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PROBLEMS OF TEACHING ACADEMIC DISCIPLINES 
TO FOREIGN STUDENTS AT THE NORTHERN STATE 

MEDICAL UNIVERSITY  

Khokhlova L.A., Dynkov S.M., Kiseleva L.G.,                                       
Tikhonova E.V., Trokhova M.V., Kolodkina O.F. 

One of the success criteria of the university is the presence of foreign 
students. Their number in Russian higher educational establishments 
is increasing constantly. What often attracts foreign students is a 
possibility of getting education in English that is offered by some Russian 
universities. It greatly facilitates the learning process for foreigners and 
at the same time causes lots of problems for the faculty members teaching 
their disciplines in English. The manuscript objective is to generalize 
the experience of teaching clinical and theoretical disciplines to foreign 
students at the Northern State Medical University (NSMU).

Results. Some basic problems the faculty members face in the learning 
process have been revealed and analyzed.

Practical implications. Characteristic features of foreign students 
and problems occurring in the process of their education should be 
considered in the organization of academic activity and recommendations 
development for optimization of the adaptation process in the conditions 
of educational environment.    

Keywords: foreign students; teaching problems; university; medicine. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ                                                 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ИНОСТРАННЫМ 

СТУДЕНТАМ В СЕВЕРНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Хохлова Л.А., Дыньков С.М., Киселева Л.Г.,                                                    
Тихонова Е.В., Трохова М.В., Колодкина О.Ф.

Одним из показателей успешности вуза является количество 
иностранных студентов, число которых в российских высших учеб-
ных заведениях постоянно растет. Возможность получения обра-
зования на английском языке, которое предлагают некоторые рос-
сийские вузы, – это то, что привлекает иностранцев. Преподавание 
на английском языке значительно облегчает процесс обучения и в 
тоже время создает большое количество проблем для профессор-
ско-преподавательского состава. Целью данной статьи являет-
ся обобщение опыта преподавания клинических и теоретических 
дисциплин иностранным студентам в Северном государственном 
медицинском университете. 

Результаты. Выявлены и проанализированы основные проблемы, 
с которыми сталкиваются преподаватели в ходе учебного процесса.

Область применения. Особенности иностранных студентов и 
проблемы, возникающие в процессе их обучения, следует учитывать 
при организации учебного процесса и разработке рекомендаций по 
оптимизации процесса адаптации в условиях образовательной среды. 

Ключевые слова: иностранные студенты; проблемы препода-
вания; университет; медицина. 

One of the up-to-date criteria of the university effectiveness is the 
number of foreign students enrolled in academic programs of higher ed-
ucation. It reflects competitive ability and international recognition of 
the university [1, 2, 3, 5]. 

There are a lot of foreign students at the Northern State Medical Uni-
versity (Arkhangelsk) and their number is increasing constantly. Academ-
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ic disciplines both theoretical and clinical ones are taught in English as 
an international language of communication. Such a system of teaching 
poses a number of organizational, methodical, pedagogical and linguistic 
problems for the university and for each teacher in particular.

Among students studying in English at the NSMU, the Indians com-
pose the main learning community. English is not a native language for 
both Indian students and the faculty members of the university. Teachers, 
while being accustomed to “classical” English taught in Russian schools, 
often have difficulty in communicating with foreign students. Peculiari-
ties of Indian English often make it difficult for the teachers to understand 
words pronunciation and their meaning. Language barrier as well as the 
insufficient number of teachers who are capable of delivering lectures 
in English are therefore the main problems of teaching foreign students. 

In some cases, educational background of foreign students is behind 
that of the Russian ones and their learning motivation is often consider-
ably lower. From the viewpoint of organizational issues, it should be noted 
that foreign students are often late for their practical classes and lectures 
and many absences are without valid excuse. Sometimes they consider it 
unnecessary to do their home assignment or take study materials from the 
library. Their behavior can be bad and they can prevent the teacher from 
conducting the class. It takes a long time for foreigners to start understand-
ing the dos and don’ts of polite manners and traditions of Russian educa-
tion. This all makes the educational process more complicated. 

There are also objective learning difficulties associated with living 
in a foreign country. Indian students are more likely than the Russian 
ones to suffer from respiratory diseases. It is partly due to specific cli-
matic and geographical reasons. Arriving in September for the training 
in Arkhangelsk, they find themselves at the beginning of the cold season 
and do not always have time to physiologically acclimatize.

Therefore, training and coordinating groups of foreign students com-
ing from a different cultural and linguistic environment is not an easy 
task [4]. The teacher requires certain severity to organize the learning 
process, to control class and late attendances. Working with foreign stu-
dents the teacher has to consider ethnic peculiarities, students’ mother 
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tongue, the level of their educational background, career choice moti-
vation and their efforts to master competences necessary for a medical 
specialty. Indian students are distinguished by their vivid emotionality, 
the necessity of a rapid activity change often interpreted as a lack of pa-
tience. A variety of attention-getting methods is a kind of problem solu-
tion in this case. Case studies, information technologies in the form of 
presentations and online searching, skill training on phantoms and group 
work can be used in teaching foreign students [6]. Indian students like 
specific tasks when they can see and try some devices (inhalers, nebu-
lizers, pulse oximeters). To maintain students’ attention during practical 
classes and lectures, it is effective to use question-answer methods and to 
give hands-on examples that are always of particular interest to students. 

A significant aspect of teaching foreign students is their practical 
training taking place in different departments of Arkhangelsk clinical 
hospitals. During the practical training, they do the work of assistant 
doctors. They participate in daily rounds, diagnostic procedures (endos-
copy, ultrasound examination, CT, X-ray examination), operations and 
dressings. To follow such a course of teaching foreign students, certain 
level of knowledge of the Russian language is thought to be absolutely 
necessary. Foreign students with a poor knowledge of Russian cannot 
communicate with patients and are not able to get necessary informa-
tion during patient’s examination. There is certain logic: the better the 
student speaks Russian, the better achievements he/she has in clinical 
disciplines. It is likely to be due to initially better abilities and efforts. 

In the opinion of clinical department teachers, the two-step training is 
a more rational approach in the organization of the learning process. In 
the first and third years, it is acceptable to deliver lectures in English, but 
in the fourth and sixth years, it seems more reasonable to conduct classes 
in Russian. It might increase students’ motivation to learn Russian and 
improve their skill and knowledge they can gain in clinical departments. 

Groups of 8–9 students are ideal for the work in clinical departments. 
In this case, students can practice their skills in patient’s examination 
and disease diagnostics more effectively. Large academic groups fail to 
ensure such possibilities and are an additional stressing for the teach-
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er during practical classes as well as for the department where students 
have their practical training. 

Speaking about the problems of teaching foreign students one cannot 
but mention the methodological component of the educational process. An 
important aspect is the availability of study materials. In comparison with 
foreign universities, there is a certain discrepancy of our subjects. We lack 
special educational literature in English, which would be adapted to our 
curricula. For example, General Surgery is not taught in foreign universities 
and there are no English textbooks that can be used in the course of lec-
tures and classes in the given discipline. The subject of pathology is stud-
ied in many European countries and in India. In Russia, medical students 
study pathologic physiology and pathologic anatomy. As a result, it is the 
information on pathologic anatomy that is mostly presented in textbooks. 
Pathophysiology issues are paid little attention to and are practically not 
considered. One has to synthesize and think something up to give students 
an idea of the studied material. The most complicated questions are to be 
explained twice and even three times. Problems with understanding weak-
en the students’ learning interest and their motivation to gain knowledge. 

The other side of the question is the preparation of own study materi-
als, textbooks and workbooks in English. Unfortunately, it often becomes 
a problem of teachers and their departments but not of the university. 

Conclusions
Teaching foreign students in English is a necessary component of the 

image of the medical university. It allows viewing the university as an 
internationally recognized educational establishment. Quality training 
of foreign students requires language proficiency of the faculty mem-
bers, their regular skill improvement in this field, modern material and 
technological facilities, information and library resources as well as stu-
dents’ adaptation system. 
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ОСОБЕННОСТИ эФФЕКТИВНОГО                                            
ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ СТУДЕНТОВ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ  

Аксенова Д.А., Гашков С.А., Твердохлебов С.Г., Тимофеева С.П. 

Цель. Данная статья посвящена вопросам обучения техниче-
скому переводу, что является необходимой составляющей пере-
водческой компетенции студентов-специалистов по направлению 
«Перевод и переводоведение».

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют компаративный и аналитический методы.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
при обучении научно-техническому переводу специалист должен 
получать не только лингвистические, общекультурные знания, но 
также и технические. Программа обучения в БГТУ «Военмех» 
включает разделы общеязыковой направленности, специальные 
научные знания, деловое общение и практику перевода в организа-
циях, которые реализуются в письменной и устной коммуникации.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в образовательной сфере. 

Ключевые слова: иностранный язык; грамматика; научный 
перевод; профессиональная коммуникация; обучение техническо-
му переводу. 

THE PROBLEMS OF TRANSLATION                                              
TRAINING OF INTERPRETER-STUDENTS                                          

IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

Aksenova D.A., Gashkov S.A., Tverdokhlebov S.G., Timofeeva S.P.

Purpose. This article is devoted to the organization of educational 
process for students in the field of “Translation and Translation Studies”.
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Methodology. The basis of the research is formed by comparative 
and analytical methods.

Results. The results of the study are that while teaching scientific and 
technical translation a specialist receives not only linguistic, general 
cultural knowledge, but also technical knowledge. The programme of 
Baltic State Technical University “VOENMEH” named by D.F. Usti-
nova includes sections of a general linguistic, special scientific knowl-
edge,business communication and translation practice in organizations 
that is implemented in written and oral communication.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
educational field.

Keywords: foreign language; grammar; scientific translation; pro-
fessional communication; master of technical translation. 

Современную эпоху с полным правом можно назвать эпохой 
глобализации. Процессы глобализации породили потребность для 
множества людей, чем бы они ни занимались, овладеть средства-
ми общения с представителями других народов. Особенности про-
цессов глобализации и интеграции в современном мире привели к 
увеличению информационных потоков, стремительное распростра-
нение новых технологий международного информационного обме-
на, интенсивное развитие международного сотрудничества в разных 
областях деятельности вызвали лавинообразное увеличение спро-
са на переводческую профессию. На основе проведенного опроса, 
молодые специалисты в сфере перевода научно-технической лите-
ратуры и документации на первом этапе своей профессиональной 
деятельности сталкиваются со следующими лакунами в знаниях: 
недостаточность знаний в предметной области, трудности в пони-
мании технических терминов, не знание ГОСТов и необходимых 
для переводческой работы стандартов и т.д. Из чего можно сделать 
вывод, что подготовка студентов-переводчиков в вузе не соответ-
ствует Федеральному государственному стандарту (далее ФГОС), 
т.к. не формирует у выпускников в полной мере переводческую ком-
петенцию студентов-переводчиков. Поэтому необходимо в рамках 
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учебного процесса не только знакомить с техническим переводом, 
но внимания уделить практике перевода научно-технической лите-
ратуре и документации. В этой связи подчеркивается актуальность 
проблемы о вузовской подготовке в сфере технического перевода и, 
в частности, о разработке на новом качественном уровне методики 
обучения техническому переводу студентов-переводчиков.

Отвечая на эти потребности, многие образовательные учреж-
дения во всех странах стали готовить специалистов разных обла-
стей со знанием иностранных языков. 4 года в БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова на факультете Международного и промышлен-
ного менеджмента осуществляется подготовка специалистов по 
направлению «Перевод и переводоведение». Цель образования по 
этому профилю заключается в обеспечении системы качественной 
подготовки высококвалифицированных лингвистов-переводчиков, 
свободно владеющих двумя иностранными языками (английским, 
немецким или французским), обладающих глубокими знаниями в 
области теории перевода и изучаемого языка, его стилистических 
ресурсов и функциональных разновидностей в условиях расширя-
ющегося сотрудничества между странами, давшими новую мотива-
цию для изучения и функционального использования иностранных 
языков. В задачи подготовки переводчиков входит формирование 
умений эффективной межкультурной коммуникации, что обуславли-
вает выбор содержания и методов обучения. Подготовка переводчи-
ков в сфере профессиональной коммуникации носит интегративный 
характер и осуществляется с учетом необходимости формирования 
умений эффективной межкультурной коммуникации [8].

Преподавание иностранных языков предполагает комплексный 
подход, когда в процессе обучения изучаются теоретические аспек-
ты изучаемого языка, его фонетики, лексики, грамматического строя 
и др. Это позволяет студентам получить разносторонние и глубо-
кие знания в области изучаемого иностранного языка. Кроме тео-
ретических знаний процесс обучения предполагает значительное 
внимание и прикладным навыкам, тому, что называется «владени-
ем» языком. Среди этих навыков – умение выражать свои мысли на 
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иностранном языке в устной или письменной форме, способность 
свободно общаться с носителями того или иного языка [1]. Особое 
место среди практических навыков владения иностранным языком 
занимают навыки перевода. В.Н. Комиссаров предлагает следую-
щее определение перевода: «Перевод – это вид языкового посред-
ничества, при котором на ПЯ (переводящий язык), создается текст, 
коммуникативно-равноценный оригиналу, причем его коммуника-
тивная равноценность проявляется в его отождествлении рецепто-
рами перевода с оригиналом в функциональном, содержательном 
и структурном отношении» [5].

Специалисты-переводчики необходимы во многих сферах меж-
дународных контактов, и владение навыками перевода оказывает-
ся очень полезным в практической работе выпускников. Поэтому 
обучению этим навыкам должно уделяться серьезное внимание в 
комплексном процессе обучения иностранному языку [3]. Искус-
ство перевода требует от специалиста владения многими компетен-
циями, а не только высокого уровня владения иностранным языком. 
Переводчик должен обладать развитой переводческой интуицией, в 
основе которой лежат навыки переключения с одного языка на дру-
гой. Для быстрого перекодирования текста на язык перевода тре-
буется владение набором возможных вариантов перевода единиц 
исходного текста на основе контекста [7].

Особое место в подготовке перевода занимают теоретические во-
просы: теоретические основы переводческой деятельности; перевод 
как объект лингвистического исследования; особенности синтаксиса 
и стилистики различных видов речи; способы и приемы перевода; 
протокол поведения переводчика. Кроме того для успешного пере-
вода необходимо знание общей и языковой культуры, традиций и 
быта их народов. Все это впоследствии даст возможность точнее 
передавать реалии, устойчивые выражения и пр. Таким образом, 
обучение собственно переводу должно строиться на прочной язы-
ковой и страноведческой базе [8].

Особенностью технического перевода является глубокое пони-
мание вопроса и объяснение его доступным языком с учетом всех 
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особенностей и технических тонкостей переводимого материала 
[2]. Квалифицированный специалист-переводчик должен прекрасно 
ориентироваться в специальных терминах. Вне зависимости от того, 
какой язык берётся за источник перевода, немецкий, французский, 
английский или другой, специалист, занимающийся оказанием по-
добного вида услуг. Должен прекрасно разбираться в переводимой 
тематике, поскольку поверхностных знаний может быть недоста-
точно. Например, переводы по теме производства баллистических 
ракет предполагают знание специалистом этой отрасли, её особен-
ностей и возможных нюансов.

Следует отметить, что наибольшую сложность для технического 
перевода представляют научно-технические переводы из-за оби-
лия терминологии и специальной лексики. Любая неточность и ис-
кажение источника могут привести к некорректному содержанию 
переведённого текста, по этой причине этот вид переводов требуют 
от специалиста полного понимания того, что ему приходится пере-
водить. Оригинал текста, принадлежа к особому функционально-
му стилю, может оказывать влияние на переводческий процесс и 
требовать от переводчика применения особых методов и приемов. 
Опираясь на оригинал текста, переводчик должен использовать 
определенные языковые средства, которые характеризуют анало-
гичный функциональный стиль. Учитывая функциональный стиль, 
который обладает общими и специфическими языковыми чертами, 
можно выделить некоторые языковые особенности, влияние ко-
торых на ход и результат процесса перевода весьма значительно. 
Например, в научно-техническом стиле – это лексико-граммати-
ческие особенности научно-технических материалов и, в первую 
очередь, ведущая роль терминологии и специальной лексики. По-
мимо таких общих особенностей, в каждом языке аналогичный 
функциональный стиль. Характерными особенностями научно-
технического стиля являются его информативность, логичность, 
точность и объективность, а следовательно ясность и понятность. 
Чаще всего для точного и корректного перевода научно-техниче-
ских текстов требуются знания терминологии в отдельной узкой 
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области. В значительной степени способствует взаимопониманию 
специалистов и широкое употребление так называемой специаль-
ной общетехнической лексики, которая также составляет одну из 
специфических черт научно-технического стиля. Это – слова и со-
четания, не обладающие свойством термина идентифицировать по-
нятия и объекты в определенной области, но употребляемые почти 
исключительно в данной сфере общения, отобранные узким кру-
гом специалистов, привычные для них, позволяющие им не заду-
мываться над способом выражения мысли, а сосредоточиваться на 
сути дела. Некорректный перевод может привести к неправильно-
му использованию оборудования, что может быть чревато самыми 
непредсказуемыми последствиями, особенно в военной отрасли. 
Прекрасные лингвистические знания и умения, возможность пере-
дать максимально точно сложные технические моменты изложить 
простым и доступным языком являются преимуществом на рынке 
труда. Климзо Б.Н. справедливо отмечал, что «мастерство техни-
ческого перевода включает в себя отличное чувство своего языка, 
достаточно глубокое знание иностранного языка, умение пользо-
ваться переводческими приёмами и владение фоновыми техниче-
скими знаниями» [5].

Таким образом, научно-технический перевод по специальности 
является важной составляющей профессионально-ориентирован-
ного обучения и играет особую роль при формировании професси-
ональной компетенции современных студентов-специалистов [4].
Навыки устного и письменного перевода вырабатываются с помо-
щью упражнений, которые базируются на смысловом анализе текста 
и его частей. К ним относятся: а) упражнения на трансформацию, 
б) микрореферирование, в) перевод-пересказ, г) абзацно-фразовый 
перевод без опоры на запись.

Безусловно, при обучении переводу необходимо работать с тек-
стами разных жанров, но опыт показывает, что в практической жизни 
наиболее востребованными оказываются различные виды инфор-
мационного перевода (научно-технического и публицистического)
[6]. Представляется, что при подготовке переводчиков наибольшее 
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внимание стоит уделять именно таким текстам. Кроме того, преиму-
ществом таких текстов, с точки зрения обучения переводу, является 
то, что к ним предъявляются более строгие требования в отношении 
эквивалентности различных частей текстов перевода и оригинала.

Работа над обеспечением эквивалентности перевода предпола-
гает изучение студентами различных лексических и грамматиче-
ских конструкций иностранного языка и их употребления в разных 
контекстах. Такое изучение даст возможность сопоставить эти кон-
струкции, определить, какой уровень эквивалентности может быть 
установлен между ними. Все это позволит студентам при переводе 
оперировать большим числом вариантов переводческих решений.

С этой целью нашим вузом был подписан договор о сотрудни-
честве с переводческой компанией STARSPB, по условиям кото-
рого нашему университету была установлена версия Transit NXT 
CAMPUS. Преподаватели, которые сами являются действующими 
переводчиками, активно используют ее в процессе преподавания 
профессионально ориентированного перевода. Знакомство студен-
тов с этой программой начинается с обучающих семинаров, мастер-
классов действующих переводчиков, самостоятельных попыток 
переводов и их совместного анализа и обсуждения. В дальнейшем 
особое внимание уделяется работе с переводческими базами: ис-
пользование уже имеющихся, создание и пополнение собственных 
в непосредственной связи с их будущим направлением профессио-
нальной деятельности. Редактирование текста предполагает провер-
ку выполненного перевода по следующим пунктам: корректность 
грамматических форм, единообразие терминологии, стилистическая 
точность и функциональная достоверность. Профессиональная под-
готовка будущего специалиста особенно эффективна в ходе произ-
водственной практики в переводческих компаниях, когда учащийся 
на практике применяет все полученные знания в ходе обучения, ис-
пользует виды, приемы и технологии перевода с учетом характера 
переводимого технического текста, имении пользоваться информа-
ционно-поисковыми системами, совершенствовать профессиональ-
ные умений в области перевода научно-технической литературы.
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Таким образом, работа по обучению переводу должна быть ори-
ентирована на привитие студентам навыка комплексного анализа 
текста в целом и выработки стратегии перевода, выбора его методов 
на основе такого анализа. А задачей преподавателя иностранного 
языка, обучающего переводчиков в техническом вузе является раз-
работка всеобъемлющего подхода, охватывающего формирование у 
студентов навыка использовать английский язык для практической 
работы по специальности.
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ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ               
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Борисова Л.П., Никифорова Е.П., Макарова Р.П. 

В данной статье рассмотрены вопросы развития связной рус-
ской речи учащихся начальных классов. Данный вид деятельности 
обучающихся является продуктивным, если в основе этой работы 
лежит текстоцентрический подход и на уроках русского языка 
и литературного чтения, при котором текст рассматривается 
как наивысшая  коммуникативная единица речи. Целью статьи 
является исследование основных причин затруднения, с которыми 
встречаются обучающиеся начальной школы при продуцировании  
связной русской речи. Для решения данной цели нами поставлены 
следующие задачи: выявить проблемы, встречающиеся у учителей 
начальных классов при организации обучения текстам различных 
стилей, типов и жанров на уроках русского языка; рассмотреть 
формы организации деятельности учащихся  при работе над тек-
стом; предложить типы заданий и виды работы с текстом. Нами 
использованы такие методы, как: анализ психолого-педагогической 
и лингвистической литературы; наблюдение; прогнозирование; си-
стематизация и обобщение. По исследуемой проблеме обосновано 
видение авторов, определены психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие позитивную динамику в развитии коммуникатив-
ных компетенций учащихся-билингвов. С целью повышения эффек-
тивности обучения русскому языку в качестве основного дидак-
тического материала использованы тексты различных стилей, 
типов и жанров. При этом следует придерживаться принципа: 
от простого к сложному и такого алгоритма, как анализ готового 
текста; работа над структурой самостоятельно создаваемого 
текста; составление собственного текста по заданной теме на 
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основе «речевых заготовок», редактирование и совершенствова-
ние написанного. Текстоцентрический подход в обучении учащихся 
младших классов позволяет на уроках русского языка целенаправ-
ленно отрабатывать практические действия по овладению речью 
как реальной деятельностью общения. Для выработки метапред-
метных умений следует текстоцентрический подход применять 
на уроках родного и иностранного языков. 

Ключевые слова: начальная школа; обучение русскому языку; 
текстоцентрический подход; коммуникативная компетенция; раз-
витие связной речи. 

TEXTOCENTRIC APPROACH TO TEACHING                        
THE RUSSIAN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL

Borisova L.P., Nikiforova E.P., Makarova R.P.

This article considers development of primary school students’ coher-
ent Russian speech. This kind of activity is believed to be quite productive 
provided it is based on the textocentric approach, the text being regarded 
as the highest communicative unit of speech. The purpose of the article 
is to study what causes main difficulties that primary school students 
face when producing a coherent Russian speech. To achieve this goal, 
the following tasks were set: to identify problems that primary school 
teachers encounter while organizing teaching texts of various styles, 
types and genres at Russian language lessons; to consider organization 
forms of students’ activities when working on the text; to suggest applying 
particular types of tasks and ways of working with texts. The following 
scientific methods were used: analysis of psychological, pedagogical 
and linguistic literature; observation; forecasting; systematization and 
generalization. The authors’ vision on the topic under study was sub-
stantiated, as well as the psychological and pedagogical conditions that 
ensure the positive dynamics in the development of bilingual students’ 
communicative competencies were defined. In order to increase the ef-
fectiveness of teaching Russian, texts of various styles, types and genres 



— 28 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 11 • http://ej.soc-journal.ru

were used as the main didactic material. In this case, one should adhere 
to the principle from simple to complex, following the algorithm: anal-
ysis of the finished text, work on the structure of one’s own created text, 
compiling a text based on a given topic using “ready-made speech sam-
ples”, editing and improving the written text. The textocentric approach 
to teaching primary school students allows carrying out purposeful work 
at Russian language lessons aimed at practical actions for mastering 
speech as a real communication activity. In order to develop metasu-
bject skills, the textocentric approach should be used at both native and 
foreign languages lessons.

Keywords: primary school; teaching the Russian language; textocen-
tric approach; communicative competence; coherent speech development. 

В условиях глобальных преобразований общества становится 
востребованным активная и творческая личность. Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты начального общего об-
разования нацелены на формирование и развитие коммуникативных 
компетенций обучающихся на основе системно-деятельностного под-
хода. Коммуникативная компетенция дает возможность обучающимся 
средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в 
соответствии с целями и ситуациями общения в рамках той или иной 
сферы деятельности. Важнейшим компонентом коммуникативно-ори-
ентированного обучения русскому языку в начальной школе является 
текст. «Текст – это продукт речевой деятельности, словесное произ-
ведение, реализующее поставленную цель» [1, с. 34]. Таким образом, 
он является основной коммуникативной единицей речи.

Развитие связной речи на уроках русского языка позволяет вести 
целенаправленную систематическую работу над текстом, поэтому 
современная методика обучения русской речи не может не учиты-
вать фундаментальные положения лингвистики текста. Проблема 
создания текстов различных стилей занимает важное место в совре-
менных лингвистических и методических исследованиях. Анализ 
лингвистической, психолингвистической и методической литерату-
ры показал, что исследуемой проблеме посвящены научные труды 
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таких ученых, как Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, 
В.В. Виноградов, В.Г. Гак, И.Р. Гальперин, Н.Д. Зарубина, И.А. Зим-
няя, Н.А. Ипполитова, Н.С. Валгина, Л.М. Лосева, Е.П. Никифоро-
ва, Е.И. Пассов, Е.А. Реферовская, Е.А. Быстрова, М.Т. Баранов, 
М.Р. Львов, Т.А. Ладыженская, Рамзаева Т.Г. и др.

По мнению авторитетных исследователей «Теоретическим обо-
снованием текстоцентрического принципа являются следующие 
положения: использование языка заключается прежде всего в соз-
дании текстов, чтобы говорить или писать на данном языке; изуче-
ние текстов как готовых, сложившихся речевых произведений может 
рассматриваться как изучение языка в действии: текст с этой точки 
зрения выступает как результат использования системы языка и ее 
строевых элементов, и при восприятии этого текста мы наблюдаем, 
как функционировал язык и как он использовался тем, кто создал 
данный текст» [2, c. 4]. Главной целью текстоцентрического прин-
ципа обучения русскому языку является развитие познавательных, 
интеллектуальных умений и навыков, формирование личностных 
качеств обучающихся. Основным средством организации образова-
тельного процесса по русскому языку в школе выступают научные, 
художественные, публицистические, официально-деловые тексты, 
каждый из которых имеет свою структуру, лексические, морфоло-
гические, синтаксические, стилистические особенности и другие 
типологические характеристики. Текстоцентрический подход в об-
учении русскому языку является методологической основой обра-
зовательного процесса, в котором текст становится эмоционально 
воздействующим объектом изучения, направленным на организа-
цию деятельности обучающихся, способствующей достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов. Соглас-
но Л.Г. Ларионовой, текст является средством познания языка как 
полифункционального явления; он является важнейшим средством 
приобщения к русской культуре; на его основе осуществляется по-
знание грамматических категорий, языковых явлений, формирует-
ся система лингвистических понятий; текст выступает как речевое 
произведение; результат использования системы языка и основное 
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средство овладения устными и письменными формами русской 
речи; он является средством создания ситуаций, на которых осу-
ществляется реальное общение [3, с. 4]. Работа над текстом, помимо 
обогащения словарного запаса, стимулирует речевую деятельность 
обучающихся и является основой для создания собственных текстов. 
Текстоцентрический подход в обучении русскому языку обеспечи-
вает целостность процесса формирования языковой, лингвистиче-
ской и коммуникативной компетентности обучающихся. 

По мнению С.Д. Томиловой, обучающиеся не умеют выражать 
свое отношение к описываемым событиям, образно передавать свои 
мысли. В их самостоятельно составленных речевых произведени-
ях преобладает в основном только последовательность событий, 
что свидетельствует о неумении пользоваться в речи такими лек-
сическими средствами выразительности, как эпитеты, сравнения, 
фразеологические обороты. Как правило, обучающиеся обладают 
слабым запасом представлений, их фантазии зачастую оторваны от 
действительности, у них слабо развито умение комбинировать свои 
представления. Это приводит к тому, что дети часто не могут во-
плотить свой замысел, подчинить работу своего воображения теме 
творческого рассказа [4, с. 103]. 

На основе анализа текстов различных типов и функциональных 
стилей обучающиеся наблюдают факты языка, усваивают речевые 
понятия, на их базе формируют навыки интерпретации и порождения 
текстов. Опора на текст позволяет объединить процессы формиро-
вания языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций, 
обеспечивает органическое единство познания системы, структуры 
языка и развития связной устной и письменной речи.

Как показывает практика, обучающиеся начальных классов недо-
статочно владеют умением анализировать и продуцировать тексты. 
Это, прежде всего, связано с тем, что на уроках русского языка уде-
ляется недостаточное внимание работе с текстом, а язык изучается 
как система лексических, грамматических форм. Обычно в началь-
ных классах учителя ограничиваются такими формами письменных 
работ, как диктант, изложение и сочинение. Систематическая работа 
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с текстом, как правило, начинается в средних и старших классах. На 
наш взгляд, следует начать работу над текстом с первого класса, следуя 
дидактическому принципу от простого к сложному. Главной задачей 
коммуникативного обучения является то, что обучающиеся должны 
уметь соотносить цель деятельности с речевым высказыванием. Рабо-
та над текстом на уроках русского языка имеет большой воспитатель-
ный потенциал для формирования всесторонне развитой личности. 

Для формирования речевых навыков младший школьный воз-
раст чрезвычайно важен, так как именно в этот период у обучаю-
щихся закладываются основные коммуникативные компетенции. 
Особенностью детей в современном обществе является то, что они 
воспринимают информацию в основном визуально, так как они вир-
туозно пользуются электронными средствами. Очень важно учите-
лю опираться и на такое качество учащихся младших классов, как 
любознательность. Современное образовательное пространство 
А.Г. Асмолов характеризует как: «Образование в сетевом столетии 
становится массовой системой коммуникации. Таких скоростных 
изменений, с которыми мы сейчас имеем дело, не было никогда. 
Сегодняшние дети – дети сетевого столетия, приобщающиеся к 
информационной социализации» [5, с. 7]. Речь, являясь сложным 
психофизиологическим процессом, сопровождает человека на про-
тяжении всей его жизни, но основной фундамент закладывается в 
младшем возрасте. Желание и стремление выражать свои чувства и 
мысли является главным условием порождения речи в устной или 
письменной форме. Мотив порождает интенцию, путь, который по-
зволяет достигать коммуникативные цели. Выбор стратегий зависит 
от конкретной речевой ситуации. Выбрав путь, говорящий реализует 
свои намерения в определенных речевых высказываниях, таким об-
разом, решая конкретные жизненные задачи. Нельзя не согласить-
ся с мнением исследователей Б.Ц. Бадмаевым и А.А. Малышевым 
о том, что речевая деятельность только тогда является деятельно-
стью, когда она вызвана реальной потребностью говорящей или 
пишущей личности, мотивирована ее желанием передать кому-то 
мысль, мнение, информацию, идею с целью к чему-то подвигнуть 
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собеседника (читателя), когда средством ее является авторский язык 
самого говорящего или пишущего, пусть не очень на первых порах 
грамотной, но зато собственный, выбранный именно для удовлет-
ворения данной потребности, данного мотива и достижения этой 
конкретной цели [6, с. 27]. Таким образом, на уроках русского язы-
ка в начальных классах учитель должен уделять внимание тому, 
как вызвать у обучающихся потребность высказывать свои мыс-
ли и научить планировать речь для решения поставленных задач. 
Для того чтобы формулировать свои мысли обучающиеся, должны 
овладеть всеми видами речевой деятельности. В младшем школь-
ном возрасте, в отличие от дошкольного, дети начинают осознавать 
причинно-следственные связи, соотносить слова, словосочетания 
и предложения с лексическими и грамматическими категориями. 
В этом возрасте развита наглядно-образная память. Они лучше и 
быстрее запоминают и сохраняют в памяти события, лица, предме-
ты, факты, чем определения, описания и объяснения. В этот период 
важно, опираясь на жизненный опыт обучающихся, на их интере-
сы и потребности, научить правильно и точно употреблять слова, 
строить предложения, пересказывать и излагать свои мысли. Это 
дает учителю возможность опираться на такие мыслительные ка-
тегории, как абстрагирование и обобщение, 

В данный период обучения наиболее эффективными являются 
такие формы работы, как групповая деятельность. Такая форма ра-
боты позволяет обучающимся отстаивать свое мнение, слушать вни-
мательно друг друга, дискутировать и представлять работу группы. 
У обучающихся повышается мотивация к обучению и поднимается 
самооценка, а также ответственность за результаты общего труда. В 
начальной школе следует обратить внимание на технологию уров-
невой дифференциации, создание комфортных условий для обуча-
ющихся с разными способностями и интересами. 

Следует создавать благоприятную речевую среду, практиковать 
слушание художественных текстов в исполнении дикторов, мастеров 
словесного искусства, следует организовать такие условия, чтобы у 
детей появилось желание высказывать свои мысли. В результате ау-
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дирования русской литературной речи у обучающихся формируется 
чувство языка. К сожалению, на уроках русского языка среде учителя 
не всегда могут опираться на языковую интуицию детей-билингвов, 
так как речевая среда не позволяет это делать. Обучение русскому 
языку в якутской школе должно быть направлено на формирование 
способности учащихся решать языковыми средствами те или иные 
задачи в разных сферах и ситуациях обучения. В этом плане развитие 
речи происходит в процессе работы с текстом. Через него происходит 
приобщение обучающихся к русской словесности. Опора на текст при 
изучении грамматического материала создает условия для духовно-
нравственного воспитания школьников и развития их творческих спо-
собностей. На наш взгляд, в качестве дидактического материала также 
следует использовать публицистические тексты из детских журналов 
и газет, постепенно приобщая учащихся к написанию собственных 
заметок, небольших репортажей с места событий и хроники. 

С начальных классов школьники учатся правильно формулиро-
вать и оформлять мысли. Формирующаяся речь постепенно стано-
вится связной, позволяющая излагать сложные смысловые понятия. 
Постепенное обогащение словарного состава учащихся терминоло-
гией, позволяет им выражать мысли точно и лаконично. На данном 
этапе большую роль играет использование репродуктивных методов. 
Развитая связная речь школьников младших классов позволяет им 
успешно усваивать другие школьные предметы. Работа по развитию 
связной речи позволяет постепенно употреблять усвоенные слова и 
их сочетания в предложениях, сложных синтаксических целых, са-
мостоятельно конструировать несложные тексты, определять тему 
высказывания, формулировать основную мысль, составлять план.

Для формирования навыков продуцирования текстов необходима 
специально разработанная методическая система, которая включает 
материалы, имеющие огромные дидактические возможности. Учеб-
ные тексты нацелены на обогащение чувств обучающихся, форми-
ровать определенное отношение к окружающей действительности. 

На уроках русского языка работа с текстом должна проводиться 
комплексно. Н.В. Кулибина предлагает организовать работу с те-
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стом в четыре этапа: предтекстовая работа, представление текста, 
притекстовая работа и послетекстовая работа [7, с. 167]. Мы также 
считаем, что при развитии и совершенствовании умений и навы-
ков построения текстов необходимо следовать следующим этапам 
работы:1) анализ текста-образца; 2) составление текста на основе 
языковых материалов; 3) конструирование текстов; 4) совершен-
ствование написанного. При этом необходимо соблюдать дидак-
тические требования постепенного и последовательного усвоения 
языкового материала [8, с. 53]. 

Анализ изучаемого текста начинается с выполнения заданий, свя-
занных с речевым развитием школьников. Это выразительное чте-
ние текста, определение темы, основной мысли, типа, стиля, жанра; 
составление простого или сложного плана или алгоритма действия. 
Аналитическая деятельность обучающихся направлена на формиро-
вание и развитие умения понимать содержания текста, осмысливать 
речевые единицы. Применяются различные виды анализа: коммуни-
кативный, композиционный, речевой, языковой и стилистический. 
Эти виды работ школьникам дают возможность осознавать зависи-
мость содержания и его речевого оформления от коммуникативных 
установок автора, которые диктует ему речевая ситуация.

На втором этапе обучающиеся коллективно подбирают слова, 
словосочетания, речевые конструкции для составления собствен-
ного текста, обсуждают анализируют их. 

Как показывает практика, наиболее эффективными при работе 
с текстами различных стилей, типов и жанров в начальной школе 
являются следующие виды работ: определение темы и микротем; 
деление текста на абзацы; формулирование основной идеи текста; 
нахождение в тексте ключевых слов и мыслей; определение значе-
ния слов по контексту и умение работать со словарными статьями; 
формулирование вопросов по содержанию текста; дополнение тек-
ста новыми идеями; трансформирование текстов; умение работать 
с деформированными текстами; составление текста по заданному 
началу; умение писать текст-рассуждение по схеме: тезис, доказа-
тельство, вывод и др. 
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Выводы
Работа над текстом на уроках русского языка в начальных классах 

должна учитывать и тот факт, что изменилась его природа, совре-
менный текст стал невербальным, чаще встречается в виде рисун-
ков, схем, таблиц и диаграмм. Главной отличительной чертой новых 
текстов является их лаконичность. Школьники все чаще слышат 
тексты, звучащие из электронных источников. Следует тщательно 
отбирать тексты в качестве дидактического материала. Они должны 
соответствовать возрастным особенностям восприятия ученика, чи-
тательским и жизненным интересам школьника, чтобы превратить 
обучение в увлекательный процесс. Обучать работе с текстами сле-
дует с повествования, затем переходить к текстам типа описания и 
рассуждения. В начальных классах в качестве дидактического ма-
териала следует обращаться к таким жанрам, как сказка, загадки, 
считалки, небылицы и перевертыши, небольшие сочинения в виде 
киносценариев, поздравительные письма, объявления, информа-
ционная заметка в газету, репортаж с места событий, аннотация и 
другие. В основе работы над текстами различных типов, стилей и 
жанров должна лежать идея смыслового чтения, которая предпола-
гает работу на метапредметном уровне. Если на начальном этапе об-
учения главная цель – научить читать, то в основной школе чтение 
становится средством для обучения, понимание содержания других 
более сложных предметных областей. Системная работа над тек-
стом, предложенная в статье, является основой для продуцирования 
собственных текстов младшими школьниками. Текстоцентрический 
подход в обучении русскому языку позволяет учителю вызвать у де-
тей потребность высказывать свои мысли.

В перспективе при рассмотрении данной проблемы следует учи-
тывать интерферирующее влияние родного языка учащихся-би-
лингвов. Как известно, русский и якутский языки типологически 
являются разноструктурными. К примеру, в якутском языке отсут-
ствуют предлоги, видовая оппозиция глаголов, категория рода су-
ществительных, категория числа прилагательных, полные и краткие 
прилагательные. В русском и якутском языках имеются несоответ-
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ствия в залогах и наклонениях глаголов, различия в употреблении 
падежных форм существительных. Это должно учитываться при 
создании текстов учащимися-билингвами.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ            
К ОЦЕНИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ФРАНЦИИ  

Воробьева С.Г., Воробьева А.Ю., Крашенинникова Е.И. 

В статье рассматривается проблема совершенствования си-
стемы оценивания в соответствии с нуждами общества в кон-
кретный период времени. 

Цель. Основной целью статьи является анализ научной лите-
ратуры, выявляющей различные подходы к оцениванию образова-
тельных результатов учебной деятельности во Франции. Авторы 
также сравнивают взгляды на оценивание, представленные в ра-
ботах известных французских педагогов, психологов и деятелей в 
сфере образования.

Метод или методология проведения работы. Теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы французских ученых, 
принцип системности, структурности и преемственности.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторы, анализируя полученные данные, делают вывод о том, что 
оценивание учащихся по компетенциям исключает селективность 
и более точно отражает достижения учащихся. Наиболее оп-
тимальным подходом может стать сочетание традиционного и 
инновационного методов оценивания. 

Область применения результатов. Представленные в статье 
данные могут быть использованы отечественными педагогами 
для совершенствования системы оценивания, существующей в со-
временной России.

Ключевые слова: образовательные результаты; система оце-
нивания; компетенции; оценка; прогресс в обучении; формативное 
оценивание; методология оценки.
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TRADITIONAL AND INNOVATIVE APPROACHES                     
TO THE ASSESSMENT OF EDUCATIONAL RESULTS                          

IN FRENCH SCHOOLS

Vorobieva S.G., Vorobieva A.Yu., Krasheninnikova E.I.

The article deals with the problem of improving the assessment system 
according to the social needs in a specific period of time.

Purpose. The main purpose of the paper is to analyze the scientific lit-
erature on various approaches to the assessment of educational results in 
France. The authors also compare the views on assessment presented in the 
works of famous French teachers, psychologists and educational figures.

Methodology. Theoretical analysis of psychological and pedagogical 
literature of French scientists; principle of consistency, structuredness 
and continuity.

Results. The results of the work are as follows: having analyzed the 
data, the authors make a conclusion that schoolchildren’s assessment 
according to their competences eliminates selectivity and reflects their 
achievements more accurately. The best approach could be a combina-
tion of traditional and innovative assessment methods.

Practical implications. The data presented in the paper can be used 
by teachers in Russia to improve the modern assessment system that 
exists in the country.

Keywords: educational results; grading system; competencies; as-
sessment; learning progress; formative evaluation; evaluation method. 

