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ного высшего образования в условиях неопределённостей транзитивного общества на креатив-
ную модель, в которой университет призван стать научно-исследовательским, социокультурным и 
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ФГБОУ ВО «ЗабГУ», проект № 270-ГР «Интеграция в открытом образовательном пространстве как фактор професси-
онального роста субъектов образования».
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Основополагающие подходы в образовании

инновационным центром региона. Указывается, что возможность включения регионального уни-
верситета в сеть опорных университетов предполагает объединение идей и знаний, ресурсов, 
взаимодействие и координацию усилий образовательных организаций, бизнес-партнёров и орга-
нов власти для достижения национально значимых целей. Авторы проблематизируют тенденцию 
постепенного ослабления культурно-ценностных ориентиров университетов в условиях экономи-
зации и прагматизации высшего образования;  анализируют природу, модели, цели, «трендовые 
сценарии» университетов, в том числе региональных, в рамках конкретных национальных, соци-
ально-экономических, политических и академических контекстов; выявляют роль университета 
в модели регионального развития, определяют основные тенденции развития университета как 
субъекта региона. Для изучения социальных представлений об университете использована про-
ективная методика. Делается вывод о том, что поиск оптимальной конфигурации будущего ре-
гионального университета как образовательной информационной экосистемы в условиях транс-
граничья продуктивно вести в контексте междисциплинарного исследования на основе концепта 
«мягкой силы», что позволит раскрыть новый эвристический потенциал для формирования бла-
гоприятного геополитического климата. Генерация «трендовых сценариев» для университетов 
основана на комбинации различных технологий изучения будущего. 

Ключевые слова: университет, модели университета, трендовые сценарии развития уни-
верситета, образовательная информационная экосистема, концепт «мягкой силы», региональное 
развитие

Введение. В условиях динамичной 
экономической, социокультурной,  полити-
ческой реальности, ускоряющегося темпа 
жизнедеятельности осуществляется рас-
ширение и интернационализация высшего 
образования, конструирование междисци-
плинарных учебных программ, укрепление 
индивидуальных компетенций для участия 
на мировом рынке труда. Университетам 
принадлежит жизненно важная роль в обе-
спечении глобальной безопасности, продви-
жении устойчивого человеческого развития 
и планетарного гражданства. Всё это по-
зволяет пересмотреть природу и цель  уни-
верситетов, в том числе региональных, в 
рамках конкретных национальных, социаль-
но-экономических, политических и академи-
ческих контекстов. Университеты призваны 
обеспечить фундаментальную подготовку 
кадров, способных создавать инновацион-
ные продукты и технологии в соответствии 
с потребностями конкретной региональной 
социально-экономической системы и фор-
мирующегося рынка труда. 

Анализ результатов ежегодного рейтин-
га инвестиционного климата в 2018 году, по 
данным  агентства RAEX (РАЭКС-Аналити-
ка), свидетельствует о том, что Забайкаль-
ский край обладает пониженным потенци-
алом и входит в группу  высокого риска. 
Структурная несбалансированность эконо-
мики, низкие показатели уровня жизни на-
селения Забайкальского края по сравнению 
со среднероссийскими отражают социаль-
но-экономическое неблагополучие региона. 
Поэтому требуется поиск новых моделей 

развития университета, основанных на ин-
новационно-технологическом прогрессе и 
модернизации образования в направлении 
развития креативности, формирования це-
леориентированной, конструктивной дея-
тельности, развития «общечеловеческой» 
морали, в реализации «этической» револю-
ции изменения человеческих качеств, кон-
солидации народов в культурно-профессио-
нальном контексте. 

Цель исследования – выявить роль уни-
верситета в модели регионального разви-
тия, определить основные тенденции разви-
тия университета как субъекта региона.

Научная новизна исследования состоит 
в выявлении теоретических идей и практик 
развития университета как субъекта регио-
на  для совершенствования образователь-
ной системы с учётом региональных особен-
ностей. В модели регионального развития 
университет должен играть роль ключевого 
субъекта в системе образовательных, на-
учных, культурно-просветительских, поли-
тических, экономических, международных 
отношений, что, в свою очередь, создаст 
условия для ускорения социально-эконо-
мического развития и укрепления культур-
но-исторического ландшафта Забайкаль-
ского края. Университет как концентрация 
интеллектуального капитала в системе 
образования должен проявлять готовность 
к формированию цивилизационной самои-
дентификации, что требует серьёзных из-
менений в мировоззрении, обретения базо-
вой когнитивной ценности – рефлексивного 
мышления.
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В модели иерархизации системы выс-
шего образования по уровню бюджетного 
финансирования и материально-техниче-
ской поддержке со стороны государства 
региональные университеты могут претен-
довать на включение его в сети опорных уни-
верситетов, что предполагает объединение 
идей и знаний, ресурсов, взаимодействие и 
координацию усилий образовательных орга-
низаций, бизнес-партнёров и органов вла-
сти для достижения национально значимых 
целей. Сетевой подход позволит образова-
тельным организациям становиться более 
универсальными и высокотехнологичными в 
овладении передовыми образовательными 
практиками,  обеспечит многомерность (учёт 
культурного многообразия региона) и много-
мирность (равноправие различных культур-
но-исторических типов) образовательного 
пространства [10; 13], даст импульс для 
развития многоуровневых научно-образова-
тельных и культурных региональных класте-
ров, обеспечит формирование междисци-
плинарных, кросскультурных компетенций.

Методология и методы исследо- 
вания. Методологической основой исследо-
вания являются основополагающие труды 
по университетскому образованию (В. Гум-
больдт, Дж. Ньюмен, X. Ортега-и-Гассет и 
др.), системный, сравнительно-сопостави-
тельный и культурологический подходы, 
позволяющие рассмотреть университет 
как целостное явление с определением ос-
новных тенденций и перспектив развития 
высшего образования, изучить университет 
как субъект региона в его взаимосвязи с  
социально-экономическими, политическими 
и культурными изменениями глобализирую-
щегося мира.  

Для выполнения задач и проверки вы-
двинутой гипотезы применены методы 
исследования: теоретические – модели-
рование, анализ, сравнение, обобщение; 
эмпирические – анализ документов, отра-
жающих современные тенденции развития 
высшего образования; проективная мето-
дика для исследования представлений об 
университете, которая позволила оценить 
образы университета. В исследовании при-
няли участие бакалавры, магистранты и 
аспиранты Забайкальского государственно-
го университета в возрасте от 18 до 42 лет. 

Результаты  исследования и их 
обсуждение. В эпоху  развития информа-
ционной цивилизации, переориентации ре-

продуктивной системы традиционного обра-
зования на креативную модель университет 
становится научно-исследовательским, со-
циокультурным и инновационным центром 
региона. 

Согласно идеям Джона Генри Ньюмена, 
миссия университета состоит в утверждении 
единства человечества, а цель университе-
та заключается в культивировании интел-
лекта для формирования индивидуального 
субъекта [8]. Поэтому университет – квин- 
тэссенция «интеллектуальной культуры», 
постижение которой происходит в процес-
се автономной деятельности студента в 
условиях особой духовной «экологической 
ниши» университета.

Х. Ортега-и-Гассет рассматривал уни-
верситет как центр культуры, а универси-
тетское образование – как специфическую 
социальную практику, в которой человек 
«вырастает» в культурном отношении. Под 
культурой он понимал «жизненную систему 
идей каждой эпохи». «Идеальный» универ-
ситет предоставляет студентам возмож-
ность почувствовать потребность в науке, 
становиться культурным человеком и ком-
петентным профессионалом, развивает 
способность целостного видения мира в 
различных взаимосвязях и взаимозависи-
мостях [9, с. 49]. 

Однако в условиях экономизации и 
прагматизации высшего образования про-
исходит постепенное ослабление культур-
но-ценностных ориентиров университетов. 
В настоящее время наблюдаются негатив-
ные тенденции разрушения исторической 
памяти и национальных традиций.

В контексте обсуждения интерес пред-
ставляют различные модели развития уни-
верситета. Й. Г. Виссема предлагает модель 
университета третьего поколения, которая 
отражает переход от гумбольдтовской мо-
дели университета, сочетающей принципы 
единства преподавания и исследования, 
академической свободы, государственно-
го финансирования, уединения и свободы, 
к модели университета, функция которого 
состоит в производстве и коммерциализа-
ции разработанных ноу-хау посредством 
выстраивания бизнес-процессов в системе 
университетского образования, диверси-
фикации источников финансирования уни-
верситета, организации сетевой системы 
управления, включая попечительские сове-
ты и др.
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К основным характеристикам универ-
ситета третьего поколения относятся: фун-
даментальность исследований как основы 
научного и экономического прогресса; ме-
ждисциплинарность; сотрудничество с про-
мышленными компаниями, выход на между-
народный рынок; открытость университета; 
масштабность деятельности, обеспечиваю-
щей конкурентное преимущество; творче-
ский потенциал; знание иностранных язы-
ков; децентрализация; роботизация, в том 
числе при решении научно-исследователь-
ских задач; формирование установки обуча-
ющихся на реализацию конкретного проекта 
и на создание финального продукта.

Преподаватель становится наставни-
ком для студентов, обеспечивающим усло-
вия для выстраивания индивидуальной об-
разовательной траектории [2]. 

В настоящее время обсуждается кон-
цепция университета 4.0, сущность которой 
состоит в создании креативного класса, спо-
собного генерировать инновации и находить 
нестандартные решения1.

Вместе с тем интересны концепт ве-
дущего университета (Flag ship University), 
деятельность которого реализуется в це-
лях выработки нового знания и обучения, 
становления процветающего и более спра-
ведливого общества, а также развитие «ин-
дивидуального человеческого капитала»  
[14; 16].

П. Альтбах, Д. Салми, И. Д. Фрумин 
выделили отличительные характеристики 
университетов мирового класса, отметив 
наличие высокой концентрации таланта, 
«обеспеченность ресурсами, гибкую си-
стему управления, позволяющую стратеги-
чески применять инновационные и гибкие 
подходы, оперативно принимать решения и 
эффективно управлять ресурсами» [12].

Рассматривая образование как зна-
чимую отрасль человеческого капитала 
в формировании государственной поли-
тики обеспечения экономического роста, 
Т. Л. Клячко, В. А. Мау обращают внимание 
на «собственно факторы развития образо-
вания», к которым относятся «переход от 
массового высшего образования к всеоб-
щему», рост затрат университетов и «соз- 

1 Университет 4.0: концептуальные рамки для 
строительства университета будущего [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.foresight.sfu-kras.
ru/node/323 (дата обращения: 19.12.2018).

дание массовых открытых онлайн-курсов»2 
(МООК); неопределённость границ фор-
мального образования, вершиной которого 
были университеты, постоянное расшире-
ние сфер неформального (с позиции ООН, 
ЮНЕСКО, ЕС, СЕ «опережающего образо-
вания») и информального образования [4]. 

Образовательная информационная эко-
система, создание которой напрямую связа-
но с цифровыми технологиями, призвана 
сосредоточить усилия не на достижении 
«знания вещей», а на развитии навыков ре-
шения проблем посредством развития кре-
ативности, критического мышления, уста-
новления коммуникации и коллаборации. 
Структура и формы подачи материала мо-
гут быть ограничены только возможностями 
платформ.

В эпоху цифрового образования пре-
подаватель выступает в роли автора кон-
тента, создающего видео и тесты, а также 
члена команды преподавателей, обеспечи-
вающей интерактивное взаимодействие в 
режиме онлайн для формирования у сту-
дентов персонализированного опыта обу- 
чения с учётом «многообразия в режиме 
реального времени». Кроме того, препода-
ватель задействован при проведении ин-
дивидуальных интерактивных занятий по 
запросам студентов, при переводе видео-
лекций в профессиональный видеоформат  
[3, с. 44].

Анализ международного рынка МООК 
позволяет выделить свободные ниши и на-
чать работу по созданию онлайн-курсов на 
русском, английском и китайском языках, 
например, «Современное Забайкалье: эко-
логический контекст»; «Кросс-культурные 
исследования саморегуляции личности»; 
«Суицид в сибирских и дальневосточных 
регионах», «Здоровье детей коренного на-
селения Сибири и Дальнего Востока» и др.

В наметившихся «контурах новых соци-
ально-экономической и технологической ре-
альностей» Т. Л. Клячко, В. А. Мау выделяют 
следующие факторы турбулентности [4]:

– ограничение возможности прогно-
зирования развития потребностей рынка 
труда как следствие повышения «техно-
логического динамизма», что ориентирует 
университетское образование на развитие 
адаптационных способностей человека опе-
ративно реагировать на новые вызовы;

2 Coursera, Udacity, EdX и FutureLearn – образова-
тельные платформы.
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– индивидуализация образования, в 
связи с чем возникает необходимость соз-
дания научных коллективов, где образова-
ние реализуется в процессе исследования; 
перехода к модульной системе организации 
образовательных программ, разработки 
учебных планов и программ, исходя из по-
требностей студентов и/или слушателей, 
выстраивающих индивидуальную карьеру, 
включая мотивы образования возрастной 
когорты; 

– «традиционная поточно-групповая 
форма организации учебного процесса» − 
это не только индикатор «серьёзного техно-
логического отставания российских универ-
ситетов на фоне развития мирового высшего 
образования» [11, с. 13], но и серьёзный 
барьер для индивидуализации, которой со-
ответствуют нелинейные, многовариантные 
практики педагогического «средового под- 
хода» [7];

– повышение доступности высшего об-
разования на основе стремительного раз-
вития инфокоммуникационных технологий 
образования, отсюда потребность в расши-
рении онлайн-курсов в программах универ-
ситетов с широким доступом для различных 
категорий обучающихся с учётом их потреб-
ностей, мотивов, потенциала; 

– интернационализация образования и 
возникновение глобального научно-образо-
вательного языка;

– изменение образовательного уровня 
населения вызывает необходимость в «из-
менении структуры рабочих мест»;

– формирование социальных сейфов 
посредством вовлечения молодёжи в систе-
му образования (демпфирование молодёж-
ной безработицы).

К тенденциям развития высшего обра-
зования следует отнести создание универ-
ситетских консорциумов, ассоциаций, ко-
торые обретают потенциал «мягкой силы». 
Это мощный ресурс  распространения наци-
ональных культурных ценностей через об-
разование, науку, культуру, искусство. Благо-
даря концепту «мягкой силы» университеты 
в условиях трансграничья раскрывают но-
вый эвристический потенциал для форми-
рования благоприятного геополитического 
климата.

М. В. Богуславский справедливо указы-
вает на противоречивый механизм «возврат-
ной модернизации», которая выражается в  
значительном усилении законодательной, 

нормативной и регулятивной роли государ-
ства в сфере образования; регламентации 
профессиональной деятельности и поведе-
ния участников образовательного процесса; 
сужении вариативности; усложнении квали-
фикационных процедур [1].

Анализ состояния высшего образования 
требует обращения к принципам Болонского 
процесса, противоречивым результатом вне-
дрения которых являются, в частности,  при-
влечение иностранных студентов; снижение 
«доли студентов, окончивших бакалавриат 
по математическим и естественно-научным 
специальностям»; создание новых образо-
вательных продуктов; внедрение дополни-
тельных систем регулирования процесса 
обучения; усиление административного ап-
парата, повышение бюрократизации; про-
фессионализация студентов.

Обращаясь к реалиям сегодняшнего 
дня, следует отметить, что некоторого ком-
ментария требует вопрос согласования пе-
речня программ и потребностей региональ-
ных систем образования. 

В. В. Лаптев, С. А. Писарева, А. П. Тря-
пицына отмечают несогласованность, 
во-первых, ФГОС ВО, профессионального 
стандарта с ФГОС ОО; во-вторых, программ 
подготовки педагогов, реализуемых вузами, 
с запросами рынка труда, кроме того, чрез-
мерную детализацию трудовых действий, 
что «противоречит идее “рамочного” постро-
ения стандартов и затрудняет применение 
его в образовательной практике  и его сопо-
ставление с образовательными стандарта-
ми» [5, с. 5–14].

Несмотря на то, что развитие высше-
го образования находится на перепутье 
на фоне неопределённостей транзитивно-
го общества, тем не менее, университеты 
стремятся к саморазвитию. Их роль трудно 
переоценить, поскольку университеты явля-
ются ядром инновационной системы, так как 
в состоянии генерировать знания, произво-
дить и создавать на заказ новые технологии, 
внедряя их в региональные системы [15]; 
механизмом привлечения интеллектуаль-
ных, материальных, финансовых, трудовых 
ресурсов в регион; ресурсом сотворчества с  
правительством, промышленностью и граж-
данским обществом для устойчивого разви-
тия [19; 20]. 

Университеты представляют уникаль-
ный тип организации, поскольку предна-
значены для обучения будущих интел-
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лектуальных лидеров, лиц, принимающих 
решения.  В рамках концепции устойчивого 
развития необходимо не только рассмотреть 
экономические, экологические и социальные 
аспекты устойчивости, но и уделить особое 
внимание управлению инновациями в стра-
тегических направлениях, среди них: гибкое 
и инклюзивное планирование; регулярные 
исследования культурного климата; посто-
янный мониторинг прогресса, информацион-
но-пропагандистская деятельность. Области 
инноваций для университетов включают в 
себя стратегию бренда, трансформацию ор-
ганизационной культуры, новые направления 
исследований, в том числе использование 
глобальных краудсорсинговых проектов [18].

Генерация «трендовых сценариев» для 
университетов основана на комбинации 
различных технологий изучения будущего. 
Для изучения социальных представлений 
об университете использована проективная 
методика. Респондентам предложено изо-
бразить метафорически понятие «универси-
тет» с заполнением пострисуночного опро-
сника. Контент-анализ позволил выделить 
следующие метафоры в рисунках и типич-
ные представления, выраженные в конкрет-
ных образах:

1. Университет – это «чудеса».
Образы: шкатулка, орехи, сериал «Уни-

вер», молодость, передача опыта, обида.
2. Университет – «Вселенная».
Образы: телепортация, геймификация, 

чек-лист, карта памяти, энергия.
3. Университет – «сила».
Образы: профессор, Великобритания, 

изобретения, гармония.
4. Университет – «будущее».
Образы: молодость, фейерверк, книга, 

творчество, спорт.
5. Университет –  «гармония».
Образы: солнце, природа, здание МГУ.
6. Университет – «неопределённость, 

неизвестность».
Образы: абстракция, знак вопроса, не-

известность, «дорога в никуда», «чёрный 
квадрат».

7. Университет – «изменение, дина- 
мика».

Образы: новая ступень, лестница, круго-
ворот воды в природе, знак бесконечности.

8. Университет –  «тоска».
Образы: пустыня, камень, одиночество, 

знак вопроса.
9. Университет –  «мудрость, зрелость, 

опыт, знания».
Образы: багаж, свинья-копилка, зрелый 

плод, дерево.
10. Университет –  «ступень».
Образы: уровень, профессия, возмож-

ность, неопределённость.
Анализ метафор свидетельствует о том, 

что отношение к университету амбивалент-
но; 40 % изображений имеют позитивный 
характер, 25 % – отрицательный. Для 35 % 
опрошенных университет ассоциируется с 
противоречивыми образами. Результаты ис-
следования отражают степень осознания и 
признание роли университета в жизни моло-
дых людей. Социальные представления нахо-
дятся под воздействием жизненной позиции 
и уровня самосознания, отражают жизнен-
ные установки и смыслосодержащие ценно-
сти студентов на уровне обыденного созна-
ния. Поскольку социальные представления 
возникают, развиваются и разрушаются под 
воздействием множества системообразую-
щих факторов, то следует задуматься о том, 
чтобы образ университета был более чётким, 
позитивным и дифференцированным.

Системный и сравнительно-сопостави-
тельный анализ мировых, национальных, 
региональных практик позволяет обозначить 
контуры модели регионального университе-
та, включённого в контекст образовательной 
экосистемы. Исходя из глубинной миссии 
университета как «преобразователя» культу-
ры и общества, источника и катализатора ду-
ховной эволюции социума, человека, оста-
новимся подробно на возможности решения 
проблем региона через генерацию идей, вос-
питание лидеров, разработку стартапов на 
уровне базовых онтологем и их продвижение 
в регионе, что отражено в таблице.

Таблица
Контуры модели регионального университета

Цель: разработать модель университета как субъекта региона 

Базовые процессы

Обучение, воспитание, развитие, формирова-
ние компетенций

Формулирование и продвижение идей, проблем, 
сценариев будущего; создание коллабораций; 
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Окончание табл. 
исследования и прорывные разработки; создание 
стартапов; компетентностные результаты образо-
вания в соответствии с ключевыми тенденциями 
и запросами региона

Образовательная среда, образовательное про-
странство

Интеллектуально-творческая среда для образо-
вания и воспитания духовных лидеров

Образовательный институт, центр научных ис-
следований, лаборатории

Междисциплинарная фабрика мысли, реализую-
щая метапредметное образование, акселератор, 
бизнес-инкубатор.
Опережающая роль научного исследования по 
отношению к образованию. 
Гранты и награды.
Реферируемые публикации

Образовательный  процесс
«совокупность учебно-воспитательного и само-
образовательного процессов, направленная на 
решение задач образования, воспитания и раз-
вития личности в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом»

Аккумулирование существующих знаний с учётом 
междисциплинарного (межотраслевого) характе-
ра содержания образования, проблемно-ориен-
тированное взаимообучение в команде; поста-
новка гипотез, их верификация и приращение 
актуальных знаний; рефлексия, асинхронная 
(индивидуально-ориентированная) организация 
образовательного процесса

Студент
Усиление  субъектной позиции студента в учеб-
но-воспитательном процессе

Проактивная интеллектуальная автономия сту-
дента. Усиление субъектной позиции студента 
в образовании и науке. Вовлечение  в создание 
альтернативных сценариев развития региона,  
удовлетворённость студентов

Образовательные программы
Комплекс основных характеристик образования 
(объём, содержание, планируемые результа-
ты), организационно-педагогических условий и 
форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов 
(ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»)

Программа как генерация креативных идей, ком-
муникация, создание коллаборации, разработка 
технологических решений, запуск нового проекта, 
образование, просвещение, результат. Нелиней-
ные междисциплинарные
(межпрограммные) образовательные траекто-
рии. Экспериментальные  программы обучения и 
трансдисциплинарные исследования.
Включение принципов устойчивого развития уни-
верситета в систему управления, образования и 
исследований, сетевого взаимодействия по гори-
зонтали и вертикали, информирование заинтере-
сованных сторон [17]  

Автор программы
Университет Партнёры по сетевому взаимодействию  незави-

симо от территориальной удалённости
Университет как автор альтернативных инвестиционных проектов

Строительство конференц-зала и спортивного 
комплекса.
Создание Центра карьеры

Создание лабораторий и библиотечной системы с 
использованием самых современных технологий.
Инвестирование в человеческие ресурсы, каче-
ство услуг и интернационализацию.
Минимизация воздействия на окружающую среду 
посредством переработки и сохранения природ-
ных ресурсов, управления отходами, внедрение 
этих идей в учебные программы, дисциплины, 
учебные планы
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Университет в рамках сетевого взаимодействия
РАН, РАО, Комитеты  по профессиональному 
обучению; Консультативный совет по сотруд-
ничеству; Совет по образованию для взрослых; 
Министерство науки и высшего образования; 
Министерство просвещения;
Министерство культуры 

Международное сотрудничество  между различ-
ными секторами науки, экономики, культуры и об-
щества, обеспечивающее управление знаниями 
для социального развития, экономического роста 
и защиты окружающей среды 

Вышеизложенное свидетельствует о не-
обходимости поиска и описания оптималь-
ной конфигурации будущего регионального 
университета, поскольку «вестернизация 
образования разрушает традиционную си-
стему образования нашего общества, но не 
делает её западной» [6, с. 76].

Заключение. Резюмируя, полагаем, 
что развитие университета как субъекта 
региона является междисциплинарным 
предметом исследования. В системе инно-

вационной экономики региона университет 
играет значимую роль, поскольку выступа-
ет как ресурс и механизм укрепления бу-
дущего благополучия региона. Реальные  
проблемы, возникающие в деятельности 
университета, могут быть решены в процес-
се моделирования на основе объединения 
различных областей знания, в рамках раз-
личных научных подходов, что позволяет 
сочетать глубину исследования с практиче-
ской эффективностью.   
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region. It is indicated that the possibility of incorporating a regional university into a network of 
supporting universities involves the combination of ideas and knowledge, resources, interaction 
and coordination of educational organizations’ efforts, business partners and authorities in order 
to achieve nationally significant goals. The authors question the trend of gradual weakening of 
university cultural values in the context of economization and pragmatization of higher education; 
analyze the nature, models, goals, “trend scenarios” of universities, including regional ones, within 
specific national, socio-economic, political and academic contexts; identify the role of the university 
in the regional development model, determine the main trends in the development of the university 
as a subject of the region. For the study of social ideas about the university projective methods were 
used. It is concluded that the search for the optimal configuration of the future regional university 
as an educational information ecosystem in a transboundary region should be conducted in the 
context of interdisciplinary research based on the concept of “soft power”, which will reveal the 
new heuristic potential to create a favorable geopolitical climate. Making of “trend scenarios” for 
universities is based on a combination of various technologies for studying the future.

Keywords: university, university models, trend scenarios of university development, 
educational information ecosystem, concept of “soft power”, regional development
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Введение. Проблема модернизации 
системы образования в России продолжает 
сохранять свою актуальность, однако исто-
рические основы данного процесса изучены 
недостаточно полно. Современная педагоги-
ческая теория и образовательная практика 
являются результатом длительного истори-
ческого развития, каждый их последующих 
этапов которого предполагает критическое 
переосмысление предыдущих. К настояще-
му времени накоплен значительный объём 
историко-педагогических источников, позво-
ляющих реконструировать состояние оте-
чественного иноязычного образования в из-
бранных хронологических рамках. Вместе с 
тем  наблюдается недостаток исследований, 
касающихся проводившихся в данный пери-
од образовательных реформ и  имевшего 
место противоборства между различными 
педагогическими течениями, политически-
ми партиями, общественными группами по 
определению приоритетных направлений 
государственной образовательной политики.

Методология и методы исследова-
ния. Развитие исторической науки предпо-
лагает вовлечение в научный оборот ши-
рокого спектра источников, отражающих 
многоаспектность происходивших процес-
сов. В контексте изучения опыта рефор-
мирования отечественного иноязычного 
образования на рубеже XIX–XX веков пред-
ставляют интерес печатные издания, отраз-
ившие содержание дискуссий, касающихся 
перспектив развития отечественного обра-
зования. 

Результаты исследования и их об-
суждение. На рубеже XIX–XX веков проис-
ходило последовательное реформирование 
всех государственных механизмов, мы на-
блюдаем повышенное внимание к вопросам 
образования со стороны властных струк-
тур. Система образования России вошла 
в полосу количественных и качественных 
преобразований, вызванных осознанием 
её несоответствия новым потребностям и 
сложившейся социально-экономической си-



18

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 1

туации в стране. Характеризуя данный пе-
риод, С. Ф. Егоров писал о радикальном пе-
ресмотре различных сторон деятельности 
общеобразовательной школы, в том числе 
структуры, содержания, методов и органи-
зационных форм обучения [1]. Значительно 
увеличилось число учебных заведений, од-
нако, это не решало в полном объёме суще-
ствовавшую в них потребность. По данным, 
приведённым в работе П. Ф. Каптерева, с 
1905 по 1911 год количество гимназий воз-
росло с 236 до 375, реальных училищ − с 
159 до 277, и только в течение 1911 г. было 
открыто 33 мужских и 71 женская гимназии 
[2, с. 543].  

Особенностью данного периода явля-
лись и многократные кадровые изменения, 
в частности, руководителей Министерства 
народного просвещения (И. Д. Делянов, 
Н. П. Боголепов, П. С. Ванновский, Г. Э. Зен-
гер, В. Г. Глазов  и др.), что влияло на вектор 
образовательной политики государства. Из-
вестный отечественный историк образова-
ния С. В. Рождественский, анализируя дея-
тельность И. Д. Делянова на посту министра 
народного просвещения в 1882–1897 годах, 
пишет о нём как о решительном сторонни-
ке классической системы, высказывая при 
этом предположение об осознании им не-
достатков, имевших место в преподавании 
древних языков в гимназиях. В подтвержде-
ние сказанному он ссылается на распоряже-
ние Министерства народного просвещения 
от 16 июля 1886 года, в котором говорится 
о несформированности навыков перевода 
и недостаточном запасе слов у выпускников 
гимназии, которые «зная коренное слово не 
в состоянии понять его значение в сложении 
с каким-нибудь другим словом» [5, с. 663]. 

В 1889 году на основе доклада И. Д. Де-
лянова был поставлен вопрос о пересмо-
тре учебных планов 1872 года. Сторонники 
реализма выступали за сокращение коли-
чества уроков древних языков и устране-
ние существовавшего акцента на изучении 
грамматики в пользу других аспектов языка. 
В итоге работы специальной комиссии была 
выработана новая сетка, предполагавшая 
уменьшение часов по древним языкам. На 
повышение качества образования была 
направлена и деятельность созданной вес-
ной 1889 года комиссии под руководством 
М. С. Волконского, которая пришла к мне-
нию о необходимости внесения изменений 
в программные требования. В частности, 

предлагалось завершать изучение грам-
матики латинского и греческого языков в  
6-м классе, посвящать курс двух старших 
классов исключительно чтению, изменить 
форму итогового контроля и осуществлять 
его в виде переводов с древних языков на 
русский [8].

В 1899 году в Московском учебном окру-
ге было проведено несколько совещаний, 
посвящённых деятельности средних обще-
образовательных учреждений, материалы 
которых начинались со ссылки на циркуляр 
от 8 июля 1899 г., перечисляющий недостат-
ки в деятельности реальных училищ и гим-
назий. В их числе названо превалирование 
древних языков и неправильная  постановка 
учебного процесса, вследствие чего не до-
стигнута цель классического образования, 
несмотря на большое количество часов. 
При обсуждении данной проблемы не было 
единодушия, высказывались диаметрально 
противоположные точки зрения. Предста-
вители одной группы считали древние язы-
ки и математику основами классического 
образования, допуская лишь возможность 
уменьшения одного урока латинского и 
двух – греческого языка, аргументируя это 
высоким художественным и воспитатель-
ным значением греческой литературы. Для 
улучшения качества преподавания новых 
языков, предлагалось сделать их обязатель-
ными предметами и организовать подготов-
ку отечественных преподавателей с универ-
ситетским образованием.

Другая группа пришла к мнению о не-
обходимости исключения из программы 
одного из предметов, усилив  тем самым 
за счёт перераспределения часов другие. 
Таким предметом был признан греческий 
язык, имеющий «те же задачи и действую-
щие средства», близкие к словесности, оте- 
чественному, латинскому и новым языкам. 

Имеющие источники демонстрируют от-
сутствие единодушия в вопросе  о возрасте 
оптимального начала изучения иностран-
ных языков. Так, на заседании 18 октября 
1899 года предлагалось начинать это ещё 
в приготовительной школе, указывая на по-
ложительный опыт ряда учебных заведе-
ний, в числе которых была названа школа 
Валицкой, в которой преподавался фран-
цузский язык «исключительно практическим 
путём», а немецкий язык для желающих –  
во внеклассное время [7, c. 33]. В то же вре-
мя некоторые участники заседания высказа-
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лись против введения новых языков в приго-
товительной школе, например, В. В. Глазков 
привёл в пример городские школы, в кото-
рых новые языки не изучались. В итоге об-
суждения большинством голосов было при-
нято решение об обязательном изучении  
двух новых языков со второго класса. 

Важным свидетельством педагогиче-
ского плюрализма является и сохранивший-
ся протокол от 17 ноября 1899 года, отра- 
зивший дискуссию о сближении первых трёх 
классов гимназий и реальных училищ по 
общим предметам. Приведём резюме вы-
ступлений некоторых участников дискуссии. 
В. Н. Штурм полагал, что знание новых язы-
ков необходимо для каждого образованного 
человека, и чем лучше оно организовано, 
тем более выигрывает школа. В свою оче-
редь Ф. Б. Ланн пришёл к выводу, что «неу-
спешность» в изучении французского языка 
во многом определяется  тем, что на него 
отводится меньшее количество часов, чем 
на латинский. Высказанная точка зрения 
вызвала возражения Л. А. Георгиевского, 
считавшего недопустимым сравнение двух 
этих языков, т. к. «конструкция французско-
го языка не причиняет учащимся особых 
затруднений» [6, c. 115–116].  Что касается 
латинского языка, то  чтение исторических 
сочинений à livre ouvert (без подготовки) он 
считал возможным лишь при большом  ко-
личестве уроков. Н. Ф. Золотницкий пола-
гал, что интерес к  новым языкам пропадал, 
т. к. преподавание основывалось на грамма-
тике, и предлагал использовать «практиче-
ский» метод. 

В январе 1900 года начала работу оче-
редная комиссия, признавшая необходи-
мость сохранения двух типов общеобра-
зовательных учреждений. В классических 
гимназиях рекомендовалось начинать изу-
чение латинского языка с третьего класса, 
а греческий язык сделать обязательным 
только для поступающих на историко-фило-
логические факультеты, что способствовало 
бы его более сознательному изучению. В 
свою очередь в реальных училищах следо-
вало усилить преподавание новых языков 
[8, c. 75].

В материалах одной из комиссий со-
держится доклад директора Феодосийской 
гимназии В. Ф. Гролиха, в котором он рас-
суждает о роли древних языков, которые 
общественное мнение прямо или косвенно 
считало причиной неудовлетворённости 

результатами обучения. Проанализировав 
существовавшую образовательную практи-
ку, он пришёл к выводу, что основная про-
блема  кроется в организации данного про-
цесса, «главным образом, в педагогическом 
персонале» [9, с. 18]. В докладе инспектора 
Пензенского реального училища М. Л. Со-
ловьева говорится о недостатках класси-
ческой школы, которая «не даёт развития, 
знаний и, отнимая массу времени, мешает 
надлежащим образом заниматься другими 
предметами, чтением… не действует она и 
воспитательно» [9, с. 104]. По его мнению,  
древние языки в  средней школе представ-
ляли важность лишь для поступающих на 
филологический и юридический факуль-
теты, и предлагал рассматривать их как 
специальные.  

Вызывает интерес и доклад ординарно-
го профессора университета св. Владимира 
И. А. Сикорского, высказавшего мнение, что 
для изучения языков по «изустному» спо-
собу наиболее оптимальным является воз-
раст до 12 лет, подчёркивая при этом, что по 
письменному способу  данный процесс зна-
чительно сложнее и представляет «трудную 
и неприятную процедуру» [9, с. 122]. «Рав-
новременное начало изучения мёртвых язы-
ков, в особенности – при отсутствии надле-
жащего промежуточного срока между двумя 
языками, может вызывать разные явления 
умственного утомления и способно в значи-
тельной степени понизить умственную рабо-
тоспособность и успехи ученика», − считает 
И. А. Сикорский [Там же, с. 123].

П. С. Ванновский, возглавлявший Ми-
нистерство народного просвещения в 
1901–1902 годах, предпринимал очеред-
ную попытку создать единую всесословную 
среднюю школу, реформируя классические 
гимназии и  отменив преподавание в них 
греческого языка. Однако его проект, как 
и проекты его предшественников, вызвал 
негативную реакцию со стороны защит-
ников классической системы и, не пройдя 
согласование с представителями других 
ведомств, был отклонён. Вместе с тем не-
сомненными положительными моментами 
создавшейся ситуации являлось широкое 
публичное обсуждение образовательных 
проблем, единство государственной власти, 
общественности и различных политических 
сил в признании необходимости дальней-
ших реформ в данной сфере, усиление 
влияния общественной инициативы на го-
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сударственную политику, активное участие  
земств в развитии системы образования. 

Многие идеи, высказанные в ходе дис-
куссий, получили свою реализацию при ми-
нистре П. И. Игнатьеве и были воплощены 
в программах 1915 года, в создании кото-
рых принимали участие видные педагоги и 
методисты, например, по новым языкам – 
Л. В. Щерба. Следует отметить, что опира-
ясь на опыт своих предшественников, он 
широко привлекал общественность к обсуж-
дению проектов, создавая при Министер-
стве различные комитеты и комиссии. Осо-
бенности программы заключались в том, что 
преподавателю предоставлялась свобода в 
выборе метода обучения;  все виды занятий 
следовало направлять на развитие самоде-
ятельности учеников; перевод с иностран-
ного языка на русский не должен был сво-
диться к буквальной передаче на русском 
языке отдельных иностранных слов, т. к. це-
лью было понимание иностранной книги; пе-
ресказы на иностранном языке допускались 
к использованию «в известных скромных 
пределах», для того чтобы приучать к пони-
манию устной речи; знание грамматики рас-
сматривалось не как цель, а лишь как сред-
ство, облегчающее понимание иностранного 
текста; для расширения словарного запаса 
следовало уделять большее внимание сло-
вообразованию. Поскольку умение само-
стоятельно писать на иностранном языке 
не составляло цели обучения, «диктовки», 
письменные пересказы, сочинения и пере-
воды с русского языка на иностранный объ-
являлись излишними [4, c. 112]. 

В программе был подробно перечислен 
материал для изучения во всех классах и 
отделениях (новогуманитарном, староклас-
сическом и реальном), которые различа-
лись по количеству уроков. Программа была 
разработана по трём  языкам: английскому, 
французскому и немецкому. Приведём в 
качестве примера фрагмент программы по 
английскому языку. В 4-м классе новогума-
нитарного отделения на него отводилось 
пять уроков, на которых предлагалось оз-
накомить учащихся с английским произно-
шением, графикой и орфографией самых 
употребительных слов и оборотов речи, при 
помощи разговорных и письменных упраж-
нений, таких как списывание с доски и книги, 
решение «орфографических задач», умение 
читать и разбирать нетрудные статьи для 
постепенного приобретения «твёрдой осно-

вы, как лексической, так и грамматической» 
[Там же, c. 123]. В 5-м классе следовало чи-
тать  с разбором специально подобранной 
статьи, рассказы и стихотворения для оз-
накомления с выражениями и оборотами, а 
также прочитать около 120 страниц лёгкой 
беллетристической прозы современных пи-
сателей, исторической литературы и стихот-
ворений. 

В 6-м классе был установлен объём для 
чтения не менее 200 страниц из следующих 
разделов: биография и история (Оливер 
Кромвель, Капитан Кук и т. д.), английский 
быт, этнография и география (The Story of 
the North East Passage и т. д.), поэтические 
произведения и беллетристика (Д. Бай-
рон, А. Теннисон, Г. Лонгфелло и т. д.); в 
7-м классе увеличивался до 300 и включал 
поэтические произведения (А. Теннисон, 
Д. Милтон, Д. Грей, У. Шекспир и т. д.), со-
чинения научно-популярного содержания 
(“Epochs of English History”, “England, Its 
People, Polity” и т. д.), биографические книги 
(о жизни сэра Вальтера Скотта, адмирала 
Нельсона и т. д.), издания по основам наук 
(«Политическая экономия» профессора 
У. Джевонса, книга «Солнце. Луна. Звёзды» 
и т. д.). Указанные в перечне сочинения мог-
ли заменяться другими, соответствующими 
по содержанию и объёму [Там же]. 

Примечательно, что программа содер-
жит длинный  перечень пособий по древним 
языкам, включающий книги для внеклассного 
чтения младшего, среднего и старшего воз-
раста; пособия для учителей, касающиеся 
предмета, задач, истории и образовательной 
ценности классической филологии и древ-
ней философии; книги по истории греческой 
и римской литературы, хрестоматии, грам-
матики и словари; сборники для переводов 
и т. д. Кроме того, для реализации принципа 
наглядности имелись учебные пособия, ис-
пользование которых позволяло облегчить 
понимание греческих и латинских класси-
ков. Они включали таблицы, географические 
карты, планы Афин и Рима, а также модели 
произведений архитектуры (римский миле-
вый столб, римский дом, греческий театр и 
т. д.), одежды, греческих и римских монет, 
домашней утвари (ручная мельница, давило 
для оливок, различные сосуды, троянское 
веретено, таблички для письма и т. д.).   

