
ний РАС является нарушение речи, особен-
но её коммуникативной функции. 

Дж. Альвин, Э. Уорик определяют ком-
муникативные навыки как комплекс вза-

имосвязанных качеств, обеспечивающих 
определённый уровень взаимодействия 
человека с окружающими. В норме навыки 
коммуникации приобретаются ребёнком 
в ходе процесса социализации с помощью 
семьи, школы, ближайшего окружения  
[1; 12]. При РАС навыки коммуникации не 
формируются самостоятельно, их развитие 
оказывается искажённым, задержанным.

Исследованием особенностей формиро-
вания коммуникативных навыков занима-

mailto:2asya@inbox.ru
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лись известные отечественные психологи 
и педагоги [11; 16]. Коммуникативные на-
рушения у детей с РАС могут проявляться 
как полным отсутствием речи, так и спец-
ифическими особенностями речи, которые 
проявляются в отсутствии или слабости 
реакции на обращенную речь и имя, сни-
женном интересе к социальному взаимо-
действию со сверстниками и взрослыми 
или избыточной тревоге в ситуации взаи-
модействия с новыми людьми, трудностях 
начала и поддержания беседы, а также вы-
раженной стереотипности речи [3; 6]. Все 
эти проявления препятствуют социализа-
ции детей с РАС в обществе, что влечёт за 
собой проблемы воспитания и обучения 
[9; 10]. Именно поэтому проблема коррек-
ции коммуникативных нарушений у детей 
с РАС важна и актуальна. Важно понимать, 
что основным направлением коррекцион-
ной работы по преодолению нарушений 
речевого развития у детей с РАС будет 
развитие именно коммуникативной функ-
ции речи. Развитие коммуникативных на-
выков должно происходить не только на 
коррекционных занятиях, но и на обще-
образовательных. Но чаще всего педагоги 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждений не имеют достаточных знаний 
и умений для развития коммуникативных 
навыков детей с РАС, что приводит к замед-
лению процесса адаптации и социализации 
ребёнка, трудностям обучения и воспи-
тания, а также к трудностям взаимодей-
ствия со сверстниками и педагогами. 

Существует множество традиционных 
методов обучения педагогов и повышения 
их квалификации, но современный мир 
требует актуальных решений этой пробле-
мы. Одно из таких решений – использова-
ние в работе педагогов информационных 
технологий. 

Цель статьи – выявить уровень развития 
коммуникативной стороны речи у младших 
школьников с РАС и предложить использо-
вание информационного сайта в процессе 
развития коммуникативных навыков у дан-

ной категории детей. 
Обзор научной литературы по пробле-

ме. Изучением коммуникативных навыков 
занимались многие отечественные и за-
рубежные ученые в различных областях 
педагогики и психологии. Существовали 
различные взгляды относительно структур-
ных компонентов коммуникации, её связи 
с личностными аспектами развития чело-
века, особенностей формирования и меха-
низмов нарушения коммуникации при раз-
личных нарушениях, в том числе при РАС. 

Большой вклад в изучение нарушений 
коммуникативных навыков у детей с РАС 
внес Л. С. Выготский. Он дал наиболее 
полное описание особенностей развития 
личности детей с РАС, которая формирует-
ся при взаимодействии нескольких групп 
факторов [14; 17]. 

Изучением особенностей развития лич-
ности детей с РАС занимались и такие 
ученые, как Е. Р. Баенская, К. Гилберг, 
М. М. Либлинг, С. А. Морозов, С. С. Моро-
зова, О. С. Никольская, Т. Питерс, L. Kanner 
и др. Анализ литературы показывает, что 
все авторы выделяют нарушение коммуни-
кации как один из главных факторов, пре-
пятствующий успешной адаптации детей 
[2; 20].

Такие исследователи, как П. Альберто, 
М. Л. Барбера, Е. Р. Баенская, К. С. Лебе-
динская, О. С. Никольская, Э. Траутман 
и др. среди особенностей развития ком-
муникативных навыков у детей с РАС вы-
деляют трудности визуального контакта, 
речевые и моторные стереотипии, эхола-
лии, нарушение как вербальной, так и не-
вербальной коммуникации [8].

Некоторые зарубежные исследователи 
отмечают также нарушение концентрации 
внимания, отсутствие или слабость ответ-
ной реакции, эмоциональную лабильность 
и относят эти проявления к специфическим 
симптомам, которые проявляются только 
после первого года жизни [5; 19]. 

Анализ литературы показывает, что от-
ечественные и зарубежные исследователи 
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подчёркивают влияние нарушений комму-
никативной сферы на развитие всех сторон 
речи. Среди всех особенностей развития 
коммуникативной функции речи у детей 
с РАС особое значение имеют следующие: 
отсутствие реакции на речь обращенную 
речь, нарушение импрессивной речи, ко-
торое может выражаться как в трудностях 
восприятия сложных логико-грамматиче-
ских конструкций, так и в буквальном вос-
приятии слов и выражений [3]. 

Таким образом, отечественные и зару-
бежные исследователи указывают на пер-
вичность нарушения коммуникативных 
навыков у детей с РАС [4; 7; 18]. 

Существует множество методов 
и средств развития коммуникативных на-
выков у детей с РАС, но условия современ-
ного мира приближают нас к использова-
нию информационных технологий во всех 
сферах жизни, в том числе и в образовании. 
Именно поэтому мы предлагаем использо-
вать в процессе развития коммуникатив-
ных навыков у детей с РАС информацион-
ный сайт.

С целью выявления нарушений комму-
никативной функции речи у детей с РАС 
было проведено экспериментальное иссле-
дование. 

Методология и методы исследова-
ния. При проведении исследования были 
использованы следующие методы: теоре-
тические – анализ и обобщение научной 
литературы, эмпирические – наблюдение, 
психолого-педагогический эксперимент, 
методы обработки и интерпретации ре-
зультатов.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Исследование коммуникативных на-
выков проводилось в рамках курсовой 
работы и выпускной квалификационной 
работы в течение 2019–2021 гг. на базе 
КГОБУ «Владивостокская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 2» г. Владивосток. Эксперимент 
состоял из трех этапов: констатирующий, 
формирующий и контрольный. Всего в экс-

перименте участвовало 5 младших школь-
ников с РАС.

На констатирующем этапе эксперимента 
проводилась психолого-педагогическая ди-
агностика с целью выявления уровня раз-
вития коммуникативных навыков у детей 
с РАС. Использовалась методика А. В. Ха-
устова «Оценка коммуникативных навы-
ков у детей с РАС», созданная на основе 
методики «Оценка социальных и коммуни-
кативных навыков для детей с аутизмом»  
K. A. Quill, K. N. Bracken, M. E. Fair, 
J. A. Fior [15]. Данная методика включает 
в себя обследование коммуникативных на-
выков детей с РАС по следующим критери-
ям: выражение просьбы/требования, фор-
мирование социальной ответной реакции, 
формирование социального поведения, 
формирование умений называть, коммен-
тировать и описывать предметы, людей, 
действия, события.

По результатам исследования было вы-
явлено, что у 20 % испытуемых наблюда-
ется положительная динамика в развитии 
навыка выражать просьбы/требования 
и навыка социальной ответной реакции, 
у 60 % испытуемых эти навыки находятся 
в стадии формирования, а у 20 % испытуе-
мых они не сформированы.

По результатам обследования развития 
навыка социального поведения было вы-
явлено, что у большей части испытуемых 
(80 %) данный навык не сформирован, 
у 20 % – находится в стадии формирования. 

Проанализировав формирование уме-
ний называть, комментировать и описы-
вать предметы, людей, действия, события 
у детей с РАС, мы пришли к выводу, что 
преобладает отрицательная динамика 
с приобретением данного навыка. Лишь 
20 % испытуемых показали положитель-
ную динамику в развитии данного навыка, 
у 30 % испытуемых этот навык отсутствует, 
а у 50 % находится в стадии формирования.

На основе проведенной психолого-педа-
гогической диагностики можно сделать вы-
вод, что у обследуемых детей наблюдается 
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отставание в развитии по всем представ-
ленным критериям. Количественный и ка-
чественных анализ результатов обследо-
вания позволяет заключить, что наименее 
развитыми навыками у школьников с РАС 
являются навык формирования социаль-
ного поведения, а также умение называть, 
комментировать и описывать предметы, 
людей, действия, события. У большей ча-
сти испытуемых существуют предпосылки 
формирования обследуемых навыков, при-
мерно в равном соотношении наблюдается 
отсутствие навыков и высокий уровень их 
развития. 

Для организации процесса развития 
коммуникативных навыков у детей с РАС 
мы предлагаем использовать информаци-
онный сайт, целью которого является ин-
формационное сопровождение педагогов 
специальных и общеобразовательных уч-
реждений в процессе развития коммуника-
тивных навыков у детей с РАС. Содержание 
информационного сайта представлено пя-
тью основными разделами: главная страни-
ца, общие сведения, речь и коммуникация, 
документация, форум.

1. Главная страница. В данном разде-
ле представлено приветствие, обращение 
к посетителям сайта. Дается краткое пояс-
нение о целях создания сайта и о его струк-
туре. 

2. Общие сведения. Основной функцией 
данного раздела является представление 
достоверной, развернутой и доступной те-
оретической информации о РАС как о спец-
ифических нарушениях развития. Раздел 
представлен четырьмя страницами, каж-
дая из которых раскрывает тот или иной 
вопрос: 

1) история нарушения – страница рас-
крывает исторические аспекты появления 
и развития расстройств аутистического 
спектра, показывает эволюцию отношения 
к людям с данным нарушением, а также 
описывает основные научные достижения 
в области изучения данного типа наруше-
ния развития; 

2) причины и механизмы – на странице 
представлены современные научные дока-
зательства и предположения относительно 
причин и механизмов расстройств аутисти-
ческого спектра;

3) симптомы и диагностика – страница 
описывает основные проявления РАС, как 
с клинической, так и с психолого-педаго-
гической точек зрения, раскрывает диффе-
ренциальные диагностические критерии 
аутистических нарушений;

4) особенности развития – следующая 
страница описывает особенности развития 
ребенка с РАС, начиная с младенческого 
возраста.

3. Речь и коммуникация – в разделе пред-
ставлена вся необходимая информация, 
которая может быть использована педаго-
гами для развития коммуникативных навы-
ков детей с РАС. Раздел представлен тремя 
страницами:

1) особенности развития речи – на 
странице представлена теоретическая ин-
формация, которая раскрывает особенно-
сти развития речи у детей с РАС, начиная 
с младенческого возраста; 

2) методики развития речи – на страни-
це педагоги смогут найти теоретическую 
и практическую информацию об отече-
ственных и зарубежных методиках разви-
тия речи детей с РАС;

3) организация занятий – на этой стра-
нице представлена информация о мето-
дах, способах и особенностях развития 
коммуникативных навыков у детей с РАС 
в условиях коррекционных и общеобразо-
вательных занятий. Страница представлена 
восьмью субстраницами: 

а) документация логопеда – на данной 
субстранице представлена документация, 
необходимая для организации коррекцион-
ного процесса;

б) логопедическое обследование – на 
субстранице собран теоретический и прак-
тический материал для проведения логопе-
дического обследования детей с РАС, вклю-
чающий методики обследования детей, 
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речевые карты, дидактический материал 
к ним, а также рекомендации к проведению 
обследования;

в) логопедические занятия – на этой 
субстранице представлен теоретический 
и практический материал для проведения 
логопедических занятий с детьми с РАС, 
включающий информацию о выборе мето-
дики коррекционной работы, особенностях 
организации логопедических занятий, кон-
спекты занятий и материал к ним;

г) особые образовательные потребности 
детей с расстройствами аутистического 
спектра – эта субстраница представляет 
информацию о том, какие особенности раз-
вития детей с РАС необходимо учитывать 
при организации учебного процесса;

д) методы обучения – субстраница со-
держит информацию о том, какие методы 
могут быть использованы педагогами при 
организации процесса обучения детей 
с РАС;

е) адаптация материала – на субстранице 
педагоги смогут найти информацию о ме-
тодах и способах адаптации материала для 
детей с РАС с учётом их особых образова-
тельных потребностей;

ж) структура урока – субстраница содер-
жит информацию о возможностях адапта-
ции урока для детей с РАС учетом их осо-
бых образовательных потребностей;

з) формирование коммуникативных на-
выков на уроке – данная субстраница пред-
ставляет информацию о том, какие методы 
могут быть использованы педагогами для 
развития коммуникативных навыков детей 
с РАС в условиях урока. 

4. Документация (нормативно-правовая 
база). В данном разделе представлены ос-
новные законодательные акты, утверждаю-
щие права лиц с различными нарушениями 
развития на полноценную жизнедеятель-
ность во всех сферах жизни: социальной, 
духовной, образовательной, экономиче-
ской, политической и т. д.

5. Форум. Этот раздел нашего сайта соз-

дан для организации общения посетите-
лей сайта. Общение будет осуществляться 
в виде обсуждения определенных тем на 
форуме.

Таким образом, в содержании информа-
ционного сайта представлена информация, 
которая может быть использована педаго-
гами специальных и коррекционных обра-
зовательных учреждений для организации 
процесса развития коммуникативных на-
выков у детей с РАС, а также общая инфор-
мация, которая может быть использована 
при организации всего учебно-воспита-
тельного процесса. 

Заключение. По итогам проведенной 
опытно-экспериментальной работы можно 
сделать следующие выводы.

1. Расстройства аутистического спек-
тра – это нарушение развития, которое 
характеризуется дефицитом в социальных 
взаимодействиях и трудностями в комму-
никации.

2. Одним из основных проявлений РАС 
является нарушение именно коммуника-
тивной функции речи, поэтому основным 
направлением работы по преодолению ре-
чевых нарушений у детей с РАС будет раз-
витие коммуникативных навыков.

3. Констатирующий эксперимент под-
твердил предположение, что при РАС осо-
бенности коммуникативной сферы прояв-
ляются как при полном отсутствии речи, 
так и при достаточно развитой внешней 
речи детей. 

4. Наименее развитыми навыками 
у школьников с РАС оказался навык фор-
мирования социального поведения, а также 
умение называть, комментировать и описы-
вать предметы, людей, действия, события. 

5. Представленный информационный 
сайт создан для педагогов специальных 
и общеобразовательных учреждений с це-
лью их информационного сопровождения 
в процессе развития коммуникативных на-
выков у детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра.
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THE INFORMATION SITE AS THE WAY OF THE COMMUNICATIVE 
SKILLS DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDER

Abstract. Introduction. The article is devoted to the problem of the communicative skills de-
velopment of primary school children with autism spectrum disorders using the information site.

The purpose of the article is to highlight the possibilities of using the information site by 
teachers in the process of communication skills development in children with autism spectrum 
disorders.

Research methodology and methods. The research is based on the methodology of a differen-
tiated approach taking into account the age and individual capabilities of the schoolchildren, as 
well as the severity of the disorder. Various classifications of autism spectrum disorders have been 
analyzed, and special attention has been paid to the consideration of the peculiarities of speech 
development, namely, its communicative function. The stages of the research carried out in order 
to identify the level of communication skills development of children with autism spectrum dis-
orders and the search for ways of corrective work are reflected.