Во все времена одним из важнейших аспектов процесса обуче-
ния являлась проверка знаний учащихся. Данный факт не являет-
ся удивительным, поскольку именно во время проверки учителя 
стремятся выявить достижения школьников, а также указать им на 
пробелы в учебной подготовке. Кроме того, проверка знаний – это 
неотъемлемый процесс закрепления, уточнения и систематизации 
знания и умения, приобретенных учащимися во время предыду-
щих занятий. Более того, полученная в ходе проверки информация 
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о степени освоения материала помогает педагогам корректировать 
процесс изучения нового материала.

В настоящее время стало достаточно распространено такое по-
нятие, как гуманизация образования. Оно подразумевает необхо-
димость саморазвития личности, выработку общечеловеческих 
ценностей и всестороннюю оптимизацию взаимодействия лично-
сти и социума. Однако в рамках школьного образования ценности 
гуманизма (ориентация на личность, ее развитие) вступили в острое 
противоречие с традиционной системой оценивания (оценка зна-
ний, умений, навыков).

Следовательно, перед современными педагогами встает пробле-
ма поиска решения научной проблемы оценивания образовательных 
результатов, что и побуждает их изучать как отечественный, так и 
зарубежный опыт по данному вопросу. Изучение литературы, посвя-
щенной обозначенной проблеме, позволило выявить ценный опыт, 
накопленный образовательной системой Франции.

Система оценки знаний во Франции подвергалась критике с само-
го начала своего существования. Период самой ожесточенной кри-
тики образования пришелся на 1920-е годы. Именно тогда возникла 
наука досимология, основной целью которой до сих пор является 
изучение основных методов оценки знаний. Автором досимологии 
принято считать Анри Пьерона, в работах которого в 1922 году и 
был впервые употреблен этот термин. В настоящее время во Фран-
ции этой проблемой занимаются многие исследователи, в том чис-
ле Андрэ Антиби [1] и Пьер Мерль. 

Система оценки знаний во Франции чаще всего становилась объ-
ектом внутренней критики со стороны преподавателей и прогрессив-
ных педагогов. В 1960-х годах педагоги искали способы улучшить 
систему оценки: они хотели, чтобы она как можно точнее соответ-
ствовала нуждам общества того периода времени. После событий 
1968-го года, когда по Франции прокатилась волна студенческих 
волнений,во Франции был объявлен бойкот экзаменам. Этот год 
также считается годом реформ во многих областях, в том числе и 
в сфере образования.
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Вот выводы совета по оценке знаний в 1968-ом году: «Излишки 
индивидуализмадолжны быть упразднены, мы должны отказаться 
от принципа сортировки учеников, развивая работу в группах, пы-
таясь заменить традиционные отметку на качественную оценку су-
казаниемуровня (A, B, C, D, Е )» [8]. 

Тем не менее, министр образования Эдгар Фор заявил о необ-
ходимости идти дальше. Наиболее важным ему казался «прогресс 
ученика по отношению к себе». Министр принял решение заменить 
шкалу оценки знаний следующим образом: отметка «отлично» со-
ответствовала букве А, отметка «хорошо» – букве В, «посредствен-
но» – букве С, «очень посредственно» – букве D, и откровенно 
«плохо» – букве E. Авторы проекта считали, что оценивание зна-
ний от 0 до 20должно быть упразднено без малейшего сожаления. 
Они обосновывали свое нововведение тем, что новая система была 
более рациональной. По мнению авторов проекта, в старой «про-
веренной» системе кристаллизовалась все худшее, что было в об-
разовании, а именно режим селекции и отбора [2]. 

Не смотря на продолжительные дебаты и эксперименты, дан-
ная система не прижилась во Франции. Со временем она ушла, и в 
настоящий момент шкала оценки вернулась к прежней от 0 до 20.

В последнее время модным стало оценивание образователь-
ных результатов по компетенциям, но компетенции подразуме-
вают и определенную систему преподавания [9]. Роже Франсуа 
Готье пишет об оценивании образовательных результатов уча-
щихся колледжей следующим образом: «Преподавать по компе-
тенциям – значит, работать, передавая знания, убеждаясь в том, 
что учащиеся сумеют мобилизовать своизнания и способности, 
чтобы решить сложные ситуации, которые встречаются в реаль-
ной жизни» [14].

Но, как пишет преподаватель французского языка Изабель Па-
нье, одним из факторов, вызывающих недовольство преподавате-
лей, если речь идет об оценке по компетенциям, является большое 
количество времени, необходимое для коррекции работ учеников 
[3]. И это действительно тяжелый труд. 
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В ходе анализа литературы авторы пришли к выводу, что, по 
мнению большинства преподавателей, оценка часто является для 
школьников разочарованием и, скорее всего, действует как тормоз 
в процессе обучения [13]. При оценивании знаний по компетенци-
ям отношение к оцениванию в значительной степени меняется. В 
данном случае основной необходимостью является созданиееди-
ной команды преподавателей, учеников и родителей с целью обме-
на информацией и улучшения знанийи навыков школьников. Среди 
аргументов, которые приводят в пользу системы оценивания по ком-
петенциям это, прежде всего то, что благодаря ей ученики сами ясно 
видят, что усвоено, а над чем еще нужно поработать. Тем не менее, 
разница между оцениванием по компетенциям и привычным всем 
оцениванием при помощи отметки не должна скрывать проблему 
успешной оценки.

Система оценивания – достаточно сложный и неоднозначный 
инструмент. С одной стороны, это преимущественно орудие учи-
теля, но, с другой стороны, создана она ради раскрытия учебного 
потенциала ученика. Следовательно, одна из задач учителей будет 
заключаться в разъяснении того, что оценивание по компетенциям 
направлено на реализацию адекватной, объективной и справедли-
вой оценки.

В 1968 году в Канаде была создана Ассоциация по развитию 
методологии оценки в образовании (ADMEE) [10]. Данная органи-
зация является международной и объединяетисследователей, препо-
давателей, тренеров и менеджеров, работающих во франкоязычных 
странах и заинтересованных в проблемах оценивания. В 1970 году 
данная ассоциация насчитывала 17 стран-участников [11]. Педагоги 
Франции принимают активное участие в работе ассоциации с са-
мого ее основания. Ассоциация по развитию методологии оценки 
в образовании проводит научные конференции и семинары по про-
блеме оценивания знаний и прогресса в обучении. Семинары и кон-
ференции проходят не только в Канаде, но и в других странах мира. 

В 1980-х годах прошлого столетия психолог и педагог Жан Кар-
динэ, основатель института педагогических исследований выпу-
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стил в свет несколько своих произведений, посвященных проблеме 
оценивания образовательных результатов. В своих трудах «Оцен-
ка знаний в школах» [4], «Школьное оценивание и практика» [5], 
«Оценивая работы учеников», «Нужны ли нам оценки» [6] Ж. Кар-
динэ критикует традиционную систему оценивания и говорит о ее 
селективности.

В работе «Нужны ли нам оценки» Жан Кардинэ утверждает, что 
оценки не всегда адекватны и справедливы. Автор пытается понять, 
какой должна быть оценка, чтобы справедливо оценить прогресс 
в обучении на различных этапах обучения. В своих произведени-
ях Жан Кардинэ затрагивает вопросы сомативной и формативной 
оценки. Обобщающая оценка, по мнению автора, стремится сфор-
мировать общее суждение об ученике с собственной позиции по 
отношению к объективному усвоению. Речь идет об уточнении пре-
подавателями знаний, достигнутых на определенном этапе опреде-
ленным учеником [7]. 

С другой стороны находится формативное (созидательное) оцени-
вание, которое предназначено упростить усвоение знаний учеником. 
Оно, в свою очередь, является как бы посредником между учени-
ком и учителем. «Чтобы формативное оценивание было эффектив-
ным, необходимо стремиться следовать за прогрессом в усвоении 
учеником знаний. Именно поэтому никакие данные не обеспечи-
вают постоянного значения, не могут быть использованы вне кон-
текста, которым они определяются», – пишет Кардинэ [4]. Именно 
на этом основываются требования и «инструменты», специфичные 
для каждого пункта оценивания. Подразумевается три этапа стра-
тегии оценивания: обзор информации, интерпретация и использо-
вание информации.

Критические замечания в адрес школьной отметки в 1970-х го-
дах прошлого столетиятакже можно встретить в работе философа и 
педагога Э. Клапареда «Нужны ли нам еще оценки». В своем труде 
«Цели воспитания и индивидуальная оценка» автор отражает при-
меры неадекватности отметки. Э. Клапаред описывает различные 
методы измерения, соответствующие основным направлениям со-
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мативного оценивания. Свой труд «Две точки зрения на форматив-
ное оценивание» он посвящает дискуссии с Филиппом Пирэну о так 
называемых социальных перекосах в оценивании [12].

Проблематика оценивания актуальна и на сегодняшний день. До 
сих пор ведутся споры о том, какое же оценивание лучше для уча-
щихся. Некоторые педагоги считают отход от отметки неправиль-
ным решением, в то время как оценивание же по компетенциям 
считают очень трудоемким.

В 2017 году Академией г. Ницца был проведен опрос, касаю-
щийся оценивания образовательных результатов. В опросе приня-
ли участие 34 колледжа Франции.

Первый вопрос был обозначен следующим образом: Нужно ли 
полностью упразднить отметку? По итогам опроса 80% респонден-
тов высказались за сохранение отметки в системе оценивания,14% 
выразили мнение, что нужно частично оставить отметки, и только 
3% были сторонниками полной отмены отметок.

Следующий вопрос касался оценивания знаний по компетенци-
ям. Согласно данному опросу за оценивание знания по компетенци-
ям по отдельным дисциплинам высказалось 54% опрошенных, 25% 
опрошенных высказали мнение, что оценивание по компетенциям 
должно затрагивать все дисциплины. В то же время 9% респонден-
тов указали, что оценивание по компетенциям необходимо только 
для отдельных тем по «трудным» предметам, а 12% участников 
опроса считают, что по компетенциям оценивать нецелесообразно.

Еще один вопрос касался причины, по которой учебное заведе-
ние выбрало оценку знаний по компетенциям? Предлагалось три 
варианта ответа: 1. Решение оценивать знания учащихся по ком-
петенциям принято а) командой учителей; б) решением директора 
учебного заведения, с) решением вышестоящего начальства». Ре-
зультаты опроса явно указывают на то, что в большинстве случаев 
решение об оценивании знаний учащихся принимается командой 
преподавателей.

В заключении хочется отметить, что, на наш взгляд, подход, при 
котором знания учащихся оцениваются по компетенциям, является 
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инновационной и лучше соответствует современному положению 
вещей в системе образования в целом. Во-первых, оценивание по 
компетенциям не усредняет учащихся, оно не приводит к разделе-
нию учеников на «слабых» и «сильных» и, тем самым, не наносит 
психологической травмы ученикам. Во-вторых, оценивание по ком-
петенциям способствует раскрытию потенциала ученика, который, 
в свою очередь, осознает, чего он реально достиг на каждом этапе 
обучения. Таким образом, именно оценивание по компетенциям 
является воплощением справедливой оценки. Необходимо подчер-
кнуть, что данная система практикуется во Франции с 2012 года. 
Она завоевала доверие и уважение со стороны педагогов, учеников 
и родителей. Министерством образования разработан «дневник ком-
петенций», в котором даются рекомендации по оцениванию дости-
жений школьников. В России же до сих пор существует формальный 
подход, который полностью не отражает знаний, умений и навыков, 
приобретенных учеником на определенном этапе обучения. На наш 
взгляд, наиболее оптимальным подходом могло бы стать сочетание 
традиционного и инновационного методов оценивания. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                   
ИДЕНТИФИКАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДжА  

Гитман Е.К., Соловьева С.И. 

Цель: статья посвящена проблеме профессиональной иденти-
фикации студентов в колледже. Предметом анализа выступает 
профессиональная идентификация студентов колледжа как со-
ставляющая социальной идентификации. Авторы ставят своей 
целью выявить проблемы сущностных изменений процесса иден-
тификации в профессиональной деятельности на современном 
этапе развития общества. 

Методы исследования: в качестве основного метода диагно-
стики и тестирования для определения уровня идентификации 
были использованы тест по методике М. Куна «Кто я?» в моди-
фикации Т.В. Румянцевой и «Тест смысло-жизненных ориента-
ций» в модификации Д.А. Леонтьева и аналитико-синтетические 
методы.

Результаты: по результатам опроса студентов рассматри-
вается взаимосвязь основных категорий и ключевых понятий, 
характеризующих процесс идентификации студента в профес-
сиональной деятельности. Авторы делают вывод о наличии про-
блемы профессиональной идентификации студента в современных 
условиях.

Область применения результатов: полученные результаты 
исследования могут оказаться полезными при разработке реко-
мендаций педагогам по развитию профессиональной идентифи-
кации у студентов.

Ключевые слова: профессиональная самоидентификация; про-
фессиональная деятельность; профессия; идентификация; само-
идентификация; идентичность; студенты колледжа.  
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL                                                  
IDENTIFICATION OF COLLEGE STUDENTS

Gitman E.K., Soloveva S.I.

Purpose: the article is devoted to the problem of professional iden-
tification of students in college. The subject of the analysis is the pro-
fessional identification of college students as a component of social 
identification. The authors aim to identify the problems of the essential 
changes in the identification process in professional activity at the pres-
ent stage of the development of society.

Research methods: as the main boiler for diagnostics and testing, to 
determine the level of identification, the test according to the method of 
M. Coon «Who am I? » was used in the modification of T.V. Rumyantseva 
and the «Test of life-sense orientations in the modification» of D.A. Le-
ontyev and analytics-synthetic methods.

Results: according to the results of the student survey, the interrela-
tion of the main categories and key concepts characterizing the process 
of student identification in professional activity is considered. The authors 
conclude that there is a problem with the professional identification of 
the student in modern conditions. 

Scope of results: the results of the study may be useful in developing 
recommendations for teachers on the development of professional iden-
tification among students.

Keywords: professional self-identification; professional activity; pro-
fession; identification; self-identification; identity; college students. 

Идентификация в профессиональной деятельности детермини-
рована общением в профессиональном пространстве и жизненным 
опытом субъекта труда. Профессиональная идентификация предпо-
лагает приобщение к определенным профессиональным ценностям 
и, впоследствии, развитие профессионального сознания и культуры 
[16]. С этой точки зрения идентификация рассматривается как не-
пременный атрибут квалифицированного специалиста.
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Профессиональная идентификация обеспечивает связь человека 
с профессиональным сообществом, которое включает в себя и про-
фессиональную деятельность как таковую, и ее символическое на-
полнение. Такое символическое наполнение является актуальным за 
пределами профессиональной среды и вписывается в единую систему 
социальных ценностей общества, выполняя интегрирующую функ-
цию в системе социальных отношений. В условиях современного со-
циально-экономического развития и жесткой конкуренции человек как 
успешный специалист должен быть подготовлен к перманентному раз-
витию и анализу своего положения в социальном и профессиональ-
ном пространстве. Следовательно, включенность человека в процесс 
идентификации и достижение идентичности как логического резуль-
тата профессиональной идентификации является необходимым важ-
ным фактором развития современного человека и общества в целом.

Деятельность – особый способ существования человека, созда-
ющий социальную реальность как подсистему окружающего мира 
в целях его целесообразного изменения и преобразования в инте-
ресах человека. Явление деятельности охватывает биологическую 
жизнедеятельность человека и специфически человеческую, социо-
культурную, деятельность. Деятельность как практическое взаимо-
действие человека с миром определяет функционирование систем 
и характер социальной организации и направление человеческого 
развития. Необходимость в удовлетворении повседневных потреб-
ностей заставляет человека взаимодействовать с миром, действовать 
осознанно и целенаправленно, находя оптимальные способы дости-
жения целей. Через преобразование внешней действительности и 
внутреннего мира человек обнаруживает склонности, раскрывает 
способности, воплощает ценностные ориентации. 

В условиях кардинальной смены сущностного наполнения де-
ятельности человека, расширения сферы его влияния и выхода на 
новые уровни познания, деятельность как явление продолжает свое 
развитие, приобретает новые характерные черты, меняет структу-
ру. В результате внедрения компьютерных технологий изменились 
способы осуществления деятельности и ее сущностное наполне-
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ние. Стремление решить глобальные проблемы человечества при-
водит к актуализации деятельности человека, ориентированной на 
инновацию и как следствие на повышение экономичности и эффек-
тивности самой трудовой деятельности человека. На первый план 
выходит способность человека к инициативе. Инициативность ста-
новится более значимым фактором общественного развития, неже-
ли простое владение и оперирование материальными ресурсами. В 
современном мире конкурентная борьба разворачивается именно в 
сфере быстрых нововведений и соответственно личностей, способ-
ных к таким нововведениям [15, с. 119].

Среди разнообразных видов деятельности личности професси-
ональная деятельность находится на особом месте, так как именно 
благодаря ей человек может удовлетворить широкий спектр своих 
потребностей, утвердить свое положение в обществе и достигнуть 
определенного социального статуса. Профессиональная деятель-
ность, занимая большую часть жизни современного человека, явля-
ется определяющей мерой ее сущности и основой развития личности 
как таковой [11, с. 43]. Эта деятельность имеет социально – значи-
мый характер, ее выполнение требует специальных знаний, умений 
и навыков, а также профессионально обусловленных качеств лич-
ности [5, с. 20].

Особенностью такого вида деятельности является ее коллектив-
ный характер и групповая ориентированность. Профессия как де-
ятельность придает своеобразие жизни выполняющих ее людей и 
позволяет определить отнесенность к конкретной социальной груп-
пе, члены которой воспитаны в контексте объединяющих их общих 
ценностей и правил поведения и имеют единообразный взгляд как 
на саму деятельность, так и на околопрофессиональные отноше-
ния [4, с. 18]. Профессия является одной из сфер, позволяющих 
пополнить социальные контакты и обеспечивающих постоянное 
взаимодействие между различными социальными группами [14]. 
Коммуникация представителей разных профессиональных групп 
происходит обычно посредством обмена или демонстрации сим-
волов принадлежности к профессии.
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В ходе осуществления профессиональной деятельности проис-
ходит синтез жизненного и профессионального опытов, ценностей 
и отношений, тем самым формируется особый взгляд человека на 
свое место в системе профессиональных отношений и социальных 
отношений в целом, а также на социальное назначение профессии. 
Следовательно, профессиональная субкультура является ценностной 
средой прохождения процесса идентификации. В условиях посто-
янного ценностного обмена происходит взаимное проникновение 
ценностей, смешение специфичных профессиональных и социаль-
ных образцов поведения, обусловленное повседневным характером 
социального взаимодействия.

Представление человека о себе как о субъекте профессии сопрово-
ждается субъективным отношением к собственной профессиональной 
принадлежности и своему профессиональному сообществу, а также 
определенными поведенческими паттернами. Так, под влиянием опы-
та совместной деятельности, формирующего групповое сознание, 
групповое самооценивание, появляется элемент подражания или сте-
реотипизация поведения, говорения, мышления [10]. Одновременно 
формируется и внешнее восприятие профессиональной группы дру-
гими членами социума, что провоцирует представителей конкретного 
профессионального сообщества поддерживать «легенду».

Повсеместное внедрение корпоративного имиджа, проведение 
teambuilding-мероприятий, насаждение особой культуры поведения 
в профессиональном пространстве и организация строгого контроля 
за ее соблюдением в условиях конкурентной борьбы и высокой сте-
пени клиентоориентированности современного бизнеса повлекли за 
собой и трансформацию процесса идентификации человека в про-
фессиональной деятельности. Гипердинамичное развитие общества 
приводит к периодической критике устоявшихся критериев профес-
сионального развития, в результате субъект профессиональной де-
ятельности находится в перманентном состоянии стресса и поиска 
себя, осознания себя как профессионала. Общественное развитие 
характеризуется не только сменой статусных ролей, изменением 
престижности тех или иных профессий, но и предъявлением новых 
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требований к профессионалам. Следовательно, потребность челове-
ка в идентификации себя по отношению к статусно-ролевым и про-
фессиональным группам занимает высокую позицию по значимости.

В современных исследованиях идентификация субъекта профес-
сиональной деятельности по отношению к той или иной группе пред-
ставляется как базовый критерий профессионального становления 
личности и определяющая характеристика субъекта труда [3, с. 89].

Идентификация является по своей сути отождествлением и ин-
тегральным эмоционально переживаемым процессом, состоящим 
из психологических и социальных механизмов.

Профессиональная идентификация как разновидность иденти-
фикации личности является процессом самоотождествления с дру-
гими представителями профессиональной среды, базирующегося 
на основе устоявшихся эмоциональных связей. 

Как определенная функциональность человека, осуществляюще-
го свое профессиональное восхождение идентификация направлена 
на достижение профессиональной идентичности и представляет со-
бой механизм «врастания» в профессию. Следует подчеркнуть, что 
идентификация является лишь частью «Я-концепции» личности, а 
не полностью автономным уровнем идентификации. Идентифика-
ция предполагает осознанное понимание вопроса «кто я», который, 
сопровождая человека на жизненном пути, обуславливает многие 
моменты жизнедеятельности. 

Процесс идентификации характеризуется потребностью лично-
сти сформировать собственную смысловую систему, объединяющую 
представления о себе и мире в целом, которые ориентированы на 
будущее и тесно связаны с профессиональным самоопределением, 
но не сводится к нему.

Идентификация – совокупность процессов профессионального 
самоопределения, самоорганизации и персонализации, в результате 
которых происходит осознание себя представителем определенного 
профессионального сообщества. Идентификация хоть и происходит 
в ходе выполнения деятельности, но связана также с пониманием 
индивидом своего места в социальном мире, специфики профессио-
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нального сообщества. Специфика идентификации в профессиональ-
ной деятельности заключается в наличии объективно выделенных 
оснований для сравнения [8]. В процессе идентификации осознание 
собственной принадлежности к определенной социальной группе 
происходит одновременно с формированием соответствующей си-
стемы ценностей. Субъект труда идентифицирует себя с предста-
вителями его профессии, подобными себе, владеющими набором 
определенных профессиональных качеств. 

Идентификации в профессиональной деятельности сопутству-
ет изменения в представлении личности о себе, своем положении в 
профессиональном и социальном мире. На векторе «личностный-
социальный» идентификация ближе к социальному полюсу и об-
ладает свойствами социальной идентичности [4, с. 19–20]. Тем не 
менее профессиональная идентификация является личностной по 
своей сути и связана с конкретным групповым членством. Субъек-
тивность является важной характерной чертой деятельности челове-
ка, помогающей определить причастность субъекта к социальному 
бытию и реализовать свою самобытность.

Соотнесение самого себя с определенными понятиями является 
самоидентификацией – предельно личностным индивидуальным 
процессом, основанным на самосознании [6].

Профессиональная самоидентификация личности включает в 
себя понимание своей профессии, своего места в профессиональ-
ном пространстве и стремление к профессиональному мастерству. 
Как следствие, идентификация тесно связана с процессом профес-
сионального становления, так как идентификация формируется в 
процессе профессионального развития личности и является одним 
из основных показателей профессионализма. С точки зрения дея-
тельностного подхода именно в процессе овладения значимой для 
субъекта профессиональной деятельностью и под ее влиянием про-
исходит формирование определенных качеств и развитие личности 
в целом [11, с. 43].

Согласно концепции Ю.П. Поваренкова процессы идентифика-
ции лежат в основе любого профессионального становления [12].
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Профессиональному становлению сопутствует изменение пред-
ставлений человека о себе, о своем положении в профессиональном 
пространстве и социальном мире. Профессиональное развитие со-
провождается внутриличностными противоречиями и противоре-
чиями между личностью и внешними условиями жизни. Базовым 
конфликтом, детерминирующим развитие личности, является не-
соответствие сложившихся качеств личности и объективных тре-
бований определенной профессии. Соответственно, включенность 
в профессиональную деятельность, идентификация себя с опреде-
ленной профессиональной группой влияет на личностные качества 
индивида, формирует определенный их состав и наполнение.

Профессиональная деятельность может способствовать как по-
ложительным (например, достижение моральной зрелости, ответ-
ственности), так и отрицательным изменениям качеств личности 
(например, циничность, черствость),а также при наличии опреде-
ленных условий может привести к профессиональной деформации.

Развитие личности в ходе профессиональной деятельности зави-
сит от качеств самой личности и ее отношения к труду и к данной 
профессии. Процесс профессиональной идентификации состоит из 
нескольких структурных компонентов:

– социальные и профессиональные знания, необходимые для 
профессиональной идентификации, образуют гносеологиче-
ский компонент;

– сформированные когнитивные модели и механизмы профес-
сиональной идентификации являются когнитивным компо-
нентом;

– психологический и духовно-мыслительный план деятельно-
сти представляет собой субъектный компонент;

– комплекс жизненных ценностей личности в профессиональ-
ной сфере составляет аксиологический компонент;

– эффективность деятельности личности характеризует прак-
сиологическую составляющую идентификации [8].

Важно различать собственно профессиональную идентификацию 
как чувство сопричастности профессии и формальную (статусную) 
идентификацию, составляющую неотъемлемую часть профессио-
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нальной идентификации, но не имеющую необходимого единства 
человека с деятельностью и результатами труда.

Как уже было отмечено, результатом идентификации становится 
идентичность, проявляющаяся в отождествлении человека с опреде-
ленным социально-профессиональным сообществом и осознанием 
себя представителем этого сообщества.

Идентичность как социальный конструкт трансформируется в 
соответствие с социокультурными условиями, в которых находит-
ся индивид [9].

Идентичность представляет собой положительный результат 
профессионального становления личности и является показателем 
уровня развития личности как профессионала. Для профессиональ-
ной идентичности характерна личная моральная и мотивационная 
связи с профессией [14].

Профессиональная идентичность является определяющим фак-
тором карьерного роста и обеспечивает высокий уровень саморе-
ализации личности в профессиональной среде, позволяя человеку 
наиболее полно реализовать свой личностный потенциал в профес-
сиональной деятельности. Л.Б. Шнейдер называет профессиональ-
ную идентичность многомерным и интегративным психологическим 
феноменом, обеспечивающим человеку целостность, тождествен-
ность и определенность в профессиональной деятельности [17].

Для идентичности характерна статичность, это результат логи-
чески завершенного процесса идентификации в профессиональной 
деятельности, конечный пункт и высшая ступень отождествления 
человека с профессиональной группой. Профессиональную иден-
тичность можно назвать сферой самоактуализации личности в де-
ятельности, проявляющейся в метамотивированности специалиста 
и в выходе его на уровень должествования, служения. Достигая 
уровня идентичности, человек понимает свое место в профессии, 
принимает себя в ней и достигает определенного уровня профес-
сионализма [4, с. 18]. Профессиональная идентичность является 
областью самосознания личности. Под влиянием деятельности и 
социального взаимодействия, связанного с ней, формируется лич-
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ностное эмоционально окрашенное осознание принадлежности к 
профессии как особого вида деятельности, происходящей в опре-
деленных профессиональных группах. Сообразно этому осознанию 
человек принимает комплекс ценностей и форм поведения, свой-
ственных конкретной профессиональной группе.

Как важный компонент в структуре социальной идентичности 
профессиональная идентичность несомненно оказывает влияние на 
многие аспекты жизни человека. Идентичность как интегративное 
понятие выражает взаимосвязь когнитивных, эмоциональных, мо-
тивационно-ценностных характеристик [1, с. 161], которые обеспе-
чивают ориентацию и взаимодействие в профессиональной сфере и 
позволяют реализовывать личностный потенциал в профессиональ-
ном сообществе, а также прогнозировать возможные последствия 
профессионального выбора и направления развития. Поэтому про-
блема профессиональной идентификации в процессе обучения бу-
дущих специалистов приобретает особую актуальность. 

В целях изучения уровня сформированности идентификации в 
профессиональной деятельности у студентов как будущих специа-
листов автором было проведено исследование, эмпирическую базу 
которого составили студенты трех факультетов (медико-биологиче-
ского, дошкольного воспитания и социальной работы и факультет 
начальных классов) ГБПОУ «Соликамский социально-педагогиче-
ский колледж им.А.П.Раменского» в возрасте от 17 до 21 года, об-
учающиеся на 1, 2 и 4 курсах.

Общая выборка исследуемых составила 140 человек. Основным 
методом исследования было использование тестов-опросников, позво-
ляющих оценить уровень идентификации опрашиваемых в профес-
сиональной деятельности. Основу исследования составили методика 
М. Куна «Кто Я?», модифицированная Т.В. Румянцевой, и «Тест смыс-
ло-жизненных ориентаций» в модификации Д.А. Леонтьева.

Первый тест был использован автором для анализа сущностных 
характеристик идентичности личности, собственного восприятия 
респондентов самих себя, в том числе в рамках учебно-професси-
ональной ролевой позиции. Тестирование показало, что в рамках 
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показателя-компонента «Социальное Я» абсолютное большинство 
тестируемых осознает и позиционирует себя студентами. 

Исследование показателя «Перспективное Я» в профессиональ-
ном блоке, включающем в себя идентификационные характеристи-
ки, связанные с будущей профессиональной сферой и реализацией 
себя в ней, с видением себя в профессиональной деятельности в 
будущем, показало, что будущими специалистами себя видят 89% 
респондентов, что свидетельствует о высоком уровне профессио-
нальной перспективы.

Соответственно, для абсолютного большинства респондентов до-
минирующей деятельностью является учебная. Профессиональная 
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деятельность не входит в их поле зрения опрашиваемых и не осоз-
нается ими как значимая. Респонденты в настоящем не ощущают 
себя представителями какой-либо профессиональной группы и не 
идентифицируют себя с ней, но абсолютное большинство рассма-
тривает такую возможность в будущем. Референтной группой для 
всех опрошенных является их студенческая среда, что было отме-
чено 100% тестируемых.

Тест смысло-жизненных ориентаций в модификации Д.А. Леон-
тьева позволяет найти и оценить источник смысла жизни человека. 
Ценностно-смысловая сфера является сложным комплексом взаи-
мосвязанных представлений, обладающих определенным смыслом 
и значением для конкретной личности [13].

Исходя из того, что с развитием способности человека к целост-
ному восприятию мира и людей растет и осмысленность связи жизни 
с профессией (выбираемой, осваиваемой или выполняемой), дан-
ный тест позволяет определить уровень ощущения себя в профес-
сии и, соответственно, степень профессиональной идентификации.

Полученные результаты исследования были соотнесены с норма-
тивными средними значениями, определенными Д.А. Леонтьевым 
на выборке 200 человек в возрасте от 18 до 29 лет с разделением по 
гендерному принципу [7, с. 14]. Автором были выявлены норматив-
ные средние значения без учета гендерных различий, так как этот 
фактор не представляет важности для настоящего исследования.

По результатам исследования у опрашиваемых было отмечено 
наличие целей во временной перспективе, их осмысленность и на-
правленность на будущее (показатель «Цели в жизни», 41,0). Показа-
тель «Процесс жизни» как определение жизни в настоящий момент 
снижен (49,0) и характеризует настоящую жизнь респондентов как 
эмоционально скудную и ненаполненную смыслом. При этом ком-
понент «результативность жизни» (62,0) показывает удовлетворен-
ность респондентов прошлой, прожитой частью жизни. Показатель 
«локус контроля Я» (32,0) характеризует представление респонден-
тов о себе как о сильной свободной личности, способной постро-
ить свою жизнь сообразно своим представлениям и целям. Локус 
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контроля Жизнь (29,0) показывает убежденность респондентов в 
возможности контролировать свою жизнь, свободно принимать ре-
шения и реализовывать их. 

Данный показатель соответствует нормативному среднему зна-
чению, в отличие от других показателей. Общий показатель ос-
мысленности жизни (52,0) свидетельствует о том, что тестируемые 
студенты в целом не ощущают свою жизнь осмысленной. 

Таким образом, результаты теста смысло-жизненных ориента-
ций подтверждают вывод о том, что у респондентов на настоящий 
момент практически отсутствует идентификация в профессиональ-
ной деятельности.

Между тем, отмечается высокая степень нацеленности на резуль-
тат в будущем и уверенность в своих возможностях на фоне низкого 
уровня смысловой и эмоциональной наполненности настоящей жиз-
недеятельности. Следовательно, учебная деятельность как основ-
ной вид деятельности на настоящем этапе жизни не удовлетворяет 
респондентов, но с будущей профессиональной деятельностью они 
связывают возможность самоутверждения, развития, самоопределе-
ния в профессиональном плане и, соответственно, идентификации 
в профессиональной деятельности.

На данный момент процесс профессиональной идентификации 
не запущен, находится в зачаточном состоянии и требует акти-
визации посредством включения студентов в практическую про-
фессиональную деятельность. Результаты тестирования также 
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свидетельствуют о недостаточной работе по профессиональной 
идентификации и самоопределению, проводимой среди студентов 
в учебном заведении, так как даже среди тестируемых выпускного 
курса уровень идентификации в профессиональной деятельности 
довольно низкий. 

Повышение уровня профессиональной идентификации студен-
тов возможно посредством привлечения их к участию в конкурсной 
деятельности, в том числе имеющей профессиональную направлен-
ность (например, WorldSkillsRussia). Самопрезентация себя перед 
другими участниками, демонстрация своих профессиональных уме-
ний, обозначение значимости и реклама внешнего образа выбран-
ной профессии в корне меняет представление о статусе и престиже 
получаемой профессии [2], обозначая перспективы профессиональ-
ной деятельности и давая возможность построить траекторию соб-
ственного профессионального роста. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ПОВЫШЕНИЕ                                                                                      
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ                          
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ                                                                                        

ПРОБЛЕМА  

Гитман Е.К., Тохтуева Т.В. 

Цель. Статья посвящена актуальной проблеме подготовки 
высоко квалифицированных кадров, способных включать в обра-
зовательный процесс новые информационные технологии. Пред-
метом анализа выступает готовность работников образования к 
повышению уровня ИКТ-компетентности. Авторы ставят своей 
целью выявить уровень ИКТ-компетентности педагогов разных 
возрастных категорий.

Методология проведения работы. В основу исследования поло-
жены общетеоретические и эмпирические методы – сравнитель-
ный анализ и обобщения, наблюдение, анкетирование, эксперимент.

Результаты. Авторами представлен анализ результатов кон-
статирующего эксперимента. Авторы делают вывод о наличии 
проблемы неоднородности уровня владения ИКТ-компетентностью 
у педагогов разных поколений, поэтому возникает вопрос о необ-
ходимости выравнивания компетентностного фона работников 
образования.

Область применения результатов. Результаты исследования 
выявляют необходимость качественного подхода к проблеме повы-
шения ИКТ-компетентности современного педагога. Необходимы 
новые идеи в системе регулярной подготовки и переподготовки в 
сфере применения информационно-коммуникационных технологий 
в педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагог; информатизация образования; ИКТ-
компетентность; профессиональная готовность; наставничество.
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INCREASE INFORMATION                                                                  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES                                    

COMPETENCE OF EMPLOYEES OF EDUCATION                             
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Gitman E.K., Tokhtueva T.V.

Purpose. The article is devoted to the actual problem of training highly 
qualified personnel who are capable of incorporating new information 
technologies into the educational process. The subject of the analysis is 
the readiness of educators to improve ICT-competence. The authors aim to 
identify the level of ICT-competence of teachers of different age categories.

Methodology. The research is based on general theoretical and empir-
ical methods such as comparative analysis, generalization, observation, 
questioning, experiment.

Results. The authors present an analysis of the ascertaining experi-
ment results. The authors conclude that there is a problem of heteroge-
neity in the level of ICT-competence among teachers of different gen-
erations, so the question arises about the need to level the competence 
level of education workers at a high level.

Practical implications. The results of the research reveal the need 
for a qualitative approach to the problem of enhancing the ICT compe-
tence of a modern teacher. New ideas are needed in the system of regular 
training and retraining in the sphere of information and communication 
technologies in pedagogical activity. 

Keywords: teacher; informatization of education; ICT-competence; 
professional competence; mentoring. 

Активное включение информационных и коммуникационных 
технологий в образовательный процесс, возможность свободного 
доступа к ресурсам сети Интернет, использование электронных 
средств образовательного назначения, созданных на базе исполь-
зования более эффективной по наглядности информации аудиови-
зуального характера и информационного взаимодействия [13, с. 63] 
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потребовало разработки, не только новых аутентичных методоло-
гии, технологий преподавания, методов и форм обучения, но и под-
готовки высоко квалифицированных кадров, способных включать 
в образовательный процесс новые информационные технологии.

Проблема подготовки и повышения квалификации такого работни-
ка является первоочередной для современной системы российского 
профессионального образования, так как именно профессиональная 
и личностная готовность специалиста к педагогической деятельно-
сти является одним из важных условий результативности процесса 
информатизации образования.

Информатизация образования кардинально меняет роль педа-
гога. ИКТ-компетентный педагог может новаторски организовать 
информационную образовательную среду, такой специалист разра-
батывает новые способы использования информационно-коммуни-
кационных технологий для обогащения учебной среды [11, с. 52].

Следует учитывать, что высокий уровень ИКТ-компетентности 
достижим при условии включения в структуру базовых професси-
ональных образовательных программ специальных курсов ИКТ-
подготовки и их качественного преподавания, а также внесения 
кардинальных изменений в содержание и методы предметной и 
методической подготовки, в формы организации практической и 
научно-исследовательской работы.

Авторы считают, что к числу показателей, могущих определить 
уровень сформированности ИКТ-компетентности, возможно отне-
сти следующие: 

– объем и фундаментальность знаний в области применения 
информационно-коммуникационных технологий;

– уверенное пользование программным обеспечением;
– осознание нехватки информации и определение ее необходи-

мости в решении определенной профессиональной задачи; 
– осуществление поиска недостающей информации в разных 

информационных источниках; 
– создание новых информационных блоков средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий [2]; 
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– сохранение и передача информации; 
– самостоятельность и глубина понимания необходимости при-

менения информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности как определяющего усло-
вия повышения профессиональной квалификации в целом 
[10, с. 206–207].

Следует помнить, что наличие у индивида высокого уровня 
функциональной (технической) грамотности не гарантирует его 
способности использовать свои знания в своей профессиональной 
деятельности для решения конкретных задач. «Из того, что учитель 
умеет пользоваться программами Excel, PowerPoint, вовсе не сле-
дует, что он систематически создает базы данных, презентации и 
другие документы, т.е. реально применяет ИКТ в профессиональ-
ной деятельности» [6, с. 5].

Погружение в цифровую среду на сегодняшний день является 
естественным процессом, включенность педагогических работни-
ков в информатизацию социума на бытовом уровне довольна высока 
и не вызывает затруднений среди работников образования. Объек-
тивный же уровень владения не всегда является достаточным, так 
как информационные технологии в основном используются только 
для сетевой коммуникации [9, с. 206–207].

Авторами был проведен эксперимент «Уровень ИКТ-компетентности 
педагогов профессионального обучения» в форме тестирования (ан-
кетирования) на базе «ПГГПУ», «Пермского радиотехнического кол-
леджа им. А.С. Попова» и «Пермского техникума профессиональных 
технологий и дизайна» в период с 3 октября по 28 декабря 2017 года. 

По результатам анкетирования определено, что уровень владе-
ния ИКТ-компетентностью у педагогов разной возрастной катего-
рии неоднороден, поэтому необходимо осуществить выравнивание 
компетентностного фона работников образования и постоянно удер-
живать его на высоком уровне. 

Несмотря на высокий уровень ИКТ-компетентности среди мо-
лодого поколения педагогов, отмечается отсутствие заинтересо-
ванности и способности к использованию новых информационных 
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технологий в профессиональной деятельности, вследствие чего раз-
вития ИКТ-компетентности не происходит, и она «застревает» на 
первоначально достигнутом уровне. 

Следовательно, развитие мотивов к повышению ИКТ-компетен т-
ности в процессе организованного извне обучения или самообуче-
ния является одним из приоритетных направлений деятельности по 
продвижению процесса информатизации в образовательной сфере. 

 По результатам проведенного анкетирования «Применение ин-
новационных образовательных технологий» на базе Российского го-
сударственного профессионально-педагогического университета г. 
Екатеринбурга было выяснено, что основная часть преподавателей 
использует традиционные формы обучения, а из инновационных 
форм с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий доминирует использование презентаций в качестве элек-
тронного образовательного ресурса [15, с. 173–174]. 

При этом, как отмечают Д.Н. Монахов и Г.Б. Прончев, большин-
ство педагогических работников заменяют понятие «презентация» 
текстом своей речи (с использованием мелкого шрифта) либо не-
уместными яркими иллюстрациями и фотографиями, что свиде-
тельствует об элементарном незнании правил оформления и подачи 
презентационного материала [12].

По мнению В.Б. Клепикова, низкая степень сформированности 
ИКТ-компетентности ограничивает возможности использования ди-
дактического потенциала современных технологий и в целом тор-
мозит процесс информатизации системы образования [3]. 

В связи с этим повышение ИКТ компетентности работников об-
разования является первостепенной задачей, требующей решения 
на всех уровнях образования.

Среди причин низкого показателя сформированности ИКТ-
компетентности на высоком уровне можно указать отсутствие досто-
верной и полной информации об электронных средствах обучения 
и методического сопровождения по их использованию в учебном 
процессе, наличие психологического барьера вследствие низкого 
уровня технической грамотности, ограниченное количество вре-
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мени и низкий уровень владения программными средствами, не-
обходимые для разработки и внедрения собственных электронных 
средств обучения, недостаточный уровень заинтересованности в 
информатизации процесса обучения [16, с. 57].

Важно отметить, что ключевой целью повышения ИКТ-ком-
петентности является не столько владение соответствующими уровне-
выми компонентами, сколько умение органично внедрить в учебный 
процесс применение информационных и электронных ресурсов.

С учетом этого обстоятельства повышение ИКТ-компетентности 
требует иного подхода, отличного от традиционной формы обуче-
ния. Требуется не передача знаний, а обучение методам и приемам 
использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности [4, с. 24]. 

Процесс по повышению ИКТ-компетентности нужно переносить 
в виртуальную информационную среду, что в свою очередь повысит 
доступность получения новых знаний, навыков и умений в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.