«Наиболее способствуют пониманию 
древних авторов и усвоению античного духа 
экскурсии в те страны, где жили и действова-



21

Основополагающие подходы в образовании

ли великие мужи древности, т. е. в Грецию и 
Италию», − записано в программе [4, c. 166]. 
Достижению этой цели способствовала и 
организация экскурсий в отечественные 
музеи, в числе которых названы Эрмитаж, 
Музей изящных искусств имени императо-
ра Александра III при Московском универ-
ситете, музеи в Херсонесе, Керчи, Ростове 
и других городах. Например, в войсковом 
музее Екатеринодара имелись «древние 
предметы, найденные на Кавказе, особенно 
в Кубанской области» [Там же]. 

Вызывает несомненный интерес то, что 
одной из рекомендованных форм работы 
была постановка пьес на иностранном язы-
ке. Важным условием было названо привле-
чение всех учащихся класса к данной работе 
в той или иной форме, например, написание 
на иностранном языке афиш, «выполняя их 
более или менее художественно» [Там же, 
с. 115]. Примечательно, что представлен 
подробный алгоритм данной деятельности, 
например, ученикам рекомендовали разу-
чивать роли дома, а затем практиковать их 
чтение в классе, что «даёт преподавателю 
возможность исправить их произношение, 
следить за постановкой тонического и ло-
гического ударений, за повышением и пони-
жением голоса» [Там же, с. 114]. Проанали-
зировав иноязычное образование в данный 
исторический период, О. А. Логинова при-
шла к мнению, что ошибочно поставленная 
перед средней школой цель привела к тому, 
что преподавание иностранных языков, «не-
смотря на большое количество отводимого 
на него времени, не дало каких-либо поло-
жительных результатов, вследствие чего в 
период так называемой “Игнатьевской ре-
формы” иностранные языки в средней шко-
ле были значительно урезаны, а их роль 
снижена» [3, c. 5].

Анализ источников демонстрирует 
большое внимание со стороны государ-
ственной власти и  общественности к вопро-
сам реформирования системы образования 
на рубеже XIX–XX веков. Широкое обсуж-
дение данной проблематики не прекраща-
лось во многом из-за давления либерально 
настроенных кругов интеллигенции. Под-
тверждением сказанному являются много-
численные дискуссии, организованные как 
Министерством народного просвещения, так 
и различного рода педагогическими сообще-
ствами и объединениями, общественными и 
политическими организациями, предметом 

которых выступала приоритетность класси-
ческого или реального образования. Сме-
нявшие друг друга  министры  просвещения 
инициировали проекты очередных реформ, 
варьировавшиеся от более сдержанных до 
радикальных. В процессе их реализации 
сталкивались интересы разных социальных 
слоёв общества, что придавало им отчасти 
противоречивый характер, свидетельством 
которого является чередование реформ и 
контрреформ.

Сказанное в полной мере касается 
преподавания иностранных языков, боль-
шое внимание к которым было обусловле-
но господством концепции классицизма, 
делавшей акцент на приоритетности древ-
них языков. В материалах, отражающих 
деятельность многочисленных комиссий, 
высказывались критические оценки состоя-
ния иноязычного образования, в частности, 
распределения часов между древними и 
новыми языками, целей и содержания обу-
чения, преемственности между различны-
ми типами учебных заведений.  Вызывало 
заслуженную критику наличие большого  
объёма грамматического материала, со-
державшегося в программах, обсуждались 
формы учебной деятельности по его усво-
ению. Неоднозначно оценивалась такая 
характерная черта отечественной школы, 
как многоязычие, предпринимались попыт-
ки определения оптимального возраста 
начала изучения иностранных языков и их 
соотношения. Реформирование в области 
иноязычного образования, имевшее место 
на рубеже XIX–XX веков, выражалось в 
изменении количества часов, отведённых 
на древние и новые языки, корректировке 
учебных планов и программ, постепенном 
уходе от монополии переводного метода, 
сокращении грамматического материала и 
изменении форм работы с ним. 

Процесс реализации разрабатывае-
мых реформ отличался непоследователь-
ностью, чему объективно способствовала  
сложная общественная ситуация в стране, 
сопровождавшаяся широкой общественной  
критикой правительственного курса, что за-
ставляло многократно корректировать госу-
дарственную образовательную политику.  В 
значительной мере реализации  планиру-
емых реформ помешала Русско-японская  
война, революционные события 1905 года, а 
позднее и социально-политический кризис, 
вызванный Первой мировой войной. 
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Заключение. Представленная статья 
является частью исследования обшир-
ной проблемной области − истории отече-
ственного иноязычного образования. Опыт 
реформирования, накопленный в досовет-
ский период, идеи ведущих отечественных  
педагогов и общественных деятелей, вы-

сказанные в ходе дискуссий, требуют 
своего переосмысления в контексте но-
вого педагогического мышления с целью до- 
полнения педагогической теории и совер-
шенствования практики обучения иностран-
ным языкам, обогащения исторической  
науки.
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The Experience of Reforming of the Domestic Foreign Language Teaching 
at the Turn of the XIX–XX Centuries

The article is devoted to the topical problem of historical science, namely the analysis of the 
state of foreign language education in Russia at the turn of the 19th and 20th centuries. The author 
presents an analysis of a vast array of historical and pedagogical sources that allow to evaluate 
the results of the reform process in selected chronological frameworks. It will enrich the system 
of scientific knowledge and make an objective picture of the historical process of formation and 
development of foreign language education. The process of socio-economic and socio-political 
development of Russia at the turn of the XIX–XX centuries inevitably led to the need of reforming 
the education system. Multiple personnel changes in the Ministry of Public Education of the 
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Russian Empire led to the fact that projects of reforms were not consistent and had a contradictory 
nature. Historical and pedagogical sources reflect the diversity of opinions on the further ways of 
development of domestic education, as well as the role and place of foreign languages in it. The 
teaching methods, large amount of grammatical material to be studied, shortage of pedagogical 
staff, correlation and consistency of the studied foreign languages are named among the problematic 
issues identified during the discussions. The study of the experience of reforming foreign language 
education requires a comprehensive scientific understanding and study, since it allows us to identify 
valuable and unfairly forgotten ideas deserving the further development and application.

Keywords: history of foreign language education, reforms, turn of XIX–XX centuries., system 
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Представления об эвристической беседе учителей русского языка
В настоящее время образование предполагает изменение мотивационно-смысловой 

установки учителя и учащихся, ориентированность на совместную поисковую деятельность, 
разнообразие форм и методов, обогащающих мотивы учения и расширяющих мотивацион-
ную сферу личности учащихся. Задачам модернизации современного образования отвечает 
использование такого развивающего метода обучения, как эвристическая беседа. Автор рас-
сматривает эвристическую беседу как один из перспективных методов развития учащихся. 
Эвристическая беседа представляет систему логически связанных вопросов. На наш взгляд, 
эвристическая беседа обладает рядом преимуществ в структуре методов обучения русско-
му языку. Использование эвристической беседы способствует развитию мышления, форми-
рованию познавательной самостоятельности и приобретению опыта решения проблемных 
задач. Автор усматривает противоречие между возможностями эвристической беседы и не-
востребованностью этого метода в школьной практике учителями русского языка. Опираясь 
на анкетирование, автор выявляет представление о методе эвристической беседы на линг-
вистическую тему у преподавателей русского языка и приходит к выводу о том, что 72 % 
респондентов осознают значимость применения метода эвристической беседы в своей прак-
тической деятельности. При этом только 41 % учителей используют этот метод на уроке рус-
ского языка. И только 18 % учителей уверены, что владение методом эвристической беседы 
является необходимым условием их профессионального развития.
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Введение. Построение учебного про-
цесса на уроках русского языка как партнёр-
ства педагога и учеников может быть успеш-
но реализовано в проблемных методах 
обучения, в частности, путём применения 
эвристической беседы.

Анализ научно-методической литера-
туры показал, что работы, посвящённые 
методу эвристической беседы на лингвисти-
ческую тему на уроках русского языка, пред-
ставлены не в полной мере. В частности, 
обучение ведению эвристической беседы 
не рассматривалось как задача подготовки 
учителя русского языка, что определяет на-
учную новизну нашего исследования. 

Творческая самореализация учителя на 
уроке предполагает владение всем арсена-
лом современных методов взаимодействия 
с учащимися в ходе решения учебно-воспи-
тательных задач. Сегодняшний школьник не 
довольствуется позицией «кувшина, напол-
няемого знаниями»: с большей эффектив-
ностью необходимую информацию можно 

найти в интернете. Переход к субъект-субъ-
ектным отношениям предполагает новый 
взгляд учителя на организацию учебного 
процесса: ведущими должны стать эвристи-
ческие методы взаимодействия с учащими-
ся, в частности, эвристическая беседа. В то 
же время в современной школе наблюда-
ется противоречие между возможностями 
эвристической беседы и невостребованно-
стью этого метода в школьной практике учи-
телями русского языка. 

Таким образом, актуальность исследова-
ния обусловлена, во-первых, необходимостью 
выявить представления учителей русско-
го языка о методе эвристической беседы на 
лингвистическую тему, во-вторых, установить 
готовность учителей к использованию этого 
метода в собственной практике, в-третьих, не-
достаточной изученностью проблемы исполь-
зования эвристической беседы лингвисти-
ческого характера на уроках русского языка.

Эвристическая беседа известна уже со 
времён Сократа, который мастерски исполь-
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зовал беседу не как предоставление новых 
знаний, а как нахождение их людьми, с ко-
торыми он беседовал. Процесс познания 
для Сократа есть перевод уже имеющихся 
знаний человека из скрытого состояния в 
явное. Он побуждал своих учеников после-
довательно развивать спорное положение, 
приводил к постижению абсурдности исход-
ного утверждения, а затем методом поиска 
истины наводил на верный путь.

С точки зрения М. Н. Скаткина, эври-
стическая беседа – это вопросно-ответная 
форма обучения, при которой учитель не 
сообщает учащимся готовых знаний, а уме-
ло поставленными вопросами заставляет 
их самих на основе уже имеющихся знаний 
подходить к новым понятиям и выводам1.

С точки зрения И. Я. Лернера, «эвристи-
ческая беседа – это взаимосвязанная серия 
вопросов (большая или меньшая часть ко-
торых является небольшими проблемами) 
в совокупности ведущих к решению постав-
ленной учителем проблемы»2.

Н. М. Плескацевич пишет: «Эвристиче-
ская беседа – это создаваемая учителем 
система логически взаимосвязанных вопро-
сов, каждый из которых составляет логиче-
ский шаг, ведущий учащихся на основе запа-
са знаний к самостоятельному нахождению 
новых знаний или способов их добывания и 
раскрывающий пути и логику поиска» [6].

А. Д. Король использует термин эври-
стический диалог, под которым понимает 
постановку учащимся вопросов на каждом 
из этапов его образовательной деятельно-
сти [4].

Эвристическая беседа с точки зрения 
большинства авторов представляет систе-
му логически связанных вопросов, которые 
соединены так, что последующий вопрос 
логически вытекает из содержания ответа 
на предыдущий. То есть ответ представля-
ет собой часть решения задачи и является 
отдельной мыслительной ступенькой. Ини-
циатором постановки проблемы выступает 
учитель или ученик.

Излагая учебный материал методом 
эвристической беседы, учитель время от 
времени обращается к классу с вопросами, 

1 Скаткин М. Н. Эвристическая беседа // Педагоги-
ческая энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1968. – Т. 4. – 
740 с.

2 Лернер И. Я. Методы обучения // Дидактика 
средней школы. Некоторые проблемы современной ди-
дактики / под ред. М. Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 
1982. – С. 181–215.

которые побуждают школьников включаться 
в процесс поиска. Активизация сознатель-
ной деятельности учащихся определяется 
характером задаваемых вопросов. Ответ 
на вопрос должен опираться на имеющую-
ся базу знаний, но при этом не содержаться 
в прежних знаниях. Характер вопросов, за-
даваемых учащимся, постоянно меняется: 
сначала используются вопросы, требующие 
воспроизведения знаний, а затем – вопро-
сы, требующие размышлений, построения 
умозаключений, вопросы постепенно услож-
няются. 

Не всякая беседа активизирует позна-
вательную деятельность учащихся, способ-
ствует развитию их мышления. Когда учи-
тель задаёт учащимся вопросы только на 
воспроизведение ранее усвоенных знаний, 
при этом полагая, что обучает эвристиче-
ски, тем самым происходит подмена поня-
тия «эвристическая беседа». В эвристиче-
ской беседе вместо пассивного усвоения 
«чужого» знания предлагаются микрозада-
чи, в ходе решения которых и рождаются 
необходимые обобщения. Эвристический 
способ обучения предполагает скрупулёз-
ную реализацию эвристических задач. При 
этом необходимо соблюдать определённые 
условия проведения эвристической беседы: 
учитель не должен нарушать логику поиска 
учащимися ответа на проблемный вопрос 
в ходе урока; учитель должен добиваться 
ответа на каждый поставленный вопрос от 
самих учащихся, не превращая вопросы 
в риторические и не отвечая на свои соб-
ственные вопросы; необходимо обеспечить 
максимально посильное участие в обсуж-
дении всех учеников, а не только сильных; 
если ученики затрудняются с ответом, необ-
ходимо умело интерпретировать вопрос или 
задать несколько наводящих, подвигающих 
учеников к правильному ответу на основной 
вопрос, поставить эвристическую задачу в 
совместной деятельности с учащимися, вы-
вести на способ действия.

С. И. Брызгалова убеждена, что эври-
стическая беседа выполняет важные зада-
чи: позволяет получать глубокие и прочные 
знания. Побуждая к установлению связей 
и закономерностей в изучаемом материа-
ле, она способствует проникновению в его 
сущность, помогает находить в изучаемом 
материале причинно-следственные связи, 
обосновывать свои суждения, опровергать 
ошибочные мнения, критически подходить к 
фактам [2].
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Ранее мы обращались к проблеме эв-
ристической беседы [5; 8]. В данной статье 
мы приведём результаты анкетирования бу-
дущих учителей русского языка, чтобы выя-
вить их представления в отношении назван-
ного метода.

Методология и методы исследо-
вания. В ходе работы были использованы 
следующие методы исследования: теорети-
ческий анализ, наблюдение, анкетирование, 
обобщение преподавательского опыта. Для 
того чтобы выявить представления учите-
лей русского языка о данном методе, нами 
была специально разработана анкета, со-
стоящая из трёх вопросов открытого типа и 
трёх вопросов закрытого типа. В результате 
анкетирования была проведена диагности-
ка сформированности представлений об 
эвристической беседе и готовности учите-
лей русского языка реализовать эвристиче-
ское обучение русскому языку в школе (по 
данным самонаблюдения); был дан коли-
чественный и качественный анализ ответов 
респондентов для поиска путей повышения 
эффективности обучения русскому языку.

В исследовании приняли участие 22 учи- 
теля русского языка школ города Иванова и 
Ивановской области со стажем работы от 7 
до 37 лет.

Вопросы были следующего содержа-
ния: «Что Вы понимаете под эвристической 
беседой?»; «Что представляет собой эври-
стическая беседа на лингвистическую тему? 
Опишите этот метод, пожалуйста»; «Пользу-
етесь ли в своей работе данным методом 
обучения?» (закрытый вопрос, варианты от-
вета: всегда, часто, иногда, редко, никогда); 
«Испытываете ли Вы трудности в реализа-
ции данного метода?» (закрытый вопрос, ва-
рианты ответа: да, скорее да, затрудняюсь 
ответить, скорее нет, нет); «Какие именно 
трудности Вы испытываете в реализации 
метода “эвристическая беседа”?»; «Счита-
ете ли Вы, что метод “эвристическая бесе-
да” является необходимым условием Вашей 
профессиональной саморелизации?» (за-
крытый вопрос, варианты ответа: однознач-
но да; да; скорее да; затрудняюсь ответить; 
скорее нет; нет; однозначно нет).

Обработка данных осуществлялась пу-
тем подсчета среднего балла в ответе на за-
крытый вопрос и контент-анализа открытых 
вопросов [1].

Результаты исследования и их об-
суждение. Первый вопрос был направлен 

на то, чтобы узнать, что именно респонден-
ты понимают под методом «эвристическая 
беседа» (табл. 1). 

Таблица 1
Представления учителей русского языка 

об эвристической беседе

Эвристическая беседа − это
Кол-во 

респондентов, 
%

Метод развивающего обучения 56,0

Урок-открытие 16,0

Вопросно-ответная форма 
обучения 28,0

Итого 100,0

В результате анкетирования приходим 
к выводу, что учителя рассматривают эври-
стическую беседу как один из методов раз-
вивающего обучения (56 % респондентов); 
как урок-открытие (16 % респондентов), как 
вопросно-ответную форму обучения (28 % 
респондентов).

Далее учителям русского языка пред-
стояло определить инициаторов эвристиче-
ской беседы (табл. 2).

Таблица 2
Представления учителей русского языка 
об инициаторах эвристической беседы

Инициаторы эвристической 
беседы

Кол-во 
респондентов, 

%
Инициатор-учитель 86,0
Инициатор-ученик 14,0
Итого 100,0

Итак, 86 % респондентов уверены, что 
инициатором эвристической беседы явля-
ется учитель. Отметим, что педагоги с боль-
шим стажем работы отмечают инициатором 
учителя. Ученика в качестве инициатора 
беседы рассматривают учителя со стажем 
работы от 7 до 10 лет. 

Таблица 3
Представления учителей русского языка 

о результатах эвристической беседы 

Результаты эвристической 
беседы 

Кол-во 
респондентов, 

%
Решение задачи или проблемы 50,0
Нахождение новых знаний 37,0
Усвоение знаний 13,0
Итого 100,0
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Решение задачи или проблемы как ре-
зультат беседы определили 50 % респон-
дентов. 37 % учителей уверены, что данный 
метод обучения позволит учащимся при-
обрести новые знания. 13 % респондентов 
считают, что эвристическая беседа поможет 
ученикам не только приобрести, но и усво-
ить знания (табл. 3).

Таблица 4
Представления учителей русского языка 

о результатах эвристической беседы 
на лингвистическую тему

Результат
Кол-во 

респондентов, 
%

Формирование лингвистиче-
ского опыта 66,0

Решение лингвистических 
проблем 34,0

Итого 100,0

По мнению учителей (табл. 4), эври-
стическая беседа на лингвистическую тему 
способствует решению лингвистических 
проблем (34 % респондентов), а также обо-
гащению лингвистического опыта учащегося 
(66 % респондентов).

Таблица 5
Частотность использования 

учителями русского языка метода 
эвристической беседы в своей работе

 Варианты ответа Кол-во 
респондентов, %

Всегда 0,0

Часто 41,0

Иногда 59,0

Редко 0,0

Никогда 0,0

Итого 100,0

Результаты анкетирования показали 
(табл. 5), что в целом учителя русского язы-
ка обращаются к методу эвристической бе-
седы в своей профессиональной деятель-
ности, в то же время систематически это не 
все учителя (41 %). 

Следующие два вопроса были направ-
лены на то, чтобы выяснить, с какими труд-
ностями сталкиваются учителя-практики, 
когда применяют метод эвристической бесе-
ды (табл. 6). 

Таблица 6
Наличие трудностей у учителей 

русского языка в процессе реализации 
метода эвристической беседы на уроках 

(по данным самонаблюдения)

Варианты ответа Количество 
респондентов, %

Да 4,0
Скорее да 14,0
Затрудняюсь ответить 18,0
Скорее нет 64,0
Нет 0,0
Итого 100,0

Из таблицы 6 видно, что большая часть 
респондентов (64 %) не испытывают суще-
ственных трудностей в использовании дан-
ного метода; 18 % учителей затруднились 
ответить; 28 % учителей испытывают опре-
делённые трудности. 

Для нас было принципиально важно 
узнать, какие именно затруднения испыты- 
вают учителя русского языка в использова-
нии этого метода на уроках. При анализе 
причин затруднений мы обратились к анке-
там учителей, которые испытывают труд-
ности в реализации этого метода (28 % 
учителей от общей выборки). Результаты 
представлены в табл. 7.

Итак, учителя-практики отмечают сле-
дующие трудности: недостаточный лингви-
стический опыт детей (16 %), недостаточная 
квалификация преподавателя (33 %), слож-
ность в определении проблемы (51 %).

Таблица 7
Причины затруднений 

учителей русского языка в реализации 
метода эвристической беседы на уроках 

(по данным самооценки)

Варианты ответа Количество 
респондентов, %

Недостаточный лингви-
стический опыт детей 16,0

Недостаточная квалифи-
кация преподавателя 33,0

Сложность в определе-
нии проблемы 51,0

Итого 100,0

Остановимся на оценках учителями 
русского языка эвристической беседы как 
необходимого условия их профессиональ-
ной самореализации (табл. 8).
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Таблица 8
Оценка учителями русского языка 

эвристической беседы как необходимого 
условия профессиональной самореализации

Варианты ответа Количество 
респондентов, %

Да 18,0
Скорее да 54,0
Затрудняюсь ответить 14,0
Скорее нет 14,0
Нет 0,0
Итого 100,0

72 % (18 % респондентов ответили «да»; 
54 % – «скорее да») учителей русского язы-
ка осознают значимость применения метода 
эвристической беседы в своей практической 
деятельности, при этом только 18 % увере-
ны, что владение методом эвристической 
беседы является необходимым условием их 
профессиональной самореализации. Метод 
эвристической беседы в своей профессио-
нальной деятельности 41 % учителей прак-
тиков используют часто; а 59 % − иногда. 

Заключение. Таким образом, учителя 
представляют эвристическую беседу как 
один из методов развивающего обучения, 

а именно – как вопросно-ответную форму 
организации урока или как урок-открытие. 
Инициатором эвристической беседы явля-
ется учитель. Бόльшая часть респондентов 
(72 %) осознают значимость проведения эв-
ристической беседы на уроках русского язы-
ка для развития учащихся. Часто используют 
эвристическую беседу в своей работе 41 % 
учителей. Значительная часть учителей рус-
ского языка сталкиваются с трудностями, 
пытаясь выстроить урок с использованием 
метода эвристической беседы на лингви-
стическую тему, и поэтому учителя отказы-
ваются от организации эвристической бе-
седы. Такая трудность, как недостаточный 
лингвистический опыт детей, может рассма-
триваться как субъективная; а такие затруд-
нения в реализации эвристической беседы 
на уроках русского языка, как сложность в 
выдвижении проблемы учителем на уроке, 
недостаточная квалификация преподавате-
ля, являются объективными. Возникает про-
блема более детальной подготовки будущих 
учителей русского языка к реализации дан-
ного метода на уроках, поэтому в качестве 
перспективы своего исследования мы рас-
сматриваем разработку методики обучения 
эвристической беседе на лингвистическую 
тему будущих учителей русского языка. 
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the motives of teaching and expanding the motivational sphere of individual students. The problems 
of modernization of modern education meet the use of such a developing method of learning as 
heuristic conversation. The author considers heuristic conversation as one of the perspective 
methods of development of pupils. Heuristic conversation is a system of logically related questions. 
According to the author, heuristic conversation has a number of advantages in the structure of 
methods of teaching Russian.  The use of heuristic conversation contributes to the development of 
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Введение. Общие положения по ор-
ганизации образовательного процесса для 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью 
изложены в ряде нормативных документов, 
наиболее полно они представлены в «Ме-
тодических рекомендациях по организации 
образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательных орга-
низациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» 
(Министерство образования и науки РФ, 
2014)1. Эти рекомендации задают лишь об-

1 Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащённости образовательного процесс: утв. 
Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 г. 
№ АК-44/05вн.

щие подходы и ориентиры к организации 
инклюзивного образовательного процесса 
в вузе, а потому нуждаются в детализации 
некоторых положений для наиболее полно-
го их понимания и применения в образова-
тельном процессе. Цель статьи – конкрети-
зировать общие требования к организации 
образовательного процесса для студентов с 
ограниченными возможностями и инвалид-
ностью, опираясь на передовой научный и 
педагогический опыт в этом направлении, 
с целью оказания научно-методической по-
мощи преподавателям вузов, осуществляю-
щим образование студентов с ОВЗ.

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологическую основу 
исследования составили системный подход, 
положения которого применимы для изуче-
ния педагогических явлений в качестве си-
стемных объектов в их развитии, проектно- 
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целевой подход к образованию, позволя-
ющий обеспечить организацию педагоги-
ческого проекта в соответствии с заданной 
целью. В исследовании использовались 
методы анализа нормативных документов 
в области инклюзивного высшего образова-
ния, научной и учебно-методической лите-
ратуры по проблеме исследования, сравни-
тельно-сопоставительный анализ.

Результаты исследования и их об-
суждение. Прежде необходимо установить, 
что общего и в чём заключается различие 
между лицами с ОВЗ и инвалидностью. Лицо 
с ОВЗ – человек, имеющий недостатки в фи-
зическом и (или) психологическом развитии, 
подтверждённые психолого-медико-педаго-
гической комиссией (ПМПК) и препятствую-
щие получению образования без создания 
специальных условий (ст. 2 ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»). Лица с ОВЗ 
определяются как лица моложе 18 лет, име-
ющие отклонения от норм жизнедеятельно-
сти, которые возникают вследствие наруше-
ния здоровья и ограничивают способности к 
ориентации, самообслуживанию, передви-
жению, общению, трудовой деятельности [6, 
с. 14]. Ограничения по здоровью могут быть 
в сенсорной (нарушения зрения, слуха, речи, 
движения), физической, аффективно-пове-
денческой и интеллектуальной сферах. Если 
ограничения по здоровью серьёзны, лицо с 
ОВЗ может пройти освидетельствование в 
учреждении медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ), подведомственном Министерству 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, и ему может быть присвоен статус 
инвалида.

Инвалид – лицо, которое имеет нару-
шение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм или дефек-
тами, приводящее к ограничению жизнеде-
ятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты1. Инвалидность 
устанавливают, исходя из комплексной 
оценки состояния здоровья гражданина в 
соответствии с классификациями и критери-
ями, утверждёнными Минтрудом РФ. Лицу, 
признанному инвалидом, выдаётся справка, 
подтверждающая факт установления инва-
лидности, с указанием её группы, а также 
индивидуальная программа реабилитации 
(ИПР). В этой ИПР также прописаны специ-
альные условия обучения. 

1 О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации: федер. закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ. – Ст. 1.

Итак, различия между лицами с ОВЗ и 
инвалидностью обусловливаются степенью 
тяжести нарушений (лицо с ОВЗ может яв-
ляться или не являться инвалидом), а об-
щим является то, что для обеих групп обуча-
ющихся необходимо создание специальных 
условий для получения образования. Для 
того чтобы в вузе были созданы специаль-
ные условия, в частности, обучение сту-
дента проводилось по адаптированной 
программе, обучающийся должен предо-
ставить справку МСЭ и написать соответ-
ствующее заявление. Важно отметить, что 
статус «лицо с ОВЗ» определяет ПМПК при-
менительно к лицам, не достигшим 18 лет, 
а статус «инвалид» определяет учреждение 
МСЭ применительно к лицам любого воз-
раста. В связи с этим, чаще всего вуз имеет 
дело именно с инвалидами, чей статус офи-
циально подтверждён учреждением МСЭ. 
Между тем, в вузе может оказаться лицо, 
не подпадающее под статус «инвалид», но 
всё равно имеющее ограниченные возмож-
ности здоровья: нарушения зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата и т. д. У 
таких лиц с ОВЗ могут быть различные об-
стоятельства: степень нарушения здоровья 
у них не такова, что им положена «инвалид-
ность» или они не оформили соответству-
ющий статус. Кроме того, часть лиц с ОВЗ, 
даже с инвалидностью, не афишируют своё 
состояние по разным причинам и идут на со-
крытие своего статуса. Таким образом, лица 
с инвалидностью – наиболее тяжёлая часть 
контингента обучающихся, которых относят 
к лицам с ОВЗ.

Возникает важный вопрос: какие кате-
гории лиц с ОВЗ могут обучаться в вузе? 
Прежде всего, это лица с нарушениями слу-
ха, зрения, опорно-двигательного аппарата 
(разной степени тяжести), которые не име-
ют нарушений интеллектуального разви-
тия. Также среди студентов могут оказаться 
лица с различными речевыми нарушени-
ями (заиканием, с элементами фонетико- 
фонематического недоразвития, не корри-
гированными в школьном возрасте и т. д.). 
В вузе могут обучаться студенты, имеющие 
инвалидность по общему заболеванию (за-
болевания органов дыхания, эндокринной и 
сердечно-сосудистой систем). 

К сожалению, в вузе могут оказаться и 
лица с низким уровнем школьной подготовки 
или имеющие низкий уровень обучаемости 
[5, с. 88], что укладывается как минимум в 
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картину педагогической запущенности. По 
данным Е. В. Кулагиной, сегодня в обычных 
классах общеобразовательных учреждений 
находится много детей с умственными на-
рушениями. Количество детей с задержкой 
психического развития составляет 53,9 % 
от общей численности детей с ОВЗ в обыч-
ных классах, умственная отсталость диагно-
стирована у каждого пятого ребёнка с ОВЗ, 
обучающегося в обычном классе, и «прак-
тически все указанные дети обучаются без 
использования принципов инклюзии, кото-
рая находится на начальном этапе станов-
ления» [6, с. 32]. Пребывание таких детей 
в обычном классе без оказания им коррек-
ционно-развивающей поддержки не способ-
ствует исправлению имеющихся нарушений 
[7], и на «выходе» такие лица демонстриру-
ют низкий уровень образования. 

Исследователи указывают на наличие 
определённого количества студентов с су-
щественными проблемами поведения [5, 
с. 91]. По данным Е. В. Кулагиной, «в воз-
расте от 10 до 17 лет сниженную способ-
ность вести себя адекватно имеют более 
40 % детей-инвалидов, проблемы общения 
с окружающими – около 20 %» [6, с. 29]. 
Естественно, что с возрастом эти пробле-
мы никуда не исчезают, и часть таких детей 
может оказаться в вузе. Данные нарушения 
свидетельствуют о неблагополучии в аф-
фективно-поведенческой и личностной сфе-
рах обучающихся.

Резюмируя вышесказанное, отметим, 
что в вузе могут оказаться различные ка-
тегории обучающихся с ОВЗ, имеющие на-
рушения в различных сферах физического 
и психического развития. И для всех кате-
горий обучающихся должны быть созданы 
специальные условия для получения ими 
качественного образования. Эти условия 
делятся на инвариантные, которые не зави-
сят от нозологии, и вариативные, которые 
отличаются для различных нозологических 
групп1. К инвариантным относятся: органи-
зационное и управленческое обеспечение 
образовательного процесса (наличие нор-
мативно-правовой документации, структу-
ры, отвечающей за организацию инклюзии), 
готовность педагогического коллектива к 
работе с инвалидами и т. д. К вариативным 

1 Панюкова С. В., Сергеева В. С., Мельник Ю. В. Ор-
ганизационно-методические и правовые аспекты обу- 
чения студентов с инвалидностью в вузе: метод. рек. – 
М.: МГППУ, 2017. – 57 с.

относятся: материально-техническое осна-
щение с учётом нозологий, предоставление 
узких специалистов с учётом нозологий, 
адаптация методического обеспечения (на-
личие адаптированных программ, создание 
специального учебного и информационного 
обеспечения обучения, разработка специ-
ального дидактического оборудования), 
адаптация форм и методов обучения с учё-
том нозологий и т. д.

Анализируя упомянутые выше «Мето-
дические рекомендации», конкретизиру-
ем их положения. Данные рекомендации 
включают общие требования к организации 
образовательного процесса, требования 
к кадровому, материально-техническому, 
учебно-методическому обеспечению и пси-
холого-педагогическому сопровождению. 
Раскроем эти требования более подробно.

Требования к общей организации обра-
зовательного процесса для лиц с ОВЗ (инва-
лидов) включают:

1) подготовка локальных документов, 
регламентирующих организацию инклюзив-
ного обучения в вузе: положения о Центре 
инклюзивного образования, положения об 
обучении студентов-инвалидов и студентов 
с ОВЗ и т. д., внесение дополнений в Устав 
вуза, во все нормативные акты, регламен-
тирующие образовательный процесс: по-
ложения о проведении текущего контроля 
и промежуточной аттестации, о практике, о 
государственной итоговой аттестации и т. д.;  

2) создание в вузе структурного подраз-
деления (Центра инклюзивного образова-
ния), ответственного за обучение лиц с ОВЗ 
(инвалидов), основная цель деятельности 
которого – создание условий по обеспече-
нию инклюзивного обучения, комплексного 
сопровождения и здоровьесбережения этой 
категории студентов по программам высше-
го образования. 

Основная нагрузка по развёртыванию 
инклюзивного образования в вузе ложится 
на структуру, специально созданную в вузе – 
Центр инклюзивного образования, а также 
на педагогические коллективы кафедр. 

Рассмотрим задачи и содержание дея-
тельности Центра инклюзивного образова-
ния в логике поэтапного развёртывания его 
деятельности:

1. Формирование кадрового состава 
Центра. После принятия регламентиру-
ющих документов (Положения о Центре 
инклюзивного образования и т. д.) важно 
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сформировать его кадровый состав, аккуму-
лирующий в себе специалистов, способных 
обеспечить комплексное сопровождение 
образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ОВЗ в соответствии с рекомендация-

ми службы медико-социальной экспертизы 
(МСЭ). Сопровождение встраивается в об-
разовательный процесс, в нём может быть 
условно выделено несколько направлений 
(табл. 1).

Таблица 1
Задачи деятельности специалистов комплексного сопровождения 

обучения студентов-инвалидов вузе

Направление 
сопровождения

Задачи сопровождения Специалисты

Организационно-
педагогическое

– Контроль учёбы студента-инвалида: посещаемо-
сти, аттестации, ликвидации академических задол-
женностей;
– контроль взаимодействия с преподавателями, кон-
сультации преподавателей по вопросам обучения, 
взаимодействия со студентами;
– непосредственное сопровождение процесса обу-
чения студентов различных нозологий

Тьютор, специалист по 
специальным техниче-
ским и программным 
средствам обучения, 
сурдопедагог, сурдопере-
водчик, тифлопедагог

Психолого-
педагогическое

– Изучение, развитие личности студента-инвалида 
(для студентов, имеющих проблемы в обучении, об-
щении)

Педагог-психолог

Медицинско-
оздоровительное

– Изучение физического состояния студентов, про-
ведение мероприятий по здоровьесбережению;
– развитие адаптационного потенциала

Медицинские работники

Социальное – социальная поддержка (содействие в решении бы-
товых проблем, контроль социальных выплат и т. д.)

Социальный педагог

Одним из основных специалистов соп- 
ровождения в инклюзивном образовании яв-
ляется тьютор: он организует персональное 
сопровождение инвалидов, распределяет и 
оценивает имеющиеся ресурсы, выполняет 
посреднические функции между студентом 
и преподавателями с целью оказания допол-
нительной помощи в освоении дисциплин. 
Деятельность психолога направлена на соз- 
дание благоприятного психологического кли-
мата, формирование условий, стимулирую-
щих личностный и профессиональный рост 
студента, обеспечение психологической за-
щищённости абитуриентов и студентов. Со-
циальный педагог осуществляет контроль за 
соблюдением прав обучающихся, выявляет 
потребности студента-инвалида в сфере со-
циальной поддержки, определяет направле-
ния помощи в адаптации и социализации.

Использование в образовательном 
процессе специальных технических и про-
граммных средств обучения требует нали-
чия в штате соответствующих специалистов, 
помогающих использовать эти средства 
педагогам и обучаемым, содействующих в 
обеспечении студентов-инвалидов допол-
нительными способами передачи, освоения 

и воспроизводства учебной информации, 
занимающихся разработкой и внедрением 
специальных методик, информационных 
технологий и дистанционных методов об-
учения. Сурдопедагог – это специалист по 
обучению и развитию лиц с нарушениями 
слуха, осуществляющий деятельность по 
сопровождению процесса их обучения в 
вузе. Сурдопереводчик обеспечивает этим 
студентам равный доступ к информации во 
время занятий. Тифлопедагог способствует 
развитию компенсаторных возможностей 
зрительного восприятия студентов с нару-
шениями зрения и оказывает помощь в ов-
ладении специальными тифлотехническими 
средствами.

2. Ведение специального раздела на 
сайте вуза, содержащего информацию о на-
личии условий для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ, о видах и формах сопровожде-
ния, специальных технических и программ-
ных средствах обучения, дистанционных об-
разовательных технологиях и т. д. На сайте 
также размещаются адаптированные обра-
зовательные программы.

3. Ведение специализированного учёта 
инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их посту-
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пления, обучения в вузе, трудоустройства. 
Учёт ведётся как по нозологиям, так и по 
профилям подготовки. Важно получить от 
студентов сведения о состоянии их здоро-
вья, перечень рекомендаций медико-соци-
альной экспертизы.

4. Организация системы довузовской 
подготовки абитуриентов-инвалидов. Для 
абитуриентов рекомендуется разработать 
специальные образовательно-реабилитаци-
онные программы, состоящие из дисциплин 
предметной подготовки, необходимых для 
сдачи вступительных испытаний, и адапта-
ционных дисциплин, ориентированных на 
дальнейшее инклюзивное обучение в вузе. 
Такая подготовка возможна на базе вуза, а 
также дистанционно.

5. Организация профориентационной 
работы с абитуриентами-инвалидами, цель 
которой – подбор перечня специальностей, 
доступных инвалиду в соответствии с со-
стоянием здоровья, рекомендациями, ука-
занными в ИПР, его собственными склонно-
стями и способностями. Основные формы 
профориентации – ведение дополнитель-
ной профориентационной образователь-
ной программы вуза, профориентационное 
тестирование, проведение Дня открытых 
дверей, консультаций для инвалидов и ро-
дителей по вопросам приёма и обучения, 
организация участия инвалидов в вузовских 
олимпиадах школьников, изготовление ре-
кламно-информационных материалов для 
инвалидов, взаимодействие со специаль-
ными (коррекционными) образовательными 
организациями. 

6. Сопровождение вступительных ис-
пытаний в вузе для абитуриентов-инвали-
дов через создание специальных условий: 
выбор формы испытаний, оказание тьютор-
ской и технической помощи и т. д.

7. Обеспечение контроля доступности 
территории, входных путей, перемещения 
внутри зданий, в том числе зданий общежи-
тий. Обеспечение средствами информаци-
онно-навигационной поддержки, системами 
сигнализации и оповещения на случай ЧС 
(это особенно актуально для инвалидов по 
зрению, слуху, с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата). В вузе должна быть 
создана комплексная информационная 
система для ориентации и навигации ин-
валидов в пространстве образовательной 
организации, включающая визуальную, зву-
ковую и тактильную информацию.

8. Обеспечение оборудования учебных 
аудиторий специальными местами для ин-
валидов по каждому из видов нарушений в 
развитии. Обеспечение оборудования сани-
тарно-гигиенических помещений специаль-
ными приспособлениями (в случае необхо-
димости).

9. Обеспечение техническими средства-
ми приёма-передачи учебной информации в 
доступных формах для студентов различ-
ных нозологий, поддержание их в рабочем 
состоянии. Конкретные виды технических 
средств определяются, исходя из типов на-
рушений (звукоусиливающая аппаратура, 
сурдотехнические средства, аудиотехника; 
брайлевская компьютерная техника, тифло-
технические средства и т. д.).

10. Обеспечение организации и контро-
ля образовательного процесса с применени-
ем электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

11. Контроль обеспечения обучающих-
ся-инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья (с учётом разных нозологий). Кон-
троль обеспечения обучающихся адаптиро-
ванными образовательными программами.

12. Подготовка к трудоустройству и со-
действие трудоустройству выпускников-ин-
валидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на 
рабочих местах. Основными формами та-
кой работы являются презентации и встречи 
работодателей со студентами-инвалидами 
старших курсов, индивидуальные консуль-
тации студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

13. Организация волонтёрского дви-
жения из числа студентов вуза как формы 
сопровождения инклюзии. Волонтёрское 
движение способствует социализации сту-
дентов-инвалидов в вузе, развивает процес-
сы интеграции в молодёжной среде.

Как видим, на Центр инклюзивного об-
разования ложится основная нагрузка по 
общей организации инклюзивного обучения 
в вузе, его материально-техническому осна-
щению и психолого-педагогическому сопро-
вождению. 

Не менее важной является деятель-
ность педагогических коллективов кафедр, 
которые создают учебно-методическое обе-
спечение инклюзивного образования в вузе.