Research results. The results of experimental work with the use of an information site aimed 
to communication skills development of primary schoolchildren with autism spectrum disorders 
have been presented.

Conclusion. In conclusion we should underline that the communicative skills are one of the 
main manifestations of autism spectrum disorders and teachers can use information technology 
(for example, an information site) to develop these skills.

Keywords: autism spectrum disorders, communication skills, information technology, infor-
mation site.
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разования в решении проблемы экономической социализации старшеклассников и ее воз-
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1  Статья подготовлена при финансовой поддержке авторов Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), проект № 20-013-00141А.

Введение, постановка проблемы. 
В условиях кардинальных экономических 
и социальных трансформаций современное 
общество и экономика как никогда нуж-
дается в молодом поколении, способном 
ускорить экономический рост, укрепить 
социальную устойчивость и усилить гло-

бальное позиционирование страны. В свя-
зи с этим необходимо, чтобы современная 
система образования, будучи ключевым 
фактором развития экономики и обще-
ства, была способна отвечать требовани-
ям времени, готовить молодое поколение 
к успешной жизни в меняющемся мире. 

mailto:tpgrass@mail.ru
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Как следствие перед общеобразовательной 
школой поставлена важная задача – подго-
товить высокомотивированных, конкурен-
тоспособных и инициативных, владеющих 
качественным знанием и жизненно необ-
ходимыми компетенциями выпускников 
школ, способных эффективно решать про-
блемы своего трудоустройства, создавать 
собственный бизнес и принимать грамот-
ные решения по экономическим и социаль-
ным вопросам. В связи с этим во многих 
западных странах роль системы профес-
сионального образования приобретает но-
вые черты, воздействующие на качество 
социально-экономической подготовки вы-
пускников школ, предопределяя важность 
изучения и поиска решений проблемы эко-
номической социализации старшеклассни-
ков. Наличие теории и успешной практики 
по обеспечению процесса экономической 
социализации старшеклассников в общеоб-
разовательных школах США актуализиро-
вало необходимость концептуального и си-
стемного анализа данного опыта с целью 
его возможной адаптации в отечественной 
педагогической практике.

Обзор научной литературы по про-
блеме. За последнее десятилетие как 
отечественными (А. В. Бояринцева, 
Т. П. Грасс, Е. Н. Землянская, А. Б. Фень-
ко и др.), так и зарубежными учеными  
(I. Beutler, A. Furnham, D. Leiser, P. Lunt, 
P. Webley и др.) были изучены отдельные 
аспекты процесса экономической социа-
лизации, в результате которых сформиро-
вались новые линии исследований и автор-
ские концепции. Несмотря на это феномен 
«экономическая социализация» до сих пор 
не имеет однозначного толкования, про-
должает оставаться недостаточно разра-
ботанным и требует анализа понятийного 
аппарата экономической социализации, 
учитывая современные социально-эконо-
мические изменения и вызовы [2].

Занимаясь вопросами исследования 
экономической социализации, ряд совре-
менных отечественных ученых (Т. В. Дро-

бышева, Д. Л. Константиновский, Г. А. Че-
редниченко и др.) в своих определениях 
сущности экономической социализации 
старшеклассников делают акцент на ста-
дии перехода от первичной к вторичной 
экономической социализации, так как со-
временные старшеклассники уже становят-
ся не только активными потребителями, но 
и производителями, участвуют в экономи-
ческих процессах. По мнению исследова-
телей, это способствует приобретению мо-
лодыми людьми полезных для социальной 
и экономической адаптации знаний о ре-
альной жизни, развитию соответствующих 
ценностей, овладению экономическим 
мышлением и нормативными навыками 
хозяйственной деятельности.

Анализ работ отечественных и зарубеж-
ных исследователей показал, что на эконо-
мическую социализацию во многом влияет 
создание среды, условий, стимулирующих 
формирование социально и экономически 
значимых ценностей, компетенций у под-
растающего поколения. В своем исследо-
вании «Виртуальные экономические экс-
перименты» Роберт Хофман рассмотрел 
весомую роль «синтетически» созданных 
сетевых сред, которые способны воссоз-
дать реальный мир экономики и оказать 
существенное влияние на решение пробле-
мы экономической социализации старше-
классников [3]. 

Современные исследования определя-
ют экономическую социализацию стар-
шеклассников в контексте экономическо-
го образования, которое является важным 
компонентом и индикатором успешной 
взрослой жизни, так как сформированное 
экономическое поведение старшеклассни-
ки переносят во все сферы жизни. Ана-
лиз ряда исследований отечественных 
(Е. В. Анкудиновой, Т. В. Дробышева, 
Т. В. Базайкина, Н. Я. Клепач) и зарубеж-
ных ученых (F. Lange, R. Topel, J. A. Temple 
and A. J. Reynolds), посвященных влиянию 
общеобразовательной школы как одного 
из важнейших социальных институтов на 
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успешность процесса экономической со-
циализации, позволил нам определить, 
что процесс экономической социализации 
в школах в целом ориентирован на форми-
рование у подрастающего поколения готов-
ности участвовать в разнообразных формах 
практической деятельности, связанных 
с рыночной экономикой; а также на приоб-
ретение навыков принятия эффективных 
экономических решений в повседневной 
жизни.

Целью статьи является анализ и выявле-
ние роли профессионального образования 
в обеспечении процесса успешной эконо-
мической социализации старшеклассников 
в общеобразовательных школах США. 

Методология и методы исследования. 
Исследование проводилось на основе: ана-
лиза научно-методической литературы по 
проблеме экономической социализации 
старшеклассников; обобщения передового 
педагогического опыта, представленного 
в результатах экспериментальных иссле-
дований, проведенных американскими уче-
ными; контент-анализа нормативно-про-
граммной документации; сравнительного 
анализа инициатив и инновационных про-
ектов, реализуемых в общеобразователь-
ных школах США для обеспечения эконо-
мической социализации старшеклассников. 

Результаты исследования. С целью 
выявления роли профессионального об-
разования в обеспечении экономической 
социализации старшеклассников в рамках 
нашего исследования было изучено и про-
анализировано содержание работы двух 
общеобразовательных школ: Джон Старк – 
John Stark Regional High School (штат Нью-
Гэмпшир) и Вьюмонт – Viewmont High 
School (штат Юта). Выделенные штаты 
занимают лидирующие позиции по рефор-
мированию образовательного процесса, 
отвечающего современным социально-эко-
номическим требованиям, что определило 
наш выбор. Единицами для проведения 
сравнительного анализа особенностей со-
держания работы исследуемых школ были 

выбраны: 
 – содержательное обеспечение процес-

са обучения, направленного на социально-
экономическую подготовку старшекласс-
ников;

 – формы, методы и средства, реализуе-
мые в процессе обучения и способствую-
щие успешности экономической социали-
зации старшеклассников;

 – система оценивания образовательных 
результатов обучающихся в процессе со-
циально-экономической подготовки стар-
шеклассников;

 – меры по обеспечению мотивации и во-
влеченности старшеклассников в социаль-
но-экономическую и инновационную дея-
тельность;

 – организация полисубъектного взаимо-
действия в образовательном процессе, на-
правленного на решение проблемы эконо-
мической социализации старшеклассников.

Согласно обозначенным департамен-
тами образования штатов Юта и Нью-
Гэмпшир задачам, в условиях глубоких 
социально-экономических перемен, кри-
зисных явлений в мировой экономике как 
никогда актуализируется задача системы 
образования по подготовке экономически 
активного, финансово грамотного, соци-
ально адаптированного подрастающего 
поколения, способного и готового к ин-
новационной и общественной деятельно-
сти, успешных лидеров завтрашнего дня. 
В рамках данного исследования было про-
анализировано содержательное обеспе-
чение процесса обучения, направленного 
на социально-экономическую подготовку 
старшеклассников и повышение уров-
ня экономической социализированности 
старшеклассников, в исследуемых школах 
и выявлено, что основной акцент сделан 
на предпринимательском и финансовом 
образовании старшеклассников, что со-
ответствует приоритетным направлениям 
государственной образовательной поли-
тики США. Сравнительный анализ пред-
ставленных обязательных курсов и курсов 
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по выбору за 2020/21 учебный год в иссле-
дуемых нами школах позволил выделить 
следующие особенности социально-эконо-
мической подготовки старшеклассников: 
интеграция основ экономики, финансовой 
и предпринимательской грамотности осу-
ществляется благодаря инвариантности 
и вариативности программ, что обеспечи-
вает внутрипредметную экономическую 
наполняемость и межпредметную взаи-

мосвязь изучаемых предметов; внедрение 
блока обязательных предметов, направ-
ленных на повышение экономической со-
циализированности старшеклассников; 
широкая диверсификация программ эконо-
мической направленности, что  дает стар-
шеклассникам свободу выбора и возмож-
ность самостоятельно выстроить обучение 
в соответствии со своими интересами и по-
требностями  (табл.). 

Таблица 
Сравнительный анализ курсов по экономической подготовке 

старшеклассников в школах Viewmont High School (штат Юта) и John 
Stark Regional High School (штат Нью-Гэмпшир), 2020/21 уч. год

Содержательное  
обеспечение эконо-
мической подготов-

ки старшекласс-
ников

Вьюмонт – Viewmont High School (штат Юта)
Джон Старк – John Stark 

Regional High School  
(штат Нью-Гэмпшир)

Блок обязательных 
предметов

Общая финансовая грамотность /  
General Financial literacy (0,5 кредита)

Курс по экономике и личным 
финансам / Economics and 
Personal Finance (0,5 кредита)

Курсы по выбору  
в рамках обязатель-
ных предметов

Профессионально-техническая подготовка / 
CTE (1 кредит)
1) Блок «Бизнес и маркетинг» представленный 
курсами:
«Управление бизнесом», «Предприниматель-
ство», «Бухгалтерский учет I», «Бухгалтерский 
учет II », «Цифровые бизнес технологии», 
«Ретейлинг», Маркетинг I и II  и др.
2) Блок курсов «Семья и наука потребления» 
представлен курсом «Финансовая грамотность»

Обязательная программа по 
математике включает  курсы 
по выбору: «Бухгалтерский 
учет», «Управление личными 
финансами», «Самостоятельная 
жизнь» и др.

Цифровые технологии / Digital Studies (0,5 
кредита) представлен курсами: «Специалист 
бизнес офиса», «Цифровые бизнес технологии» 
и др.

Профессионально-техническая 
подготовка / CTE (1 кредит)
Блок «Обучение бизнесу» пред-
ставленный курсами:
«Бухгалтерский учет I », «Бух-
галтерский учет II», «Введение  
в бизнес», «Управление личными 
финансами», «Маркетинг», «Роз-
ничный маркетинг», «Управление 
малым бизнесом» и др.

 

Неотъемлемой частью образовательно-
го процесса в США является внедрение 

инновационных составляющих в соци-
ально-экономическую подготовку старше-
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классников и разработка инновационных 
программ [4]. Реализуемый в исследуе-
мых школах инновационный подход пред-
полагает системность и непрерывность 
подготовки старшеклассников, развитие 
личности как субъекта экономической 
и социальной деятельности, его социально-
экономической активности. Как следствие, 
в основе социально-экономической под-
готовки старшеклассников лежит обеспе-
чение обучающихся опытом практической 
деятельности. Проведенный нами контент-
анализ программ обязательных предметов 
«Экономика и личные финансы» в шко-
ле штата Нью-Гэмпшир и «Финансовая 
грамотность» и «Предпринимательство» 
в школе штата Юта позволил выделить 
комплекс активных форм и методов обуче-
ния, направленный на индивидуализацию 
и практикоориентированность процесса 
обучения: проектное обучение, обучение 
через опыт, обучение через исследование, 
проблемное обучение, аутентичное обуче-
ние, обучение с элементами общественной 
деятельности [10]. 

Инновационный подход способствует 
созданию более гибкой и открытой ор-
ганизации образовательного процесса, 
позволяющей более полно учитывать ин-
тересы, склонности и способности старше-
классника, создавать условия для обучения 
в соответствии с профессиональными ин-
тересами и намерениями выпускника, его 
предпрофессиональными устремлениями, 
процесса, в котором старшеклассник ста-
новится активным участником формиро-
вания учебного плана и рассматриваемых 
тем. При этом принципиально важными 
являются актуальность, простота и до-
ступность подаваемой информации, связь 
ее с реальной жизнью и возрастными инте-
ресами обучающихся [8]. 

В исследуемых нами школах проблема 
обеспечения успешной экономической со-
циализации старшеклассников решается 
через программы по профессиональному 
самоопределению и профессиональной 

подготовке, которые обеспечивают вовле-
ченность обучающихся в профессиональ-
ное сообщество с целью повышения их 
социальной и экономической активности. 
Так, департаментом образования штата 
Нью-Гэмпшир был разработан и внедрен 
в практику общеобразовательных школ ряд 
инновационных инициатив [5]. Среди них 
можно выделить: 

 – Профессиональная академия Нью-
Гэмпшира / New Hampshire Career 
Academy – инновационная образовательная 
программа, которая предоставляет старше-
классникам возможность получить про-
фессиональную квалификацию и пройти 
собеседование на реальном предприятии; 
программа реализуется на базе муници-
пальных колледжей;

 – обучение на рабочем месте / Work-
Based Learning – это инновационная об-
разовательная стратегия, которая позво-
ляет обучающимся углубить свои знания 
в выбранной профессиональной сфере, 
сформировать практические навыки непо-
средственно на рабочем месте, способству-
ет дальнейшему успешному вхождению 
в профессиональную сферу;

 –  расширенные возможности обучения 
/ Extended Learning Opportunities, програм-
ма реализуется благодаря выделенным 
федеральным грантам Министерства об-
разования США в рамках государственно-
частного и муниципального партнерства. 
Специальный уполномоченный в сфере 
образования штата Нью-Гэмпшир Фрэнк 
Эдэлблат отметил, что программа помо-
гает старшеклассникам применять знания 
в реальной деловой среде, тем самым осу-
ществляя подготовку квалифицированных 
кадров. Согласно опросу старшеклассни-
ков, участвовавших в программе «Расши-
ренные возможности обучения / Extended 
Learning Opportunities», основными при-
чинами участия стали: изучение интере-
сующей темы (51 %), обучение вне тра-
диционной формы обучения в классе (45 
%), занятия практической деятельностью  
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(38 %), узнать больше о карьере (28 %), по-
лучение зачетных единиц (12 %). В каче-
стве основных форм реализации программ 
можно выделить ученичество, интернатура, 
онлайн-курс, обучения на рабочем месте, 
самостоятельное исследование и др. [5].