В связи с этим важно расширять сеть организаций системы повы-
шения квалификации, особенно развитие дистанционных образова-
тельных курсов, проведение вебинаров и виртуальных мастер-классов 
[11, с. 54].

Кроме этого также требуется и формирование навыков работы в 
информационном пространстве, потребности самостоятельного из-
учения и освоения новых информационных ресурсов и технологий 
в рамках последующего неформального обучения в ходе общения 
в профессиональной среде [1, с. 15–17].

Задача системы образования – инициировать педагога к созданию 
и освоению образовательных технологий на базе информационно-
коммуникационных технологий, выстроить определенный ориен-
тир познавательной активности, мотивировать к самостоятельному 
изучению и освоению учебного и профессионального опыта в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий.

В системе современного образования можно выделить следую-
щие недостатки в подходе к повышению ИКТ-компетентности ра-
ботников образования: 
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– доминирование традиционной системы подготовки при отсут-
ствии подхода, ориентированного на качественное изменение 
профессиональной деятельности в условиях информатизации 
образовательной среды;

– формирование умений и навыков применения средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий без учета специфи-
ки профессиональной деятельности и в отрыве от реальных 
профессиональных потребностей;

– пользовательская направленность подготовки, не основанная 
на методологии и психолого-педагогических принципах пе-
дагогического процесса;

– быстроизменяющаяся обстановка и отсутствие системного 
подхода [14, с. 7].

Процесс повышения ИКТ-компетентности не может быть еди-
новременным или краткосрочным. Необходима система регулярной 
подготовки и переподготовки в сфере применения информацион-
но-коммуникационных технологий в педагогической деятельности 
[7, с. 264]. 

Исходя из изложенного, для эффективного повышения ИКТ-
компетентности необходима разработка эффективной системы повы-
шения квалификации, ориентированной на системное полноценное 
использование информационно-коммуникационных технологий.

Для решения задачи эффективного повышения квалификации 
педагогов в информационной среде авторы предлагают перспектив-
ную разновидность в формате наставнической деятельности в си-
стеме взаимоотношений «педагог-педагог». Имеет смысл обратить 
внимание на потенциал владения информационными технологиями 
молодым поколением педагогов и готовности передачи опыта более 
старшему поколению педагогов.

Авторами была поставлена задача исследования готовности педа-
гогов молодого поколения к повышению ИКТ-компетентности коллег 
старшего поколения. По результатам проведенного анкетирования 
готовность молодых педагогов к повышению ИКТ-компетентности 
коллег оказалась низкой.
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Для реализации наставнической деятельности в системе взаимо-
отношений «педагог-педагог» со стороны администрации учебных 
заведений, заинтересованных в эффективной системе повышения 
ИКТ-компетентности педагогических работников, необходимы опре-
деленные действия для увеличения уровня готовности молодых пе-
дагогов к сотрудничеству. Однако необходимо определить систему 
мотивационных стимулов молодых педагогов для реализации дан-
ной модели сотрудничества.

Таким образом, в статье рассмотрены проблемы неоднородно-
сти ИКТ-компетентности педагогических работников, предложена 
идея решения педагогической проблемы выравнивания компетент-
ностного фона педагогов в информационной среде - наставниче-
ская деятельность в системе взаимоотношений «педагог-педагог». 
Однако данный вид деятельности является достаточно специфиче-
ским, ввиду необходимости побуждения молодых педагогических 
работников к продуктивной деятельности и взаимодействию с пе-
дагогами старшего поколения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ                
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ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА (1960–1970 ГГ.):                                                                                                               
ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Жданова Т.А. 

Предметом исследования статьи являются многообразие форм 
проведения научно-исследовательской работы студентов в учеб-
ном процессе технических вузов 60–70 годов прошлого столетия. 

Целью работы провести анализ условий и способов организации на-
учно-исследовательской работы студентов технических вузов в 60–70-е 
годы прошлого века и выделить ее дидактические возможности.

В работе использованы научные методы: реконструкции, ана-
лиза исторического материала, а также обозначены социальные 
предпосылки и методология проведения научно-исследовательской 
работы студентов в технических вузах СССР.

Результат работы представлено научное обоснование научно-
исследовательской работы студентов как ведущей формы органи-
зации образовательного процесса в вузах для повышения качества 
подготовки специалистов.

Ключевые слова: учебно-исследовательская работа; научно-
исследовательская работа; методы инженерного творчества; 
творческие формы учебного процесса. 
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The aim of the work is to analyze the conditions and methods of or-
ganization of research work of students of technical universities in the 
60–70s of the last century and highlight its didactic capabilities.

The paper uses scientific methods: reconstruction, analysis of his-
torical material, as well as the social background and methodology of 
research work of students in technical universities of the USSR.

The scientific substantiation of students‘ research work as a leading 
form of organization of educational process in universities to improve 
the quality of training is presented.

Keywords: educational and research work; research work; methods 
of engineering creativity; creative forms of educational process.

В постсоветские десятилетия советская педагогика в обществен-
ном и педагогическом сознании нередко ассоциируется с тоталитар-
ной официальной идеологией советского общества. На наш взгляд, 
копленный теоретический и практический опыт при критико-твор-
ческом использовании обогащает фонд современных исследований. 
И, более того, мы рассматриваем наследие советского периода как 
уникальное явление педагогической мысли в области совершен-
ствования высшего образования [12, 343].

В начале 60-х годов имел место известный, в основном, декла-
ративно-констатируемый, трудовой и нравственный подъем во всех 
областях жизни общества, связанный с «оттепелью», начавшейся 
после ХХ съезда партии. Для высшей школы этот период ознаме-
новался процессами перестройки на основе провозглашенной Про-
граммой КПСС (1961 г.) одной из ведущих целей строительства 
коммунистического общества – формирования человека новой фор-
мации, гармонически развитого, духовно и физически совершенно-
го. Ноябрьский Пленум ЦК партии (1962 г.) определил воспитание 
способностей к подлинному творчеству одной из главных задач 
подготовки инженерных кадров. Требовалось готовить инженеров, 
обладающих знаниями и практическими навыками, умеющих рабо-
тать самостоятельно, инициативных, обладающих творческим во-
ображением, способностью к новому видению производственных 
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проблем. Основное содержание их деятельности должно было за-
ключаться в непрерывном создании качественно новых технологий, 
технических средств и научных ценностей [14, 578]. 

В исследуемое время проблема подготовки творческого инже-
нера решалась путем организации научно-исследовательской де-
ятельности студентов в рамках учебного процесса и развивалась 
по двум направлениям: включение в учебные планы специальных 
курсов по организации научно-исследовательской и учебно-иссле-
довательской работы студентов и внедрение научно-исследователь-
ских разделов в различные виды учебных занятий, причем первое 
направление преобладало[13, 22].

Для повышения творческого потенциала выпускаемых специали-
стов исследователи и преподаватели технических вузов занимались 
разработкой[14, 23]: 1) методологии технического творчества (на 
основе изучения, упорядочения, систематизации, классификации, 
уточнения уже существующих и стихийно применяемых методов); 
2) проблематики технического творчества, дополняя методологию, 
что дает направление творческой деятельности и методы обучения; 
3) специального курса методологии технического творчества для вне-
дрения в качестве обязательного во всех технических вузах страны.

Конкретной базой для воспитания творческого мышления в про-
цессе обучения в вузе служат «методы современного инженерного 
технического творчества» (И.Я. Конфедератов) [17], выработанные 
практикой инженерного труда, которым обязательно надо обучать 
студентов. К этим методам относятся:

– метод прецедента, который исходит из того, что большинство 
технических задач, подлежащих решению, в практике инже-
нерной деятельности ранее уже решалось. Каждое решение в 
целом неизменно состоит из ряда частных решений, причем 
отработанных практикой, проверено временем, их можно за-
имствовать в качестве элементов, частных решений изыски-
ваемого общего решения;

– метод вариантов, когда к правильному решению можно при-
йти несколькими способами, а затем, сопоставляя их, выбрать 
вариант, наилучшим образом отвечающий данной задаче;
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– метод прогнозирования широко распространенный в случае ре-
шения таких задач, когда нужно задаться значением некоторой 
величины, которая только позднее будет определена в процессе 
расчета. Необходимо, чтобы это значение совпало со значени-
ем, которое будет получено в конце, иногда сложных расчетов;

– метод первого приближения; масштабности; конечных усло-
вий; равнозначности; эмпирический, графо-аналитический; 
формализации; локализации, нормализации, сопоставления 
значимости; причинности; технологичности и др.» [13]

Примером прекрасного использования методов технического 
творчества могут служить труды В.Г. Шухова, в которых можно 
выявить отчетливую последовательность решения самых сложных 
технических задач.

1. Четкая постановка задачи, ее цели (назначения) и цели, пре-
следуемой автором (экономичность, интенсивность, надеж-
ность или их оптимальное соотношение). 

2. Выделение определяющих элементов задачи, где не упуска-
ется не один фактор достаточной значимости, где не привле-
кается ни один излишний, которого можно не учитывать в 
пределах точности решений. 

3. Нахождение взаимосвязи между элементами задачи в виде 
математического уравнения, где автор не только привлекал из 
справочных данных готовые решения, но и разработал свои, 
если в этом возникала необходимость. 

4. Выделение в качестве определяющего элемента того фактора 
задачи, от которого в наибольшей степени зависит экономи-
ческий эффект решения: минимум расхода топлива, энергии, 
материала, капиталовложений.

5. Математическая операция решения выведенного уравнения 
для частного случая решаемой задачи с конкретными усло-
виями, учитывающими все влияющие факторы.

6. Приведение частных решений задачи к виду, удобному для 
использования на производстве там, где возникает задача по-
добного рода. 
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7. Дополнение решения практическими данными: норматива-
ми, коэффициентами и т.п., конкретизирующими задачу для 
многих отдельных случаев.

8. «Доведение работы до завершенной технической формы» (ра-
бочих чертежей, графиков, таблиц, расчетных величин).

Таким образом, в техническом творчестве существенны не только 
отдельные методы, но и последовательность процесса решения задач. 

Подходя к закономерностям технического творчества, обобщая, 
И.Я. Конфедератов, остановился на некоторых противоречиях, на-
пример, противоречивости: конструктор обязан разрешать проти-
воречия между конструктивной формой объекта и технологией ее 
реализации. Раскрытие такой противоречивости и других приводит 
к творческим решениям, изысканию новых путей. При решении тех-
нических задач неизбежно возникают противоречия, относящиеся 
не только к элементам, но и к целям задачи. Три цели (интенсифи-
кация, эффективность, надежность), три направления развития тех-
ники принципиально противоречивы.

Одним из возможных вариантов обеспечения подготовки инже-
неров к решению технических задач является приближение учеб-
ной специализации студента к практической, при соответственном 
перераспределении, отдельно для каждой специальности, объема 
и содержания знания по естественным, техническим и общетео-
ретическим наукам. В решении проблемы подготовки инженера к 
решению стереотипных и изобретательских задач имела место тен-
денция разделения наук механического и технического цикла друг 
от друга. Специализация практической направленности професси-
ональной деятельности инженера представлялась одним или неко-
торой комбинацией направлений: 1) исследование, 2) технология и 
производство, 3) проектирование, 4) конструирование, 5) эксплуа-
тация. Задачи по всем направлениям могут быть стандартными и 
творческого характера [27].

Методологию технического творчества целесообразно излагать 
студентам в предмете «Основы и методы познания в естествозна-
нии и технике». Так как этот предмет содержит диалектический 
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метод познания реальности в историчности ее развития, формы и 
содержания переходов и скачков, а также методы анализа и синтеза, 
абстрагирования и конкретизации, обобщения, сравнения и клас-
сификации явлений и предметов на примерах развития конкретных 
разделов в естествознании и технике.

Для подготовки инженеров к творческому решению нестереотип-
ных задач необходимо в профилирующих курсах научить студента:

1) использовать методы и выводы нового курса; 2) формулиро-
вать технические задачи с возможностью многовариантного их ре-
шения; 3) решение задач в большей степени синтезом, чем простым 
подбором; 4) строить и анализировать функциональные и структур-
ные классификационные признаки процессов и систем по данным 
патентного поиска; 5) путем умственного символического экспе-
римента устанавливать тот предел, при котором увеличение коли-
чественных характеристик не дает решения вопроса, а, наоборот, 
приводит к отрицанию ранее действовавшего принципа; 6) выявлять 
и формировать проблемные ситуации и задачи поиска; 7) произво-
дить анализ причин и следствий проблемных ситуаций. Предостере-
жение – не должно произойти: подготовка оригинально мыслящих, 
но «беспомощных в практических условиях специалистов, которые 
не могут проявить основной функции инженера – умения «перево-
да» абстрактного, идеального знания в материальное, конкретное 
его воплощение». 

Развитие творчества исследователи усматривали в «преодоле-
ние инертности мышления при решении задач» (Я.А. Пономарев, 
А.Ф. Эсаулов и др.) в «развитии мышления в проблемной ситуации» 
(Л. Путляева) и др. приемах.

На основе анализа многочисленных конструктивно-технических 
задач А.Ф. Эсаулов приходит к выводу, что «процесс их решения 
связан с преодолением ряда противоречий в систематизации знаний: 
между чувственными и логическими элементами знаний, между 
разными уровнями систематизации знаний, между системностью и 
динамичностью тех знаний, с помощью которых решается задача» 
[21]. С позиции ассоциативной теории мыслительной деятельности 
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он намечает пути преодоления в обучении указанных противоречий. 
Это могут быть «тщательно подобранных наводящие, вспомогатель-
ные задачи. А также психологическая инверсия, заключающаяся в 
том, что интересующий объект рассматривается с различных точек 
зрения, в том числе с разрушающих жестко сформированные сте-
реотипные системы знаний, традиционные схемы взглядов и пред-
ставлений» [13]. Особенности переформулирования компонентного 
состава задач на различных этапах их решения позволяет вскрыть 
индивидуально-типологические особенности познавательной дея-
тельности студентов в учебном процессе.

Экспериментальные материалы позволили оценить индивиду-
ально-типологические особенности мышления слабых и сильных 
по учебной успеваемости студентов в процессе решения постепен-
но усложняющихся заданий. Так, было выявлено, что процесс ре-
шения задачи воспринимается и решается студентами на четырех 
уровнях: 1) требующем лишь преимущественно запоминания ранее 
усвоенного учебного материала; 2) требующем репродуктивного 
мышления от испытуемого; 3) требующем продуктивного мышле-
ния, нацеленного на скрытый состав исходных данных задания; 4) 
требующем продуктивного мышления, нацеленного как на скрытый 
состав исходных данных, так и скрытый состав самих вопросов к 
экспериментальным заданиям.

Цикл творческих форм учебного процесса складывался из лабо-
раторного и проектно-конструкторского практикумов по обязатель-
ной программе, выполнения исследовательских работ по учебному 
плану в зависимости от специальности, курсового и дипломного 
проектов. Эти работы могли выполняться в научных группах ка-
федр, лабораториях институтов, отраслевых НИИ и в др. научных 
объединениях [9].

Возможности формирования творческой активности и исследо-
вательского подхода содержит правильно организованная деятель-
ность студентов при выполнении лабораторных работ.

Проводимые в вузе лабораторные работы Г.Н. Александров [3] 
классифицировал согласно признаку творческой активности и са-
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мостоятельности, он «выделял три основных разновидности лабо-
раторных работ:

1 – работы, жестко регламентирующие деятельность студентов;
2 – работы с ослабленной регламентацией;
3 – работы проблемного, поискового характера. 
В работах первого типа описания и инструкции по их выполне-

нию содержат цель работы, учебные задачи, основные теоретические 
положения, порядок выполнения работы, методические указания, 
содержание и форму отчета, способы обработки результатов изме-
рений и наблюдений, вопросы для самопроверки, литературу. При-
чем, здесь авторы учебно-методической документации стремились 
как можно детальней описать последовательность действий студен-
та и получения ими ряда результатов.

В работах второго типа часть указаний исключается, последова-
тельность действий не определяется с такой степенью детализации, 
как в первом случае. Работы могут содержать определенные зада-
ния на уровне достаточно высокой творческой активности и само-
стоятельности студентов. 

И, наконец, в работах третьего типа обозначена только проблема 
(что исследовать, что обосновать, какие технические объекты срав-
нить и т.д.). Причем, способов решения этих проблем нет в личном 
опыте обучаемого. Студент сам определяет характер проблемы, спо-
собы ее решения, если нужно вычленяет подпроблемы, находит ра-
циональную методику исследования, самостоятельно конструирует 
схему и выбирает приборы, устанавливает способы обработки ре-
зультатов исследования».

Проблемные лабораторные работы – важное звено в системе фор-
мирования продуктивной познавательной деятельности студентов, 
органически связывающее лабораторные практикумы с курсовым 
и дипломным проектированием, НИР студентов.

В вузах расширялось включение элементов научных исследований 
в лабораторные работы. «Впервые такие лабораторные работы ис-
следовательского характера стали проводиться в Московском энер-
гетическом институте на 4-5 курсах, причем, выполнение их было 
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обязательно для всех студентов, но задания индивидуализировались 
с учетом успеваемости и научных интересов каждого студента. При 
выполнении таких работ студент самостоятельно составлял план 
исследования, подбирал необходимую аппаратуру, обрабатывал и 
анализировал результаты эксперимента, составлял научный отчет. 
Причем, вместо отдельных, методически проработанных работ, 
рассчитанных, как правило, на 2–4 часа, организовывалось лабора-
торное экспериментальное исследование по отдельным вопросам, 
представляющим интерес для кафедральной научно-исследователь-
ской работы. Студенты делились на бригады. Тематика таких иссле-
дований на каждый год разрабатывалась и утверждалась кафедрой. 
Желательным результатом являлось перерастание первых исследо-
вательских попыток студентов в курсовые и дипломные проекты» 

Лабораторный практикум с дидактической точки зрения явля-
ется формой реализации принципа единства теории и практики; об-
учение студентов экспериментальным методам познаний явлений и 
закономерностей природы; это одна из результативных форм вос-
питания наблюдательности, интереса к науке.

Как форма учебного процесса он имеет свое определенное на-
значение, свои специфические цели. Его главная цель – формирова-
ние умений. Этим он отличается от лабораторной работы инженера 
[16]. Умение использовать множество различных специальных при-
емов эксперимента: анализ, синтез, фильтрацию, кристаллизацию, 
взвешивание, спектрометрию, дозиметрию, сложных совокупно-
стей параметральных условий эксперимента, замеры, визирование 
и т.д. и т.п. Это умение учитывать все и всякие погрешности экспе-
римента: принципиальные, приборные, индивидуальные, обеспечи-
вать принцип равноточности по отдельным звеньям эксперимента, 
обосновывать допустимые величины погрешностей. Это умение 
практически производить операции градуировки, тестирования, 
воспроизводимости и определения точности и т.д. 

На факультете промышленной теплоэнергетики Московского 
энергетического института был поставлен опыт по проведению лабо-
раторных практикумов [7]: «перед студентами ставилась задача опре-
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делить экспериментальным путем значение той или иной величины, 
затем они направлялись к экспериментальной установке и имеющейся 
при ней принципиальной схеме, им отводилось определенное время, 
в течении которого они обязаны были самостоятельно разобраться, 
как, каким образом, в какой последовательности они могут решать 
поставленную перед ними задачу. После этого студентам вручалась 
инструкция, уточнявшая их верное решение, но приближенное ре-
шение, а затем они вполне осознанно приступали к эксперименту. В 
большинстве случаев эксперимент давал положительный результат. В 
учебном эксперименте важнее методология эксперимента, чем резуль-
тат, поэтому доказательность эксперимента лабораторных практику-
мов не должна копировать доказательности научного эксперимента». 

Учебному проектированию отводится особая роль в системе об-
учения. Основной процесс обучения проектированию – это учебное 
курсовое и дипломное проектирование.

Цель учебного проектирования: закрепить и обобщить разроз-
ненные знания студента в единое целое; привить умение самостоя-
тельно решать сложные технические задачи, вооружив их методами 
их решения; привить умения излагать устно и письменно ход вы-
полнения технической задачи.

Творческими формами деятельности студентов в вузе являются 
проектирование, исследование, монтаж и эксплуатация.

Для будущего проектировщика учебное проектирование – это 
школа овладения умениями и навыками, причем, не так существенно 
то, что он проектирует с позиции его будущего профиля, как важно 
обучение комплексу знаний и умений процесса проектирования.

Для будущего эксплуатационника или монтажника учебное кур-
совое или дипломное проектирование – метод обобщения разроз-
ненных знаний, полученных студентом, в единое целое на базе на 
базе технического объекта его будущей деятельности (цех, завод, 
энергосистема и т.д.).

Инженер-экспериментатор в процессе своей деятельности и про-
ектирует, и эксплуатирует свою экспериментальную установку. В про-
цессе обучения он и должен проектировать ее в учебном процессе.
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Подходя к проектированию с педагогических позиций, руко-
водителю проектирования в вузе прежде всего следует знать фор-
мы подхода к обучению, типы заданий, методы консультирования 
(И.Я. Конфедератов). В процессе учебного проектирования студент 
должен постичь технологию работы конструкторских коллективов, 
последовательность решения сложных инженерных задач, начиная 
от обоснований постановки вопроса до комплекса рабочих черте-
жей и пояснительных записок с технико-экономическими расчетами. 
Преподаватель-консультант, руководитель должен указать верное 
направление поисков, помочь в оценке полученных решений, по-
мочь найти внешние конструктивные формы решения, помочь в до-
казательной форме выразить обоснования найденных решений как 
наилучших для данного конкретного случая.

Чтобы обеспечить эффект обучения задание на дипломный про-
ект должно содержать элементы поиска, обеспечивающие психо-
логический процесс обучения. Приемы составления заданий на 
дипломный проект должны быть школой логического мышления, 
самостоятельной творческой деятельности студента.

Задание составляется так, что по его данным однозначное реше-
ние невыполнимо и необходимы некоторые дополнительные све-
дения, которые студент обязан найти самостоятельно в усвоенном 
ранее учебном материале, что направит его либо к атласу, либо к 
справочнику, или к руководителю.

Задание дополняется особыми частными требованиями (весо-
выми, прочностными, технологическими и др.), достижение кото-
рых неизбежно требует обращения к усвоенному ранее учебному 
материалу.

Задание предусматривает необходимость исследования несколь-
ких вариантов. Однако варианты ничего, кроме дополнительной 
счетной работы не дадут, если студенту не будут даны необходи-
мые ориентиры сопоставления вариантов. Нужно чтобы он само-
стоятельно методом «пристрелки» подошел к требуемому решению.

В задании явно или не явно дается направление на достижение 
одного из возможных качественных показателей технического реше-
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ния (интенсивность, эффективность, надежность, экономичность) в 
качестве оптимального решения, определяемого как соотношение 
отдельных показателей. 

В задании дается отдельная область (узел, деталь, показатель и 
т.п.), которая решается в проекте с максимальным приближением к 
жизни, с учетом технологии изготовления проектируемого объекта.

Задание направляет обучаемого к двум решениям, обоснованный 
выбор одного из которых необходимо требует привлечения допол-
нительных обоснований и соображений.

В отдельных случаях допустимо по принципу «на ошибках учат-
ся» введение в задание какого-либо значения одного из параметров, 
исключающего возможность найти требуемое оптимальное решение. 
В дальнейшем затраты времени и труда студента на обнаружение 
ошибки или на обнаружение, что решение «никак не получается» 
компенсируются сокращением других частей задания.

Из приведенных приемов составления задания видно, насколь-
ко широки возможности сделать дипломный проект школой логи-
ческого мышления. Давать задание студенту на дипломный проект 
надо исходя из всестороннего знания его индивидуальных способ-
ностей. Требуется вдумчивая дифференциация дипломных работ.

Исходя из активности и самостоятельности студентов, консуль-
тации должны носить характер обмена мнениями двух равноква-
лифицированных специалистов, решающих общую задачу, и что 
начинать ее лучше с обращения «какие вопросы и затруднения воз-
никли у вас у вас в ходе работы?» Руководитель, просматривая рас-
чет или чертеж, видя ошибки студента не должен указывать на них 
прямо, следует спросить: «Почему вы сделали именно так? Поче-
му вы предпочли такую конструкцию, метод, вариант и т.д.?» Такие 
вопросы имеют цель: научить студента тому, что в проекте все без 
исключения должно быть обосновано.

При подготовке к защите курсового проекта необходимо вос-
питывать у студента умение связно, грамотно, верно доложить о 
проделанной работе. Целесообразно требовать от студентов пра-
вильного краткого сообщения: во «Ведении» укажет поставленную 
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перед ним задачу, в «Изложении» – как он ее решал, а в «Заключе-
нии» – к каким результатам пришел. Это и обучение, и подготовка 
к докладу, сообщению и т.д.

Проанализировав работу молодых специалистов после окончания 
института, исследователи утверждали, что адаптация на производ-
стве ускоряется у студентов, выполнявших творческие дипломные 
работы и проекты, независимо от их успеваемости до дипломиро-
вания. Увеличение сложности и длительности дипломного про-
ектирования и обучения на старших курсах непропорционально 
увеличивает скорость адаптации. Так, студенты, обучавшиеся 5 лет 
и выполнявшие дипломный проект в течении 3–4 месяцев, входят 
в полноценную инженерную деятельность за 2–2,5 года. Обучаясь 
5,5–6 лет молодой специалист становится полноценным специали-
стом через 4–6 после окончания института. Настолько велика роль 
эффективной самостоятельной работы в последние годы обучения. 
«Особенно ускоряется адаптация, если тема дипломной работы и 
проекта связана непосредственно с местом будущей работы моло-
дого специалиста. В этом случае адаптация на производстве завер-
шается за несколько недель» [26].

В исследуемое время появилась уникальная форма исследователь-
ского характера студентов-дипломников – комплексное дипломное 
проектирование. Характеpной особенностью комплексного ди-
пломного пpоектиpования являлось участие студентов pазличных 
специальностей вуза – межкафедpальный комплексный пpоект; 
или студентов нескольких pазнопpофильных вузов – межвузовский 
комплексный пpоект; в научной и пpоектной pазpаботке пpоблемы. 
Обычно комплексный дипломный пpоект включал несколько само-
стоятельных pазделов, каждый из котоpых поpучался одному сту-
денту. Hазначался главный pуководитель и несколько pуководителей 
pазделов пpоекта с кафедp или вузов, студенты котоpых участвова-
ли в pазpаботке. Каждый из pазделов защищался отдельно, а затем 
выносилось pешение по пpоекту вцелом.

Например, «в Днепропетровском металлургическом институте в 
1972 г. был разработан и защищен комплексный дипломный проект 
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«Реконструкция вальцелитейного цеха Кушвинского металлургиче-
ского завода» [19]. В бригаду, работающую над проектом, входили 
студенты – литейщики, механики, экономисты. Проект послужил ос-
новой для внедрения усовершенствованной технологии, применения 
прогрессивных металлов и современного оборудования, повыше-
ния экономической эффективности производства прокатных валков.

«Студент Комсомольского-на-Амуре политехнического инсти-
тута О. Рыбаков в 1977 г. представил дипломный проект, который 
явился результатом сотрудничества двух кафедр «Технологии ма-
шиностроения» и 0502» [5]. 

Развивалась другая форма проектирования – «реальное проек-
тирование». Оно имеет свои достоинства: «студент имеет дело с 
реальными элементами инженерной деятельности; приносит непо-
средственную пользу производству»; больше ощущает чувство от-
ветственности за свою работу, чем при коллективной работе.

Анализ дипломных пpоектов, рекомендованных ГЭК к внедре-
нию, свидетельствовал, что выполнение дипломных пpоектов по на-
роднохозяйственной тематике с последующим внедpением находило 
все большее пpименение в технических вузах Дальнего Востока. 

Так, например, «в Комсомольском-на-Амуре политехническом 
институте в 1976/77 гг. дипломные проекты проводились по зада-
нию предприятий и организаций: Волжским объединением «Транс-
форматор» (г. Тольятти), Московским электорозаводом им. В.В. 
Куйбышева, Хабаровским заводом им. Кирова, заводом «Прогресс» 
(г. Арсеньев Приморского края), Хабаровской авиационным заводом 
им. Ю.А. Гагарина, заводом «Совкабель» (г. Ленинград), «Уралка-
бель» (г. Свердловск) и др. … За 1976/77 гг. было выполнено по за-
данию производства 327 дипломных проекта, половина из которых 
выполнялись с использованием ЭВМ» [6].

Получили высокие оценки дипломные проекты: «Проект механи-
ческого цеха с участком по обработке магниевых деталей на станке 
с ЦПУ» (дипломант В.В. Муравьев); «Проект установки для изго-
товления сборки элеваторных линий» (дипломант Ю.П. Белоус); 
«Проект прессового полуавтомата для прессовки пальцев рабочих 
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колес» (дипломант Ким Ен Хо). Последние два проекта выполне-
ны по заданию и дипломный проект «Разработка и испытание про-
грессивного расточного инструмента» (дипломник В.Н. Уланов) 
внедрены на Амурлитмаше [6]. 

Проект «Разработка конструкций и испытание торцевой фрезы 
с механическим креплением пластин» внедрен на Дальмашзаводе. 
Оформлена и принята к рассмотрению заявка на авторское свиде-
тельство (дипломник Буйволенко А.И.) [6].

Дипломный проект студента Моисеева, носивший научно-иссле-
довательский характер, внедрен в производство с расчетным эконо-
мическим эффектом около 10 тыс. рублей.

«Восемь дипломных проектов спец. 0514, выполненных по за-
данию Хабаровского судостроительного завода им Кирова, пред-
ставляли собой разработку принципиальной рабочей технологии 
постройки судов в реальных производственных условиях.

17 дипломных проектов спец. 0125 выполнены по заявке Ком-
сомольского речного порта. Результаты эскизных проработок ис-
пользованы Амурским речным пароходством для модернизации 
плавсредств» [6].

Отмечалось, что «сам факт реального проектирования еще не 
означает благополучия в подготовке высококвалифицированного 
специалиста. Недостатками реального проектирования являются 
следующие его особенности: содержание реального проекта может 
иметь весьма незначительную познавательную, обучающую или вос-
питывающую нагрузку; реальный проект студента, как часть целого, 
выполняемого проектным коллективом, может закрыть для студента 
постановку и решение задачи в целом; невозможно выделить долю 
участия проектанта в работе коллектива, особенно в самостоятель-
ном синтезе знаний, умений и навыков и др. (не случайно возникла 
и существует традиция задания студенту на проектирование слож-
ного объекта – станции, агрегата и др., – которого на производстве 
он никогда один проектировать не будет) [29].

Привлечение студентов к научным исследованиям в период обу-
чения становилось неприметным условием профессиональной под-
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готовки. Оно осуществлялось с целью расширения и укрепления 
научно-теоретических знаний, имеющих наибольшее значение для 
специальной подготовки, освоения методики расчетов и измерений, 
характерных для данной специальности, с использованием современ-
ных технических средств и счетно-вычислительной техники” [19]. В 
плане всестороннего умственного развития студентов, формирова-
ния у них творческих процессов и качеств научного исследователя в 
учебные планы вводились студенческие учебно-исследовательские 
работы (УИР), которые завершают всю рассмотренную систему 
учебной работы студента. Эта форма обучения студентов требует 
особых условий: наличия материально-технической базы, передо-
вого оборудования; создания научной среды, где студенты имеют 
возможность работать совместно с преподавателями-учеными; вы-
сокой педагогической квалификации, педагогического мастерства 
работников высшей технической школы; связи между исследовани-
ями и использованием результатов на практике и др. 

Введение научной работы в расписание требовало учета конкрет-
ных условий вуза – размеров аудиторий и лабораторий, состояния 
научной работы преподавателей вуза, загрузку преподавателей и др. 
Поэтому в вузах проводилась подготовительная работа: разработка 
тематических студенческих исследований; распределение тем со-
ответственно интересов самих студентов и уровня их подготовки; 
подбор в лабораториях необходимого оборудования и материалы, 
выделить рабочие места; скоординировать работу преподавателей – 
учебную и по руководству НИР; провести корректировку учебного 
плана с целью уменьшить некоторые курсы. Введение в учебные 
планы и программы УИР обеспечивали реальную возможность по-
лучить в стенах вуза исследовательские навыки [18].

Классификация УИР (А.А. Халатов). Исследовательские работы 
разделены на следующие группы [25].

1.  Теоретические работы (составляют примерно 10% от общего 
количества). Как правило, выполняются хорошо подготовлен-
ными студентами, изъявившими желание заниматься такими 
исследованиями. Эти работы носят достаточно самостоятель-
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ный характер и позволяют получит прочные знания в данной 
области и устойчивые навыки работы с ЭВМ.

2.  Расчетно-экспериментальные работы (примерно 15%). 
Студент выполняет теоретическую или расчетную часть са-
мостоятельного характера, а затем, совместно с ведущим 
преподавателем на готовой экспериментальной установке 
проверяет согласование теоретических и эксперименталь-
ных зависимостей. Такие исследования выполняются также 
достаточно подготовленными студентами.

3.  Экспериментальные работы (примерно 50%). Чаще всего на 
готовой установке студент с преподавателем, аспирантом или 
инженером выполняет экспериментальное исследование для 
установления различных зависимостей. В некоторых случа-
ях оно проводится самостоятельно на относительно простых 
установках.

4.  Прочие (примерно 25%). К этим работам следует отнести те, 
в которых студенту не удается получить самостоятельных ре-
зультатов (работы реферативные, расчетные, выполняемые 
по готовым уравнениям, доводка установки, проектирование 
экспериментального участка и т.д.

Автор призывал помнить, что УИР носит глубоко учебный ха-
рактер и на первое место ставит не получение новых результатов, 
а воспитание устойчивых исследовательских навыков к моменту 
завершения учебы в институте.

«По характеру УИР подразделяется на групп: 
1) УИР, выполненная с элементами научного творчества (15%). 

В этих работах студенты получают результаты, имеющие са-
мостоятельный характер. В некоторых случаях удается опу-
бликовать результаты в периодической печати

2)  УИР, выполненная добросовестными исполнителями (50%). 
Выполнены студентами, относящимися к выполнению УИР с 
достаточной аккуратностью, работающие регулярно. В силу 
различных обстоятельств им не удается получить существен-
ных самостоятельных результатов, однако знания и навыки, 
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полученные ими, полностью соответствуют задачам и учеб-
ному плану УИР. В ряде случаев отмечается достаточная ини-
циативность исполнения.

2)  УИР, выполняемая рядовыми исполнителями (35%). В процес-
се выполнения УИР студентам не удается получить хорошие 
навыки выполнения исследования в следствии нерегулярно-
сти занятий по их вине. К моменту завершения учебы такие 
студенты успевают подготовить лишь отчеты реферативного 
характера, однако некоторые навыки они получили».

Исследователями признавалось, что «всякие попытки форми-
рования творческих процессов, интеллектуальных умений студен-
та только за счет НИР при условии, что учебный процесс будет 
осуществляться преимущественно на уровне репродуктивной по-
знавательной деятельности обречены на провал». Т.к. превраще-
ние учебного процесса в накопителя знаний становится серьезным 
фактором противодействия высокой динамичности знаний, форми-
рования у студентов гибких и подвижных познавательных и интел-
лектуальных умений.

Следует признать в основе своей методически верными и прак-
тически оправданными поиски оптимальных форм обеспечения 
единства учебного процесса и НИР с позиции решения проблемы 
развития продуктивной познавательной деятельности и творче-
ства студентов».

Так, например, методический опыт Уфимского авиационного 
института [2]. Здесь на профилирующих кафедрах введена учебно-
научная (учебно-исследовательская) работа студентов, осуществля-
емая в четыре основных этапа: реферирования; изучение методики 
научного исследования на конкретных образцах; самостоятельной 
разработки программы исследования и осуществление исследова-
ний той или иной проблемы в полном объеме.

На 3-м, 4-м курсах, в зависимости от специализации, в сетку 
учебных часов за счет профилирующих дисциплин вводят 30-ти 
часовой курс УИР. Так, например, программа для студентов инже-
нерно-экономического факультета содержит 22 лекционных и 8 ча-
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сов практических занятий. В лекционном разделе курса изучаются 
вопросы: характеристика научных исследований. Развитие науки в 
СССР. Физиологические и психологические аспекты труда ученого. 
Структура и общая характеристика творческих процессов. Основы 
организации и планирования, обеспечения необходимых условий 
для творческой работы. Содержание научного исследования, его 
структура, основные этапы и программы. Математические осно-
вы планирования и обработки результатов эксперимента. Методи-
ка подготовки и оформления отдельных графических документов 
(диаграммы, номограммы, графики, таблицы и т.д.). Источники 
информации и система работы над различными печатными источ-
никами; основы патентоведения и порядок публикации работ. Ос-
новные направления развития и проблемы экономической науки, 
тематика научных исследований по экономике и организации про-
изводства в УАИ.

Исходя из того, что сделать всех выпускников в одинаковой мере 
подготовленными к научно-исследовательской работе - задача для 
вуза не только непосильная, но и не вытекающая из общих целей 
подготовки специалиста в учебном заведении, кафедра должна стре-
миться в той или иной мере реализовать принцип индивидуализации.

Для одной части студентов УИР может завершиться этапом ре-
ферирования и ознакомления с методикой научного исследования; 
для другой – участием в разработке схем оборудования кафедраль-
ных лабораторий и их практической реализацией; для третьей – ак-
тивным участием в научных исследованиях, проводимых кафедрой; 
для четвертой – самостоятельной разработкой какой-то проблемы, 
с выходом результатов исследования в дипломный проект.

При этом выполняемые студентами задания по УИР могут быть 
зачтены и как курсовые проекты, если их тематика соответствует 
целям и задачам курсового проектирования.

В плане формирования творческой активности, учебная и учеб-
но-исследовательская работа в Волгоградском политехническом 
институте составляли единое и непрерывное целое при строгом со-
блюдении учебного плана, равноправия всех разделов программы, 
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последовательном и преемственном изложении курса. Там направ-
ления научных исследований согласуются с требованиями рабочей 
программы курса. Преподаватели кафедры в течение ряда лет по не-
скольким сменяющим друг друга дисциплинам ведут ряд учебных 
курсов с одними и теми же группами. Это позволяет использовать 
преемственность не только в обучении, но при работе в научных 
кружках; студенты оказываются знакомыми с преподавательским 
коллективом, с оборудованием кафедр и др. Так, например, на ка-
федре сопротивления материалов курс «Механические свойства 
материалов» для специальности «Металловедение и термическая 
обработка металлов» студенты изучают на 3 курсе. На 2-м курсе 
этой дисциплине предшествует изучение курса «Прикладная меха-
ника». Согласно учебной программе в курсе прикладной механике 
имеется раздел «Механические свойства металлов», который затем, 
при переходе на 3-й курс, изучается этими же студентами как са-
мостоятельная дисциплина. Наличие такого сочетания требований 
учебных программ позволяет осуществить преемственность в про-
цессе обучения. Поэтому оправданным оказалось введение элемен-
тов научного исследования при выполнении лабораторных работ 
по механическим свойствам металлов на 3-м курсе, но и непосред-
ственное подключение студентов к проведению плановых научных 
исследований, выполняемых сотрудниками кафедры.

Немаловажным фактором проведения УИР являлось более пол-
ное участие студентов в научной жизни всего коллектива кафедры: 
где студент наблюдал организацию рабочего дня ученого, участвуя 
в обсуждении полученных результатов и написании отчета и т.д. Та-
ким образом, студенту прививались навыки и «вкус» проведения на-
учно-исследовательской работы во всех ее проявлениях. Прохождение 
цикла обучения, – учебная работа на младшем курсе, учебная и учеб-
но-исследовательская работы на старших на выпускающей кафедре, – 
позволяло эффективно работать по хоздоговорной тематике данной 
кафедры, по тому же научному направлению, что и направления в УИР.

Заслуживает внимания опыт Харьковского политехнического 
института [11], где сложилась определенная система организации 
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научно-исследовательской работы студентов. К руководству студен-
ческими научными работами привлечены все профессора и доцен-
ты, а также работники промышленности. На начальном этапе (I–II 
курсы) в систему НИРС входят кружки СНТО, математические и 
физические олимпиады, конкурсы на лучший перевод, а также под-
готовка рефератов по результатам работы в кружках СНТО.

Целью и содержанием второго этапа (III–IV курсы) является ов-
ладение навыками и методикой исследований, прежде всего экс-
периментальных. Студенты продолжают работы в кружках СНТО 
общенаучных и общественных кафедр, к работе по хозрасчетным 
темам. Этот этап завершается участием в составлении отчета по 
теме, докладом на кружке или на конференции.

На третьем этапе (V–VI курсы) выполняются самостоятельные 
исследования с получением конкретного научного или инженерно-
го результата. Здесь основной формой является научная работа в 
учебное время – во время практики, курсового и дипломного про-
ектирования, и главное, во время часов, отведенных на учебно-ис-
следовательскую работу студентов.

Опыт этого и других вузов показывал, что широкое использование 
научно-исследовательской работы студентов как метода обучения – 
«один из серьезнейших рычагов улучшения качества подготовки 
специалистов» [20].

На кафедре химии и технологии тонких органических соедине-
ний МИХТ им. М.В. Ломоносова широко использовались различ-
ные формы привлечения студентов к научно-исследовательской 
работе в процессе обучения» [20]. На первом курсе по «Введение в 
специальность» студенты писали рефераты по тематике близкой к 
той области биоорганической химии, которая являлась предметом 
научных исследований профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и сотрудников проблемной лаборатории «Химия при-
родных соединений», организованной при кафедре. На втором и 
третьем курсах активной реферативной и экспериментальной ра-
ботой кафедра охватывала 15–20% обучающихся. На четвертом и 
пятом курсах в практикуме по специальности, так же как и на про-
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изводственной практике, все студенты выполняли работу по ин-
дивидуальным планам, получая конкретные задания, связанные с 
научной тематикой кафедры. Они писали развернутый реферат по 
заданной теме, которая. в идеале, завершалась дипломной работой 
на шестом курсе. Такая система подготовки позволяла выполнить 
дипломную работу (проект), имеющую научный или прикладной 
интерес. До 70% дипломных проектов или работ выпускников вуза 
рекомендовались Государственной экзаменационной комиссией к 
внедрению или в печать.