Требования к организации образова-
тельного процесса для лиц с ОВЗ (инвали-
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дов) со стороны педагогического коллек-
тива включают: обеспечение готовности 
преподавателей к работе с лицами с ОВЗ; 
разработку адаптированной основной 
профессиональной образовательной про-
граммы (АОПОП), учебных адаптирован-
ных образовательных программ, специа-
лизированных адаптационных дисциплин; 
разработку печатных и электронных обра-
зовательных ресурсов в формах, адапти-
рованных для студентов разных нозологий 
и т. д. Остановимся на содержании каждого 
положения подробно. 

1. Обеспечение готовности педагогиче-
ского коллектива к работе с лицами с ОВЗ. 

1.1. Получение преподавателями до-
полнительной подготовки в области знаний 
о психофизиологических особенностях лиц 
с ОВЗ разных нозологий, о специфике при-
менения специальных технических средств 
обучения, о способах приёма-передачи 
учебных материалов с учётом нозологий, о 
специальных методах обучения и т. д. Для 
этого в вузе реализуются программы повы-
шения квалификации и переподготовки пе-
дагогических кадров. 

Исследователи отмечают, что педагоги 
общеобразовательных организаций не го-
товы к работе с лицами с ОВЗ ни в психо-
логическом, ни в методическом плане [1; 3]. 
Преподаватели вуза при описании рисков 
совместного обучения здоровых студентов 
и студентов с ОВЗ используют такие сло-
ва, как «конфликт», «агрессия», «негатив», 
«стрессы», «насмешки», «унижение», «не-
допонимание», «раздражение». Основными 
трудностями, с которыми боятся столкнуть-
ся педагоги, являются «организационные 
трудности, увеличение продолжительности 
рабочего дня, стресс из-за увеличения на-
грузки и профессиональная деформация 
вследствие работы в инклюзивной обра-
зовательной среде» [3]. Наиболее вос-
требованными направлениями повыше-
ния квалификации в области организации 
инклюзивного образования называются раз-
работка адаптированных образовательных 
программ, индивидуальных учебных планов 
[Там же].    

1.2. Овладение методами специаль-
ного обучения, способами приёма-пере-
дачи учебной информации. Как указывает 
С. В. Алехина, современная школа ориен-
тирована на лиц, «способных двигаться 
в темпе, предусмотренном стандартной 

программой, на тех, для кого достаточны-
ми являются типовые методы педагогиче-
ской работы» [1, с. 84]. То же самое можно 
сказать и о вузе. Между тем, инклюзивное 
обучение предполагает перенесение эле-
ментов специального образования в систе-
му общего образования [4]. Существующие 
различия в темпе обучения можно компен-
сировать, например, меньшим объёмом 
предлагаемой информации. Различия в 
способах обучения преодолеваются ис-
пользованием альтернативной коммуника-
ции, альтернативными методами закрепле-
ния изученного материала.

В группах, в состав которых входят сту-
денты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать технологии, направленные на 
активизацию учебной деятельности:

– систему опережающих заданий, по-
зволяющих заранее начать их выполнение, 
а, значит, более качественно их выполнить;

– работу в парах (тройках), включаю-
щих студента с ОВЗ и здоровых студентов. 
Такие «пары» могут совместно готовить до-
клады, рефераты, обзоры литературы, пре-
зентации, подборки нормативно-правовых 
актов по разным аспектам преподаваемой 
дисциплины;

– подготовку преподавателем опорных 
конспектов, схем, таблиц, позволяющих си-
стематизировать изучаемый материал;

– подготовку заданий с различной сте-
пенью сложности по определённой теме.

2. Разработка адаптированной основ-
ной профессиональной образовательной 
программы (АОПОП), учебных адаптиро-
ванных образовательных программ, специ-
ализированных адаптационных дисциплин.

Организация работы по программно- 
методическому обеспечению инклюзивного 
образования пока остаётся одним из сла-
бых звеньев системы высшего образования. 
Таким «узким местом» является разработка 
АОПОП, учебных адаптированных образо-
вательных программ. Отсутствует единое 
понимание сущности АОПОП, а также кри-
терии адаптации учебных образовательных 
программ для инвалидов [10]. 

Между тем, существуют рекомендации 
по разработке специальных программ про-
фессионального образования, адаптирован-
ных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
которые приводятся в Письме Минобрнауки 
России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О 
разработке и внедрении специальных про-
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грамм профессионального образования»1, 
где перечислены минимальные требования 
к их содержанию: включение в вариатив-
ную часть программы специализирован-
ных адаптационных дисциплин (модулей); 
разработка печатных и электронных обра-
зовательных ресурсов, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся; опре-
деление мест прохождения практик с учётом 
требований их доступности для лиц с ОВЗ; 
проведение текущей и итоговой аттестации 
с учётом особенностей нозологий инвали-
дов; разработка при необходимости индиви-
дуальных учебных планов и индивидуаль-
ных графиков обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Эти рекомендации не дают ответа на 
вопрос о критериях адаптации содержания 
обучения и организации инклюзивного обра-
зовательного процесса.

Исследователи, раскрывая сущность 
адаптированной программы, указывают на 
то, что адаптированная программа «пред-
полагает адаптацию условий получения об-
разования, а не его содержания»2, что при 
обучении лиц с ОВЗ меняется процесс обу-
чения, но не содержание обучения. При раз-
работке адаптированной программы следу-
ет иметь в виду, что «требования к уровню 
профессиональной подготовки выпускника 
по специальности должны оставаться неиз-
менными, так как присваиваемая в резуль-
тате обучения квалификация определяет 
единые требования по специальности вне 
зависимости от психофизических особенно-
стей обучающихся» [9]. 

В вариативную часть АОПОП, разра-
батываемых для студентов-инвалидов, 
должны быть введены специализирован-
ные адаптационные дисциплины (модули). 
Адаптационные дисциплины реализуются 
как курсы по выбору, цель которых – осу-
ществление дополнительной коррекции 
нарушений учебных и коммуникационных 
умений, содействие социальной и профес-
сиональной адаптации на этапе обучения в 
вузе. Перечень таких дисциплин вуз опре-
деляет самостоятельно, с учётом потреб-

1 О разработке и внедрении специальных программ 
профессионального образования: письмо Минобр- 
науки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159.

2 Требования к специальным условиям обучения 
студентов-инвалидов в вузе: метод. материалы [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.xn--
80aabdcpejeebhqo2afglbd3b9w.xn--p1ai/uploads/event/
training_umms/8903/3a0ef00a93.pdf  (дата обращения: 
04.12.2018).

ностей студентов и рекомендаций психо-
логической службы вуза. Рекомендуемая 
трудоёмкость составляет две-три зачётных 
единицы, включая лекции, практические 
занятия, самостоятельную работу студен-
тов и промежуточную аттестацию в форме  
зачёта. 

Для изучения этих дисциплин в вузе 
создаются сводные группы обучающихся с 
ОВЗ, осваивающих различные направле-
ния подготовки. Такие дисциплины целесо- 
образно вносить в учебный график первого 
или второго годов обучения как вариатив-
ные или факультативные. Преподаватели 
вузов, имеющие опыт работы по адаптаци-
онным дисциплинам, рекомендуют прово-
дить занятия в интерактивных формах, при 
которых осуществляется многосторонняя 
коммуникация, где все участники взаимо-
действуют друг с другом, обмениваются ин-
формацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают действия 
других и своё собственное поведение, по-
гружаются в реальную атмосферу сотрудни-
чества по разрешению проблемы. Поэтому 
лекции чаще проводятся в виде лекций- 
дискуссий, лекций-консультаций, а семина-
ры – в виде ролевых, деловых игр, реше-
ния ситуационных задач; самостоятельная 
работа включает выполнение творческих 
заданий, анализ конкретных ситуаций. Все 
учебные материалы  должны быть пред-
ставлены в формах, адаптированных к вос-
приятию обучающихся с ОВЗ [8].

3. Разработка печатных и электрон-
ных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных для студентов разных но-
зологий.

Адаптированная ОПОП должна быть 
обеспечена учебно-методической докумен-
тацией и материалами по всем учебным 
дисциплинам, практикам в формах, доступ-
ных для студентов с ОВЗ. Она должна быть 
представлена не только в печатной, но и в 
электронной форме, в форме аудиофайла 
(в зависимости от потребностей конкретных 
обучающихся с ОВЗ) [9].

Поскольку при различных типах нару-
шений в развитии существуют специфиче-
ские особенности восприятия и переработ-
ки материала, обучающиеся с ОВЗ должны 
быть обеспечены учебными материалами в 
формах, адаптированных к этим особенно-
стям (табл. 2): 
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Таблица 2
Соотношение вида нарушенного развития и формы предоставления учебных материалов

Категории обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ

Формы, адаптированные 
к ограничениям здоровья

Лица с нарушениями слуха – Печатная форма;
– электронный документ

Лица с нарушениями зрения – Обычная печатная форма с увеличением шрифта;
– печатная форма по Брайлю;
– электронный документ с увеличением шрифта;
– аудиофайл

Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

– Печатная форма;
– электронный документ;
– аудиофайл

Лица с нервно-психическими нарушениями 
(расстройства аутистического спектра и т. д.)

– Печатная форма, дополненная иллюстрациями;
– мультимедийные материалы

Доступ к информационным и библио-
графическим ресурсам для каждого обуча-
ющегося с ОВЗ или инвалида должен быть 
обеспечен предоставлением ему не менее 
чем одного учебного (методического) печат-
ного и (или) электронного издания по каждо-
му учебному предмету в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям его здоровья.

Деятельность педагогических коллек-
тивов кафедр по созданию учебно-мето-
дического обеспечения инклюзивного об-
разования в вузе зачастую ограничивается 
низким ресурсным потенциалом вузов, что 

превращает её в трудоёмкую и энергоза-
тратную для преподавателей. 

Заключение. В статье конкретизиро-
ваны общие требования к организации об-
разовательного процесса для студентов с 
ограниченными возможностями и инвалид-
ностью на основе анализа передового на-
учного и педагогического опыта российских 
вузов в этом направлении. Определены за-
дачи и содержание деятельности подразде-
лений вуза, организующих и реализующих 
инклюзивное образование в учреждениях 
высшего образования. 
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Отечественная педагогика: тенденции, технологии и инновации 

Введение. Развитие цифрового инфор-
мационного пространства, появление но-
вой техники и новых технологий оказывают 
огромное влияние на функционирование 
средств массовой информации и совре-
менной медиасистемы в целом. Сегодняш-
ний специалист в области медиа – уже не  
просто универсальный журналист, а много-
гранная и многофункциональная личность, 
по мнению исследователя Е. В. Вартановой, 
очень сложный, гибридный, конвергент-
ный профессионал, который объединяет в 
себе теорию и практику, знание технологий 
и фундаментальных наук, социальную от-
ветственность и яркую индивидуальность1. 
Такой синтез теоретической подготовки в 
совокупности с владением богатым практи-
ческим профессиональным инструментари-
ем даёт журналисту возможность перейти 
на новый профессиональный уровень: от 
процессного производства к продуктивному, 
когда журналистский материал перестаёт 
быть просто текстом, а приобретает черты 
проекта. И в этой новой среде текстоцен-
тричная журналистика уступает место жур-
налистике проектной, тем самым расширяя 
сферу ответственности журналиста.

Теория развития медиапроектов опира-
ется на исследования в области социальной 
журналистики, которая на современном эта-
пе развития информационного простран-
ства широко представлена социальными об-
щественно значимыми проектами. Понятие 
«проект» является общенаучным и широко 
используется в философии, социологии, 
педагогике, теории экономики и управле-
ния, других областях научного знания, оно 
прочно вошло в профессиональную журна-
листскую деятельность. У данного понятия 
существует несколько трактовок. Так, один 
из ярких специалистов в сфере управления 
проектами Ф. Бэгьюли, обобщая различные 
подходы к определению проекта, описыва-
ет его как последовательность взаимосвя-
занных событий, происходящих в течение 
установленного ограниченного периода 
времени и направленных на достижение 
неповторимого, но в то же время опреде-
лённого результата [1, с. 202]. В российском 
ГОСТе Р 54869-2011 под понятием «проект» 
понимают «комплекс взаимосвязанных ме-

1 Вартанова Е. Российская журналистика выпол-
няет роль помощника маленькому человеку [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.chel.kp.ru/
daily/26684/3708018 (дата обращения: 04.12.2018).

роприятий, направленный на создание уни-
кального продукта или услуги в условиях 
временных и ресурсных ограничений»2.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова под 
проектом понимают «разработанный план 
постройки, сооружения чего-нибудь»3.

Таким образом, основные определения 
проекта даны с опорой на принципиально 
важные признаки: указание дат начала и 
завершения проекта; направленность про-
екта на достижение определённых целей; 
результат реализации проекта – создание 
уникального продукта или услуги.

Поскольку журналистика является од-
ним из социальных институтов, медиа- 
проекты опираются на технологию соци-
ального проектирования и соответствен-
но могут делиться на несколько видов [10, 
с. 27]. По целеполаганию, задачам и харак-
теру проектируемых изменений проекты 
бывают инновационные (внедрение новых 
разработок); реставрационные или поддер-
живающие (экология, культурное наследие 
и т. п.). По направлению деятельности про-
екты делятся на образовательные, научно- 
технические, культурные, патриотические, 
просветительские, развлекательные, крае-
ведческие, политические. По особенностям 
финансирования можно выделить инве-
стиционные, спонсорские, кредитные, бюд-
жетные и благотворительные проекты. По 
срокам реализации – краткосрочные (1–2 го- 
да); среднесрочные (3–5 лет); долгосрочные 
(10–15 лет). В зависимости от масштабов 
выделяют микропроекты, малые проекты и 
мегапроекты.

Рассмотренные нами определения и 
классификация проекта как явления в пол-
ной мере проецируется на понятие «меди-
апроект», которое мы предлагаем рассма-
тривать как разновидность социального 
проектирования в области медиа, представ-
ляющую собой творческую разработку, 
обладающую целеполаганием, задачами 
и характером проектируемых изменений, 
масштабом и конкретными сроками реа-
лизации; выполненную с использованием 
различных технологических платформ и на-
правленную на достижение целей, имеющих 

2 Российский ГОСТ Р 54869-2011 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.docs.cntd.ru/do 
cument/1200089604 (дата обращения: 04.12.2018).

3Толковый словарь Д. Н. Ушакова [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:http://www.ushakovdictionary.
ru/word.php?wordid=59482 (дата обращения: 04.12.2018).
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важное социальное значение для развития 
общества. В этом случае проектная журна-
листика представляет собой особую сферу 
творческой журналистской деятельности, 
задачей которой является создание медиа-
проекта.

В основе любого медиапроекта лежит 
метод «проектирования», который обо-
значает процесс создания прототипа, про-
образа предполагаемого или возможного 
объекта, состояния, специфическую дея-
тельность, результатом которой является 
научно, теоретически и практически обосно-
ванное определение вариантов прогнозиру-
емого и планового развития новых процес-
сов и явлений1. Таким образом, исходя из 
определения, предложенного исследова-
телем В. И. Курбатовым, можно заключить, 
что медиапроектирование – это вид журна-
листской деятельности, направленный на 
создание медиапродукта, автор которого не 
только отвечает за разработку и изложение 
материала, но и прогнозирует все стадии 
работы над проектом (выбор темы, сбор 
информации, поиск героя, редактирование, 
дизайн, вёрстка, представление и продви-
жение конечного продукта аудитории), ори-
ентируясь на замысел проекта и видение 
конечного результата. По мнению исследо-
вателя М. В. Соколова, процесс создания 
медапроекта включает три стадии: пред-
проектную подготовку, реализацию проек-
та, рефлексивный и послепроектные этапы  
[8,  с. 68].

Медиаэксперт Андрей Мирошниченко, 
рассуждая над тенденциями изменения 
функций журналиста в 2019 году, на первый 
план выводит именно переход к проектной 
журналистике и развитию медиапроектов. 
Интерес к воплощению и реализации ме-
диапроектов в СМИ достаточно высок. В 
2018 году на подведении итогов конкурса 
European Digital Media Awards 2018, кото-
рый проводит Всемирная газетная и новост-
ная ассоциация (WAN-IFRA) (крупнейшее в 
мире профессиональное объединение мас-
смедиа и прессы, в которое входят более  
18 тыс. печатных изданий, 15 тыс. интернет- 
изданий, 3 тыс. издательских домов из бо-
лее 120 стран мира) выбрала 12 лучших 
цифровых медиапроектов Европы. Среди 
них проект «Райские бумаги», подготовлен-

1 Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное 
проектирование: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2001. – 416 с.

ный отделом визуальной журналистики 
BBC News, который представил серию пе-
редач о том, как политики, транснациональ-
ные корпорации, кумиры толпы используют 
сложные схемы перевода огромных сумм 
в офшорные налоговые убежища; проект 
шведской газеты Aftonbladet «Что на та-
релке», который с помощью фотографий, 
текста, видео и VR-TV рассказывает о том, 
как весной и летом 2017 года в мире раз-
разился самый страшный голод со времён 
Второй мировой войны и, по данным ООН, 
пострадало 20 млн чел. Лучшей также была 
признана работа «1812: когда пришёл На-
полеон» российского информационного 
агентства ТАСС, которая с помощью приё-
мов анимационного картографирования по-
казывает все стадии похода Наполеона на 
Россию, в итоге закончившегося гибелью его 
армии.

Всплеск интереса к развитию медиа- 
проектов как со стороны практиков, так и со 
стороны теоретиков обусловлен поиском 
новых способов производства и подачи кон-
тента, новыми цифровыми платформами, 
что существенно меняет профессиональный 
инструментарий журналиста. Это влечёт за 
собой необходимость осмысления новых 
задач, стоящих перед системой журналист-
ского образования и внесения необходимых 
изменений в образовательные программы 
по подготовке медиаспециалистов, облада-
ющих профессиональными компетенциями, 
необходимыми для работы в условиях про-
ектной журналистики.

Методология и методы исследо-
вания. Методологическую основу статьи 
составили труды как российских, так и зару-
бежных учёных, сферой научной деятель-
ности которых является теория и практика 
средств массовой информации и современ-
ного информационного пространства; про-
ектная журналистика, медиапроектирова-
ние, профессиональные компетенции в 
области медиа, образовательный процесс 
на факультетах журналистики как резуль-
тат коллаборации теоретической и прак-
тической подготовки. Это работы таких 
исследователей, как Д. Брейнер, Е. Л. Вар-
танова [2, с. 310], И. И. Волкова [3, с. 23], 
А. А. Градюшко [4, с. 63], Е. Л. Дмитрен-
ко [5, с. 65], И. М. Дзялошинский, Н. Дрок,  
Ю. М. Ершов [6, с. 13], А. М. Жусупова, 
Л. А. Коханова [7, с. 89], М. М. Лукина, 
Н. Ф. Муратова, Т. А. Парамонова, В. В. Ту-
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лупов [9, с. 330], С. Л. Уразова. Это позво-
лило определить проектную журналистику 
объектом нашего исследования, а предме-
том изучения стали медипроекты как фак-
тор формирования новых компетенций со-
временного медиаспециалиста.

Гипотеза нашего исследования состоит 
в том, что доминирующей составляющей 
современной журналистики сегодня явля-
ются медиапроекты, которые формируют 
понятие «проектная журналистика» и ока-
зывают существенное влияние на систему 
современного журналистского образования 
в процессе подготовки медиаспециалистов 
нового времени. В работе применялись та-
кие теоретические методы, как анализ, син-
тез, индукция, дедукция, сравнение.

Анализ успешного опыта разработки, 
создания и реализации медиапроектов на 
факультете журналистики Южно-Уральско-
го государственного университета и других 
вузов1позволяет утверждать, что проектное 
обучение сегодня является основой для 
формирования необходимых професси-
ональных навыков будущего журналиста 
в его дальнейшей работе над созданием 
медиапроектов. Основная задача универ-
ситета, по мнению медиаэксперта Ашота 
Габрилянова, – «формировать учебную про-
грамму на базе тех запросов, которые по-
ступают от рынка»2. В частности, внедрять 
в образовательную программу проекты со-
вместного творчества преподавателей и 
студентов, реализация которых будет мак-
симально приближена к системе реального 
медиапроизводства. Так, например, на фа-
культете журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова реализован проект «Легенды 
радио», в котором осуществлена координа-
ция учебного процесса с практической де-
ятельностью студенческой радиостанции. 
Российский университет дружбы народов 
успешно реализует проект «Досье на ге-
роя» – это интеллектуальная игра и образо-
вательный тренинг, в ходе которого группы 
студентов формируют и публично защища-
ют досье на своего героя. Онлайн-трансля-
ция Международного симпозиума физиков в 
Ташкенте стала основой для проекта «Орга-
низация студенческой онлайн-информаци-

1 Универсальная журналистика: опыт проектного 
обучения: учеб. пособие / под ред. Л. П. Шестркиной. – 
Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2018. – 165 с.

2 Журналист – это и есть медиа [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www. jrnlst.ru/content/
zhurnalist-eto-i-est-media (дата обращения: 05.12.2018).

онной службы», выполненного на кафедре  
интернет-журналистики Национального уни-
верситета Узбекистана.

На факультете журналистики Южно- 
Уральского государственного университета 
в рамках проектов совместного творчества 
преподавателей и студентов на базе учебной 
лаборатории «360-градусный мультимедий-
ный ньюсрум» были успешно разработаны 
и опубликованы  в интернет-пространстве 
мультимедийные лонгриды – «Жил был ме-
теорит…» и «Русский язык и образование на 
русском», а также многокомпонентный дол-
госрочный медиапроект «Университетская 
журналистика в эфире», целью которого 
является создание телевизионных и ради-
опередач в условиях реального универси-
тетского медиапроизводства на базе ТРК 
«ЮУрГУ-ТВ».

Университетское телевидение как 
площадка для проектной журналистики. 
Студенческая телерадиокомпания ЮУрГУ-ТВ 
является структурным подразделением  
Южно-Уральского государственного универ-
ситета, вещает в эфире по кабельным сетям 
и в интернете 24 часа в сутки. ЮУрГУ-ТВ – 
не только вещательная, но и производящая 
ТРК. На базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» активно 
реализуется проектное обучение, которое 
способствует развитию творческих способ-
ностей и логического мышления, позволяет 
учащимся овладеть профессиональными 
умениями и навыками в ходе реального 
университетского медиапроизводства. Це-
лью проектной деятельности студентов 
в ТРК «ЮУрГУ-ТВ» является интеграция 
и применение знаний, умений и навыков,  
приобретённых при изучении различных 
дисциплин в рамках журналистского обра-
зования.

Одними из ведущих проектов, реали- 
зуемых студентами под руководством препо-
давателей факультета журналистики ЮУрГУ 
на базе ЮУрГУ-ТВ, являются телепередача 
«Новости ЮУрГУ» – ежедневная информа-
ционная программа, освещающая наиболее 
значимые события из жизни Южно-Ураль-
ского госуниверситета, а также новости го-
родского, областного и всероссийского зна-
чения; научный тележурнал “TabulaRasa”, 
рассказывающий о достижениях мировой 
науки, изобретениях и открытиях исследо-
вателей и учёных ЮУрГУ; «ЮУРГУ – круп-
ным планом» – серия фильмов, зарисовок, 
специальных репортажей об институтах, 
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факультетах, кафедрах, научных лабора-
ториях университета; редакция «Иновеща-
ние», где студенты создают медиаматери-
алы на различных иностранных языках, а 
также многокомпонентная информацион-
но-развлекательная программа «Молодёж-
ный проспект».

В рамках данного телепроекта студенты 
старших курсов факультета журналистики 
ЮУрГУ под руководством преподавателя 
ведут практическую работу по учебным дис-
циплинам «Основы творческой деятельно-
сти журналиста», «Собственное творчество 
журналиста».

По своему целеполаганию, задачам и 
характеру проектируемых изменений «Мо-
лодёжный проспект» относится к иннова-
ционным проектам, т. к. его создателями 
был предложен и разработан оригинальный 
формат телепрограммы для студенческой 
молодёжи, аналогов которого до этого вре-
мени не было на студенческом телевидении. 
По направлению деятельности программа 
относится к культурно-образовательному 
проекту, ведь она сообщает аудитории но-
вые знания, а студенты-журналисты в рам-
ках работы над программой оттачивают 
профессиональные навыки и умения. По 
масштабам проект является малым, а по 
срокам реализации – долгосрочным, т. к.  
выходит в эфир в течение 15 лет  два раза 
в месяц.

Особенности работы в рамках данного 
проекта состоят в том, что студенты само-
стоятельно определяют идейную направ-
ленность программы, выбирают тематику 
сюжетов, распределяют обязанности вну-
три коллектива. Чтобы программа вышла в 
эфир, студентам необходимо познакомить-
ся с циклом телевизионного производства 
и подготовить программу, которая состоит 
из пяти сюжетов-репортажей. Это могут 
быть молодёжные новости, спортивно-куль-
турные обозрения, актуальные интервью, 
специальные репортажи. Студенты сами 
ищут героя, пишут сценарный план с под-
робной раскадровкой, договариваются о 
месте съёмок, проводят их, записывают ин-
тервью, пишут авторский текст и монтируют 
свой сюжет. Общей сборкой программы за-
нимаются монтажёр и главный редактор. 

Проектный подход, используемый в 
рамках телевизионной программы «Мо-
лодёжный проспект», позволяет студенту 
максимально познакомиться и погрузиться 

в процесс создания телевизионного кон-
тента, приобрести набор таких профессио-
нальных компетенций, как индивидуальная 
и коллективная деятельность; текстовая и 
внетекстовая работа – проектная, продю-
серская, организаторская; способность ори-
ентироваться в наиболее распространён-
ных форматах телепрограмм, современной 
жанровой и стилевой специфике различного 
рода медиатекстов; навык съёмок, записи 
и редактирования видео; умение работать 
с пользовательским видеоконтентом и соз-
давать качественный «эфирный» продукт. 
Кроме того, студент приобретает и дополни-
тельные компетенции, которые необходимы 
журналисту цифровой эпохи. Среди них: зна-
ние особенностей создания медиаконтента 
с использованием цифровых технологий, 
использование методик и инструментария 
современного журналиста, а также умение 
ориентироваться в информационных по-
требностях современного общества, струк-
турировать и систематизировать инфор- 
мацию.

Организация медиапроектов в уни-
верситетской газете. Прогнозирование 
и реализация всех стадий газетного произ-
водства, а также умение видеть и работать 
на конечный результат – особенности меди-
апроекта «Студенческая вкладка “Шпиль” 
в университетской газете “SmartУниверси-
тет”», которая была реализована студен-
тами 4-го курса факультета журналистики 
ЮУрГУ в рамках учебной дисциплины «Тех-
нология обработки текстовой информации».

Первый – предпроектный этап работы 
над студенческой вкладкой в газету – за-
ключался в разработке названия. Ребята со-
вместно с педагогом предлагали и обсужда-
ли различные варианты названий. Для этого 
они провели опрос 150 студентов с 1-го по 
4-й курс, обучающихся на журфаке ЮУрГУ. 
Студенты предлагали множество названий 
для вкладки, например, «ЮУрГУofline», 
«Университи», «Универсум», «Зачётка» 
и многие другие. В итоге рабочая группа 
проекта решила остановиться на назва-
нии «Шпиль». Это связано с тем, что глав-
ный корпус университета, который венчает 
шпиль с гербом России,  сегодня является 
одним из самых высоких и красивых архи-
тектурных сооружений города Челябинска.

Второй этап – реализация проекта – 
заключался в разработке концепции газе-
ты: количество полос, тип шрифта, дизайн 
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шапки, тематика основных материалов. Од-
новременно с этим велась работа по под-
готовке контента. Студентов разделили на 
4 подгруппы по 2–3 человека (каждая из них 
отвечала за определённую полосу вклад-
ки), которые собирали информационный 
материал. Каждая группа отвечала за свою 
тему. Ребята самостоятельно находили ин-
формацию, писали тексты, искали фотогра-
фии и создавали коллажи. Каждая группа 
создавала макет своей полосы в программе 
InDesign и занималась сборкой общего ма-
кета вкладки, его редакцией и подготовкой 
к печати под руководством преподавателя в 
рамках дисциплины «Технология обработки 
текстовой информации».

На третьем – рефлексивном и после- 
проектном этапе – после того, как вклад-
ка была напечатана, студенты совместно 
с преподавателем обсудили готовую рабо-
ту, проанализировали все стадии работы 
над проектом с точки зрения проектной де-
ятельности и работы в команде. Благодаря 
полному, комплексному и всестороннему 
погружению в систему производства печат-
ного продукта каждый студент в процес-
се работы над медиапроектом приобрёл 
в рамках практической деятельности не 
только навыки по написанию текста (спо-
собность базироваться на содержательной 
и структурно-композиционной специфике 
журналистских публикаций, технологии их 
создания, умение ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ), но и сопутствующие компетенции, 
необходимые современному журналисту 
(умение осуществлять сбор, обработку ин-
формации посредством инновационных, 
информационных технологий, умение акку-
мулировать и систематизировать информа-
цию, полученную из различных источников).

Особенности студенческой проект-
ной радиожурналистики. Знакомство с осо-
бенностями радиожурналистики, циклами 
производства радиопродукта, овладение 
творческими навыками подготовки радио-
материала – особенность работы будущих 
медиаспециалистов в проекте «Новости на 
радио ЮУрГУ», который реализуют студен-
ты направления «Журналистика» совместно 
с преподавателем в рамках учебных дисци-
плин «Основы журналистской деятельно-
сти», «Выпуск учебных СМИ», «Введение 
в профессию», «Основы конвергентной ре-
дакции» и др.

Главная задача проекта заключается 
в том, чтобы студенты максимально погру-
зились в процесс создания радиоконтента, 
отвечающего высоким стандартам радиове-
щания, примерили на себя роль журналиста 
и создали качественный «эфирный» про-
дукт. Кроме того, они должны представлять 
весь цикл производства радиоматериала от 
поиска героя или информационного повода 
до монтажа своего материала и представ-
ления его в эфир. Все стадии по созданию 
контента студент осуществляет самостоя-
тельно. Также важно, что медиапродукты, 
подготовленные студентами, создаются для 
звучания в радиоэфире. Они являются ре-
ально функционирующим журналистским 
радиоконтентом, с которым аудитория зна-
комится в радиоэфире или на сайте ра-
дио, в официальной группе «ВКонтакте», 
а также в эфире специального выпуска  
«Радио – Элевейт», звучащего в лифтах 
главного учебного корпуса университета. 
Такой подход позволяет студенту расширить 
уровень профессиональной журналистской 
ответственности, а также приобрести про-
фессиональные компетенции, необходимые  
радиожурналисту в эпоху цифровых техно-
логий, к которым относятся: знание спец-
ифики радиожурналистики, способность 
ориентироваться в наиболее распростра-
нённых форматах радиопрограмм, овладе-
ние методами и технологиями подготовки 
медиапродукта в разных знаковых систе-
мах (вербальной, аудио-), способность ис-
пользовать современную техническую базу 
и новейшие цифровые технологии, умение 
адаптировать радиоконтент для социаль-
ных сетей.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Исследование проектной 
журналистики и тенденций журналистско-
го образования показало, что изменение 
цифрового информационного пространства 
повлияло на систему функционирования 
средств массовой информации и повлекло 
за собой определение новых профессио-
нальных требований, которым сегодня дол-
жен соответствовать современный журна-
лист. Теперь специалисту в области медиа 
необходимо одинаково профессионально 
обладать как мощной теоретической базой, 
так и практическим умением свободно ис-
пользовать в работе весь арсенал необхо-
димых компетенций. Именно такой симбиоз 
теории и практики позволяет журналисту с 
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привычного текстоцентричного перейти на 
новый уровень производства медиаконтен-
та – проектный. В этом случае определение 
медиапроекта  вбирает в себя основные 
признаки социального проекта, такие как на-
личие сроков исполнения, направленность 
на достижение конкретных целей, создание 
уникального продукта. Анализ крупнейших 
европейских медиапроектов, а также тен-
денций в области развития журналистики 
показывает, что обязательным элементом 
любого медиапроекта является технологи-
ческая составляющая – свободное владе-
ние журналиста всеми методами создания 
и обработки информации с использованием 
разных цифровых платформ. Совокупность 
этих факторов ставит перед вузами, готовя-
щими журналистские кадры, новые задачи 
по подготовке журналистов, владеющих не 
только базовыми журналистскими навыка-
ми, но и компетенциями, необходимыми для 
работы в цифровой среде. Одним из эффек-
тивных способов подготовки таких специа-
листов в области медиа является проектный 
подход.

Исследование медиапроектов, реали-
зуемых сегодня в российских и зарубежных 
вузах, показывает, что их развитие и реали-
зация отвечают запросам времени и меняю-
щимся тенденциям в сфере производства 
журналистикой информации и являются 
основой для подготовки журналистских ка-
дров. Это связано с тем, что в ходе работы 
над медиапроектами студенты приобрета-
ют не только базовые профессиональные 
компетенции, такие как способность кон-
центрироваться на содержательной и струк-
турно-композиционной специфике журна-
листских публикаций; ориентироваться в 
наиболее распространённых форматах про-
грамм, современной жанровой и стилевой 
специфике различного рода медиатекстов; 
но и дополнительные профессиональные 
навыки, которыми должен владеть журна-
лист в эпоху цифровых технологий, напри-
мер, способность понимать важность се-
тевого сообщества для медиакомпаний и 
производителей интернет-контента, навык 
сбора информации с помощью сетевых со-
обществ.

Проектный подход в вузе позволяет 
будущему специалисту в области медиа 
с первых дней учёбы работать в системе 
реального проектного медиапроизводства, 
приобретать и развивать современные про-

фессиональные компетенции. Кроме того, 
эффективность проектного подхода заклю-
чается в его способности раскрывать твор-
ческие возможности каждого студента. В 
результате подтверждена гипотеза о том, 
что сегодня доминирующей составляющей 
современной журналистики являются ме-
дипроекты, которые формируют понятие 
«проектная журналистика» и оказывают су-
щественное влияние на систему современ-
ного журналистского образования в процес-
се подготовки медиаспециалистов нового 
времени.

Заключение. Таким образом, в ходе ис-
следования выявлено, что медиапроекты, 
набирающие популярность в информаци-
онном пространстве, как разновидность со-
циального проектирования в области медиа 
меняют характер журналистской деятель-
ности. Проектная журналистика приходит 
на смену журналистике текстоцентричной. 
Этот процесс перехода к новой системе про-
изводства информации влечёт за собой из-
менения профессиональных журналистских 
компетенций и создание нового професси-
онального инструментария применительно 
к производству цифрового контента. Такие 
новации стимулируют внедрение в обра-
зовательную систему по подготовке жур-
налистских кадров проектного обучения. 
Оно, в свою очередь, позволяет дополнить 
и развить существующую систему журна-
листского образования за счёт расширения 
творческого и профессионального факто-
ров процесса подготовки журналистов в ус-
ловиях медиапроектирования. В процессе 
создания медиапроекта студенты активно 
приобретают, развивают профессиональ-
ные компетенции и применят свои навыки 
и знания. Все проекты являются интегриро-
ванными и поощряют студентов к комплекс-
ному разрешению проблем, они мотивируют 
их к осмысленному освоению профессии. 
Это способствует решению актуальных за-
дач журналистского образования, таких как 
теоретическая разработка и внедрение ин-
новационных форм обучения, отвечающих 
требованиям времени, преобразующих 
структуру учебного процесса с целью под-
готовки и переподготовки востребованного 
на современном рынке СМИ всесторонне 
развитого, компетентного, универсального 
медиаспециалиста, чей профессиональный 
и личностный потенциал соответствовал бы 
запросам современного общества. 
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concept as a kind of social design in the media field, considered the features of project journalism, 
analyzed student media projects and this is relevant of the research. The theoretical and practical 
significance of the work is to substantiate the impact of project journalism on the current trends in 
the development of journalistic education associated with the need to organize project training in 
the educational process and the formation of competencies that are necessary for a journalist of 
modern times. In this case, the goal of professional journalistic education is achieved, when the 
student feels like a professional journalist, demanded by modern media and meets the needs that 
modern society presents to the personality of a professional in the media sphere. 

Keywords: project journalism, mass media, media project, project training, journalistic 
education
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Проектная технология в формировании созидательной активности 
будущих педагогов в образовательном процессе вуза

Одним из важнейших стратегических направлений модернизации российского образова-
ния является внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, ориентиро-
ванных на развитие широкого спектра компетенций и креативных способностей будущих пе-
дагогов, активной, инициативной позиции личности в процессе обучения. В статье приводится 
обоснование значимости внедрения проектной технологии в процесс подготовки будущих пе-
дагогов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование на 
базе Забайкальского государственного университета при изучении дисциплины «Педагогика», 
с целью формирования созидательной активности будущих педагогов. На основе анализа пси-
холого-педагогических научных источников вводится авторское определение созидательной 
активности будущего педагога. Приводится описание использования активных форм обучения 
будущих педагогов с целью развития способности к рефлексии, повышения уровня знаний в 
сфере проектной деятельности, социально-коммуникативных и организаторских способностей. 
По окончании изучения дисциплины «Педагогика» будущим педагогам предлагалось пройти 
процесс защиты разработанного и реализованного проекта (индивидуальный либо групповой), 
отражавший их самостоятельную работу. Представленные результаты, полученные с помощью 
статистических методов педагогического исследования, на контрольном этапе выявления уров-
ня знаний будущих педагогов в сфере проектной деятельности свидетельствуют о том, что 
количество бакалавров с творческим уровнем знаний увеличилось (с 0 до 28 %), с репродук-
тивным – уменьшилось (с 73,7 до 42,5 %). 

Ключевые слова: активность, созидательная активность, проектная деятельность, пе-
дагогические технологии, способности
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Введение. В современном мире, иду-
щем по пути глобализации, способность бы-
стро адаптироваться к условиям рыночной 
конкуренции становится важнейшим фак-
тором успешного и устойчивого развития. 
Главное конкурентное преимущество любой 
развитой страны связано с развитием её 
человеческого потенциала, что во многом 
определяется уровнем и качеством обра-
зования. Вклад образования в достижение 
социально-экономических целей развития 
России осуществляется, прежде всего, че-

рез реализацию следующих направлений: 
создание условий для повышения конкурен-
тоспособности личности;  развитие иннова-
ционной сферы;  обеспечение социальной и 
профессиональной мобильности [25,  c.115].  

Стоит отметить, что при изменении 
социального заказа к подготовке будущих 
педагогов, особого внимания потребовало 
внесение изменений в образовательную 
систему, так как современному обществу 
требуются инициативные, творческие, ак-
тивные представители, которые способны 
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решать социальные и профессиональные 
задачи в рамках своей деятельности [12, 
с. 165], что нашло отражение в законода-
тельных актах. Так, например, в проекте 
Концепции развития поликультурного об-
разования в РФ отмечается, что «главной 
гарантией успешной модернизации страны 
и повышения благосостояния граждан яв-
ляется целенаправленная созидательная 
активность новых поколений»1. Развитие со-
зидательной активности молодёжи является 
одним из направлений Стратегии государ-
ственной молодёжной политики в Россий-
ской Федерации2. 

Одним из важнейших стратегических 
направлений модернизации российского 
образования является внедрение в обра-
зовательный процесс педагогических тех-
нологий, ориентированных на развитие ши-
рокого спектра компетенций и креативных 
способностей будущих педагогов, активной, 
инициативной позиции личности в процес-
се обучения. К. А. Абульханова-Славская 
определяет активность личности как «спо-
собность человека производить социально 
значимые преобразования в мире на основе 
присвоения богатств материальной и духов-
ной культуры, проявляющейся в творчестве, 
волевых актах, общении» [1, с. 12].

Важнейшей частью и формой реализа-
ции подобных технологий является непре-
рывная система исследовательской про-
ектной деятельности. Формирование основ 
проектной деятельности обучающихся яв-
ляется одной из актуальных задач совре-
менного этапа развития образовательной 
системы, выражающейся в многочисленных 
попытках её совершенствования [15, c. 47].

Исходя из вышеизложенного, мы счи-
таем необходимым отметить, что формиро-
вание созидательной активности у будущих 
педагогов предполагает вовлечение их в 
проектную деятельность, и наше предпо-
ложение подтверждается высказыванием 
учёного о том, что «проектирование высту-
пает средством обеспечения сотворчества, 

1 Проект Концепции развития поликультурного 
образования в Российской Федерации от 02.04.2010 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988 (дата обращения: 
12.12.2018).

2 Стратегия государственной молодёжной поли-
тики в Российской Федерации: утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. 
№ 1760-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mon.gov.ru/press/news/3318 (дата обраще-
ния: 12.12.2018).