В качестве примера рассмотрим реали-
зованный в школе Джон Старк / John Stark 
Regional High School (штат Нью-Гэмпшир) 
проект «Как стать агентом по недвижимо-
сти» в рамках программы «Расширенные 
возможности обучения / Extended Learning 
Opportunities», целью которого являлось из-
учить работу агента по недвижимости, за-
конодательную базу, процесс продажи и по-
купки недвижимости, включая подготовку 
контрактов, общение с клиентами, подсчет 
расходов и дохода, используя программное 
обеспечение для проектирования домов, 
выделения способа продвижения своего 
бизнеса. Работа над проектом велась при 
сотрудничестве школы с архитектурным 
агентством и агентством недвижимости, 
где обучающиеся проходили стажировку. 
Обучающиеся заполняли еженедельные 
журналы о полученном опыте, работали 
в тесном сотрудничестве с партнерами по 
сообществу, чтобы получить знания и на-
выки, связанные с архитектурой и недви-
жимостью, а также провели ряд самосто-
ятельных исследований. Работа проходила 
в течение двух лет и в качестве заключи-
тельной стадии была представлена презен-
тация полученного опыта. Уникальность 
этой программы заключается в том, что это 
была не просто стандартная стажировка 
в агентстве недвижимости, а опыт, который 
помог старшеклассникам определиться 
с будущей профессией и получить лицен-
зию на работу в качестве агента по недви-
жимости еще до окончания школы [6]. 

Необходимо отметить, что специфи-
ка профессионального самоопределения 
и подготовки старшеклассников в школах 
США продиктована социальным заказом 
на развитие конкретного производства 
и рыночной экономики. В инновацион-

ной стратегии США консолидация усилий 
и ресурсов бизнеса, государства, обще-
ственных и образовательных организаций 
в США играет ключевую роль. Например, 
школа Вьюмонт / Viewmont High School 
(штат Юта) сотрудничает с техническим 
колледжем Дэвис (Davis Technical College), 
который в свою очередь предлагает ши-
рокий спектр дополнительных программ 
по предпринимательскому и финансовому 
образованию. Среди изученных нами про-
грамм можно выделить блок курсов «Биз-
нес и маркетинговое образование», кото-
рый представлен более чем 30 курсами для 
старшеклассников [7]. 

Школа Вьюмонт / Viewmont High School 
(штат Юта) также активно сотрудничает 
с Ассоциацией банкиров штата Юта с це-
лью повышения финансовой грамотности 
старшеклассников и предоставляет такие 
программы как: «Узнай о кредитовании / 
Get Smart About Credit», «Умные деньги / 
Money Smart», «Финансы в классе / Finance 
in the classroom». Помимо реализации от-
дельных программ, Ассоциация банкиров 
штата Юта устраивает погружения в про-
фессию, когда обучающийся под руковод-
ством сотрудника банка на месте изучает 
работу банка. Несомненно, возможность 
получения реального опыта работы спо-
собствует повышению мотивации старше-
классников к изучению основ финансовой 
грамотности.

При консолидации усилий и ресурсов 
бизнеса, государства и общественных ор-
ганизаций, в школе Джон Старк / John Stark 
Regional High School (штат Нью-Гэмпшир) 
обязательным является прохождение прак-
тики по социальному действию в коли-
честве 35 часов. Обучение с элементами 
общественной деятельности способствует 
формированию у старшеклассников соци-
альной и гражданской компетенции, обще-
ственно-политического и гражданского со-
знания, помогает развивать их социальную 
и экономическую активность и способ-
ствует повышению уровня экономической 
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социализированности. Практика по соци-
альному действию реализуется в рамках 
программ по волонтерству, а также через 
программы стажировки на реальных пред-
приятиях и компаниях [1]. 

Практикоориентированный подход в об-
учении отражен и в системе оценивания 
образовательных результатов обучающих-
ся. Как результат, в Джон Старк / John Stark 
Regional High School (штат Нью-Гэмпшир) 
в рамках компетентностного подхода вве-
дена уровневая система оценок, в которой 
акцент делается на практической направ-
ленности обучения, подчеркивается роль 
опыта, умений применять знания в реаль-
ных ситуациях. В качестве структурных 
компонентов компетенций выделены зна-
ния, навыки и их практическое примене-
ние (work-study practices). «Практические 
навыки» интегрированы в образователь-
ные программы предметов, инструкции 
и систему оценивания образовательных 
результатов. Индикаторами сформирован-
ности компетенций выступают действи-
тельность и функциональность знаний 
и навыков, их глубина и прочность, нали-
чие у обучающихся опыта деятельности, 
готовность применять свои знания при 
решении жизненно важных или учебных 
проблем, стремление к дальнейшему обу-
чению и развитию. При этом предусматри-
вается измерение комплексных умений, 
оценка динамики индивидуальных дости-
жений обучающихся. Примером одной из 
форм оценивания является обязательный 
курсовой проект. Курсовой проект является 
итоговой работой и итоговой формой оце-
нивания сформированности компетенций 
выпускников. На сайте школы представ-
лены запросы общественных организаций, 
бизнеса и производства, удовлетворение 
которых может стать целью проекта. Стар-

шеклассники учатся работать самосто-
ятельно, устанавливать взаимодействие 
с представителями общественности и биз-
неса, демонстрируют навыки критического 
и творческого мышления, рефлексии и ре-
шения проблем [6]. 

В настоящее время система оценивания 
образовательных результатов в школе Вью-
монт / Viewmont High School (штат Юта) 
основана на образовательных стандартах, 
которая ориентирована на достижение си-
стемы образовательных результатов, вы-
раженных в форме стандартизированных 
нормативно закрепленных требований. Ос-
новной формой итогового оценивания яв-
ляется стандартизированное тестирование. 
В отличие от штата Нью-Гэмпшир в штате 
Юта план перехода к компетентностно-
му обучению и оцениванию находится на 
стадии разработки и пилотные программы 
были запущены только в 2021 г. Как след-
ствие, элементы компетентностного подхо-
да в оценивании уже внедрены в образова-
тельный процесс [9]. 

Заключение. Проведенный в рамках на-
шего исследования сравнительный анализ 
позволил нам выявить особенности роли 
профессионального образования в обеспе-
чении процесса успешной экономической 
социализации старшеклассников в обще-
образовательных школах Джон Старк 
/ John Stark Regional High School (штат 
Нью-Гэмпшир) и Вьюмонт / Viewmont 
High School (штат Юта), в основе которо-
го лежит интеграция обучения и реально-
го мира, создание гибкой образовательной 
среды, способствующей социальной и эко-
номической активности старшеклассников 
через включенность и вовлеченность об-
учающихся в профессиональное сообще-
ство, а значит в реальные условия эконо-
мических отношений. 
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VOCATIONAL EDUCATION IN ENSURING SUCCESSFUL  
ECONOMIC SOCIALIZATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

IN U. S. SECONDARY SCHOOLS1

Abstract. The article examines the importance of studying the role of vocational education in 
solving the problem of economic socialization of high school students and its possible adaptation 
in domestic pedagogical practice. The article provides a comparative analysis of the content of the 
work of secondary schools in the United States in order to identify the role of vocational education 
in ensuring the process of successful economic socialization of high school students. The authors 
reveal the most effective methods, tools and strategies implemented in the studied US schools to 
ensure the successful economic socialization of high school students.

The research was carried out on the basis of: analysis of scientific and methodological liter-
ature on the problem of economic socialization of high school students; content analysis of reg-
ulatory and software documentation; comparative analysis of initiatives and innovative projects 
implemented in the studied US schools.
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СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ   
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ»:  

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Проблема и цель. Исследование посвящено осмыслению педагогической 
общественностью ключевой категории действующих нормативно-правовых актов в сфере 
образования – «духовно-нравственному воспитанию». Любая юридически закрепленная 
норма, как известно, реализуется конкретными субъектами, которым необходимо 
прежде всего ее осмыслить, наполнить содержанием и, как следствие, воплотить в своей 
профессиональной деятельности. В связи с этим поиск ответа на вопрос «Как понимается 
“духовно-нравственное воспитание” в современном научно-педагогическом дискурсе?» 
явился целью данного исследования.

База исследования и литература. Исследование проведено на основе публикаций, 
представленных в НЭБ eLIBRARY.RU. В статье представлен обзор опубликованных в 2019 г. 
научных работ, посвященных опыту реализации духовно-нравственного воспитания. Ранее 
были опубликованы результаты обзора работ, посвященных теоретическому осмыслению 
духовно-нравственного воспитания.

Результаты исследования. В представленном обзоре акцентировано внимание на 
публикациях практического характера, которые составили ⅔ от всех рассматриваемых работ. 
В основу обзора публикаций, посвященных опыту реализации духовно-нравственного 
воспитания, положена технология воспитания, предложенная Н. Е. Щурковой. Все 
публикации условно разделены на те, где технология духовно-нравственного воспитания 
представлена целостно, и на те, где раскрываются ее отдельные компоненты; на публика-
ции, посвященные духовно-нравственному воспитанию в урочной деятельности и во вне-
урочной.

Заключение. Преобладающее число публикаций посвящено организации внешней 
нравственной стороны духовно-нравственного воспитания, духовная же составляющая 
рассматриваемой категории редко востребована современными авторами. Описание опыта 
авторов рассматриваемых публикаций содержит в основном перечень мероприятий, тогда 
как описание опыта по организации смыслопоисковой деятельности обучающихся в работах 
встречается редко.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, технология духовно-нравственного 
воспитания, научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Введение, постановка проблемы. Ис-
следование посвящено осмыслению педа-
гогической общественностью ключевой 
категории действующих нормативно-пра-
вовых актов в сфере образования – духов-
но-нравственному воспитанию. Юриди-

чески закрепленная норма, как известно, 
реализуется конкретными субъектами, 
которым необходимо прежде всего ее ос-
мыслить, наполнить содержанием и, как 
следствие, воплотить в своей профессио-
нальной деятельности. 

http://sp-journal.ru/nauchnaya-kategoriya/rassuzhdeniya-obsuzhdeniya
mailto:sveretennikova@yandex.ru
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В связи с этим поиск ответа на вопрос 

«Как понимается духовно-нравственное 
воспитание в современном научно-педаго-
гическом дискурсе?» явился целью нашего 
исследования. В первой (теоретической) 
части исследования, результаты которого 
опубликованы на страницах Сибирского 
педагогического журнала в 2020 г. (№ 5, 
С. 144–159), представлено понимание пе-
дагогической общественностью сущност-
ных характеристик духовно-нравственного 
воспитания. На очереди – обзор работ, где 
представлен опыт духовно-нравственного 
воспитания обучающихся.

Базой исследования выступила НЭБ 
eLIBRARY.RU – крупнейший в России 
портал научных публикаций. 

Обзор научной литературы по про-
блеме обстоятельно изложен в первой ча-
сти исследования [12]. Здесь же только на-
помним, что материалом для исследования 
были выбраны те публикации за 2019 г., 
в которых категория «духовно-нравствен-
ное воспитание» вынесена в название, ан-
нотацию и/или в ключевые слова: из 2039 
работ свободный доступ открыт к 418. 
Именно эти 418 работ и легли в основу 
исследования. Если теоретической сторо-
не вопроса посвящена ⅓ их часть (менее 
150 публикаций), то в остальных 270 ра-
ботах представлена практическая сторона 
вопроса (авторы делятся своим опытом 
духовно-нравственного воспитания или 
опытом педагогических коллективов). Об-
зору именно этих публикаций (публикаций 
практического характера) и посвящена дан-
ная статья.

Результаты исследования. В основу 
для проведенного нами обзора публикаций 
практического характера была положена 
структура педагогической технологии: 
цель, содержание, условия / логика осу-
ществления, диагностируемый результат. 
В технологии воспитания, к которой от-
носится и духовно-нравственное воспи-
тание, эти компоненты конкретизированы  
Н. Е. Щурковой [59]:

1) педагогическая стратегия, определяе-
мая ценностными ориентирами и мировоз-
зренческими установками педагога;

2) ценностное содержание, т. е. за внеш-
ней стороной предметов, явлений, поступ-
ков, событий обнаруживать ценности;

3) педагогическая тактика или организа-
ция системы педагогического воздействия 
на основе диалога, который стимулирует 
более смыслопоисковую деятельность, не-
жели предметную; 

4) результат реализации технологии, 
представленный ценностным отношением 
воспитанника к миру, другим людям, себе, 
что отражает рефлексивный характер ду-
ховно-нравственного воспитания.

Целостность этих компонентов призвана 
быть реализована при взаимодействии вос-
питателя и воспитанника.

Надо заметить, что преобладающее 
большинство обозреваемых публикаций 
посвящены отдельным компонентам ду-
ховно-нравственного воспитания как пе-
дагогической технологии. В основном 
внимание авторов уделено педагогической 
тактике – формам, методам, т. е. вопро-
су организации системы педагогического 
воздействия, причем далеко не всегда ос-
нованного на диалоге и не всегда стимули-
рующего смыслопоисковую деятельность.

Прежде чем перейти к обзору публи-
каций, посвященных педагогической так-
тике духовно-нравственного воспитания, 
хотелось бы остановиться на работах, 
в которых процесс духовно-нравственно-
го воспитания представлен целостно и где 
прослеживается логика взаимосвязи всех 
составляющих технологии духовно-нрав-
ственного воспитания [2; 11; 12; 15; 17; 36; 
47; 48].

Особенно хочется отметить статью 
И. А. Соловцовой, посвященную логике 
присвоения ценностей. В своей статье ав-
тор представляет «результат эксперимен-
тальной работы по реализации ситуаци-
онной технологии духовно-нравственного 
воспитания» [48, с. 24]. Описанное автором 
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единство четырех этапов организации пе-
дагогического взаимодействия позволяет 
воспитаннику за поверхностным и оче-
видным перейти к более глубинным смыс-
лам явлений культуры. Данная технология 
«имеет универсальный характер и может 
быть реализована <…> на базе общеобра-
зовательных школ, организаций дополни-
тельного образования, в системах среднего 
профессионального и высшего образова-
ния» [48, с. 24].

Системное видение духовно-нравствен-
ного воспитания представлено в работе  
С. И. Абрамова. Рассматривая «подвиг как 
метод воспитания», автор касается всех 
компонентов педагогической технологии: 
от педагогической стратегии и ценностных 
ориентиров педагога – до воспитательных 
результатов [2]. Автор рассматривает под-
виг не только в предельном (внешнем, нрав-
ственном, антропологическом) аспекте, но 
и в беспредельном (внутреннем, духовном, 
божественном). В этой связи духовно-нрав-
ственное воспитание автор понимает как 
«поддержку педагогом устремления ре-
бенка к его встрече со Христом через свой 
(ребенка) внутренний духовный подвиг» 
[2, с. 166].

Обращает на себя внимание проекти-
рование образовательной практики ду-
ховно-нравственного воспитания в ДОУ, 
разработанное Т. А. Затяминой на основе 
культуросообразной модели. В основу 
проектирования положен православный 
календарь не столько для упоминания пра-
вославных праздников, сколько для «вы-
страивания уклада жизни детей и педагогов 
в ДОУ» [17, с. 35]. Например, «духовно-
нравственные смыслы Вербного воскресе-
нья раскрываются в следующих дидактиче-
ских единицах: исторический факт, обычаи 
и обряды жизни русского народа, празднич-
ное убранство дома, непостоянство похва-
лы и славы, верность и предательство, лю-
бовь к ближним, добродетельные качества 
(незлобливость, забота, самоограничение) 
и пороки (своеволие, зависть) человека, его 

добрые дела» [17, с. 35]. В предложенном  
Т. А. Затяминой проектировании «заложено 
единство внутренних факторов и внешних 
условий», что позволяет уйти от эпизоди-
ческой работы по духовно-нравственному 
воспитанию, которая, к сожалению, до-
минирует в современной образовательной 
практике и мешает системной организации 
образовательной деятельности.