Большие успехи в развитии учебно-исследовательской работы 
студентов достигнуты и в других вузах страны: Московских: Ин-
женерно-физическом, Стали и сплавов, Текстильном, МВТУ им. 
Н.Э. Баумана [1]; Ленинградских: Политехническом, Инженерно-
строительном, Технологическом им. Ленсовета, Финансово-эконо-
мическом; Уфимских: нефтяном и Авиационном др.

Многолетний опыт передовых вузов страны показал, что «на-
ряду с совершенствованием учебного процесса весьма эффектив-
ным средством улучшения качества подготовки специалистов было 
привлечение студентов к хорошо организованной и методически 
продуманной научно-исследовательской работе, тесно связанной с 
учебным процессом и профилем будущей специальности. При этом 
прослеживается тенденция: от первоначальных установок научной 
работы студентов в дидактических целях совершенствования под-
готовки специалиста к научно-исследовательской деятельности, 
имевшей собственно научную и профессионально-практическую 
значимость» [8].

Однако при организации НИРС возник ряд проблем. Образовал-
ся разрыв между постановкой НИРС в крупных, столичных вузах, 
которые в течение десятилетий отрабатывали методику ее органи-
зации и проведения, имея высококвалифицированный научно-пе-
дагогический состав, солидную материально-техническую базу, 
хорошо оснащенные лаборатории, кабинеты, богатые библиотеки 
и вузах, расположенных от крупных центров и лишенных преиму-
ществ столичных вузов [29, 31].
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В этой связи возникла необходимость обобщить опыт организации 
НИРС. В феврале 1967 г. на базе Томского политехнического инсти-
тута проведена I межвузовская научно-методическая конференция. В 
ее работе участвовали 910 делегатов – представителей 211 вузов из 
79 городов всех союзных республик [10]. Наиболее важным в работе 
конференции был вывод о том, что каждый студент за время учебы в 
институте должен пройти научно обоснованную систему обучения 
и получить навыки исследовательской работы. Таким образом, был 
четко поставлен вопрос о необходимости целенаправленного вклю-
чения НИРС в учебный процесс с целью обучения всего контингента 
студентов методам и приемам научных исследований.

Для координации работы студенческих научных сообществ и 
проведения массовых мероприятий по НИРС и ее методического 
обеспечения Приказом министра высшего и среднего специального 
образования СССР в 1968 г. был организован Всесоюзный совет по 
научной работе студентов и аналогичные советы в республиках, 
областях, городах и в каждом вузе [23]. В состав совета входили 102 
человека: работники Минвуза, отраслевых министерств, ректоры, 
преподаватели, аспиранты и студенты, представители республикан-
ских, областных и городских советов по НИРС.

О масштабах научной работы студентов свидетельствуют следу-
ющие цифры. В 1973 г. научной работой занимались 1 млн. 284 тыс. 
студентов. Студенты стали соавторами 1564 изобретений, участни-
ками 75 тыс. работ, внедренных в производство [24].

Приказом №124 министра высшего и среднего специального об-
разования СССР от 7 февраля 1974 г. было утверждено Положение 
о научно-исследовательской работе студентов» [24].

За исследуемый период НИРС прошла этапы развития. Началь-
ный этап (нач. 60-х гг.) связан с организацией основных задач, форм, 
методов и содержания исследовательской деятельности студентов; 
научная работа, рассматривалась как удел хорошо успевающих сту-
дентов, способных пополнять ряды научных работников. К концу 
60-х годов под влиянием развернувшейся научно-технической рево-
люции положение изменилось, научная работа начинает рассматри-
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ваться как средство повышения качества подготовки и воспитания 
специалистов, стали более разнообразными ее формы. В основном 
было определено место научной работы студентов в общей системе 
вузовской подготовки, увеличилась массовость участия студентов 
в научной работе. Были созданы предпосылки для формирования 
на следующем этапе, в 70-е гг., целостной системы организации на-
учно-исследовательской работы студентов. 

Таким образом, из средства развития творческих способностей 
наиболее успевающих и одарённых студентов научно-исследователь-
ская работа превратилась в средство повышения качества подготов-
ки всех специалистов с высшим образованием. Министр высшего 
и среднего специального образования В.П. Елютин в 1972 г. писал, 
что «прошло то время, когда к научным исследованиям привлека-
лась небольшая часть наиболее одаренных студентов. Задача состо-
ит в том, чтобы каждый студент за время обучения получил навык 
самостоятельной, близкой к исследовательской, работы, освоил ее 
методы. Разумеется, для этого нужно, чтобы на кафедре была об-
становка научного творчества» [9]. 

В исследуемый период возникла необходимость в теоретиче-
ском анализе проблемы интеграции учебной и научной работы в 
вузе. Это была важно для поиска путей объединения их в органи-
ческую структуру. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ                                 
ДЕТСКИХ СТИХОВ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА                

КАК ИНОСТРАННОГО  

Журавлева Е.А. 

Цель. Целью данного исследования является выявление и опи-
сание лингводидактических возможностей детской поэзии на за-
нятиях по русскому языку как иностранному на начальных этапах 
обучения (А1 и А2). 

Методы исследования. Представленная работа опирается на 
лингвометодический анализ детских стихов А.Л. и П.Н. Барто, 
А.А. Усачева, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и других российских и 
советских детских писателей, на основе которого были сделаны 
следующие выводы.

Результаты. Во-первых, обосновывается целесообразность ис-
пользования текстов художественной литературы на занятиях 
по иностранному языку. Во-вторых, выделяются характеристики 
детского стихотворения как (художественного) текста, в том 
числе диалогичность и коммуникативность; выявляется его спо-
собность выступать в качестве носителя информации о культуре 
страны изучаемого языка и ресурса для обучения иностранному 
языку. В-третьих, определяются те особенности детской литера-
туры, которые делают возможным использование детских стихов 
на начальных этапах обучения РКИ. 

Область применения результатов. Теоретические положе-
ния, как и выводы, сделанные в ходе данного исследования, могут 
быть использованы на практических занятиях по русскому языку 
как иностранному, а также в курсе методики преподавания РКИ.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; детские стихи; 
текст; лингводидактический потенциал; коммуникативная единица. 
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CHILDREN’S RHYMES IN TEACHING                                               
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (LINGUISTIC                   

AND DIDACTIC ASPECTS)

Zhuravleva E.A.

Purpose. The purpose of the present study is to pinpoint and describe 
the ways children’s rhymes can be used in Russian as a Foreign Language 
classes at A1 and A2 levels of reference for languages.

Methodology. The research is based on the linguistic and method-
ological analysis of children’s rhymes by Russian and Soviet writers. 
The results of the study are summarized as follows.

Results. First, we prove that it is necessary that literature be used in 
foreign language classes. 

Second, we define a rhyme as a communicative unit that meets such 
standards of text as its dialogic nature, and ability to transmit informa-
tion, including information about culture of a target-language country.

Third, we underline the didactic characteristics of children’s rhymes 
that make them irreplaceable in teaching Russian as a Foreign Language 
at A1 and A2 levels. 

Practical application. The theoretical issues as well as the conclu-
sions drawn from the research can be used in Russian as a Foreign Lan-
guage classes, as well as in Russian teacher training courses. 

Keywords: Russian as a Foreign Language; children’s rhymes; text; 
linguistic and didactic resources; communicative unit.  

Введение
Посвящая исследовательскую работу обучению русскому языку 

как иностранному через литературу, отметим, что на сегодняшний 
день существует множество трудов, в фокусе которых находятся 
художественный текст (Ю.М. Лотман, В.В. Виноградов, М.Я. Ды-
марский, Р.А. Будагов, У. Эко, Г.И. Богин, В.П. Руднев), его «лингво-
дидактические потенции» (термин Н.В. Кулибиной) (В.Г. Белинский, 
Н.В. Кулибина, В.В. Артамонова, Н.А. Купина, И.А. Щирова, 
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Е.А. Гончарова), лингвистические и экстралингвистические осо-
бенности произведений для детей (В.В. Бардакова, В.К. Харченко, 
С.Н. Цейтлин). Однако нужно признать, что лингводидактический 
потенциал детской литературы как предмет изучения не пользует-
ся популярностью у исследователей.

С этим связана своевременность и актуальность данной работы, 
позволяющей рассмотреть важные для современной методики пре-
подавания РКИ вопросы: что и как преподавать на ранних этапах 
обучения (А1 и А2). Актуальность исследования также обусловлена 
непреходящим интересом к изучению иностранных языков и куль-
тур и поиском оптимальных методов обучения. 

Научно-методическая новизна представленной статьи заклю-
чается в том, что в ней систематизируются данные о лингводи-
дактических возможностях детских стихов, а также предлагаются 
методические рекомендации по использованию стихотворных тек-
стов на занятиях по РКИ. 

Целью данной работы ставится выявление и описание многоа-
спектного потенциала детского стихотворения в обучении русскому 
языку как иностранному. Цель определила необходимость решения 
следующих задач:

– выявить фонетический, грамматический, словообразователь-
ный, лексический, фразеологический ресурсы детского сти-
хотворения;

– выявить потенциал стихотворения для развития коммуника-
тивной компетенции учащихся и сопутствующих ей навыков 
и умений;

– систематизировать методическую работу с детским стихот-
ворением на начальных этапах обучения РКИ.

Для достижения поставленных задач использовались следующие 
методы исследования: описательный метод, анализ литературы по 
проблемам данной работы, а также лингвометодический анализ сти-
хов российских и советских детских писателей: А.Л. и П.Н. Барто, 
Л.Ф. Воронковой, О.С. Бондура, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, 
Р.Г. Мухи, А.А. Усачева, К.И. Чуковского.
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Целесообразность использования литературных текстов                 
на занятиях по иностранному языку 

На сегодняшний день не существует единого мнения относитель-
но вопроса, нужно ли использовать литературные произведения – 
прозаические и поэтические – на занятиях по иностранному языку.

Отдельные исследователи и преподаватели отрицают пользу 
литературы в курсе иностранных языков. Кр. Саввидоу одной из 
причин ограниченного использования литературных текстов на 
практических занятиях видит «традиционное разделение языка и 
литературы» [15]. В ряду других причин, по которым «преподава-
тели, методисты и эксперты сопротивляются включать аутентичные 
тексты в учебные программы по иностранным языкам» [Там же], 
называются следующие:

– Отказ от литературы на практических занятиях по языку вы-
зван «определенными особенностями литературы, которые 
делают невозможным ее использование на занятиях по ан-
глийскому языку: небольшое практическое значение литера-
туры, которая часто тесно связана с конкретным культурным 
контекстом, носит узкий характер и даже может нанести вред» 
[11, с. 27]. 

– «Литература замедляет овладение иностранным языком, а 
преподаватели, стремящиеся познакомить учащихся с куль-
турой изучаемого языка через литературу, в конце концов об-
наруживают, что студенты просто прибегают к пословному 
переводу» (цит. по [16]).

– Метафоры и многозначность в литературных текстах создают 
особые трудности для студентов на базовом уровне, препят-
ствуя развитию языковых умений и пониманию литературы 
[Там же]. 

Однако большинство исследователей и преподавателей придер-
живаются иного мнения. В защиту необходимости использования 
литературных текстов в курсе иностранного языка высказывается 
А. Кешаварзи: «Изучение языка требует развития четырех умений: 
понимание устных и письменных текстов, письмо и говорение. Если 
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традиционные учебные материалы позволяют развивать лишь от-
дельные способности учащихся, то литература представляет собой 
прекрасный ресурс, благодаря которому совершенствуются все че-
тыре умения. <…> Кроме того, можно отметить, что использование 
литературных произведений в курсе изучения языков способствует 
более вдумчивому и целеустремленному освоению языка. В этом 
отношении учащиеся не только наблюдают реальные ситуации ис-
пользования языка, но и учатся мыслить критически» [13, с. 554]. 
Этой точки зрения придерживаются и И.К. Госн и С. Дилидюзгюн. 
Если первый утверждает, что изучение художественных текстов спо-
собствует развитию языковых умений, точности стиля, овладению 
разнообразием синтаксических структур; вдохновляет на создание 
собственных произведений [12], то второй отмечает, что литература 
помогает «развивать не только языковые навыки, но и способность 
критически мыслить, понимать иные культуры и формировать пред-
ставление об образе жизни других людей» [10, с. 249]. 

Вместе с тем С.А. Сонгёрен указывает на то, что «<…> короткие 
тексты в наших учебниках (инструкции, тексты на определенные 
темы, диалоги) доказали свою неэффективность в развитии навы-
ков общения. Поскольку изучение этой массы однообразных тек-
стов превращается в скучную рутину, в курсе иностранных языков 
следует использовать художественные произведения. <…> Разно-
образие текстов повышает интерес к учению, при этом совершен-
ствуются навыки чтения» [14, с. 1826]. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, отметим, что ху-
дожественный текст «является образцом того, как функционирует 
язык» [2, с. 46], моделью построения речевого высказывания и вме-
сте с тем «уникальным текстовым материалом, как бы специально 
созданным для использования при обучении языку <…>» [4, c. 10].

В контексте обучения иностранным языкам принципиально важ-
но, что художественный текст является коммуникативной единицей: 
«Для создания текста автор использует единицы языка и грамматиче-
ские правила их соединения в слова, словосочетания, предложения 
и т.п., но сам текст не является языковой единицей, так как в отли-
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чие от нее каждый раз заново создается, творится» [3, c. 13]. Тако-
го же мнения придерживается другой исследователь Э.Р. Авакова: 
«текст как коммуникативная единица является связующим звеном 
в общении, именно с помощью текста осуществляется взаимодей-
ствие между адресантом (автором) и адресатом (студентом-ино-
фоном). Следовательно, чтение художественного текста на уроках 
русского языка в вузе должно быть организовано как реальный акт 
коммуникации» [1, с. 29]. 

Между тем использование литературных произведений на заня-
тиях по иностранному языку отвечает подходу к обучению, учиты-
вающему принцип лингвокультурологических доминант: учащиеся 
не могут овладеть коммуникативной компетенцией без развития 
лингвокультурологической компетенции. Согласно А. Кешаварзи, 
изучение языка имеет отношение к культуре. Литература же, сама 
являющаяся частью культуры носителей данного языка, дает пред-
ставление об их культуре и жизни общества [13, c. 555]. Е.Ю. Форту-
натова рассматривает «художественный текст как артефакт культуры», 
подчеркивая при этом, что «только художественная литература об-
ладает богатейшим запасом отобранных временем и самим языком 
образцовых текстов, в которых ментальные особенности предста-
вителей русской культуры получают наиболее яркое выражение» 
[8, с. 5]. Н.В. Кулибина, в свою очередь, определяет иноязычный 
художественный текст «как составную часть акта межкультурной 
художественной коммуникации» [4, с. 11]. 

Таким образом, использование художественных произведений 
на практических занятиях по языку соответствует двум базовым 
целям изучения иностранного языка: «научиться понимать новую 
культуру (межкультурное понимание); овладеть межкультурной ком-
муникацией, т. е. умением общаться с носителями другой культуры 
(межкультурное взаимодействие)» [5, c. 62].

Что касается поэтического текста, то как текст художественный 
он также может выступать средством и целью обучения. Среди дру-
гих литературных жанров, по словам С. Тсунг-Хуей Хсиунг, «поэзию 
более всего ценят за ее роль и функции в обучении иностранным 
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языкам <…>. Благодаря таким ее характеристикам, как способ из-
ложения, ритм, повторы, интонация, связность идей, поэзия напря-
мую обращена к изучающим язык. Поэзию можно рассматривать 
как пение, она помогает учащимся запоминать новые слова и в ко-
нечном счете совершенствовать их языковую компетенцию. <…> 
поэзия также доказала эффективность в формировании у учащих-
ся глубокого понимания культуры страны изучаемого языка» [16].

Это справедливо и в отношении детских стихов.

Детские стихи в курсе русского языка как иностранного
Обучение русскому языку как иностранному предполагает ак-

тивное использование разнообразного аутентичного материала, 
включающего, в частности, тексты художественной литературы, в 
том числе детские стихи, позволяющие в более доступной форме: 

– «приобщиться к русскому языку и русской литературе;
– познакомиться с ритмическими особенностями русского стиха;
– приобрести новый социальный опыт использования РКИ за 

счет разнообразия спектра социальных ролей в игровых си-
туациях общения» [6, с. 276–277];

– овладеть правилами чтения русского языка;
– овладеть навыками диалогической и монологической речи;
– расширить лексический запас;
– овладеть знаниями о грамматических явлениях, познакомить-

ся со словообразовательными моделями русского языка. 
К детской литературе предъявляется ряд требований, некоторые 

из которых определяют целесообразность и даже необходимость 
использования детских стихов на занятиях по РКИ на начальных 
этапах, а именно: 

1. Детская литература должна отличаться прекрасными образ-
цами языка. 

2. Создание художественных произведений, «ориентированных 
на детское восприятие, требует внимания к отбору языковых 
средств, что определяется мастерством автора, его языковой 
личностью» [9, c. 72]. 
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3. Детская литература должна передавать отличительные черты 
национального менталитета [6, с. 276].

Определяя специфику детской поэзии, Т.А. Павлова справедли-
во отмечает: «Детская литература – особое явление в области ху-
дожественной литературы, ее отличают доходчивость, динамизм, 
сюжетность, занимательность, имплицитная поучительность <…> 
Знакомство с поэзией является ключевым средством обогащения 
духовного пространства человека» [7, с. 4]. 

В рамках обучения РКИ детские стихи выполняют ряд разнона-
правленных функций: они позволяют развивать и совершенство-
вать коммуникативную компетенцию и сопутствующие ей навыки 
и умения, параллельно выполняя воспитательную функцию, спо-
собствуя развитию психических процессов (мышление, память) и 
творческих способностей учащихся.

Рассмотрим лингводидактический потенциал детских стихов 
более детально.

1) Фонетический уровень. 
В качестве примера приведем стихотворение А.А. Усачева «Урок 

ши-пения», в котором внимание акцентируется на произношении и 
написании гласной после шипящего «ш» и которое позволяет прове-
сти «профилактическую» работу, чтобы исключить фонетические и 
орфографические ошибки у учащихся в дальнейшем. Вместе с тем 
авторское выделение слогов помогает студентам усвоить сложные 
для произношения слова и демонстрирует одну из сторон устрой-
ства русского языка. 

У всех уроки пения,
А у ужей - ШИ-пения:
- ПроШИпеть вас попроШУ:
«ШИ-ШИ-ШИ» и «ШУ-ШУ-ШУ».
«ШУ-ШУ-ШУ» и «ШИ-ШИ-ШИ» -
Повторите, малыШИ:
ВыШЕ, выШЕ... не фальШИвьте!
ПроШИпели?
ЗапиШИте!
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2) Грамматический уровень. 
Грамматический анализ стихотворения позволяет определять 

части речи, отношения между словами в предложении, выявлять 
предлоги, употребляемые с определенными падежами, падежные 
окончания и т.д. 

Так, наряду с изучением лексической темы «Еда», «Стихотво-
рение о плохой погоде» Р.Г. Мухи позволяет освоить родительный 
падеж имен существительных с предлогом «без», а также повторить 
предложный («на улице, на небе»), винительный («ел бутерброд») 
и дательный («по городу») падежи: 

Шел человек по городу
И ел бутерброд без сыра.
Стояла плохая погода, 
На улице было сыро.
Шел человек по городу
И ел бутерброд без хлеба.
Стояла плохая погода,
Сердито хмурилось небо.
Шел человек по городу
И ел бутерброд без масла.
Стояла плохая погода,
На небе луна погасла.

Студенты могут продолжить фантазировать на тему, какой бу-
терброд ел человек из стихотворения русской поэтессы (без огурца, 
без помидора, без лука, без колбасы, без рыбы и т.д.). 

Другое стихотворение – «Маша-растеряша» Л.Ф. Воронковой – 
иллюстрирует возможности для изучения предлогов места: 

<…> – Где же, где мои чулки?
Обыщу все уголки.
Их на стуле нет,
И под стулом нет,
На кровати нет,
Под кроватью – нет…
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3) Лексический уровень. 
Стихотворение может предъявляться как на этапе введения но-

вой лексики, так и при ее активизации, а также для совершенство-
вания лексических умений. 

Благодаря тематическому разнообразию детской поэзии, препо-
давателю РКИ не составит особого труда подобрать стихотворение 
на любую изучаемую тему. 

Так, для овладения формулами вежливости можно обратиться к 
стихотворению А.А. Усачева «Приветствие»:

Для прощания и встречи 
Много есть различных слов: 
«Добрый день!» и «Добрый вечер!»,
«До свидания!», «Будь здоров!» 
«Я вас рада видеть очень», 
«Мы не виделись сто лет», 
«Как дела?», «Спокойной ночи!» 
«Всем пока!», «Прощай!», «Привет!» 
«Буду рад вас видеть снова!» 
«Не прощаюсь!», «До утра!» 
«Всем удачи!», «Будь здорова!» 
И «Ни пуха, ни пера!» 

Стихотворение также дает возможность изучать синонимиче-
ские и антонимические связи между лексическими единицами в 
системе русского языка: 

Папа жалуется:
- Что-то
Утомляюсь от работы…
Мама тоже:
- Устаю,
На ногах едва стою…. (О.С. Бундур)

Всё кажется: может плохое случиться,
А доброе может не получиться. (О.С. Бондур) 



— 121 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 11 • http://ej.soc-journal.ru

<…> И маленькая собачонка. <…> 
Вдруг видят: стоит у колёс 
Огромный взъерошенный пёс. (С.Я. Маршак)

4) Фразеологический уровень. 
Детские стихи позволяют уже на начальных этапах обучения зна-

комиться с фразеологическим богатством русского языка:
«Слёзы катятся ручьём» (А.Л. Барто, П.Н. Барто), 
«Есть такие люди – Им всё подай на блюде!» (А.Л. Барто)
«От зари и до зари» (А.Л. Барто)
«Нет сердца у Валерика!» (А.Л. Барто)
«И он не в свои лез дела» (О.С. Бундур)
«Купит с горем пополам» (С.Я. Михалков)

5) Словообразовательный уровень. 
Стихотворения демонстрируют словообразовательные возмож-

ности русского языка. 
Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все. (А.Л. Барто)

Он разыскивал на рынке
Величайшие ботинки… (С.В. Михалков)

Уже не ветер – ветерок,
Уже не дождь, а дождик! (О.С. Бундур)

6) При всей кажущейся простоте содержания детские стихи в не 
меньшей степени, чем «взрослая» поэзия обладают такой текстовой 
характеристикой, как информативность: они являются важным ис-
точником знаний о культуре и истории страны. Например, в детских 
стихах представлены реалии советского государства. 

Я не просто девочка,
Я у нас вожатая! (А.Л. Барто)
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- Вам придётся на колени,
Дорогой товарищ, встать … (С.В. Михалков)
Про войну и про бомбёжку,
Про большой линкор «Марат»,
Как я ранен был немножко,
Защищая Ленинград.
И теперь горды ребята –
Пионеры, октябрята, –
Что знакомы с дядей Стёпой,
С настоящим моряком. (С.В. Михалков)
В другом стихотворении С.В. Михалкова «А что у вас?» иллю-

стрируется уважительное отношение к различным профессиям, что 
было характерно для советского общества, но не для современной 
России: «Мамы разные нужны, мамы разные важны». 

В качестве дополнительных послетекстовых заданий можно 
предложить следующие. 

Несомненно, лучшим вариантом будет запоминание студента-
ми стихотворения, над которым идет работа. Предлагаемый нами 
способ заучивания стихов вызывает у студентов большой интерес, 
поскольку он необычен, содержит элемент соревновательности и 
позволяет выучить текст за короткое время. 

Итак, преподаватель пишет стихотворение на доске, после его 
прослушивания и повторения за преподавателем в разных режимах 
(по строке, по две связных строки, целое произведение) одному-
двум студентам предлагается прочитать стихи вслух. Затем препо-
даватель постепенно стирает слова, приглашая студентов прочитать 
текст, восстановив отсутствующие лексические единицы. Послед-
ний студент рассказывает стихотворение при опоре на одно слово на 
доске или без опоры наизусть. Обычно учащиеся успешно справля-
ются с этой задачей. После такого чтения стихотворение остается в 
кратковременной памяти студентов. Для закрепления стихи можно 
повторить на последующих занятиях. 

Другим видом работы может быть создание студентами своего 
произведения с опорой: преподаватель предлагает начало (это мо-
жет быть известное стихотворение или строки, сочиненные самим 
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преподавателем) с заданием продолжить стихотворение на задан-
ную тему, используя определенную лексику. 

Сама необычная форма – ведь обычно учащиеся пишут сочинения 
в прозаической форме – мотивирует студентов на создание стихов. 

Необязательно создавать тексты с рифмой, но важно сохранить 
ритм, грамматическую модель предложенного преподавателем сти-
ха. Усложнив задачу, можно попросить студентов придумать стихот-
ворение с рифмами. Тогда учащиеся неизбежно будут обращаться 
к сайтам рифм, словарям, таким образом развивая навыки работы 
с лексикографическими источниками.

Стихотворения, как мы уже отмечали, являясь моделью построе-
ния речевого высказывания, имеют диалогическую природу. В дет-
ских стихах диалогичность выражена эксплицитно в форме прямых 
обращений, вопросов к потенциальному читателю (адресату), ко-
торые мотивируют его на ответную реакцию, побуждают его к вы-
сказыванию, поэтому детские стихотворения (например, «Телефон» 
К.И. Чуковского и «А что у вас?» С.В. Михалкова) могут послужить 
моделью для диалогов учащихся. 

 
Выводы
Подводя итоги, отметим, что такие характерные черты детских 

стихов, как информативность, насыщенность лингвокультурологи-
ческой информацией, диалогичность и коммуникативность, коррект-
ность языка, наличие определенного ритма и особых поэтических 
выразительных средств (например, слоговыделение, звукоподража-
ние, подражание детской речи), лексико-фразеологическое богат-
ство, тематическое разнообразие, отсутствие сложного подтекста, 
определяют необходимость использования детской литературы на 
начальных этапах обучения русскому языку как иностранному. 

В пользу детской поэзии также говорят те лингводидактические 
возможности, которые она дает преподавателю и студенту: повышая 
мотивацию к изучению РКИ, способствуя овладению различными аспек-
тами языка и раскрытию творческого потенциала учащихся, детские 
стихи, наряду с другими средствами обучения, позволяют формировать 
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и развивать языковую, лингвокультурологическую и коммуникатив-
ную компетенции, и вместе с тем вносят вклад в аккультурацию сту-
дентов и в конечном счете в развитие вторичной языковой личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                                                            
ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ                                    

У жЕНщИН, ЗАНЯТЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

Колбасин В.Н. 

В статье анализируются результаты исследования взаимос-
вязи карьерных ориентаций с гендером у женщин, занятых в со-
циальной сфере и выявления, в этой связи, педагогических условий 
их формирования. Разнообразие ориентаций личности в области 
социального и профессионального взаимодействия позволяет лег-
че преодолевать негативные ситуации, более активно действо-
вать в изменяющейся среде. акцент на том, Это обеспечивается 
комплексом педагогических условий, обеспечивающим эффектив-
ность формирования карьерных ориентаций в профессиональной 
«Я-концепции» у женщин, занятых в социальной сфере. 

Цель – определение комплекса педагогических условий формиро-
вания карьерных ориентаций у женщин, профессионально занятых 
в социальной сфере.

Метод и методология проведения работы: в статье исполь-
зованы статистические методы анализа; анкетирование, корре-
ляционный анализ по Спирмену и Пирсону.

Результаты: получены информативные параметры формиро-
вания карьерных установок, их взаимоувязка с гендерной ролью 
женщин-руководителей, занятых в социальной сфере, определены 
педагогические условия формирования их карьерных ориентаций.

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять кадровыми службами учреждений со-
циального обслуживания; практикующими психологами при про-
ведении консультирования; психологами организаций при профес-
сиональном консультировании; при разработке индивидуальных 
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профилактических, развивающих и коррекционных программ; ме-
неджерами социальных учреждений при разработке стратегии 
развития оказания услуг.

Ключевые слова: карьерные ориентации; профессиональная роль; 
профессиональная деятельность; гендер; педагогические условия. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS                                                             
FOR THE FORMATION OF CAREER ORIENTATIONS                    

IN wOMEN EMPLOYED IN THE SOCIAL SPHERE

Kolbasin V.N.

The article analyzes the results of the study of the relationship of ca-
reer orientations with gender in women employed in the social sphere 
and, in this regard, reveals the pedagogical conditions of their formation. 
A variety of individual orientations in the field of social and professional 
interaction makes it easier to overcome negative situations, to act more 
actively in a changing environment. The emphasis on this is provided 
by a set of pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the 
formation of career orientations in the professional “I-concept” for 
women employed in the social sphere.

The goal is to determine the pedagogical conditions for the formation 
of career orientations in women employed in the social sphere.

Method and methodology of the work: in the article used mathe-
matical methods, as well as statistical methods of analysis; questioning, 
correlation analysis by Spearman.

Results: informative parameters were obtained for the formation of 
career installations, their interconnection with the gender role of women 
managers in the social sphere, the pedagogical conditions for the for-
mation of their career orientations were determined.

Scope of the results: the results should be applied by personnel 
services of social service institutions; practicing psychologists during 
counseling; 4) in the development of individual preventive, develop-
mental and remedial programs; 5) the managers of social institutions 
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in the development of the development strategy for the provision of 
services.

Keywords: career orientation; professional role; professional activity; 
gender; pedagogical conditions. 

На протяжении длительного исторического периода во всех 
культурах одним из признаков дифференциации социума является 
гендерный, то есть социум по половому признаку делится на две 
группы – мужчин и женщин. Этот признак настолько основопола-
гающий и присутствующий везде, что издревле принимался за по-
стулат. Вместе с тем, общество стало обращать особое внимание на 
такое деление, ставя при этом акценты на его различные смысловые 
аспекты. Подобные вопросы возникают как в социальной, так и ду-
ховной областях психологической науки. Мнение специалистов в 
области социальной психологии по данному вопросу является очень 
важным, поскольку ставит акцент на распределении норм и ролей, 
формирующих поведение людей, характерное как «маскулинное» 
либо «фемининное».

В ходе научных дискуссий, проходивших в конце ХХ века, про-
изошло четкое разграничение понятий пол и гендер. Пол указывает 
на биологический статус человека, отвечая на вопрос: кем является 
указанный человек – мужчиной или женщиной? Гендер же, в свою 
очередь, раскрывает социально-психологический статус человека с 
субъективной позиции маскулинности или фемининности [8]. Та-
ким образом, культовые ожидания и клише, относящиеся к маску-
линному и фемининному поведению называются гендерными (а не 
половыми) ролями. 

Указанное разграничение понятий не является жестким правилом, 
поскольку данные категории, зачастую, имеют общность именно в 
силу того, что многие отдельно взятые половые различия форми-
руются в результате сочетания биологических и социализационных 
факторов. Вместе с тем, эти разграничения дают нам возможность 
рассматривать биологические и социализационные факторы отдель-
но, а не обязательно в тесной связи.
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Обладать фемининными характеристиками означает не обязатель-
но автоматически, быть женщиной, точно так же как и мужской пол 
не означает единство, сходство, аналогичность с маскулинностью.

В 90-е годы в отечественной психологии стали появляться рабо-
ты, в которых поднимались проблемы гендера (И.С. Кон, Л.В. По-
пова, Н.К.Родина, И.С. Клецина, Т.В. Бендас, М.Ю. Арутюнян).

В последнее время социально-психологические исследования 
особое место отводят гендерным аспектам построения карьеры. 
По данным американских исследований, в среднем звене менед-
жмента – зона ответственности которого распространяется на су-
щественную часть бизнес-процессов, – женщины занимают более 
половины мест. Носители этого управленческого класса реализу-
ют основную нагрузку в вопросах решения проблем организации. 
Представители этого звена основную массу времени проводят во 
взаимодействии с людьми. Современный мир отличается тем, что 
женщины более высокими темпами продвигаются по служебной 
лестнице в тех профессиональных областях, где принятые правила 
перестают работать. В областях, ставших традиционными, – жен-
щин, занимающих руководящие посты, не много. Таким образом, 
следует признать существование явления разрушения стереотипа 
представления о женщинах как субъектах, не заинтересованных в 
построении карьеры. Основные гендерные стереотипы, связанные 
с вопросами построения карьеры, соотносятся с процессом усвое-
ния культурной системы гендера того общества, в котором человек 
живет, социальными стереотипами, устройством социума, что от-
ражается в известном изречении: «Для женщин путь к управленче-
ской карьере связан с преодолением многочисленных препятствий, 
а для мужчин – с реализаций многочисленных возможностей» [8].

По данным социально-психологических исследований, женщины 
заинтересованы в продвижении по службе, равно как и мужчины, 
кроме того, повышение своего образовательного уровня, ориента-
ция на престиж и высокий уровень заработной платы также акту-
альны для женщин, как и для мужчин. При этом они не уступают 
мужчинам в обладании чувством ответственности.
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В ситуации профессиональной деятельности женщины-руково-
дители демонстрируют сильные качества, и среди них выделяются 
такие как радикализм, высокая чувствительность, забота о людях, 
стремление к новому, склонность наделять человеческими свойства-
ми организационные интересы, направляя свое внимание на взаи-
модействие с подчиненными, оказывая содействие в самоуважении, 
поддержании в трудной ситуации, стремясь таким образом создать 
наиболее благоприятный психологический климат в организации, 
предупреждая наступление конфликтов, то есть все то, что характе-
ризует модель эффективного менеджмента современного времени.
[3]. Женский стиль управления часто называют «преобразователь-
ным» или «мягким принуждением», и его характеристики выглядят 
следующим образом:

– активность во взаимодействии с подчиненными;
– стремление поддержать у сотрудника чувство самоуважения;
– обеспечение поддержки сотрудников в стрессовой ситуации;
– нацеленность на профилактику конфликтов в коллективе, же-

лание создать благоприятный психологический климат среди 
сотрудников;

– поддержание здоровья, организация совместного отдыха;
– «финансовая смекалка», детализация разработок оперативно-

го управления и планирования;
– «инстинкт выживания», риск в разумных пределах, стремле-

ние сохранить важное в сложившейся иерархической системе 
и приобрести новое;

– интуиция;
– чувство юмора, оптимизм, вера в себя [11].
Указанные характеристики формируются в процессе социализации 

(образования, профессиональной подготовки, трудовой деятельно-
сти) путем развития компетенций, относящихся к самому человеку 
как личности, субъекту деятельности и общения (ценностно-смыс-
ловой ориентации в мире, интеграции, самосовершенствования), а 
также относящиеся к социальному взаимодействию человека и со-
циальной сферы: 
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– компетенции социального взаимодействия: с обществом, кол-
лективом, семьей, друзьями, партнерами; конфликты и их по-
гашение; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 
другого; социальная мобильность;

– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, моно-
лог; восприятие и создание текста; знание и соблюдение тра-
диций, этикета; кросскультурное общение, деловая переписка 
и т.д.; [4].

Формирование компетенций требует создания определенных пе-
дагогических ситуаций, реализующихся в специально организован-
ных средах, позволяющих моделировать деятельность обучаемого. 
В этом случае речь идет уже о создании педагогических условий, 
выступающих в качестве внешних обстоятельств или факторов, ока-
зывающих существенное влияние на протекание педагогического 
процесса, сознательно сконструированных педагогами с целью по-
влиять на результаты данного процесса [12].

Таким образом, для моделирования педагогических условий фор-
мирования карьерных ориентаций необходимо: а) выявить внешние 
факторы, оказывающие существенное влияние на этот процесс; б) из 
числа выявленных факторов выделить педагогически управляемые 
условия [2]. К таким условиям могут быть отнесены: обеспечение 
демократического стиля общения со стороны педагога при органи-
зации процесса обучения, развитие самостоятельности, инициативы 
обучаемых, развитие самостоятельности, инициативы обучаемых, 
мониторинг хода и результатов деятельности в вопросах достижения 
KPI, формирование навыков развития карьеры, готовности к конку-
рентной борьбе за рабочее место, наличие «социального вектора» в 
карьерных устремлениях специалистов и социальных работников. 

Рассмотрим содержание выделенных условий.
Обеспечение демократического стиля общения со стороны педа-

гога при организации процесса обучения. Реализация такого стиля 
общения обеспечивает успешное взаимодействие посредством вза-
имопонимания, уважения и доверительного отношения. Кроме того, 
преподаватель не дистанцирует себя по отношению к обучаемым, 
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что дает возможность им выражать свои идеи и мнения по различ-
ным профессиональным вопросам, не обнаруживая опасений по 
поводу возможного непонимания. Подобный стиль педагогическо-
го общения возможен при наличии особых коммуникативных уме-
ний педагога; определившийся характер взаимоотношений сторон 
педагогического процесса; творческий потенциал педагога. Стиль 
общения педагога является «зеркалом» его общей и педагогической 
культуры, а также профессионализма. При таком стиле взаимоот-
ношений педагог стимулирует обучающегося к инициативе, подго-
тавливает условия для самореализации. Таких педагогов отличает 
высокий уровень понимания обучаемых, способность прогнозиро-
вать развитие их личности. Психологический климат, сопровожда-
ющий педагогический процесс в таком стиле общения обеспечивает 
благополучие, в том числе эмоциональное, которое во многом соот-
носится с результативностью педагогической деятельности. 

Развитие самостоятельности, инициативы обучаемых – реализу-
ется через тонкую систему взаимодействия, способную обеспечить 
самостоятельную работу обучаемых посредством перехода с одного 
уровня компетентности на другой, более высокий. 

Мониторинг хода и результатов деятельности в вопросах дости-
жения KPI (ключевых показателей эффективности, отражающих те 
аспекты деятельности, которые являются наиболее важными для 
сегодняшнего и завтрашнего успеха). Данные такого мониторинга 
обеспечивают большой объем оперативной информации текущего 
производственного процесса, являясь мощным мотивационным факто-
ром в достижении успеха в профессиональной деятельности. Высокая 
результативность труда специалистов социальной сферы возможна 
при условии наличия необходимых компетентностей, способствую-
щих его достижению. Таким образом, приобретение необходимых 
компетенций является обязательным условияем в вопросах достиже-
ния ключевых показателей эффективности, отражающих основные 
аспекты деятельности такие как: время, затраченное на реализацию 
профессиональной деятельности, результат такой деятельности, на-
пряженность труда в процессе профессиональной деятельности и др. 
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Формирование навыков развития карьеры, готовности к конку-
рентной борьбе за рабочее место. Назначение этого педагогического 
условия заключается в формировании индивидуальной професси-
ональной «Я-концепции», выступающей в виде системы, способ-
ной направлять обучаемого в профессиональной деятельности. В 
свою очерередь успешная профессиональная деятельность способ-
на обеспечить устойчивую конкурентоспособность на рынке труда 
в социальной сфере.

Наличие «социального вектора» в карьерных устремлениях спе-
циалистов и социальных работников формирует необходимый набор 
паттернов, с помощью которых решаются вопросы формирования 
индивидуальной профессиональной «Я-концепции», обеспечиваю-
щие направленность личности на определенный вид профессиональ-
ной деятельности, в данном случае – в области социальной сферы 
(социальная работа, здравоохранение, образование)

Основная часть факторов, обуславливающих медленный карьер-
ный рост женщин, касается организационного профессионального 
поведения: женщины проявляют вялость в распределении ресурсов 
для достижения поставленной цели, иначе говоря – планировании. 
Состязание и конкуренция для них менее актуальны при направле-
нии движения в профессиональной деятельности, что обусловлено 
характером социализации. Показано, что карьерно-успешные жен-
щины социализируются путями, которые сделали их в большей сте-
пени схожими со «средним» мужчиной, чем со «средней» женщиной 
[9]. Это обусловлено формированием в родительской семье высоких 
жизненных стандартов, стремлению к достижению и независимо-
сти. А также «нестандартными» установками матери относитель-
но роли женщины в обществе. Кроме того, по мнению Сафоновой 
М.В. «Сфера профессиональной занятости и характер организаци-
онной культуры актуализирует определенные личностные черты и 
особенности поведения женщин, успешных в карьере» [10].

Отличительные характерные особенности женской карьеры заклю-
чаются в том, что женщина, как правило, соединяет профессиональный 
опыт с социальными функциями, связанными с выполнением ролей 
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матери, жены, домохозяйки в энергичном режиме. Такое положение 
служит источником «ролевого напряжения», стресса, так как профес-
сиональная и социальная роли являются одинаково значимыми, что в 
большинстве случаев выражено у молодых женщин [5]. Выстраива-
нию профессионального пути часто сопутствуют отрицательные эмо-
ции, порождаемые дефицитом внимания к близким и особенно детям.

По мнению В.А. Ядова, карьерная установка – это постоянный и 
устойчивый элемент структуры личности и поэтому она может быть 
измерена, используя специальный инструментарий [6].

Согласно Э. Шейну [8] существует девять основных карьерных ори-
ентаций или «Якорей»: профессиональная компетентность, менеджмент, 
автономия, стабильность места работы, стабильность места житель-
ства, служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство. 

М.В. Сафоновой подмечены существенные различия личностных 
особенностей и поведенческих реакций женщин, занятых в тради-
ционно «женских» и традиционно «мужских» сферах, т.е. область 
трудовой деятельности и характер организационной культуры спо-
собствует переводу определенных личностных черт и особенностей 
поведения женщин, с успехом устраивающих свою карьеру, из со-
стояния потенциального, не соответствующего современным усло-
виям, в состояние реальное, актуальное [10].