сотрудничества педагогов и студентов, яв-
ляясь созидательной формой активности», 
и будет способствовать формированию со-
зидательной активности будущих педагогов 
в вузе [9, с. 16]. 

Цель данной работы состоит в выявле-
нии и обосновании значимости  проектной  
технологии, направленной на формирова-
ние созидательной активности будущих пе-
дагогов (на примере Забайкальского госу-
дарственного университета).

Проведённый нами анализ психолого- 
педагогической литературы по проблеме ис-
следования показал, что определение «со-
зидательная активность» является междис-
циплинарным [2; 3; 5; 9; 10; 14; 16–18; 19; 
21–23],  в указанных работах созидатель-
ная активность представлена как: социаль-
ная активность студентов (И. А. Дралюк [9], 
Е. М. Кандалина [14], А. А. Николаева [18]); 
творческая активность личности (Т. А. Бирю-
кова [5], Т. В. Солонщикова [21]); созидатель-
ная деятельность подростков (С. А. Суворо-
ва [23]); активность одарённых учащихся 
(Н. В. Маркина [17]; С. В. Леушканова [16]); 
предпринимательская активность студентов 
(А. Н. Бартенев [3]); созидательный потен- 
циал предпринимательства (А. Е. Новожи- 
лов [19]). Проанализировав диссертацион-
ные исследования, считаем необходимым 
определить значение понятия «созидатель-
ная активность» будущего педагога, как 
«форму его надситуативной активности, на-
правленную на развитие способности произ-
водить значимые преобразования  в обще-
стве, характеристиками которой являются 
мотивированность, компетентность, креатив-
ность, самоорганизация, командность, мо-
бильность, партнёрство, рефлексивность» 
[11, с. 25].

Необходимо отметить, что для форми-
рования созидательной активности буду-
щих педагогов в образовательном  процессе 
вуза крайне необходимо создавать такие ус-
ловия, которые будут способствовать овла-
дению опытом практической деятельности, 
развитию творческих, индивидуальных спо-
собностей, самоопределения, самореализа-
ции, а также содействовать формированию 
профессиональной компетентности в про-
цессе  обучения в вузе.

Согласимся с позицией учёных (Л. Н. Бе- 
ляева [4], А. И. Бондаревская [6], А. П. Ва-
лицкая [7], К. Г. Эрдынеева [28], С. А. Гон-
чаров [8], О. П. Елисеева [10], В. П. Соло-



51

Отечественная педагогика: тенденции, технологии и инновации 

мин [22], Н. Н. Суртаева [25], Е. А. Игумнова,  
И. В. Радецкая [13] и др.), которые отмечают 
в своих работах, что использование педаго-
гических технологий совместно с внеауди-
торной работой в сфере образования,  будет 
содействовать развитию общекультурных 
компетенций будущих педагогов, а также 
способствовать и формированию созида-
тельной активности будущих педагогов.

На сегодняшний день существуют раз-
личные трактовки  метода проектов, которые 
можно выделить в современной педагогиче-
ской науке. Однако мы считаем, что наибо-
лее полно отражает сущность метода проек-
тов определение, которое даёт  Е. С. Полат: 
«Это определённая совокупность учебно- 
познавательных приёмов, позволяющих ре-
шить ту или иную проблему в процессе само-
стоятельных действий обучающихся с обяза-
тельной презентацией результатов; способ 
достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться реальным, ося-
заемым практическим результатом, оформ-
ленным тем или иным образом» [20, c. 66].

Мы солидарны с учёными (Н. Ю. Па-
хомова1, И. Д. Чечель [26] и др.), которые 
считают, что метод проектов – это образо-
вательная межпредметная среда; активное 
включение в которую даёт обучающимся 
возможность освоить новые способы лич-
ностно ориентированной деятельности; си-
стема обучения, развивающая умения са-
мовыражения, рефлексии и формирующая 
навыки самостоятельности в мыслительной, 
практической и волевой сферах, воспитыва-
ющая целенаправленность, коммуникатив-
ность, толерантность, индивидуализм, от-
ветственность, инициативность.

В профессиональном педагогическом 
образовании в отношении проектной тех-
нологии, как утверждает Н. Н. Суртаева, 
«данное образование необходимо нацели-
вать на реализацию проектно-продуктивной 
технологии, при которой студент находится 
в активной позиции субъекта выбора и ста-
новится участником формирования своего 
образовательного маршрута, профессио-
нальной образовательной программы, поис-
ка различных способов решения образова-
тельных задач. Только при такой подготовке 

1 Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в об-
разовательном учреждении: пособие для учителей и 
студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003. – 
112 с.

выпускник педагогического вуза может об-
ладать готовностью к творческому решению 
образовательных и профессиональных за-
дач, способностью к постоянному професси-
ональному совершенствованию» [25, c. 58]. 

Мы подчёркиваем, что проектная тех-
нология ориентирует на развитие у будущих 
педагогов навыков самостоятельной работы 
и придает процессу профессиональной под-
готовки в вузе развивающий характер.

Полученные данные с 2012 по 2015 год 
подтверждают то, что большинство будущих 
педагогов (73,7 %) имеют репродуктивный 
уровень знаний о проектной деятельности. 
Так, например, понятие «проектирование» 
будущие педагоги определили следующим 
образом: «сложная деятельность, которая 
даёт результат»; «создание каких-либо про-
ектов»; «реализация разработанных про-
ектов». Будущие педагоги, чаще всего под 
проектной деятельностью подразумевают 
разработку проектов и их реализацию, а 
также «описание выполнения какой-либо 
деятельности». Ответы студентов позво-
ляют сделать вывод о том, что они имеют 
низкий уровень знаний, связанный с проект-
ной деятельностью. Полученные данные на 
вопросы о продукте проектной деятельно-
сти, о структуре процесса проектирования 
и учебно-проектной деятельности, а также 
её плане позволили выявить, что будущие 
педагоги зачастую затрудняются раскрыть 
представления о  структуре и этапах проект-
ной деятельности, путая их последователь-
ность и содержание. 

В контексте нашего исследования мы 
сочли необходимым провести повторное 
исследование определения уровня знаний 
будущих педагогов в области проектной 
деятельности. В работу были включены  
57 бакалавров направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, три 
учебные группы студентов (30, 13 и 14 чел.). 

Методология и методы исследова-
ния. Нами был использован следующий диа-
гностический материал: тест Л. Д. Майковой 
на выявление уровня активности студента, 
разработанные нами  кейсы (разноуровне-
вые задания на различение, классифика-
цию, узнавание, конструктивные задания), 
методика «Определение уровня социальной 
креативности личности» (А. В. Батаршев) и 
методика «Определение индивидуальной 
меры рефлексивности» (А. В. Карпов). Рас-
смотрим более подробно результаты прове-
дённой нами диагностики. 
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Результаты исследования и их об-
суждение. Нами был использован тест, для 
выявления уровня активности будущих пе-
дагогов, разработанный Л. Д. Майковой, что 
позволило выявить, насколько могут быть 
активны будущие педагоги  в своей деятель-
ности.  

Полученные в процессе исследователь-
ской деятельности результаты показывают, 
что 26 чел. (45,6 %) имеют продуктивный 
уровень активности. Следует отметить, что 
15 чел. студентов (26,4 %) имеют творческий 
уровень активности. Полученные данные 
свидетельствуют об активной реализации 
собственных идей, проявлении инициативы, 
непрерывном приобретении новых знаний.

Важной составляющей профессиональ-
ной деятельности будущего педагога явля-
ется его аналитико-рефлексивная состав-
ляющая. В контексте нашего исследования 
мы использовали методику, разработанную 
А. В. Карповым, на определение индивиду-
альной меры рефлексивности. 

Результаты исследования свидетель-
ствуют о преобладании репродуктивного 
уровня рефлексивности у 48 бакалавров 
(84,2 %). Будущие педагоги не всегда заду-
мываются над происходящим,  причинами 
своих действий и поступков, а также других 
людей, и, конечно же, об их последствиях; 
не планируют свою деятельность и  ограни-
чиваются только рассмотрением меньшего 
количества фактов при принятии решения; 
бывают очень импульсивными; у них отсут-
ствуют внутренние мотивы самоанализа, 
самооценки и самокоррекции. Стоит отме-
тить, что бакалавры не проявляют интерес и 
потребность в рефлексии, не умеют оцени-
вать, анализировать, проводить рефлексию 
своей деятельности, испытывают сложность 
в общении с окружающими, так как возника-
ют затруднения в возможности понять дру-
гого и предопределить его реакцию. 

Однако среди участвующих в исследо-
вании 9 бакалавров (15,8 %) имеют продук-
тивный уровень рефлексивности и в боль-
шей степени склонны обращаться к анализу 
своей деятельности, выявлять причины и 
следствия как своих действий, так и поступ-
ков других людей в прошлом,  в настоящем 
и будущем. 

Обобщая результаты констатирующего 
этапа работы, мы выявили, что у будущих 
педагогов наблюдается преимущественно 
репродуктивный уровень сформирован-

ности созидательной активности по всем 
обозначенным критериям. Нами отмечены: 
недостаточная теоретическая подготовка 
студентов к осуществлению проектной де-
ятельности; недостаточный уровень актив-
ности студентов; отсутствие умения оценки, 
анализа и рефлексии своей деятельности.

Данные результаты подтвердили наше 
предположение о необходимости исполь-
зования в образовательном процессе вуза 
проектной технологии и организации специ-
ального обучения бакалавров, направлен-
ного на формирование созидательной ак-
тивности. 

Используя возможности современного 
вуза по расширению пространства выбора 
будущих педагогов, мы посчитали важным 
и необходимым факт обогащения образова-
тельного процесса основными категориями, 
связанными с проектной деятельностью, а 
также с её структурой, средствами и спосо-
бами осуществления. 

В содержание программы по дисципли-
не «Педагогика» в рамках нашего исследо-
вания был включён блок, предполагающий 
освоение будущими педагогами знаний и 
умений проектной деятельности. В про-
цессе обучения мы применяли следующие 
активные  формы обучения: это педагоги-
ческие задачи «открытого типа» (задачи, ко-
торые не имеют окончательного  решения), 
проблемно-личностный диалог, современ-
ные варианты лекционных занятий (проб- 
лемная лекция «Сущность педагогического 
проектирования»), деловые игры, в которых 
будущие педагоги принимали активное уча-
стие. Все перечисленные формы обучения 
использовались для формирования сози-
дательной активности будущих педагогов. 
В ходе работы были проведены: лекция- 
визуализация на тему «Становление и 
развитие метода проектов в педагогике»,  
лекция-диалог «Развитие и применение 
идей проектной деятельности в отечествен-
ной педагогике»,  рефлексивная лекция 
«Результаты и оценка проектной деятель-
ности в сфере образования» (предполагала 
формирование навыков анализа и синтеза 
воспринятой информации и раскрытие по-
тенциальных возможностей будущих педа-
гогов). На лекциях студентам предлагалось 
использовать конспект (блок-схему), слу-
шать, понимать и грамотно формулировать 
вопросы в диалоге с лектором, осущест-
влять поиск ответов на них. В контексте на-
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шего исследования вышепредставленная 
работа на лекционных занятиях помогла бу-
дущим педагогам увидеть новые открываю-
щиеся перспективы деятельности, оценить 
свои возможности роста в будущей профес-
сиональной деятельности и самоопреде-
литься. Практические занятия были выстро-
ены по контекстному типу с применением 
технологий, которые базировались на прин-
ципах организации совместной деятельно-
сти сотворчества будущих педагогов и пре-
подавателей. В образовательном процессе 
использовались дискуссии, круглые столы, 
например, на такие темы, как «Приоритет-
ные направления проектной деятельности в 
современной школе», «Трудности реализа-
ции  педагогического проектирования в дея-
тельности педагога».

В ходе организации и проведения за-
нятий у будущих педагогов мы развивали 
способность к самопониманию и само-
познанию, уважение к индивидуальным 
особенностям другого человека, стимули-
ровали выдвижение новых идей. По окон-
чании изучения дисциплины «Педагогика» 

будущим педагогам предлагалось пройти 
контрольное тестирование, а также им был 
рекомендован процесс защиты разрабо-
танного и реализованного проекта (инди-
видуальный либо групповой), отражавший 
результаты их самостоятельной работы. За-
нятия и организованная самостоятельная 
работа будущих педагогов были направле-
ны «на повышение уровня знаний в сфере 
проектной деятельности, социально-ком-
муникативных и организаторских способно-
стей, а также развитие способности к реф-
лексии» [11, c. 89]. 

Для получения более объективного 
представления о результатах формирова-
ния созидательной активности будущих пе-
дагогов нами были использованы методы и 
диагностические методики, применявшиеся 
ранее на констатирующем этапе исследо-
вательской работы. Полученные результаты 
были обработаны нами с помощью стати-
стических методов педагогического иссле-
дования. Динамика результатов по уровню 
знаний будущих педагогов в сфере проект-
ной деятельности представлена в таблице.

Таблица
Сравнительные результаты уровня знаний будущих педагогов 

в сфере проектной деятельности

Уровень знаний
Количество будущих педагогов, % (чел.)

констатирующий этап контрольный этап

Творческий – 28 % (16 чел.)

Продуктивный 26,3 % (15 чел.) 58 % (33 чел.)

Репродуктивный 73,7 % (42 чел.) 14 % (8 чел.)

Заключение. Результаты, полученные 
на контрольном этапе выявления уровня 
знаний будущих педагогов в сфере проект-
ной деятельности, свидетельствуют о том, 
что количество бакалавров с творческим 
уровнем знаний увеличилось (с 0 до 28 %), 
произошло уменьшение количества бака-
лавров с репродуктивным уровнем знаний 
(с 73,7 до 42,5 %). Будущие педагоги, у кото-
рых отмечался творческий уровень знаний,  
на контрольном этапе исследовательской 
работы чётко различали этапы, описывали 
структуру и виды проектов, демонстрирова-
ли понимание таких понятий, как «проекти-
рование», «проект», «социально значимый 
проект». Следовательно, данная категория 

бакалавров будет готова к разработке про-
ектов. Полагаем, что полученные результа-
ты явились следствием обучения будущих 
педагогов в рамках включения блока о про-
ектной деятельности в содержание курса 
дисциплины «Педагогика». Однако стоит 
отметить, что некоторые будущие педагоги 
по-прежнему затрудняются дать определе-
ние основным понятиям, связанным с про-
ектной деятельностью, предположительно в 
силу низкой академической успеваемости и 
мотивации к педагогической деятельности. 

 Повторно для выявления уровня актив-
ности бакалавров нами был проведён тест, 
разработанный Л. Д. Майковой. В результате 
проведения заключительного этапа иссле-
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довательской работы нами отмечено увели-
чение количества бакалавров, обладающих 
творческим уровнем активности (с 26,3 до 
38,6 %) и снижение количества бакалавров, 
соответствующих  репродуктивному уров-
ню активности (с 28 до 14 %); наблюдается 
динамика показателей уровня активности 
будущих педагогов. Все вышеперечислен-
ные показатели мы связываем с использо-
ванием в образовательном процессе вуза 
активных методов обучения и, конечно же, 
с  активным участием будущих педагогов в 
разработке и реализации индивидуальных и 
групповых проектов. Этот факт подтвержда-
ется и нашими наблюдениями за будущими 
педагогами, отмечается их стремление к 
проявлению инициативы, к активному при-
обретению новых знаний, к активной реали-
зации собственных идей. 

Таким образом, анализ проведённой 
диагностики позволяет сделать вывод о 
том, что на заключительном этапе иссле-
довательской работы у будущих педагогов 
сформированы представления о проектной 
деятельности, так как уровень сформиро-
ванности созидательной активности повы-
сился до продуктивного и творческого.

Сформированность созидательной ак-
тивности по рефлексивному критерию, мы 
определяли по такому показателю, как спо-
собность к саморазвитию и рефлексии. Для 
оценки рефлексии деятельности будущих пе-
дагогов мы использовали ту же методику, раз-

работанную  А. В. Карповым, что и на конста-
тирующем этапе исследовательской работы. 

Проанализировав полученные срав-
нительные результаты на констатирующем 
и контрольном этапах исследовательской 
работы, с помощью данной методики ис-
следования  обратили внимание на то, что  
повысился продуктивный уровень развития 
индивидуальной меры рефлексивности сту-
дентов (35 %) по сравнению с констатирую-
щим этапом (15,8 %). Следует отметить и то, 
что снизился репродуктивный уровень раз-
вития индивидуальной меры рефлексивно-
сти студентов – с 84,2 до 65 %;значительно 
повысился творческий уровень (10,2 %). В 
процессе наблюдения за будущими педагога-
ми мы отметили наличие сформированного 
представления о том, как можно анализиро-
вать и с помощью каких средств оценивать 
и  проводить рефлексию своей деятельно-
сти; обратили внимание на тот факт, что в 
процессе реализации проектов будущие пе-
дагоги успешно выявляли нерешённые про-
блемы, находили пути для самообразования, 
рефлексировали полученные результаты, 
что является очень важным для профессио-
нального развития будущего педагога. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем, 
что полученные качественные и количествен-
ные изменения результатов исследователь-
ской работы явились следствием реализации 
идей контекстного обучения и организации 
образовательного процесса в вузе.
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Project Technology in the Formation of Future Teachers’ Creative Activity 
in the Educational Process of the University

One of the most important strategic directions of the modernization of Russian education is the 
introduction of educational technologies into the educational process, focused on the development 
of a wide range of competencies and creative abilities, future teachers, an active, initiative position 
of the individual in the learning process. The article provides a rationale for the significance of 
the introduction of project technology in the process of preparing future teachers enrolled in the 
direction of training 44.03.01 Pedagogical education on the basis of Transbaikal State University 
in studying the discipline “Pedagogy” in order to shape the creative activity of future teachers. 
Based on the analysis of psychological and pedagogical scientific sources, the author’s definition 
of the “creative activity of the future teacher” is introduced. The article describes the use of active 
forms of training future teachers, with the aim of increasing the level of knowledge in the field of 
project activities, socio-communicative and organizational skills, as well as the development of the 
ability to reflect. Upon completion of the study of the discipline “Pedagogy”, future teachers were 
asked to go through the process of protecting the developed and implemented project (individual or 
group), reflecting the results of their independent work. The results of research work, obtained using 
statistical methods of pedagogical research, are presented at the control stage of revealing the level 
of knowledge of future teachers in the field of project activities show that the number of bachelors 
with a creative level of knowledge has increased (from 0 % to 28 %), we also state, a decrease in 
the number of bachelors with a reproductive level of knowledge (from 73.7 % to 42.5 %).

Keywords: activity, creative activity, project activity, pedagogical technologies, abilities
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Комплексы заданий как специальные дидактические средства 
формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов 

дошкольных образовательных организаций
В статье на основе анализа диссертационных исследований, нормативных докумен-

тов, результатов проведённого авторами исследования обосновывается значимость про-
блемы формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образователь-
ных организаций посредством применения специальных дидактических средств. Даётся 
характеристика предложенной авторами четырёхкомпонентной структуры ИКТ-компетент-
ности, включающей мотивационно-ценностный, общепользовательский, общепедагогиче-
ский, предметно-педагогический компоненты. Описывается авторский междисциплинарный 
курс «Теория и методика использования информационно-коммуникационных технологий в 
дошкольной образовательной организации» (вариативная часть ФГОС СПО специальность 
«Дошкольное образование»), реализуемый в образовательном процессе Читинского педа-
гогического колледжа. Представлены и обоснованы авторские модели комплексов заданий 
(учебных, учебно-методических, учебно-профессиональных) как специальных дидактиче-
ских средств формирования ИКТ-компетентности будущего воспитателя детей дошкольного 
возраста с учётом требований современных стандартов. В основу каждой модели положено 
единство фундаментальной и профессионально ориентированной составляющих заданий. 
Представленные комплексы заданий предлагается включать в лабораторно-практические 
работы авторского междисциплинарного курса. Обосновывается покомпонентное формиро-
вание ИКТ-компетентности будущих педагогов в рамках данного курса. Приводятся примеры 
авторских учебных, учебно-методических, учебно-профессиональных заданий. На основе 
анализа результатов проведённого исследования обосновывается вывод о том, что комплек-
сы заданий как специальных дидактических средств являются одним из эффективных спосо-
бов формирования ИКТ-компетентности будущих воспитателей детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, специальные дидактические средства, ком-
плекс заданий, учебные задания, учебно-методические задания, учебно-профессиональные 
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Введение. Сегодня эпоха глобального 
процесса информатизации общества сме-
няется эпохой цифровизации. Помимо вне-
дрения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в различные сферы дея-
тельности человека становится необходи-
мостью и внедрение цифровых технологий, 

которые способствуют дальнейшему повы-
шению эффективности труда и позволяют 
реализовывать индивидуальный подход в 
различных сферах. При этом актуальной 
задачей данного процесса остаётся фор-
мирование у специалистов всех уровней 
ИКТ-компетентности. 
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Сегодня ИКТ-компетентность является 
одной из ведущих компетентностей в педа-
гогической деятельности на всех ступенях 
непрерывного образования, которое яв- 
ляется основой цифрового образования. В 
этом контексте не является исключением и 
ступень дошкольного образования. Педагог 
дошкольной образовательной организации 
(ДОО) должен владеть современными ИКТ, 
используемыми для развития и воспитания 
детей дошкольного возраста, в соответ-
ствии с их возрастными и индивидуальными 
возможностями и потребностями, что отра-
жено в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте среднего профес-
сионального образования по специальности 
«Дошкольное образование» и в Профессио-
нальном стандарте педагога. Данные доку-
менты обусловливают усиление требований 
к подготовке будущих педагогов дошколь-
ных образовательных организаций. 

Актуальность проблемы исследования 
подтверждает анализ результатов прове-
дённого нами анкетирования педагогов ДОО 
и педагогической практики студентов в ДОО, 
который показал, что в настоящее время ин-
терес к использованию ИКТ в дошкольных 
образовательных организациях значительно 
возрос. Однако актуальными остаются не-
которые проблемы, препятствующие более 
высокому овладению ИКТ-компетентностью 
педагогами ДОО:

– низкий уровень мотивационной готов-
ности педагогов ДОО к использованию ИКТ 
в своей профессиональной деятельности;

– недостаточное количество курсов по-
вышения квалификации педагогов по ис-
пользованию ИКТ в работе с дошкольниками;

– недостаточное количество педагоги-
ческих разработок по применению ИКТ в ра-
боте с дошкольниками;

– низкая степень оснащённости сред-
ствами ИКТ дошкольных образовательных 
организаций; 

– недостаточная подготовка будущих 
педагогов в области использования ИКТ в 
дошкольной образовательной организации.

Проблема формирования ИКТ-компе-
тентности будущих педагогов рассмотрена 
многими учёными: Н. А. Ершовой – форми-
рование ИКТ-компетентности будущих пе-
дагогов при их обучении в педагогическом 
колледже; М. П. Лапчиком – подготовка бу 
дущих педагогов в условиях информатизации 
школы, формирование ИКТ-компетентно- 

сти будущих педагогов; Ю. А. Машевской – 
формирование ИКТ-компетентности буду-
щего педагога на основе проектирования 
индивидуальных образовательных траекто-
рий обучения; А. К. Тарыма – формирова-
ние ИКТ-компетентности будущих учителей 
тувинского языка в условиях двуязычия; 
Е. К. Хеннером – формирование ИКТ-ком-
петентности учащихся в системе непрерыв-
ного образования; В. Г. Шевченко – фор-
мирование ИКТ-компетентности будущих 
педагогов посредством облачных техноло-
гий; А. Б. Шихмурзаевой - формирование 
ИКТ-компетентности будущих педагогов в 
условиях информационно-педагогической 
среды и др. Однако проблема формирова-
ния ИКТ-компетентности будущих педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
посредством применения специальных ди-
дактических средств изучена недостаточно.

Целью исследования является обосно-
вание комплекса заданий как специального 
дидактического средства, направленного на 
формирование ИКТ-компетентности обуча-
ющихся, его разработка и определение ме-
ста включения в образовательный процесс 
педагогического колледжа.

Цель исследования актуализировала 
ряд задач: 1) проанализировать состоя-
ние проблемы формирования ИКТ-ком-
петентности будущих педагогов, выявить 
компоненты ИКТ-компетентности будущего 
педагога ДОО; 2) провести анализ ФГОС 
СПО по специальности «Дошкольное обра-
зование» для выявления общих и профес-
сиональных компетенций, составляющих 
основу ИКТ-компетентности будущего педа-
гога ДОО; 3) разработать междисциплинар-
ный курс, направленный на формирование 
ИКТ-компетентности будущих педагогов, и 
определить место включения комплексов 
заданий в данный курс; 4) определить типы 
заданий для лабораторно-практических ра-
бот междисциплинарного курса и построить 
модели комплексов заданий.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической базой исследова-
ния выступает компетентностный подход, 
в рамках которого обосновывается значи-
мость формирования ИКТ-компетентности 
будущего педагога дошкольной образова-
тельной организации. На основании меж-
дисциплинарного подхода обосновываются 
междисциплинарные связи информатики с 
профессиональными дисциплинами, послу-
жившими основой для разработки междис-
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циплинарного курса, направленного на фор-
мирование ИКТ-компетентности будущих 
педагогов.

Методы анкетирования и анализа при-
меняются для выявления актуального со-
стояния проблемы сформированности ИКТ- 
компетентности педагогов дошкольных об-
разовательных организаций. Моделирова-
ние как метод исследования используется 
для разработки моделей комплексов зада-
ний как специальных дидактических средств 
формирования ИКТ-компетентности буду-
щих педагогов дошкольных образователь-
ных организаций.

Результаты исследования и их обсуж- 
дение. ИКТ-компетентность является одной 
из базовых компетентностей современного 
педагога [12]. А. В. Хуторской1 обозначает 
ИКТ-компетенции как ведущие ключевые. 
Вслед за М. П. Лапчиком под ИКТ-компе-
тентностью будем понимать «не только со-
вокупность знаний, умений, навыков, форми-
руемых в процессе обучения информатике 
и современным информационным и комму-
никационным технологиям, но и личностно- 
деятельностную характеристику специали-
ста сферы образования, в высшей степени 
подготовленного к мотивированному исполь-
зованию всей совокупности и разнообразия 
компьютерных средств и технологий в своей 
профессиональной работе» [9, с. 2].

В профессиональном стандарте педа-
гога2 профессиональная педагогическая 
ИКТ-компетентность определена в качестве 
квалифицированного использования обще-
распространённых в данной профессио-
нальной области средств ИКТ при решении 
профессиональных задач там, где это необ-
ходимо. Компонентами профессиональной 
педагогической ИКТ-компетентности явля-
ются: общепользовательская ИКТ-компе-
тентность, общепедагогическая ИКТ-компе-
тентность, предметно-педагогическая ИКТ- 
компетентность. 

Компоненты ИКТ-компетентности, пред-
ставленные в профессиональном стандар-
те педагога2, наиболее полно отражают 
сущность и содержание данного понятия. 
Многие учёные (Т. А. Лавина, И. П. Сухов, 

1 Хуторской А. В. Современная дидактика. – М.: 
Высш. шк., 2009. – 500 с.

2 Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель): профессиональный стандарт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.минобрнауки.рф/
documents/3071 (дата обращения: 10.12.2018).

Н. Б. Сэкулич, А. К. Тарыма и др.) предла- 
гают выделять в структуре ИКТ-компетент-
ности компонент, отражающий мотивы и 
ценностные ориентации в области инфор-
матики и ИКТ, активности человека и потреб-
ности в профессиональной деятельности, 
связанной с информатикой и ИКТ. Согла-
симся с их мнением и выделим в структу- 
ре ИКТ-компетентности дополнительный 
компонент – мотивационно-ценностный.

Таким образом, нами предложена че-
тырёхкомпонентная структура ИКТ-компе-
тентности: мотивационно-ценностный, об-
щепользовательский, общепедагогический, 
предметно-педагогический компоненты. Мо- 
тивационно-ценностный компонент опре-
деляется активностью и потребностью чело-
века к использованию ИКТ, потребностью в 
осмыслении знаний и овладении умениями 
в области применения ИКТ в дошкольной об-
разовательной организации. Данный компо-
нент характеризуется наличием мотивации 
учения в области применения ИКТ в дошколь-
ном образовании, ценностных ориентаций в 
области информатики и ИКТ. Общепользова-
тельский компонент характеризует знания, 
умения и личностные установки: для работы 
с современными ИКТ, использования элек-
тронных образовательных ресурсов, локаль-
ных и глобальных компьютерных сетей, баз 
данных, взаимодействия в информационной 
среде, обеспечения информационной безо-
пасности и соблюдения медико-санитарных 
норм и правил. Общепедагогический ком-
понент отражает подготовку к педагогиче-
ской деятельности в информационной среде 
(ИС) и постоянное её отображение в ИС в 
соответствии с планированием и организа-
цией образовательного процесса; подготов-
ку и проведение выступлений, обсуждений, 
консультаций, групповой деятельности в 
телекоммуникационной среде; визуальную 
коммуникацию и др. Предметно-педагоги-
ческий компонент определяет расширение 
и углубление сформированных знаний, уме-
ний и личностных установок будущих педаго-
гов с учётом специфики профессиональной 
педагогической деятельности с использова-
нием средств ИКТ [6].  

Анализ ФГОС СПО3 по специальности 
«Дошкольное образование» показал, что от 

3 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального образова-
ния по специальности 44.02.01 Дошкольное образова-
ние [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
chpkol.ru (дата обращения: 10.12.2018).
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будущих педагогов дошкольных образова-
тельных организаций требуется овладение 
следующими общими и профессиональны-
ми компетенциями: «ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования профессио-
нальной деятельности; ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в услови-
ях обновления её целей, содержания, сме-
ны технологий; ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую среду». Данные 
компетенции составляют основу ИКТ-ком-
петентности будущих педагогов.

В ходе исследования был разработан 
междисциплинарный курс «Теория и мето-
дика использования ИКТ в дошкольных об-
разовательных организациях» (далее МДК) 
для студентов специальности «Дошкольное 
образование» Читинского педагогического 
колледжа. Целью МДК является подготовка 
студентов как будущих педагогов дошколь-
ных образовательных организаций к исполь-
зованию ИКТ в своей профессиональной 
деятельности. Данный междисциплинарный 
курс является частью профессионально-
го модуля ПМ 03. Организация занятий по 
основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования. Междисци-
плинарный характер курса обеспечивает-
ся связью информатики с общеучебными, 
естественно-научными, общепрофессио-
нальными дисциплинами и профессиональ-
ными модулями.

В основу построения МДК «Теория и 
методика использования ИКТ в дошкольной 
образовательной организации» легли три 
концентра понятийного аппарата инфор-
матики, предложенные С. А. Бешенковым 
[1]. Учёный разделил понятийный аппарат 
информатики на «три концентра: понятия, 
связанные с описанием информационно- 
го процесса (далее информационные про-
цессы); понятия, раскрывающие суть ин-
формационного моделирования (далее 
информационные модели); понятия, харак-
теризующие применение информатики в 
различных областях (технологии, управле-
ние, социально-экономическая сфера) (да-
лее применение информатики в различ-
ных областях)» [6, с. 50]. 

Более подробно содержание разде-
лов МДК, лабораторно-практических ра-
бот, самостоятельной работы студентов, 
комплекта контрольно-оценочных средств 

представлено в учебно-методическом посо- 
бии1, написанном авторами. Особенностью 
построения междисциплинарного курса яв-
ляется система лабораторно-практиче-
ских работ (ЛПР), включающая комплексы 
учебных заданий (УЗ), учебно-методиче-
ских заданий (УМЗ) и учебно-професси-
ональных заданий (УПЗ) как специальных 
средств, направленных на формирование 
ИКТ-компетенций будущих педагогов до-
школьных образовательных организаций. 
Рассмотрим данные комплексы заданий бо-
лее подробно.

Комплекс учебных заданий. Одной из 
основных форм процесса обучения являет-
ся  учебная деятельность.

М. Б. Чижкова акцентирует внимание на 
том, что «единицей (клеткой) учебной дея-
тельности является учебная задача, реше-
ние которой направлено не на изменение 
предмета, а на изменение самого действу-
ющего субъекта – на овладение им, прежде 
всего, способами мыслительных действий» 
[11, с. 198].

Согласимся с мнением Е. Е. Бухтеевой, 
которая определяет учебные задания как 
средства, способствующие развитию лич-
ности обучающегося, повышению качества 
знаний и эффективности педагогического 
труда. УЗ выполняется учащимся для дости-
жения учебной цели конкретного занятия, 
формирования профессиональной компе-
тенции [2].

В качестве средства формирования  
общепользовательской ИКТ-компетентности 
нами разработан комплекс учебных заданий 
(УЗ), представляющий собой специальное 
дидактическое средство, направленное на 
формирование ИКТ-компетентности и спо-
собствующее развитию личности обучающе-
гося, обеспечивающее приобретение знаний, 
умений и навыков в области информатики. 
Особенности организации комплекса учеб-
ных заданий отражены в модели (рис. 1). Да-
дим некоторые пояснения к модели.

А. А. Вербицкий акцентирует внимание 
на том, что «содержание учебной деятель-
ности будущего специалиста определяется 
не только логикой науки, но и моделью буду-
щей профессиональной деятельности, что 

1 Пахомова Т. Е. Подготовка будущих педагогов 
к использованию информационно-коммуникационных 
технологий в дошкольной образовательной организа-
ции: учеб.-метод. пособие / под ред. С. И. Десненко. – 
Чита: ЗабГУ, 2017. – 176 с.
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придаёт целостность, системную организо-
ванность и личностный смысл усваиваемым 
знаниям. Содержание обучения проектиру-
ется как предмет учебной деятельности, 
последовательно переходящий в предмет 
деятельности профессиональной. Отбор 
содержания обучения производится в двух 
направлениях – со стороны науки и со сто-
роны профессиональной деятельности» 
[3, с. 89]. Основываясь на данном мнении, 

определим две составляющие комплекса 
УЗ: фундаментальную, отражающую кон-
центры понятийного аппарата информатики 
(преимущественно, информационные про-
цессы и информационные модели) и про-
фессионально ориентированную, пред-
ставленную в виде информации в области 
дошкольного образования и отражающую 
работу в рамках проектов педагогического 
кластера.

Рис. 1. Модель комплекса учебных заданий
Fig. 1. Model of a complex of educational tasks

Комплекс УЗ лежит в основе учебно-по-
знавательной (или учебной) деятельности, 
направленной на усвоение содержания об-
учения, где студент является субъектом об-
учения. 

В качестве примера приведём учебное 
задание одной из лабораторно-практиче-
ских работ первого раздела МДК.

З а д а н и е : используя различные ин-
струменты и возможности текстового ре-
дактора MS Word, разработайте по предло-
женным темам на выбор один из продуктов: 
брошюру, буклет, плакат, объявление, от-
крытку. Для выполнения задания восполь-
зуйтесь командами оформления продукта, 
представленного в теоретической части.

Темы для текстовых продуктов:
1) «Праздник Осени»;
2) «Набор в танцевальную студию»;
3) «Здравствуй, Зима!»;
4) «Празднование Нового года»;
5) «Техника безопасности при работе на 

персональном компьютере»;
6) «Наш любимый детский сад!»;
7) «Виды спорта»;
8) «День бабушек и дедушек»;
9) «День рождения»;
10) «Вредные привычки»;
11) «Наш любимый воспитатель»;
12) «Набор в художественную студию»;
13) «Праздники в нашем детском саду»;
14) «Любимые герои сказок»;
15) «Компьютер и его устройства».
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Команды для оформления печатно-
го продукта.

1. На панели инструментов «Вставка» 
выберите кнопку “WordArd”, где представле-
ны шаблоны начертания текста. Настройка 
текста осуществляется с помощью панели 
«Средства рисования».

2. На панели инструментов «Вставка» 
выберите «Фигуры», которые можно распо-
лагать на листе, настраивая расположение 
и внешний вид фигуры с помощью панели 
«Средства рисования».

3. На панели инструментов «Вставка» 
выберите кнопку «Рисунок», вставьте рису-
нок и настройте его с помощью панели «Ра-
бота с рисунками». 

4. На панели инструментов «Вставка» 
выберите кнопку «Картинка», вставьте кар-
тинку и настройте её с помощью панели 
«Работа с рисунками». 

5. На панели инструментов «Вставка» 
располагаются кнопки «Таблица», “SmartArt”, 
«Диаграмма», «Надпись», «Формула», 
«Символ» и др. Для настройки вставленного 
объекта на лист автоматически открывается 
панель настройки данного объекта.

6. Инструменты для работы с текстом 
располагаются на панели «Главная».

На основании данных команд возможно 
создать большое количество открыток, про-
спектов, плакатов и т. д.

Комплекс учебно-методических за-
даний. Учебно-методическая деятельность 
является одним из основных видов дея-
тельности студентов как будущих педагогов. 
Е. А. Таможняя определяет учебно-методи-
ческую деятельность в качестве процесса 
решения учебно-методических задач. Ис-
следователем отмечена «необходимость 
разработки таких УМЗ, которые смогли бы 
актуализировать нужные знания из различ-
ных учебных дисциплин, создать в процес-
се обучения положительный опыт методи-
ческой деятельности, развивая при этом 
у обучающегося методическое мышление 
и методические компетенции, личностные 
профессиональные качества, то есть готов-
ность будущего педагога к его профессио-
нальной деятельности» [10, с. 256]. Согла-
симся с мнением учёного о том, что в основе 
учебно-методической деятельности лежат 
учебно-методические задачи [10].

За основу возьмём определение В. И. Зем-
цовой, которая определяет учебно-мето-
дическую задачу как «основное средство, 
при помощи которого студенты овладевают 
обобщёнными методическими умениями в 
процессе учебно-методической деятельно-
сти» [8, c. 95]. Исследователь отмечает, что 
«решая УМЗ, обучающийся устанавливает 
междисциплинарные связи, актуализирует, 
интегрирует знания, почерпнутые из целого 
ряда наук – общественных, специальных, 
психолого-педагогических» [8, с. 96].

Для формирования общепедагогиче-
ской ИКТ-компетентности нами разработан 
комплекс учебно-методических заданий, 
который лежит в основе учебно-методиче-
ской деятельности. Следует отметить, что 
общепедагогическая ИКТ-компетентность 
может быть сформирована в полной мере 
в совокупности применения учебно-про-
фессиональных заданий и учебно-методи-
ческих заданий при обучении студентов. 
Комплекс учебно-методических заданий 
представляет собой «специальное дидак-
тическое средство, направленное на фор-
мирование ИКТ-компетентности и обеспе-
чивающее целенаправленную подготовку 
будущих педагогов дошкольных образова-
тельных организаций к профессиональной 
деятельности через формирование у него 
методических умений. Характеристикой 
учебно-методического задания, входяще-
го в комплекс УМЗ, является уровень его 
сложности: базовый (Б), повышенный (П), 
углублённый (У)» [6, c. 53]. Особенности 
организации комплекса УМЗ представлены 
на рис. 2.

Основу фундаментальной состав- 
ляющей комплекса УМЗ составляют концен-
тры понятийного аппарата информатики (пре-
имущественно, применение информатики в 
различных областях), профессионально 
ориентированная составляющая пред-
ставлена информацией в области дошкольно- 
го образования и работой в проектах педаго-
гического кластера. Комплекс УМЗ лежит в 
основе учебно-методической деятельности 
студентов как будущих педагогов дошколь-
ных образовательных организаций, целью 
которой является овладение обобщёнными 
методическими умениями, где будущий пе-
дагог выступает субъектом обучения.
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Рис. 2. Модель комплекса учебно-методических заданий
Fig. 2. Model of a complex of educational and methodical tasks

В качестве примера использования 
УМЗ на лабораторно-практическом занятии 
раскроем содержание практической работы 
«Обучающие и развивающие игры для до-
школьников по образовательным областям: 
социально-коммуникативное развитие», в 
основу которой положены УМЗ и деятель-
ность студентов при её выполнении. Инте-
грированной целью практической работы 
является изучение и анализ предложенных 
современных обучающих и развивающих 
компьютерных игр для дошкольников по об-
разовательной области «Социально-комму-
никативное развитие». 