Воспитание подростков из социально-
неблагополучных семей всегда требовало 
особых усилий. Выполнение подростками 
внешних предписаний должно базировать-
ся на изменении у них ценностных ориента-
ций. С целью изучения путей «оживления» 
ценностно-смысловой сферы подростков 
в условиях социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних Семян-
ников и Карпова обращаются к святооте-
ческому опыту [47]. 

О. В. Пастюк поднимает проблему от-
сутствия системного подхода к духовно-
нравственному воспитанию студентов 
педагогических профилей, что тормозит ос-
мысленное и качественное осуществление 
ими воспитательного процесса в общеоб-
разовательных учреждениях. В своей ста-
тье автор делится опытом апробирования 
культурно-образовательной программы на 
педагогическом факультете Северо-Вос-
точного государственного университета  
(г. Магадан) [36]. Разработанная О. В. Па-
стюк программа представляет собой один 
из путей выстраивания системы организа-
ции работы на педагогическом факультете.

Обращает на себя внимание модель 
воспитательной системы, реализуемая во 
Дворце творчества детей и молодежи «Мо-
лодежный творческий форум Китеж-плюс» 
Приморского района Санкт-Петербурга, 
представленная в статье А. Г. Думче-
вой [15]. Глубина осмысления автором 
образовательной практики позволяет обо-
зреть целостность воспитательной систе-
мы во Дворце творчества: обоснована це-
лесообразность (а не целенаправленность) 
системы, которая сказалась и на системе 
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оценивания результатов (в качестве пара-
метров выбраны деятельность, общение 
и смысл), сделан акцент на проектирова-
нии антропологически сообразной образо-
вательной среды.

Вызывают интерес еще несколько ста-
тей, авторами которых выступают педагоги 
школ и воспитатели детских садов. Система 
работы в детском саду описана Е. М. Рыж-
ковой [45], Н. И. Якуниной [60]. Кратко, 
но емко авторы освещают все компоненты 
духовно-нравственного воспитания: от це-
леполагания и нормативно-правовой базы – 
к результатам. Рассказывается, какие учеб-
но-методические пособия используются, 
на каких ценностных ориентирах делает-
ся акцент, как выстраиваются отношения 
с семьями воспитанников и с окормляемым 
этот детский сад храмом. Созданная в зоне 
ответственности данного учреждения си-
стема духовно-нравственного воспитания 
позволяет автору заключить, что «сохране-
ние духовно-нравственных ценностей в на-
шем обществе возможно» [60, с. 87].

О программе внеурочной деятельности, 
посвященной воспитанию у обучающихся 
одной их сельских школ Удмуртии семей-
ных ценностей, рассказывается в статье 
Э. В. Осипова [33]: задействованы все па-
раллели (с 1-го по 11-й класс), в течение 
каждого года обучения реализуется опре-
деленная тема («Родной дом», «Я и моя 
семья», «Дела семейные или подготовка 
к семейной жизни» и проч.), программа се-
мейного воспитания реализуется в тесном 
сотрудничестве с Приходом храма Русской 
Православной Церкви.

Важно заметить, что во всех рассмо-
тренных работах, где представлено це-
лостное описание опыта духовно-нрав-
ственного воспитания, авторы опираются 
на религиозные ценности. Целостных ра-
бот, основанных на светских ценностях, 
в обозреваемых публикациях 2019 г. нет. 
Напрашивается вывод: мировоззренческая 
позиция педагога, основанная на религи-
озных ценностях, способствует формиро-

ванию четкой педагогической стратегии 
и ее реализации в педагогической тактике 
духовно-нравственного воспитания. На-
против, светские ценности, будучи по сво-
ей природе преходящими, врéменными, не 
способствуют выработке четкой мировоз-
зренческой позиции педагога, и, как след-
ствие реализуются локально (нецелостно), 
проявляясь в отдельных элементах техно-
логии духовно-нравственного воспитания. 
Становится очевидным, почему большин-
ство описаний опыта реализации того или 
иного элемента технологии духовно-нрав-
ственного воспитания содержит упомина-
ние «общечеловеческих ценностей».

Теперь обратимся к публикациям, 
в которых отражены отдельные элементы 
технологии: содержательный компонент 
(учебных дисциплин и внеурочной дея-
тельности) и организационно-методиче-
ский (отдельные вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания).

Заметим, что вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания детей в начальной 
школе посвящены 63 публикации, до-
школьников – 54, на уроках литературы – 
13, изобразительного искусства – 7, англий-
ского языка – 5, физической культуры – 4, 
математики – 4, информатики – 2, русского 
языка – 2, уроках истории – 1, обществоз-
нания – 1, русского языка как иностранно-
го – 1, географии – 1, физики – 1. Духовно-
нравственному воспитанию во внеурочной 
деятельности и в системе дополнительного 
образования посвящены 25 работ, из них: 
музыке и музыкальной культуре – 6, хоро-
вому искусству – 3, вокальному пению – 2, 
хореографии – 1, туризму и спортивному 
туризму – 4, театру – 3, школьному музею 
и экскурсиям по родному краю – 6. Вос-
кресным школам посвящено 5 работ, опы-
ту формирования казачьих классов и разви-
тию традиций казачества – 6 публикаций.

Учителя начальных классов подчерки-
вают необходимость этических бесед на 
уроках окружающего мира, литературно-
го чтения и ОРКСЭ [7; 9; 11; 22]. Вопро-
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сы и задания педагога, по мнению авторов, 
должны быть направлены на этическую 
оценку действий поступков героя, на вы-
явление личностного отношения каждого 
учащегося к данному герою, факту, собы-
тию. Чтобы помочь детям более глубоко 
осмыслить прочитанное, С. В. Моисеева, 
например, предлагает применять следую-
щие задания: «Незаконченный рассказ», 
«Нестандартная ситуация», задания, на-
правленные на анализ поступков героев 
(«Что герой сделал неправильно?», «Как 
ему следовало поступить?») [25, с. 449]. 

Из контекста данных публикаций мож-
но сделать вывод: этические беседы дале-
ки от духовного (внутреннего) в духовно-
нравственном воспитании обучающихся. 
Акцент ставится исключительно на нрав-
ственном (внешнем). Педагоги помогают 
детям осмыслить поступки героев произве-
дений, а не их мысли и чувства (движения 
души), которые и послужили основанием 
для обсуждаемых поступков.

Остановимся на нескольких методиче-
ских приемах, призванных активизиро-
вать осмысление младшими школьниками 
православных ценностей [30; 31; 35]. Так, 
«Минутка духовности и нравственности» 
может быть использована педагогом как 
на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности [32]: пришедший в гости к обучаю-
щимся сказочный герой (например, Мудрая 
сова) предлагает проблемное задание (ре-
бус, кроссворд и проч.). Результатом реше-
ния этого задания является слово, обознача-
ющее ту или иную духовную ценность или 
качество (например, достоинство, честь, 
благородство). И затем дети под руковод-
ством учителя погружаются в содержание 
данных понятий, размышляют над значе-
нием этих ценностей в жизни человека.

Другой методический прием, позволя-
ющий детям осмыслить духовные истоки 
культуры, применяется в ходе освоения 
уроков изобразительного искусства. Перед 
тем, как дать задание детям выполнить ил-
люстрацию к той или иной сказке, учитель 

читает текст сказки вместе с детьми, затем 
они вместе размышляют над прочитанным. 
От того, насколько сам педагог владеет глу-
биной погружения в смысл прочитанного, 
зависит и освоение детьми ценностных 
ориентиров, запечатленных в сказке, и, как 
следствие, запечатление осмысленного на 
бумаге в карандаше и красках. Подобная 
триада «совместное чтение – осмысление 
прочитанного – запечатление на бумаге» 
является универсальным подспорьем при 
изучении буквиц славянской азбуки. Изо-
бражение детьми авторских буквиц явля-
ется следствием постижения ими смысла 
каждой буквы (аз, буки, веди и т. д.), роли 
книги в жизни человека, вклада первопе-
чатника Ивана Федорова в развитие сла-
вянской культуры [31].

Еще один методический прием позволя-
ет осмыслить религиозные истоки духов-
ных явлений в православной культуре. Так, 
знакомство детей (в условиях воскресной 
школы или же на уроках ОПК общеобра-
зовательной школы) с колокольным звоном 
как таковым (его назначением, историей, 
звучанием) происходит при апелляции 
внимания обучающихся к теме «Колоколь-
ные звоны в творчестве русских компози-
торов» [30].

Восемь публикаций учителей началь-
ных классов и воспитателей дошкольных 
учреждений посвящены ценностно-смыс-
ловому потенциалу сказки, т. к. «сказка 
не дает прямых наставлений детям («Слу-
шайся родителей», «Не уходи из дома без 
разрешения»), но в ее содержании заложен 
урок, который дети постепенно восприни-
мают» [7, с. 12; 54]. Авторы публикаций не 
столько раскрывают ценностный потенци-
ал сказки, сколько перечисляют следующие 
методические приемы и формы: чтение 
сказок вслух, проведение консультаций 
для родителей «Как и когда рассказывать 
сказки», вечер семейных инсценировок 
«Бабушкины сказки» с выпуском афиш, 
конкурс стенгазет «Мы – читающая се-
мья», создание картотеки дидактических 
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игр, посвященных сказочным героям, по-
становка театрализованных представлений 
и др. [41, с. 251].

Обращает на себя внимание статья  
Е. А. Торпаковой с коллегами [49]. Этот 
авторский коллектив проанализировал 
содержание учебно-методических ком-
плексов, активно используемых сегодня 
в начальной школе («Перспектива», «Гар-
мония», «Школа России»), на предмет воз-
можности воспитания на уроках. Изучив 
уровень сформированности представления 
у обучающихся одной из школ о духовных 
ценностях, авторский коллектив дополнил 
содержание дисциплины «Литературное 
чтение» народными сказками. Результат 
не заставил себя долго ждать: понимание 
детьми значения духовных ценностей, от-
ношение к ним стали более осознанными 
и обоснованными. 

Далеко не все тексты, включенные 
в учебники по литературному чтению, 
воспитывают. В связи с этим авторами 
публикаций поднимается проблема «про-
думанного отбора такого литературного 
произведения, чтобы оно всецело влияло 
на личность юного человека» [14].

Несколько статей посвящены содержа-
нию действующего УМК «Школа России», 
т. к. он «более наполнен базовыми наци-
ональными ценностями, по сравнению 
с иными УМК». Авторами публикаций 
сделан акцент на русских народных сказ-
ках, народных пословицах, произведениях 
Пушкина, Ушинского, Куприна, Толстого, 
Гаршина и др., вошедших в учебники по 
«Литературному чтению» в 1–4-м классах. 
Однако не раскрывается, чтó именно нуж-
но сделать, чтобы после прочтения детьми 
этих текстов можно было наблюдать фор-
мирование «нравственного облика», «нрав-
ственных чувств» и «нравственного пове-
дения» [44]. Кроме того, в публикациях не 
говорится о других произведениях, вошед-
ших в учебники по литературному чтению, 
которым отводится немало времени в про-
грамме курса. Например, «Веселый стари-

чок», «Игра» или «Вы знаете?» Д. Хармса. 
Каким образом эти произведения могут 
способствовать приобщению обучающихся 
к национальным базовым ценностям?

Если обратиться к публикациям, посвя-
щенным духовно-нравственному воспита-
нию в ходе филологического образования, 
то в большинстве из них освещается ор-
ганизационно-методический аспект – ор-
ганизация выставок книг, рассматривание 
иллюстраций, немало работ посвящены 
проектной деятельности. Приведем один 
пример: создание образовательного сайта 
по русскому языку и литературе, посвящен-
ного творчеству А. С. Пушкина как «кла-
дезю духовных ценностей» [43, с. 243]. 
Создание данного сайта рассматривается 
авторами как элемент педагогического 
проектирования, в котором задействованы 
и администрация школы, и педагоги-сло-
весники, и обучающиеся. Сайт включает 
учебники, справочники, словари, орфотре-
нажеры, задания, выступает как платформа 
для проведения олимпиад и конференций 
и проч.

В некоторых из публикаций, посвящен-
ных духовно-нравственному воспитанию 
средствами филологического образования, 
отмечается ценностно-смысловой потен-
циал произведений Расула Гамзатова [24], 
Б. Ш. Окуджавы [23] и А. П. Гайдара [5].

Учитель истории Ивановской СОШ 
Ярославской области Д. А. Кормилицын 
с коллегами делится методикой погруже-
ния в исторические эпохи [21].

Преподаватели английского языка видят 
в своей дисциплине «средство получения 
полезной информации» о праздниках, об-
рядах, традициях, возможность обсудить 
в парах достопримечательности своей 
страны/города и страны/города изучаемого 
языка [3]. Л. Г. Чумарова с коллегами уделя-
ют внимание пословицам и поговоркам при 
изучении иностранного языка: «Неоцени-
ма роль пословиц и поговорок в знакомстве 
с историческим и культурным наследием, 
с национальными обычаями, традициями 
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народов, изучаемых языков» [53, с. 244].

Опытом более глубокого ценностно-
смыслового освоения содержания ино-
странного языка делится А. А. Бочко. 
Автор предлагает долговременную дидак-
тическую игру «На пороге Рождества», 
в основание которой положен календарь. 
Число задействованных «окошек» в ка-
лендаре зависит от количества запланиро-
ванных уроков. Задания построены таким 
образом, чтобы «помочь детям задуматься 
о Рождестве Христовом, о том, как можно 
поработать над своей душой, чтобы при-
близиться к пониманию одного из важней-
ших христианских праздников» [8, с. 285]. 

Учитель географии обращает внима-
ние на связь изучаемого географическо-
го объекта с историческим событием или 
с исторической личностью. Например, 
Ладожское озеро и «Дорога жизни» бло-
кадного Ленинграда, или Уральские горы  
и П. П. Бажов и его произведение «Сере-
бряное копытце» [1, с. 252].

На уроках физико-математического 
цикла В. Н. Клепиков предлагает «языком 
математики» обсудить общекультурные 
вопросы, которые формируют «целостное 
мировоззрение» [19, с. 217]. В качестве 
примеров В. Н. Клепиков приводит эти-
чески осмысленные биографии ученых, 
эпизоды из их жизни или размышления 
над крылатыми выражениями (математи-
ческого характера) классиков, например, 
пушкинское «Мы почитаем всех нулями, 
а единицами себя» [19].

Другие авторы обращают внимание на 
отбор содержания математических задач. 
Например, «Вычисли, сколько человек 
осталось в селе после Великой Отечествен-
ной войны, если на фронт ушли и не верну-
лись 37 % населения, первоначально в селе 
было 210 человек?» или зашифрованное 
в ответах арифметических примеров слово 
«дружба» [6, с. 153].