При изучении нами особенностей профессиональной «Я-концеп-
ции» женщин – руководителей имеющих различное проявление 
гендера, в процессе реализации пилотажного исследования жен-
щин-руководителей, занятых в сфере здравоохранения по выявле-
нию степени маскулинности и фемининности, с использованием 
анкеты половых ролей С.Бем (BSRI; Bem 1974), [1] выявлено сле-
дующее соотношение показателей, определяющих тип гендерных 
ролей индивида, таких как маскулинный, фемининный, андрогения 
высокого и низкого уровня.

С целью практического изучения карьерных ориентаций мы ис-
пользовали опросник «Якоря карьеры» Эдгара Шейна, с точки зре-
ния которого «лучшей карьерой является индивидуальная карьера, 
осуществляемая как самоуправление» [8].
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В исследовании принимали участие 60 женщин – работников, 
занимающих руководящие посты в учреждениях здравоохранения 
Омской области (заведующие отделениями РЦБ и ОКБ), которые 
относятся к категории учреждений социальной сферы. 

Результаты проводимого исследования графически выражены 
на рис. 1, отражающим наличие карьерных ориентаций у женщин-
руководителей с различной гендерной ролью.

Рис. 1. Распределение карьерных ориентаций у женщин-руководителей                                
с различной гендерной ролью.

Из всех анализируемых карьерных ориентаций превалирующи-
ми оказались следующие:

– «Служение». Такая установка в структуре личности является 
очень важной для всех групп женщин-руководителей, но более 
отчетливо она проявилась у женщин с фемининной направ-
ленностью. Поскольку основными ценностями при данной 
ориентации является работа с людьми, «служение человече-
ству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д. 
поскольку человек с такой ориентацией не будет работать в 
организации, которая враждебна его целям и ценностям, и 
откажется от продвижения или перевода на другую работу, 
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если эти преференции не позволят способствовать реализа-
ции главных его ценностей жизни.

– «Профессиональная компетенция», обнаруженная с одинако-
вой частотой в трех группах. Эта установка обусловлена нали-
чием определенных способностей и даже таланта в некоторой 
области. Носители данной установки, хотят быть мастерами 
своего дела, и при достижении определенных высот в обла-
сти профессиональной деятельности, они испытывают состо-
яние особенного счастья. Одновременно, они ищут признания 
своего таланта, и это должно быть выражено в статусе, соот-
ветствующему их мастерству. С точки зрения менеджмента, 
они готовы взять на себя функции управления, но, ограничи-
ваясь пределами своей компетентности, при этом не испыты-
вая особого интереса непосредственно к процессу, поскольку 
рассматривают его как обстоятельство, способствующее про-
движению в своей профессиональной сфере.

– «Интеграция стилей жизни» является третьей по значимости, 
в группе «маскулинных» женщин-руководителей. Человек с 
таким типом установки ориентирован на сбалансированность 
различных сторон жизни и так называемую интеграцию. До-
минация одной из них (семья, карьера или саморазвитие) для 
него неприемлема. Такой человек больше ценит жизнь в целом, 
ее качество, чем отдельные ее стороны (конкретная работа, ка-
рьера, организация). Вместе с тем, самой значимой, актуальной 
для женщин-руководителей вне зависимости от ведущей ген-
дерной роли является ориентация «Стабильность места рабо-
ты». Она заключается в возможности трудоустройства в такую 
организацию, которая способна обеспечить необходимый срок 
службы, имеет хорошую репутацию, дает социальные гарантии 
своим работникам и имеет положительный внешний имидж.

Анализ взаимосвязи карьерных ориентаций и гендерных ролей, 
позволяет высказать идею о том, что с ростом проявления феминин-
ности у женщин-руководителей, они будут выше ориентированы 
на карьерную установку «вызов», и чем выше стремление маску-
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линности у женщин-руководителей, тем более вероятной окажется 
установка на «менеджмент», и, вероятны карьерные ориентации 
«вызов» и «предпринимательство».

В таблице 1 представлены эмпирические значения коэффициен-
та ранговой корреляции Спирмена. 

Таблица 1.
эмпирические значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Примечание ***уровень значимости р ≤ 0,01  **уровень значимости р ≤ 0,05.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                             
И ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МЧС РОССИИ 

НА ОСНОВЕ СРЕДОВОГО ПОДХОДА  

Маринич Е.Е., Шипилов Р.М.,                                                                   
Шарабанова И.Ю., Ишухина Е.В. 

Статья посвящена актуальной проблеме – поиску новых форм, 
средств и методов качественной подготовки будущих специали-
стов ФПС ГПС средствами профессионально-ориентированной 
спортивно-образовательной среды в форме спартакиады, которая 
позволит сформировать у обучающегося профессионально-значи-
мые компетенции. 

Цель. Целью работы является актуализация педагогического 
потенциала спортивно-образовательной среды, теоретическое 
и прикладное обоснование модели организации и проведения спар-
такиады с личным составом образовательных организаций МЧС 
России на основе средового подхода.

Метод проведения работы. Основу исследования составляет: 
анализ литературных источников, нормативных документов, ана-
лиз библиографических каталогов и реферативных изданий, а так 
же методы наблюдения, сравнения и моделирования.

Результаты. Автор разработал и обосновал в ходе опытно-по-
исковой работы модель организации и проведения «Спартакиады» с 
личным составом в образовательных организациях МЧС России на 
основе средового подхода. Модель состоит из 4-х блоков: целевого, 
содержательного, процессуального, результативного, каждый из 
которых имеет свою содержательную характеристику. В модели 
отражены основные компоненты, потенциальные условия и воз-
можности каждого взаимосвязанных друг с другом направления 
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для формирования профессионально-прикладного физического сти-
ля жизни курсантов. Главное достоинство модели организации и 
проведения «Спартакиады» с личным составом образовательных 
организаций МЧС России на основе средового подхода – образова-
тельный, спортивный, профессионально-прикладной, включающий 
традиционные и инновационные элементы профессионального ста-
новления и саморазвития личности.

Область применения. Учебно-тренировочный процесс в систе-
ме образовательных организаций МЧС России.

Ключевые слова: модель; спартакиада; личный состав; образо-
вательные организации МЧС России; физическая культура и спорт; 
средовый подход; профессионально-прикладной стиль жизни; об-
учающиеся; внутреннее образовательное пространство; газоды-
мозащитник; спортивно-образовательная среда.

ORGANIZATION AND MANAGEMENT MODEL                                
OF SPORTS CONTESTS AMONG THE PERSONNEL                                                                                                 
AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF EMERCOM                           

OF RUSSIA BASED ON ENVIRONMENTAL APPROACH

Marinich E.E., Shipilov R.M., Sharabanova I.Yu.,                                       
Ishuhina E.V.

The article is devoted to the actual problem – the search for new 
forms, means and methods of quality training of future specialists of 
the federal fire service of state fire service by means of professional-
ly-oriented sports and educational environment in the form of a sports 
contest, which will allow the student to form professionally significant 
competencies. 

Purpose. The purpose of this work is the actualization of pedagogical 
potential of sports and educational environment, theoretical and appli-
cative reason of organization and management model of sports contests 
among the personnel at educational institutions of EMERCOM of Russia 
based on environmental approach.
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Method of work. The basis of the research is the analysis of literary 
sources, normative documents, analysis of bibliographic catalogues and 
abstracts, as well as methods of observation, comparison and modeling. 

Results. The author developed and justified in the course of research 
work the model of organization and holding of the «Spartakiad» with 
the personnel in the educational organizations of EMERCOM of Russia 
on the basis of environmental approach. The model consists of 4 blocks: 
target, meaningful, procedural, effective, each of which has its own 
substantive characteristics. The model reflects the main components, 
potential conditions and opportunities of each interrelated direction for 
the formation of professional and applied physical lifestyle of students. 
The main advantage of the model of organization and holding of the 
«Spartakiad» with the staff of educational organizations of EMERCOM 
of Russia on the basis of environmental approach-educational, sports, 
professional and applied, including traditional and innovative elements 
of professional development and self-development. 

Application. Training process in the system of educational organi-
zations of EMERCOM of Russia.

Keywords: model; sports contest; personnel; educational institutions; 
EMERCOM of Russia; physical culture and sport; environmental approach; 
professional and applied lifestyle; learners; internal educational area; gas 
and smoke protection specialist; sports and educational environment. 

Введение
На современном этапе преобразования системы образования и 

науки (перемены в законодательном поле, преобразования многих 
вузов, введение двухступенчатой подготовки), привели к необходимо-
сти поиска новых, форм, средств и методов качественной подготовки 
специалистов, в том числе и специалистов в области пожаротушения 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Специфика профессиональной деятельности газодымозащитни-
ка, делает его востребованным в современном обществе как специ-
алиста-практика. В этом аспекте газодымозащитник должен быть 
высококвалифицированным, компетентным, умеющим принимать опе-
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ративно-тактические и прогностические решения и самостоятельно ре-
шать профессиональные задачи [7]. В связи с этим в современной науке 
стоит вопрос об организации на базе образовательных организациях 
МЧС России таких условий, которые позволили бы сформировать у 
обучающегося профессиональные компетенции, помогающие ему ори-
ентироваться в новых задачах и эффективно решать старые (Крылова 
Н.Б., 2001; Ясвин В.А., 2001; Асмолов А.Г., 2002; Дрофа В.М., 2003).

Во внутреннем образовательном пространстве образователь-
ных организациях МЧС России, в настоящее время обучающиеся 
посредством изучения спецдисциплин и дисциплин общеобразо-
вательного цикла с междисциплинарными связями, относительно 
самостоятельно создают для себя образовательную среду (профес-
сионально-прикладную и физкультурно-спортивную).

Изучая образовательную среду, как самостоятельно-созданную 
область самовоспитания и самообучения, выявили ряд проблем:

– профессионально-прикладная и физкультурно-спортивная 
среды во внутреннем образовательном пространстве суще-
ствуют отдельно друг от друга;

– самостоятельно созданные среды образуются в условиях по-
лучения обучающимися «неудовлетворительной» оценки.

Таким образом, существующая проблема определила вектор на-
шего исследования. Он заключается в поиске эффективных средств 
и методов, направленных на формирование профессионально-при-
кладного физического стиля жизни обучающихся. Успешное ста-
новление профессионально-прикладного физического стиля жизни 
обучающихся, на наш взгляд, возможно в спортивно-образователь-
ной среде. Спортивно-образовательная среда формируется из ин-
теграции создаваемых условий в профессионально-прикладном 
физическом воспитании и саморазвитии личности.

Профессионально-прикладной физический стиль жизни обуча-
ющихся образовательных организаций МЧС России – устойчивая 
характеристика иерархий психофизических образований в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки включающая 
механизмы (сознательное и бессознательное) адаптации курсантов 
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к практической профессиональной деятельности в сочетании с за-
нятиями спортом и участием их в спортивных соревнованиях в об-
разовательном пространстве вуза.

Педагогический потенциал спортивно-образовательной среды – 
интегральное понятие, определяющееся спортивно-образователь-
ными ценностями и комплексом присутствующих в данной среде 
возможностей и условий для целостного профессионального ста-
новления и саморазвития личности.

Целью работы является актуализация педагогического потен-
циала спортивно-образовательной среды, теоретическое и приклад-
ное обоснование модели организации и проведения спартакиады с 
личным составом образовательных организаций МЧС России на 
основе средового подхода.

Исходя из цели исследования сформированы следующие задачи:
– провести теоретический анализ современного состояния про-

блемы профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся образовательных организаций МЧС России;

– разработать и обосновать модель организации и проведения 
спартакиады с личным составом образовательных организа-
ций МЧС России на основе средового подхода.

Согласно эко-психологическому анализу Duncan O.D., Schnore L.F. 
(1969), Ясвина В.А. (2001) в структуре спортивно-образовательной 
среды, мы выделяем комплекс взаимосвязанных и взаимовлияю-
щих компонентов:

– субъект-объектный (где субъект – педагог, а объект – обуча-
ющийся);

– пространственно-предметный (спортивное сооружение, про-
фессиональное оборудование, инвентарь и др.);

– содержательно-образовательный (программы, средства, ме-
тоды, формы работы и др.);

– социальный (традиции, нормы, взаимоотношения, кадры и др.). 
Каждый компонент в зависимости от активности обучающихся, 

по разному влияет на процесс его профессионально-прикладного 
физического развития. 
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Материалы и методы
При рассмотрении выше указанной проблемы в методологи-

ческом плане, мы опирались на следующие идеи, теории и по-
ложения:

– идея экологической психологии (Willems E.P., 1973; Barker R.G., 
1978). Исследователи считали, что окружающая среда – актив-
на и формы поведения в совокупности с неодушевленными 
предметами и внешними условиями образуют самоподдер-
живающиеся поведенческие паттерны, которые формируют-
ся при изучении внешних условий [5, 6];

– теория возможностей (Gibson I., 1988). Автор в своей работе 
«Экологический подход к зрительному восприятию» отме-
чает, что созданные условия среды представляют собой осо-
бое взаимодействие и как следствие единство свойств среды 
и активности субъекта, являясь в равной мере как фактором 
среды, так и поведенческим фактором субъекта [1];

– положение взаимодействия (Рубцов В.В., 1996). Автор пред-
полагает, что человек для другого человека может выступать 
как один из элементов окружающей среды, оказывая тем са-
мым влияние на него своим отношением и действием [4].

Опираясь на вышеизложенные положения ученых, средовый 
подход (Манжелей И.В., 2005), дает современное понимание це-
лостности «включения» жизнедеятельности обучающихся в природ-
ную и профессионально-образовательную среду. Образовательный 
потенциал среды как совокупность возможностей и условий для 
развития личности, позволяет при кластерном изучении (профес-
сионально-спортивные потребности и традиции, особенности 
территориального ландшафта образовательной организации МЧС 
России и ресурсов спортивной базы и профессионального обору-
дования и инвентаря) определить благоприятное взаимодействие 
субъект-объектного, пространственно-предметного, социального 
и содержательно-образовательного компонентов спортивно-об-
разовательной среды каждой конкретной образовательной орга-
низации МЧС России.
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Спортивно-образовательная среда формируется из различных 
физкультурно-спортивных мероприятий. Физкультурно-спортив-
ные мероприятия это, достаточно большая база по формированию 
не только здорового образа жизни, но и профессионально-важ-
ных качеств, необходимых в профессиональной деятельности 
[8]. Одной из составляющих физкультурно-спортивных меропри-
ятий являются «Спартакиады». Спартакиады включают в себя 
достаточно большой спектр различной направленности: физкуль-
турно-оздоровительный, образовательный, спортивный, профес-
сионально-прикладной и т.д. Именно поэтому спартакиада может 
стать неотъемлемой частью образовательного процесса образова-
тельных организаций МЧС России.

Анализ научных источников (Смирнов П.Г., 2002; Аронов Г.З., 
2004; Литвиненко С.Н., 2006; Кузьменко Г.М., 2008) и обобщение 
собственного опыта позволили нам разработать и обосновать в 
ходе опытно-поисковой работы модель организации и проведения 
«Спартакиады» с личным составом (рис. 1). Данная модель была 
экспериментально внедрена в образовательный процесс ФГБОУ 
ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 
прошла апробацию с положительным результатом. 

Организация и проведение спартакиады с личным составом об-
разовательных организаций МЧС России на основе средового под-
хода должна основываться на следующих принципах:

– включения и взаимодействия естественно-природной и со-
циокультурной среды;

– научной обоснованности;
– сбалансирования и взаимодополнения содержания компо-

нентов спортивно-образовательной среды, в соответствии с 
решением комплекса оздоровительных, воспитательных, об-
разовательных, формирующих, развивающих задач;

– целостного взаимодействия субъектов;
– вариативности просветительских, профессионально-приклад-

ных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 
досуговых технологий и программ.
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Содержательная модель в качестве целостного педагогического 
процесса базируется на методологических подходах (системном, 
деятельностном, практико-ориентированным, компетентностным, 
средовым) и принципах (открытости и взаимосвязанности, прогно-
стичности и опережающего развития, комплексности и разнородно-
сти, взаимообогащения, профессиональной направленности). Она 
включает в себя следующие взаимосвязанные блоки – целевой, со-
держательный, процессуальный и результативный.

Целевой блок выражается объемом приобретенных компетенций, 
а также набором личностных качеств выпускника. Стержневой ха-
рактеристикой газодымозащитника является профессионально-при-
кладной физический стиль жизни. Он выступает как динамичный, 
профессионально-прикладной, здоровьесозидающий и эмоциональ-
ный способ личностного самовыражения в жизнедеятельности сред-
ствами профессионально-прикладной направленности, в том числе 
и физической культуры и спорта.

Содержательный блок. Структура организации проведения спар-
такиады с личным составом образовательных организаций МЧС 
России предусматривает поэтапную ее подготовку. Под контролем 
и координацией руководства образовательной организаций МЧС 
России в содержательном блоке центральное место занимает ответ-
ственное структурное подразделение за организацию и проведения 
спартакиады с личным составом.

Ответственное структурное подразделение проводит:
– планирование спартакиады, т.е. определяет сроки проведения, 

виды упражнений, количество участников, разрабатывает план 
и структуру проведения, схему – передвижения, применение 
спортивных сооружений и площадок, расположение как спор-
тивного инвентаря, так и профессионального (пожарные рука-
ва, штурмовая лестница, гидрант, пожарный автомобиль и др.);

– координацию, т.е. взаимодействие с руководством и профессорско-
преподавательским составом (ППС) структурных подразделений 
для совместных, согласованных и встречных действий, обуслов-
ленных функциональными особенностями подразделений;
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Рис. 1. Модель организации и проведения «Спартакиады» с личным составом 
образовательных организаций МЧС России на основе средового подхода
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– организацию проведение спартакиады, т.е. поэтапная подго-
товка проведения спартакиады с личным составом (подготовка 
спортивных сооружений, профессионального оборудования, 
инвентарь, расположение учебных точек и готовность ППС);

– мониторинг организации и проведения спартакиады, т.е. контроль 
за осуществлением организацией проведения спартакиады с лич-
ным составом (последовательное прохождение каждой группы 
учебных точек, выполнение контрольных нормативов и т.д.).

Процессуальный блок включает организационную деятельность 
и методическое обеспечение качества поэтапной профессионально-
прикладной физической подготовки обучающихся образовательных 
организаций МЧС России. Данный блок определен в модели содер-
жанием спортивно-образовательной средой во внутреннем образо-
вательном пространстве образовательной организации МЧС России. 
В ней происходит сопровождение и поддержание процессов форми-
рования профессионально-прикладного физического стиля жизни 
газодымозащитников. 

Благодаря компонентам внутреннего образовательного про-
странства образовательной организации МЧС России (социальный, 
субъект-объектный, содержательно-образовательный, простран-
ственно-предметный) происходит взаимодействие сред между собой 
образуя целостность спортивно-образовательной среды. Спортивно-
образовательная среда образовательных организаций МЧС России 
представляет собой структуру, в которой взаимосвязаны и соотносят-
ся между собой отдельные среды – профессиональная, физкультур-
но-оздоровительная, социальная и консультативная. Все это можно 
рассматривать как организационные формы формирования профес-
сионально-прикладного физического стиля жизни обучающихся.

Организация спартакиады с личным составом в спортивно-образо-
вательной среде должна проходить в четырех основных направлени-
ях: тренирующее, формирующее, развивающее, совершенствующее. 
Повышение уровня адаптационных возможностей организма обуча-
ющихся и становление их профессионально-прикладных физических 
качеств в процессе спартакиады создаются в «тренирующемся» на-
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правлении спортивно-образовательной среды. Созданные условия в 
«формирующемся» направлении ориентированы на формирование 
у обучающихся знаний в профессионально-прикладной физической 
подготовке, здоровьесбережении, профессионально-прикладных дви-
гательных умений и навыков, соответствующих нормативным тре-
бованиям профессионально-прикладной физической подготовки. В 
спортивно-образовательной среде «развивающее» направление спар-
такиады представляет комплекс возможностей для целостного про-
фессионально-прикладного физического развития и саморазвития 
обучающихся. Это проявляется как в плане развития и удовлетво-
рения обучающимися своих профессионально-прикладных физиче-
ских потребностей, так и в плане социальных ценностей и частной 
трансформации их в свои внутренние ценности. Совершенствующее 
направление в спортивно-образовательной среде проявляется в спек-
тре возможностей для профессионально-прикладного физического 
совершенствования обучающихся. Данное совершенствование бу-
дет проявляться в удовлетворении комплекса профессионально-при-
кладных физических потребностей обучающихся через интеграцию 
содержания и форм учебных и внеучебных занятий по культивиру-
емым дисциплинам в образовательных организаций МЧС России.

Каждое направление взаимосвязано друг с другом. Они способ-
ствуют развитию у обучающихся 1-го года обучения, определенных 
представлений о видах деятельности газодымозащитника, а также 
направлены на выявление уровня развития их физических качеств. 
Для курсантов 2-го и 3-го годов обучения направлено на развитие 
компетенций, изучаемых как на спецдисциплинах, так и дисци-
плинах общеобразовательного цикла. Для 4-х и 5-х курсов – совер-
шенствование той базы навыков, которые были получены в течение 
прохождения профильных дисциплин на 1–3 курсах.

На основе использования средового подхода во внутреннем обра-
зовательном пространстве образовательных организаций МЧС Рос-
сии по формированию профессионально-прикладного физического 
стиля жизни обучающихся, происходит двухстороннее взаимодей-
ствие: субъект-объектное, субъект-субъектное, объект-объектное, 
что подчеркивает его формирующий характер.
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Результативный блок модели выражается в сформированности 
профессионально-прикладного физического стиля жизни обучаю-
щихся образовательных организаций МЧС России.

Заключение
Таким образом, организация и проведение спартакиады с лич-

ным составом образовательных организаций МЧС России на основе 
средового подхода – сложный и многоаспектный процесс, включа-
ющий традиционные и инновационные элементы. 

Представленная модель спартакиады была органично внедрена с 
2016 года в образовательный процесс вуза и на всём протяжении об-
разовательного маршрута обучающихся прошла апробацию с поло-
жительным результатом. Спартакиада способствовала формированию 
у личного состава профессионально-прикладного физического сти-
ля жизни. Это в свою очередь обеспечило существенное повышение 
показателей развития профессионально важных физических качеств, 
физического развития, функционального уровня и психического со-
стояния обучающихся. Также спартакиада позволила создать условия 
дополнительных занятий, что способствовало качественному выпол-
нению нормативных заданий по прикладным видам упражнений. 

Использование спартакиады в образовательном процессе вуза 
значительно позволит повысить интерес обучающихся к занятиям 
профессионально-прикладными физическими упражнениями и уве-
личит двигательную активность, что в свою очередь создаст условия 
для профессиональной готовности будущих пожарных и спасателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ эКОЛОГИЧЕСКОЙ                                     
НАПРАВЛЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

Миронов А.Г., Цыплакова С.А., Сидорова Д.Г. 

Мотивационное ядро формирования экологической направленности 
профессионала является системообразующим фактором развития 
личностного потенциала, определяя роль в квалифицированной профес-
сиональной деятельности, и является продуктом этой деятельности. 

Цель работы заключается в исследовании способов формирования 
экологической направленности обучающихся в процессе профессио-
нальной подготовки.

Методической основой исследования послужили сравнительный 
анализ, группа эмпирических методов, моделирование.

Авторами рассматривается практико-ориентированное про-
фессионально-экологическое образование студентов, как один из 
системных методов экологического образования.

Результаты исследования сформированности экологической на-
правленности мировоззрения обучающихся позволяет говорить о 
том, что современные тенденции развития профессионального об-
разования предопределяют создание нового стереотипа личности 
специалиста, умеющего мысленно опережать реальные экологиче-
ские ситуации, анализировать их и принимать своевременные ком-
петентные, профессиональные зрелые решения.

Ключевые слова: профессиональное образование; личностный по-
тенциал; экологическая направленность; экологическое образование. 

FORMATION OF ENVIRONMENTAL                                             
ORIENTATION OF STUDENT’S MENTALITY

Mironov A.G., Tsyplakova S.A., Sidorova D.G.

The motivational core of the formation of the environmental orienta-
tion of a professional is a strategic factor in the development of personal 
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potential, determining the role in a qualified professional activity, and 
is the product of this activity. 

The aim of the work is to study the ways of formation of environmental 
orientation of student’s mentality during training.

The methodological basis of the study was a comparative analysis, 
empirical methods and modeling.

The authors consider the practice-oriented professional ecological 
education of students as one of the system methods of ecological edu-
cation.

The study of the ecological orientation of student’s mentality suggests 
that modern trends in the development of vocational education predeter-
mine the creation of a new personality stereotype of a specialist who is 
able to mentally anticipate real environmental situations of a situation, 
analyze them and make timely, competent and professional decisions.

Keywords: professional education; personal potential; environmental 
focus; environmental education. 

Введение
На Всемирном саммите в Йоханнесбурге (2002 г.) была отмечена 

недостаточная реализация принципов устойчивого развития обще-
ства, предотвращающих экологический кризис. Одной из причин 
такого положения называлось отсутствие системных форм и мето-
дов экологического образования.

Одним из системных методов экологического образования явля-
ется практико-ориентированное профессионально-экологическое 
образование студентов, позволяющих решить основное противо-
речие, которое возникло в обществе: между насущной необходи-
мостью преодоления экологического кризиса и неготовностью 
выпускников вуза (экологов-природопользователей) решить эту 
государственную задачу.

Цель статьи
Исследование способов формирования экологической направ-

ленности обучающихся в процессе профессиональной подготовки.
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Описание исследования
Формирование экологического сознания студентов, основано не 

только на повышении профессиональной культуры, понимании со-
временных экологических проблем, но и на конкретной природоох-
ранной деятельности, направленной на результат

В качестве теоретических положений, на основе которых разра-
батываться поставленная проблема, следует отметить результаты 
исследований таких ученых в области общей экологии А.В. Молча-
нова, Ю.В. Новикова, Т.А. Акимовой, В.В. Хаскиной, инженерной 
экологии И.И. Мазура, О.И. Молдавановой, В.Н. Штиновой, эконо-
мики природопользования Э.В. Гирусовой и др.

Поисковая работа коллективом по разработке и внедрению прак-
тико-ориентированного профессионально-экологического образо-
вания осуществлялась в течение последних лет.

Существует несколько точек зрения по поводу того, как и чему 
обучить. В.А. Караковский, Л.С. Выготский и другие ведущие ис-
следователи в сфере психологии и педагогики работали над тем, как 
обучение сделать более полноценным, качественным и развиваю-
щим. Все работы в области педагогики склоны к одному: личность 
обучающегося должна быть разносторонне развита, в частности 
в социокультурном плане. Реализация развивающих концепций и 
подходов, несомненно, должна происходить на всех дисциплинах. 
Мы же рассмотрим воплощение подходов к обучению на примере 
формирования экологической направленности студентов вуза. Это 
стало актуально, поскольку именно данное направление деятельно-
сти заостряет внимание обучающегося на экологических ситуациях, 
проблемах. Важно всестороннее изучение и понимание обучающи-
мися экологических тем.

Интегративный характер современного состояния экологии, и 
ее направленность на удовлетворение потребностей общества и че-
ловека обуславливает необходимость вовлечения молодого поколе-
ния в решение проблем экологических ситуаций, вне зависимости 
от направлений и профилей подготовки, в рамках которых проис-
ходит их обучение.
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Ряд ученых-исследователей говорят о том, что одной из задач 
современного профессионального образования является подготов-
ка квалифицированных кадров с высоким уровнем экологической 
культуры, признавая при этом методологические сложности пара-
метрического анализа этого системного качества личности [2].

Экологическое образование является комплексным, проникнове-
ние его идей, понятий и принципов можно встретить практически 
в любой преподаваемой дисциплине, при профессиональной под-
готовке бакалавров и магистров различных профилей.

Формирование экологической направленности личности в процессе 
обучения должно быть направлено на конкретные результаты, а именно:

– участие в экологических движениях;
– создание экологической дружины обучающихся;
– изучение нормативной базы создания общественной студен-

ческой экологической дружины;
– определение внешних связей экологической направленности;
– разработка плана действия дружины
– определение системы экологического менеджмента на реги-

ональном и местном уровнях.
В процессе исследования нами предложен следующий план ме-

роприятий по формированию экологической направленности сту-
дентов вуза:

– проведение рейдов по общественному экологическому кон-
тролю с целью выявления нарушителей природоохранного 
законодательства и привлечение их к ответственности

– подготовка и проведение занятий с жителями города с при-
родоохранной тематикой (например, обучение обращению с 
твердыми бытовыми отходами)

– проведение опроса общественного мнения по поводу их от-
ношения к загрязнению окружающей среды, чтобы в дальней-
шем определить вектор работы по повышению экологического 
сознания; 

– контроль территории незаконного сброса отходов и принять 
меры по исключению сбросов и наказанию нарушителей.
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Для усиления экологической направленности мировоззрения сту-
дентов вуза должна проводиться работа по ее методическому обе-
спечению, осуществляться планирование и подготовка к изданию 
учебных пособий и методических рекомендаций, а так же материалов, 
способствующих усилению экологического образования студентов.

Можно говорить о том, что формирование экологической направ-
ленности в процессе профессиональной подготовки студентов вуза 
является поэтапным процессом включения обучающихся в эколо-
гическую деятельность кафедры, факультета, и вуза в целом, а так 
же путем включения информационно-методических материалов о 
характере воздействия человека на окружающую среду; привлече-
ния студентов к практике сохранения окружающей среды, ее улуч-
шения; формирования личностных качеств студентов, таких как 
гуманность, бережливость, ответственность.

Важной задачей педагогического коллектива является формиро-
вание интереса обучающихся к современным экологическим пробле-
мам, а так же формирование осознанного бережливого отношения 
к природе и окружающей среде, понимание общественно-значимой 
экологической деятельности.

При этом можно выделить те критерии, которые говорят о сфор-
мированности экологической направленности обучающихся:

– проявление интереса к вопросам экологии;
– потребность в повышении знаний в сфере экологии;
– мотивация к участию в экологической деятельности;
– сформированность экологических ценностей;
– сформированность системы экологических знаний;
– опыт участия в экологических мероприятиях;
– сохранение и улучшение окружающей среды.
В большинстве современных учебных планов в рамках педаго-

гического, экономического и юридического образования дисципли-
на «экология» не предусмотрена, однако нашей задачей является 
донести до студента экологические знания, это возможно сделать 
через систему факультативных занятий, студенческих обществ, со-
циальные сети, акции, проводимые образовательной организацией 
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для повышения экологической направленности студентов и препо-
давателей. В результате чего у студентов должно «сформироваться 
экологическое мировоззрение, обусловливающее творческий харак-
тер экологической деятельности, появлялось стремление к самораз-
витию, самореализации, которое актуализировалось в ходе учебной, 
самообразовательной деятельности и при участии в практической 
экологической деятельности».

Одним из способов формирования экологической направленно-
сти можно рассматривать самостоятельную работу обучающихся. 
Самостоятельная работа – это эффективный способ для самостоя-
тельной подготовки к научным исследованиям в рамках экологиче-
ского образования, что в особенности важно для профессионального 
становления личности. В качестве дидактического явления само-
стоятельная работа является заданием, которое студент должен 
выполнить, объектом его деятельности, а также проявление соответ-
ствующей формы деятельности: творческого воображения, памяти, 
мышления. Например, в процессе изучения дисциплин професси-
онального цикла, можно дать задание студентам определить, как 
влияет их будущая профессиональная деятельность на состояние 
окружающей среды.

Личностный потенциал будущего специалиста, обладающего 
сформированными общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, состоит из ценностных ориентаций, психологиче-
ских свойств личности, психологических и социальных особенно-
стей, профессионально-значимых личностных качеств, трудового 
потенциала и творческой активности.

Как известно, лучший способ чему-либо научиться – начать учить 
других. Десятилетия назад в системе отечественного образования 
устойчиво функционировала такая форма непрерывного экологиче-
ского образования, как включение студентов в научно-практическую 
и исследовательскую работу школьников. При этом экологическая те-
матика была одной из наиболее востребованных, поскольку открывала 
наиболее широкие возможности для проведения междисциплинарных 
исследований, развития исследовательской грамотности и расшире-
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ния общекультурного кругозора. Реформы системы образования на-
рушили эту связь, переложили функции наставников на плечи и без 
того перегруженных вузовских преподавателей, и исключили студен-
тов непедагогических вузов из участия в экологическом образовании 
и воспитании школьников. В результате снизилось качество экологи-
ческой подготовленности как самих студентов, так и школьников [1]. 

Таким образом, формирование экологической направленности 
мировоззрения будущего профессионала возможно на принципах 
непрерывности и преемственности различных ступеней образова-
ния, обеспечивающих устойчивое функционирование данного про-
цесса за счет: 

– реализации триады преемственности программ обучения 
«школа-колледж-вуз», усиленной ресурсами системы допол-
нительного образования детей и научно-исследовательских 
организаций;

– широкого использования информационных ресурсов, ин-
струментов вышеуказанных структур при достаточном ме-
тодическом обеспечении обучения со стороны отраслевых 
предприятий и экологических отделов вузов и колледжей;

– использования инновационных образовательных технологий 
и современных подходов в обучении, воспитании и профес-
сиональной ориентации подрастающего поколения;

– координации и взаимодействия социальных партнеров (обра-
зования, государственных структур, бизнеса, специалистов об-
щественных организаций и советов, таких как советы молодых 
ученых аграрных вузов и т.п.) в решение общей задачи [4].

Мотивационное ядро формирования экологической направленно-
сти профессионала является системообразующим фактором развития 
личностного потенциала, определяя роль в квалифицированной про-
фессиональной деятельности, и является продуктом этой деятельности.

Экологическая направленность выпускников вузов, как будущих 
специалистов в своей профессиональной деятельности, является 
феноменом сознания, предрасположенности личности к занятию 
определенного места в общественной системе.
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Результат
Таким образом, исследования сформированности экологической 

направленности мировоззрения обучающихся позволяет говорить о 
том, что современные тенденции развития профессионального об-
разования предопределяют создание нового стереотипа личности 
специалиста, умеющего мысленно опережать реальные экологиче-
ские ситуации, анализировать их и принимать своевременные ком-
петентные, профессиональные зрелые решения.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ                                                                      
И РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ                                                                            

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА                                                                     
У УЧАщИХСЯ 5–7 КЛАССОВ  

Саввинова А.Д. 

Цель. Описание модели формирования и развития лингвисти-
ческих понятий у учащихся основной школы 5–7 классов на уроках 
родного (якутского) языка в процессе билингвального обучения, ко-
торая может обеспечить качественное усвоение лингвистических 
понятий, и стать одним из средств для достижения предметных 
и метапредметных результатов у детей-билингвов. Данная модель 
может стать эффективным педагогическим инструментом при 
обучении родному языку, актуальным для использования в условиях 
функционирования двух государственных языков.

Методы исследования. В проведении исследовательской рабо-
ты были использованы методы анализа психолого-педагогической и 
учебно-методической литературы в области преподавания русского 
и якутского языков, наблюдения за процессом обучения родному 
(якутскому) языку детей-билингвов, анкетирование учителей и 
учащихся, анализ работ учащихся.

Результаты. По результатам исследования были выявлены 
существующие проблемы в формировании и развитии лингвисти-
ческих понятий на уроках родного (якутского) языка и определе-
ны пути их решения. Изложены теоретические основы, описаны 
этапы, приведены методы и приемы формирования и развития 
лингвистических понятий в условиях функционирования двух госу-
дарственных языков, а также сделан вывод о том, что при орга-
низации процесса обучения родному языку, проведении целенаправ-
ленной работы и использовании модели формирования и развития 
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лингвистических понятий может повыситься качество обучения 
гуманитарным дисциплинам.

Практическая значимость. Материалы исследования и создан-
ные рекомендации по формированию и развитию лингвистических 
понятий у учащихся 5–7 классов могут быть внедрены в учебный 
процесс общеобразовательных организаций с якутским языком 
обучения, а также быть использованы специалистам в области 
создания методики обучения в национальных школах России.

Ключевые слова: лингвистические понятия; модель формирова-
ния; обучение; предметные результаты; родной язык; русский язык; 
система упражнений; термин; якутский язык. 

MODEL OF LINGUISTIC CONCEPTS FORMATION                  
AND DEVELOPMENT IN THE NATIVE LANGUAGE 

CLASSES IN 5–7TH GRADERS

Savvinova A.D.

Purpose. The article describes a model of the formation and devel-
opment of linguistic concepts in students of grades 5-7 in the class of 
their native (Yakut) language in the process of bilingual education. The 
model can provide a qualitative assimilation of linguistic concepts, and 
become one of the means to achieve subject and meta-subject results 
in bilingual children. This model can become an effective pedagogical 
tool for teaching the native language relevant for use in the conditions 
of functioning of two state languages.

Research methods. In conducting the research, methods of analyz-
ing psychological, pedagogical and educational literature in the field 
of teaching the Russian and Yakut languages, monitoring the learning 
process of the native (Yakut) language of bilingual children, questioning 
teachers and students, and analyzing students’ work were used.

Results. According to the results of the study, existing problems in the 
formation and development of linguistic concepts in the lessons of the 
native (Yakut) language were identified and the ways of their solution 
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were determined. The theoretical foundations are described, the stages 
are described, methods and techniques for the formation and develop-
ment of linguistic concepts in terms of the functioning of two state lan-
guages are given, and the conclusion is made that when organizing the 
process of teaching a native language, conducting purposeful work and 
using the model of forming and developing linguistic concepts can be 
improved the quality of teaching humanities.

Practical implications. The research materials and the created rec-
ommendations on the formation and development of linguistic concepts 
in students of grades 5–7 can be introduced into the educational process 
of general educational organizations with the Yakut language of instruc-
tion, and can also be used by specialists in the development of teaching 
methods in Russian national schools.

Keywords: linguistic concepts; formation model; training; subject 
results; native language; Russian; system of exercises; term; Yakut. 

Введение
Языковая среда в Республике Саха (Якутия) является двуязыч-

ной. Под билингвальным или двуязычным обучением понимается 
использование двух языков как языков преподавания. В настоящее 
время в общеобразовательных организациях языками обучения 
официально являются русский и якутский языки, имеющие статус 
государственных языков. По данным последних мониторинговых 
исследований на 2017–2018 учебный год в Республике Саха (Якутия) 
из 122 834 учащихся (из них детей саха 75126) 50712 детей получа-
ют образование на родном (якутском) языке (примечание: выпуск-
ник ДОУ в РС (Я) начальное общее образование может получить 
на двух государственных языках (якутском и русском), это зависит 
от выбора его родителей языка обучения). Далее в основной школе 
происходит переход на русский язык обучения, где якутский язык 
является языком поддержки. В 5–9 классах якутский язык и родная 
литература изучаются как учебные предметы. 

Формирование и развитие лингвистической компетенции учащих-
ся является важным аспектом воспитания языковой личности. Одна-
ко методика, определяющая становление лингвистически развитой 
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личности в условиях функционирования двух государственных язы-
ков, на наш взгляд, недостаточно разработана. В работах, связанных 
с преподаванием языка саха, в основном рассмотрены общие вопро-
сы изучения родного языка как школьного предмета. Поэтому на-
зрела необходимость в разработке модели формирования и развития 
лингвистических понятий у детей-билингвов на уроках якутского 
языка. Исследование является промежуточным этапомгосударствен-
ного задания “Проектирование технологии билингвального обуче-
ния, реализуемой в общеобразовательных организациях в условиях 
функционирования двух государственных языков (государственного 
языка РФ и государственных языков республик)” Министерства Про-
свещения Российской Федерации, проведено в лаборатории якутской 
школы Института национальных школ Республики Саха (Якутия).

Понятия и термины служат основой представления о языке как о 
целостной системе. Цель формирования лингвистических понятий 
и терминов в процессе обучения в общеобразовательных организа-
циях с якутским языком обучения состоит в том, чтобы обучащие-
ся-билингвы овладели умением осмысленно применять их в речи. 
Основываясь на результатах опытно-экспериментальной работы, 
которая проводилась в 2017–2018 учебном году, в которой приня-
ли участие общеобразовательные организации РС (Я) с якутским 
языком обучения, мы определили, что учащиеся в большинстве 
случаев не осмысливают содержание изучаемых понятий и терми-
нов полностью, а механически запоминают либо «зазубривают» их. 
Формальное изучение понятий имеет поверхностный характер, что 
в дальнейшем вызывает затруднения в усвоении терминов. Данное 
исследование является продолжением 1-го этапа (2017 г.), на кото-
ром эксперимент охватил 365 учащихся 5–7 классов из школ РС (Я) 
[15], на втором этапе (2018 г.) приняли 91 учащихся школ г. Якутска.

Федеральный государственный стандарт основного общего обра-
зования среди метапредметных результатов освоения образователь-
ной программы перечисляет целый ряд умений, непосредственно 
связанных с формированием и развитием понятий, таких как: 

– умелое и уместное использование базовыхмежпредметных 
понятий и терминов; 
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– осуществление логических операций по установлению ро-
довидовых отношений, группирование понятий по объему и 
содержанию; выделение и структурирование признака объ-
ектов (явлений) по заданным существенным основаниям; 

– осуществление логической операции перехода от видовых при-
знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 
к понятию с большим объёмом; установление существенных 
признаков; классификация и анализ понятий [14]. 

Далее рассмотрим предметные результаты при обучении родно-
му языку, достижение которых также напрямую связаны с форми-
рованием и развитием лингвистических понятий: 

– освоение системы родного языка и базовых понятий лингви-
стики, грамматических категорий родного языка;

– формирование и развитие умений проведения фонетическо-
го, лексического, морфологического анализа слов, синтакси-
ческого анализа предложения и текста;

– обогащение словарного запаса; расширения объема исполь-
зуемых в речи грамматических средств; овладение стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-
фическими, пунктуационными нормами родного языка и т.д. 