На теоретическом этапе выполне-
ния лабораторно-практической работы для 
вхождения в тему занятия и постановки про-
блемы в области использования ИКТ пред-
лагается разгадать кроссворд, представлен-
ный на интерактивной доске, выполненный 
с помощью сервиса learningapps.org. Обуча-
ющиеся разгадывают кроссворд, состоящий 
из терминов, позволяющих определить тему 
занятия, определяют проблему занятия в 
области использования ИКТ. Далее студен-

там предлагается актуализировать знания 
в области информатики и ИКТ (правила ра-
боты в компьютерных сетях, работа с носи-
телями информации, компьютерные игры) и  
профессионально ориентированные знания 
(социально-коммуникативное развитие де-
тей). На данном этапе студенты получают 
два задания базового уровня сложности: 
1) дайте характеристику понятию «социаль-
но-коммуникативное развитие», используя 
рекомендованную литературу; 2) используя 
сайт обучающих и развивающих компьютер-
ных игр для дошкольников и младших школь-
ников «Логозавр» (http://www.logozavr.ru), 
проведите отбор компьютерных игр, направ-
ленных на социально-коммуникативное раз-
витие дошкольников, охарактеризуйте их и 
представьте результат в виде таблицы (не ме-
нее 10 игр).

Для контроля результатов реализации 
этапа может быть предложен устный опрос 
обучающихся, отражающий выполнение за-
даний базового уровня сложности.

Практический этап выполнения данной 
лабораторно-практической работы предпо-
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лагает выполнение заданий повышенного 
и углублённого уровня сложности. УМЗ (П):  
используя сайты и диски с компьютерны-
ми играми, проведите анализ одной ком-
пьютерной игры на выбор, направленной 
на социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Обучающимся может быть 
предложена схема анализа: 

1. Указание названия игры и возраста 
играющего.

2. Указание образовательной области с 
пояснением тематики игры.

3. Характеристика направлений игры, 
отражающих конкретную образовательную 
область.

4. Описание персонажей (если есть) и 
предметов игры.

5. Выявление соответствия некоторым 
требованиям, предъявляемым к компьютер-
ным играм для дошкольников: техническим, 
эргономическим, эстетическим.

УМЗ (У): предложите свой сценарий 
обучающей или развивающей игры для до-
школьников образовательной области «Со-
циально-коммуникативное развитие».

Для контроля деятельности студентов 
на данном этапе им могут быть предложены 
следующие контрольные вопросы и зада-
ния: 1. Дайте определение образовательной 
области «социально-коммуникативное раз-
витие». 2. Каким требованиям должна отве-
чать развивающая компьютерная игра для 
дошкольников? 3. Можно ли разработать та-
кую компьютерную игру для дошкольников, 
которая в полной мере будет направлена на 
социально-коммуникативное развитие ре-
бёнка?

На результативно-оценочном этапе дан-
ного занятия обучающимся предлагается 
представить результат выполнения заданий 
в электронном виде. Обучающимися может 
быть произведена взаимопроверка выпол-
ненных работ. Для осуществления рефлек-
сии, анализа и самоанализа результатов 
деятельности на данном лабораторно-прак-
тическом занятии может быть проведена бе-
седа с обучающимися.

Комплекс учебно-профессиональных за- 
даний. А. А. Вербицкий отмечает, что «при 
организации профессиональной подготовки 
студентов приоритетом выступает модели-
рование в учебном процессе предметно-тех-
нологического и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности. 
В учебной деятельности должны воспро-

изводиться технологические и социаль-
ные формы будущей профессиональной 
деятельности (квазипрофессиональная и 
учебно-профессиональная деятельность), 
представленные в виде учебно-профессио-
нальных задач и ситуаций» [3, с. 45].

С. И. Десненко в своём исследовании 
отмечает, что «учебно-профессиональная 
деятельность может рассматриваться как 
специфический вид деятельности, направ-
ленный на самого обучаемого (как её субъ-
екта) с целью развития его личности как 
профессионала» [5, с. 284]. С. А. Дмитриен-
ко пишет, что в ходе учебно-профессиональ-
ной деятельности обучающийся овладевает 
«профессиональными компетенциями с 
целью достижения необходимого профес-
сионального уровня, у него развиваются 
профессионально значимые качества, при-
ходят в соответствие профессиональные 
намерения личности и требования со сторо-
ны профессии, т. е. происходит адаптация к 
профессиональной деятельности» [7, с. 39].

На основе вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что целью учебно-про-
фессиональной деятельности является 
становление личности как профессионала, 
в аспекте нашего исследования будем рас-
сматривать становление личности будущего 
педагога дошкольной образовательной орга-
низации как профессионала будущей педа-
гогической деятельности. Для достижения 
данной цели могут быть использованы учеб-
но-профессиональные задания (задачи).

И. В. Гладкая называет учебно-про-
фессиональную задачу содержательным 
«ядром» контекстно-компетентностного под- 
хода, «формирование умения решать ко-
торую характеризует процесс становления 
профессиональной компетентности сту-
дента» [4, с. 8]. Здесь важен контекст как 
«отражённая в сознании человека система 
внутренних и внешних факторов и условий 
его поведения и деятельности в конкретной 
ситуации действия, определяющая смысл и 
значение для человека всей ситуации и её 
компонентов. Внутренний контекст – это со-
вокупность индивидуальных особенностей, 
отношений, знаний и опыта человека; внеш-
ний – социокультурные, предметные, про-
странственно-временные (технологические) 
и иные характеристики ситуации» [3, с. 28].

Для формирования профессионально- 
педагогической ИКТ-компетентности нами 
разработан комплекс учебно-профессио-
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нальных заданий как специальное дидак-
тическое средство, формирование умения 
выполнять которое характеризует процесс 
становления профессиональной компетент-
ности обучающихся. Следует отметить, что 
формирование профессионально-педаго- 

гической ИКТ-компетентности является це-
лостным при одновременном использова-
нии учебно-профессиональных и учебно- 
методических заданий. Особенности орга-
низации комплекса УПЗ отражены в модели 
(рис. 3).

Рис. 3. Модель комплекса учебно-профессиональных заданий
Fig. 3. Model of a complex of educational and professional tasks

В качестве фундаментальной сос- 
тавляющей комплекса УПЗ нами выде-
лены концентры понятийного аппарата ин-
форматики (преимущественно применение 
информатики в различных областях). Про-
фессионально ориентированная сос- 
тавляющая представлена информацией в 
области дошкольного образования; работой 
в проектах педагогического кластера; уча-
стием в чемпионатах WSR. Важную роль при 
построении комплекса УПЗ играет контекст 
будущей профессиональной деятельности.

Комплекс УПЗ лежит в основе учебно- 
профессиональной деятельности студен-
тов, цель которой состоит в становлении 
личности как профессионала, где будущий 
педагог выступает субъектом обучения.

Рассмотрим вариант организации дело-
вой игры «Разработка и проведение заня-
тия по робототехнике для детей дошколь-
ного возраста по стандартам Чемпионата 
WorldSkills Russia “Молодые профессиона-
лы”» с использованием УПЗ. Целью данного 
конкурсного задания является демонстра-
ция умения проектировать и проводить со-
вместную деятельность на занятии с детьми 
дошкольного возраста по робототехнике. 

В процессе организации деловой игры 
студентам следует предложить по жела-
нию организовать три группы: участники 
«Чемпионата» (деятельность по органи-
зации и проведению фрагмента образова-
тельной деятельности (занятия) по робото-
технике для детей дошкольного возраста), 
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объективные эксперты (деятельность по 
выставлению объективной оценки конкур-
санту за выполнение конкурсного задания), 
субъективные эксперты (деятельность по 
выставлению субъективной оценки конкур-
санту за выполнение конкурсного задания), 
волонтёры (деятельность по выполнению 
роли детей дошкольного возраста).

Целесообразно предусмотреть зада-
ния, выполняемые группами студентов до 
занятия:

1. Подготовить необходимое информаци-
онно-коммуникационное оборудование (кон-
структоры LeGo Education WeDо, ноутбуки, 
интерактивная доска или интерактивная па-
нель и др.) и тулбоксы (канцелярские принад-
лежности, бумага, картон, пластилин и др.).

2. Разработать конспекты образова-
тельной деятельности для детей старшей 
группы по робототехнике в соответствии 
с возрастными особенностями детей до-
школьного возраста.

3. Подготовить бланки с критериями 
оценки конкурсного задания для объектив-
ных и субъективных экспертов. 

В процессе деловой игры следует орга- 
низовать деятельность студентов, макси- 
мально приближенную к проведению Чемпи-
оната WorldSkills Russia «Молодые профес-
сионалы». После демонстрации «участника-
ми» совместной деятельности на занятии с 
детьми дошкольного возраста («волонтёра-
ми») по робототехнике необходимо органи-
зовать оценивание задания, выставление 
баллов и обсуждение «экспертами» дея-
тельности «участников» о выполненной ра-
боте, далее подвести итоги занятия.

Комплекс УЗ, УМЗ, УПЗ мотивационно- 
ценностного содержания. Для формирова-
ния мотивационно-ценностного компонен-
та ИКТ-компетентности нами разработан 
комплекс учебных, учебно-методических 
и учебно-профессиональных заданий как 
специальное дидактическое средство, на-
правленное на формирование осознанного 
и положительного отношения к использова-
нию ИКТ в будущей профессиональной дея-
тельности, освоению новых технологий, са-
мообразованию. Особенности организации 
комплекса УПЗ отражены в модели (рис. 4).

Рис. 4. Модель комплекса УЗ, УМЗ, УПЗ, направленных на формирование 
мотивационно-ценностного компонента ИКТ-компетентности

Fig. 4. Model of the complex of ET, EMT, EPT, aimed at the formation 
of the motivational and value component of ICT competence
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В качестве фундаментальной состав-
ляющей комплекса УЗ, УМЗ, УПЗ нами вы-
делены концентры понятийного аппарата 
информатики, описанные в статье выше. 
Профессионально ориентированная состав-
ляющая представлена информацией в об-
ласти дошкольного образования; работой в 
проектах педагогического кластера; участи-
ем в чемпионатах WSR. Важную роль при 
построении комплекса УПЗ играет контекст 
будущей профессиональной деятельности.

Комплекс учебных, учебно-методиче-
ских и учебно-профессиональных заданий 
лежит в основе трёх видов деятельности 
студентов: учебно-познавательной, учеб-
но-методической и учебно-профессиональ-
ной. Основой указанных видов деятельности 
будущих педагогов в контексте формирова-
ния мотивационно-ценностного компонента 
ИКТ-компетентности является устойчивая 
мотивация к использованию ИКТ в профес-
сиональной деятельности. Будущий педагог 
выступает в качестве субъекта обучения.

Приведём пример использования зада-
ний мотивационно-ценностного характера. 
На вводном семинарском занятии «Про-
фессиональная деятельность педагога 
ДОО в аспекте применения ИКТ» (первый 
раздел междисциплинарного курса) необ-
ходимо предусмотреть активное включение 
студентов в обсуждение вопросов, касаю-
щихся содержания и видов деятельности 
воспитателя детей дошкольного возраста с 
использованием ИКТ; ИКТ-компетентности 
как части профессиональной компетент-
ности педагога ДОО. Следует предложить 

студентам рассмотреть виды деятельно-
сти педагога ДОО с использованием ИКТ 
(ведение документации, методическая ра-
бота, повышение квалификации, воспита-
тельно-образовательный процесс), выявить 
преимущества применения ИКТ в дошколь-
ном образовании, обсудить значимость ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий для реализации профессиональной 
деятельности будущих педагогов дошколь-
ных образовательных организаций.

Заключение. Как показал анализ ре-
зультатов формирующего эксперимента, 
одним из эффективных способов форми-
рования ИКТ-компетентности будущих пе-
дагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций являются комплексы заданий как 
специальных дидактических средств. Далее 
сформированность ИКТ-компетентности у 
обучающихся может быть проверена: 1) в 
период производственной практики, в ходе 
которой студенты выполняют задания, свя-
занные с разработкой и проведением об-
разовательной деятельности с дошкольни-
ками с использованием ИКТ и собственных 
электронных образовательных ресурсов; 
2) в рамках работы педагогического класте-
ра при реализации проекта по взаимодей-
ствию с детскими садами города по разви-
тию ИКТ-компетентности у всех участников 
кластера; 3) при участии в отборочных и ре-
гиональных чемпионатах Worldskills Russia, 
где предлагаются конкурсные задания, 
для выполнения которых необходим высо-
кий уровень развития ИКТ-компетентности  
участников.
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Complexes of Tasks as Special Didactic Means of Forming ICT-Competence 

of Future Teachers of Pre-School Educational Organizations
In the article, based on the analysis of dissertation researches, normative documents, results of 

the research, conducted by the authors, the significance of the problem of ICT competence formation 
of future teachers of pre-school educational organizations through the use of special didactic tools is 
substantiated. The characteristics of the four-component structure of ICT competence proposed by 
the authors, including motivational-value, general user, general pedagogical, subject-pedagogical 
components are given. The authors describe the interdisciplinary course “Theory and methods of 
using information and communication technologies in preschool educational organizations” (the 
optional part of the FGOS SPO specialty “Pre-school education”), implemented in the educational 
process of the Chita Pedagogical College. The authors’ models of complexes of tasks (educational, 
educational and methodical, educational and professional) as special didactic tools for the formation 
of ICT competence of the future teacher of preschool children taking into account the requirements 
of modern standards are  presented and substantiated. The basis of each model is the unity of the 
fundamental and professionally oriented components of the tasks. The presented complexes of 
tasks are proposed to include in the laboratory and practical work of the authors’ interdisciplinary 
course. The component-wise formation of ICT competence of future teachers in this course is 
substantiated. The examples of authors’ educational, educational and methodical, educational and 
professional tasks are given. Based on the analysis of the results of the study, it is concluded that 
the complexes of tasks as special didactic tools are one of the effective ways of developing ICT 
competence of future teachers of preschool children.  

Keywords: ICT competence, special didactic tools, complex of tasks, educational tasks, 
educational and methodological tasks, educational and professional tasks
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Сетевое комьюнити как средство межкультурного общения 
на иностранном языке

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся сути и назначения, пост- 
роения, функционирования и использования комьюнити при обучении иностранным язы-
кам в неязыковом вузе с помощью телекоммуникационных технологий. Для определения 
специфики комьюнити, функционирующей в рамках учебной деятельности при овладении 
иноязычным общением, мы обратились к имеющимся научным разработкам и их интер-
претации. В результате их анализа нами уточнена стратегия построения комьюнити, роль 
и место его в формировании межкультурного иноязычного диалога в изучении иноязычного 
общения. Авторы доказывают, что отсутствие развитых на достаточном  уровне способно-
стей, обеспечивающих эффективность межкультурного взаимодействия студентов в сфере 
иноязычной коммуникации, требует применения современных средств обучения и новейших 
социальных, поведенческих реалий для использования их в методике. В статье описаны 
специфика термина «комьюнити» и цель его построения. Затрагиваются вопросы создания, 
развития, управления и общения. В ходе рассмотрения данной статьи установлен ряд важ-
ных характеристик, которые необходимо иметь коммуникатору с целью построения адек-
ватного общения на иностранных языках. Авторы доказали, что сейчас специалисты в са-
мых разных сферах (журналистика, архитектура, товары массового потребления, продукция 
машиностроения, инженерия и др.) используют комьюнити в качестве  главной стратегии. 
Успех этой  стратегии обусловлен тем, что люди имеют потребность быть причастными к 
социальным группам. В обучении иностранным языкам крайне значимым видится тот факт, 
что иноязычное общение студентов в сетевом комьюнити является необходимым условием 
формирования межкультурной компетенции.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, комьюнити, сетевое общение, ино-
странный язык, обучение в интернете 
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Введение. Общество как целая социо-
культурная структура является множеством 
подсистем, объединённых между собой. Од-
ним из основных видов социальных струк-
тур представляются социальные общности. 
В них собираются люди с похожими инте-
ресами, социальными ролями и статусами, 
функциями и задачами. Современные соци-
ологи выделяют следующие причины объе-
динения людей в сообщества:

– аналогичность и подобность условий 
жизнедеятельности индивидов;

– схожесть потребностей людей, субъек-
тивное осознание ими обобщённых увлечений;

– существование коммуникации, общей 
деятельности, взаимосвязанного обмена ре-
зультатами деятельности;

– создание своей субкультуры: структу-
ры внутренних правил взаимоотношений, 
взглядов о целях сообщества, морали и т. д.;
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– усиление организации комьюнити, 
формирование системы координирования и 
самоуправления;

– социальная идентификация участни-
ков сообщества, их причисления себя к это-
му комьюнити.

«Социальная общность – это совокуп-
ность индивидов, объединённых одинако-
выми условиями жизнедеятельности, цен-
ностями, интересами, нормами, социальной 
связью и осознанием социальной идентич-
ности, выступающая в качестве субъекта 
социальной жизни» [1, с. 92]. Различают 
несколько концепций создания социаль-
ных сообществ. Одну из них сформировал 
американский социолог Джордж Хоманс. Он 
считал, что индивиды во взаимодействии 
друг с другом стараются достичь блага: чем 
важнее благо, тем больше индивид пред-
принимает усилий для интеграции с другими 
индивидами [3]. Рассматривая социальное 
поведение с точки зрения предварительных 
установок (преддиспозиций), социолог Гор-
дон Олпорт утверждал, что «новый соци-
альный субъект формируется посредством 
конвергенции предрасположенностей, т. е. 
единства оценок, ценностей, придаваемых 
значений, стереотипов, которыми обладают 
члены формирующейся общности. Он тео-
ретически доказал, что в основе зарожде-
ния новой общности лежат и сходство эмо-
ций, и рациональные предпочтения людей»  
[6, с. 182]. 

Американский социолог Нейл Смелзер 
в работе «Массовое поведение» (1964–
1967) систематизировал теорию конверген-
ции Олпорта. Н. Смелзер посчитал причины 
возникновения новых сообществ не эмоци-
ональными, а рациональными, утверждая, 
что «людям  выгодно вступать в них для 
эффективного достижения своих целей»  
[9, с. 327]. 

Методология и методы исследо-
вания. Основным методом исследования 
стал анализ методической, педагогической, 
социологической литературы по проблеме 
исследования. Изучены труды ведущих учё-
ных в области теории коммуникации. В ра-
боте рассматривается актуальный термин 
из маркетинговых коммуникаций, определя-
ющий объединение людей   по признаку при-
вязанности к продукту, марке, личности и др. 
Таким образом, авторы описали построение 
комьюнити как эффективного инструмента в 
формировании межкультурной компетенции 

на иностранном языке в обучении. В каче-
стве методологической основы выступили 
работы, посвящённые исследованию учеб-
ной деятельности при помощи новейших 
коммуникативных и телекоммуникационных 
технологий.

Результаты исследования и их об-
суждение. Развитие комьюнити связано с 
развитием технического прогресса челове-
чества.  Социально-философские школы 
до какого-то момента считались наиболее 
организованными социальными группами, 
состоящими из определённых групп общ-
ностей (комьюнити) (сообщества, формиро-
вавшиеся на тесных, замкнутых и крепких 
связях). Классическая школа социологии 
(Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Ф. Тённис, М. Ве-
бер) предполагала, что быстро индустриа-
лизирующийся мир будет ослаблять свя-
зи комьюнити. Приверженцы этой школы 
считали, что жители деревень живут более 
сплочённо из-за тесных связей, в то вре-
мя как жители городов отдаляются друг от 
друга. Однако в 1960-х годах этот взгляд на 
сущность сообществ стал последовательно 
развиваться (Ш. Моер, М. Стейн, М. Шерон, 
Р. Бретон, С. Д. Кларк). Если прежняя гипо-
теза предполагала деградацию традицион-
ных сообществ, то новая точка зрения, ос-
новываясь на эмпирических исследованиях 
и делая акцент на изучении условий комму-
ницирования, а не изоляции, формировала 
основы современного подхода к анализу 
новых типов построения сообществ и соци-
альных групп [12]. 

Разногласия о сущности комьюни-
ти развивались параллельно с развитием 
общества и заключались в определениях 
структурного состава сообщества и местах 
их дислокаций. В 1970-е годы Ф. Хан, Г. Фил-
ман, Т. Гитлин пришли к выводу, что простые 
(директивные) коллективные коммуникации 
остаются ещё довольно популярными, но 
разнообразное применение сетей дешёвой 
и эффективной передачи информации уже 
позволяет поддерживать коммуникацию с 
более высоким уровнем раскрепощённости 
и на более длительных дистанциях. Эта 
точка зрения привела к выделению нового 
вида сообществ, не зависимых от терри-
ториального воздействия, и предоставила 
возможность значительно отойти от преж-
них подходов и социологических толкований 
понятия «комьюнити». В 1990-х годах сооб-
щества уже изучались такими исследовате-
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лями как П. Левин, Д. Макуэйл, Б. Веллмэн, 
У. Галстон. Они подходили к определению 
комьюнити как сети социальных взаимоот-
ношений, а не как к своеобразным локаль-
ным связям [2; 14].

Б. Латур и К. Кнорр-Цетин в своей ак-
торно-сетевой теории позволили в значи-
тельной мере разнообразить толкование 
подхода. Они писали об «онтологическом 
повороте» во взглядах на то, «из чего сдела-
но» общество. По их мнению, «в современ-
ной коммуникационной среде уже следует 
отказаться от идей строить сообщество на 
основе мысли о “коллективном производ-
стве”, куда важнее принцип “объект-цен-
тричность”» [4, с. 385]. В настоящий момент 
коммуникативные связи, которые формиру-
ют комьюнити, переместились в зону жилых 
помещений и офисов. Люди практически 
полностью заменили коммуникацию в об-
щественных местах на взаимодействие в 
компьютерных сетях. Сейчас индивиды мо-
гут без особых проблем вступать в большое 
количество разнообразных комьюнити, ис-
пользуя социальные сети [13]. 

Стоит отметить, что ещё в 1887 году в 
работе «Общность и общество» Ф. Тённис 
говорил, что комьюнити сохранят свою це-
лостность независимо от технического про-
гресса [10]. Другой исследователь – Б. Вел-
лмэн считал, что традиционные комьюнити 
никуда не исчезли, а тенденция их исчезно-
вения не имеет место быть. Сообщества, на 
его взгляд, всегда будут существовать, по-
скольку они в природе человека, они просто 
видоизменяются, приобретая новые формы.  

Люди чувствуют в себе силы в тот мо-
мент, когда они вовлечены в комьюнити; 
страдают, когда лишены его, и где бы они ни 
существовали и ни коммуницировали, они 
везде строят сообщества. Люди идентифи-
цирует себя в соответствии с их комьюнити: 
племя, семья, работа, клубы, школа, церкви. 
Они рождены в сообществе, и им повезет, 
если их дни закончатся в его окружении. 
Очевидно, что одна из целей у человека – 
это причисление себя к чему-то. Если нет 
самопричисления к определённой социаль-
ной группе, то это не сообщество. По этой 
причине в бизнесе стали учитывать фено-
мен социальной общности людей и выяв-
лять перспективы идей построения комью-
нити. 

Комьюнити (иногда называют «клиент-
ское сообщество»)  как  термин из марке-

тинговых коммуникаций  определяет  объе-
динение людей   по признаку привязанности 
к тому или иному продукту или марке. Среди 
концепций, разработанных для объяснения 
поведения потребителей, концепция сооб-
щества сосредоточена на связях между по-
требителями. Понятие «клиентское сообще-
ство» можно сформулировать как прочную 
для членов группы общность ценностей, 
норм, ритуалов и традиций, связанных с по-
треблением товаров. Одним из видов кли-
ентского сообщества является интернет-со-
общество. 

Термин «комьюнити» впервые был 
употреблён Альбертом Мунисом мл. (англ. 
Albert Muniz Jr.) и Томасом С. О’Гинном 
(англ. Thomas C. O’Guinn) в 1995 году на 
ежегодной конференции Association for 
Consumer Research в Миннеаполисе, штат 
Миннесота. В 2001 году в статье под назва-
нием “Brand Community”, опубликованной 
в журнале Consumer Research (SSCI), они 
охарактеризовали комьюнити как специа-
лизированное, географически не связанное 
сообщество на основе структурированного 
набора социальных отношений среди по-
клонников марки [14; 15]. 

Комьюнити существует для того, что-
бы служить не бизнесу, а людям, вовлечён-
ным в этот бизнес. Многие часто забывают, 
что потребители на самом деле – обычные 
люди, со своими особенностями, нуждами, 
интересами и ответственностью. Бренды, у 
которых построены комьюнити, повышают 
лояльность не с помощью торговых опера-
ций, а с помощью того, что удовлетворяют 
нужды людей. Однако в противовес обыч-
ным суждениям маркетологов – эти нужды 
возникают не просто ради повышения сво-
его статуса или попытки как-то себя иденти-
фицировать с помощью покупки товара. 

Люди участвуют в комьюнити по мно-
жеству причин – один человек хочет найти 
эмоциональную поддержку и поощрение, 
другой – изведать новые способы пожерт-
вовать собой ради благородного и доброго 
занятия или способствовать развитию своих 
собственных интересов и навыков. Как пра-
вило, человек присоединяется к сообществу 
с целью построить новые отношения. Соци-
альная сеть Facebook идеально демонстри-
рует это. Но и ночные клубы, и церкви име-
ют схожую тенденцию. Бренды “Third place” 
(что значит «третьи места» – подробнее это 
понятие мы ещё объясним) занимаются ко-
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мьюнити-брендингом, предоставляя необ-
ходимые условия на своей территории для 
активного взаимодействия между людьми. 
Тем самым мы отмечаем, что лояльность 
рождается от чувства благодарности людей 
как награда за то, что компания помогает 
удовлетворять их потребность в общении. 
Крепкие комьюнити строятся не на репута-
ции, а на представлении и осознании компа-
нией жизни потребителей.

Построение комьюнити – функция ко-
мьюнити-коммуникатора. Он отвечает за 
создание, развитие, управление и общение 
с комьюнити, явления, товара или объекта 
искусства, выступает носителем идеи и иде-
ологии, компании, с которой он сотрудни- 
чает. Комьюнити-коммуникатор помогает 
формировать (или выявлять) лояльных лю-
дей, общаться с ними, вовлекать их в обще-
ние [16].   

В роли коммуникатора может выступать 
преподаватель иностранного языка.

Специалисты выделяют следующие на-
выки и характеристики, которые необходимо 
иметь комьюнити-коммуникатору. 

1. Открытая и энергичная индивиду-
альность. Комьюнити-коммуникатор помо- 
гает студентам работать или взаимодей-
ствовать вместе так, чтобы они реализо-
вывали планы, которые для них важны. 
Функция комьюнити-лидера – предоставить 
людям возможность быть лучшими в сооб-
ществе, частью которой они хотят являться. 
Работа комьюнити-коммуникатора состоит 
в том, чтобы создать условия для открытой 
коммуникации между членами сообщества, 
помочь реализовать их собственные цели и 
цели всего комьюнити. 

2. Доверие. Единственный способ рас-
крепостить человека – через доверительное 
отношение. Комьюнити – это, в своём роде, 
социальная экономика: участники накапли-
вают социальный капитал через их вклады и 
пожертвования. Довольно естественно, что 
в обществе, где приоритетом является соци-
альный капитал, доверие необходимо. Если 
люди в сообществе не доверяют комьюни-
ти-коммуникатору, то к специалисту будут 
относиться с осторожностью, и ему будет 
тяжело накопить социальный капитал. 

Разумеется, доверие – это не то, чему 
можно научиться. Специалисту либо дове-
ряют, либо нет. Однако, если комьюнити- 
коммуникатор всегда будет честен, сможет 
держаться уверенно и быть открытым в дей-

ствиях, то вскоре доверие появится. Так-
же комьюнити-коммуникатору необходимо 
быть эмоционально близким ко всем членам 
сообщества. 

3. Умение выслушать. Одним из ме-
тодов эффективного достижения доверия 
сообщества и уверенности в себе для ко-
мьюнити-коммуникатора является наличие 
твёрдого понимания целей. Специалисту 
необходимо осознавать, что некоторые 
члены сообщества могут его разочаровать. 
Некоторые будут слишком торопливы в дей-
ствиях или высказываниях своего мнения 
на любой предмет, а некоторые слишком 
застенчивы, чтобы за что-то взяться. Не-
которые участники, наоборот, вдохновляют 
комьюнити-коммуникатора своим чувством 
ответственности, умением адекватно реаги-
ровать на ситуацию, желанием помочь сооб-
ществу. 

Когда специалист по построению сооб-
щества демонстрирует доверие и способ-
ность выслушать, в комьюнити будет укре-
пляться доверие к нему. Когда у сообщества 
есть позитивные взаимоотношения с лиде-
ром комьюнити, то члены сообщества чув-
ствуют себя инклюзивными, более важными 
и сопричастными. 

4. Навыки совладания с собственным 
эго. Правильное вдохновение может вы-
звать долговременный позитивный эффект, 
неправильные решения и подходы могут 
вызвать долговременное уныние. Психоло-
ги считают, что чрезмерное эго возникает 
у многих людей, принимающих на себя ли-
дерство. Люди знают, кто такой лидер сооб-
щества, они читают его слова, прислушива-
ются к его мнению. Развитие интернета и 
онлайн-сообществ упростили возможность 
усилить эго индивида. Гугл-поиск, социаль-
ные сети, новостная лента, уведомления, 
отслеживание статистики могут легко пока-
зать, какое количество людей любят чело-
века. 

5. Оставаться самим собой. Индиви-
дуальность лидера – это самое ценное его 
имущество. Индивидуальность формирует 
доверие аудитории, а доверие – основной 
компонент в становлении эффективного ли-
дера комьюнити. Если он попытается стать 
тем, кем он не является, то пожертвует этой 
самой важной чертой. Комьюнити-коммуни-
катору следует определить свои собствен-
ные черты, получать пользу от положитель-
ных и попытаться исправить негативные, 



75

Отечественная педагогика: тенденции, технологии и инновации 

при этом всегда оставаясь самим собой. 
Когда специалист принимает за основу этот 
подход в работе и управлении своим ко-
мьюнити, ему никогда не приходится волно-
ваться о доверии, честности или уважении: 
участники сообщества знают, что слова, вы-
ходящие из его уст, – его собственные; 

Социолог Н. А. Платохина выделяет 
следующие «компоненты в коммуникацион-
ной схеме:

1) отправитель;
2) сообщение;
3) коммуникационный канал;
4) коммуникационные средства;
5) получатель» [7, с. 15].  
М. В. Плотников и другие исследова-

тели к этим компонентам добавляют также 
код, контекст и шум [8]. Коммуникационные 
каналы – средства, с помощью которых 
может передаваться информация. Кана-
лы делятся на информационные (статья, 
информационная доска); аналитические 
(социсследование, интервью); коммуника-
тивные (мастер-класс, дискуссия) и органи-
зационные (брифинг, конференция) [5]. 

Люди участвуют в комьюнити по мно-
жеству причин – один человек хочет найти 
эмоциональную поддержку и поощрение, 
другой – изведать новые способы пожерт-
вовать себя более благородному и доброму 
занятию или способствовать развитию сво-
их собственных интересов и навыков. 

Как правило, человек присоединяется к 
сообществу с целью построить новые отно-
шения. 

Большая часть информации об окру-
жающем мире приходит к человеку через 
лингвистический канал; поэтому мы живём в 
основном в мире концептов, созданных для 
интеллектуальных, духовных и социальных 
потребностей, нежели в мире вещей и пред-
метов. Огромная доля информации посту-
пает к нам через слово, и успех человека в 
обществе зависит от того, насколько хорошо 
он владеет словом, причём не столько даже 
в плане культуры речи, сколько умения про-
никнуть в тайны языка. Межкультурное об-
щение имеет собственные закономерности, 
которые радикальным образом влияют на 
взаимодействие субъектов такого общения. 

Таким образом, отметим, что пробле-
ма соизучения языка и культуры привлека-
ла внимание исследователей под разным 
углом зрения (включение элементов куль-
туры не только в цель, но и в содержание 

обучения) на протяжении всех этапов раз-
вития методической науки. В данной статье 
впервые представлена идея об изучении 
иностранного языка и нового мидийого про-
странства «комьюнити».

Говоря о принципах обучения, можно 
заключить, что обучение иностранным язы-
кам, использование стратегии комьюнити 
полностью соответствуют заявленным в ме-
тодике принципам обучения и могут эффек-
тивно формировать межкультурную компе-
тенцию:

1. Речевая направленность процесса – 
в качестве конечной цели выдвигается обу-
чение общению.

2. Ориентация не только на содержа-
тельную сторону общения, но и на фор-
мальную – форма высказывания.

3. Функциональность в отборе и органи-
зации материала. 

4. Ситуативность в отборе содержания: 
материал должен отбираться в зависимости 
от ситуации обучения и отрабатываться в 
ситуациях, типичных для использования тех 
или иных языковых форм. 

5. Использование аутентичных матери-
алов.

6. Использование подлинно коммуника-
тивных заданий, способствующих формиро-
ванию умений общения.

Средством межкультурного общения 
выступают иностранные языки, владение 
которыми ведёт к взаимопониманию в лю-
бом поликультурном и мультилингвальном 
пространстве. Коммуникация – это процесс 
кругового взаимодействия, который включа-
ет в себя отправителя информации, её полу-
чателя и само сообщение. В межкультурные 
коммуникации могут вступать отдельные 
личности, малые или большие группы лиц и 
целые культуры. Осознание себя как участ-
ника межкультурной коммуникации являет-
ся положительной предпосылкой, настра-
ивающей коммуникантов на эффективное 
общение. Комьюнити позволяет студен-
там осуществлять обильную коммуника-
цию. Собеседники, вступающие в контакт с 
представителями чужой культуры, должны 
учитывать обстоятельство выбора комму-
никативных средств, так как это облегчает 
их взаимодействие. Социальный мотив при 
вступлении в межкультурные контакты ока-
зывает существенное влияние на характер 
межкультурной коммуникации. Речь идёт об 
общении в комьюнити.
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Проблема интеграции компонентов 
культуры в обучение иностранному языку 
привлекает внимание учёных уже давно. 
Мы перейдём к осмыслению специфики ин-
теграции культуры в процесс обучения ино-
странному языку.

Широкое распространение получила 
идея, согласно которой обучающиеся долж-
ны обладать способностью  участвовать  в 
межкультурной коммуникации. В межкуль-
турные коммуникации могут вступать от-
дельные личности, малые или большие 
группы лиц и целые культуры. Осознание 
себя как участника межкультурной комму-
никации является положительной предпо-
сылкой, настраивающей коммуникантов на 
эффективное общение. Студенты, изучаю-
щие иную культуру, вступающие в контакт с 
представителями чужой культуры, должны 
учитывать это обстоятельство при выбо-
ре коммуникативных средств, так как это 
облегчает их взаимодействие. Ситуация 
усложняется, если оба собеседника не ин-
формированы о принадлежности друг друга 
к разным культурам. Трудности в коммуни-
кации может снять коммьюнити-коммуни-
катор. Социальный мотив при вступлении 
в межкультурные контакты оказывает су-
щественное влияние на характер межкуль-
турной коммуникации. Функции посредника 
может выполнять человек, а чаще – теле-
коммуникации.

Главной чертой такого обучения явля-
ется применение телекоммуникаций в каче-
стве динамично развивающегося средства 
обучения, использование которого карди-
нально меняет систему форм и методов 
преподавания. Соответственно, использо-
вание сетевого коммьюнити в обучении ино-
странному языку является эффективным 
средством в обучении студентов. 

При таком понимании обучение в ин-
тернете не противостоит (не противоречит) 
другим формам организации образова-
тельного процесса и легко интегрируется с 
ними. Телекоммуникационная письменная 
коммуникация касается процесса передачи 
информации, и связана она с иноязычной 
письменной деятельностью, а именно – с 
технической стороной письма. Таким обра-
зом, велика значимость умения письма при 
общении посредством интернета. Оперируя 
умением письма, коммуникант может опера-
тивно снять непонимание поскольку он име-
ет возможность послать запрос.

Письмо в таком контексте является 
весьма специфичным в силу отсутствия при 
таком общении необходимости в оформ-
лении высказывания. Таким образом, при 
овладении иноязычным общением при по-
мощи телекоммуникаций важным является 
наличие у студентов умения письма. 

Информация в ходе использования 
телекоммуникаций и общения в интернет 
поступает через зрительный канал. Иноя-
зычное общение подлежит восприятию и 
должной переработке посредством приме-
нения умений чтения.

Если под коммуникацией понимается 
обильный обмен информацией на иностран-
ном языке, то  наиболее адекватной формой 
передачи информации  является передача и 
чтение текстовых сообщений. 

Иными словами, осуществляется теле-
коммуникационная письменная коммуника-
ция. Анализируя детально специфику её дву-
стороннего характера, можно заключить, что 
одна сторона маркирует собой процесс вос-
приятия и переработки информации. На-
пример, при осуществлении устно-речевого 
общения в Интернет по мере необходимости 
коммуникант может оперативно и быстротеч-
но узнать социокультурную информацию. 

Таким образом, сформированность у 
коммуникантов умения чтения и письма на 
иностранном языке является обязательной 
составляющей незатруднённого, реального 
обучения студентов. Обучающийся всегда 
имеет возможность вступать в интерактив-
ное взаимодействие с другими партнёрами 
по общению в коммьюнити.

Обилие межкультурной коммуникации 
теснейшим образом связано с возможно-
стью разнообразия партнёров по комму-
никации на иностранном языке. Средства 
интернета тоже дают возможность посто-
янного и достаточно динамичного телеком-
муникационного общения студентов между 
собой и с носителями языка. Данное лингво-
дидактическое свойство телекоммуникаций 
позволяет обучающимся осуществлять меж-
культурный коммуникативный контакт, изу-
чать иностранный язык, находясь в реаль-
ной ситуации. 

Данную идею раскрывает И. И. Хале-
ева. По её мнению, межкультурная комму-
никация представляет собой «совокупность 
специфических процессов взаимодействия 
людей, принадлежащих к разным культурам 
и языкам» [11, с. 11].
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Иначе говоря, участники межкультурно-
го общения, используя свой культурно-язы-
ковой опыт, свои национально-культурные 
традиции, обычаи, пытаются учесть иные 
традиции, обычаи, осознавая при этом факт 
их «чужеродности».

Заключение. Таким образом, участие 
студентов в социальных сетях и мессен-
джерах, создание своего комьюнити на ино-
странном языке, постоянное их ведение и 
активное участие в онлайн-сообществах 
поможет повысить уровень языковой ком-
петенции, сформировать знания и умения 
для осуществления профессиональной 
коммуникации, учитывая национально-куль-
турные особенности носителей разных куль-
тур. В статье впервые предложена новая 
технология формирования межкультурной 
компетенции с использованием комьюнити. 
Таким образом, использование стратегии 
маргетинга может быть внедрено в учеб-
но-познавательную деятельность, что будет 
способствовать достижению цели обучения 
иностранным языкам в вузе. В наши дни 

сетевое комьюнити используется не только 
для развлечения и общения, но и для раз-
вития коммуникаций в сфере бизнеса, что 
подчёркивает актуальность межкультурного 
общения на иностранном языке. 