Решение проблемы «ослабления гума-
нитарной составляющей» в современной 
школе предлагает И. Р. Позднякова. Автор 

рассматривает ценностно-смысловое взаи-
модействие педагога и ученика-подростка 
на уроках информатики, на которых «фор-
мируются опорные межпредметные на-
выки работы с информацией» [39, с. 122]. 
Важно заметить, что автор не только и не 
столько раскрывает возможности содер-
жания курса «Информатики» по духовно-
нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения, но ведущую роль в этом 
процессе отводит учителю, который «педа-
гогически корректно может содействовать 
привлечению внимания подростка к духов-
но-нравственным ценностям» [39, с. 122].

Остановимся на дополнительном об-
разовании. Неисчерпаемому ценност-
но-смысловому потенциалу классиче-
ской русской оперы посвящена статья  
А. Д. Морозовой и Е. П. Шевченко [26]. 
Авторы лаконично повествуют об истори-
ческих сюжетах, образах, запечатленных 
в «Иване Сусанине» М. И. Глинки, «Бо-
рисе Годунове» М. П. Мусоргского, «Во-
йне и мире» С. С. Прокофьева, «Сказании 
о невидимом граде Китеже и святой деве 
Февронии» Н. А. Римского-Корсакова и др. 
Глубина содержания произведения, вопло-
щенная в художественном музыкальном 
образе, плюс сочетание драмы и музыки 
в оперном искусстве, участие большого 
исполнительского коллектива (солистов, 
хора, оркестра), живописность зрелища – 
всё это делает русскую оперу уникальным 
средством развития эмоционально-цен-
ностной и когнитивной сфер человека. 

Часть обозреваемых публикаций посвя-
щены русскому классическому романсу, 
православной музыке, вокальному пению 
и хореографии. Однако необходимо заме-
тить, что лишь немногие авторы, раскры-
вая ценностно-смысловой потенциал того 
или иного музыкального/художественного 
произведения или содержания урока, обра-
щают внимание на роль педагога в духов-
но-нравственном воспитании, готовность 
педагога помочь обучающимся осмыслить 
духовные ценности. Среди авторов таких 



114 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2021

 РАЗМЫШЛЕНИЯ. ОБСУЖДЕНИЯ
публикаций можно назвать А. Д. Морозову 
и Е. П. Шевченко.

Отдельную группу публикаций состав-
ляют те, которые посвящены этнопедагоги-
ке. Например, У. А. Исмаилова поднимает 
вопрос воспитания дагестанских дошколь-
ников средствами этнопедагогики [18]. 
Однако в ряде работ ценностно-смысловой 
аспект этнопедагогики замещается рекон-
струкцией внешнего ритуала. Так, в Чуваш-
ском республиканском институте образо-
вания разработан спецкурс «Деятельность 
классных руководителей по духовно-нрав-
ственному воспитанию учащихся». Наряду 
с темами, посвященными пониманию роли 
матери, отца, жизненных ценностей чу-
вашского народа, особое внимание уделено 
элементам этнопедагогики – пословицам, 
поговоркам, преданиям, эпосу, народным 
играм и т. д., а на практических заняти-
ях – увещеваниям, поверьям, наставлени-
ям, устрашениям, зароку, благодарению, 
заповедям, клятвам и др. [31, с. 160]. В пяти 
работах, посвященных духовно-нравствен-
ному воспитанию дошкольников, акцент 
сделан на проведении народных сезонных 
праздников: «Крещение» (зима), «Иван Ку-
пала» (лето), «Осенины» (осень). 

Большинство же публикаций, в которых 
освещается организационно-деятельност-
ный компонент процесса духовно-нрав-
ственного воспитания, посвящены внеш-
ней стороне процесса: освоению алгоритма 
действий в вопросе духовно-нравственно-
го воспитания, разнообразным меропри-
ятиям. Так, в статье Н. М. Нужновой рас-
сматривается один из аспектов подготовки 
учителей начальной школы к решению 
задач духовно-нравственного воспита-
ния на базе Российского государственно-
го педагогического университета имени  
А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Автор ак-
центирует внимание на методе ситуационного 
обучения (кейс-стади), его структуре и «алго-
ритме действий в целях повышения качества 
выполнения кейс-заданий» [28, с. 180].

Web-квест «Дорогою добра», осно-

ванный на ценностном выборе игроков, 
проходящих по станциям, посвященным 
народным сказкам, представлен на сайте 
Петрозаводского государственного уни-
верситета и достаточно подробно освещен 
в статье И. В. Комаровой [21].

Учебно-исследовательский проект «До-
рога к храму», апробированный в одной 
из общеобразовательных школ Архангель-
ской области, описан в статье С. В. Кози-
циной [20].

Представители вузов, как правило, опи-
сывают опыт реализации волонтерского 
движения и помощь в Детском хирургиче-
ском отделении городской больницы [38]; 
организацию благотворительных меропри-
ятий в Доме ребенка (несколько раз в год 
в виде фольклорных детских праздников, 
творческих конкурсов) и проч. [52, с. 223]. 
Е. Г. Щукина повествует о возможных пу-
тях духовно-нравственного воспитания 
студентов (на примере медицинского вуза) 
прежде всего через систему внеурочной ра-
боты [58].

Клубная деятельность в вузах (напри-
мер, научно-просветительский клуб «По-
ликультурный Владикавказ») позволяет 
сохранять национальные ценности в ус-
ловиях поликультурной среды. Формами 
работы являются круглые столы, конфе-
ренции, исторические квесты [51, с. 311]. 

Среди форм духовно-нравственного 
воспитания в публикациях подробно опи-
саны образовательно-социальный проект 
«Доброхоты» [16], музыкально-просвети-
тельский театр [50], «Трудовой десант», 
«Чистое село», «Мы – тимуровцы», «Де-
када добра (акции по благоустройству тер-
ритории)», «Неделя ЗОЖ (цикл спортив-
ных соревнований)», «онлайн-марафон» 
с фольклорными, литературными, кулинар-
ными заданиями [27], организация школь-
ного лесничества, где обучающийся мо-
жет «выбрать разные виды деятельности» 
[56, с. 295], организация туристических 
походов, участие в туристических слетах, 
проведение спортивных эстафет [54], не-
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однократно упоминается проектная техно-
логия.

Опыту организации этноэкологическо-
го социально-педагогического семейного 
лагеря «Айылгы» в республике Саха по-
священа статья А. В. Пермяковой. Автор 
подчеркивает важность двуединства, во-
первых, «совместного проживания семей 
в естественной среде на лоне природы», 
а во-вторых, «организации различных об-
разовательных программ с помощью спе-
циалистов (консультаций, тренингов и кол-
лективных творческих дел)» [37, с. 233].

Опыт функционирования казачьего 
класса в Кадетской школе Липецкой об-
ласти как элемента образовательной пло-
щадки «Кластер непрерывного казачьего 
образования» представлен в публикации 
Е. А. Постика [42, с. 51]. Автор описыва-
ет многообразие мероприятий, в которых 
принимают участие «казачата»: ежегодный 
Фестиваль казачьей культуры «Вольный 
Дон», ежегодный слет казачьей молодежи 
в Липецкой области, ежегодная акция «Бес-
смертный полк», Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Если бы я был пре-
зидентом», акции школьного уровня «По-
кормите птиц зимой», «Сбор макулатуры» 
и др. [42, с. 52].

Еще одна группа публикаций (7 статей) 
посвящена опыту создания условий для 
духовно-нравственного воспитания де-
тей с ОВЗ [29; 32; 46]. Так, А. А. Ободова 
и А. В. Ковалева акцентируют внимание на 
праздничных мероприятиях как формах, 
способствующих формированию у де-
тей «элементарных навыков приветствия, 
воспитания позитивного общения и нрав-
ственных качеств» [29, с. 84]. Н. В. Орлова 
описывает потенциал содержания учебной 
дисциплины «Основы социальной жизни» 
в коррекционной школе, в контексте ко-
торого духовно-нравственное воспитание 
и социализация выступают взаимозаменя-
емыми понятиями [29].

И еще одна группа публикаций посвя-
щена вопросу диагностики результатов 

духовно-нравственного воспитания. Так, 
диагностике уровня сформированности 
нравственных качеств и моральных норм 
у подростков посвящена работа И. Р. Позд-
няковой. Автором представлены резуль-
таты экспериментального исследования, 
проведенного на базе одной из школ Став-
ропольского края [40]. Р. М. Шерайзиной 
и ее коллегами [55] представлен комплекс 
критериев, показателей и оценки эффек-
тивности проектной организации духовно-
нравственного воспитания. По завершении 
ряда мероприятий (цикла бесед с участием 
представителей Североморской епархии 
РПЦ, паломнических поездок, фестиваля 
детских проектов, родительских лекториев, 
семинара для педагогов и т. д.) в одной из 
общеобразовательных школ всем участни-
кам было предложено ответить на вопросы 
диагностических анкет. Каждый уровень 
сформированности духовно-нравственных 
представлений школьников содержит три 
компонента: когнитивно-смысловой, мо-
тивационно-ценностный и деятельностно-
практический.

Заключение. Конечно, делать выводы 
об осмыслении современными педагогами 
такого многогранного понятия как «духов-
но-нравственное воспитание», основыва-
ясь на обзоре публикаций только одного 
календарного года, причем только той их 
части, которая представлена в открытом 
доступе, преждевременно. Однако обра-
тим внимание на наметившиеся законо-
мерности.

В основу обзора публикаций, посвящен-
ных опыту реализации духовно-нравствен-
ного воспитания, положена технология 
воспитания, предложенная Н. Е. Щурковой. 
Обзор показал, что лишь в незначитель-
ной части работ (7 публ., что составляет 
2,6 %) технология духовно-нравственного 
воспитания представлена целостно (рас-
крыты взаимосвязи всех ее компонентов). 
Основная же часть публикаций посвящена 
отдельным компонентам технологии ду-
ховно-нравственного воспитания, и пре-
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жде всего – педагогической тактике его 
осуществления (методы, формы, средства).

Наибольшее количество обозреваемых 
работ посвящено духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников и обучающих-
ся младших классов. Надо заметить, что 
количество работ, посвященных духовно-
нравственному воспитанию обучающихся 
во внеурочной деятельности и в системе 
дополнительного образования, доминирует 
над теми, в которых раскрывается духовно-
нравственный потенциал уроков. Духовно-
нравственное воспитание студентов вузов, 
как правило, представлено описанием во-
лонтерской деятельности.

Авторы менее 30 % публикаций (76 ста-
тей) раскрывают пути организации смыс-
лопоисковой деятельности обучающихся, 
тогда как остальные 70 % работ посвяще-
ны калейдоскопу мероприятий, методов 
и форм. Игнорирование задачи выстраива-
ния смыслопоисковой деятельности обу-
чающихся нередко приводит к подмене ду-
ховно-нравственного воспитания набором 
информации из разных областей научного 
знания (экологии [10], искусства, религии 
и проч.). Ряд учителей начальных классов 
посвятили свои работы этическим беседам, 
однако в них акцент сделан на «нравствен-
ном» (внешнем) поступке героя произведе-
ния. Внимание детей обращается на оцени-

вание этого поступка, а не на осмысление 
его истоков, прежде всего, движений души 
героя и его мыслей. Воспитание у детей на-
выка оценивания Другого не способствует 
развитию эмпатии (понимания Другого, ос-
мысления мотивов его поступка), а значит 
не помогает пониманию себя самого. Тогда 
как умение заглянуть в себя самогó, понять 
движение собственной души и является 
стратегической задачей не только духовно-
нравственного воспитания, но и воспита-
ния в целом. 

Необходимо заметить, что доминирова-
ние в понимании большинства авторов рас-
сматриваемых публикаций нравственного 
над духовным приводит к подмене: побуж-
дения – нравоучением; размышления детей 
над ценностями и смыслами – организаци-
ей нескончаемого ряда мероприятий; со-
отнесения педагогом своей жизни с незы-
блемыми духовными ценностями (совесть, 
достоинство, честь и проч.) – расширением 
педагогической техники и поиском разви-
тия креативности.

Обзор публикаций, посвященных духов-
но-нравственному воспитанию, показал 
объективную необходимость более добро-
совестного отношения со стороны научной 
и педагогической общественности к ос-
мыслению ключевой категории ведущих 
нормативно-правовых актов.
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MODERN SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE CONCEPT 
“SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION”: PRACTICAL ASPECT

Abstract. Problem and goal. The study is devoted to the understanding of the pedagogical 
community of the key category of the current regulatory legal acts in the field of education – 
“spiritual and moral education.” The implementation of one or another legally enshrined norm 
is carried out by specific subjects, who must first of all comprehend it, fill it with content and, as 
a result, implement it in their professional activities. In this regard, the search for an answer to the 
question “How is” spiritual and moral education “understood in modern scientific and pedagogi-
cal discourse?” was the purpose of this study.

Research base and literature. The research was carried out on the basis of publications pre-
sented in the NEB eLIBRARY.RU. The article provides an overview of scientific works published 
in 2019 on the pedagogical category “spiritual and moral education”. The material for the review 
was publications posted on the portal in the free access, the authors of which share their expe-
rience or the experience of pedagogical collectives in the implementation of spiritual and moral 
education.

Research results. In the presented review, attention is focused on publications of a practical 
nature, which accounted for ⅔ of all the works under consideration. The review of publications 
devoted to the experience of implementing spiritual and moral education is based on the technol-
ogy of education proposed by N.E. Shchurkova. All publications are conditionally divided into 
those where the technology of spiritual and moral education is presented in a holistic manner, and 
those where its separate component is revealed; on publications devoted to spiritual and moral 
education in lesson activities and in extracurricular activities.

Conclusion. The overwhelming number of publications is devoted to the organization of the 
external “moral” side of spiritual and moral education, while the spiritual component of the cat-
egory under consideration is rarely in demand by modern authors. The description of the expe-
rience of the authors of the publications under consideration contains mainly a list of activities, 
while the description of the experience in organizing the semantic search activity of students in 
works is rare.
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Аннотация. В условиях перемен, происходящих в российском социуме, повышения тре-
бований к качеству оздоровления и обучения в системе дополнительного образования детей, 
руководители учреждений и сотрудники методических служб хотят иметь реальную страте-
гию организации деятельности по повышению профессионального уровня преподавателей. 

Публикации по этой проблеме являются отражением деятельности по повышению про-
фессионального уровня и методической культуры преподавателей в этой области, однако 
относятся в большой мере к одухотворенной активности группы специалистов и не харак-
теризуют всего процесса в целом. 

Цель исследования – разработать авторскую систему оценки активности преподавателей 
учреждений дополнительного образования детей по повышению своего профессионального 
мастерства и оценить возможности стимулирования этого процесса.

Методология и методы. В исследовании использовался личностно-ориентированный 
и ценностный подходы. Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 
литературы, законодательных положений системы образования, нормативных документов 
дополнительного образования детей, изучение материалов отчетов руководителей мето-
дических объединений за 2019/2020 учебный год, наблюдения, беседы с администрацией 
и преподавателями детского оздоровительно-образовательного центра.