Теоретический анализ и систематизация методики преподавания 
языка саха показал, что, несмотря на наличие научно-педагогических 
исследований, посвященных вопросам методики преподавания якут-
ского языка, в настоящее время недостаточно разработаны методы 
и приемы, обеспечивающие достижение вышеназванных результа-
тов. Учитель часто задается вопросом, как качественно произвести 
усвоение и формирование тех или иных лингвистических понятий, 
провести терминологическую работу и правильно интегрировать 
понятия с другими учебными предметами. А реализация ФГОС 
ООО, где перечислены достаточно высокие требования к качеству 
образования, невозможна без применения современных методов и 
приемов обучения. Поэтому данная проблема актуализирует задачу 
разработки модели формирования и развития лингвистических по-
нятий у учащихся 5–7 классов при обучении родному языку. 
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Обзор литературы
В разработке модели формирования и развития лингвистических 

понятий у учащихся 5–7 классов при обучении родному языку осново-
полагающими идеями стали исследованияизучения родного и русского 
языков во взаимосвязи К.З. Закирьянова [9, c. 12–15], формирования 
лингвистической компетенции школьников Л.В. Черепановой, [19, 
c. 62–71], методики преподавания русского языка М.Т. Баранова [3], 
лингвистической подготовки учащихся 5–11 классов С.И. Львоваи 
т.д. [10]. Были проанализированы работы специалистов в области ме-
тодики преподавания якутского языка Т.И. Петровой [13], вопросов 
грамматики и современного якутского языка Г.Г. Филиппова [16], ос-
новных этапов обучения якутскому языку Г.И. Гурьева [7], использу-
емые в настоящее время учебники «Саха тыла» 5–7 классов [2; 5; 17].

Язык как сложная система находится в постоянной динамике. По-
нятия и термины, составляющие структуру и содержание курса язы-
ка саха, разнообразны и под влиянием современности претерпевают 
некоторые изменения. В якутском языке слово “понятие” трактуется 
следующим образом: өйдөбүл – туох эмэ ис дьиҥин көрдөрөр ситэри, 
толору этиллибит санаа (понятие о чем-либо) и происходит от слова 
өй (ум, разум) с добавлением окончания -дөө< өйдөө (помни, запомни). 

Далее рассмотрим слово “понятие” в определенных научных об-
ластях. Согласно Толковому словарю русского языка понятие – это 
“представление, сведение о чем-нибудь” [12, с. 844], Т.Ф. Ефремова 
рассматривает понятие как логически оформленную мысль об общих 
существенных свойствах, связях и отношениях предметов или явлений 
объективной действительности [8, с. 604]. В методике русского языка 
понятие рассматривают как “логически оформленную мысль о пред-
мете, явлении, в которой указаны существенные его признаки” [10, с. 
145]. В логике,согласно трактовке А.Д. Гетмановой, понятие – это фор-
ма мышления, в которой отражаются существенные и отличительные 
признаки отдельного предмета или класса однородных предметов [6]. 

В зарубежных лингвистических словарях “понятие” переводится 
как “концепт” (от лат. conceptus (понятие)) и рассматривается как 
“ментальная конструкция между словом и тем, что оно обознача-
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ет [21, c. 256]. Раскрывая сущность слова “понятие” (от лат. notion 
(концепт, идея)) Х. Бассманн, дает определение понятию, как “идее, 
задуманному посредством абстракции через которую объекты клас-
сифицируются на основе конкретных характеристик или отноше-
ний”, и считает что понятия представляют термины [20, c. 815]. 

На основе анализа теоретико-методологической литературы мы 
пришли к выводу о том, что овладение системой лингвистических 
понятий является неотъемлемой частью процесса усвоения знаний 
в ходе реализации образовательных программ, а опора на родной 
язык обучающихся способствует устранению формализма знаний. 

Модель формирования и развития лингвистических понятий
В ходе экспериментальной работы с помощью наблюдений и ана-

лиза результатов выполнения заданий учащимися мы определили их 
средний объем памяти. В экспериментальных классах (5–7 классы) на 
изучение учебного предмета «Язык саха» в неделю выделяется 2 ч. 
Мы увидели, что за это время обучающиеся могут оперировать 4–5 
понятиями, из них 2–3 могут быть вновь введенными в их лексикон. 
При совместной работе с педагогом было выявлено, что учителю 
якутского языка для качественного осуществления лингвистическо-
го сопровождения учебного процесса в активном словарном запасе 
необходимо иметь 30–35 специальных терминов и понятий не толь-
ко из программы якутского языка, но и других учебных дисциплин.

Экспериментально доказано, что в памяти человека остается до 
10% того, что он слышит, до 50% того, что он видит, и до 90% того, 
что он делает [4]. Мы считаем, что с целью достижения качествен-
ного усвоения учебного материала учащимися для усвоения ими 
лингвистических понятий при планировании урока учителю необ-
ходимо задействовать органы слуха, зрения и осязания школьников, 
что будет способствовать созданию необходимых условий, кото-
рые будут основой для формирования и развития лингвистических 
понятий на уроках языка саха. При этом педагог должен учесть и 
возрастные особенности учащихся – определить первичные пред-
ставления о понятиях, уровни их развития и целенаправленно ис-
пользовать различные методы и приемы. 
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Анализ и наблюдение за учебным процессом в общеобразова-
тельных организациях с якутским языком обучения и определение 
системы деятельности учителя по организации процесса формиро-
вания и развития лингвистических понятий у учащихся 5–7 классов 
на уроках языка саха, позволило нам создать модель формирова-
ния и развития лингвистических понятий (рис. 1). Мы считаем, что 
лингвистические понятия должны развиваться в процессе обучения 
и формироваться поэтапно.

Рис. 1. Модель формирования и развития лингвистических понятий                                
на уроках родного языка

При разработке модели формирования и развития лингвисти-
ческих понятий у школьников учитывалось, какие задачи должен 
решить педагог на каждом этапе формирования и развития линг-
вистических понятий, при каких условиях происходит образование 
этих понятий, какие средства и методы могут обеспечить восприя-
тие, представление и образование понятий. Далее рассмотрим ряд 
задач на примере всех этапов. 
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1. Проверочный этап
В проверочном этапе важным моментом является выявление у 

школьников первичного представления о понятиях якутского языка, 
которые они изучали ранее. В нашей экспериментальной работе была 
проведена проверочная работа для выявления первичных представ-
лений о некоторых понятиях и терминах якутского языка у учащихся 
5–7 классов, в котором приняли участие 91 учащихся (из них 28 в 5-м 
классе, 33 в 6-м классе и 30 в 7-м классе). Это было необходимо для 
дальнейшей корректировки всевозможных неточностей и правиль-
ной организации работы. В устном порядке были заданы вопросы 
об основных понятиях языка и культуры речи (язык, структура речи, 
алфавит, текст и др.), кроме того учащиеся объяснили, как они пони-
мают понятия и термины из систематического курса якутского языка 
(фонетика, лексика, морфология, синтаксис). Далее было предложено 
написать краткое сочинение на тему “Саха тылын туһунан мин тугу 
билэбин? (Что я знаю о якутском языке)” с использованием понятий – 
төрөөбүт тыл (родной язык), тиэкис (текст), дорҕоон (звук), омоним, 
туһулуу (обращение), түһүк (падеж), туохтуур (глагол), тыл састааба 
(состав слов), этии тутула (строение речи) и. т.д.

Диагр. 1. Выявление первичного представления о лингвистических понятиях                 
по предмету “Якутский язык”

В результате анализа проведенной работы (диагр. 1) у 12% уча-
щихся выявили достаточно точное формирование о ранее изучен-
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ных понятиях. У 34% респондентов лингвистические понятия были 
сформированы правильно, но в некоторых случаях они не смогли 
объяснить значение понятий в устной речи. У 45% учащихся пред-
ставления о целом ряде лингвистических понятий с начального клас-
са имели искаженный характер. Мы считаем, что если бы учитель 
своевременно принял соответствующие меры по устранению дан-
ного явления и провел корректировку первичного представления о 
понятиях, возможно было бы избежать сложившейся ситуации. 9% 
учащихся не имели достаточной мотивации для изучения родного 
языка, что вызвало затруднения в выполнении заданий.

2. Подготовительный этап 
Большое значение в овладении лингвистическими понятиями 

имеет подготовительный этап. На данном этапе работа в основном 
велась с учителем языка саха 5–7 классов. Были даны методиче-
ские рекомендации по составлению поурочного плана и подготов-
ке учебных материалов:

– выделение ключевых (основных) понятий урока. Как показыва-
ет практика, учителя при тематическом планировании не уделя-
ют должного внимания выделению существенного в сложном 
материале лингвистических понятий языка саха, что приводит 
к поверхностному и бессистемному запоминанию учащимися 
понятий и терминов. Анкетирование выявило, что нередко сами 
учителя также испытывают затруднения в отборе главного.

– классификация ключевых понятий, выделение простых и 
сложных понятий (например, в соответствии с курсом изуче-
ния языка саха понятия можно классифицировать на фонети-
ческие, лексические и грамматические). 

– выделение новых и ранее изученных понятий, что дает учи-
телю возможность правильно дозировать объем учебного ма-
териала и основную часть времени отвести на формирование 
новых лингвистических понятий.

– выделение опорных и вспомогательных понятий. В условиях 
билингвального обучения учитель нередко использует приемы 
сравнения и анализа понятий с русского языка для качествен-
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ного усвоения учащимися понятий. Поэтому для целостного 
представления о понятиях учителю при обучении отдельных 
тем необходимо провести межпредметную интеграцию и вы-
делить опорные понятия с других учебных предметов. 

3. Организационный этап
Для создания и обеспечения условий формирования лингвисти-

ческих понятий на организационном этапе была разработана систе-
ма упражнений на языке саха [15]. В систему вошли фонетические, 
лексические и грамматические (морфологические и синтаксические) 
понятия, на формирование которых были включены такие задания, 
как проговаривание лингвистических понятий, самостоятельное 
определение учащимися значения незнакомого понятия (например, 
определение содержания, исходя из этимологического значения: 
морфология – morphe – көрүҥ, быһыы, logos – тыл, үөрэх; сомоҕо 
домох (фразеологизм) – сомоҕо – кэлим, биир кэлим, домох – но-
мох, легенда), проведение работы с различными словарями, созда-
ние собственного словаря, определение переводных и непереводных 
терминов (переводные: түһүк – падеж, сыһыат – наречие, сыһыат 
туохтуур – деепричастие, непереводные: публицистика,тезис, аз-
бука, рифма, эпос, морфология), работа над фонетизацией терминов 
(арпагыраапыйа – орфография, истиил – стиль, сэниэньим – сино-
ним), выявление этимологических сведений, составление языковых 
формул, определение сходства и различия значений лингвистиче-
ских понятий, классификация понятий в соответствии с существу-
ющей практикой изучения курса языка саха по названиям разделов 
(методы моделирования), написание лингвистического диктанта, 
распределение понятий из текста, сопоставление понятий русского 
и якутского языков, выполнение схем, таблиц и т.д.

Система упражнений по формированию лингвистических понятий 
отражает методику работы над разделами курса языка саха. Основ-
ные разделы дифференцированы по цвету, чтобы учащиеся могли 
по ним определить раздел, к которому относится то или иное зада-
ние. Лексические упражнения выделены зеленым, фонетические – 
синим, морфологические – красным, синтаксические – желтым.
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Также в системе указано, какие результаты обучения достигаются 
при выполнении заданий этих разделов. Ниже представлена часть 
заданий, которые вошли в систему упражнений по формированию 
лингвистических понятий у учащихся 5–7 классов общеобразова-
тельных организаций с якутским языком обучения. 

Фонетические упражнения
№ Задания Результаты обучения
1 Бэйэҕин бэрэбиэркэлэн: аһаҕас дорҕоон 

дьүөрэлэһиитин туһунан кэпсээ?
Ньиргиэрдээх уонна ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕооннору 
наардаан суруй.

Умение работать с устной 
и письменной речью, по-
нимать различие между 
звуками и буквами, уметь 
правильно произносить 
и использовать исконные 
звуки языка саха, знать осо-
бенности произношения и 
написание звуков, уметь де-
лить слова на слоги; уметь 
пользоваться словарями, 
учиться слушать речь учи-
теля, (диктора, ведущего) и 
оценивать её, уметь произ-
водить фонетический раз-
бор слова и т.д.

2 Ньиргиэрдээх бүтэй дорҕоону ньиргиэрэ суохха улары-
тан саҥа тылла таһаар:
Дурда (турда), баар (паар), наҕыл (таҕыл), буой (туой), 
баас (саас), буорах (туорах), долун (толун), дугуй (ту-
гуй), моҕой (тоҕой).
Киэҥ аһаҕас дорҕоону кыараҕас аһаҕаһынан солбуйан 
саҥа тылла таһаар. 
Көтөр – күтүр, 

4 Саха тылын төрүт дорҕооннорун туһунан тугу би-
лэргин сиһилии кэпсээ? (Һ, ҕ, нь, дь, ҥ, ө, ү).
Ж, щ, ш, ф, з, в, ю, я, е дорҕооннору ханнык түгэҥҥэ 
туттабытый?
Бу тиэкис туох алҕастааҕый?Бэрэбиэркэлээ.
Күн уһаан түүнүн харанарбат да буолла. Кэрии тыа-
га тонсоҕой тонсуйан толугуратар, ханна эрэ ыраах 
күрэгэй ыллаан чырылыыр. Күөл иһэ кус-хас санаты-
нан тобус-толору. Сахабыт сирин сайына олус да кэрэ!

Морфологические упражнения
1 Бэйэҕин бэрэбиэркэлэн: Саха тылын саҥа чаастарын 

ааттаталаа? Көмө саҥа чаастара диэн тугу аатты-
ыбытый?

Знать предмет изучения 
морфологии, определять 
морфологические призна-
ки частей речи, уметь со-
ставлять грамматический 
анализ слов, правильно 
использовать части речи, 
знать основные способы 
образования частей речи, 
уметь производить морфо-
логический разбор слова 
и т.д.

2 Бэриллибит тыллар ханнык саҥа чааһа буолалла-
рын быһаар. (Аат тыл, туохтуур, даҕааһын аат, 
сыһыат).Хара, хараҥарар, хараарар, харатыҥы, хара-
арбычча, хап-хара, үрүҥ, үрүҥнүҥү, үрүҥнүк, үрүҥнэр, 
кэрэ, кэрэтийэр, кэрэтиҥи, кэрэтик, бул, булугас, бу-
лар, булуохтаах.

3 Даҕааһын ааттан аат тылла үөскэт: сайыҥҥылыы 
(сайын), билиилээх (билии), оҕомсох (оҕо), ыалдьы-
тымсах (ыалдьыт).

4 Төрүт уонна үөскээбит туохтуурдары наардаталаа: 
сыт, арый, кустаа, бастакылаа, илт, аах, олор, тулуй, 
суруксуттаа, кулгаахтаа, сүүр, бырах, туой.
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Лексические упражнения
1 Бэйэҕин бэрэбиэркэлэн: Лексикология диэн тыл 

үөрэҕин салаата тугу үөрэтэрий?
Знать лексическое значение 
слов, знать способы толко-
вания лексического значе-
ния слов, уметь пользовать-
ся толковыми словарями, 
различать однозначные и 
многозначные слова, под-
бирать, сравнивать синони-
мы, антонимы и омонимы, 
знать способы объяснения 
прямых и переносных слов, 
знать пути пополнения сло-
варного запаса, иметь пред-
ставление об этимологии 
слов, уметь производить 
лексический разбор слова 
и т.д.

2 Быһаарыылаах тылдьытыттан биир уонна элбэх су-
олталаах тыллары булан наардаан уһул.

3 Лиэксикэ сүрүн өйдөбүллэригэр (холобур: түөлбэ тыла 
(диалект), кэпсэтии тыла (разговорный язык), лите-
ратурнай тыл (литературный язык), эргэрбит тыллар 
(архаизмы), саҥа тыллар (неологизмы), омуннааһын 
(гипербола), эпитет, метафора) сахалыы-нууччалыы 
тэттик тылдьытта оҥоһун.

4 Омоним ханнык саҥа чааһа буоларын бэлиэтээ. Бу 
омоним кэккэтин эбии ситэриэххэ сөп дуо? Тылдьыты 
туһан.
Ас (аат.т) – ас (туохт), аһыы (даҕ.) – аһыы (аат.т), таай 
(аат.т) – таай (туохт.), өр (даҕ.) – өр (туохт.), тимир 
(аат.т) – тимир (туохт.), кур (аат.т.) – кур (даҕ.аат). 

Синтаксические упражнения
1 Бэйэҕин бэрэбиэркэлэн: этии тиэкистэн туох 

уратылааҕый?
Знать отличие слова от 
предложения, уметь уста-
навливать смысловую и 
грамматическую связь слов 
в словосочетании, знать 
основные признаки пред-
ложения, анализировать 
текст, определить стиль, 
знать различия между про-
стым и сложным предло-
жением, уметь производить 
синтаксический разбор 
предложения и т.д.

2 Тиийбэт тыллары туруоран этиини чөлүгэр түһэр. 
Оҥорбут сорудаҕыҥ тиэкис буолуон сөп дуо?

Биир тылынан эбэтэр ... ситэриллибит санааны биэ-
рии ... дэнэр. ... уонна ... ситиминэн үөскэтиллэр этии 
судургу этии дэнэр. ... эбэтэр иккиттэн ордук ... эти-
илэр холбоһууларыттан ... этии холбуу этии дэнэр. 
... этиилэриттэн биирэ атыныттан тутулуктаах ... 
баһылатыылаах холбуу этии дэнэр. Бэйэ-бэйэлэрин 
баһыласпакка, ... суолталаахтык ... этиилэрдээх этии 
тэҥҥэ холбоммут холбуу этии дэнэр. ... уонна ... этии 
тутаах чилиэннэрэ. ..., ... , ... , даҕаамыр этии ойоҕос 
чилиэннэрэ.

3 Тиэкис диэн тугуй? Этиини ситэри суруй, тиэкистэ 
оҥор. (Киириитэ, сүрүн чааһа, түмүк)

1. Тиэкис маҥнайгы этиитэ үксүн.....

2. Иккис этии ... сүрүн санаатын ..., ол эбэтэр ....

3. Абзаһы сурукка ....

4. Тиэкис түмүгэр ...

На организационном этапе учащиеся выполнили задания, которые 
были включены в систему упражнений по формированию лингвисти-
ческих понятий. Эксперимент показал (см. диагр. 2), что учащиеся в 
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основном не могут произвести лексический разбор лингвистических 
терминов, обозначить понятия, а также обобщить и систематизиро-
вать их. С заданием по проведению лексического анализа термина 
справились 14% учащихся, 22% учащихся выполнили задание на «4» 
и допустили 1–2 ошибки, но 45% учащихся не смогли выявить свя-
зей терминов с понятиями, а 10% учащихся задание не выполнили. 

Диагр. 2. Результат выполнения лексических упражнений                                                   
на уроках родного языка

Учащиеся на курсах якутского языка начинают проводить лек-
сический разбор с 5-го класса. В 5-м классе на изучение раздела 
“Лексика” отведено 15 часов. В этот раздел включены такие поня-
тия, как лексика, слово (тыл өйдөбүлэ, суолтата), лексическое значе-
ние слова (тыл лиэксикэлии суолтата) однозначные и многозначные 
слова (биир уонна элбэх суолталаах тыллар), прямое и переносное 
значение слова (тыл көнө уонна көспүт суолтата), омонимы, анто-
нимы и синонимы. В 6-м классе рабочей программой «Саха тыла» 
на изучение лексики отведено 5 часов [18]. Учащиеся знакомятся с 
новыми понятиями – диалектизмы (түөлбэ тыла), профессиональные 
слова (идэ тыла), неологизмы (киирии тыллар), архаизмы (эргэр-
бит тыллар), фразеологизмы (сомоҕо домох). Начиная с 7-го клас-
са лексика специально не изучается, поэтому ее термины, понятия 
и их толкования только лишь повторяются и систематизируются в 
процессе изучения нового материала.
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Для создания и обеспечения условий формирования лингвисти-
ческих понятий на двух языках в 6–7 классах учителю нужно про-
вести сравнение понятий на якутском языке с понятиями на русском 
языке. При этом нужно провести правильную транспозицию поня-
тий с родного языка на русский язык. Мы считаем, что обязатель-
ным условием эффективного применения транспозиции является 
качественное усвоение учащимися лингвистическими понятиями на 
родном языке. Только при этом возможна интеграция двух учебных 
предметов при котором уровень интерференции языков минималь-
на. В условиях билингвального образования интегрирование учеб-
ных предметов в рамках одного урока способствует рациональному 
использованию учебного времени. Но проведенный анализ совре-
менных учебных пособий якутского языка выявил тот факт, что в 
их содержании отсутствуют упражнения и задания, позволяющие 
производить интеграцию учебных предметов. Поэтому нами были 
предложены типы заданий на выявление языковых связей понятий 
на якутском и русском языках, на поиск дополнительного материала 
в лингвистических словарях русского языка, на понимание значения 
предметных терминов, на работу с текстом на двух языках и. т.д. 
Проводя работу над формированием и развитием лингвистических 
понятий у учащихся на двух языках, педагогу необходимо уделить 
внимание семантизации. Семантизацией является выявление смыс-
ла, значения языковой единицы; процесс и результат сообщения не-
обходимых сведений о содержательной стороне языковой единицы 
[1, c. 270]. Различают переводную и беспереводную семантизацию. 
Беспереводная семантизация заключается в способах демонстрации 
предметов, действий и изображений; использовании ранее изученных 
понятий и терминов – раскрытии значения слова на иностранном 
языке путем определения; использовании перечисления; использо-
вании лексической парадигмы – указания на родовое слово; исполь-
зовании синонимов и антонимов; указании на словообразовательные 
связи слова; использовании контекста. При переводной семантиза-
ции перевод слова осуществляется с помощью соответствующего 
эквивалента родного языка и перевод толкования. 
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Таким образом, в организационном этапе успешное формиро-
вание лингвистических понятий зависит от педагога и правильно 
составленных упражнений, которые он использует на уроках якут-
ского языка. 

Оценивающий блок модели педагогической технологии формиро-
вания лингвистических понятий включает в себя контроль учителя 
за правильностью использования лингвистических понятий, фик-
сирование типичных ошибок, организацию самоконтроля и само-
анализа в процессе формирования понятий и анализ результатов. 
Далее рассмотрим анализ промежуточного результата проведенной 
работы, после того как учитель целенаправленно стал использовать 
систему упражнений и заданий по формированию и развитию линг-
вистических понятий. Эксперимент был проделан в виде контрольной 
работы, в ходе проведения которой учащиеся продемонстрировали 
следующие результаты (см. диагр. 3). Для достоверности и сравне-
ния с предыдущим результатом приводим анализ выполнения на 
примере лексических упражнений.

Диагр. 3. Промежуточный результат апробации системы упражнений                            
по формированию и развитию лингвистических понятий

В диаграмме видно, что качество знаний значительно выросло: 
на 3% вырос показатель учащихся, которые выполнили задание на 
“5”, и на 13% тех, кто справился с контрольной работой на “4”. Та-
ким образом, мы видим, что системная работа с лингвистическими 
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понятиями и терминами на уроках якутского языка положительно 
влияет на повышение качества знаний учащихся и является одним 
из условий достижения предметных результатов.

Заключение
Предлагаемый вариант модели дает возможность систематизи-

ровать работу по формированию лингвистических понятий, обе-
спечить реализацию предметных результатов этапа обучения в 
основной школе, способствовать усвоению школьниками универ-
сальных учебных действий на материале якутского языка в рамках 
всех дисциплин, содержание которых имеет межпредметные связи. 
Работу с понятиями и терминами на уроках якутского языка нужно 
осуществить на всех его этапах, только тогда мы можем добиться 
качественного усвоения курса, успешного формирования и разви-
тия лингвистических понятий.

На современном этапе развития образования методика препода-
вания родных языков в основной школе должна быть направлена на 
достижение предметных и метапредметных результатов. Для этого 
необходимо произвести работу по совершенствованию структуры и 
содержания учебников и учебных пособий по языку саха, которые 
будут соответствовать современным требованиям ФГОС и учитывать 
психологические и лингвистические особенности детей-билингвов. 
Разрабатываемая в настоящее время Концепция преподавания родных 
языков народов России может стать направляющим вектором для 
решения многих проблем методики преподавания родных языков.

На данный момент идет дальнейшая апробация модели форми-
рования и развития лингвистических понятий у учащихся основной 
школы. Анализ результатов выполнения обучающимися 5–7 классов 
специально разработанных упражнений и заданий, направленных 
на формирование и развитие лингвистических понятий, позволит 
скомпоновать теоретические и экспериментальные материалы ис-
следования, которые будут изданы в виде учебно-методического для 
учителей языка саха общеобразовательных организаций с родным 
якутским языком обучения.



— 186 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 11 • http://ej.soc-journal.ru

Благодарности
Выражаем огромную благодарность Министерству просве-

щения РФ за поддержку научно-исследовательской работы, Ми-
нистерству образования и науки РС (Я) и общеобразовательным 
организациям РС (Я) за содействие проведения экспериментальной 
работы, Институту национальных школ РС (Я) за доверие в про-
ведении научно-исследовательской работы в сфере образования РС 
(Я), научным рецензентам за рекомендации и отзыв на статью.

Список литературы
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов 

и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: ИКАР, 
2009. 448 с.

2. Алексеев И.Е., Винокуров И.П. Саха тыла: 5 кылаас. Якутск: Бичик, 
2017. 192 с. 

3. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка в школе. Мо-
сква: Академия, 2001. 368 с.

4. Батан Л.Ф. Развитие познавательной ативности в адаптивной тех-
нологии обучения: курс лекций. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 
2012. 231 с.

5. Винокуров И.П., Гурьев Г.И. Саха тыла: 6 кылаас. Якутск: Бичик, 
2017. 144 с.

6. Гетманова А.Д. Логика: учебник. Москва: Кнорус, 2012. 240 с. 
7. Гурьев Г.И. Методика преподавания якутского языка. Часть 1. Якутск: 

Офсет, 2013. 100 с.
8. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образова-

тельный. Москва: Русский язык, 2000. 1209 с. 
9. Закирьянов К.З. Двуязычие. Изучение родного и русского языков во 

взимосвязи // Русский язык в национальной школе. 1990. №8. С. 12–15.
10. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Мо-

сква: Просвещение, 1988. 220 с. 
11. Львов С.И. Русский язык. Лингвистические игры. 5-11 классы. Мо-

сква: Эксмо, 2008. 304 с.
12. Ожегов С.И Толковый словарь русского языка. Москва: Мир и Об-

разование, 2018. 1376 с. 



— 187 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 11 • http://ej.soc-journal.ru

13. Петрова Т.И. На чистом языке саха (на якутском языке). Якутск: 
Бичик, 1996. 118 с. 

14. Примерная основная образовательная программа основного обще-
го образования (одобрена решением 8 апреля 2015 года. Прото-
кол от № 1/15) URL: http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/03/
primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-
obrazovanija.pdf (дата обращения 18.09.2018). 

15. Саввинова А.Д. Метапредметный подход в обучении языка саха: 
развитие лингвистических понятий у школьников в условиях би-
лингвального обучения // Педагогическое образование в России. 
2018. № 1. С. 139–146. 

16. Филиппов Г.Г. Современный якутский литературный язык. Морфо-
логия. Якутск: Бичик, 2009. 288 с.

17. Филиппов Г.Г., Гурьев Г.И. Саха тыла: 7 кылаас. Якутск: Бичик, 
2017. 176 с.

18. Филиппов Г.Г., Гурьев Г.И. Саха тыла: рабочая программа: 5-9 клас-
сы. Якутск: Бичик, 2016. 40 с. 

19. Черепанова Л.В. Методы и приемы развития у школьников рефлек-
сии (на материале лингвистической компетенции) // Русская словес-
ность. 2004. №8. С. 62–71.

20. Bussmann H., Routledge Dictionary of Language and Linguistics. NY: 
Routledge, 1996. 1304 p.

21. Matthews P.H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford 
University Press. 2007. 256 p.

References
1. Azimov E.G., Schukin A.N. Novyj slovar’ metodicheskih terminov i 

ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam) [The New Dictionary 
of Methodological Terms and Concepts (theory and practice of language 
teaching]. Moscow: IKAR, 2009. 448 p. 

2. Alekseev I.E., Vinokurov I.P. Sakha tyla: 5 kylaas [The Yakut language, 
5th grade]. Yakutsk: Bichik, 2017. 192 p.

3. Baranov M.T. Metodika prepodavanija russkogo jazyka v shkole [Meth-
ods of Teaching Russian Language at School]. Moscow: Akademiya, 
2001. 368 p. 



— 188 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 11 • http://ej.soc-journal.ru

4. Batan L.F. Razvitie poznavatel’noj ativnosti v adaptivnoj tehnologii 
obuchenija: kurs lekcij [Development of Cognitive Activity in Adaptive 
Learning Technology: a Course of Lectures]. Novosibirsk: NIPKiPRO 
Publishing House, 2012. 231 p. 

5. Vinokurov I.P., Gurev G.I. Sakha tyla: 6 kylaas [The Yakut language. 
6th Grade]. Yakutsk: Bichik, 2017. 144 p.

6. Getmanova A.D. Logika [Logic]: Tutorial. Moscow: Knorus, 2012. 240 p.
7. Gurev G.I. Metodika prepodavanija jakutskogo jazyka. Chast’ 1. [Meth-

ods of Teaching the Yakut Language. Part 1]. Yakutsk: Ofset, 2013.  
100 p.

8. Efremova T.F. Novyj slovar’ russkogo jazyka. Tolkovo-obrazovatel’nyj 
[New Dictionary of the Russian Language. Interpretive Educational]. 
Moscow: Russkiy yazyik, 2000. 1209 p.

9. Zakiryanov K.Z. Dvujazychie. Izuchenie rodnogo i russkogo jazykov 
vo vzimosvjazi [Bilingualism. Studying Native and Russian Languag-
es. Russkiy Yazyik v Natsionalnoy Shkole]. Russkij jazyk v nacional’noj 
shkole. 1990. № 8, рр. 12–15.

10. Lvov M.R. Slovar’-spravochnik po metodike russkogo jazyka [Dictionary 
Reference on the Method of the Russian Language]. Moscow: Prosves-
chenie, 1988. 220 p.

11. Lvov S.I. Russkij jazyk. Lingvisticheskie igry. 5-11 klassy [The Russian Lan-
guage. Linguistic Games. 5–11 Grades]. Moscow: Eksmo, 2008. 304 p.

12. Ozhegov S.I Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka [Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. Moscow: Mir i Obrazovaniye, 2018. 1376 p.

13. Petrova T.I. Na chistom jazyke saha (na jakutskom jazyke) [In a Pure 
Sakha Language]. Yakutsk: Bichik, 1996. 118 p.

14. Primernaya osnovnaya obrazovatel’naya programma osnovnogo obsh-
chego obrazovaniya [Approximate Basic Educational Program of Basic 
General Education]. http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/03/
primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshche-
go-obrazovanija.pdf.

15. Savvinova A.D. Metapredmetnyj podhod v obuchenii jazyka saha: raz-
vitie lingvisticheskih ponjatij u shkol’nikov v uslovijah bilingval’nogo 
obuchenija [Meta-subject Approach in Teaching the Sakha Language: 
Development of Linguistic Concepts in Schoolchildren in Bilin-



— 189 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 11 • http://ej.soc-journal.ru

gual Education]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2018. № 1,  
рр. 139–146. 

16. Filippov G.G. Sovremennyj jakutskij literaturnyj jazyk. Morfologija [The 
Modern Yakut Literary Language. Morphology]. Yakutsk: Bichik, 2009. 
288 p.

17. Filippov G.G., Gurev G.I. Sakha tyla: 6 kylaas [The Yakut Language. 
7th grade]. Yakutsk: Bichik, 2017. 176 p.

18. Filippov G.G., Gurev G.I. Saha tyla: rabochaja programma: 5–9 klassy 
[The Yakut Language. Working Programm: Grades 5–9]. Yakutsk: Bi-
chik, 2016. 40 p.

19. Cherepanova L.V. Metody i priemy razvitija u shkol’nikov refleksii (na 
materiale lingvisticheskoj kompetencii) [Methods and Techniques for 
Developing Reflection in Schoolchildren (based on linguistic compe-
tence)]. Russkaya slovesnost. 2004. №8. P. 62-71.

20. Bussmann H., Routledge Dictionary of Language and Linguistics. NY: 
1996. 1304 p.

21. Matthews P.H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford Uni-
versity Press. 2007. 256 p. 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Саввинова Анна Дмитриевна, научный сотрудник, лаборатория 

якутской школы
 Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние институт национальных школ Республики Саха (Якутия)
 пр. Ленина, 4/2, г. Якутск, Российская Федерация
 savv_anna@mail.ru
 ORCID: 000-0002-8521-5988

DATA ABOUT THE AUTHOR 
Savvinova Anna Dmitrievna, Researcher, Laboratory of the Yakut School
 Institute of National Schools of the Republic of Sakha (Yakutia)
 4/2, Lenin Ave., Yakutsk, Russian Federation
 savv_anna@mail.ru
 ORCID: 000-0002-8521-5988



— 190 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 11 • http://ej.soc-journal.ru

DOI: 10.12731/2218-7405-2018-11-190-207
УДК 378.016:81 

МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
МАГИСТРАНТОВ ИНжЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Финогенова О.Н., Денисенко Ф.Н. 

В статье представлено исследование мотивов к изучению ино-
странного языка студентов, обучающихся в магистратуре по ин-
женерным специальностям на межинститутской базовой кафе-
дре «Прикладная физика и космические технологии» Сибирского 
федерального университета. В результате выявлено преобладание 
мотивации магистрантов на свободную речевую коммуникацию. 
Кроме того, в числе ведущих мотивов выявлены: профессиональные, 
личностного роста, прикладные (решение конкретных практиче-
ских задач). На основании выявленных типов мотивов разработа-
ны рекомендации о формах обучения для магистрантов с разными 
типами учебных мотивов.

Ключевые слова: мотивация; мотивация к изучению иностран-
ного языка; учебная мотивация; обучение магистрантов; методика 
обучения иностранному языку; коммуникативный подход; комму-
никативный метод. 

MOTIVATION OF MASTER’S DEGREE STUDENTS                    
OF ENGINEERING PROGRAMME TO LEARNING                   

FOREIGN LANGUAGES 

Finogenova O.N., Denisenko F.N.

The article presents a research of motives for learning foreign lan-
guages of students studying at the magistracy of engineering programme 
at the interschool department “Applied physics and space technologies”. 
As a result, the predominance of motivation for fluent speech communi-
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cation is revealed. In addition, professional, personality growth, applied 
motives (resolving specific practical tasks) are revealed as leading ones. 
On the base of revealed types of motives the authors worked out some 
recommendations on teaching forms for masters with different types of 
motives.

Keywords: motivation; motivation to learning foreign languages; 
educational motivation; teaching of master’s degree students; methods 
of learning foreign languages; communicative approach; communica-
tive method.

Процессы глобализации охватывают все новые и новые сферы 
современной жизни. Самоактуализация и развитие личности в со-
временном мире невозможны без владения иностранным языком. 
Знание иностранного языка необходимо для понимания иностран-
ных текстов, общения с иноязычными коллегами, работы с обору-
дованием, информационными системами.

Любое международное сотрудничество требует высокой иноя-
зычной подготовки. В этой ситуации иностранный язык рассматри-
вается как обязательный компонент профессиональной подготовки 
студента и важная предпосылка построения успешной карьеры вы-
пускника в будущем. Само время диктует для современного специ-
алиста любой неязыковой специальности необходимость владения 
иностранным языком. В федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего образования в перечне общепрофес-
сиональных компетенций инженера определена необходимость 
«владения, по крайней мере, одним из иностранных языков на уров-
не социального и профессионального общения, способности при-
менять специальную лексику и профессиональную терминологию 
языка (ОПК-4)» [1]. Требования стандарта предполагают, что совре-
менный специалист должен не только уметь понимать письменную 
и устную речь, а также писать и говорить, но и уметь эффективно 
действовать в условиях иноязычного общения, что подразумевает 
значительно более высокий (по сравнению с актуальным) уровень 
языковой, речевой и внеязыковой подготовки [2].
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Знания иностранного языка важны в качестве общекультурных, 
общепрофессиональных и узкопрофессиональных компетенций. 
Невзирая на всю значимость владения иностранным языком, ма-
гистранты Сибирского федерального университета владеют им да-
леко не в достаточной степени. Кроме того, уровень их усилий по 
овладению иностранным языком не удовлетворяет требованиям пе-
дагогов. Используя академическую терминологию, сформулируем 
проблему данной работы как низкий уровень мотивации студентов 
магистрантов к изучению иностранного языка.. Процесс овладе-
ния иностранным языком в искусственных условиях аудиторного 
освоения имеет ряд особенностей и трудностей. Неодинаковое от-
ношение учащихся к учебной деятельности обусловливается тем, 
что учение имеет для них различный «личностный смысл» [3]. В 
каждом конкретном случае учащихся побуждают к учению те или 
иные мотивы или система мотивов, разных по своей значимости [4].

Проблема недостаточности уровня успеваемости студентов явля-
ется основанием для определения объекта исследования – мотивов 
овладения иностранным языком магистрантов-инженеров. 

В перечне трудностей, препятствующих изучению иностранного 
языка магистрантами межинститутской базовой кафедры «Приклад-
ная физика и космические технологии» Сибирского федерального 
университета, на первых позициях находится проблема мотивации. 
Не все студенты знают, зачем им нужно изучать иностранный язык. 
Программа обучения не включает мотивирующего блока. Изучаемый 
материал и осваиваемые компетенции не всегда совпадают с ожидани-
ями и практическими компетенциями, востребованными учащимися. 
Поэтому мы считаем необходимым организацию курса иностранного 
языка, основанную на исследовании запросов студентов. Мы изучили 
те умения и сферы практического приложения иностранного языка, 
которые студенты считают важными и нужными для себя.

В будущем магистранты – профессиональные инженеры. С одной 
стороны, они мотивированы на обучение, имеют сформированные 
представления о своем профессиональном будущем, сформирован-
ные запросы к обучению. С другой стороны, иностранный язык не 
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входит в пул профессиональных дисциплин и поэтому мотивация 
к его изучению у магистров-инженеров не вполне сформирована.

Между тем, процесс обучения магистрантов с очевидностью дол-
жен строиться с учетом их запросов, потребностей. Поэтому целью 
исследования, описанного далее, является выявление «заказа», за-
просов обучающихся к иностранному языку.

Изучение данной проблемы и поиски возможных способов ее 
решения нашли отражение в исследованиях многих ученых. 

Само понятие мотива является очень широким. Г.А. Швалова 
представила девять видов мотивов учебной деятельности:

1. Социальные мотивы (долг, ответственность, понимание зна-
чимости обучения для всего общества). 

2. Познавательные мотивы (стремление больше знать по всем 
предметам, стать эрудированным). 

3. Профессионально-ценностные мотивы (без знаний не будет 
профессии). 

4. Эстетические мотивы (от обучения получаешь удовольствие, 
раскрываешь свои скрытые способности и таланты). 

5. Коммуникативные мотивы (возможность расширять свой круг 
общения благодаря повышению своего интеллектуального 
уровня и новым знакомствам). 

6. Статусно-позиционные мотивы (стремление через учение или 
общественную деятельность утвердиться в обществе, в своём 
вузе, группе и т. д.). 

7. Традиционно-исторические мотивы (установленные стерео-
типы, которые возникли в обществе и укрепились с течением 
времени). 

8. Утилитарно-практические мотивы (необходимость в получе-
нии свидетельства об образовании, которое позволяет полу-
чить заветное рабочее место). 

9. Учебно-познавательные мотивы (стремление усвоить отдельный 
интересующий предмет и научиться самообразованию) [5].

По данным исследований Хамедовой Г.А., которая изучала мо-
тивацию к изучению иностранного языка студентов электроэнер-
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гетического факультета и факультета информационных технологий 
Оренбургского Государственного Университета, у студентов с каж-
дым курсом внешние мотивы, такие как «получить диплом о высшем 
образовании» все более преобладают над внутренними мотивами, 
такими как «использовать полученные знания в будущей работе» и 
«в нужной ситуации воспользоваться полученными знаниями» [6]. 

Однако, как показывает анализ работ, их авторы, исследующие 
мотивы студентов разных неязыковых образовательных учрежде-
ний к изучению иностранного языка, отмечают, что мотивационная 
сфера студентов получается довольно «размытой» [7]. 

Шваловой Г.В. был проведён социальный опрос по вопросу мо-
тивации среди студентов Томского политехнического университе-
та. Целями изучения иностранного языка, по мнению студентов, 
являются следующие: для использования в профессиональной де-
ятельности (52%), для общения с людьми разных национальностей 
(22,5%), для общекультурной подготовки (25,5%). Мотивы изучения 
иностранного языка студенты хорошо осознают, достаточно высоко 
оценивают каждый из предложенных вариантов, но делают выбор 
в пользу мотивов, связанных с профессиональной деятельностью 
(79,6%). В оценке своей позиции в процессе изучения иностранно-
го языка мнения студентов разделились: очень нравится изучение 
иностранного языка – 33,3%, изучают с большим удовольствием – 
31,4%, но в том числе 35,3% студентов высказали свою неудовлет-
воренность в овладении иностранным языком [5].