Комьюнити (сообщество) – функция, объ-
единяющая  технологии и инструменты обуче-
ния. Построение комьюнити  опирается на по-
требность человека принадлежать  к какому-то 
сообществу и формируется на инстинктив-
ном уровне. Данная функция используется 
в успешной коммуникации на иностранном 
языке. Создание комьюнити не происходит 
моментально. Поэтому преподавателю сле-
дует обратить внимание на характеристики 
и уровни сформированности компетенций. В 
то же время поддержание вовлеченности чле-
нов комьюнити – студентов при обучении ино-
странным языкам – не может быть оставлено 
без внимания после появления социальной 
группы.  Использование комьюнити в обуче-
нии нуждается в целенаправленных, стратеги-
ческих усилиях совершенствования межкуль-
турной компетенции. 
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Network Community as Means of Intercultural Communication 
in a Foreign Language

The article is devoted to the issues of the essence, purpose, construction, and use of the 
community when teaching foreign languages at a university. The use of telecommunication 
technologies is supposed to be a key point of the process. To determine particular characteristics 
of a community we turned to the scientific developments. As a result of their analysis, the strategy 
of building a community has been clarified. The role and place in teaching foreign language 
communication has been explored. The authors insist that the lack of communicative skills, ensuring 
the effectiveness of students’ foreign language communication requires the use of modern teaching 
aids and the latest social realities for their use in the methodology. The issues of development, 
management and communication are described. In this article, a number of important characteristics 
have been established. It is said that the communicator needs to have important linguistic and 
psychological characteristics in order to build communication in foreign languages. Experts in 
various fields (journalism, architecture, consumer goods, engineering products, engineering, etc.) 
often use the community as their main strategy. The success of this strategy is due to the fact that 
people have the need to be involved in social groups. 
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Формирование у младших школьников универсального учебного действия 
моделирования на уроках изобразительного искусства

Актуальность проблемы обусловлена требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта к начальному образованию, одним из результатов реализации 
которого является формирование у младших школьников действия моделирования. Цель 
статьи – обоснование условий, необходимых и достаточных для того, чтобы сформировать 
действие моделирования как одно из универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться. Достижение цели реализуется решением следующих задач: 
проанализировать содержание обучения изобразительному искусству и способы его по-
строения; выделить методы обучения, позволяющие формировать универсальные учебные 
действия, в частности, действие моделирования. В статье рассматриваются условия форми-
рования у младших школьников действия моделирования на уроках изобразительного искус-
ства. На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 
мы выделили условия, необходимые для формирования указанного действия. Одним из ус-
ловий является построение содержания обучения таким образом, чтобы абстрактные знания 
предшествовали конкретным знаниям. При этом в учебном содержании необходимо выде-
лить генетически исходное отношение – частные особенности объекта, которые могут быть 
воспроизведены в учебных моделях, позволяющих изучать свойства объекта. В содержании 
предмета «Изобразительное искусство» генетически исходным понятием является понятие 
«композиция». Формирование действия моделирования происходит при решении детьми 
учебных задач по созданию композиций. Учебная задача – одна конкретная задача, при ре-
шении которой обучающиеся решают все задания данного класса. При этом они открывают 
общие способы создания композиций в ходе моделирования композиционных схем. Выпол-
нение действия моделирования осуществляется группой обучающихся, взаимодействие ко-
торых организовано как учебное сотрудничество. Анализ литературы позволил нам выделить 
условия, которые формируют у младших школьников универсальное учебное действие моде-
лирования: структурирование учебного содержания от общих понятий к частным, выделение 
генетически исходного отношения, организация учебного сотрудничества при решении учеб-
ных задач, моделирование композиционных схем, направленных на поиск общих способов 
изобразительной деятельности. 

Ключевые слова: модель, учебная модель, универсальное учебное действие модели-
рования, композиция, композиционная схема, учебная задача, учебное сотрудничество
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Введение. Изменения в начальном 
образовании связаны с постановкой новой 
цели образования – развитие у обучающих-
ся умения учиться. Для достижения постав-
ленной цели необходимо универсальное 
содержание образования, которое включает 
наиболее существенные идеи науки и куль-
туры, а также универсальные учебные дей-
ствия, позволяющие обучающимся учить 
себя самостоятельно на протяжении всей 
жизни. 

Формирование универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают развитие 
умения учиться, является важнейшей зада-
чей современного образования. В составе 
универсальных учебных действий выделя-
ют личностные (самоопределение, смыс-
лообразование, нравственно-эстетическая 
ориентация), регулятивные (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, 
оценка), познавательные (общеучебные, ло-
гические, постановка и решение проблем) и 
коммуникативные (планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстника-
ми, постановка вопросов, разрешение кон-
фликтов)1. При этом формирование знаний 
и развитие умений происходит в процессе 
активной деятельности обучающихся, а их 
качество определяется многообразием ви-
дов универсальных учебных действий.

Как особую группу общеучебных универ-
сальных действий выделяют знаково-симво-
лические действия: моделирование (преоб-
разование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные харак-
теристики объекта) и преобразование моде-
ли с целью выявления общих законов, опре-
деляющих данную предметную область. 

Действие моделирования В. В. Давыдов 
рассматривал как «необходимое условие, 
позволяющее заменить принцип нагляд-
ности принципом предметности» [3]. Ана-
лиз объекта, выделение его характеристик, 
определение содержания понятия, изобра-
жение этого содержания в виде знаковых 
моделей в материальной, графической и 
буквенно-словесной форме – вот некоторые 
из «специфических» (В. В. Давыдов) дей-
ствий, которые сегодня мы называем уни-
версальными учебными действиями. 

1 Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе. От действия к мысли: 
пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.]; под ред. 
А. Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 
152 с.

Методологической основой исследова-
ния являются работы российских учёных, 
внёсших значительный вклад в разработку 
содержания образования и технологий обу-
чения:

− системно-деятельностный подход в 
образовании (Л. С. Выготский, П. Я. Гальпе-
рин, Э. В. Ильенков, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн и др.); 

− концепция развивающего обучения 
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.);

− исследования по проблеме учебного 
сотрудничества (Т. А. Матис, К. Н. Полива-
нова, Ю. А. Полуянов, Г. А. Цукерман и др.);

− полисубъектный подход к организа- 
ции процесса обучения (М. М. Бахтин, 
В. C. Библер, С. Ю. Курганов и др.).

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализ современных исследова-
ний по проблеме универсального учебного 
действия моделирования показал, что боль-
шинство авторов рассматривают условия и 
особенности его формирования у младших 
школьников на примере построения гра-
фических моделей при решении текстовых 
задач по математике. В частности, Т. В. Ма- 
тяж раскрывает основной недостаток дей-
ствия моделирования – несформирован-
ность умения переносить освоенное дей-
ствие при решении разных по содержанию 
математических задач [6]. Н. В. Авдеева 
и Г. И. Вергелес считают, что для форми-
рования действия моделирования необ-
ходимо научить обучающихся создавать 
реальность с помощью знаков и символов. 
Умение использовать знаково-символи-
ческие средства для построения модели, 
соответствующей задаче, формируется 
при изучении отдельно взятого учебного 
предмета, а затем переносится на другие 
учебные дисциплины [1]. Л. А. Низовцева 
отмечает, что действие моделирования не 
формируется, если при решении текстовых 
задач обучающиеся не строят модели само-
стоятельно [7]. 

Прежде чем выделить условия фор-
мирования у младших школьников универ-
сального учебного действия моделирования 
на уроках изобразительного искусства, мы 
определили сущность понятий «моделиро-
вание» и «учебная модель».

Моделировать, согласно словарю 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, значит 
«изготовлять модель. Модель – образец из-
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делия, образец для его изготовления или 
предмет, с которого воспроизводится изо-
бражение»1.

«Модель – изображение существенных 
элементов исследуемого предмета или про-
цесса. Модель наглядна, если сочетание 
элементов и пространственно-временные 
отношения учитываются таким образом, что 
возникает определённая похожесть, позво-
ляющая по модели узнать оригинал»2.

«Моделирование – отображение 
свойств и отношений реального объекта 
на специально созданном для этого объек-
те, названном моделью. Реальный объект 
служит прототипом, а отображающий – мо-
делью. Между ними должно быть подобие, 
аналогия или сходство. Модель ставит сво-
ей целью перенести знание, полученное 
при исследовании образца, на его прототип, 
используя для этого методы подобия и ана- 
логии»3. 

Моделирование в обучении рассматри-
вается в двух аспектах: как понятие, кото-
рое должно быть усвоено учащимися, и как 
одно из основных учебных действий, кото-
рое является составным элементом учеб-
ной деятельности. «Первый аспект означает 
необходимость включения в содержание об-
разования понятий “модель” и “моделирова-
ние” с целью формирования у обучающих-
ся научно-теоретического типа мышления. 
Второй аспект связан с использованием 
модели как высшей формы наглядности для 
выявления и фиксации существенных осо-
бенностей и отношений изучаемых явлений, 
а также для формирования у обучающихся 
умения использовать модели для построе-
ния общих схем действий и операций, кото-
рые они должны выполнить в процессе изу-
чения сложных абстрактных понятий»4.

Учебная модель, по определению 
В. В. Давыдова, – это изображение, которое 
показывает частные признаки целостного 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка: 80 000 слов и фразеологических выра-
жений / Российская академия наук; Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбу-
ковник, 1998. – 944 с.

2 Философский словарь: Основан Г. Шмидтом: 
пер. с нем. – 22-е изд., новое, перераб. / под ред. 
Г. Шишкоффа; общ. ред. В. А. Малинина. – М.: Респуб- 
лика, 2003. – 576 с.

3 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 
7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с.

4 Современный словарь по педагогике / сост. 
Е. С. Рапацевич. – Минск: Современное слово, 2001. – 
928 с.

объекта и даёт возможность его анализиро-
вать. В учебной модели проявляются харак-
теристики, которые невозможно наблюдать 
в объекте непосредственно. Учебное дей-
ствие моделирования – преобразование мо-
дели с целью изучения особенностей объек-
та в чистом виде. Создание учебной модели 
необходимо для усвоения теоретических 
знаний и общих способов деятельности  
[3, с. 161]. 

Рассматривая понятие «деятельность» 
и значение «общего способа деятельно-
сти» для организации процесса обучения, 
Э. В. Ильенков отмечал, что педагог должен 
создавать такие условия выполнения дей-
ствия, которые будет диктовать обучающе-
муся определённый способ его выполнения. 
Когда ребёнок совершит действие, тогда не-
обходимо определить его правило (схему), 
которому это действие будет подчиняться. 
Затем этому правилу необходимо дать вер-
бальное, знаковое оформление (постро-
ить модель) и только потом довести его до 
словесно-оформленного сознания. Автор 
считает, что если формировать умение дей-
ствовать в соответствии с определёнными 
условиями, требующими определённого 
способа действия, то правило выполнения 
данной деятельности усваивается как субъ-
ективная форма действий с предметом. 
Если же формировать у ребёнка правило 
как схему деятельности, как последователь-
ность выполнения операций, то оно будет 
усвоено как лишний предмет, с которым 
нужно производить действия соотнесения с 
другим предметом. Таким образом, педагог 
должен задавать «правило» через органи-
зацию предметной деятельности с четко за-
данными условиями выполнения действия, 
тогда «правило субъективной деятельно-
сти» будет усвоено [4, с. 83].

По мнению Э. В. Ильенкова, субъектив-
ный способ действий формируется только в 
реальной деятельности с вещами и не мо-
жет быть задан только как схема действий. 
Если ребёнок выполняет реальное действие 
с предметом, наблюдая за способом его вы-
полнения, то правило усваивается как тре-
бование, предъявляемое к действию со сто-
роны предмета. Знание при этом выступает 
как знание вещи (предмета), а не как особая 
структура, которая находится вне изучаемо-
го предмета, и её к нему надо применять, 
совершая для этого какие-то особые дей-
ствия [Там же, с. 84]. 
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Идеи Э. В. Ильенкова созвучны теории 
поэтапного формирования умственных дей-
ствий П. Я. Гальперина, согласно которой, 
«процесс формирования у обучающихся по-
нятий и действий с ними происходит через 
организацию учебной деятельности с чётко 
заданными условиями: знакомство с ориен-
тировочной основой действия, выполнение 
действия в материальной (или материали-
зованной) форме, выполнение действия в 
громкой речи без опоры на предметы и, на-
конец, выполнение действия во внутренней 
речи»1.

Организация процесса обучения как 
процесса формирования понятий и соответ-
ствующих действий описана в концепции 
развивающего обучения В. В. Давыдова, 
которая раскрывает условия формирования 
учебных действий, в частности, действия 
моделирования.

Для формирования у младших школь-
ников действия моделирования, по мнению 
В. В. Давыдова, в содержании учебного 
предмета общие знания должны предше-
ствовать частным. При этом процесс усво-
ения знаний необходимо организовать 
как анализ условий их возникновения. В 
структуре учебного содержания должно 
быть всеобщее отношение, которое долж-
но фиксироваться в учебных моделях для 
изучения объекта и его свойств. Знания об 
объекте должны позволять мысленно пе-
реходить от частного к общему и обратно, 
а выполнение учебных действий во внеш-
ней форме должно переходить к их выпол-
нению в уме и обратно [3, с. 276]. Только 
способ структурирования учебных знаний 
от абстрактного к конкретному является 
универсальным способом, который рас-
сматривают как всеобщий способ развития 
понятий [5, с. 503].

В соответствии с указанными условия-
ми, в содержании обучения изобразительно-
му искусству знанием общего и абстрактно-
го характера является знание о композиции, 
которое определяет содержание и структуру 
знаний об изобразительном искусстве. Со-
здание композиции представляет собой по-
иск целостности произведения, равновесия 
его отдельных частей, связей и отношений. 
В художественной деятельности компози-
ция есть воплощение замысла художника (в 
красках, камне, глине и др.). Развитие у обу-

1 Гальперин П. Я. Введение в психологию: учеб. 
пособие для вузов. – М.: Университет, 1999. – 332 с.

чающихся умения создавать композицию оз-
начает развитие способности видеть целое 
раньше частей [8, с. 46].

Формирование знаний о композиции 
может идти в разных направлениях: декора-
тивная и тематическая, натюрморт и пейзаж. 
Знания о композиции неразрывно связаны с 
её видами: открытая и закрытая, динамич-
ная и статичная, однофигурная и многофи-
гурная. Разные виды композиций создают-
ся в результате использования  различных 
средств художественной выразительности: 
симметрия или асимметрия, ритм или метр, 
один или несколько композиционных цен-
тров, колорит.

При обучении изобразительному ис-
кусству в начальной школе Ю. А. Полуянов 
выделяет следующие этапы развития изо-
бразительных умений: развитие композици-
онных и колористических умений (1-й класс); 
развитие умения создавать динамичные и 
статичные композиции (2-й класс); развитие 
умения передавать пространственно-вре-
менные и эмоционально-смысловые отно-
шения (3-й класс)2.

Усвоение понятия «композиция» про-
исходит в результате анализа условий его 
возникновения. Поскольку композиция – это 
составление, соединение частей и элемен-
тов того, что должно стать целостным, то, 
овладевая композицией как общим спосо-
бом построения художественного образа, 
обучающиеся устанавливают отношения 
между различными элементами для соз-
дания целостного образа. Дети последова-
тельно осваивают общие способы создания 
различных композиций, при этом освоение 
каждого последующего способа основы-
вается на предыдущем. Например, анализ 
произведений известных мастеров живопи-
си помогает найти общий способ создания 
композиции: выделение композиционного 
центра через его размер, расположение на 
листе и цвет.

Формирование действия моделирова-
ния происходит при создании учебных мо-
делей, так как «работа с моделью является 
изучением свойств всеобщего отношения, 
то есть частных особенностей целостного 
объекта» [3, с. 162]. Частные особенности 
композиций обучающиеся воспроизводят 
в предметной или знаковой формах, кото-

2 Полуянов Ю. А. Изобразительное искусство. Со-
держание, методика и организация занятий в начальной 
школе: пособие для учителя. – М.: ИНТОР, 1997. – 48 с.
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рые позволяют изучать свойства компози-
ции в чистом виде. Например, при форми-
ровании умения выполнять декоративную 
композицию в полосе на основе создания 
ритмического ряда из повторяющихся или 
чередующихся декоративных элементов, 
обучающиеся строят модели в виде компо-
зиционных схем, анализ которых позволяет 
выделять частные особенности различных 
декоративных композиций и осуществлять 
мысленные переходы от частного к общему 
и от общего к частному. Работа с моделя-
ми – выполнение действия в материальной 
форме – позволяет осуществлять переход 
от выполнения действий во внешней (мате-
риальной) форме с моделью к выполнению 
действия в уме и обратно. 

Условием формирования учебного дей-
ствия моделирования является решение 
учебных задач. «Учебная задача – конкрет-
ная задача, при которой обучающиеся ре-
шают все задания данного класса» [Там же, 
с. 159]. Решение учебных задач возможно 
только «при организации учебного сотруд-
ничества – особой формы взаимодействия, 
при организации которой учитель ставит пе-
ред детьми практическую задачу, но не даёт 
примеров её решения» [12, с. 104]. Сотруд-
ничество в обучении является условием 
формирования действия моделирования, 
так как «всякая психическая функция был 
сначала формой сотрудничества, а позже 
превратилась в индивидуальный способ 
осуществления деятельности» [2, с. 553].

Как отмечает Г. А. Цукерман, постанов- 
ка учебной задачи – создание педагогом 
ситуации, в которой ребёнок обнаружива-
ет своё собственное представление об об-
суждаемом явлении, наличие других точек 
зрения и недостаточность своих знаний для 
решения поставленной учителем задачи. 
«Постановка учебной задачи должна со-
вершаться в форме предметных и игровых 
действий, которые обеспечивают чувствен-
но-образную основу понятий» [11, с. 71]. 

Учебная задача ставится учителем как 
задача практическая. Д. Б. Эльконин счи-
тает, что при решении практической задачи 
в ученике происходят изменения. Однако 
если школьник не изменяет предметную 
действительность, то в нём самом никаких 
изменений не происходит. Автор подчёрки-
вает, что «учебная деятельность – это обя-
зательно деятельность предметная, которая 
вносит изменения в предметы» [13, с. 215].

Принятие учебной задачи происходит, 
когда обучающиеся понимают, что не могут 
решить задачу известными способами. Они 
обращаются к педагогу с вопросом о помо-
щи, формулируют знание о своём незнании, 
ставят свою собственную учебную задачу, 
«при решении которой они открывают для 
себя общий способ решения всех задач  
данного типа» [12, с. 105].

При решении учебной задачи необхо-
дим анализ и обобщение изучаемого объ-
екта. Для того чтобы решить учебную за-
дачу, обучающимся необходимо выполнить 
следующие учебные действия: принять её 
от учителя или поставить самостоятельно; 
преобразовать её условия и выделить об-
щие свойства объекта; создать учебную мо-
дель объекта; преобразовать модель объ-
екта для изучения его свойств; построить 
систему частных задач, которые решаются 
общим способом [3, с. 159].

Рассмотрим особенности указанных 
учебных действий на примере формирова-
ния у обучающихся общего способа созда-
ния декоративной композиции в полосе.

Принятие учебной задачи происходит 
в результате преобразования поставленной 
учителем практической задачи, особенность 
которой заключается в том, что для её ре-
шения у обучающихся отсутствуют необхо-
димые знания и способы действия. Так, при 
формировании умения выполнять компози-
цию в полосе, учитель ставит перед деть-
ми, сидящими за одной партой, следующую 
практическую задачу: «Расположите деко-
ративные элементы так, чтобы получилось 
красиво». При этом педагог не указывает, 
сколько элементов должно быть в компози-
ции, как они должны быть расположены, а 
предлагает детям работать самостоятельно 
и задавать вопросы, если они возникают. В 
результате выполнения практической зада-
чи обучающиеся создают предметную мо-
дель композиции в полосе, выполненную из 
вырезанных из картона декоративных эле-
ментов.

Преобразование условий учебной за-
дачи и выделение общих свойств объекта 
происходит, когда педагог меняет условия 
её выполнения. Например, учитель пред-
лагает детям «озвучить» выполненную 
модель, обозначив каждый декоративный 
элемент хлопком или гласным звуком. При 
этом педагог ставит ещё одну практическую 
задачу: «Озвучьте композицию так, чтобы 
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все поняли, сколько декоративных элемен-
тов в композиции и как они располагают-
ся». Практическая задача ставится и перед 
всем классом: «Послушайте внимательно 
и определите, сколько элементов в компо-
зиции, как они расположены». В процессе 
преобразования условий задачи происхо-
дит мыслительный анализ, в результате ко-
торого формируется генетически исходное 
понятие «ритм». При этом анализ осущест-
вляется в предметно-чувственной форме, 
так как знание возникает не как абстрактная 
модель (рисунок), а моделируется в форме 
предметно-практических и мыслительных 
действий [3, с. 161]. 

В ходе совместного выполнения пред-
метно-практических действий происходит 
поиск путей решения практической задачи; 
координация совместных действий и обмен 
их способами; контроль и оценка индивиду-
альных действий; моделирование образцов 
совместной деятельности, их изменение и 
поиск новых способов взаимодействия. Та-
ким образом, в результате преобразования 
условий учебной задачи обучающиеся, ра-
ботая в паре, создают звуковую модель на 
основе ритмического ряда хлопков и звуков, 
учатся определять количество декоратив-
ных элементов в композиции.

Другой путь преобразования учебной 
задачи состоит в выполнении декоративной 
композиции мелом на доске. После созда-
ния звуковой модели учитель снова меняет 
условия выполнения действия. Он предлага-
ет паре детей нарисовать на доске компози-
цию, выполненную на основе созданной ими 
модели. Изменение условий действия – от 
моделирования к изображению – приводит 
к тому, что двое детей, каждый из которых 
тщательно прорисовывает свой декоратив-
ный элемент, теряют общий способ, который 
они уже открыли, но ещё не осознали. Срав-
нивая композицию-модель, выполненную 
из вырезанных декоративных элементов, и 
нарисованную на доске композицию, обу-
чающиеся начинают искать причины своих 
ошибок. В результате анализа ошибок, по-
сле поиска причин несоответствия компо-
зиции на доске основному принципу ком-
позиции – принципу красоты, обучающиеся 
выводят общий способ её создания и фор-
мулируют учебно-практическую задачу: для 
того чтобы нарисовать композицию в поло-
се, необходимо расположить декоративные 
элементы на одинаковом расстоянии друг от 

друга, при этом элементы могут повторяться 
или чередоваться через один, два, три и т. д. 
элемента.

Преобразование учебной модели объ-
екта для изучения его свойств происходит 
как её изменение, в результате чего фор-
мируется и общий способ решения учебной 
задачи – задачи по созданию композиции в 
полосе, а также соответствующее ему поня-
тие «ритм». Преобразуя учебную модель, 
обучающиеся превращают учебную задачу 
в частные задачи, которые решают общим 
способом, открытым во время выполнения 
предыдущих учебных действий. Построе-
ние системы частных задач, основанных 
на расположении декоративных элементов 
через одинаковое расстояние, происходит 
в организованной педагогом дидактической 
игре, в ходе которой половина обучающихся 
выполняет композиции из геометрических 
элементов, а другая половина – из расти-
тельных элементов. После окончания рабо-
ты учитель предлагает найти пары компози-
ций, где элементы расположены одинаково 
(повтор или чередование через один, два и 
т. д. элемента). В итоге анализа композиций 
с разными вариантами расположения деко-
ративных элементов обучающиеся рисуют 
композиционные схемы как средство хране-
ния нового знания. Схема, по определению 
Г. А. Цукерман, – это то, что «является ре-
зультатом решения учебной задачи, это ав-
торское произведение, открытое классом» 
[11, с. 72].

Все выполняемые учебные действия 
направлены на то, чтобы обучающиеся по-
нимали условия происхождения понятия, 
которое они выводят сами. Как отмечал 
В. В. Давыдов, «действие моделирования 
лежит в основе усвоения любого понятия» 
[3, с. 163]. По мнению автора, у школьни-
ков нужно специально формировать такие 
предметные действия, с помощью которых 
они могут выявить в учебном содержании 
и воспроизвести в учебных моделях суще-
ственную связь объекта, а затем изучать его 
свойства. При этом обучающиеся «долж-
ны переходить от предметных действий к 
их выполнению в умственном плане» [10, 
с. 122]. Если же обучающиеся будут посто-
янно иметь дело с готовыми схемами и мо-
делями, то «действие моделирования у них 
не будет сформировано» [9, с. 129]. 

Заключение. Для формирования у 
младших школьников универсального учеб-
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ного действия моделирования необходимо 
построить содержание обучения изобра-
зительному искусству от общего к частно-
му, выделив генетически исходное понятие 
«композиция», процесс усвоения которого 
происходит в результате анализа условий 
его происхождения. Для усвоения понятия 
«композиция» учитель организует решение 
детьми учебных задач. Решить учебную за-
дачу возможно только в ситуации учебного 
сотрудничества, которая возникает, когда 
учитель ставит перед группой детей практи-

ческую задачу, но не даёт готового образца 
её выполнения. При решении учебно-прак-
тической задачи обучающиеся открывают 
общий способ решения всех подобных за-
дач. В ходе учебного сотрудничества при 
решении практической задачи дети созда-
ют учебные модели, которые раскрывают 
частные особенности изучаемого объекта. 
В процессе преобразования модели и изу-
чения ее особенностей у обучающихся фор-
мируется универсальное учебное действие 
моделирования.
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Formation of Universal Educational Action of Modeling 
of Younger Schoolchildren at Lessons of the Fine Arts

The relevance of a problem is caused by the requirements of state educational standard of 
primary education to form modeling. The purpose of the article – justification of the conditions 
necessary and sufficient to create modeling action as one of the universal educational actions, 
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providing to school students an ability to study, ability to self-development and self-improvement. 
Achievement of the goal of our research is possible at the solution of the following tasks: to analyze 
the content of training in the fine arts and ways of its construction; to allocate the training methods 
allowing to form universal educational actions, in particular, modeling action. Some conditions of 
developing pupils’ modeling as one of universal educational activities are presented in the article. 
On the basis of the analysis of psychology and pedagogical literature on a research problem the 
author has allocated the conditions necessary for formation of the specified action. One of conditions 
is training for designing the content so that abstract knowledge develops exact knowledge. At the 
same time in educational syllabus, it is necessary to find genetically initial relation – private features 
of an object which can be reproduced in the training models allowing to study properties of an 
object. In the content “Fine arts” genetically initial concept is the concept “composition”. Formation 
modeling activity is performed through the educational task of compositions creation. An educational 
task – one specific task at which students solve all problems of this task class. At the same time they 
open general ways of compositions during modeling of composite schemes. An action of modeling 
is carried out by group of students whose interaction is organized as cooperation in training. The 
analysis of literature allowed us to allocate conditions which form universal educational action of 
modeling at younger schoolchildren: structuring educational contents from the general concepts 
to private, allocation of genetically initial relation, organization of educational cooperation at the 
solution of educational tasks, modeling of the composite schemes, aimed at finding general ways 
of graphic activity.

Keywords: model, training model, universal educational action of modeling, composition, 
composition scheme, educational task, educational cooperation
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Формирование способности к самоорганизации у старшего дошкольника
Представлены результаты исследования самоорганизации детей старшего дошколь-

ного возраста в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Самоорганизация 
старшего дошкольника рассматривается как качество личности, которое включает совокуп-
ность функционального и личностного компонентов и заключается не только в способности 
ребёнка организовывать собственную деятельность, управлять ею, определять цель, но и 
в способности осознанно контролировать, анализировать и корректировать собственные 
действия. Отражены ключевые положения, доказывающие необходимость и возможность 
формирования способности к самоорганизации именно в старшем дошкольном возрасте. 
Раскрыты основные результаты экспериментальной работы по формированию изучаемого 
качества в целом, а также по структурным компонентам на контрольном и констатирующем 
этапах исследования. Дано представление о модели формирования способности к само-
организации в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Модель включает в 
себя представление о физкультурно-оздоровительной деятельности как ресурсе формирова-
ния самоорганизации детей старшего дошкольного возраста; организацию различных форм 
личностно значимой деятельности детей старшего дошкольного возраста, стимулирующих 
формирование и развитие структурных компонентов самоорганизации от принятия позиции 
взрослого к со-деятельности со взрослым и далее к самостоятельному действию; принципы, 
определяющие организацию деятельности детей старшего дошкольного возраста по форми-
рованию и развитию структурных компонентов (принцип опоры на целостное развитие лич-
ности, принцип активности, принцип создания «зоны ближайшего развития»); структурные 
компоненты самоорганизации детей старшего дошкольного возраста (целеполагание, анализ 
ситуации, коррекция, планирование и самоконтроль); организационно-педагогические усло-
вия, критерии и уровневые характеристики развития самоорганизации детей старшего до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: самоорганизация, самоорганизация личности, самоорганизация 
старшего дошкольника; дети старшего дошкольного возраста, физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность, формирование способности к самоорганизации3

1 А. С. Шемереко – основной автор, систематизировала и анализировала материалы, оформляла текст статьи.
2 В. Э. Черник определяла методологию исследования, систематизировала и анализировала материалы, 

оформляла текст статьи.
3 Креативность, способность к сотрудничеству, самоорганизация – наиболее важные навыки будущего [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asi.ru/news/57298 (дата обращения: 10.12.2018).

Введение. В поисках путей совершен-
ствования жизни, повышения эффективно-
сти общественного производства и личного 
успеха представители бизнес-сообщества 
обращают своё внимание к самооргани-
зации, определяя её как одно из наиболее 
востребованных в ближайшем будущем 

качеств личности3. Не случаен и интерес 
психолого-педагогической науки к данному 
феномену. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования обращает внимание на «ста-
новление самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных 
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действий» дошкольников1. Вследствие это-
го представляется уместным говорить, что в 
дошкольном возрасте складываются пред-
посылки, способствующие формированию у 
ребёнка умения воспринимать задачу, пла-
нировать свою деятельность, самоконтроля, 
самооценки – свойств, которые в совокупно-
сти составляют новое образование – само-
организацию личности. 

Проведённый анализ степени изучен-
ности проблемы позволяет сделать вывод о 
том, что различные аспекты самоорганиза-
ции личности достаточно подробно были из-
учены многими исследователями. Вместе с 
тем специально не исследовались возмож-
ности и особенности формирования само-
организации детей старшего дошкольного 
возраста. Сложность исследования само-
организации детей старшего дошкольного 
возраста обусловлена неоднозначностью 
понимания самого понятия «самоорганиза-
ция личности», условий его возникновения, 
его структуры и т. д. 

Исследование закономерностей и ме- 
ханизмов самоорганизации в психолого- 
педагогической науке в качестве самосто-
ятельного направления выделилось отно-
сительно недавно. В изученных работах 
понятие самоорганизации представлено 
в нескольких направлениях: как деятель-
ность и способность личности, связанные 
с умением организовывать себя (Л. В. Фа-
леев, Ю. А. Цагарелли и др.) [10; 11]; орга-
низация индивидом собственных трудовых 
действий, своего времени в процессе труда 
и отдыха (А. К. Громцева2, А. А. Кирсанов3, 
П. Е. Рыженков4 и др.); резерв повышения 
эффективности обучающихся (В. Б. Арют-
кин и др.) [3].

Вместе с тем применительно к периоду 
дошкольного возраста феномен самоор-
ганизации целостно не исследовался. Од-

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования: приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Феде-
рации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.g/
ru/2013/11/25/doshk-standart-dok/html (дата обращения: 
10.12.2018).

2 Громцева А. К. Формирование у школьников 
готовности к самообразованию. – М.: Просвещение, 
1983. – 144 с.  

3 Кирсанов А. А. Теория организации. – Рос- 
тов н/Д.: Феникс, 2008. – 408 с.

4 Рыженков П. Е. Самоорганизация студентов 
первого курса. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 
1990. – 102 с.

нако существует значительное количество 
работ, посвящённых изучению отдельных 
компонентов самоорганизации детей стар-
шего дошкольного возраста, к которым нами 
были отнесены следующие: целеполагание, 
анализ ситуации, коррекция, планирование 
и самоконтроль. 

Наличие интереса исследователей к 
структурным компонентам самоорганизации 
у детей дошкольного возраста свидетель-
ствует об объективном значении данного 
свойства, которое, как считали выдающие-
ся отечественные учёные П. К. Анохин [2] и 
Н. А. Бернштейн [4], присуще любой живой 
системе и является условием организации 
и развития человека и социального мира. И 
это актуализирует необходимость целостно-
го изучения самоорганизации в период до-
школьного детства.

Несколько лет на базе муниципального 
автономного учреждения «Городской спор-
тивный центр “Авангард”» города Мурманска 
проводилось исследование, цель которого 
заключалась в теоретическом обосновании, 
разработке и экспериментальной проверке 
модели формирования способности к само-
организации у детей старшего дошкольного 
возраста в условиях физкультурно-оздоро-
вительной деятельности. К исследованию 
были привлечены дети дошкольного возрас-
та, занимающиеся в детских группах по обу-
чению плаванию (всего 97 детей в возрасте 
5–7 лет, а также 30 родителей).

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании были применены гене-
тический метод, сравнительный и структур-
ный анализ федеральных государственных 
образовательных стандартов, нормативных 
документов, регламентирующих деятель-
ность образовательных организаций, мате-
риалов и сборников научно-практических 
конференций, семинаров, симпозиумов, ма-
териалов, представленных в сети Интернет. 

Использование генетического метода 
позволило проследить становление и раз-
витие проблемы самоорганизации вообще 
и применительно к дошкольному возрасту 
в частности, раскрыть этапы и особенности 
развития самоорганизации детей старшего 
дошкольного возраста. Структурный анализ 
позволил выявить и охарактеризовать ком-
поненты самоорганизации детей старшего 
дошкольного возраста. 

Для детального изучения способности к 
самоорганизации детей старшего дошколь-
ного возраста с целью выявления уровня 
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развития каждого структурного компонента 
были проведены контрольные тестирова-
ния в период с октября по ноябрь 2015 года.  
Диагностика проводилась с помощью сле-
дующих методик: целеполагание: «Адапти-
рованная методика Г. В. Репкиной для детей 
старшего дошкольного возраста», методи-
ка «Три предмета» Л. Г. Лысюк; самокон-
троль: методика «Цепочка действий», тест 
на развитие самоконтроля Т. Е. Наливай-
ко и Е. Н. Решетник; коррекция: методика  

«Изучение саморегуляции», методика «Ри-
сование флажков»; анализ ситуации: ме-
тодика «Возьми три палочки» Н. И. Рос-
ляковой, методика «Составь рассказ» 
Н. И. Росляковой; планирование: диагности-
ческое задание «Лото» О. В. Дыбиной, мето-
дика А. З. Зака [1; 7; 9 и др.].

Результаты исследования и их об-
суждение. Полученные результаты конста-
тирующего этапа эксперимента представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1
Уровень сформированности 

самоорганизации КГ и ЭГ на констатирующем этапе исследования

Методика
КГ ЭГ

недост. средний достат. недост. средний достат.

Целеполагание 56,7 18,3 25 60 18,3 21,7

Анализ ситуации 51,7 33,3 15 46,7 38,3 15

Коррекция 61,7 31,6 6,7 66,6 21,7 11,7

Самоконтроль 73,3 16,7 10 66,7 23,3 10

Планирование 60 30 10 61,7 25 13,3

Самоорганизация 61 26 13 60 25 15

По итогам констатирующего этапа экс-
перимента были сформированы контроль-
ная и экспериментальная группа. Анализ 
результатов констатирующего этапа иссле-
дования свидетельствовал о необходимости 
проведения целенаправленной работы по 
формированию способности к самооргани-
зации у старших дошкольников.  

Эта работа проводилась по направ-
лениям: 1) непосредственная работа на 
учебно-тренировочных занятиях, в свою 
очередь, имеющая два направления (выпол-
нение заданий, направленных на обучение 
и совершенствование основ техники плава-
ния различными способами (кроль на груди, 
кроль на спине, брасс, бат) и выполнение 
игровых заданий во время свободного пла-
вания); 2) участие в спортивных праздниках, 
проводимых на базе учреждения; 3) выпол-
нение контрольных заданий испытуемыми 
экспериментальной группы; 4) выполнение 
домашних заданий детьми совместно с ро-
дителями. 

Тренировочные занятия эксперимен-
тальной группы проходили в соответствии 
с утверждённой программой Муниципаль-
ного автономного учреждения «Городской 

спортивный центр “Авангард”». В структу-
ру занятия включили три части: подгото-
вительную, основную и заключительную. 
Подготовительная часть занятия проводи-
лась на суше или на воде, включала в себя 
организационные мероприятия (переклич-
ка, объяснение задач занятия, выполнение 
знакомых общеразвивающих упражнений и 
ознакомление с теми элементами техники 
движений, которые предполагают выполне-
ние на воде в ходе основной части занятия). 
Эти мероприятия подготавливали детей к 
выполнению задач основной части занятия, 
а также организм к предстоящей нагрузке. 
В основной части занятия обучающимся 
предлагались учебные задания в зависимо-
сти от его вида (занятия, направленные на 
обучение новому материалу, закрепление 
пройденного материала, контрольные заня-
тия) и частных задач (овладение элемента-
ми техники новых двигательных действий, 
изучение техники плавания спортивными 
способами, выполнение учебных и игровых 
заданий). В заключительной части снижали 
физическое и эмоциональное напряжение. 
Заключительная часть включала в себя че-
редование свободного плавания, подвиж-
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ных игр на воде, выполнения дыхательных 
упражнений, домашнего задания, подведе-
ния итогов занятия. В целом заключитель-
ная часть занятия призвана к приведению 
организма занимающихся в относительно 
спокойное состояние после выполнения 
тренировочной нагрузки в ходе основной 
части. 

Особое значение отводилось организа-
ции свободного плавания детей, во время 
которого детям предлагались специально 
подобранные подвижные игры на воде и 
игровые задания, направленные на форми-
рование самоорганизации детей старшего 
дошкольного возраста. Существенное вни-
мание отводилось выполнению домашних 
заданий (практические задания, отработка 
двигательных действий рук, ног при плава-
нии определённым способом, дыхание в 
воде, игровые задания, направленные на 
формирование структурных компонентов 
самоорганизации). 

Контрольные занятия проводились в 
том числе и в соревновательной форме. 
Соревновательный компонент является 
наиболее эффективным при демонстрации 
занимающимся плаванием достигнутых 
умений и навыков, мотивирует к достиже-
нию дальнейших максимально высоких ре-
зультатов, а также способствует формиро-
ванию волевых качеств личности. Главной 
особенностью здесь является применение 
индивидуального подхода при организации 
и проведении соревнований, так как дети 
этого возраста мотивированы к занятиям 
желанием «быть первым», «справиться луч-
ше всех» и т. д., поэтому педагогу необходи-
мо предотвратить негативные последствия 
соревновательного компонента. Здесь, на-
пример, можно предлагать выполнение за-
даний в форме эстафет, командных игр, а 
также сочетать более сложные задания с 
игровыми (например, мальчики выполняют 
проплывание дистанции без остановок, а 
девочки останавливаются несколько раз, со-
бирают игрушки).

Следующим направлением деятельно-
сти предполагалось активное участие детей 
и родителей в спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях, 
организованных на базе Муниципального 
автономного учреждения «Городской спор-
тивный центр “Авангард” («Родной двор – 
родной город», «Веселые старты», «Игры 
на воде», а также праздничные мероприя-

тия, посвящённые празднованию 8 Марта, 
праздника «Здравствуй, Солнце!», Праздни-
ка Севера, Дня полярника, Дня защиты де-
тей, Дня города, Нового Года и т. д.).

Занятия в экспериментальной группе 
проходили два раза в неделю (понедельник, 
четверг) в соответствии с разработанной мо-
делью формирования способности к само-
организации у детей старшего дошкольного 
возраста, в контрольной группе – по втор-
никам и пятницам. Учебно-тренировочные 
занятия в обеих группах проводились одним 
педагогом в течение двух лет с сентября  
по май.

Работа с родителями детей, входящих 
в экспериментальную группу, заключалась 
в диагностике, организации и проведении 
родительских собраний, бесед, участии ро-
дителей и детей экспериментальной группы 
в спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятиях, контроле или 
совместном выполнении домашних зада-
ний. Диагностическая работа с родителями 
проводилась с целью не только выявления 
уровня сформированности самоорганиза-
ции у детей, но и для понимания данной 
проблемы родителями. 

Основным преимуществом в привле-
чении родителей к совместному участию в 
спортивно-массовых мероприятиях явля-
ется процесс обучения родителей навыкам 
совместных занятий с детьми старшего до-
школьного возраста, что, в свою очередь, 
способствует укреплению взаимопонима-
ния, доверительных отношений, включению 
в совместную деятельность. Эта форма 
работы обеспечивает высокую активность 
как педагога, так родителя и ребёнка, что, 
в свою очередь, будет благоприятно влиять 
на формирование самоорганизации лично-
сти старшего дошкольника. Примерами ре-
ализуемого вида деятельности выступают 
следующие мероприятия: «Родной двор – 
родной город», «Весёлые старты», «Игры на 
воде», а также праздничные мероприятия. 
Непосредственная работа на учебно-тре-
нировочных занятиях в экспериментальной 
группе строилась на основе реализуемой 
программы по обучению плаванию. 

По окончании формирующего экспери-
мента были проведены контрольные срезы 
по каждому из структурных компонентов 
самоорганизации. Результаты контрольного 
этапа исследования представлены в табл. 2, 
а также отражены на рисунке. 
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Таблица 2
Уровень сформированности 

самоорганизации КГ и ЭГ на контрольном 
этапе исследования

Методика
КГ ЭГ

недост. средний достат. недост. средний достат.