Результаты исследования. В статье раскрыты приоритетные направления в методиче-
ской деятельности преподавателей ДООЦ г. Новосибирска. Рассмотрены организационные 
функции в методических объединениях по видам спорта ДООЦ и факторы управления мето-
дической деятельностью преподавателей. Разработана рейтинговая оценка активности пре-
подавателей. Проведен количественный и качественный анализ методической деятельности 
преподавателей и выделены внутренние и внешние причины, влияющие на эффективность 
этой работы.  

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в подобных муници-
пальных учреждениях для организации повышения профессионального мастерства препо-
давателей.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, профессиональная компетент-
ность преподавателей.

Введение в проблему. В настоящее 
время школьники Российской Федерации 

имеют серьезные отклонения в состоянии 
здоровья, более 50 % выпускников обще-
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образовательных учреждений имеют два 
и более хронических заболевания, около 
30 % призывников в Вооруженные силы 
Российской Федерации являются не год-
ными к срочной службе по состоянию 
здоровья, а 40 % молодых людей призыв-
ного возраста не могут выполнить нор-
мативы по общей физической подготов-
ке даже на удовлетворительную оценку  
[3; 14; 16]. Объективными являются и фак-
ты о потреблении определенной частью не-
совершеннолетних наркотических средств 
и психотропных веществ [4]. В этих усло-
виях очень важной является деятельность 
по вовлечению как можно большего числа 
учащихся в занятия в оздоровительно-об-
разовательных центрах, учреждениях до-
полнительного образования детей (ДОД) 
в целом. Причем важно не только вовлече-
ние, но и сохранение в течение всех лет их 
пребывания в школе. Тем более что у ДОД 
есть серьезные конкуренты: интернет, до-
машние задания. Чтобы привлечь и заинте-
ресовать детей, нужен талантливый, высо-
копрофессиональный педагог. Не случайно 
таких педагогов называют «подушкой без-
опасности» для родителей детей.

В то же самое время наш многолетний 
опыт, накопленный при посещении кон-
трольных и открытых занятий педагогов 
и анализ отчетов руководителей методи-
ческих объединений, свидетельствует, что 
стремление к развитию своего професси-
онального мастерства присуще только не-
большой, особо мотивированной, части пе-
дагогов или коллективам, где главенствует 
убедительный лидер, в условиях зависимо-
сти конечного результата труда от динами-
ки информированности преподавателей. 

 Научные и научно-методические публи-
кации являются отражением активности 
по повышению своего профессионального 
уровня и методической культуры препода-
вателей ДОД, однако относятся в большой 
мере к одухотворенной активности группы 
специалистов и не характеризует всего про-
цесса в целом.

В настоящее время система допол-
нительного образования детей (ДОД) 
переживает период реформирования, на-
правленность которого отражает соци-
ально-экономические процессы в РФ. Не 
минует этот процесс и детские оздорови-
тельно-образовательные центры с физ-
культурно-спортивной направленностью 
(ДООЦ), которых в стране насчитывается 
до 110 [10]. В связи с изменением системы 
в целом изменяют организацию своей дея-
тельности и ДООЦ [11; 12]. 

В этих условиях ещё более актуальной 
становится проблема качества кадров, их 
профессионального мастерства. Вместе 
с тем известно, что квалификация кадров 
в ДОД недостаточно высока, мотивация 
педагогов ДОД к повышению профессио-
нального роста низкая [6]. 

Одним из наиболее эффективных путей 
к повышению активности педагогов явля-
ется создание в учреждениях образования 
систем управления профессиональным 
ростом сотрудников. Структурными эле-
ментами деятельности этих систем могут 
быть следующие компоненты в указанной 
последовательности: планирование – орга-
низация – контроль – анализ – стимулиро-
вание – коррекция [8].

Мы склонны расширить этап анализа ло-
гично вписывающимся в эту цепь элемен-
том – оценкой. В нашем случае речь идёт 
об оценке активностей преподавателей, 
педагогов ДОД, членов методических объ-
единений в профессиональном развитии. 

Рассмотрим место оценки результатов 
деятельности в системе управления пер-
соналом организации. Наибольшие знания 
и опыт в этом плане накоплен в этой об-
ласти [15; 18]. По мнению Я. В. Борисо-
вой [2], оценку персонала рассматривают 
как процесс определения эффективности 
деятельности сотрудников с целью по-
следовательного накопления информации, 
необходимой для принятия управленче-
ских решений. Большинство специалистов 
в этой области подтверждают позитивное 
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значение регулярной и систематической 
оценки результатов деятельности персона-
ла организации для мотивации сотрудни-
ков, их профессионального развития и ро-
ста [5; 13]. 

Существенный вклад в понимание сущ-
ности оценки профессиональной деятель-
ности педагогов внесло скрупулезное ис-
следование этого термина профессором 
Л. Г. Логиновой. Автор предлагает рас-
смотреть оценивание как многомерный 
длительный процесс целенаправленного 
аналитического исследования [9]. При 
этом профессор представляет свой вариант 
требований к оцениванию. По нашему мне-
нию, эти требования вполне рациональны. 
Большое значение оценки в педагогиче-
ской деятельности признают и другие спе-
циалисты [19].

Следует отметить, что по отношению 
к сфере дополнительного образования 
в научно-методической литературе имеется 
минимум работ, посвященных оценке педа-
гогической деятельности. Примером таких 
работ является исследование С. В. Кадяе-
вой, И. В. Семионевой и др. [7], направ-
ленное на создание модели мониторинга 
качества образования в условиях ДОД 
и соответствующей технологии монито-
ринговых процедур. Разработанная авто-
рами технология предусматривает деталь-
ное изучение фактов по трём основным 
составляющим качества образования. Она 
логически выполнима, но требует, по на-
шему мнению, существенного временного 
ресурса и достаточно большого числа спе-
циалистов для контроля и анализа резуль-
татов мониторинга. Авторы публикации 
пишут, что мониторинг даёт возможность 
осуществить рейтинговую оценку как объ-
единений, так и их руководителей, но ме-
тодику построения рейтинга не приводят.

В то же время предлагаемая нами техно-
логия оценки педагогической деятельности 
направлена на изучение активности трене-
ров-преподавателей и педагогов ДООЦ, 
методических объединений в профессио-

нальном развитии, что является ведущим 
фактором эффективности в повышении 
качества кадров. Оценка производится на 
основе учета простых и легко отслежива-
емых показателей проявления активности 
педагогов в формировании профессиональ-
ной культуры и компетентности. Подобных 
работ мы в научно-методической литерату-
ре не обнаружили.

Цель исследования – разработать ав-
торскую систему оценки активности пре-
подавателей учреждений дополнительного 
образования детей по повышению своего 
профессионального мастерства и оценить 
возможности стимулирования этого про-
цесса. В исследовании использовались 
методы: анализ и обобщение литератур-
ных источников, нормативных документов 
системы дополнительного образования 
детей, материалов отчетов руководителей 
методических объединений (МО) обследу-
емого учреждения за 2019/2020 учебный 
год, рейтинг результатов деятельности 
МО учреждения, наблюдения за методи-
кой проведения открытых занятий, беседы 
с преподавателями. 

Результаты и обсуждение исследова-
ния. Методическая деятельность препода-
вателей ДООЦ представляет собой опре-
деленную систему, которая раскрывается 
в следующих приоритетных направлениях 
работы. 

1. Совершенствование традиционных 
и внедрение новых педагогических техно-
логий для обеспечения качества образова-
тельного процесса. Содействие поисковой 
деятельности педагога, ориентированной 
на развитие и качество образования и вос-
питания обучающихся.

 2. Профессиональный рост педагога 
через формирование профессиональных 
компетентностей, устойчивых навыков си-
стемной рефлексии педагогического про-
цесса и его результата.

 3. Формирование мотивационной среды 
к здоровому образу жизни всех участников 
образовательных отношений.
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 4. Ориентация педагога на использова-

ние инновационных педагогических техно-
логий с целью включения детей в систему 
деятельности по организации социализи-
рующего досуга. 

Приоритетные направления работы ре-
ализуются через выполнение следующих 
задач: осуществлять индивидуализацию 
обучения с использованием личностно-
ориентированного подхода в планировании 
и реализации образовательной траектории 
обучающегося; находить новые формы 
взаимодействия педагогов и учащихся; 
способствовать созданию благоприятной 
образовательной среды, обеспечивающей 
возможности самореализации, укрепления 
здоровья всех участников образовательных 
отношений; формировать профессиональ-
ные компетентности педагогов через си-
стему методической работы центра, про-
фессиональную переподготовку, участие 
в профессиональных конкурсах, внедрение 
современных информационных, педагоги-
ческих технологий и передовых методик.

 В рассматриваемой организации функ-
ционируют 5 методических объединений 
(МО) по видам спорта и еще одно объ-
единение педагогов, работающих с детьми 
с творческой направленностью. Работу каж-
дого методического объединения направ-
ляет его руководитель. Функционирование 
методической деятельности в организации 
осуществлялось в последовательности: 
руководитель центра – педагогический со-
вет – методический совет – руководители 
методических объединений – педагогиче-
ские работники.

Организационно-методическая деятель-
ность заключалась в разработке плана ме-
тодической работы центра на 2019/2020 
учебный год; разработке плана открытых 
(показательных) занятий на учебный год; 
разработке плана работы научно-методиче-
ского совета; разработке плана повышения 
квалификации тренеров-преподавателей 
и педагогов центра через лицензированные 
учреждения переподготовки педагогов; со-

действие разработке индивидуальных об-
разовательных маршрутов педагогов до-
полнительного образования; организации 
деятельности руководителей методиче-
ских объединений; осуществлении кон-
троля за деятельностью методических 
объединений; оформлении документации 
методической службы; организации учебы 
руководителей методических объедине-
ний в области организации методической 
работы.

В качестве факторов управления мето-
дической деятельностью преподавателей 
МБУДО ДООЦ выступают:

– цели;
– уровень квалификации специалистов;
– прохождение курсов повышения ква-

лификации;
– представление опыта педагогов за рам-

ками центра (конкурсы профессионального 
мастерства, мастер-классы, доклады и дру-
гие формы);

– прохождение процедуры аттестации 
работниками ДООЦ;

– обобщение и представление опыта пе-
дагогическими работниками в различных 
формах внутри учреждения;

– повышение квалификации посред-
ством индивидуальных и групповых форм 
обучения (семинары, разовые лекции, дис-
танционное обучение, участие в конферен-
циях, стажировки, сайты по интересам, 
вебинары, электронное обучение, взаимо-
действие с ведущими учеными специаль-
ности) за рамками учреждения;

– семинары, организованные методиче-
ским советом;

– анализ руководителями МО систем-
ных затруднений педагогов, которые могут 
быть сняты посредством целенаправлен-
ной методической работы;

– документы, регламентирующие мето-
дическую деятельность педагогов центра, 
разработанные методическим советом 
и представленные на рассмотрение к ут-
верждению директору;

– предложения руководителей МО по со-
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вершенствованию деятельности методиче-
ской службы организации;

– информация о деятельности сотруд-
ников центра по взаимодействию с учащи-
мися в период пандемии согласно отчетам 
руководителей МО;

– методические разработки и конспекты, 
спроектированные педагогами различных 
методических объединений;

– обобщенный рейтинг вклада отдель-
ных объединений в методическую деятель-
ность организации.

Чтобы определить уровень активности 
преподавателей ДООЦ в повышении про-
фессиональной компетентности преподава-
телей учреждения, необходимо разработать 
инструмент для оценки их методической 
деятельности и методических объединений 
(МО) в целом. Таким инструментом, по на-
шему мнению, может служить следующая 
система рейтинга. При этом применяется 
пятибалльная шкала оценки. За 5 баллов 
принималась максимально доступная вы-
раженность определенного фактора. Окон-
чательная оценка представляла собой ус-
редненный результат суммации величин 

рейтинга по каждому фактору.
Основанием для построения рейтинга 

являются отчеты руководителей МО цен-
тра. Структура этих отчетов, сконстру-
ированная по единой форме, отражает 
практически все факторы управления ме-
тодической деятельностью, которые были 
представлены выше. Результативность всех 
МО центра по реализации одного опреде-
ленного фактора выставлена в отдельную 
таблицу. Всего в данном случае рассмотре-
но 14 факторов. Поэтому и таблиц скомпо-
новано 14. Пятнадцатая таблица является 
сводной. Каждое МО может получить за 
одну таблицу до 5 баллов. Минимальный 
балл – «единица», выставляется методи-
ческому объединению, не принявшему 
участие в методической деятельности, от-
раженной в конкретной таблице. 

Рассмотрим на основе разработанной 
нами системы оценки особенности реали-
зации некоторых факторов преподавате-
лями разных методических объединений, 
например, таблицу повышения квалифика-
ции в индивидуальной форме за рамками 
учреждения (табл. 1).

Таблица 1
Повышение квалификации средствами индивидуальных  

и групповых форм обучения за рамками ДООЦ

Чи
сл

о
пр

еп
од

ав
ат

ел
ей

Методиче-
ское  

объедине-
ние

Форма, дата Проблема Источник
информации

Подтверж-
дающие 

документы Ре
йт

ин
г

1 2 3 4 5 6 7

3 
из

 9 Аэробика Семинар (форум) 
15.11.19

Психология 
для спорта

Гвоздецкая 
С. С.

Сертифи-
кат

52 
из

 9 Аэробика Семинар 15.11.19 Спортивные 
травмы

Сорокин М. Сертифи-
кат

7 
из

 9 Аэробика
Семинар
09.12.19
10.12.19

Мотивация в 
спорте
Практика
Перевалова 
С. В.

канд. психол. 
наук 
Пешков 
Н. И. Пере-
валов С. В.

Протокол



131Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2021

FROM A PEDAGOGICAL EXSPERIENCE

1 2 3 4 5 6 7
1 

из
 9 Аэробика Курс дистанционно-

го обучения
Антидопинг Сертифи-

кат

5

6 
из

 9

Аэробика Дистанционное
обучение

Дистанцион-
ная работа со 
спортсменами 
на период 
карантина
На платформах 
Jitsi Meet

Протокол

5 
из

 9

Аэробика Участие в Первых 
международных 
виртуальных сорев-
нованиях по спор-
тивной аэробике 14, 
15.06.2020

AEROJACK YouTube Электрон-
ные гра-
моты

1

Атлетизм Индивидуальное об-
ращение к ведущим 
ученым области г. 
Новосибирска (до-
цент НГТУ Кизько 
А. П.) Февраль 2020

Дозирование 
физических 
нагрузок в 
атлетизме

доцент
НГТУ Кизь-
ко А. П.

Электрон-
ный архив 
обмена 
сообщени-
ями

3

1 
из

 4 Греко-
римская 
борьба

Семинар (форум)
15.11.19

Психология 
для спорта

Гвоздец- 
кая С. С.