Мелёхина Е.А. и Онал И.О., исследуя мотивацию студентов ме-
дицинского и технического университетов пришли к выводу, что до-
минирующими мотивами к учебе в вузе у студентов медицинского и 
технологического университетов являются мотивы: сделать карье-
ру, познавательный и престижно-утилитарный, первый из которых 
можно охарактеризовать как широкий социальный (внешний), а по-
следний – узколичный (внешний). Стремление «получить глубокие 
и прочные знания» связано с содержанием учебной деятельности, а, 
следовательно, считается внутренним мотивом. То есть у опрошен-
ных студентов наблюдается преобладание внешней или внешнеор-
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ганизованной мотивации к учению в целом. При этом наблюдалось 
относительное единодушие в ответах студентов обоих универси-
тетов. Исследование направленности мотивации к изучению ино-
странного языка в целом подтвердило предположение о невысоком 
уровне развития внутренних (т.е. связанных с самой учебной дея-
тельностью) мотивов у студентов данных вузов [4]. 

Кушнарева Т.И., рассматривая мотивацию к изучению иностран-
ного языка студентов Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад-
ского» (г. Симферополь), выяснила, что среди мотивов преоблада-
ют, в основном, социальные, коммуникативные и познавательные. 
Студенты считают, что хорошее знание английского языка поможет 
им при работе на персональном компьютере (75%) и обеспечит кон-
курентоспособность при устройстве на работу (73%); облегчит воз-
можность и условия поездки за границу (66%); будет способствовать 
совершенствованию общих и специальных знаний (49%); поможет 
понять тексты песен (43%); получить новые знания (39%); развить 
память и мышление (33%); принимать участие в международных кон-
ференциях (21%); общаться с носителями языка (29%) и вести с ними 
деловую и личную переписку (24%); позволит соответствовать требо-
ваниям важных людей (21%) и не отставать от сверстников (16%) [8].

С целью изучения специфики мотивов изучения иностранного 
языка магистрантами Сибирского Федерального Университета было 
проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли уча-
стие 32 студента магистратуры межинститутской базовой кафедры 
«Прикладная физика и космические технологии» Сибирского феде-
рального университета, обучающихся по специальностям: «Инфор-
мационные системы космических аппаратов и центров управления 
полетами», «Основы проектирования космических аппаратов, «На-
вигация и управление движением космических аппаратов», «Тех-
нология космических аппаратов». Респондентам был предложен 
опросник (приложение А.) о прикладной пользе иностранного язы-
ка, содержащий три задания. В первом они должны были ответить 
на вопрос, какие возможности представляет для них совершенное 
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знание иностранного языка. Каждый из них предложил около ше-
сти вариантов ответа в порядке их значимости. 

Таблица 1.
Распределение ответов на вопрос                                                                                                                         

«Если я буду в совершенстве знать ИЯ, то я смогу…»
Общаться с носителями языка 7
Читать научную литературу 6
Жить за границей 4
Смогу узнавать новости 3
Путешествовать 3
Повысить самооценку 3
Писать статьи на иностранном языке 2
Читать художественную литературу 2
Работать за границей 2
Смотреть кинофильмы на иностранном языке 1
Развивать свои способности 1
Взаимодействовать с иностранными коллегами 1
Понимать инструкции к оборудованию 1
Понимать иностранную речь 1

Рис. 1. Распределение ответов магистрантов на вопрос                                                  
«Если я буду в совершенстве знать ИЯ, то я смогу…»

Из представленных на рисунке 1 и в таблице 1 данных можно 
видеть, что наиболее важная возможность, возникающая из зна-
ния иностранного языка для этой группы студентов – это общение 
с носителями иностранного языка. На втором месте – способность 
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читать научную литературу, на третьем – уехать за границу на по-
стоянное место жительства, на четвертом – поднять самооценку, 
читать новости зарубежных стран и возможность путешествовать. 

Во втором задании респонденты должны были расставить рейтинги 
значимости задач обучения иностранному языку. Магистранты на пер-
вое место по значимости целей обучения иностранному языку поста-
вили понимание иностранной речи, на второе – способность говорить 
на иностранном языке, на третье – освоение грамматики (Таблица 2). 

Таблица 2.
Распределение по рангам ответов на вопрос                                                                                                          

«Преподаватель английского предложил строить курс с учетом ваших задач. 
Какие задачи вы поставили бы на первое место?»

Задачи / ранги 1 2 3 4 5 10
1. Освоить грамматику ИЯ 11 6 6 6 3  
2. Научиться понимать иностранную речь 15 7 5 3 1  
3. Читать литературу на ИЯ 3 9 10 7 3  
4. Говорить на ИЯ 12 7 5 7 1  
5. Писать статьи на ИЯ  2 4 4 20 2

В третьем задании магистранты должны были сочинить реклам-
ный слоган для центра по обучению иностранному языку. Распреде-
ление ценностей обучения, выявленное методом контент-анализа, 
представлено в таблице 3. 

Таблица 3.
Распределение ответов магистантов по содержанию слоганов,                                

предлагающих обучение иностранному языку
общение 12
путешествия 11
познание 5
карьера 4
развитие 3
работа за границей 2
деньги 2
проживание за рубежом 1
покупки 1
инструмент 1
патриотизм 1
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Первое место поделили слоганы, в которых изучение иностран-
ного языка связывалось с возможностями общения («Понимаем весь 
мир!») и возможности путешествий по всему миру («Теперь ты не 
будешь тем самым глупым другом. Изучай иностранный язык и пу-
тешествуй за границей!»).

На втором месте – познание и возможность карьерного роста 
(«Время не ждет – инвестируй в себя!»). 

Таким образом, большинство студентов главным преимуществом 
знания иностранного языка считают возможность общения с но-
сителями языка. Этим объясняется то, что на первом месте по зна-
чимости задач обучения они ставят понимание иностранной речи 
и способность говорить на иностранном языке (коммуникативный 
мотив). Возможность общения с носителями языка, в свою очередь, 
дает возможность путешествий по всему миру, избегая языковых 
проблем, что, на их взгляд, является еще одной первостепенной цен-
ностью обучения иностранному языку (результат контент-анализа). 

Использование знания иностранного языка в профессиональных 
целях (способность читать научную литературу) студенты ставят 
на второе место, на третьем появляется возможность уехать за гра-
ницу на постоянное место жительства, и далее – четвертое и пятое 
места – занимают познание (саморазвитие), рост самооценки и воз-
можность карьерного роста.

Сравним мотивацию к изучению иностранных языков наших ма-
гистрантов и студентов Томского политехнического университета 
(исследования Г.В. Шваловой). У инженеров Томского университета 
на первом месте профессиональные интересы, на втором – общение 
с людьми разных национальностей, на третьем – общекультурная 
подготовка. В отличие от студентов бакалавриата, у наших маги-
странтов профессиональный интерес (чтение научной литературы 
в подлинниках) стоит на втором месте, на первом у них – общение 
и далее – познание и саморазвитие. Такое различие можно объяс-
нить тем, что магистранты СФУ уже определились с профессией, 
каждый из них имеет свое рабочее место. Обучаясь в магистрату-
ре, они совершенствуются в выбранной профессиональной области. 
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Поэтому их интересуют несколько другие проблемы – возможность 
расширить свои горизонты – как личные, так и профессиональные – 
за счет общения с людьми других стран и национальностей, узнать 
условия работы и жизни за рубежом. Отсюда желание свободно 
понимать и говорить на иностранном языке именно с целью озна-
комления с другой культурой. И это направление для них является 
приоритетным. В профессии же они состоялись, но, тем не менее, 
на второе место они осознанно ставят профессиональные интере-
сы: занимаясь профессиональной деятельностью, они пришли к вы-
воду, что для участия в международных конференциях и встречах, 
для чтения и публикации научных статей им не хватает свободного 
владения иностранным языком. 

Нам представляется неоднозначной классификация мотивов, под-
разделяемых на внешние и внутренние. Сложно охарактеризовать, 
например, мотив «способность совершать покупки в Интернет-ма-
газинах». К какой категории – внешних или внутренних мотивов - 
его можно отнести? Это, с одной стороны, мотив узкопрактический 
(внешний), а с другой стороны, действующий в когорте личностных 
(внутренних) мотивов. Еще более проблематичной является воз-
можность определения типа познавательного мотива, интереса к 
языку. С одной стороны, это внутренний мотив. С другой стороны, 
не будучи обеспечен прикладным значением, он может оставаться 
декларативным, используемым студентом формально и не влияю-
щим реально на его усилия в изучении языка.

На основании результатов эмпирического исследования мы сфор-
мировали прикладную типологию мотивов в изучении иностранно-
го языка студентами неязыковых специальностей:

По сфере приложения: профессиональные, коммуникативные, 
личностного роста и прикладные.

По интенции к использованию: действенные и декларативные, 
где действенные – те, которые детерминируют поступки, а деклара-
тивные используются субъектом без связи с реальным поведением.

Единой модели мотивов изучения иностранного языка студен-
тами неязыковых вузов в настоящее время нет. Анализ мотивов к 
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изучению иностранного языка магистрантов межинститутской ба-
зовой кафедры «Прикладная физика и космические технологии» 
Сибирского федерального университета показывает, что в связи со 
спецификой их профессиональной деятельности и будущих пер-
спектив, на первое место выходит коммуникативный мотив (обще-
ние), на второе – профессиональный (чтение научной литературы), 
на третье – возможность жить и работать за границей и на четвер-
тое – познание (саморазвитие), рост самооценки и возможность 
карьерного роста.

На основании структуры мотивов магистрантов-инженеров мы 
сформировали выводы об организации процесса изучения ими ино-
странного языка. В таблице 4 представлены формы работы со сту-
дентами с разными типами мотивов.

Таблица 4.
Педагогические средства обучения иностранному языку,                                                     

соответствующие различным типам мотивации студентов
Тип 

мотива
Коммуника-

тивные
Профессиональ-

ные
Личностный 

рост Прикладные

действен-
ные

Коммуника-
тивный под-
ход
Деловые и 
ролевые игры
Дискуссии

Наличие зада-
ний на реальные 
профессиональ-
ные действия – 
перевод, написа-
ние текстов

Соответствие 
заданий инте-
ресам и ценно-
стям студента, 
проектные за-
дания

Прикладные за-
дания – купить 
авиабилеты на 
иноязычном 
сайте, заброни-
ровать отель

деклара-
тивный

Игровые при-
емы, ролевые 
игры

Чтение и пере-
вод профессио-
нальных текстов 
для диссертации

Соответствие 
заданий инте-
ресам и ценно-
стям студента

Прикладные 
задания

Так, для студентов, основным мотивом которых является ком-
муникация, наиболее эффективной формой обучения являются 
коммуникативные технологии обучения, включающие методы ак-
тивного взаимодействия – дискуссии, игры, драматизации, разы-
грывание ситуаций общения, моделирующих наиболее типичные 
варианты взаимоотношений в реальных условиях. Все это помо-
гает решить проблему возможности общения с носителями языка. 
В процессе разыгрывания различных коммуникативных ситуаций, 
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человек усваивает языковые выражения вместе с ситуацией (геш-
тальтно), т.е. функционально, как осмысленное поведение. Прожи-
вая определенную ситуацию, учащийся подсознательно осваивает 
и систему языка. Кроме того, техника обучения коммуникативной 
методи кой подразумевает создание информационно го поля, кото-
рое невозможно без доброжела тельной атмосферы, т.к. стрессовая 
ситуация блокирует сознание человека и, соответствен но, блокиру-
ет овладение языком [9, 10]. Отбор тематики общения и языкового 
материала осуществляется исходя из его коммуникативной ценно-
сти, соответствия жизненному опыту и интересам студентов. Ком-
муникативное задание должно предлагать обучающимся проблему 
или вопрос для обсуждения, причем студенты не просто делятся 
информацией, но и оценивают ее. Важно, чтобы такое задание де-
лало возможным гибкое использование всех знаний и умений обу-
чающихся. Все задания должны формулироваться так, чтобы в их 
выполнении был коммуникативный смысл. Для этого необходимо 
моделировать условия реального общения для создания на занятии 
атмосферы взаимодействия, что способствует подлинно коммуни-
кативной обстановке. 

Технологии обучения студентов 
с профессиональной мотивацией
Если для студентов, мотивированных на коммуникацию, будет 

превалировать образовательная деятельность, направленная на фор-
мирование умений и навыков устной речи, то для студентов, мо-
тивированных на профессию, соотношение устных и письменных 
видов речи следует привести в равновесие. Чтение должно стать 
источником информации для устно-речевого общения и способом 
обогащения языковых средств обучающихся. Письменная речь 
также становится подлинно коммуникативным умением: студенты 
заполняют таблицы, составляют логико-синтаксические схемы, вы-
сказывания, пишут эссе, деловые письма, готовят презентации. Ком-
муникативная методика является возможностью сбалансированного 
обучения устным (говорение и понимание на слух) и письменным 
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(чтение и письмо) формам общения (в рамках общеобразователь-
ных тем профессиональной тематики). В том числе разным формам 
устно-речевого общения (монологическая, диалогическая и поли-
логическая речь), а также разным стратегиям чтения (с понимани-
ем основного содержания, с полным пониманием прочитанного, с 
извлечением нужной или интересующей информации). 

Студенты, мотивированные на профессиональный успех, иногда 
не принимают коммуникативных методов, оценивая их как непродук-
тивные, не дающие возможность развивать компетенции. Поэтому 
обучение таких студентов можно строить на основании действий, 
необходимых для профессионального развития – перевода профес-
сиональных текстов, подготовки презентаций для выступлений на 
конференциях, подготовки к квалификационным экзаменам типа 
IELTS, TOEFL. Для таких студентов допустимы индивидуальные 
формы обучения. 

Для студентов, ориентированных на личностный рост, подхо-
дят те же типы заданий, что и для «профессионально ориентиро-
ванных», но с учетом личных интересов. Для них хорошо подойдет 
работа над проектами.

Студентов, заинтересованных только прикладными проблема-
ми, можно озадачить информационно-поисковой деятельностью 
(просмотр сайтов интернета) как с целью нахождения материалов 
профессиональной направленности, так и бытовой (поиск необхо-
димого оборудования, заказ авиа-билетов, бронирование гостиниц 
для участия в предстоящей конференции. 

Для студентов, которые лишь декларируют свои мотивы, подхо-
дят те же типы заданий, что и для студентов с «действенными моти-
вами», но с учетом того, что выполнение этих заданий поможет им 
получить искомую степень магистра. Для декларирующих профес-
сиональные мотивы это будут задания профессиональной тематики, 
имеющие отношение к теме его/ее диссертации, для декларирую-
щих коммуникативный мотив – задания (ролевые и деловые игры 
и тренинги), соответствующие его/ее интересам и ценностям, для 
декларирующих ориентацию на личностный рост – развивающие 
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проектные задания, и прикладные задания интересующих студентов 
тематик – для студентов, имеющих прикладные мотивы).

Для большинства мотивационных типов эффективно использо-
вание коммуникативного подхода, основанного на общении, обмене 
мнениями, поиске новых решений без готовых ответов и инструк-
ций. И «поскольку студент не получает готовых знаний в форме 
готовых ответов от преподавателя, то он сам должен предложить 
свои версии развертывания конкретных ситуаций, и в этих случаях 
у студента формируются самостоятельность, самоуважение и, самое 
главное способность самостоятельно думать, рассуждать, анализи-
ровать некий динамический процесс возникновения, становления 
и развития данной ситуации, используя метод «внутренней игры». 
(О.И. Шушляпин) [11]. По мнению Г.В. Шваловой, коммуникатив-
ный подход формирует «…предпосылки коммуникативной моти-
вации, созданные при постановке соответствующего содержания 
и соответствующих организационных форм занятия по професси-
ональному иностранному языку» [5].

Приложение А.
Опросник 

А. Если я буду в совершенстве знать иностранный язык (ИЯ), 
то я смогу…

Например: писать статьи на английском языке; читать научную 
литературу на иностранном языке; читать художественную литера-
туру на иностранном языке, ездить с докладами на международные 
конференции, слушать новости других стран, смотреть иностранные 
фильмы, уехать за границу работать, уехать за границу на ПМЖ, 
поднять свою самооценку, повысить свою оценку (значимость) сре-
ди коллег и друзей.

В. Предположим, что преподаватель английского предложил 
строить курс с учетом ваших задач. Какие задачи вы поставили бы 
на первое место? В таблице поставьте рейтинги (оценки важности). 
Напротив самой важной задачи поставьте 1, следующей по важно-
сти – два и т.д.
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1. Освоил бы грамматику ИЯ
2. научился бы свободно понимать иностранную речь
3. научился бы читать литературу на ИЯ
4. научился бы свободно говорить на ИЯ
5. научился бы писать статьи на ИЯ

С. Представьте себе, что в Железногорске открывается «Учеб-
ный Центр по обучению иностранному языку». Напишите рекла-
му Центру (2–3 рекламные фразы). В рекламе сделайте акцент на 
практическую пользу изучения иностранного языка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                                                     
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУщИХ ОФИЦЕРОВ РОСГВАРДИИ  

Щербаков С.О., Наумов П.Ю., Дьячков А.А. 

Настоящая работа посвящена исследованию педагогических 
условий, необходимых для формирования организационной куль-
туры будущих офицеров Росгвардии. 

Предметом исследования выступают сущность и содержание 
педагогических условий формирования организационной куль-
туры. 

Метод или методология проведения работы. Методологи-
ческой основой исследования выступает системный и диалекти-
ческий подходы, интерпретированные для решения задач педаго-
гических исследований.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторами выявлены и определены педагогические условия форми-
рования организационной культуры будущих офицеров Росгвардии, 
к которым относятся: нормативно-правовые; мотивационно-
ценностные; содержательные; организационно-управленческие; 
результативно-корректировочные условия.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в образовательной теории и практике, 
а также при организации педагогического процесса в военном  
вузе.

Ключевые слова: организационная культура; педагогические ус-
ловия; нормативно-правовые условия; мотивационно-ценностные 
условия; содержательные условия; организационно-управленческие 
условия; результативно-корректировочные условия.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS                                                                 
OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE                      

OF FUTURE OFFICERS OF ROSGVARDIA

Shcherbakov S.O., Naumov P.Yu., Dyachkov A.A.

This paper is devoted to the study of the pedagogical conditions 
necessary for the formation of the organizational culture of the future 
officers of the Russian Guard. The subject of the research is the essence 
and content of the pedagogical conditions for the formation of organi-
zational culture.

Methodology. The methodological basis of the research is the sys-
temic and dialectical approaches interpreted to solve the problems of 
pedagogical research.

Results. The results of the work consist in the fact that the authors 
have identified and identified the pedagogical conditions for the forma-
tion of the organizational culture of the future officers of the Rosguards, 
which include: regulatory and legal; motivational and value; content; 
organizational and managerial; performance correction conditions.

Practical implications. The results of the study can be applied in 
educational theory and practice, as well as in the organization of the 
pedagogical process in a military college.

Keywords: organizational culture; pedagogical conditions; regulatory 
conditions; motivational and value conditions; content conditions; organi-
zational and managerial conditions; performance adjustment conditions. 

Любая система, в том числе педагогическая, успешно функ-
ционирует и развивается при соблюдении определенных условий 
(Ю.К. Бабанский, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина и др.). Сле-
довательно, процесс формирования организационной культуры 
будет происходить более эффективно при создании специального 
комплекса условий. 

Опираясь на анализ многочисленных научно-педагогических ис-
следований, мы выявили, что исследователи выделяют различные 
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виды условий, обеспечивающих функционирование и эффективное 
развитие педагогической системы.

М.М. Поташник, А.В. Петров, В.А. Ясвин отмечают, что веду-
щими компонентами среды образовательного учреждения являют-
ся: 1) организационно-педагогические условия; 2) психологические 
условия; 3) материальные условия (материально-техническая база 
обучения, воспитания; обеспечение образовательными программа-
ми, обеспеченность доступа к источникам информации, в том чис-
ле электронным ресурсам); 4) санитарно-гигиенические условия; 
5) эстетические условия и т.п. [5]. 

На необходимость определения оптимальных педагогических 
условий образовательного процесса указывает Л.С. Выготский. В 
работе «Развитие высших психических функций» он говорит о «не-
обходимости заранее создавать условия, необходимые для развития 
соответствующих качеств личности» [3]. 

Проблема организационной культуры в отечественной и зару-
бежной педагогике относительно новая и малоизученная. Так, из-
учением этого вопроса США начали заниматься только в 80–90-х 
годах, а в России значительно позже. Хотя запросы руководителей 
и специалистов, заказы на исследование этой проблемы от органи-
заций дают понять, что интерес к ней существует.

Т.Н. Персикова подчеркивает, что «Организационная культура – 
это неуловимая, неосязаемая категория, наличие которой не требует 
доказательств. Каждая организация разрабатывает набор правил и 
предписаний, управляющих повседневным поведением сотрудников 
на своем рабочем месте. До тех пор, пока новички не усвоят эти пра-
вила, они не смогут стать полноценными членами коллектива» [7]. 

Организационная культура офицера имеет свои правила по-
ведения, роли, ритуалы, героев, ценности, а офицерский корпус 
оказывает влияние на офицеров, как и они, в свою очередь, вли-
яют на него. Культурологический подход в теории организации 
принимает педагогическую организацию и ее членов носителями 
единых ценностей и исполнителями единых задач. Все ее участни-
ки определяют рост и процветание организации, но они же поль-
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зуются преимуществами, которые дает это процветание. Таким 
образом, можно сделать вывод, что организационная культура и 
способность сохранять и передавать организационные традиции 
и ценности неразделимы.

В структуру организационной культуры будущего офицера Ро-
сгвардии нами были включены следующие компоненты: а) моти-
вационно-ценностный компонент; б) когнитивный компонент; в) 
деятельностный компонент; г) рефлексивный компонент; д) эмо-
ционально-волевой компонент.

Для формирования организационной культуры необходимо 
спроектировать такие педагогические условия, которые модели-
ровали бы условия реального педагогического процесса, инте-
грировали знания из различных дисциплин, а сами процедуры 
учебной деятельности были согласованы их с личностными ха-
рактеристиками [6].

В нашем исследовании важным этапом достижения необходи-
мого уровня сформированности организационной культуры, яв-
ляется этап выявления педагогических условий способствующих 
данному процессу.

При определении условий мы ориентировались на критерий их 
необходимости и достаточности. Необходимыми условиями мы 
называем те, без которых, этот процесс не может реализоваться 
в полной мере. Критерий достаточности предполагает оптималь-
ность выбора комплекса условий, из которого нельзя исключить 
ни одного компонента. Под оптимальностью, в свою очередь, по-
нимается рациональный выбор такого сочетания компонентов, ко-
торый обеспечивает в комплексе их эффективность. При этом под 
эффективностью мы понимаем достижение такого результата, ко-
торый предполагает равновесное соотношение между достигнутым 
и возможным показателем.

Анализируя сущность понятия «педагогические условия», Н.В. Ип-
политова и Н.С. Стерхова дают следующие определение: это один из 
компонентов педагогической системы, отражающий совокупность 
возможностей образовательной и материально-пространственной 
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среды, воздействующий на личностный и процессуальный аспек-
ты данной системы и обеспечивающий ее эффективное функцио-
нирование и развитие [4]. 

Педагогические условия, как считает В.И. Андреев, это «обсто-
ятельства процесса обучения, которые являются результатом целе-
направленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных форм обучения для 
достижения определенных дидактических целей» [1].

Н.С. Стерхова, Н.В. Ипполитова дают свое определение педаго-
гических условий, они определяют их как «совокупность причин, 
обстоятельств», влияющих «на развитие, воспитание и обучение 
человека», «влияние условий может ускорять, или замедлять про-
цессы развития, воспитания и обучения, а также воздействовать на 
их динамику и конечные результаты» [4]. 

Под педагогическими условиями принято понимать такие сто-
роны педагогического процесса, на которые могут влиять внешние 
обстоятельства, в том числе специально задуманные и сконструи-
рованные педагогом [2]. В то же время педагогические условия не 
могут гарантировать обязательное достижение педагогического ре-
зультата. Они могут только способствовать этому. В качестве педа-
гогических условий можно рассматривать организационные формы, 
содержание образования, методы обучения и другие составляющие 
педагогического процесса.

В педагогической науке, кроме, собственно «педагогических 
условий», выделяют еще «организационные», или «организацион-
но-педагогические». Организационно-педагогические условия – 
принципиальные основания для связывания процессов деятельности 
при разработке различных педагогических концепций. Исходя, из 
принципов системного подхода, данные условия необходимо рас-
сматривать как систему. Понятие «система организационно-пе-
дагогических условий» подразумевает: а) осмысление той части 
педагогического процесса, которое подвергается преобразованию, 
как многоаспектной проблемы; б) определение сущности, содержа-
ния, функции и параметров образовательной системы [6].
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В исследовании Т.Г. Мухиной основными педагогическими ус-
ловиями организации творческой образовательной среды выделены 
следующие: 1) раскрытие в процессе обучения и воспитания обуча-
ющихся смысла профессии, и её значения в социально-экономиче-
ском развитии общества; 2) обоснование значимости профессии в 
развитии личности человека; 3) обеспечение гуманистической на-
правленности социально-педагогических отношений участников 
образовательного процесса; 4) выявление и реализация межпред-
метных связей между программами дисциплин с целью формиро-
вания у обучающихся интереса к педагогической профессии [5].

Применительно к нашему исследованию под педагогическими 
условиями мы будем понимать комплекс взаимосвязанных мер, не-
обходимых для эффективной организации процесса формирования 
организационной культуры у будущих офицеров Росгвардии.

Таким образом, мы приходим к выводу, что исследователи имеют 
разные точки зрения о структуре педагогических условий примени-
мых в целях интенсификации образовательного процесса. 

На основании вышеприведенных исследований, анализа реаль-
ной образовательной практики военного вуза, опроса руководящего, 
научно-педагогического состава, командиров подразделений и кур-
сантов нами выявлен комплекс педагогические условий, обеспечи-
вающих эффективность осуществления педагогического процесса 
с целью формирования организационной культуры.

На наш взгляд, к наиболее важным педагогическим условиям 
формирования организационной культуры будущих офицеров Ро-
сгвардии можно отнести следующие:

Первая группа условий – нормативно-правовая, обеспечивается 
соблюдением норм правового регулирования в сфере образования 
и военной службы (статья 4 закона «Об образовании в Российской 
Федерации»), Отношения в сфере образования регулируются Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулиру-
ющие отношения в сфере образования, положения Федерального 
закона РФ «О войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции», Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе», Федерального закона РФ «О статусе военнослужащих», 
Положения о порядке прохождения военной службы, Положения об 
организации деятельности военного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и других норма-
тивных правовых актов.

Вторая группа условий направлена на развитие мотивацион-
но-ценностной сферы всех участников образовательного процес-
са. Вопросами общей мотивации образовательной деятельности 
занимались Л.И. Божович, Е.П. Ильина, В.И. Ковалева, А.К. Мар-
ковой, М.В. Матюхиной А. Кушнира, отмечая, что мотивация об-
разовательной деятельности, насыщение личностным смыслом 
происходящего происходит на всех этапах обучения. Обучение 
должно строиться таким образом, чтобы курсанты были сами за-
интересованы и нацелены на добросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей и выполнение воинского долга. Создание 
положительной мотивации у всех участников образовательного 
процесса возможно через педагогическое стимулирование, лич-
ную примерность командиров и систематическую, качественную 
работу органов по работе с личным составом и других структур, 
чья деятельность, так или иначе, сопряжена с духовно-нравствен-
ным воспитанием личного состава.

В процессе формирования мотивации формируются моральные, 
социальные, широкие познавательные мотивы, учебно-познаватель-
ные, профессиональные мотивы, профессионально-ценностные 
мотивы, мотивы самообразования и внутренние осознанные устой-
чивые мотивы. В зависимости от сформированности мотивацион-
ной сферы курсантов в процессе формирования организационной 
культуры меняется отношение курсантов к служебно-профессио-
нальной деятельности офицера Росгвардии.
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Третья группа условий – содержательные условия. Направлены 
на обогащение, насыщение содержания образовательных программ 
и форм проведения занятий с духовно-нравственным содержанием, 
переводом курсантов в позицию субъектов получения знаний, в том 
числе и посредством увеличения факультативных часов на воспи-
тательную работу и применением педагогической программы, как 
основного средства формирования организационной культуры. 

Четвертая группа условий – организационно-управленческие 
условия. Непосредственное осуществление образовательного про-
цесса связано с организацией взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса. Организаторская деятельность, будучи 
отнесенной к отдельному человеку, есть не что иное, как система 
взаимосвязанных действий, направленных на объединение групп лю-
дей их организацию и управление ими для достижения общей цели.

Содержание деятельности педагога и командиров подразделе-
ний на этапе осуществления образовательного процесса может быть 
представлено взаимосвязанной системой таких педагогических дей-
ствий, как постановка перед обучающимися целей и разъяснение за-
дач предстоящей служебно-боевой деятельности; создание условий 
для принятия задач деятельности коллективом и отдельными кур-
сантами; применение методов, средств и приемов осуществления 
образовательного процесса; обеспечение взаимодействия субъектов 
педагогического процесса и создание условий для его эффективного 
протекания; использование необходимых приемов стимулирования 
активности будущих офицеров.

Пятая группа условий – результативно-корректировочные, подраз-
умевающие разработку адекватной системы оценивания сформиро-
ванности организационной культуры и коррекцию образовательного 
процесса или отдельных педагогических процедур при выявлении 
факторов, негативно влияющих на достижение результата – форми-
рование организационной культуры будущих офицеров Росгвардии.

Таким образом к педагогическим условиям формирования орга-
низационной культуры будущих офицеров Росгвардии относятся: 
нормативно-правовые; мотивационно-ценностные; содержательные; 
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организационно-управленческие; результативно-корректировочные 
условия. Результативность процесса формирования организаци-
онной культуры, в рамках настоящего исследования, предлагается 
оценивать в соответствии с выявленными нами педагогическими 
условиями. Именно при их соблюдении, можно организовать не-
обходимым образом педагогический процесс по формированию 
организационной культуры будущих офицеров.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ                        
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО               

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Яковлева Э.Н., Воителева Г.В., Красилова И.Е. 

Цель. Настоящая статья посвящена проекту, в реализации 
которого приняло участие ГОУ ВО МО «Государственный гума-
нитарно-технологический университет», по разработке и вне-
дрению демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills 
«Преподавание в младших классах» в систему подготовки пе-
дагогических кадров. Анализ состояния системы независимой 
оценки квалификации будущих учителей начальных классов в РФ 
показывает, что в настоящее время эта система остро нужда-
ется в едином инструментарии, позволяющем объективно оце-
нить качество подготовки выпускников. Такой инструментарий 
задают стандарты WorldSkills. Демонстрационный экзамен по 
компетенции «Преподавание в младших классах» представляет 
собой новый формат оценки результатов профессиональной под-
готовки в системе среднего профессионального педагогического 
образования. 

Материалы и методы проведения работы. В ходе исследова-
ния в рамках проекта были использованы методы сопоставления 
и анализа отечественной и зарубежной практики независимой 
оценки компетенций будущих педагогов, осуществлен педагогиче-
ский эксперимент (в форме пилотного проекта) по подготовке и 
проведению демонстрационного экзамена в формате WorldSkills, 
проведен комплексный анализ полученных результатов.   

Результаты. В результате проведенного исследования были раз-
работаны материалы и методика проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции WSR «Преподавание в младших классах».
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть интересны педагогам, методистам, исследователям 
в области подготовки педагогических кадров, оценки профессио-
нальных компетенций.

Ключевые слова: педагогическое образование; преподавание в 
младших классах; компетенции; независимая экспертная оценка; 
демонстрационный экзамен; Ворлдскиллс Россия.  

NEw APPROACH TO ASSESSMENT                                                  
OF COMPETENCES IN THE SYSTEM OF SECONDARY 

VOCATIONAL TEACHER TRAINING

Yakovleva E.N., Voiteleva G.V., Krasilova I.Y.

Introduction. The article is about the project with the participation of the 
State University of Humanities and Technology which was targeted at the 
development and application of demonstration examination in the WorldSkills 
competence Primary School Teaching to the system of teacher training. The 
analysis of the present conditions for the system of independent qualifica-
tion assessment of future primary school teachers in the Russian Federation 
shows that now this system is in great demand of uniform tools for objective 
assessment of graduates’ professional training quality. Such tools are set by 
WorldSkills standards. Demonstration examination in the competence Pri-
mary School Teaching represents a new format of assessment of vocational 
training results in the system of secondary vocational teacher training.

Materials and Methods. Working at the project the researchers used 
comparison and analysis methods of Russian and foreign practice of 
independent assessment of future teacher competences, a pedagogical 
experiment (conducted in the form of a pilot project) in preparation and 
holding demonstration examination in the WorldSkills format, complex 
analysis of the received results.

Results. As the result of the conducted research, materials and the 
technique of holding demonstration examination in the WSR competence 
Primary School Teaching were developed.
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Practical implications. The results of the research can be interesting 
to teachers, methodologists, researchers in the field of teacher training, 
assessment of professional competences.

Keywords: teacher training; primary school teaching; competences; 
independent expert assessment; demonstration examination; WorldSkills 
Russia.

Введение
Для достижения масштабных целей, поставленных перед нашей 

страной Президентом РФ Путиным В.В. на период до 2024 г., таких 
как осуществление прорывного научно-технологического и соци-
ально-экономического развития Российской Федерации, создание 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека [2], необходимо обеспечить существенное повы-
шение качества образования в целом и качества подготовки педа-
гогических кадров в частности. 

Педагогическое образование, процесс его модернизации неиз-
менно остаются в центре общественного внимания, несмотря на 
тот факт, что специальности педагогического профиля пока еще не 
входят в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных про-
фессией РФ. Важность социального заказа в области профессио-
нального образования обусловлена необходимостью обеспечить: 
соответствие системы подготовки педагогических кадров требова-
ниям динамично меняющегося в контексте федеральных стандартов 
общего образования; создание условий для реализации деятельност-
ного профессионально-ориентированного подхода [11, с. 4]. 

Важным аспектом процесса повышения качества реформируемого 
педагогического образования, обеспечения готовности молодых учи-
телей к профессиональной деятельности является совершенствова-
ние системы независимой оценки квалификации выпускников вузов 
и профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы педагогической направленности. Про-
блема заключается в том, что в настоящее время оценку качества 
подготовки выпускников осуществляют сами образовательные ор-
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ганизации. Это препятствует реализации принципа независимости 
оценочных процедур, который необходимо соблюдать для организа-
ции контроля качества профессионального образования [8, с. 147]. 
Несмотря на тот факт, что в этих процедурах формально участву-
ют работодатели, традиционно используемые оценочные средства 
не дают полного представления о сформированности компетенций. 
Это касается как общих, так и профессиональных компетенций. 

В последнее время в нашей стране набирает популярность но-
вый формат независимой оценки квалификаций в рамках движения 
WorldSkills [6]. Россия интегрируется в международное образова-
тельное сообщество, развивает свою систему профессиональной 
подготовки, используя лучший опыт, имеющийся в других стра-
нах. Технологии организации конкурсного движения WorldSkills 
International, направленного на достижение высоких стандартов 
профессионального обучения и образования, отрабатывались в за-
рубежных странах в течение десятилетий. Доказано, что между-
народное движение WorldSkills оказывает влияние на системную 
работу по подготовке будущих профессиональных кадров, а также 
является независимой системой оценки квалификации [7, с. 23]. 
Это приносит пользу не только непосредственным участникам со-
ревнований, но и их образовательным организациям, преподавате-
лям и наставникам, работодателям и в целом всему обществу [15].

РФ интегрировалась в движение WorldSkills совсем недавно, в 
2012 году [17]. Первоначально движение WorldSkills позициониро-
валось в нашей стране исключительно как конкурс рабочих профес-
сий, но с изменениями на рынке труда, с одной стороны, появился 
целый ряд новых профессий, а с другой, повысились требования к 
уже давно известным. Закономерно, что одна из самых массовых 
профессий в РФ и в то же время одна из самых социально значи-
мых, а именно педагог, не осталась без внимания в национальной 
рамке чемпионата. 

Получив серьезную государственную поддержку, конкурсное 
движение WorldSkills Russia охватило практически все регионы на-
шей страны. Оно рассматривается, прежде всего, как эффективный 
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инструмент развития среднего профессионального образования с 
опорой на передовой отечественный и международный опыт, позво-
ляющий унифицировать систему преподавания и обучения в рам-
ках стандарта подготовки к Национальному чемпионату WorldSkills 
Russia. Однако следует отметить, что российские вузы в настоящее 
время также заинтересованы в освоении данного опыта.

Приходится констатировать, что российские показатели качества 
профессиональной подготовки отличаются от лучших мировых стан-
дартов. Принимая во внимание имеющуюся инфраструктуру и пока-
затели экономического роста страны, образовательные программы 
для профессионального развития должны ежегодно обновляться в 
соответствии с рыночным спросом. В ближайшем будущем будут 
пользоваться спросом следующие компетенции: способность к раз-
витию, умение сосредоточиться на решении проблемы, способность 
мыслить сложными категориями, способность к лидерству, умение 
творчески подходить к делу, владение новыми технологиями, спо-
собность работать в международном контексте, ответственность [17, 
с. 4]. Во многих странах эти компетенции признаны как наиболее 
важные компоненты профессиональной компетентности [16, с. 95]. 

Участие в международных соревнованиях позволяет образователь-
ным организациям, осуществляющим профессиональную подготовку, 
сравнивать качество обучения, компоненты своих образовательных 
программ и программ образовательных организаций других стран, 
развивать умения, международные компетенции как своих студентов 
(например, через сетевое взаимодействие), так и педагогов (благо-
даря совместной работе по разработке заданий для соревнований, 
помощи участникам состязаний совместно с экспертами из других 
стран, приобретению нового взгляда на профессиональное обуче-
ние в соответствии с лучшими мировыми стандартами) [16, с. 97]. 

По итогам 2018 года, 29 304 студента и выпускника из 752 коллед-
жей и вузов прошли процедуру государственной итоговой аттестации 
в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 
Испытания прошли в 64 регионах России, среди которых в тройке 
лидеров Московская область. В количественном рейтинге компетен-
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ций по итогам проведения демонстрационного экзамена в 2018 году 
компетенция «Преподавание в младших классах» занимает 5-ю по-
зицию из 84-х имеющихся. В соответствии с действующей програм-
мой, в Российской Федерации к 2025 будет ежегодно увеличиваться 
количество соревнований и прочих мероприятий в рамках движения 
WorldSkills на региональном уровне, а также будет расширяться уча-
стие россиян в международных соревнованиях [18, с. 7]. 

На смену квалификационным характеристикам и должностным 
инструкциям, содержащим формальные требования, приходит в 2019 
году профессиональный стандарт педагога, который, по мнению одно-
го из разработчиков стандарта Е.Я. Ямбурга, «призван, прежде всего, 
раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию» [14, с. 89]. 

Ещё на стадии обучения у будущего учителя должны формиро-
ваться компетенции принятия обоснованных и эффективных реше-
ний в профессиональной деятельности, осуществления осознанного 
выбора из вариантов решения с последующей ответственностью за 
сделанный выбор. Осуществляя профессиональную деятельность, 
специалист по работе с детьми младшего школьного возраста дол-
жен обладать комплексом универсальных знаний фундаменталь-
ного характера; умениями, навыками и опытом самостоятельной 
деятельности; личной ответственностью, способностью к профес-
сиональной саморефлексии и самоактуализации, постоянному об-
учению в течение всей жизни. 

Среднее профессиональное образование, ставшее региональ-
ным, остро нуждалось в едином инструментарии, позволяющем 
объективно оценить качество подготовки выпускников, содержание 
и качество образовательных программ, материально-техническую 
базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 
направления деятельности, в соответствии с которыми возможно 
определить точки роста и дальнейшего развития, с опорой на луч-
шие мировые и отечественные практики. 

В 2014 году в экспериментальном режиме педагогические коллед-
жи начали интегрироваться в движение WorldSkills Russia, в рамках 
которого удалось выработать единые подходы к оценке общих и про-
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фессиональных компетенций обучающихся. Важным стимулом для 
внедрения стандартов WSR в подготовку педагогов стала система рей-
тингования учебных заведений СПО, которая мотивирует колледжи 
развиваться с учетом лучших отечественных и зарубежных практик [3].

Методы проведения исследования
В области образования работы по интегрированию российских про-

фессиональных образовательных организаций в международное движе-
ние WorldSkills начались около пяти лет назад. В 2014 году Казанским 
педагогическим колледжем (Республика Татарстан) была разработана 
компетенция «Дошкольное воспитание» (R 4) (http://kazanpedcollege.
ru/). В 2015 году по инициативе Московской области (ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический университет», г. 
Орехово-Зуево –http://www.ggtu.ru/) стартовал проект по разработке 
новой педагогической компетенции «Преподавание в младших клас-
сах» (R 21), второй по популярности специальности, реализуемой 
колледжами РФ. Цель проекта заключалась в создании и апробации 
инструментария независимой оценки качества подготовки студентов 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах [1] 
в рамках четко заданных «Стандартов спецификации Worldskills», 
определяющих знания, понимание и навыки, которые лежат в осно-
ве лучшего международного опыта профессиональной подготовки. 

С применением методов эмпирического исследования был раз-
работан пакет документации для Национального чемпионата WSR 
2016 года, который соответствовал требованиям строго заданного 
формата Технического описания компетенции (ТО). В него вошли 
следующие компоненты: документ, определяющий название компе-
тенции, требования к профессиональным навыкам участников, кон-
курсные задания и критерии их оценки. Документация компетенции 
разрабатывалась с учетом компетентностного подхода ФГОС СПО 
по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

В основу требований к профессиональным навыкам участников 
конкурсных испытаний был положен в том числе и профессиональ-
ный стандарт педагога как «инструмент реализации стратегии об-
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разования в меняющемся мире», «инструмент повышения качества 
образования и выхода его на международный уровень», «объектив-
ный измеритель квалификации педагога» [14, с. 91]. В ходе работы 
над конкурсной документацией учитывался не только отечественный, 
но и зарубежный опыт сертификации и аттестации учителей [13]. 