Целеполагание 45 26,6 28,3 16,9 28,3 54,8

Анализ ситуации 48,3 25 26,7 25 23,3 51,7

Коррекция 31,7 51,6 16,7 25 35 40

Самоконтроль 41,7 45 13,3 8 35 57,7

Планирование 43,3 38,3 18,4 21,7 33,3 45

Самоорганизация 42 38 20 20 30 50

Рисунок. Сравнительный анализ результатов уровня сформированности компонентов 
самоорганизации контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе исследования

Figure. Comparative analysis of the results of the formation level of the components of self-organization 
of the control and experimental groups at the control stage of the study

Анализ полученных результатов позво-
ляет сделать выводы:

1. Диагностика уровня сформирован- 
ности целеполагания в контрольной и экс-
периментальной группах осуществлялась 
по адаптированной методике Г. В. Репки-
ной. По данным тестирования у 33,3 % ис-
пытуемых контрольной группы (10 чел.) вы-
явлен низкий уровень целеполагания, в то 
время как показатели экспериментальной 
группы составили 7 % (2 чел.); эти дети, 
выполняя предложенное задание, частич-
но осознают требования взрослого, отли-
чаются частичным принятием задания со 
стороны взрослого. 

У 16,7 % детей (5 чел.) контрольной и 
13,3 % (4 чел.) экспериментальной группы 
был выявлен уровень ниже среднего (дети 
отличаются способностью принимать толь-
ко практические задачи, осознают их, спо-
собны намечать промежуточные цели, но не 
могут удерживать их на протяжении выпол-
нения предложенного задания). 

26,7 % (8 чел.) испытуемых контрольной 
группы и 33,3 % (10 чел.) экспериментальной 
наделены средним уровнем целеполагания. 
Данной группе детей свойственны приня-
тие и выполнение практических задач, но 
при возникновении трудностей, осознании 
необходимости выявления нового способа 
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действия они быстро утрачивают познава-
тельное содержание цели и сосредоточива-
ются на её практической части, удерживают 
промежуточные цели. 

Испытуемые с высоким уровнем соста-
вили 23,3 % (7 чел.) в контрольной группе, в 
то время как в экспериментальной – 46,7 % 
(14 чел.). Здесь наличие высокого уровня 
характеризуется тем, что ребёнок осознаёт 
требование собственно познавательной за-
дачи, определяет в соответствии с ним цель 
предстоящих действий и сохраняет её в те-
чение всего процесса выполнения, спосо-
бен самостоятельно сформулировать цель.

По результатам экспериментальной ме- 
тодики «Три предмета» Л. Г. Лысюк мы выя-
вили, что у 60 % (18 чел.) контрольной группы 
испытуемых низкий уровень целеполагания, 
который характеризуется следующими при-
знаками при самостоятельной деятельности: 
спонтанность возникновения действия, его 
относительная независимость от внешних 
обстоятельств, внутренняя обусловленность. 
40 % детей (12 чел.) показали высокий уро-
вень целеполагания, им свойственно нали-
чие чётко обозначенного конца действия, его 
остановка после достижения цели. 

В экспериментальной группе показаны 
следующие результаты: к высокому уровню 
были отнесены результаты 26 детей, что со-
ставило 86,7 %, а низкий результат показали 
4 ребёнка старшего дошкольного возраста 
(13,3 %). 

2. Исследуя структурный компонент са-
моорганизации анализ ситуации по методи-
ке Н. И. Росляковой «Возьми три палочки», 
мы выявили следующее: 1) в контрольной 
группе 33,6 % испытуемых (10 чел.) показа-
ли высокий уровень, что соответствует раз-
витию коммуникативной рефлексии ребёнка 
по линии его взаимодействий со взрослым 
(у ребёнка сформирована рефлексивная 
позиция во взаимодействии со взрослым); 
66,7 % (20 чел.) показали низкий уровень, 
при котором во взаимодействии со взрослым 
ребёнок не рефлексивен; 2) в эксперимен-
тальной группе 66,7 % испытуемых (20 чел.) 
показали высокий уровень, что соответству-
ет развитию коммуникативной рефлексии 
ребёнка по линии его взаимодействий со 
взрослым (у ребёнка сформирована реф-
лексивная позиция во взаимодействии со 
взрослым); 33,3 % (10 чел.) показали низкий 
уровень, при котором во взаимодействии со 
взрослым ребёнок не рефлексивен.

С помощью методики «Составь рассказ» 
у 36,7 % старших дошкольников (11 чел.) 
контрольной группы и у 66,7 % (20 чел.) экс-
периментальной был выявлен высокий уро-
вень, характеризующийся наличием сфор-
мированной коммуникативной рефлексии у 
ребёнка. Отсутствие коммуникативной реф-
лексии, неправильное выполнение предло-
женного задания показали 63,3 % (19 чел.) и 
33,3 % (10 чел.) контрольной и эксперимен-
тальной групп соответственно.

3. Диагностика структурного компо-
нента коррекция (методика «Изучение са-
морегуляции») выявила высокий уровень 
13,4 % (4 чел.) в контрольной группе; 36,7 % 
(11 чел.) – в экспериментальной: испыту-
емые принимают учебную цель, осознают 
условия поставленной задачи. При выпол-
нении задания преобладает внутренняя 
мотивация, по просьбе взрослого ребёнок 
способен составить подробный осознанный 
план предстоящей деятельности, в ходе вы-
полнения задания стремится чётко следо-
вать плану работы, самостоятельно исправ-
ляет и замечает ошибки и неточности. Для 
решения сложных моментов, возникающих 
в деятельности, пытается вовлечь взросло-
го в ситуацию сотрудничества. 

К среднему уровню нами было отнесе-
но 3,3 % старших дошкольников (1 чел.) кон-
трольной группы и 20 % (6 чел.) – экспери-
ментальной. Для них характерно принятие 
цели, заинтересованность в выполняемом 
задании, при затруднениях принятия зада-
чи ребёнок пытается получить поддержку 
взрослого. Выполняя задание, он стремится 
следовать составленной программе дей-
ствий, самостоятельно замечает и исправ-
ляет большинство неточностей и ошибок. 

Уровень ниже среднего был выявлен у 
40 % детей (12 чел.) контрольной и у 33,3 % 
(5 чел.) экспериментальной группы. Для дан-
ного ряда испытуемых характерны: приня-
тие цели деятельности не в полном объёме; 
при трудностях присутствует обращение к 
взрослому с просьбой о прямой помощи; от-
влекается на незначительное время; по ходу 
работы ребёнок допускает ошибки, но чаще 
всего не замечает и не исправляет их. 10 % 
детей (3 чел.) как в контрольной, так и в экс-
периментальной группах показали результа-
ты, соответствующие пониженному уровню 
сформированности структурного компонен-
та «коррекция», о чём свидетельствует на-
личие понимания только простых условных 
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заданий, нейтральное эмоциональное отно-
шение, безынициативность, отвлечённость 
от выполнения задания. Дошкольники не за-
мечают ошибки, не стремятся к их устране-
нию. 33,3 % (10 чел.) контрольной и 16,7 % 
(5 чел.) экспериментальной группы показа-
ли низкий уровень, которому соответствуют 
непринятие цели деятельности, нейтраль-
ное отношение к заданию, несосредоточен-
ное выполнение, через определённое время 
испытуемый забывает о ситуации экспери-
мента и начинает играть с предлагаемым 
материалом. 

4. Показатели уровня развития само-
контроля у детей старшего дошкольного 
возраста были выявлены на основе мето-
дики «Цепочка действий». У 10 % (3 чел.) 
контрольной и 56,7 % (17 чел.) эксперимен-
тальной группы высокий уровень самокон-
троля. При выполнении последовательных 
действий данная группа детей не допустила 
ошибок. Допущенные ошибки были само-
стоятельно исправлены ребёнком; 13,3 % 
(4 чел.) контрольной и 23,3 % (7 чел.) экс-
периментальной группы характеризуются 
средним уровнем, во время  проведения ис-
следования допустили по одной ошибке при 
выполнении предложенных действий (семь 
действий). Уровень ниже среднего присущ 
26,7 % (8 чел.) детей контрольной группы, а 
в экспериментальной – 13,3 %, т. е. 4 детям 
старшего дошкольного возраста, которые 
допустили две ошибки и более при исследо-
вании уровня самоконтроля. Предложенное 
задание не было выполнено 50 % (15 чел.) 
испытуемых из контрольной группы и 7 % 
экспериментальной группы (2 чел.), что сви-
детельствует о наличии у них низкого уров-
ня самоконтроля.

По методике Т. Е. Наливайко и Е. Н. Ре-
шетник мы выявили наличие высокого уров-
ня у 16,7 % детей (5 чел.) и 56,7 % (17 чел.) 
в контрольной и экспериментальной группах 
соответственно. При анализе картинок дети 
с высоким уровнем самоконтроля видят 
причину неудач и в персонаже, и в объекте, 
данной группе детей свойственно адекват-
но оценивать себя и контролировать свою 
деятельность. 50 % испытуемых (15 чел.) 
в контрольной и 33,3 % (10 чел.) в экспе-
риментальной группе при анализе видят 
причину в герое картинки и предлагают раз-
личные варианты решения предложенной 
проблемы. Это свидетельствует о наличии 

у ребёнка среднего уровня самоконтроля и 
положительной способности к самооценке 
и самоконтролю. Низкий уровень показали 
33 % дошкольников (10 чел.) в контрольной 
и 10 % (3 чел.) экспериментальной группах, 
в этом случае дети не способны адекватно 
оценивать себя и контролировать свои дей-
ствия, так как объясняют причины неудач в 
предметах на предложенных картинках.

5. Исследуя структурный компонент 
планирование с помощью диагностического 
задания «Лото» О. В. Дыбиной, мы выяви-
ли наличие у 50 % (15 чел.) детей экспери-
ментальной и 16,7 % (5 чел.) контрольной 
группы высокого уровня сформированности 
данного компонента, что характеризуется 
способностью испытуемого планировать 
собственную деятельность, прогнозировать 
результаты этой деятельности. 

Наличие среднего уровня умения пла-
нировать распределилось по 33 % (10 чел.) 
в каждой группе, характерно планирование 
своих действий при помощи взрослого (пе-
дагога, родителей и т. д.). 

У 50 % старших дошкольников (15 чел.), 
входящих в контрольную группу, и 16,7 % 
(5 чел.) дошкольников экспериментальной 
группы обнаружен низкий уровень, при кото-
ром ребёнок имеет трудности в планирова-
нии действий как самостоятельно, так и при 
помощи взрослого. Результаты диагностики 
данного структурного компонента самоор-
ганизации показали наличие наибольшего 
количества испытуемых с низким и средним 
уровнями в контрольной группе. 

Достоверность различий результатов 
уровня сформированности самоорганиза-
ции детей старшего дошкольного возраста 
контрольной и экспериментальной групп 
на контрольном этапе исследования опре-
делялась с помощью критерия х² (хи-ква-
драт), который применяется для сравнения 
распределений испытуемых двух групп по 
состоянию исследуемого свойства на осно-
ве измерений по шкале наименований. Для 
расчёта достоверности результатов нами 
применялись четырёхпольные и многополь-
ные «таблицы» в зависимости от наличия 
категорий результатов.

При получении эмпирических значений 
х² эмп контрольной и экспериментальной 
групп выявлено, что на контрольном этапе 
исследования больше критических значе-
ний х² 0,05, следовательно, характеристики 
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контрольной и экспериментальной групп на 
контрольном этапе исследования значимы, 
что подтверждает соблюдение условия пе-
дагогического эксперимента.

Заключение. Проведённое исследова-
ние доказало возможность формирования 
способности к самоорганизации детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях физ-
культурно-оздоровительной деятельности. 
Эта работа будет осуществляться более 
эффективно, если в физкультурно-оздоро-
вительную деятельность дошкольников вне-
дрить модель, включающую:

−	 представление о физкультурно-оздо-
ровительной деятельности как ресурсе фор-
мирования самоорганизации детей старше-
го дошкольного возраста;

−	 организацию различных форм лич-
ностно значимой деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста, стимулирую-
щих формирование и развитие структурных 
компонентов самоорганизации от принятия 
позиции взрослого к со-деятельности со 
взрослым и далее к самостоятельному дей-
ствию;

−	 принципы, определяющие организа-
цию деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста по формированию и развитию 
структурных компонентов (принцип опоры 
на целостное развитие личности, принцип 
активности, принцип создания «зоны бли-
жайшего развития»);

−	 структурные компоненты самоорга-
низации детей старшего дошкольного воз-
раста (целеполагание, анализ ситуации, 
коррекция, планирование и самоконтроль); 

−	 организационно-педагогические ус-
ловия, критерии и уровневые характеристи-
ки развития самоорганизации детей старше-
го дошкольного возраста. 

В самоорганизации детей старшего до-
школьного возраста можно выделить три 
уровня развития:

−	 недостаточный уровень (данная груп-
па детей отличается неспособностью к вы-
делению промежуточных целей и планиро-
ванию собственных действий; чаще всего 
дети способны выполнять только неслож-
ные одноактные действия с элементарным 
операционным составом; при возникнове-
нии проблемных ситуаций ребёнок стремит-
ся к получению помощи со стороны взрос-
лого, следует предложенной программе 
при выполнении заданий, редко замечает и 
исправляет ошибки, показывает нейтраль-

ное отношение к выполнению действий, не 
проявляет инициативу и сосредоточенность, 
отличается неадекватной самооценкой и не-
умением контролировать собственную дея-
тельность);

−	 средний уровень (представленной 
группе свойственны охотное принятие и вы-
полнение практических задач; при возник-
новении трудностей осознание необходи-
мости выявления нового способа действия; 
при выполнении ребёнок быстро утрачивает 
познавательное содержание цели и сосре-
доточивается на её практической части, 
удерживает промежуточные цели, проявляя 
заинтересованность при выполнении зада-
ний, при этом стремясь получить поддерж-
ку и помощь взрослого; отмечается строгое 
следование программе выполняемого зада-
ния; редко при допущении ошибок ребёнок 
стремится к их устранению; преобладает 
наличие понимания простых условных за-
даний; чаще всего проявляется нейтраль-
ное эмоциональное отношение, безынициа-
тивность, также ребёнок имеет трудности в 
планировании действий как самостоятель-
но, так и при помощи взрослого); 

−	 достаточный уровень (данная груп-
па дошкольников осознаёт предъявляемые 
требования, определяет в соответствии с 
ними цель предстоящих действий и сохра-
няет её в течение всего процесса выполне-
ния деятельности; дети зачастую способны 
самостоятельно сформулировать конечную 
и промежуточные цели, отличаются нали-
чием сформированной коммуникативной 
рефлексии, в ходе выполнения задания 
стремятся чётко следовать плану работы, 
самостоятельно исправляют и замечают до-
пущенные ошибки и неточности, обладают 
положительной способностью к самооценке 
и самоконтролю, не наблюдаются трудности 
в планировании действий).

Полученные результаты эксперимен-
тального исследования свидетельствуют об 
эффективности применения модели фор-
мирования способности к самоорганизации 
детей старшего дошкольного возраста в 
условиях физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Достоверность различий ре-
зультатов уровня сформированности само-
организации детей старшего дошкольного 
возраста контрольной и экспериментальной 
групп на констатирующем и контрольном 
этапах исследования определялась с по-
мощью критерия х² (хи-квадрат), который 
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применяется для сравнения распределений 
испытуемых двух групп по состоянию иссле-
дуемого свойства на основе измерений по 
шкале наименований. Полученные эмпири-
ческие значения х² эмп контрольной и экспе-

риментальной групп указывают на соблюде-
ние условия педагогического эксперимента, 
что подтверждает выдвинутую гипотезу ис-
следования и свидетельствует о решении 
поставленных в нём задач.
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components and consists in ability of a child not only to organize own activity, but to operate it, to 
define the purpose also ability to control, analyze and correct own actions. The article reflects the 
key provisions proving the necessity and possibility of formation of the ability to self-organization in 
the senior preschool age. An idea of the model of the formation of the ability to self-organization in 
the process of sports and recreational activities is given. The model includes the idea of physical 
culture and recreation activities as a resource for the formation of self-organization of children of 
senior preschool age; organization of various forms of personally significant activities of children 
of senior preschool age, stimulating the formation and development of the structural components 
of self-organization from adopting an adult position to co-activity with an adult and further to 
independent action; principles determining the organization of activities of children of senior 
preschool age in the formation and development of structural components (principle of reliance on 
the holistic development of personality, principle of activity, principle of creating a “zone of proximal 
development”); structural components of self-organization of children of senior preschool age (goal 
setting, situation analysis, correction, planning and self-control); organizational and pedagogical 
conditions, criteria and level characteristics of the development of self-organization of children of 
senior preschool age.

Keywords: self-organization; self-organization of person; self-organization of senior preschool 
child; children of senior preschool age, sports and improving activity, formation of ability to self-
organization
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Психологические особенности профессиональной адаптации студентов, 
проходящих практику в школе

Профессиональная адаптация является процессом приспособления индивида к сфере 
профессиональной деятельности. Проблемы профессиональной адаптации освещаются в 
психолого-педагогической литературе, так как деятельность в сфере труда затрагивает раз-
личные стороны психической активности человека. Изменения внешней среды, включаясь 
в сферу самосознания и мироощущения личности, воспринимаются и оцениваются как со-
знательно, так и бессознательно. В статье рассмотрен начальный этап вхождения в профес-
сиональную деятельность студентов, проходящих практику в школе. В исследовании была 
поставлена цель изучить психологические особенности профессиональной адаптации сту-
дентов. На репрезентативной выборке (n = 186) были выделены уровни и соответствующие 
им характеристики профессиональной социально-психологической адаптации. Показаны 
особенности восприятия ученика, как высшей ценности субъект-субъектных отношений в 
профессиональной деятельности учителя, работы учителя, как творческого процесса созда-
ния отношений в качестве ведущих параметров процесса адаптации обучающихся по направ-
лению «Педагогическое образование». Выявлены взаимосвязи между уровнями адаптации и 
механизмами психологической защиты студентов. Механизмы психологической защиты де-
монстрируют психологические особенности профессиональной адаптации студентов, нахо-
дящиеся вне осознания. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
методических материалов в процессе подготовки учителей в высшей школе. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, психологические особенности, про-
фессиональная педагогическая деятельность, субъект-субъектные отношения

Введение. Представления о психоло-
гической профессиональной адаптации в 
отечественной психологии основываются 
на представлении о человеке как субъекте 
труда. Так, в концепции Е. А. Климова опре-
деляются «группы психических регуляторов 
труда», составляющих структуру субъекта 
трудовой деятельности1.

1 Психология труда, инженерная психология и эр-
гономика: учебник для академического бакалавриата / 
под ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнце-
вой. – М.: Юрайт, 2015. – С. 55.

Профессиональная психологическая 
адаптация представляет собой процесс 
приспособления индивида, как биосоциаль-
ной  целостности к изменяющимся услови-
ям профессиональной среды. Студенты, 
проходящие практику, адаптируются к фи-
зическим условиям психофизиологически, к 
новым, уже не учебным, но профессиональ-
ным задачам, операциям, информации – 
профессионально, к школьному сообще-
ству – социально. 
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Свойства внешнего и внутреннего ха-
рактера, нарушающие целостность индиви-
да и противостоящие адаптации, относятся 
к неблагоприятным факторам. Если речь 
идёт о свойствах внешней среды, то это – 
физические нагрузки, токсические факторы, 
такие как  гипоксия, шум, вибрация, замкну-
тое пространство, неблагоприятный режим и 
условия труда и т. д. Рассматриваются усло-
вия труда в их взаимодействии с оценками 
успешности выполняемой работы. Отмеча-
ются такие факторы успешности, как поло-
жительная функциональность работника и 
повышение его квалификации; предвидение 
угроз трудовому процессу; эффективность 
устранения угроз и способность сохранять 
физическое и психическое здоровье, надёж-
ность, разносторонность, гибкость и темп 
работы и др. [4; 5].

Определяется ментальный признак 
адаптации – «удовлетворённость» работой 
и отношениями в коллективе, представляю-
щий собой двусторонний процесс и резуль-
тат развития отношений между работником, 
работодателем и трудовым коллективом  
[5; 8]. Привносящаяся эффективность со-
стоит в опосредованности влияния. Так, 
переживание «удовлетворённости» от 
сложившихся отношений снижает нерв-
но-психическое напряжение и степень утом-
ляемости. Соответственно повышается  ак-
тивность поведения [9; 10].

Отсутствие признаков дезадаптации, та-
ких как нарушение деятельности, снижение 
производительности труда и его качества, 
нарушение дисциплины труда, сохраняют 
равновесие систем индивида как целост-
ности и могут быть отнесены к показателям 
результативности адаптации наравне с вы-
шеперечисленными признаками [5; 9].

В целом факторы адаптации, рассма-
триваемые в отечественной и зарубежной 
психологии, можно разделить на две груп-
пы [4; 5; 7–10]. Первая группа относится к 
факторам среды и включает условия труда, 
режим и характер профессиональной дея-
тельности, особенности социального окру-
жения. Вторая группа относится к свойствам 
субъекта труда, куда входят такие его харак-
теристики, как половозрастные, физиологи-
ческие и психологические особенности. В 
современной образовательной среде особо 
выделяется проблема адаптации и сопрово-
ждения процесса подготовки специалиста с 
ограниченными возможностями здоровья [2].

В исследованиях изучаются субъектив-
ные психологические факторы процесса адап-
тации, такие как психологические ресурсы 
сопротивления стрессу. В аспекте психологии 
стресса широко рассматриваются вопросы, 
связанные с психологией профессионального 
здоровья. В рамках решения данной пробле-
мы изучаются разнообразные факторы, сни-
жающие производственные стрессы [1; 3; 6]. 
Подчёркивается  роль механизмов психоло-
гической защиты в способах организации ча-
стичного временного душевного равновесия. 
Полученная таким образом отсрочка даёт 
возможность индивиду собраться с силами и 
оценить наличные ресурсы.

Таким образом, процесс адаптации на-
чинающего свой трудовой путь будущего 
профессионала представляет собой слож-
ное явление и изучается в различных его 
аспектах. Вышеперечисленные особенно-
сти профессиональной адаптации тожде-
ственны как в отечественной, так и в зару-
бежной психологии, что свидетельствует о 
сближении проблематики профессиональ-
ной деятельности различных стран.

Методология и методы исследо-
вания. Методологией исследования высту- 
пил «системный подход в психологии труда 
и инженерной психологии»1. Цель иссле- 
дования состоит в изучении психологи-
ческих особенностей профессиональной 
адаптации студентов, проходящих практику 
в школе. Эмпирическими задачами иссле-
дования выступили: изучение особенно-
стей социально-психологической адаптации 
студентов, проходящих практику в школе; 
рассмотрение уровней психологической и 
физиологической профессиональной деза-
даптации; выявление взаимосвязи психоло-
гических особенностей адаптации с меха-
низмами психологической защиты. 

В исследовании были использованы 
следующие методики: «Методика для оцен-
ки уровня социально-психологической адап-
тации учителеля»2, «Методика для оценки 
проявления дезадаптации»3, «Диагностика 

1 Психология труда, инженерная психология и эр-
гономика: учебник для академического бакалавриата / 
под ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнце-
вой. – М.: Юрайт, 2015. – С. 45.

2 Практикум по психологии менеджмента и про-
фессиональной деятельности / под ред. Г. С. Никифо-
рова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – СПб.: Речь, 
2003. – С. 122–126.

3 Там же. – С.148–151.



100

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 1

типологий психологической защиты»1. Ста-
тистическая обработка осуществлялась с 
использованием пакета SPSS. Выборку со-
ставили студенты, проходящие практику в 
школе в возрасте от 19 до 21 года в количе-
стве 186 чел. юношей и девушек. 

Мы предположили, что психологические 
особенности профессиональной адапта-
ции различаются в зависимости от уровней 
адаптированности студентов, проходящих 
практику в школе.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В результате проведённого 
исследования по методике оценки уровня 
социально-психологической адаптации учи-
теля среди студентов, проходящих практику, 
не установлено признаков дезадаптации. 

Большинство студентов, проходящих 
практику, адаптировано к условиям тру-
довой деятельности (64 %). Значительная 
часть обучающихся проявляет высокий уро-
вень адаптации (22 %), на основании чего 
можно сделать вывод об удовлетворенно-
сти содержанием и условиями трудовой де-
ятельности. Определённое количество сту-
дентов, проходящих практику (14 %), имеют 
низкий уровень адаптации,

В табл. 1 представлены средние зна-
чения показателей социально-психологиче-
ской адаптации, показаны полученные вза-
имосвязи. 

Таблица  1
Средние значения показателей 

социально-психологической адаптации

№
n/n

Наименование 
отношений
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ур
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ь 
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ь 
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1 Отношение к учебно-
му заведению 8,0 7,9 7,9

2 Отношение между 
педагогами* 8,8 7,3 4,1

3 Удовлетворенность 
условиями труда 7,8 7,5 6,2

4
Удовлетворённость 
своим положением 
в коллективе*

8,9 8,8 3,2

5 Отношение к работе* 8,9 3,4 8,8

1 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Со-
циально-психологическая диагностика развития лично-
сти малых групп. – Изд. 2-е. – М.: Психотерапия, 2009. – 
С. 444–452.

6 Отношение 
к ученикам 9,2 9,1 9,3

7 Отношение 
к руководителю 7,0 6,9 7,2

8 Отношение 
к коллективу* 8,5 7,7 3,1

Примечание: *обозначены  статистически значимые 
различия, выявленные в наименований отношений 

Студенты, проходящие практику, ещё 
только начинают трудовую деятельность, 
имея наставников в лице методистов вуза 
и учителей школы. Нам представляется, что 
наиболее важные адаптационные показа-
тели относятся к сфере ценностного отно-
шения непосредственно к субъектам про-
фессиональной деятельности – ученикам 
и своей работе как к показателям сформи-
ровавшегося профессионального мировоз- 
зрения. 

Наиболее важными, на наш взгляд, 
адаптационными параметрами являются 
«Отношение к ученикам» и «Отношение к 
работе». Эти показатели отражают пере-
живание студентами основных ценностей 
будущей профессии. Вне зависимости от 
уровня адаптации студенты положительно 
оценили своё отношение к ученикам, это 
демонстрируют высокие средние оценки по 
данной шкале. 

Несколько неожиданные результаты 
были получены по шкале «Отношение к ра-
боте». Высокий средний балл показывает 
позитивное отношение к работе студентов 
с высоким и низким уровнями адаптации. 
Студенты с выраженным уровнем адап-
тации продемонстрировали относительно 
позитивную оценку своего отношения к ра-
боте [3; 4]. Однако их оценка статистически 
значимо ниже оценок тех же показателей 
студентов с высоким и низким уровнями 
адаптации и является самым низким адап-
тационным параметром для своего уровня. 
Возможно, подобный результат определяет-
ся особенностью освоения личностью про-
фессиональной деятельности и относится 
к нормативным спадам, связанным со сни-
жением мотивации на определённом этапе 
освоения профессиональной деятельности, 
требующей дополнительных усилий в совер-
шенствования навыков. Для студентов, име-
ющих средний уровень адаптации, назван-
ный показатель может выступать в качестве 
слабого звена адаптационного процесса. 
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Студенты с низким уровнем адаптации 
статистически значимо ниже по сравнению 
со студентами с высоким и выраженным 
уровнями адаптации, не удовлетворены 
своим социальным положением и выража-
ют более негативное отношение  к коллек-
тиву по сравнению со студентами с высо-
ким уровнем адаптации. Дополнительным 
признаком имеющихся проблем социальной 
адаптации служит параметр «Отношения 
между педагогами». Статистически значи-
мы более низкие оценки студентов низкого 
уровня адаптации по сравнению со студен-
тами высокого уровня. 

Одинаково высокие средние оценки по 
шкале «Отношение к ученикам» демонстри-
руют единодушие студентов в их хорошем 
отношении к субъектам учебной деятель-
ности. Показатели по шкалам «Удовлет-
ворённость условиями труда», «Отноше-
ние к учебному заведению» и «Отношение 
к руководителю» несколько ниже, но тоже 
свидетельствуют о позитивном настрое 
студентов, проходящих практику, к сфере 
оцениваемой деятельности. Статистиче-
ски значимые различия между студентами 
с различным уровнем адаптации лежат в 
сфере социальных отношений. Возможно, 
студенты с низким уровнем адаптации ощу-
щают недостаточную поддержку со стороны 
обучающих и коллег-сверстников. Студенты 
высоко оценивают свои старания – стати-
стически выше по сравнению со студентами 
со средним уровнем адаптации. Однако, не 
чувствуя желаемой поддержки, могут испы-
тывать фрустрацию, проявившуюся в иссле-
довании. 

Ниже приведены результаты тестиро-
вания студентов, проходящих практику в 
школе, по методике для оценки проявле-
ния дезадаптации. Результаты приведены в 
табл. 2.

Таблица 2
Средние значения показателей оценки 

проявлений дезадаптации  

№ 
п/п Проявления 

дезадаптации
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1 Ухудшение 
самочувствия 1,8 1,2 1,4

2 Соматовегетативные 
нарушения 0,9 1,1 1,7

3 Нарушение цикла 
«сон – бодрствование»* 1,2 4,1 9,5

4 Особенности социаль-
ного взаимодействия* 1,1 1,8 6,7

5 Снижение мотивации 
к деятельности 1,8 2,9 2,8

Примечание: *обозначены статистически значимые 
различия, выявленные в проявлениях дезадаптации

Как видно из табл. 2, высокий уровень 
дезадаптации не выражен у студентов, 
проходящих практику в школе. Значимые 
различие между студентами трёх рассма-
триваемых уровней адаптации получены по 
шкале методики «Нарушение цикла “сон – 
бодрствование”»; между студентами вы-
сокого, выраженного и низкого уровней по 
шкале «Особенности социального взаи-
модействия». Студенты с низким уровнем 
адаптации отмечают у себя выраженные 
симптомы напряжения, вызывающие нару-
шение нормального ритма функционирова-
ния организма, связанного с нарушением 
сна. Кроме того, они ощущают напряжение 
в отношениях с людьми.

Результаты исследования не показали 
снижения мотивации, что можно было бы 
предположить по результатам анализа ме-
тодики социально-психологической адапта-
ции. На наш взгляд, причинами выступают 
личностные факторы. Прежде всего, это 
общая позитивная мировоззренческая про-
фессиональная позиция, сформированная 
в процессе обучения; кроме того, действие 
механизмов психологической защиты, пре-
пятствующих глубокому дезадаптацион-
ному процессу. Тем не менее, результаты 
демонстрируют необходимость проведения 
педагогических мероприятий, связанных с 
поддержкой и соответствующим снижени-
ем уровня фрустрации у студентов с низким 
уровнем адаптации.

Ниже приведены результаты тестиро-
вания студентов, проходящих практику в 
школе, по методике «Диагностика типологий 
психологической защиты» соответственно 
уровням адаптации. Результаты приведены 
в табл. 3.

Результаты исследования показали, что 
наиболее выраженным механизмом пси-
хологической защиты, вне зависимости от 
уровня адаптации, является «Отрицание» 
(средние оценки соответственно уровню 
адаптации 9,8–9,6–9,5). Студенты, будущие 
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педагоги, имеют склонность к поддержанию 
высокого уровня самооценки посредством 
игнорирования неприятных психотравми-
рующих ситуаций. Наименее выраженным, 
вне зависимости от уровня адаптации, яв-
ляется механизм «Замещение» (средние 
оценки соответственно уровню адапта-
ции 1,8–1,9–1,7). Студенты, проходящие 
практику в школе, обладают сформирован-
ной рефлексией, ориентируются на мне-
ние социального окружения в построении 
собственного поведения, что относится к 
профессионально важным качествам са-
мосознания. Кроме того, обучающиеся в 
небольшой степени продемонстрировали 
склонность «отыгрывать» отрицательные 
эмоции на объектах, воспринимаемых не-
значительными либо слабыми, что свиде-
тельствует о регуляции эмоций в коммуни-
кативных отношениях. 

Таблица 3
Средние значения показателей 

механизмов психологической защиты 
соответственно уровням адаптации

Механизмы 
психологической защиты 
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Отрицание 9,8 9.6 9,5
Вытеснение* 3,1 6,6 8,1
Регрессия* 2,9 3,1* 8,2
Компенсация* 3.1 3.2 8.5
Проекция 5,8 6,1 7,8
Замещение 1,8 1,9 1,7
Интеллектуализация* 9,5 3,0 3,1
Реактивное образование* 2,1 7,8 7,8
Примечание: *обозначены статистически значимые 
различия в механизмах психологической защиты

У студентов с низким уровнем адапта-
ции статистически значимо выше, по срав-
нению со сравниваемыми группами, пред-
ставлен механизм «Регрессия». Защитный 

механизм «Вытеснение» значимо выражен, 
по сравнению со студентами высокого уров-
ня адаптации. Обучающиеся с низким уров-
нем адаптации продемонстрировали более 
выраженный механизм «Компенсация». Ре-
зультаты свидетельствуют о недостаточно 
сформированной зрелой позиции человека, 
часто «забывающего» о необходимости, тя-
готящегося лишним усилием. Позитивное 
представление о себе и комфортное миро-
ощущение, чувство стабильности поддер-
живается сферами, приносящими удоволь-
ствие, например мечтой, фантазией, либо 
иными видами развлечений. 

Среди студентов с высоким и выражен-
ным уровнями адаптации значимые раз-
личия среди механизмов психологической 
защиты выявлены по механизмам «Вытес-
нение» и «Интеллектуализация». Средние 
значения выраженности близки к группе 
студентов с низким уровнем адаптации. Ме-
ханизм «Вытеснение» представлен значимо 
выше, в то время как механизм «Интеллек-
туализация» выражен низко. Результаты 
свидетельствуют о сближении психологиче-
ских особенностей студентов с выраженным 
и низким уровнями адаптации в отношении 
слабо развитого когнитивного процесса, по-
буждающего к рассуждению и логике в оцен-
ке происходящего. 

Заключение. Анализ результатов ис-
следования показал достаточный уровень 
сформированности основных психологиче-
ских показателей профессиональной адап-
тации, необходимых для лиц, в качестве 
профессии избравших педагогическую дея-
тельность. Тем не менее, выявленные в ис-
следовании психологические особенности 
профессиональной адаптации студентов, 
относящиеся к особенностям поддержания 
позитивного мироощущения и отражающие 
проблемы личности на пути профессио-
нального становления, продемонстрирова-
ли необходимость совершенствования сис- 
темы индивидуального подхода в процессе 
подготовки студентов к прохождению прак-
тики в школе. 
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Развитие современных детей протекает в принципиально новых условиях, которые 
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актуальной. Работа выполнена в рамках психологии способностей (Б. М. Теплов, Н. А. Ами-
нов); представлений А. Лэнгле об экзистенциальной мотивации, принятии себя; психологии 
автобиографической памяти В. В. Нурковой. Использованы такие методы исследования, как 
автобиографические нарративные интервью, систематизация, моделирование. Результаты 
работы показали, что запуск механизма самораскрытия способностей, который важен на 
ранних этапах развития личности, связан с пониманием источников и факторов зарожде-
ния способностей, принятия как «да» жизни, осознания их. Выявлено, что самораскрытию 
способностей предшествует ряд событий, запускающих исследуемый механизм. Показана 
роль учителя в самораскрытии способностей и самопознания учащегося. Механизм саморас-
крытия способностей представлен в результате через индивидуальный путь актуализации 
автобиографической памяти в определённом контексте. Ответы респондентов показаны в 
систематизированном виде. Смоделирован механизм самораскрытия способностей школь-
ника. Определена связь самораскрытия способностей с профессиональными компетенциями 
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Введение. Общее образование при-
звано обеспечивать развитие личности и 
способностей учащихся с учётом их возмож-
ностей. Оно осуществляется в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 
Итоговые экзамены – ЕГЭ завершают об-
щее образование, верный выбор набора 
экзаменов в существенной мере влияет на 
поступление в вуз и последующую профес-
сионализацию.

Родители, учителя часто определяют 
способности в школьном возрасте, видя 
уровень академической успеваемости по 
тем или иным школьным предметам. Впо-
следствии на этом основании строится про-
фессиональный выбор: учителя соответ-
ствующих предметов рекомендуют выбор 
ЕГЭ и последующий выбор профессии, а 
родители строят предположения о профес-
сиональном выборе на основе оценок, по-
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нятий «престижности профессии» и матери-
альных затрат [5; 10]. Отметим, что не все 
способности находят отражение в школьной 
программе. Спорность тезиса о тождестве 
школьной успеваемости и способностей 
подтверждается результатами исследова-
ний, которые показали, что обучаемость 
и креативность не коррелируют, а высокий 
интеллект не единственный фактор высокой 
школьной успеваемости [3].

Каким образом школьник, подросток 
определяет свои способности, если основ-
ной показатель школьного образования – 
школьная успеваемость – не всегда способ-
ствует выявлению способностей учащихся и 
дальнейшему их профессиональному само-
определению? Постановка проблемы опре-
деления механизма самораскрытия спо-
собностей подростка в школе потребовала 
разработки специального инструментария.

Методология и методы исследова-
ния. Представление о способностях бази-
руется на положениях теории способностей 
Б. М. Теплова, в частности: 1) способность 
«не может возникнуть» вне соответствующей 
деятельности; 2) способность проявляется 
в успешности в той или иной деятельности 
[11]. Самораскрытие способностей личности 
мы понимаем как процесс и результат при-
знания, осознания своих способностей для 
себя самого. Школьник в диалоге с собой как 
бы сам себе говорит: «Оказывается, у меня 
есть эта способность». «Внутренний диа-
лог» – диалог личности с собой в качестве 
источника развития исследовал М. М. Бах-
тин [2]. В. А. Петровский разработал теорию 
самопричинности личности [9]. По мнению 
В. А. Петровского, существование личности 
в своих отражениях, отношения сложившие-
ся с самим собой определяют перспективы 
развития личности. А. Лэнгле обосновывает 
взаимодействие с самим собой так: в слу-
чае, если у человека есть внутреннее согла-
сие со своей жизнью и каждой ситуацией, 
которая вызывает внутреннее «да», то че-
ловек будет ощущать свою жизнь как соот-
ветствующую ему, как хорошую [6; 7].

Подросток находит смысл в той дея-
тельности, в которой он видит свой успех, 
ощущает ценность того, что открыл в себе. 
Процесс осознания своих способностей уча-
щегося происходит в результате возникнове-
ния нескольких условий: успешное выпол-
нение какой-либо деятельности, отношение 
к результату деятельности кого-то Другого, 

кто принимает успехи и поддерживает его 
[13]. В качестве Другого может выступать ро-
весник, кто-то из родителей, но в школе, где 
проходят основные пробы деятельности – 
это педагог [1]. Детский и подростковый 
периоды являются сензитивными к само-
раскрытию способностей. Это обусловлено 
подвижной развивающейся психикой, вос-
приимчивостью к обучению. В подростковом 
возрасте – всплеском развития рефлексив-
ных процессов, осознания себя личностью, 
возможностью пробовать себя в различных 
видах деятельности и областях, что позво-
ляет самоопределиться, осуществить само-
раскрытие способностей [10]. 

Механизм самораскрытия способностей 
учащегося в сочетании с внешней оценкой и 
самооценкой был выявлен в процессе про-
ведения исследования. В качестве метода 
исследования было избрано нарративное 
интервью. Самораскрытие способностей 
мы представляем, как аспект автобиогра-
фической памяти (В. Нуркова). Нарратив 
(повествование) как метод восстановле-
ния в памяти источников самораскрытия 
способностей даёт возможность раскрыть 
ключевые эпизоды прошлого [2]. Происхо-
дит ретроспективная констатация фактов 
автобиографии в контексте способностей 
того, что этой способностью сам индивид 
обладает. Понятие «автобиографическая 
память» даёт ключ к пониманию причин вы-
бора ситуаций для описания самораскры-
тия способностей [3]. Одним из элементов 
самораскрытия того или иного обстоятель-
ства является эмоциональная окраска вос-
поминания. Более точно и детально запоми-
наются эмоционально яркие воспоминания, 
события, глубоко затронувшие личность и 
ставшие для личности значимыми. 