Сертифи-
кат 3

1 
из

 8

Творческое 
направле-
ние

Участие в прениях Соврем. аспек-
ты шк. истор. 
образ.
Истор. обще-
ствоведческое 
образ. в совр. 
России

Сертифи-
кат

3

1 
из

 7

Карате Дистанционные 
курсы

Подготовка 
документов к 
дистанционной 
работе

Московская
 школа 
онлайн-
образования

Сертифи-
кат 3

Примечание: рейтинг – оценка методической деятельности объединений (МО) по определенному признаку по 
5-балльной шкале 

Материалы таблицы свидетельствуют, 
что повышение квалификации посред-
ством индивидуальных и групповых форм 
обучения прошли 9 специалистов ДООЦ, 
что составляет только 21 % всех сотруд-
ников центра. Уже из этой таблицы видно, 
что произошло расслоение методических 
объединений по величине рейтинга. Пер-

вое место занимает отделение спортивной 
аэробики. Вместе с тем МО волейбола, 
легкой атлетики, карате, в формах само-
образования за пределами учреждения, 
требующих личной инициативы и высокой 
организации при освоении нового в про-
фессии в рамках МО, не приняли участия 
(или руководители МО в этих отделениях 

Окончание табл.
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не представили информации).

 Наиболее информативной для анализа 
эффективности деятельности педагогов уч-
реждения по повышению профессиональ-
ной компетентности за 2019/2020 учебный 

год оказывается таблица, где сведены рей-
тинги разных методических объединений 
ДООЦ по 14 факторам и определено место, 
занятое каждым методическим объедине-
нием (табл. 2). 

Таблица 2
Обобщенный рейтинг вклада отдельных объединений в методическую  деятельность ДООЦ

Методическое
объединение

Номер таблицы Рейтинг

1 3 6 7 10 12 13 14 15
Сумма 
баллов

Средний 
рейтинг

Место

Волейбол 2 1 1 1 1 1 1 3 2 13 1.44 6
Греко-римская 
борьба

2 1 1 3 4 3 4 4 3 25 2.77 4

Карате 5 5 1 3 1 3 4 4 2 28 3.11 3
Легкая атлетика 3 1 1 1 1 1 1 3 2 14 1.55 5
Спортивная  
аэробика

3 1 5 5 3 3 5 5 5 35 3.88 1

Творческое  
направление

4 2 – 3 5 3 2 1 5 25 3.13 2

Материалы таблицы показывают суще-
ственную разницу вклада разных методи-
ческих объединений. При этом первое, пя-
тое и шестое итоговое место по величине 
набранных баллов различается в разы.

Каковы причины наблюдаемой нами 
дисгармоничности в работе разных мето-
дических объединений?

Прежде чем ответить на этот вопрос, 
раскроем особенности организации ме-
тодической работы в исследуемом ДООЦ. 
В первую очередь, следует отметить пло-
дотворное сотрудничество работников 
методической службы с администрацией. 
Руководитель центра направляет политику 
методической службы учреждения. Мате-
риальное обеспечение семинаров, прово-
димых на базе центра, всегда получает до-
стойную поддержку. Разработана система 
помесячного материального стимулирова-
ния вклада каждого работника в методиче-
скую деятельность ДООЦ, что обеспечи-
вается ежемесячным заполнением листов 
самооценки. Плановая работа методической 
службы осуществляется в полной мере.

Обсудим причины низкой активности 
по совершенствованию профессиональной 
компетентности преподавателей отдельных 
методических объединений анализируемо-
го ДООЦ. Существует две категории при-
чин: внутренние и внешние.

К внутренним причинам относятся:
– несформированность механизма, по-

зволяющего предметно судить о связи сте-
пени активности преподавателя по повы-
шению профессиональной компетентности 
с конечными результатами его труда;

– недостаток квалифицированных спе-
циалистов (43 % работников имеют низкую 
квалификацию);

– у значительной части тренеров-препо-
давателей отсутствует мотивация к повы-
шению своего профессионального статуса, 
он не является для них ценностью;

– низкий престиж и отсутствие серьез-
ных материальных преимуществ долж-
ности руководителя методического объ-
единения не позволяет назначать на эту 
должность специалистов высокой мотива-
ции и способных к организационной и ана-
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литической работе;

– недостаточная пропаганда достижений 
лучших тренеров-преподавателей;

– недостаточное акцентирование внима-
ния работников на результатах их труда; 

– профессиональное выгорание и педа-
гогическая деформация;

– преодоление психологического барье-
ра между традиционной и инновационной 
формой обучения;

– потеря терпеливого, вдумчивого отно-
шения к обучающимся;

– недостаток информации о конферен-
циях и форумах по оздоровительно-обра-
зовательной и спортивной тематике.

К внешним причинам относятся:
– низкая зарплата преподавателей, об-

условливающая загруженность тренера 
разного рода подработками в других орга-
низациях;

– существенная ограниченность возмож-
ности центра для материального стимули-
рования активности педагогов в направле-
нии повышения своей профессиональной 
компетентности;

– учебный процесс изучаемого ДООЦ 
осуществляется на 50 объектах системы 
образования, разбросанных по всему рай-
ону, что делает тотальный контроль невоз-
можным;

– возможности руководства ДООЦ в ад-
министративном стимулировании повыше-
ния уровня квалификационной категории 
работниками выше уровня «соответствие 
занимаемой должности» ограничены со-
держанием нормативных документов [17];

– бесконечные мониторинги, экспери-
менты, постоянная смена образовательных, 
рабочих программ, программ деятельности 
и т. д.;

– невысокая степень связи тематики кур-
сов повышения квалификации в аккредито-
ванных центрах со специализацией трене-
ров-преподавателей.

Для повышения эффективности методи-
ческой работы сотрудников ДООЦ необхо-
димо принять следующие меры.

1. Сформулировать цели, общие для всех 
преподавателей и сотрудников центра. До-
биваться их достижения последовательно 
и жестко, с учетом закона «Об образовании 
в РФ», стандарта, устава ДООЦ и других 
нормативных документов [1].

2. Сформировать комиссию для раз-
работки единых для всех МО критериев 
оценки эффективности каждого педагоги-
ческого работника ДООЦ.

3. Проводить соответствующую полити-
ку, мероприятия с тем, чтобы повышение 
профессиональной компетентности приоб-
рело характер коллективной ценности для 
всех педагогов и сотрудников центра.

4. Активизировать деятельность методи-
ческих объединений.

5. Проводить учебу руководителей МО 
по организации методической работы.

6. Проводить совещания с элементами 
дискуссии с педагогами отделений, занима-
ющих последние места в рейтинге по фак-
тору активности в профессионализации.

7. Разработать меры морального поощ-
рения тренеров-преподавателей, педагоги-
ческих работников, активно повышающих 
свое профессиональное мастерство. Соз-
дать им условия, обеспечивающие опре-
деленные преимущества. Выработать кри-
терии оценки и внедрить в ДООЦ звание 
«Тренер-преподаватель года».

8. Разработать минимум действий по 
повышению профессионального мастер-
ства, обязательный для исполнения всеми 
преподавателями и сотрудниками ДООЦ. 
Сформировать и утвердить соответствую-
щие локальные акты. Включить минимум 
действий в трудовые договоры.

9. Осуществить контроль качества рабо-
чих программ.

10. Выборочные контрольные проверки 
качества занятий должны стать системны-
ми. Сосредоточить внимание на качестве 
работы преподавателей отделений, зани-
мающих низкие места в шкале рейтингов 
методической активности в центре.

11. Нацеливать активных преподава-
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телей на профессиональные действия по 
формированию имиджа центра в публи-
кациях, конкурсах, научно-методических 
конференциях, вебинарах самого высокого 
уровня. Оказывать содействие в соответ-
ствующей подготовке.

12. Открытые занятия должны стать фор-
мой демонстрации современных методик 
и технологий. Особое внимание обратить 
на просмотр таких занятий с последующим 
обсуждением коллегами по методическому 
объединению.

13. Продолжить практику контроля ра-
боты МО посредством аналитических от-
четов их руководителей с последующим 
определением рейтинга активности. Такая 
форма мониторинга является эффективным 
элементом системы управления процессом 
совершенствования профессиональной 
компетентности педагогических работни-
ков ДООЦ.

14. Включить в тематику учебы препода-
вателей Центра методику взаимодействия 
с обучаемыми в дистанционном варианте.

Заключение. Мы пришли к выводу, что 
в анализируемом ДООЦ повышение про-
фессиональной компетентности педагогов 
и сотрудников как коллективная ценность 
не сформировано. Систематического повы-
шения профессионального уровня всех пе-
дагогов ДООЦ, как того требует в статье 48 
части 7 закон «Об образовании в РФ» [17], 
ожидать не приходится. Имеется несоот-
ветствие материальных условий труда пе-
дагогических работников их реальным по-
требностям, в особенности потребностям 
молодежи, отсутствуют достойные фонды 
стимулирования. Поэтому в данном случае 
возможно только экстенсивное развитие 
процесса активизации методической дея-
тельности, что отражают результаты наше-
го исследования.
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The publications on this issue are a reflection of efforts to raise the professional level and 
methodological culture of teachers in this field, but they are largely spirited activities of the team 
of specialists and do not describe the whole process.

The aim of the study is to develop an author’s system for evaluating the activity of teachers 
in supplementary education institutions for children to improve their professional skills and to 
evaluate the possibilities of stimulating this process.

Methodology and methods. A personal-oriented and value-based approach was used. Re-
search methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature, legisla-
tive provisions of the education system and normative documents for supplementary education of 
children, study of reports of heads of methodical associations for the academic year 2019-2020, 
and observation Discussions with the administration and teachers of the children’s health and 
education centre.

The results of the research are presented in the article. Priority directions in methodological 
activities of teachers of the Novosibirsk Department of Education.The organizational functions in 
the methodological associations for sports of the Department of Education and Science and fac-
tors for the management of teachers’ methodological activities are considered. A rating of teacher 
activity has been developed. A quantitative and qualitative analysis of teaching methods has been 
carried out, and internal and external factors affecting their effectiveness have been identified.

Conclusion. The results of the study can be used in such municipal institutions to organize the 
professional development of teachers.

Keywords: additional education of children, professional competence of teachers.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИОРИТЕТАХ ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОИСКА И СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ

19–20 мая 2021 года в Воронежском 
государственном педагогическом универ-
ситете прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Приоритеты 
воспитания: историко-культурный поиск 
и современные практики», посвященная 
90-летию Воронежского государственного 
педагогического университета. Партне-
рами конференции стали: Департамент 
образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области, Новосибир-
ский государственный педагогический 
университет, Саратовский национальный 
исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского, На-
циональный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского (Арзамасский филиал), 
Уральский государственный педагогиче-
ский университет.

Цель конференции – обмен результатами 
научных исследований и обобщение пере-
дового опыта в сфере воспитания; обсуж-
дение актуальных проблем философии, 
социологии, культурологии, психологии, 
истории, педагогики воспитания; осмысле-
ние современных трансформаций и обнов-
ление воспитательных практик; выделение 
и обсуждение приоритетов воспитания как 
социокультурного явления, социального 
института, деятельности.

Обширная география участников кон-
ференции представлена 31 территорией от 
Петропавловска-Камчатского и Хакасии до 
Белгорода, от Ярославля и Перми до Ялты, 
Севастополя, Краснодара и Владикавказа. 
Материалы конференции содержат 151 пу-
бликацию.

С приветственным словом к участни-

кам конференции обратилась председатель 
оргкомитета конференции, доктор педаго-
гических наук, профессор Воронежского 
педуниверситета Марина Викторовна Ша-
курова, обозначившая основные направле-
ния конференции и регламент ее проведе-
ния.

Пленарное заседание открыл Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, 
доктор педагогических наук, профессор 
Евгений Петрович Белозерцев (Воронеж) 
докладом «Сакральные основания воспи-
тания в условиях Отчего края». Обращаясь 
к тематическому анализу науки Дж. Хол-
тона, докладчик подчеркнул, что новые 
темы появляются достаточно редко, часто 
наблюдается «древность многих тем и их 
постоянное воспроизведение как в тече-
ние спокойной эволюции науки, так и во 
время революций». В этом смысле тема 
воспитания представляется как фундамен-
тальная в новой социально-культурной си-
туации мира и России XXI в., и ее можно 
отнести к вековечной, всегда актуальной 
научной проблеме. Евгений Петрович об-
ратил внимание аудитории на ситуацию 
неопределенности, в которой мы живем, 
когда большинство приходит к пониманию 
сакральности образования, осознанию ду-
ховно-нравственной культуры как безус-
ловному приоритету нашей истории, при 
этом меньшинство ведет себя таким обра-
зом, что приходится духовно-нравственные 
ценности оберегать, спасать, защищать от 
невежественности, в том числе. Если обра-
зование настойчиво превращают в услугу, 
сущность которого «скукожилась» до ЕГЭ, 
учитель – конкурентоспособный субъект, 
а руководители разного уровня преврати-
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лись в креативных менеджеров, сторонни-
ков успеха, какая молодежь будет «гулять» 
по улицам России?

Докладчик подчеркивает, что избранная 
тема имеет фундаментально стратегиче-
ский смысл: во-первых, тема воспитания 
превращается в широко известную через 
изложение в общедоступной форме (ре-
шается задача популяризации), во-вторых, 
восстанавливаются историко-культурные 
факты и в позитивном, и в негативном 
контексте, что позволяет возвратиться из 
глобального цифрового информирова-
ния в родную противоречивую историю 
и культуру, в-третьих, восстанавливается 
место и роль историко-культурного факта 
в педагогическом знании, когда тема От-
чего края, обладая богатейшим духовно-
ценностным потенциалом, обеспечивает 
сакральные основания воспитания в усло-
виях родного края.

Выступления продолжила кандидат пе-
дагогических наук Людмила Юрьевна Па-
нина (Воронеж) с докладом «Кризис ори-
ентиров воспитания в период перестройки 
(1985–1991 гг.) и его отражение в журнале 
“Советская педагогика”». Докладчик от-
метила взаимосвязь изменений, происхо-
дящих в целях воспитания и в обществен-
но-политических отношениях в СССР 
в перестроечный период, подчеркнув, что 
в кризисные периоды истории система вос-
питания, как правило, одной из первых под-
вергается пересмотру. Перемены, начав-
шиеся в политической системе, гласность 
и обновление методов управления стали 
толчком для разворачивания дискуссии 
о дальнейших путях развития общества, 
и в том числе образования, об изменениях 
в его содержании, методах и формах пре-
подавания, так как недостатки, вызванные 
командно-административной системой, не-
гативно влияли на педагогическую теорию 
и практику. Анализ публикаций журнала 
«Советская педагогика» позволил автору 
заключить, что «воспитание подрастаю-

щих поколений должно стать социальным 
и государственным приоритетом, а главной 
тенденцией школы – превращение в Шко-
лу Воспитывающую». При этом «поня-
тие воспитания, а не образования должно 
стать исходным, ведущим, определяющим, 
приоритетным», важнейшей категорией – 
воспитательная система, которая, в свою 
очередь, должна стать государственно-об-
щественной.

Интерес участников конференции вы-
звал доклад доктора педагогических наук 
Павла Валентиновича Степанова «Воспи-
тание и то, что им не является» (Москва). 
Он поднимает проблему примитивизации 
понимания воспитания, когда речь идет 
о таком восприятии воспитательного про-
цесса, которое оказывается неадекватным 
его сущности, о попытках свести сложный 
процесс воспитания к упрощенным его ко-
пиям. Самый распространенный сегодня 
вариант примитивизации воспитания, по 
мнению выступающего, это уподобление 
его обучению. Воспитание пытаются рас-
сматривать по аналогии с обучением, пре-
вращая его, по сути, в простое этическое 
просвещение. Докладчик подчеркивал, что 
воспитание разделять на конкретные на-
правления (патриотическое, экологическое, 
нравственное и т. д.) – по аналогии с пред-
метами обучения – искусственно, не целе-
сообразно, оно предполагает комплексный 
характер, обеспечиваемый организуемым 
педагогом делом (классный час, дискус-
сия, поход, учебное занятие, социальный 
проект и т. д.). В отличие от обучения, от-
метил автор, воспитательная деятельность 
не уподобляется четким рамкам меропри-
ятия (урока). И тогда педагогу нужно со-
средоточиться не на том, чтобы проводить 
специальные воспитательные мероприятия 
по направлениям, а затем их подсчитывать. 
Сосредоточиться нужно на том, чтобы де-
лать интересными и привлекательными для 
ребенка по возможности все повседневные 
его школьные деятельности (общение, 
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учебу, игры на переменах, спорт, творче-
ство), включаться вместе с детьми в эти 
деятельности и проживать вместе с ними 
все происходящие здесь масштабные собы-
тия и мелкие ситуации, показывая словами 
и поступками свое отношение к происхо-
дящему вокруг. В выступлении был сделан 
акцент на том, что в отличие от результатов 
обучения, результаты воспитания не сво-
дятся к изменениям в когнитивной сфере 
ребенка. Они вообще лежат не в когни-
тивной сфере, а в мотивационно-ценност-
ной, которая формируется принципиально 
иначе. Результаты воспитания отсрочены 
и вероятностны. Их почти невозможно 
оценить количественно. Измерять доброту, 
порядочность, доверительность отноше-
ний глупо. На воспитание, делает вывод 
Павел Валентинович, лучше смотреть как 
на ценностно ориентированную коммуни-
кацию педагога с ребенком, осуществляе-
мую в любой их совместной деятельности, 
которой они увлечены и которая порождает 
взаимное чувство общности.

Своим опытом реализации систем-
ного подхода к воспитанию через раз-
работку и внедрение муниципального 
проекта «Воспитание человека: ценно-
сти, актуальные практики, пространство 
взаимодействия» поделилась Марианна 
Михайловна Терехова (Липецк). С точки 
зрения докладчика, проектное управление 
можно рассматривать как новый управ-
ленческий механизм к решению проблем 
образования, который позволяет решать 
ресурсоемкие задачи. Система образова-
ния города Липецка определила для себя 
стратегию управления образованием че-
рез реализацию муниципальных проек-
тов и программ. Муниципальный сегмент 
включает 10 проектных модулей, через 
которые реализуются основные аспекты 
национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Цифровая экономика». 
Марианна Михайловна отметила, что на 
федеральном уровне конкретизирована 

цель процесса воспитания: проектный мо-
дуль «Воспитание человека: ценности, ак-
туальные практики, пространство взаимо-
действия» представляет системный подход 
к воспитанию школьников в соответствии 
с задачами современного российского об-
щества и предлагает эффективные методы 
их достижения. Его реализация рассчитана 
на три года и включает в себя следующие 
маршруты: 1) социально-педагогическое 
взаимодействие; 2) научно-методическое 
сопровождение воспитательной деятельно-
сти педагогов; 3) формирование и развитие 
актуальных воспитательных практик.

В своем выступлении она подчеркнула, 
что каждый маршрут имеет четкую струк-
туру и перечень мероприятий и событий, 
направленных на выявление, поддержку 
и поощрение талантливых педагогов, по-
вышение статуса педагогических работ-
ников, обеспечивающих воспитательный 
процесс в образовательных учреждениях; 
повышение эффективности воспитатель-
ной деятельности в системе образования 
Липецка, формирование у обучающихся 
стабильной системы нравственных уста-
новок; создание условий, направленных 
на совершенствование существующей 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 
партнерство с социальными института-
ми, деятельность которых направлена на 
эффективное воспитание подрастающе-
го поколения, и создание единого воспи-
тательного пространства города, единой 
воспитывающей среды. В заключение до-
кладчик отметила, что на муниципальном 
уровне задаются лишь общие направле-
ния совершенствования воспитательной 
деятельности. Они реализуются на уров-
не учреждения, где педагог сталкивается 
с конкретным ребенком. И именно здесь 
начинается настоящая жизнь проекта. 

Доктор педагогических наук, доцент 
Алексей Владимирович Енин (Воронеж) 
познакомил участников конференции с до-
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кладом «Определение общих (объектных), 
особенных (субъект-объектных) и частных 
(субъектных) противоречий (конфликтных 
зон) организации образовательного про-
цесса в образовательных организациях Во-
ронежской области». Выступление было 
посвящено проблеме поиска противоречий 
(«конфликтных зон») в организации об-
разовательного процесса в образователь-
ных организациях Воронежской области, 
исследованию присущим этому процессу 
системным закономерностям, а также вы-
явленным на этой основе самим противо-
речиям различного уровня: общим, осо-
бенным и частным. Раскрывая сущность 
общих противоречий, докладчик выделяет 
противоречие между значимостью вос-
питания, обозначенной в последних госу-
дарственных документах по образованию, 
и декларированием образования как сферы 
услуг; между пониманием воспитания как 
базового понятия и невостребованностью 
его реализации на практике, вытеснени-
ем «бонусным» понятием «внеурочная 
деятельность»; между пониманием обра-
зования как ценностно-ориентированной 
области общества и цифровой (прими-
тивной) системой оценивания, некоторым 
перевесом в критериальном оценивании 
в сторону  развития инфраструктуры (ско-
рость подключения интернета, АРМ, на-
личие цифровых лабораторий, школьного 
ТВ, фото и музыкальной студии, школьной 
электронной газеты и др.). 

Говоря об особенных противоречиях, 
Алексей Владимирович выделил статусные 
и структурные противоречия городских 
и сельских школ (со всеми вытекающими 
отсюда материальными, финансовыми, ин-
фраструктурными, психологическими и др. 
особенностями); эмоциональное выгора-
ние педагогов школы и ослабление за этим 
контроля со стороны администрации; от-
сутствие специалистов (кадровый вопрос) 
и возрастание потребности в них, особенно 
по узким специальностям, дополнительно-

му образованию; немотивированность пед-
состава на личный рост и др.

Среди частных противоречий докладчик 
выделил высокую степень тревожности 
и неопределенности в локальном окруже-
нии учащихся и в обществе в целом; повы-
шение требований к родителям и слабую их 
ответственность; разночтение в понимании 
базовых ценностей у учащихся и учите-
лей, в определении жизненных приорите-
тов; разночтение в выборе нужных, важ-
ных и удачных дел у учителей и учеников 
(разногласие в реализации составляющих 
компонентов деятельности «хочу-надо-де-
лаю») и др. Обобщая изложенное, доклад-
чик подчеркнул важность составления объ-
ективной информации об образовательной 
организации, что позволит четко сформу-
лировать цель ее дальнейшего развития 
и совершенствования.

Выступление кандидата педагогических 
наук, доцента Александра Николаевича 
Махинина (Воронеж) было посвящено 
теме «Воспитательная деятельность пе-
дагога как воспитателя: дефициты рабо-
ты над рабочей программой воспитания 
(мнение эксперта)», в котором он отметил 
в качестве важной задачи современного 
образования – определение ключевых про-
блем воспитания в свете новых социаль-
ных вызовов, требующих переосмысления 
профессионально-личностной позиции 
педагога-воспитателя. Рассматривая вос-
питание как создание условий для прояв-
ления субъектной позиции школьника, по 
мнению докладчика, оно выстраивается 
через взаимодействие с воспитанниками 
с активным использованием рефлексивных 
механизмов, которые последний мог бы по-
степенно осваивать и выносить в личный 
опыт деятельности, вырабатывая навыки 
осознанно выстраиваемого и контролируе-
мого действия. Такое понимание и являлось 
отправным для разработки школьными 
коллективами на основе примерной про-
граммы воспитания собственных рабочих 
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программ воспитания, обязательных к ре-
ализации в образовательных организаци-
ях с 01 сентября нового 2021/22 учебного 
года. Проведенный Александром Николае-
вичем анализ программ позволил выделить 
следующие типичные затруднения.

 В некоторых рабочих программах осо-
бенности школы никак не были связаны 
с сформулированными в рабочей програм-
ме задачами, а те, в свою очередь, с со-
держанием реальной воспитательной де-
ятельности, которой занимаются педагоги 
школы.

Препятствием для работы школ по раз-
работке программ воспитания стала необ-
ходимость их участия (в связи с распоря-
жениями региональных и муниципальных 
органов управления образованием) в меро-
приятиях сторонних ведомств – например, 
ГИБДД, МЧС и т. п. И как следствие, для 
некоторого числа школ проблемой оказа-
лось нехватка времени, отведенного на раз-
работку программ воспитания.

Встречалась проблема неуместного на-
укообразия стиля школьной программы 
воспитания, из-за чего программы стано-
вились похожими не на описание направ-
лений, способов и форм работы с детьми, 
а на неудавшиеся научные статьи. 

Трудностью для педагогов оказалось со-
отнесение заявленных в основной части 
программы направлений, форм и содержа-
ния деятельности школы и конкретизация 
их в своих планах воспитательной работы. 

Для педагогов оказалось сложным так 
описать содержание деятельности в рам-
ках добавляемых ими новых модулей про-
граммы, чтобы можно было увидеть вос-
питательный потенциал реализуемых дел 
и мероприятий, а также соответствие про-
водимых мероприятий возрастным особен-
ностям школьников.

Большинство школ включили в свою 
рабочую программу воспитания все пред-
ложенные вариативные модули, но описать 
содержание и специфику деятельности 

в каждом из них им удалось лишь частично. 
Анализ текстов программ позволил 

увидеть, что существует проблема непо-
нимания педагогами воспитывающей сути 
таких педагогических феноменов как само-
управление, коллективное творческое дело, 
волонтерство, непонимание способов реа-
лизации воспитательного потенциала уро-
ка и другие.

Пленарное заседание конференции за-
вершилось выступлением доктора педа-
гогических наук, профессора Шакуровой 
Марины Викторовны (Воронеж) «Воспи-
тание в калейдоскопе экспертного мнения: 
обзор публикаций сборника конференции», 
которое представляло аналитический обзор 
публикаций, поступивших в адрес конфе-
ренции. Обобщив наиболее актуальные 
темы, докладчик выделила научные про-
блемы, представляющие приоритетные 
направления развития воспитательного 
процесса в современном образовании: ос-
новные методологические подходы к орга-
низации воспитательных практик, пробле-
ма субъекта и субъектности в контексте их 
взаимодействия, проблема общения и его 
воспитательный потенциал, проблема са-
мосознания в современной молодежной 
среде, проблема семейного воспитания, 
родительства в семьях различного типа, 
современные педагогические технологии 
в воспитательном процессе, тема соци-
ального интеллекта и социального потен-
циала (общество, сообщество, коллектив), 
потенциал различных средств воспитания 
(иконопись, искусство в целом, различные 
виды терапии (арт-терапия, сказкотерапия), 
волонтерская и внеурочная деятельность, 
социальные ролики и педагогическая ани-
мация, учебно-исследовательская деятель-
ность и театрализация, КТД, досуговая де-
ятельность и т. д.), исторический контекст 
воспитания, личность воспитателя (класс-
ный руководитель, куратор, наставник, 
тьютор, тренер, старший вожатый, соци-
альный педагог и т. д.), воспитание в усло-
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виях цифровизации. 

Организаторы конференции благодарят 
всех участников за проявленный интерес 

к проблемам воспитания, его историко-
культурному контексту и проблемам со-
временной воспитательной практики.

Марина Вячеславовна Дюжакова,

доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики  
и методики дошкольного и начального образования,   

Воронежский государственный педагогический университет

Галина Сергеевна Чеснокова,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории  
и методики дошкольного образования, Институт детства,  

Новосибирский государственный педагогический университет
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы.

1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям,  
и рекламные материалы.

1.4. Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
журнал», проходят процедуру рецензирования и утверждения редколлегией. Редакци-
онная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей с сохранением ав-
торского варианта научного содержания. В случае необходимости редколлегия вступает  
в переписку с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработ-
ке материалов. Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, не публику-
ются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и услови-

ями регистрируется на сайте журнала, оформляет необходимые материалы: сопроводи-
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.

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

1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разреше-
ния редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор представляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное за-

ключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные ма-
териалы на русском и английском языках:
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а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем текста составляет до 22 тыс. печ. знаков. Содержание и структура текста 

должны включать следующие обязательные элементы:
• введение, постановка проблемы;
• цель статьи;
• обзор научной литературы по проблеме;
• методология и методы исследования;
• результаты исследования, обсуждение;
• заключение (выводы в соответствии с целью статьи, авторский вклад).
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. 
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автомати-
чески пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи приводятся на языке 
оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи: 
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова (5-10 слов): ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.
Объём аннотации 1 500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный ин-

тервал одинарный, выравнивание по ширине, интервал после абзаца 12 пт).
При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим 

требованиям ГОСТа 7,9–95, регламентирующим нормы составления реферата и анно-
тации.

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электрон-
ных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, от-
ступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка.  
В список должны войти научные источники, отражающие современное состояние иссле-
дований по проблеме (не менее 20-и источников). Библиографический список на русском 
языке оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу 
оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответ-
ствующего источника и содержат номер указанного источника в списке, при цитирова-
нии – 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 
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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.

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотре-
ния. Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с авто-
ром в случае его несогласия с принятым решением. 

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге).  

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией. 

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.

3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
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3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-
той, утвержденной редакционной коллегией.

3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.

3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи  
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы  
к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1,5 до 2 месяцев, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва)  
(http://publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала»

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Пример 1. Оформление статьи
УДК 378+37.0

Морозова Ольга Александровна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогиче-

ская  академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк
Абрамов Юрий Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогиче-
ская академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Проблема и цель. В статье показан парадокс современного состояния си-
стемы профессионального образования. Он состоит в том, что образование нацелено на 
социально ожидаемый результат, закодированный в виде компетенций, но по своей сути 
является социокультурной формой индивидуального становления личности. 

Цель статьи состоит в кратком теоретическом обзоре исследований антропологического 
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 индивидуальных 
потребностей личности посредством раскрытия многофакторных источников ее развития. 
Представлено антропологическое толкование проектной деятельности как раскрытие ресур-
сов развития личности. Показано изменение иерархии ценностей педагогической деятель-
ности как перенос акцента с достижения результата на построение целостного образователь-
ного процесса. Отмечено изменение представлений о педагогическом профессионализме. 

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.
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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.
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