Ещё одна интересная особенность ав-
тобиографической памяти и воспоминаний, 
которые были отмечены В. В. Нурковой и 
проявились в процессе представления нар-
ративов. Важные события расцениваются 
личностью в качестве таковых в тех случа-
ях, когда наступили последствия события, 
оценка произошедшего происходит как бы 
ретроспективно [8]; в ситуации актуальности 
события не оцениваются как яркие и значи-
тельные. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследование проводилось в 
группе студентов с использованием метода 
нарративного интервью. 
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Выборка составила 30 студентов (8 юно- 
шей и 22 девушки). Также были опрошены 
студенты психологи – 12 чел. Интервью про-
ходило в свободной форме после тренин-
га. Студентам был задан открытый вопрос: 
«Расскажите об опыте самораскрытия сво-
их способностей, в каком возрасте это про-
изошло, как это произошло?» Время ответа 
составляло 2–3 мин. В таблице системати-
зированы ответы респондентов. Регистри-
ровались: возраст проявления способности, 
название способности, условия проявления 

способности, а также критерий, который 
фиксировал механизм самораскрытия, – от-
вет на вопрос: «Как вы поняли, что обладае-
те способностью?».

Анализ результатов исследования вы-
борки позволил выделить механизм, обу-
словливающий самораскрытие способностей 
[12; 14]. Студенты-психологи были выбраны 
в силу своей рефлексивности по отношению 
к личностным качествам и жизненным собы-
тиям, наряду с этим они обладали професси-
ональным понятийным аппаратом.

Таблица
Систематизация ответов респондентов

№ 
п/п

Возраст 
проявления 

способностей
Способность Как понял (а), что обладаю 

способностью?
Присутствие 

внешней 
оценки

1 Дошкольный 
возраст

Способность к танцам «Учитель дала ведущую роль 
в танце»

Да

2 Дошкольный 
возраст

Креативность, нестандарт- 
ные решения

«Понял (а), что решил (а) 
сложную задачу», оценка 
учителя

Да

3 Школьный возраст Решение математических 
пространственных задач

Оценки в школе, «решил (а) 
задачу сложного уровня»

Да

4 Школьный возраст Способность к поэзии Оценка учителя Да
5 Школьный возраст Способность к пению Оценка конкурсной комиссии Да
6 Пубертатный 

возраст
Способность к рисованию Окружающие просили что- 

либо нарисовать
Да

7 Дошкольный 
возраст

Респондент анализирует 
самораскрытие способно-
стей в целом

Оценка родителей Да

8 Школьный возраст Респондент анализирует 
самораскрытие способно-
стей в целом

В сравнении себя с другими Нет 

9 Школьный возраст Спорт, лёгкая атлетика Результаты на соревнованиях Да
10 Пубертатный 

возраст
Кулинария Оценка со стороны окружаю-

щих
Да

11 Дошкольный 
возраст

Публичные выступления «Понял, сам (а) почувствовал 
(а)»

Нет 

12 Школьный возраст Способность к концентра-
ции в спорте

«Почувствовал (а), что умею, 
смог (ла) экономить силы»

Нет 

Оказалось, что взрослые, профессио-
нально состоявшиеся люди, вспоминая о 
процессе осознания своих способностей, 
описывали события школьного периода. У 
большинства респондентов в качестве важ-
ного фактора признания своей способно-
сти стала оценка со стороны, и чаще всего 
оценку давал учитель. 

Такой механизм самораскрытия спо-
собностей в контексте образовательного 
процесса обусловлен сензитивным перио-

дом выявления способностей – школьным 
периодом, а также тем, что личность ребён-
ка (подростка) ещё не обладает достаточ-
но развитыми рефлексивными процессами 
и самосознанием и не чувствует силы для 
укрепления своей позиции, для того, чтобы 
провести самоанализ и выявить свои силь-
ные стороны, для этого ему необходима по-
мощь со стороны.

Обретая каждый раз новый опыт, лич-
ность может переоценивать и переосмысли-
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вать события, наделяя их иной значимостью 
и статусом в своих воспоминаниях со своей 
субъективной точки зрения. 

Результаты, полученные с помощью 
нарративного подхода, показали, что ме-
ханизм самораскрытия способностей уча-
щегося состоит из события, в котором его 
способности проявляются, оценки учите-
ля, самооценки способности учащимся и 
результатов самораскрытия способности. 
Важно отметить, что под оценкой учителя 

мы понимаем словесную оценку, признание 
способности учащегося, что является ре-
зультатом проявленного внимания и наблю-
дения учителя со стороны. В данном случае 
учитель играет роль внешнего рефлексив-
ного механизма, которого так не хватает 
школьнику в силу его возрастных особенно-
стей. Самораскрытию способностей пред-
шествует ряд событий, которые запускают 
механизм самораскрытия способностей, что 
отражено на рисунке. 

Рисунок. Механизм самораскрытия способностей школьника
Figure. The mechanism of self-discovery abilities of a student

Самооценка

События, проявление 
способности 

в деятельности

Внешняя оценка 
способности

Результат 
самораскрытия 

способности

Самооценка

После события (испытания способно-
сти) происходила самооценка происходяще-
го и внешняя оценка способности, то есть 
признание способности кем-либо. Боль-
шинство респондентов сообщили о том, что 
поняли, что у них есть способность именно 
в момент, когда их деятельность была оце-
нена внешним окружением (Другим), после 
этого школьник стал понимать, что эти спо-
собности у него действительно есть. 

Заключение. Механизм  самораскры-
тия способностей запускается чаще всего в 
школьном возрасте. В процессе актуализа-
ции автобиографических нарративов чело-
век выбирает наиболее ценные, значимые 
для себя события, которые оказались «ро-
дом из школьного периода жизни» респон-
дентов. Отношение учителя к школьнику 
становится катализатором этого механизма 

за счёт признания способностей педагогом, 
а также уважительного признания личности 
ученика, у него появляется внутреннее со-
гласие со своей жизнью, внутреннее «да» 
своим способностям, в результате его жизнь 
обогащается самораскрытием своей спо-
собности [1; 4; 6; 7].

Требования ФГОС к современному 
учителю ставят способности и компетенции 
ученика в центр деятельности учителя, что 
является справедливым, однако наблю-
дается не часто в деятельности учителей. 
Вместе с тем необходимы детализирован-
ные критерии педагогических компетен-
ций, которые изменили бы вектор педаго-
гической деятельности в сторону создания 
механизмов самораскрытия способностей 
ученика и прогнозирования его результа-
тивности.
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Psychological Mechanism of Personality Self-Disclosure in General Education3

The development of modern children proceeds in fundamentally new conditions that differ from 
the previous ones, both in new society, technological resources, and new standards of teaching 
and teachers’ activities. New abilities are in demand, but the mechanisms of self-discovery of 
schoolchildren’s abilities have not yet become the subject of research in educational psychology, 
which defines this problem as new and relevant. The work was performed within the framework 
of the psychology of abilities (B. M. Teplov, N. A. Aminov); A. Längle’s ideas about existential 
motivation, self-acceptance; psychology autobiographical memory V. V. Nurkova. Research 
methods: autobiographical narrative interviews, systematization, modeling. The results of the study 
have showed that the launch of the mechanism of self-disclosure of abilities, which is important in 
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the early stages of personal development, is associated with an understanding of the sources and 
factors of the origin of abilities, acceptance, as “yes” of life, of their awareness. It was revealed that 
self-discovery of abilities is preceded by a series of events that trigger the mechanism under study. 
The role of the teacher in self-discovery of the student’s abilities and self-knowledge is shown. 
The mechanism of self-discovery of abilities is presented as a result through an individual way of 
updating the autobiographical memory in a specific context. Answers of respondents are presented 
in a systematic form. The mechanism of self-discovery abilities of a student has been simulated. The 
connection of self-discovery abilities with professional competencies of the teacher, in particular, the 
creation of a certain kind of respectful attitude, as well as the prediction of student performance are 
shown.

Keywords: mechanism, self-discovery of abilities, schoolchild, teacher, reflection, narrative 
interview
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Cоциальный компонент как доминанта поддерживающей 
иностранных студентов среды 

В статье актуализируется идея оказания помощи иностранным студентам путём созда-
ния в вузе поддерживающей образовательной среды. Выделены три основных вида помощи: 
содействие студентам-иностранцам в процессе обучения (дидактическая помощь); оптими-
зация их психофизиологического состояния (медико-психологическая помощь); помощь в 
адаптации к неродной среде (социокультурная помощь). Представлена структура образо-
вательной среды  и возможности оказания разноплановой помощи студентам-иностранцам 
посредством пространственно-предметного, дидактического и социального компонентов. В 
качестве основного компонента поддерживающей среды выделен социальный компонент, 
объединяющий всех субъектов образовательного процесса, их позиции и отношения между 
ними. Показаны возможности всех участников образовательном процесса: управленческого 
аппарата, международного отдела, преподавателей, кураторов, сoтрудников воспитатель-
ного отдела, студенческих общежитий, психологической службы, медпункта,  студентов-во-
лонтёров и самих иностранных студенты в оказании помощи студентам из-за рубежа. При-
ведены результаты опроса преподавателей МОУВО «Белорусско-Российский университет», 
на основании которых сделан вывод, что большинство преподавателей понимают проблемы 
иностранных студентов и оказывают им помощь.  Наиболее популярными стратегиями ди-
дактической помощи являются разработка  более простых и индивидуальных заданий для 
студентов-иностранцев, чтение лекций с использованием презентаций, поощрение участия в 
индивидуальных консультациях.

Ключевые слова: иностранные студенты, поддерживающая образовательная среда, 
социальный компонент, дидактический компонент, пространственно-предметный компонент
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Введение. Изменения в мировом со-
обществе в виде глобализации и интерна-
ционализации неминуемо отразились на 
системах образования большинства стран. 
Не стала исключением Россия, где ежегод-
но расширяется перечень образовательных 
услуг и растёт количество иностранных сту-
дентов. В настоящее время порядка 5 % 
студентов в системе российского высше-
го образования являются иностранными, 
что даёт вузам не только непосредственно 
экономическую выгоду, но и повышение 
международных рейтингов, расширение 

возможностей межкультурного воспитания 
обучающихся студентов и потенциальное 
сотрудничество с иностранными выпускни-
ками после их возвращения на родину [6]. 
С другой стороны, рост числа иностранных 
студентов и испытываемые ими адаптаци-
онные сложности неминуемо приводят вузы 
к необходимости разработки и реализации 
мероприятий по оказанию им помощи и под-
держки.

Идея помощи и поддержки иностран-
ных студентов активно популяризируется в 
мировом научном сообществе [7; 15], при-
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чём сами понятия «помощь» и «поддержка» 
считаются близкими, взаимозаменяемыми 
[4]. Как правило, выделяются три основных 
группы проблем иностранных студентов, 
соответственно, три направления оказывае-
мой им помощи:

1) предупреждение и решение сложно-
стей, связанных непосредственно с процес-
сом обучения (дидактическая помощь);

2) оптимизация психологических и эмо-
циональных затруднений и решение про-
блем со здоровьем (медико-психологиче-
ская помощь); 

3) содействие в адаптации к новой со-
циальной и культурной среде (социокультур-
ная помощь)  [1; 2].

Оказание помощи и поддержки студен-
там из-за рубежа осуществляется рядом ме-
ханизмов: 

1) комплексное сопровождение (trac-
king) всех новых студентов сотрудниками и 
студентами принимающего вуза [15]; 

2) преподавание всем студентам пер-
вого года обучения специального курса 
(adjustment course), в процессе которого 
представляется учебное заведение, образо-
вательные услуги вуза и организуются раз-
личные семинары и тренинги [17];

3) участие психологической службы 
университета в помощи и поддержке всех 
новых студентов [14];  

4) организация досуга иностранцев и ак-
тивная работа куратора (mentoring) [7];

5) cоздание в вузе подразделений, 
специально занимающихся оказанием ино-
странным студентам помощи в области об-
учения [9] и т. д.

Кроме стратегий целенаправленной и 
адресной помощи, в качестве механизма 
оказания помощи студентам рассматрива-
ется образовательная среда вуза (learning 
environment) [8; 11]. Такая среда, представ-
ляющая собой совокупность условий опре-
делённого учреждения образования, соче-
тает и ряд возможностей опосредованного, 
поддерживающего влияния. 

Несмотря на значительное количество 
публикаций о помощи студентам-иностран-
цам, недостаточно разработанной является 
проблема оказания помощи иностранным 
студентам средствами образовательной 
среды. Ещё менее изученным является во-
прос, какие стратегии используют препода-
ватели в поддержке студентов из-за рубежа. 
В связи с этим данная работа направлена на 
решение следующих задач: 

1) осуществить анализ научной литера-
туры, изучающей проблему оказания помо-
щи иностранным студентам;

2) представить возможности оказания 
помощи студентам из-за рубежа различны-
ми компонентами образовательной среды 
вуза;

3) выяснить, понимают ли преподавате-
ли значимость оказания помощи иностран-
ным студентам, и каким стратегиям дидак-
тической помощи они отдают приоритет.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование выполнено на основе 
методологии средового подхода (А. И. Ар- 
тюхина, Ю. С. Мануйлов, Н. А. Масюкова, 
В. А. Ясвин, R. V. Ewing), который позволил 
рассмотреть возможности образовательной 
среды вуза в оказании помощи иностран-
ным студентам и разработать теоретиче-
ские основы моделирования поддерживаю-
щей образовательной среды. Представлен 
потенциал отдельных составляющих среды 
в оказании дидактической, социокультурной 
и медико-психологической помощи.

Основным эмпирическим методом ис-
следования выступил групповой анкетный 
опрос, который был проведён в Белорусско- 
Российском университете, являющимся 
уникальным, Межгосударственным образо-
вательным учреждением высшего образо-
вания, осуществляющим подготовку специа-
листов по образовательным программам как 
Республики Беларусь, так и Российской Фе-
дерации. Опрос позволил собрать данные и 
сделать выводы о вовлечённости препода-
вателей в оказание помощи иностранным 
студентам.

Результаты исследования и их об-
суждение. Средовой подход (environmental 
approach), активно развиваемый мировым 
научным сообществом в последние деся-
тилетия, убедительно доказывает, что ка-
чество образовательной среды обучения 
напрямую влияет не только на образова-
тельный процесс и его результаты, но и на 
благополучие иностранных студентов [8; 
12]. Среди различных типов сред выделяет-
ся поддерживающая (supportive) которая в 
целом имеет следующие особенности: 

а) ориентирована на студента и его 
нужды; 

б) придаёт особую значимость созда-
нию равных сотрудничающих отношений 
между преподавателем и студентом и среди 
студентов;
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в) даёт возможность каждому студенту 
почувствовать себя уникальным, значимым 
и включённым;

г) главной задачей признаёт учёт ин-
дивидуальных различий и личностный рост 
каждого студента [13]. 

Существуют определённые расхождения 
в представлении структуры образовательной 
среды, но большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что она объединяет мини-
мум три компонента: пространственно-пред-
метный, дидактический и социальный [8; 13], 
которые мы представим в ориентации на по-
мощь иностранным студентам. 

1. Социальный компонент образова-
тельной среды включает всех субъектов, уча-
ствующих в образовательном процессе; их 
позиции и отношения между ними. При этом 
считается, что несмотря на то что образова-
тельная среда конкретного учреждения фор-
мируется из его предметной и материальной 
составляющей, организационной культуры, 
стиля управления, образовательных практик, 
культурного контекста и других компонентов, 
но основой для создания среды является 
именно социальный компонент [3; 13]. 

Существует ряд особенностей пози-
ций субъектов образовательного процесса 
в поддерживающей среде. Прежде всего, 
их характеризует понятие “rapport”  – близ-
кие, понимающие, участливые отношения 
[13]. Соответственно, первый принцип, на 
котором строится позиция субъектов,  вза-
имодействующих  с иностранными студен-
тами, – это понимание и участие. Вторым 
принципом поддерживающей позиции явля-
ется принцип активности, который предпо-
лагает заинтересованную включённость в 
процесс поддержки и помощи, инициативное 
участие и ответственное выполнение своих 
функций. Кроме того, основным принципом 
отношений в поддерживающей среде яв-
ляется принцип взаимодействия, который 
обосновывает необходимость координации 
действий по оказанию поддержки всех субъ-
ектов и определяет двусторонний характер 
отношений поддерживающий (педагог) – 
поддерживаемый (иностранный студент).

Соглашаясь с идеей наибольшей зна-
чимости в структуре среды социального 
компонента, представим поддерживающие 
возможности отдельных его составляющих:

1.1. Управленческий аппарат вуза 
(ректор, проректоры, обучающие де-
канаты). Исследователи, организовавшие 

изучение образовательной среды учебных 
заведений в 23 европейских странах [11], 
приходят к выводу, что наибольшую значи-
мость в создании позитивной среды игра-
ют лидеры учебного заведения, качество 
и активность выполняемых ими ролей и 
функций. Соответственно, управленческий 
аппарат вуза должен руководить созданием 
поддерживающей иностранных студентов 
образовательной среды, принимая глобаль-
ные решения в следующих областях:

– чёткое распределение функций меж-
ду подразделениями вуза по обеспечению 
решения проблем иностранных студентов;

– проведение обучающих семинаров 
для сотрудников вуза по ознакомлению с 
технологией педагогической поддержки;

– оптимизация учебного плана и про-
грамм с учётом потребностей иностранных 
студентов; 

– модернизация помещений и оборудо-
вания, используемых иностранными студен-
тами, и т. д. 

1.2. Сотрудники подразделения, за-
нимающегося приёмом, организацией 
проживания и обучения новых студен-
тов (международный отдел, деканат по ра-
боте с иностранными студентами и т. д.), ча-
сто являются первыми, с кем контактирует 
конкретный иностранный студент, занима-
ясь вопросами приглашения и оформления 
виз. Соответственно, данные сотрудники ор-
ганизуют мероприятия по оказанию помощи, 
среди них:

– комплексное сопровождение всех но-
вых студентов, координация деятельности 
отдельных подразделений вуза, отечествен-
ных и иностранных студентов;

– закрепление за каждым новым ино-
странным студентом соотечественника- 
старшекурсника или отечественного сту-
дента, владеющего иностранным языком, 
согласного оказывать помощь в прохожде-
нии административных процедур, знаком-
стве с вузом и общежитием, решении быто-
вых вопросов;

– инициирование и проведение меро-
приятий, направленных на оказание помо-
щи иностранным студентам: адаптацион-
ные программы, встречи с сотрудниками 
миграционной службы и профессиональны-
ми психологами, семинары для преподава-
телей и т. д.; 

– обеспечение оперативного разреше-
ния возникающих у студентов проблем и т. п. 
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1.3. Преподаватели являются ключе-
выми фигурами в формировании именно 
учебной среды,  создавая условия для по-
зитивного обучения и высоких результатов 
[11]. Выделяются пять основных направле-
ний в работе преподавателя: создание без-
опасной материальной и психологической 
среды; организация взаимодействия меж-
ду преподавателем и студентами и среди 
студентов; формирование отношений вза-
имного уважения, принятия и открытости; 
обучение культуре усвоения новых знаний; 
расширение связей студентов за пределы 
класса [13].

Очевидно, что основным видом помо-
щи со стороны преподавателей является 
дидактическая. Исследователь из США, ко-
торый является мировым лидером по приё-
му иностранных студентов, С. Биррен даёт 
следующие рекомендации преподавателям 
относительно дидактической помощи ино-
странным студентам [10]:

1) чётко формулировать требования об-
разовательного процесса;

2) делать лекции более доступными: 
предоставлять план лекции;  определять 
термины и незнакомые слова; не использо-
вать жаргон и идиомы и т. д.; 

3) создавать возможности для участия 
студентов в семинарах: разрешать ино-
странным студентам подготовить ответы 
дома; вызывать для ответа на более про-
стые вопросы; чётко объяснять задания; 
использовать  возможности онлайн-форума 
для тех студентов, которые не хотят высту-
пать в классе, и т. д.

В похожем ключе предлагает стра-
тегии дидактической помощи студентам- 
иностранцам исследователь из Австралии 
С. Аркоудис [9]: 

1) делать доступными лекции: сопро-
вождать лекции презентациями, разда-
вать иностранным студентам электронный 
конспект лекций, избегать слишком сложно-
го языка и сленга, разрешать записывать на 
диктофон;

2) создавать условия для участия сту-
дентов в групповых видах деятельности;

3) развивать критическое мышление;
4) доступно объяснять критерии оценки 

заданий. 
Кроме непосредственно дидактической, 

преподаватель также должен участвовать 
в оказании психологической и эмоциональ-
ной поддержки [1]. Выделяются следующие 

стратегии оказания такой помощи и под-
держки: 1) создание безопасной среды, в ко-
торой иностранцы чувствуют себя защищён-
ными и значимыми; 2) запоминание имён и 
основных сведений о студентах-иностран-
цах; 3) терпимое отношение к произноше-
нию и речевым ошибкам и т. д. [9; 10].

Следующим направлением помощи 
иностранным студентам, в котором могут и 
должны участвовать преподаватели, являет-
ся социокультурная [7]. Среди стратегий со-
циокультурной помощи, которые могут быть 
реализованы преподавателями, является  
оптимизация взаимодействия отечествен-
ных и иностранных студентов, целенаправ-
ленное создание смешанных пар студентов 
или малых групп, рассказы об особенностях 
страны обучения и т. д. [9]. 

1.4. Куратор учебной группы должен 
сопровождать все академические группы, 
где есть иностранные студенты. Позитив-
ным является опыт организации еженедель-
ных тематических встреч куратора с группой 
студентов, который одновременно может 
наблюдать за их эмоциональным состояни-
ем, обсуждать возникающие проблемы, ор-
ганизовывать тренинги и консультации [17]. 
Отдельной задачей куратора является орга-
низация разноплановой внеучебной работы, 
которая в зависимости от наполнения ори-
ентирована на дидактическую, медико-пси-
хологическую или социокультурную помощь.

1.5. Сoтрудники студенческих об-
щежитий в рамках поддерживающей обра- 
зовательной среды оказывают психоло-
гическую и социокультурную помощь сту-
дентам-иностранцам своим корректным, 
внимательным отношением; детальным 
объяснением правил проживания  в обще-
житии и решением бытовых вопросов; орга-
низацией досуговых мероприятий.

1.6. Сотрудники психологической 
службы и медпункта участвуют в оказа-
нии превентивной и оперативной медико- 
психологической помощи иностранным сту-
дентам путём индивидуальных и групповых 
консультаций, бесед на темы межкультурной 
адаптации, здорового образа жизни и т. д. 

1.7. Сотрудники управления воспи-
тательной работы. Можно выделить два 
вектора их участия в помощи иностранным 
студентам. Социокультурная помощь вклю-
чает организацию мероприятий по знаком-
ству со страной, городом и вузом обучения, 
проведение массовых мероприятий, ориен-
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тированных на студентов-иностранцев (на-
пример, фестиваль творчества иностранных 
студентов), и мероприятий для межкультур-
ного взаимодействия. Медико-психологи-
ческая помощь предполагает привлечение 
студентов-иностранцев к участию в спортив-
ных секциях и студенческих клубах, индиви-
дуальную работу с одарёнными студентами, 
организацию мероприятий, популяризирую-
щих здоровый образ жизни, и т. д. 

1.8. Иностранные и отечественные 
студенты-волонтёры. В рамках поддер-
живающей среды важным является как мини-
мум толерантное отношение всех студентов 
к представителям иных культур и этносов, а 
как максимум – популяризация содействия 
студентам, обучающимся в неродной сре-
де. Позитивными являются специальные 
программы сопровождения (peer-program),  
когда каждый новый студент-иностранец за-
крепляется за студентом-волонтёром, кото-
рый берёт на себя обязанности по оказанию 
разносторонней помощи [16].

1.9. Сами иностранные студенты. 
Понятие поддержки определяет важность 
позиции самого поддерживаемого, его ак-
тивность и независимость. Педагоги-гу-
манисты единодушны в мнении о том, что 
люди со сформированной субъектной пози-
цией гораздо менее зависимы от окружения, 
более самостоятельны и самодостаточны, 
сами определяют направления своего дви-
жения и менее зависимы от внешней под-
держки [4]. В связи с чем важным для всех 
участников образовательной среды явля-
ется ориентация студентов-иностранцев на 
активное отношение к жизни и ситуации; 
формирование системы жизненных мотивов 
и ценностей; развитие способности к реф-
лексии и потребности в саморазвитии.

2. Пространственно-предметный 
компонент образовательной среды объеди-
няет архитектурно-ландшафтную (архитек-
тура зданий, пространственная структура и 
дизайн помещений) и материально-техниче-
скую сферу (мебель и предметы интерьера, 
техника и оборудование, учебно-методиче-
ские средства, рекламная и информацион-
ная продукция) [8]. 

Оказание помощи иностранным студен-
там посредством пространственно-пред-
метного компонента в наибольшей степени 
отражает опосредованность влияний обра-
зовательной среды. Между тем,  возможно 
оказание студентам медико-психологиче-

ской помощи при использовании лучших 
помещений для занятий и проживания, по-
зитивном оформлении интерьера, модерни-
зации мебели и используемой техники и пр. 
Социокультурная помощь предполагает ис-
пользование возможностей пространствен-
но-предметного компонента в распростра-
нении информации о правилах поведения в 
общественных местах; культурных обычаях 
и традициях страны; мероприятиях, прово-
димых в вузе и городе. 

3. Дидактический компонент образо-
вательной среды объединяет организацию 
образовательного  процесса; содержание 
обучения; используемые технологии, фор-
мы, методы и средства и определяет воз-
можности оказания помощи  иностранным 
студентам элементами образовательного 
процесса [2]. 

Одной из проблем обучения иностран-
ных студентов является достаточно низкий 
уровень их успеваемости [5]. Для решения 
этой проблемы вузы могут оптимизировать 
организацию учебного процесса проведени-
ем обязательного для всех иностранных сту-
дентов первого курса занятий по основным 
предметам. Кроме того, полезным является 
опыт организации для студентов-иностран-
цев специальных тренингов и  мастер-клас-
сов по обучению умению учиться:  готовить 
сообщения, писать рефераты, оформлять 
список литературы, работать в библиотеке 
и т. д. [17].

 Ещё одной проблемой является недо-
статочная языковая компетентность ино-
странных студентов [5]. В настоящее время 
в российских вузах 79,2 % обучающихся 
иностранных студентов являются гражда-
нами постсоветских государств [6], которые 
не проходят этап предвузовской подготовки. 
Вместе с тем в исследовании О. М. Прудни-
ковой отмечено, что 100 % (!) иностранных 
студентов первого курса считают основной 
причиной своей низкой успеваемости про-
блемы, связанные с низкой языковой компе-
тентностью [5]. На основании этого можно ре-
комендовать вузам документально закрепить 
для иностранных студентов дополнительные 
занятия по русскому языку. Фокус таких заня-
тий может быть смещён на усвоение научной 
терминологии, тренинговые и практические 
упражнения с участием носителей языка, ос-
воение письменной речи и т. д. 

Согласившись с идеей о том, что  наи-
большую значимость в оказании помощи 
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иностранным студентам оказывает соци-
альный компонент образовательной среды, 
мы поставили задачу выяснить, понимают 
ли преподаватели важность дополнитель-
ной помощи и поддержки, и каким страте-
гиям дидактической помощи они отдают 
приоритет. Прежде всего, не обнаружив раз-
работанного инструментария, мы составили 
анкету для оценки оказываемой иностран-
ным студентам помощи, в которую вошли 
доступные для преподавателей стратегии, 
предложенные исследователями между-
народного образования [9; 10]. Основным 
методом сбора данных стал групповой ан-
кетный опрос, в процессе которого было 
опрошено 92 преподавателя МОУВО «Бе-
лорусско-Российский университет» (24,2 % 
от всех преподавателей данного вуза). Це-
ленаправленно были опрошены препода-
ватели шести профилирующих кафедр, на 
которых обучается наибольшее количество 
иностранных студентов (табл. 1).

Таблица 1 
Статистические данные участников опроса

Пол
Мужской 43,5 %
Женский 56,5 %

Научная квалификация
Имеют учёную степень и/или звание 42,4 %
Не имеют учёной степени 57,6 %

Педагогический стаж 
До 10 лет 7,6 %
10–30 лет 67,4 %
Больше 30 лет 25 %

Принципиально важным для нас был 
вопрос, понимают ли преподаватели слож-
ность обучения за рубежом и организуют ли 
дополнительную помощь, поэтому первым 
вариантом ответа был следующий: «Ничего 
специально не делаю, так как считаю, что 
не должно быть разницы между отечествен-
ными и иностранными студентами». Кроме 
того, респондентам были предложены во-
семь наиболее доступных стратегий, из ко-
торых нужно было выбрать те, которые они 
используют чаще всего, но не более четы-
рёх (табл. 2).

Однозначно оптимистичным результа-
том является то, что  только 14,1 % препода-
вателей считают, что нет необходимости ме-
нять что-либо в методике преподавания при 

работе с иностранными студентами. Соот-
ветственно, 84 преподавателя из 100 опро-
шенных понимают, что нужны дополнитель-
ные усилия, чтобы помочь таким студентам 
учиться. 

Таблица 2  
Стратегии оказания дидактической помощи 

иностранным студентам

Вариант ответа

Респонденты, 
выбравшие 

данный вариант 
ответа

Использую презентации 
лекций 42,4 %

Даю печатный конспект 
лекций 39,1 %

Упрощаю текст лекций 39,1 %
Предлагаю более простые 
или  индивидуальные 
варианты заданий

58,7 %

Подробно объясняю 
формы самостоятельной 
работы 

34,8 %

Объединяю студентов в 
смешанные группы  для 
подготовки и обсуждения 
вопросов

9,8 %

Специально для иностран-
ных студентов подгото-
вил(а) методическое посо-
бие по своему предмету

7,6 %

Поощряю обращаться за 
индивидуальными кон-
сультациями

41,4 %

Ничего специально не 
делаю, так как считаю, что 
не должно быть разницы 
между отечественными и 
иностранными студентами

14,1 %

Свой вариант ответа 1,1 %

Из предложенных вариантов помощи 
наиболее популярным был «предлагаю бо-
лее простые или индивидуальные вариан-
ты заданий» (выбрали 58,7 % участников 
анкетирования), что очевидно связано с 
более низким уровнем общеобразователь-
ной подготовки большинства иностранных 
студентов.  Вторым по популярности вари-
антом дидактической помощи был «исполь-
зую презентации лекций» (выбрали 42,4 %), 
что свидетельствует как о технической осна-
щённости вузов, так и о понимании препода-
вателями того, что визуальное восприятие 
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помогает студентам-иностранцам усваивать 
информацию на неродном языке. Замыкает 
тройку наиболее распространённых отве-
тов вариант «поощряю обращаться за ин-
дивидуальными консультациями» (выбрали 
41,4 %), что также даёт возможность помочь 
иностранным студентам в процессе обуче-
ния.

Важно, что преподаватели осознают, 
что не все иностранные студенты  в доста-
точной степени владеют русским языком, и 
оказывают им помощь в освоении теорети-
ческого курса: 39,1 % респондентов предо-
ставляют им печатный конспект лекций, по-
скольку для не носителей языка визуальное 
восприятие информации значительно про-
ще, чем  восприятие на слух. Также четыре 
преподавателя из десяти стараются исполь-
зовать более простой и доступный язык при 
чтении лекций. Близким по популярности к 
последнему был вариант «подробно объ-
ясняю формы самостоятельной работы», 
каждый третий преподаватель (34,8 %) по-
нимает важность доступного донесения ин-
формации.

Менее популярной стратегией помощи 
было объединение студентов в смешанные 
группы для подготовки и обсуждения вопро-
сов (выбрало 9,8 %), которое потенциально 
оказывает не только на дидактическую, но 
и социокультурную помощь. Наименее попу-
лярным вариантом ответа стала подготовка 
методического обеспечения, адаптирован-
ного для иностранных студентов. Адаптиро-
ванные методические пособия используют 
более простой язык, иллюстрации и схемы, 
перевод терминов на английский либо род-
ной язык иностранных студентов, но только 
8 преподавателей из 100 (7,6 %) опрошен-
ных издали подобное пособие. 

Заключение. В связи со значитель-
ными адаптационными проблемами ино-
странных студентов в мировом научном со-
обществе активно популяризируется идея 
оказания им помощи и поддержки. Выделя-
ется три основных вида: содействие в про-
цессе обучения (дидактическая помощь); 
оптимизация психофизиологического со-
стояния (медико-психологическая помощь); 
помощь в адаптации к неродной среде (со-
циокультурная помощь). Существует ряд 
механизмов оказания помощи иностранным 

студентам, которые объединяют общевузов-
ские программы и мероприятия: комплекс-
ное сопровождение всех новых студентов;  
преподавание специально разработанного 
адаптационного курса; курирование групп 
специально обученным педагогом; активная 
организация досуга и т. д.

Образовательная среда представляет 
собой совокупность условий определённо-
го учреждения образования и сочетает ряд 
возможностей опосредованного влияния. В 
структуре среды вуза выделяют три основ-
ных компонента: пространственно-предмет-
ный, дидактический и социальный, каждый 
из которых содержит возможности оказания 
разноплановой помощи иностранным сту-
дентам. Социальный компонент является 
основой для создания поддерживающей 
среды, включая всех субъектов, участвую-
щих в образовательном процессе иностран-
ных студентов, их позиции и отношения 
между ними. Каждый из участников обра-
зовательного процесса: управленческий ап-
парат вуза;  подразделение, занимающееся 
приёмом новых студентов; преподаватели; 
куратор; сoтрудники студенческих общежи-
тий, психологической службы, медпункта, 
управления воспитательной работы; студен-
ты-волонтёры и сами иностранные студен-
ты, – имеют потенциальные и реальные воз-
можности по оказанию помощи студентам 
из-за рубежа.

Результаты опроса преподавателей 
МОУВО «Белорусско-Российский универси-
тет» свидетельствуют о том, что большин-
ство преподавателей понимают проблемы 
иностранных студентов и оказывают им по-
мощь.  Наиболее популярными стратегиями 
помощи иностранным студентам в процессе 
обучения были: использование более про-
стых и индивидуальных вариантов заданий, 
чтение лекций с презентациями, поощрени-
ями участия в индивидуальных консульта-
циях.

Для руководства и сотрудников вузов 
полученные результаты являются основа-
нием для организации помощи студентам 
из-за рубежа. При этом рекомендации ав-
торов исследования носят общий характер, 
механизмы оказания помощи требуют даль-
нейшего теоретического и практического из-
учения.



118

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 1

Список литературы
1. Иванова М. А. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов к высшей школе 

России: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.05. СПб., 2001. 353 с.
2. Мариненко О. П. Педагогическая поддержка иностранных студентов на этапе предвузовской 

подготовки. Могилёв: Белорус.-Рос. ун-т, 2015. 172 с.
3. Масюкова Н. А. Социальный компонент развивающей образовательной среды городской шко-

лы // Столичное образование. 2009. № 9. С. 15–31.
4. Попова С. И. Педагогическая поддержка в работе учителя и классного руководителя. М.: Педа-

гогический поиск, 2005. 176 с.
5. Прудникова О. М. Обучение математике иностранных студентов первого курса технического 

вуза // Высшее образование в России. 2018. № 7. С. 74–78.
6. Академическая мобильность иностранных студентов в России // Факты образования. М.: НИУ 

ВШЭ, 2016. № 7. 13 с.
7. Язвинская Т. Н. Социокультурная поддержка иностранных студентов в процессе адаптации к 

российскому образованию: дис. ... канд. пед. наук:13.00.08. Чита, 2009. 234 с.
8. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 

366 с.
9. Arkoudis S. Teaching international students:  Strategies to enhance learning. Melbourne: Centre for 

the Study of Higher Education, 2011. 22 p.
10. Birren S. International Students and Classroom Pedagogy [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.brandeis.edu/das/downloads/International StudentsandClassroomPedagogy.pdf (дата обраще-
ния: 15.12.2018).

11. Creating effective teaching and learning environments. First results from TALIS. Paris: OECD 
Publishing, 2009. 306 p. 

12. Ewing R. V. A supportive environment for international students // Beyond the classroom: International 
education and the community college / R. W. Franco, J. N.  Shimabkuro. Honolulu: The Kellogg Foundation, 
1992. Vol. 2. Pp. 37–44.

13. Killion J. Create a supportive environment for all [Электронный ресурс] / Report of British Natio- 
nal Staff Development Council. 2010. March. Режим доступа: https://www.learningforward.org/wp-con 
ent/uploads/2010/03/focus-on-nsdc-standards-create-a-supportive-environment.pdf (дата обращения: 
15.12.2018).

14. Olivas M., Li C. Understanding stressors of international students in higher education: What college 
counselors and personnel need to know // Journal of Instructional Psychology. 2006. No. 33. Pp. 217–222. 

15. Perez-Encinas A., Ammigan R. Support Services at Spanish and U.S. Institutions: A Driver for 
International Student Satisfaction // Journal of International students. 2016. Vol. 6, no. 4. Pp. 984–998.

16. Thomson C., Esses V. M. Helping the transition: Mentorship to support international students in 
Canada // Journal of International Students. 2016. Vol. 6, no. 4. Pp. 873–886.

17. Yan Z., & Sendall P. First year experience: How we can better assist first-year international students 
in higher education? // Journal of International Students. 2016. No. 6. Pp. 35–51.

Статья поступила в редакцию 24.01.2019; принята к публикации 25.02.2019

Библиографическое описание статьи
Мариненко О. П., Снопкова Е. И. Cоциальный компонент как доминанта поддерживающей ино-

странных студентов среды // Учёные записки ЗабГУ. 2019. Т. 14, № 1. С. 111–120. DOI: 10.21209/2658-
7114-2019-14-1-111-120.



119

Педагогическая психология 

Olga P. Marinenko1,
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,

Belarusian-Russian University
(43 Mira ave., Mogilev, 212000, Belarus),

 e-mail: marinenkoo@mail.ru
orcid: 0000-0002-5553-3838

Elena I. Snopkova2,
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,

A. Kuleshov Mogilev State University
(1, Kosmonavtov st., Mogilev, 212000, Belarus),

 e-mail: elenasnopkova@mail.ru  
orcid: 0000-0002-9870-2988

 
The Social Component as the Dominant of Supportive Environment 

for International Students 
The article actualizes the idea of international students’ assistance by fostering a supporting 

educational environment at the university. Three main types of assistance are grounded: didactic 
assistance focused on the learning process; medical and psychological assistance as the prevention 
and solution of emotional and health problems; sociocultural assistance dealing with adaptation to a 
new environment.  The structure of the educational environment and providing diverse assistance 
to foreigners by means of spatial-objective, didactic and social components are presented. The 
social component that unites all subjects of the educational process, their positions and relations 
between them, is highlighted as the main one. All participants in the educational process: university 
management, international office, teachers, curators, educational department, student dormitories, 
psychological service, volunteering students and international students themselves  are shown as 
the subjects in students’ assistance. The group survey of teachers of the Interstate Educational 
Institution of Higher Education “Belarusian-Russian University” resulted in the following conclusions. 
Most teachers are aware of international students’ problems and assist them. The most popular 
strategies of didactic assistance are explaining details of self-directed work to students, using 
lecture presentations and encouraging participation in individual consultations 

Keywords: international students, supporting educational environment, social component, 
didactic component, spatial-objective component
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териалы являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде 
подстрочных ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – по-
страничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обяза-
тельно указываются издательство, общее количество страниц. 
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Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, офор-
мить References согласно следующим требованиям:

• Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN);
• Название работы/источника (перевод на английский язык);
• Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
• Указание на язык источника (In Rus.)
Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в 

списке литературы.
Объём цитирования в статье должен составлять не более 30 % от общего объёма статьи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ 

Рабочие языки: русский и английский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – 

Arial, кегль – 14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, 
выравнивание – по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в ре- 
дакцию.

При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся 

дата и Ф.И.О. автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») 

и т. д. Необходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нуме-

рацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте 
ссылки нужно писать сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублиро-
вать текст. Слова в таблицах следует писать полностью, переносы должны быть расставлены 
верно. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат 
Excel, схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) 
и везде обозначаются сокращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разреше-
ние – не менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии 
автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 170  ×  240 мм. Все детали рисунка при его умень-
шении должны хорошо различаться. Все подрисуночные подписи на русском и английском 
языках прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.
Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 
Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение 

фактов, представленных в статье.
Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р.

Пакет документов, необходимый для опубликования материа-
лов, отсылается по электронной почте: zab-nauka@mail.ru. 
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672007, Россия, г. Чита, ул. Бабушкина, 129. Забайкальский государ-
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