Конкурсные задания в рамках 5 модулей направлены на диагно-
стику общекультурного (A) и общепрофессионального развития (B), 
навыков общения с участниками образовательного процесса (C) и 
разработки собственных методических средств (D), способностей 
к самообразованию и саморазвитию (E). 

Экспериментальным путем была отработана критериальная база 
оценки результатов выполнения заданий. Особый акцент был сде-
лан на понимании молодыми профессионалами обновленной ди-
дактики ФГОС, которая «сдвигает акцент с понимания процессов 
обучения (формы, методы, средства, условия и т.п.) на достижение 
непосредственных результатов» [10, с. 37]. Критериальная база по 
компетенции «Преподавание в начальных классах» не перестает 
совершенствоваться и в настоящее время. 

Особую трудность представляла разработка объективных кри-
териев оценки навыков конкурсантов. Участникам предлагались 
следующие конкурсные задания: 

• разработка и проведение внеурочного занятия c элементами 
робототехники;

• подготовка и проведение интерактива (деловая игра, интерак-
тивная игра тд.) для родителей первоклассников; 

• разработка учебной презентации для методического обеспе-
чения образовательного процесса; 

• подготовка и размещение материала для персонального сайта 
учителя (цель: продемонстрировать умение работать с персо-
нальным сайтом учителя); 

• решение ситуативной педагогической задачи и т.д. 
Конкурсные задания обновляются ежегодно. Неизменным оста-

ется лишь задание в рамках общепрофессионального блока «Подго-
товка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) 
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в начальных классах по одному из учебных предметов». Причем 
основной акцент делается на оценке деятельностного характера 
фрагмента урока, «где ученик не просто выслушивает и запомина-
ет сказанное учителем, а вместе с педагогом добывает и осваивает 
новое» [10, с. 286]. В этой связи особую актуальность приобретают 
следующие критерии оценки фрагмента урока: «учитель мотивирует 
к учебной деятельности», «учитель вовлекает учащихся в процесс 
постановки целей и задач учебной деятельности», «учитель вовле-
кает учащихся в организацию урока (через определение последо-
вательности действий на уроке)».

Получив массовую поддержку регионов РФ, компетенция «Пре-
подавание в младших классах» вошла в перечень основных ком-
петенций WSR в 2016 году. По мнению заместителя Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец, высказанного на заседании орг-
комитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, опыт 
развития компетенции на территориях РФ наглядно демонстрирует 
«чрезвычайную важность присоединения как можно большего ко-
личества образовательных учреждений к движению WorldSkills». 
Чемпионат WorldSkills Competition, который пройдет в 2019 году в 
России, призван стать не только соревнованием молодых специали-
стов мирового уровня, но и открытым заявлением нашей страны о 
переходе отечественного профессионального образования на высо-
кие стандарты, принятые в передовых странах [8, с. 146]. 

Таблица 1 демонстрирует рост интереса к компетенции R21 «Пре-
подавание в младших классах».

Таблица 1.
Данные об участии регионов РФ в чемпионате worldSkills Russia                                   

по компетенции R21

Год
Количество регионов РФ, 

поддержавших компетенцию 
R21

Количество 
экспертов

Количество 
участников региональных 

чемпионатов
2016 53 320 346
2017 57 342 384
2018 69 410 448
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В 2017 году в нашей стране стартовал пилотный проект по про-
ведению демонстрационного экзамена в формате WSR, основной 
целью которого стало массовое внедрение стандартов движения в 
подготовку специалистов в системе среднего профессионального 
образования. 

Правовой основой эксперимента стал перечень поручений Пре-
зидента РФ Правительству РФ, органам исполнительной власти 
субъектов РФ по итогам встречи с членами национальной сборной 
по профессиональному мастерству в качестве основного поруче-
ния значилось внедрение демонстрационного экзамена по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия в качестве государственной итоговой 
аттестации [5]. 

О своем участии в эксперименте заявили 26 субъектов РФ. Пред-
полагалось, что регионы будут внедрять новую форму аттестации 
выпускников по специальностям, вошедшим в ТОП-50 наиболее 
востребованных и перспективных профессий. Тем не менее, в числе 
заявленных регионами специальностей для проведения демонстра-
ционного экзамена фигурировали и педагогические специальности.

Целью эксперимента, в котором приняли участие 4 региона РФ 
(Москва, Московская область, Самарская область, Челябинская об-
ласть), было внедрение демонстрационного экзамена как одной из 
дополнительных форм проведения государственной итоговой ат-
тестации специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах [1]. Наглядно это представле-
но в таблице 2. 

Таблица 2.
Количество участников пилотного проекта                                                                             

по проведению демонстрационного экзамена в формате wSR
Регион Количество участников
Москва 317

Московская область 100
Самарская область 72

Челябинская область 30
Всего 519
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Демонстрационный экзамен в 2017 году проводился на основе 
заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 2016. Обязательным для использова-
ния в полном объеме были контрольно-измерительные материалы 
и инфраструктурные листы, разработанные профессиональным со-
обществом компетенции. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в 
российском образовании: 

• квалификационный экзамен по завершению программы про-
фессионального обучения;

• промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО;
• практическая работа как часть ВКР по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих [12].
Проведение демонстрационного экзамена в экспериментальном 

режиме как в 2017 году, так и в 2018 не отменяло оценку качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
традиционном формате ВКР. 

Результаты
Успешная реализация проекта по разработке и внедрению демон-

страционного экзамена по компетенции «Преподавание в младших 
классах» в соответствии со стандартами WorldSkills Russia показа-
ла правильность выбранного направления поиска нового подхода к 
оценке компетенции будущих учителей начальных классов. 

Исследование показало, что участие компетенции WSR «Препо-
давание в младших классах» в эксперименте по апробации нового 
формата ГИА стало возможным благодаря выполнению целого ряда 
обязательных условий: 

1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена 
и их оценки проводилась в образовательных организациях, матери-
ально-техническая база которых соответствовала требованиям Союза 
«Ворлдскиллс Россия». На основе конкурсного отбора таким коллед-
жам присваивался статус Центров проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) [9]. 
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В 2017 году, среди первых, на статус ЦПДЭ были аккредитованы 
следующие образовательные организации: ГБПОУ города Москвы 
«Педагогический колледж № 18 Митино», ГАОУ ВО МГПУ «Ин-
ститут среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинско-
го», ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет» (ГГТУ), ГБПОУ СО «Самарский социально-педагоги-
ческий колледж», ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогиче-
ский колледж», ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж».

2. Готовность территорий к проведению итоговой аттестации в 
формате демонстрационного экзамена определялась количеством 
сертифицированных экспертов, а также экспертов, имеющих сви-
детельства на право проведения регионального чемпионата и на 
право участия в демонстрационном экзамене.

Сформированное экспертное сообщество компетенции сдела-
ло возможным организацию независимой оценки в ходе экзамена. 
Всего в демонстрационном экзамене 2017 года приняло участие 50 
экспертов. В целях соблюдения принципов объективности к госу-
дарственной итоговой аттестации, не допускались эксперты, при-
нимавшие участие в подготовке выпускников или представляющие 
одну с экзаменуемыми образовательную организацию.

3. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках 
и порядке его проведения экзамена осуществлялись образователь-
ными организациями, выполняющими функции ЦПДЭ. Колледжи, 
принявшие решение об участии своих выпускников в процедуре 
проведения демонстрационного экзамена не менее чем за 2 меся-
ца до планируемой даты проведения экзамена, направляли в адрес 
ЦПДЭ список студентов и выпускников, сдающих демонстрацион-
ный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. ЦПДЭ организо-
вывал регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а 
также обеспечивал заполнение всеми участниками личных профи-
лей не позднее чем за два месяца до начала экзамена. Обработка и 
хранение персональных данных осуществлялись в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Информирование зарегистрированных участников 
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демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения де-
монстрационного экзамена осуществлялось ЦПДЭ. 

4. Формирование итогового документа о результатах выполнения 
экзаменационных заданий по каждому участнику выполнялось ав-
томатизировано с использованием систем CIS и eSim, посредством 
которых. осуществлялась автоматизированная обработка внесенных 
баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися 
в личных профилях участников, и формируется электронный файл 
по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в 
виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в 
разрезе выполненных модулей. Каждый участник мог ознакомиться 
с результатами выполненных экзаменационных заданий в личном 
профиле в системе eSim. 

5. В целях обеспечения информационной открытости и публично-
сти при проведении демонстрационного экзамена был организован 
свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения 
экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а 
также правил проведения демонстрационного экзамена. В обяза-
тельном порядке пользовались ресурсы, позволяющие организовать 
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрацион-
ного экзамена, в том числе «Facebook Live» и др. сервисы с воз-
можностью обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями. 

6. С целью выявления успешных практик проведения демонстра-
ционных экзаменов и сопутствующих мероприятий экспертным 
сообществом Ворлдскиллс Россия в лице сертифицированных экс-
пертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс 
Россия» проводился аудит экзаменов. Во время аудита рассматрива-
лось качество организации мероприятий, проведенных ЦПДЭ, сте-
пень вовлеченности работодателей в процедуре проведения экзамена, 

С целью более полного информирования экспертного сообще-
ства были разработаны Методические рекомендации по проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Преподавание в младших классах» (R 21 Primary 
School Teaching). 
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Методические рекомендации включают следующие разделы: 
пояснительную записку, введение, общие положения, содержание 
демонстрационного экзамена, методические рекомендации по под-
готовке и выполнению модулей конкурсного задания, оценивание 
результатов демонстрационного экзамена.

 В пояснительной записке представлена нормативно-правовая 
база организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Во введении сформулированы цель и задачи проведения демон-
страционного экзамена по компетенции «Преподавание в младших 
классах» (R21 Primary School Teaching). 

Общие положения методических рекомендаций содержат: основ-
ные понятия и их определения, сокращения и термины, относящиеся 
к организации и проведения демонстрационного экзамена по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия; обязательные условия для признания 
результатов демонстрационного экзамена международным и рос-
сийским сообществом WorldSkills, определенные Союзом «Ворлд-
скиллс Россия»; этапы подготовки и проведения демонстрационного 
экзамена; обеспечение информационной открытости и публичности 
проведения демонстрационного экзамена. 

В разделе «Содержание демонстрационного экзамена» представ-
лено модульное содержание демонстрационного экзамена по ком-
петенции «Преподавание в младших классах» (R21 Primary School 
Teaching) и ожидаемые результаты по каждому модулю.

Методические рекомендации по подготовке и выполнению мо-
дулей конкурсного задания содержат как теоретические аспекты 
каждого модуля, так и практические рекомендации по подготовке 
выпускников к выполнению данного модуля с учетом компетенций, 
которыми должен обладать учитель начальных классов.

 Критерии оценивания по каждому модулю с указанием макси-
мального балла составляют содержание раздела «Оценивание ре-
зультатов демонстрационного экзамена».

По итогам демонстрационного экзамена был проведен эксперт-
ный опрос организаторов, участников и экспертов, в том числе и 
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со стороны работодателей, который наглядно продемонстрировал 
положительную оценку нового формата независимой оценки ква-
лификаций. В таблице 3 представлены сравнительные характери-
стики двух форм государственной итоговой аттестации.

Таблица 3.
Сравнительные характеристики ГИА в традиционной форме                                                      

и в форме демонстрационного экзамена wSR
Традиционная форма экзамена В форме демонстрационного экзамена wSR
Оценка знаний, умений и навы-
ков выпускников преподавате-
лями этой же образовательной 
организации

Независимая оценка компетенций выпускни-
ков экспертами других образовательных ор-
ганизаций и экспертами-работодателями

Контрольно-измерительные ма-
териалы разрабатываются обра-
зовательными организациями

Единые модули разрабатываются эксперт-
ным сообществом

Проверка теоретических зна-
ний выпускников и отсутствие 
практики 

Демонстрация умений и навыков выпускни-
ков в условиях, приближенных к реальным

Отсутствие механизмов исполь-
зования результатов ГИА

Мониторинг и генерация результатов в си-
стеме CIS (eSim)

В 2018 г. по компетенции «Преподавание в младших классах» в де-
монстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия принял 
участие 1421 человек из 23 субъектов РФ, 52 образовательных органи-
заций. Количество центров проведения демонстрационного экзамена 
достигло 32 (https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/itogi-2018.html). Данные статистики подтверждают позитив-
ную динамику внедрения демонстрационного экзамена как нового 
формата проведения итоговой независимой оценки квалификаций 
выпускников профессиональных образовательных организаций.

Заключение
Результаты демонстрационного экзамена по компетенции «Пре-

подавание в младших классах» 2018 года подтвердили выводы, к 
которым пришли участники проекта, реализованного с активным 
участием ГГТУ в 2016–2017 гг. Среди основных выводов можно 
выделить следующие:
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• демонстрационный экзамен выступает как новый стандарти-
зированный формат государственной итоговой аттестации, 
который не входит в противоречие с существующим тради-
ционным форматом; 

• в ходе подготовки и проведения демонстрационного экзамена 
реализуется принцип открытости инструментария и резуль-
татов аттестации для всех заинтересованных сторон;

• оценка осуществляется по единому регламенту с использо-
ванием единых оценочных материалов; полученные в ходе 
экзамена оценки сформированности отдельных компетен-
ций суммируются в оценку освоения профессиональной де-
ятельности, зафиксированную в документе единого формата 
(Skills-паспорте);

• итоговое оценивание выпускников в формате демонстраци-
онного экзамена является «внешним», независимым от орга-
низаций, предоставляющих образовательные услуги.

О перспективности широкого внедрения демонстрационного 
экзамена в качестве формы итоговой аттестации выпускников сви-
детельствует и факт признания его результатов работодателями, 
причем не только на территории РФ, но и ряда зарубежных стран.

Таким образом, с 2016 года в сфере специального среднего об-
разования педагогов в нашей стране успешно апробируется новый 
формат стандартизированной оценки компетенций выпускников, 
который планируется отразить в новом ФГОС. Демонстрационный 
экзамен выпускников педагогических колледжей позволяет едино-
образно на всей территории РФ фиксировать уровень достижения 
результатов профессиональной подготовки будущих учителей. Де-
монстрационный экзамен в формате WorldSkills Russia обеспечивает 
независимую и объективную оценку, учитывающую, в том числе, и 
запросы работодателей. Это открывает новые возможности исполь-
зования результатов демонстрационного экзамена по компетенции 
«Преподавание в младших классах» в процедурах контроля каче-
ства системы среднего профессионального образования. Успехи, до-
стигнутые на уровне специального среднего образования, являются 
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объектом изучения и специалистов в области профессиональной 
подготовки педагогов на уровне высшего образования, что свиде-
тельствует о перспективности нового подхода к оценке компетен-
ций в системе педагогического образования.

Немаловажным фактором, способствующим широкому внедре-
нию демонстрационного экзамена, является и положительное от-
ношение к нему выпускников. Сам дух международного движения 
WorldSkills оказывает мотивирующее воздействие на молодое поко-
ление. Стремление к профессиональному росту, совершенствованию 
в своей профессии, желание и умение учиться на лучших примерах, 
и в то же время готовность делиться своими достижениями со сво-
ими сверстниками, членами профессионального сообщества, ста-
новятся прекрасными качествами выпускников.
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САМОМЕНЕДжМЕНТ                                                              
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА СОВРЕМЕННОГО                

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

Якушева С.Д. 

Образование нового столетия воспринимается обществом как 
одно из высоких ценностей жизни, возрастает значимость профес-
сиональной деятельности и самоменеджмента педагога. Педагогу 
современного образовательного комплекса необходима личностная 
и профессиональная абилитация1 для внесения корректировок в про-
фессиональную деятельность и выработки принципиально новой 
индивидуальной траектории. 

Цель. Статья посвящена актуальной проблеме – самоменед-
жменту педагога в осуществлении профессиональной деятельно-
сти современного образовательного комплекса.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составили механизмы самоменеджмента, педагогического 
инжиниринга, разработка профессиограммы и профессиональных 
умений педагога-менеджера.

Результаты. Результаты работы заключаются в исследовании 
понятий «самоменеджмент», «педагогический менеджмент», «ин-
жиниринг», «педагогический инжиниринг», «профессионально-педа-
гогический инжиниринг», разработке профессиограммы, а также 
профессиональных умений педагог-менеджера.

Область применения. Результаты исследования могут быть 
применены в сфере деятельности современного образовательного 
комплекса.

Ключевые слова: самоменеджмент; современный образователь-
ный комплекс; педагог-менеджер; профессионально-педагогический 

1 Термин «абилитация» от французского «habile» – искусный, ловкий, умелый. Он 
означает приобретение квалификации, соответствующей современным требованиям.



— 243 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 11 • http://ej.soc-journal.ru

инжиниринг; профессиональные умения; управление; самоменед-
жмент педагога-мастера. 

SELF-MANAGEMENT                                                                              
IN THE ACTIVITIES OF THE TEACHER                                            

OF THE MODERN EDUCATIONAL COMPLEX

Yakusheva S.D.

Education of the new century is perceived by society as one of 
the highest values of life, the importance of professional activity and 
self-management of a teacher increases. The pedagogue of the modern 
educational complex needs personal and professional habilitation to 
make adjustments to the professional activity and develop a fundamen-
tally new individual trajectory.

Purpose. The article is devoted to the actual problem – self-manage-
ment of a teacher in the implementation of the professional activity of a 
modern educational complex.

Methodology. The study was based on the mechanisms of self-man-
agement, pedagogical engineering, the development of professiogram 
and professional skills of a teacher-manager.

Results. The results of the work consist in the study of the concepts 
of «self-management», «pedagogical management», «engineering», 
«pedagogical engineering», «professional-pedagogical engineering»,  
the development of professiograms, as well as professional skills of the 
teacher-manager.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
field of modern educational complex.

Keywords: self-management; modern educational complex; teach-
er-manager; professional-pedagogical engineering; professional skills; 
management; self-management of a teacher-master. 

Вектором XXI столетия является обновление парадигм, которые 
активизируя образования, рассматривают его процессы сквозь при-
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зму экономики, отводя профессионально-педагогическому инжини-
рингу ведущую роль.

Значимость инжиниринга обусловлена высокой динамикой со-
временного делового мира. Первоначально термин «инжиниринг» 
применялся для обозначения интеллектуальных способностей че-
ловека, решения каких-либо практических задач [34]. 

Понятие «инжиниринг» имеет многочисленные трактовки. В 
российских источниках, заявляет А.Р. Станиславский, «engineering» 
трактуется иначе нежели в европейских и между ними существует 
частичное соответствие [28]. 

В словарях и исследованиях ученых инжиниринг понимается как:

И.А. Радченко – предоставление услуг по доведению научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок до стадии 
производства; фирмы, занимающиеся инжинирингом [24].

А.Н. Азрилиян – сфера деятельности по проработке вопросов создания объ-
ектов промышленности и предоставления на коммерческой 
основе различных инженерно-консультационных, а также 
рекомендательные услуги по эксплуатации, управлению, 
реализации выпускаемой продукции [5, с. 272].

Л.К. Осика – вид инновационных технологий, включающих комплекс 
работ по разработке проекта на основе создания, реализа-
ции, продвижения и распространения определенной нова-
ции от момента замысла до ее воплощения [23, с. 13-14]. 

В. Лоренц, 
В. Кондратьев

– формирование научной, технологической и управленче-
ской основы инвестиционных проектов, развивающих и 
расширяющих практику системной интеграции инжини-
ринговых услуг [18].

В.И. Суслов – деятельность по предоставлению коммерческих услуг в 
предпринимательской деятельности, опытно-конструк-
торских, инженерно-прикладных и проектных работ для 
реализации и трансфера инноваций [29]. 

В.А. Мижериков – постановка в рамках инновационной деятельности предпри-
ятия комплекса услуг, сопутствующих инновации [21, с. 95].

В.А. Дьяченко – инструмент инновационного развития России [11].

М. Крозье утверждает, что в современном мире осуществляется 
конкурентная борьба не за обладание ресурсами или материальны-
ми ценностями, а за способностью к нововведениям [36]. 
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В связи с этим, введение в современную педагогику понятий «ин-
жиниринг», «педагогический инжиниринг» и «профессионально-педа-
гогический инжиниринг» является, на наш взгляд, велением времени. 

В свою очередь мы предлагаем рассматривать педагогический ин-
жиниринг в педагогической науке как одно из ведущих направлений. 

Так, диссертационные работы Е.З. Власовой [7], Т.В. Чемода-
новой [32] и Б.С. Иванова [13] посвящены подготовки студентов 
в вузе. Акцентируя внимание на инновационных технологиях об-
учения, ученые рассматривают педагогический инжиниринг как 
совершенствование той или иной сферы профессиональной дея-
тельности в рамках преподаваемых курсов (например, информа-
ционные технологии). 

Педагогический инжиниринг, считают ученые, представляет со-
бой целенаправленную деятельность педагога (разработчика) по 
созданию, освоению и распространению инновационных техноло-
гий обучения. 

Педагогический инжиниринг, утверждаем мы, является сово-
купностью интеллектуальных видов профессиональной дея-
тельности, осуществляющей императив научно-методического 
сопровождения, обеспечивающего инновационное развитие про-
ектов и консалтинговых услуг в их единстве, взаимосвязи и про-
движении в образовательной организации (комплекса) в целом.

В процессе анализа понятий «инжиниринг» и «педагогический 
инжиниринг», а также исследований ученых, мы считаем необхо-
димым введения в образовательное пространство понятия «про-
фессионально-педагогический инжиниринг», рассматривая его как 
систему профессионально-педагогической сферы, направленной на 
инновационное преобразование (совершенствование), как самого 
педагога, так и организации общего образования (образовательно-
го комплекса) в целом. 

До настоящего времени профессионально-педагогический инжи-
ниринг еще не стал предметом научного педагогического исследова-
ния, предназначенных для совершенствования той или иной сферы 
профессиональной деятельности. 



— 246 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 11 • http://ej.soc-journal.ru

Образование призвано научить человека решать стоящие перед 
ним проблемы. В связи с этим именно благодаря профессионально-
педагогическому инжинирингу, на наш взгляд, осуществится ста-
новление педагога и совершенствование его профессионального 
мастерства и т. д., реализуется системное проектирование моделей 
образовательного процесса, так как компонентами профессиональ-
но-педагогического инжиниринга являются интеллектуальные виды 
профессиональной деятельности педагога и научно-образователь-
ный менеджмент (схема 1). 

Схема 1. 
Профессионально-педагогический инжиниринг

Профессионально-педагогический инжиниринг мы понимаем 
как совокупность процессов, осуществляющих интеллектуаль-
ные виды профессиональной деятельности педагога (становле-
ние и мастерство педагога и т. д.) и научно-образовательного 
менеджмента (менеджмент-маркетинговое пространство и 
паттерн инжиниринг), конечной целью которых является твор-
ческое применение научных методов и принципов в реализации 
инновационных проектов (создание флэш-кейса ресурсного поля 
и формирование механизмов взаимодействия внутри консорци-
ума проекта). 
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Концептуальность смысловой прегнантности профессионально-
педагогического инжиниринга обусловлена развитием инноваци-
онного непрерывного образования, гносеологическим критерием 
целостности которого является рефлексивность, изменение содержа-
ния, направленного на результат и качества образовательных услуг. 

В связи с этим, меняется место и роль педагога как ведущего 
субъекта образовательного процесса современной образовательной 
организации (комплекса). Особая роль в данном контексте отводит-
ся личностным качествам самого педагога, методологическим ин-
струментарием которого является педагогический самоменеджмент. 

Начало научного осмысления проблемы самоменеджмента в от-
ечественной управленческой литературе относится к середине 90-х 
годов. Интерес к данной проблеме не был случайным, т. к. был об-
условлен логикой развития управленческих знаний. 

Важность качественной профессиональной подготовки будущих 
учителей, вопросы, связанные с менеджментом, нашли отражение 
в работах отечественных и зарубежных авторов: теоретико-мето-
дологические и прикладные аспекты проблемы менеджмента в об-
разовательной сфере (А.О. Блинов, B.Н. Бурков, В.А. Квартальнов, 
А.И. Кочетков, H.A. Коргин, B.C. Лазарев, C.B. Симонов, М.М. По-
ташник, Т.Н. Шамова, Р.Т. Фатхутдинов, Г.Н. Фидельман, С.А. Амин-
таева и др.); проблемы исследования менеджмента в зарубежных 
работах (Т. Гроув, У. Хальцбаур, О. Свергун, Ю. Пасс, С. Эндрю); 
новое направление системного подхода в менеджменте (Д. Гарадаги, 
С. Бир); планирование и управление своим временем и своей жизнью 
(Л. Зайверт, В. Зигерт, Д. Моргенстерн, Л. Ланг); основы управленче-
ской деятельности и самоменеджмент (В.М. Андреев, В.М. Букатов, 
П.М. Ершов, Е.Н. Ильин, Е.К. Кузнецов, А.Н. Люкшинов, Н.Д. Ста-
робинский, А.Т. Хроленко, A.C. Цыпкин, Э.Е. Эриашвили); педагоги-
ческий менеджмент (В.Д. Беликовский, К.Я. Вазина, М.В. Гамзаева, 
Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Петров); проблемы овладения знаниями и уме-
ниями педагогического менеджмента, как фактора повышения про-
фессиональной подготовки педагога (Б.Г. Ананьев, Л.В. Горюнова, 
С.Ю. Ключникова, В.И. Лещинский, В.Н. Панкратова и др.).
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Понятие «самоменеджмент» было введено в науку немецким уче-
ным Л. Зайвертом. Он считал, что самоменеджмент представляет 
собой последовательное и целенаправленное использование испы-
танных методов работы в повседневной практике, для того чтобы 
оптимально и со смыслом использовать свое время. Основная цель 
самоменеджмента, считает ученый, состоит в том, чтобы максималь-
но использовать собственные возможности, сознательно управлять 
течением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать внешние 
обстоятельства как на работе, так и в личной жизни [12, с. 18]. 

Самоменеджмент как новое направление в современном менед-
жменте возник в ответ на изменения в управленческой ситуации в 
мире: возрастание масштабов и динамизм изменений в предприни-
мательстве и бизнесе требуют от менеджеров освоения новых под-
ходов и навыков управления, борьбы с возможностью собственного 
отставания, непрерывности саморазвития; нарастание неопреде-
ленности, давления и напряженности в различных формах жиз-
недеятельности организаций и связанных с этих стрессов требуют 
от менеджеров умения управлять собой; превращение творческого 
потенциала работника в самый ценный капитал организации вы-
двигает требование сохранения и развития этого потенциала, в том 
числе и самими работниками; исчерпание возможностей многих 
традиционных школ и методов управления ставит менеджеров перед 
необходимостью освоения современных управленческих приемов 
переоценки своего потенциала и работы над его развитием [19, с. 3]. 

Проблемы формирования и развития самоменеджмента в по-
следние годы, получили широкое отражение в научной литературе. 

Самоменеджмент представляет собой последовательное и целе-
направленное использование руководителем (специалистом и т. д.) 
испытанных методов и практических приемов работы повышения 
эффективности выполняемых процедур, достижения намеченных 
целей. Имеется ряд методологических разработок по общему са-
моменеджменту в отдельных отраслях деятельности [4; 6; 10; 16]. 

В. Карпичев обозначил контуры междисциплинарной модели са-
моменеджмента [14, с. 103–105], опирающейся на совокупность 
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человековедческих наук, очерченных определенными концептуаль-
ными положениями (таблица 1).

Таблица 1.
Модель самоменеджмента (по В. Карпичеву)

Организация са-
модеятельности 
индивида

– создание личностных предпосылок для выполнения 
управленческих функций.

Система «управ-
ляемая анархия».

– принадлежит к объектам, изучаемым социосинергетикой 
как теорией самоорганизации открытых, динамических, 
неравновесных социальных систем. Самоменеджмент 
направлен на субъект управления и раскрывается такими 
понятиями, как самоуправление, самоорганизация, само-
регуляция, самовоспитание.

Многоуровневый 
процесс самодея-
тельности

– возвышения личности. Процесс представляет собой сме-
ну состояний, качеств, что предполагает наличие опре-
деленных тенденций, этапов. Эффективный самоменед-
жмент имеет объективные предпосылки: он «вписан» в 
человеческую природу (биоритмы, генетическая програм-
ма), тесно связан с организацией (вещей, людей, идей, от-
ношений), социальным управлением.

Опережающее 
отражение дей-
ствительности

– управление по слабым сигналам, ориентация на страте-
гические неожиданности. Самоменеджмент не ограни-
чивается внутренними процессами, он включает проек-
тирование внешней социальной среды в интересах субъ-
екта управления.

Способ организа-
ции жизни

– который нельзя воспринимать как элементарный набор 
тех или иных правил, зафиксированных житейской му-
дростью в пословицах и поговорках. Он исходит из фак-
та уникальности индивидуальной жизни. Построенный 
на плюралистических системах ценностей, самоменед-
жмент тесно соприкасается и с религиозным способом 
организации жизни, особенно в плане поиска новых воз-
можностей, укрепления духа и воли, укрощения неадек-
ватных желаний, обогащения жизненных представле-
ний. Развитие личности менеджера в самоменеджменте 
является важнейшей проблемой, имеющая методологи-
ческое значение.

Ситуативен – разрушает любой стереотип, порой алогичен.
Искусство от-
крывания себя в 
мире

– тайна, прикосновение к которой увлекательно и беско-
нечно; глубоко индивидуален, окрашен талантом и лич-
ным опытом.
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Концепция самоменеджмента В.И. Андреева основана на стрем-
лении к саморазвитию творческой личности. Центральная ее идея 
состоит в выделении в качестве интегральной обобщенной харак-
теристики современного менеджера, творческого характера его лич-
ности, то есть личности, способной к непрерывному саморазвитию 
и самореализации в одном, а чаще всего в нескольких видах про-
фессионально-творческой деятельности [1, с. 117; 121].

Основная цель самоменеджмента, утверждает Н.П. Лукаше-
вич – максимально использовать возможности личности педагога, 
сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) 
и преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в лич-
ной жизни [19, с. 5].

Связь самоменеджмента с профессиональной карьерой осу-
ществляется в результате работы по совершенствованию деловых 
качеств и творческого потенциала личности, создавая фундамент 
для ее профессионального роста. 

Таким образом, большинство описанных в научной литературе 
концепций самоменеджмента построены на системе методик и при-
емов работы личности над собой. 

Так в концепции Л. Зайверта – это экономия своего времени; в 
концепции М. Вудкока и Д. Френсиса – изменение образа мысле-
действия и преодоление собственных ограничений; в концепции 
В. Андреева – саморазвитие творческой личности; в концепции 
А. Хроленко – повышение личной культуры деловой жизни; в кон-
цепции Б. и Х. Швальбе – достижение личного делового успеха, и т. д. 

Вместе с тем, вопросы формирования способности к педагоги-
ческому самоменеджменту, обладание которой способно изменить 
качество педагогической деятельности учителя и жизнедеятель-
ность учеников, не получили достаточного отражения в научных 
исследованиях.

Педагогический самоменеджмент учителя, считает М.В. Гам-
заева – это использование испытанных и инновационных методов 
работы в повседневной педагогической практике для того, чтобы 
оптимально и со смыслом организовать свое собственное время [8].
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Следовательно, самоменеджмент современного педагога – изме-
нение внутреннего Я, выраженного в последовательном и целена-
правленном профессиональном развитии личности, основанного 
на конвергентных процессах педагогического мастерства (само-
организация, самообразование, самоконтроль и самоуправление) и 
профессионально-педагогического инжиниринга, обеспечивающих 
эффективность планирования и выполнения профессиональных 
задач, компетентного управления в процессе предоставляемых 
образовательных услуг и продуктов.

Система образования задает определенную траекторию разви-
тия человеческого потенциала, которая действительно необходима 
обществу для обеспечения его восходящего развития. 

Основным методологическим принципом педагогики является 
принцип изучения и обобщения профессионального опыта, позво-
ляющего отбирать и обогащать инновационную палитру нового 
столетия [3, c. 156].

В связи с этим одним из направлений деятельности образо-
вательных комплексов столичного региона, является профес-
сионально-педагогический инжиниринг, благодаря которому 
осуществляется становление педагога, реализовывается си-
стемное проектирование моделей образовательного процесса. 
Компонентами профессионально-педагогического инжиниринга1 
являются интеллектуальные виды профессиональной деятель-
ности (педагогическое мастерство и самоменеджмент педагога) 
и научно-образовательный менеджмент (менеджмент-марке-
тинговое пространство и паттерн2 инжиниринг). 

Современному образованию уже не нужен учитель, привыкший 
действовать по инструкции репродуктивно и чаще всего неспособный 
к самостоятельному выбору. Обществу необходим педагог-менед-
жер, организатор учебного процесса, который способен облегчить 
процесс решения многих задач, возникающих в процессе жизни и 

1 Инжиниринг (англ. engineering) – управление, разработка, проектирование, 
технология.

2 Паттерн (анг. pattern) – модель, система, структура.
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деятельности детей и молодежи; осуществляющий управление все-
сторонним развитием и оказывающий им помощь и поддержку. Ве-
дущую роль в деятельности образовательных комплексов занимает 
деятельность педагога-менеджера.

Педагогу-менеджеру образовательного процесса, помимо знаний 
в области психологии, педагогики и методики, необходимо посто-
янно повышать уровень управленческих навыков. 

Каждый педагог, утверждает В.П. Симонов, по сути своей, яв-
ляется менеджером воспитательно-познавательного процесса (как 
субъект управления им), а руководитель учебной организации – ме-
неджером учебно-воспитательного процесса в целом (как субъект 
управления этим процессом)» [25, с. 3]. 

В научной литературе термин «педагог-менеджер» имеет немало 
интерпретаций (таблица 2).

Императивом сегодняшнего дня является профессиональная 
деятельность, которая позволяет адаптироваться к меняющимся 
реалиям социума, развивая тем самым профессиональные умения 
педагога-менеджера. 

Проанализировав различные модели профессиограммы педагога 
отечественных ученых Н.В. Кузьминой [17], А.И. Щербакова [33], 
В.А. Сластенина [26; 27], Е.И. Артамоновой [3] и взяв за основу 
системно-деятельностный подход, нами были выделены профес-
сиональные виды деятельности педагога-менеджера современной 
образовательной организации (комплекс). В схеме 2 и таблице 3 
представлена профессиограмма педагога-менеджера».

Таблица 2.
Интерпретация термина «педагог-менеджер»

С.С. Луткин – человек, выстраивающий взаимоотношения с людьми, 
налаживающий контакт эффективного взаимодействия 
с ребенком для управления его развитием [20, с. 58].

А.А. Арламов – профессионал, вносящий изменения в педагогические 
институции, научные знания (особенно экономики об-
разования, менеджмента в образовании, психологии 
управления) в содержание и способы реализации функ-
ций управления, преобразуя собственную технологию 
управления педагогическим процессом [2, с. 11].
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Окончание табл. 2.
Н.Н. Михайлова – организатор, руководитель учебного процесса, управ-

ляющий образовательным учреждением: директор, зав-
уч, председатель, президент ассоциации, руководитель 
службы, мастер производственного обучения, руково-
дитель департамента образования, работник рейтинго-
вого агентства [22, с. 18].

М. Фурманэк – человек, непрерывно подвергающий разумной критике 
свои педагогические и предметные знания, умения и 
действия; ищущий способы наилучшей организации 
трудовой деятельности учащихся; заботящийся о 
создании и развитии детского коллектива; готовящий 
учащихся к жизни, труду и самореализации в информа-
ционном обществе [31, с. 84]; 

– аниматор процесса образования; интеллектуал, проводя-
щий самостоятельный выбор; автор личных педагогиче-
ских знаний и собственного профессионального силуэта; 
создатель желаемых эффектов образования [31, с. 47]. 

М.Б. Гроссман – специалист, профессионально осуществляющий функ-
ции обучения и воспитания на основе современных 
научных методов руководства [9, с. 7].

Л.В. Колясникова, 
В.А. Безуевская

– педагог учебно-профессиональной деятельности, 
владеющий набором компетенций, позволяющих вы-
полнять обобщенные трудовые функции педагога 
профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального об-
разования [15, с. 100].

Схема 2.
Профессиограмма педагога-менеджера
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Таблица 3.
Профессиональные умения педагога-менеджера 

Умения Виды деятельности
Коммуника-
тивные 

−	 беседа, 
−	 коммуникабельность, 
−	 общение на разнообразных уровнях, 
−	 общение на официальном уровне, 
−	 формулировка задачи в разнообразных условиях общения, 
−	 обсуждение проблемы, 
−	 выявление стратегического управления,
−	 преобразование и практическая деятельность профессионально-

педагогического инжиниринга,
−	 управление эмоциями в процессе собеседования. 

Адаптаци-
онные 

−	 саморегуляции, 
−	 идентификация проблемы, 
−	 адаптация к различным ситуациям в процессе беседы, 
−	 анализ проблемы и выбор ее решения, 
−	 соотношение приобретенной информации с профессиональной 

деятельностью, 
−	 переключение с одного вида деятельности на другой,
−	 адаптация речи к интеллектуальному уровню собеседника. 

Организа-
ционные 
(координи-
рующие) 

−	 изучение и обобщение педагогического опыта;
−	 организация мероприятия (встречи, собрания с родителями, ме-

тодические совещания, педагогические советы, конференции, 
круглые столы, конкурсы, мастер-классы, выставки обучающихся 
и педагогов и т. п.), 

−	 организация учебного процесса,
−	 делегирование полномочий и разделение ответственность, 
−	 компиляция инструкции, 
−	 составление базы данных для портфолио (педагога-менеджера, орга-

низации) по различным запросам профессиональной деятельности, 
−	 создание «рабочей» группы для осуществления проектов, 
−	 видение потенциала и лимита, 
−	 трансляция информации,
−	 творческое применение научных методов и принципов а реали-

зации проектов.
Мотиваци-
онные 

−	 мотивация к выполнению различных заданий, 
−	 определение и выявление у обучающихся, родителей и сотрудни-

ков сущностные личностные качества (позитивные и негативные), 
−	 видение инновационной проблемы,
−	 грамотное применение экономических и административных про-

текций, 
−	 привлечение к самостоятельной работе малоинициативных и не-

организованных обучающихся, родителей, сотрудников, 
−	 мотивирование партнеров, участников взаимодействия, к само-

развитию и самосовершенствованию профессионально-педаго-
гического мастерства. 
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Продолжение табл. 3.
Умения 
принятия 
решений 

−	 понимание ответственности за принятое решение, 
−	 принятие оперативного решения (слушая слышать), 
−	 принятие к сведению разнообразных суждений, 
−	 умение творчески мыслить, модифицируя и чутко реагируя на 

все вокруг происходящее,
−	 признание ошибочность принятого решения,
−	 выявление сущности и логики педагогического процесса, 
−	 раскрытие закономерностей возрастного и индивидуального 

развития обучающихся,
−	 создание флэш-кейса ресурсного поля;
−	 формирование механизмов взаимодействия внутри консорци-

ума проекта,
−	 улучшение качества знания как интеллектуального товара в 

условиях рынка. 

Исследова-
тельские 

−	 анализ деятельности (личной и коллег), 
−	 рассмотрение фактов и событий, умение выявлять закономер-

ности, 
−	 проведение исследования, 
−	 выявление проблемных зон инновационного поля проектов,
−	 проведение анкетирования и беседы, 
−	 представление результатов исследования сотрудникам, 
−	 обобщение опыта (собственный и коллег), 
−	 непрерывное обучение, 
−	 повышение квалификации, 
−	 разработка и модификация методик, воспитательно-образова-

тельных программ, 
−	 разработка программ дополнительного образования, 
−	 проведение рефлексии,
−	 контент-анализ уровня личностно-профессиональных качеств 

педагога.
Проекти-
ровочные 
(прогности-
ческие) 

−	 применение правил проектирования (выделение объекта, пред-
ставление концепции, алгоритма деятельности, определение 
внутренних параметров и т. д.), 

−	 рассмотрение всевозможных факторов, характеризующих усло-
вия функционирования организации, 

−	 планирование программы взаимодействия,
−	 формирование речевой культуры педагога, 
−	 применение элементов речевого этикета, 
−	 выбор приоритета, 
−	 видение (планирование) вариантов развития деятельности (вза-

имодействия), 
−	 внедрение профессионально-педагогического инжиниринга как 

интеграционной основы управления.
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Окончание табл. 3.
Контроли-
рующие 

−	 четкое формулирование запросов, 
−	 определение критерий педагогического контроллинга, контроля 

и самоконтроля, 
−	 установление периодичности контроля, 
−	 осуществление и реализация образовательных услуг в условиях рынка,
−	 соответствие критериям качества, в соответствии со стандартами.
−	 разработка и реализация паттерн-инжиниринга,
−	 управление знаниями,
−	 осуществление и реализация образовательных услуг.

Вспомога-
тельные 

−	 применение компьютера, видео-, аудио-, цифровой техники, 
−	 заполнение документации разного рода, 
−	 и др. 

Деятельность педагога-менеджера, рассматривается не как обе-
зличенный процесс передачи накопленного опыта, знаний и умений, 
а как процесс совместной деятельности в системе «учитель-ученик-
родитель», учебной и предметно-преобразующей работе, неформаль-
ном общении, реализации средств коммуникации, с использованием 
всех ресурсов образования. 

В связи с этим, обществу необходим педагог-менеджер, органи-
затор учебного и воспитательного процесса, который способен ре-
шать многие задачи, возникающие у детей и молодежи, всесторонне 
развивая и оказывая им помощь и поддержку. 

Именно поэтому, педагог-менеджер – интегративная личность, 
имеющая подготовку психолого-педагогической направленности, об-
ладающая профессиональной и артистической культурой, иннова-
ционным творческим мышлением, компетентностью и имиджем, 
организаторскими и управленческими способностями [34, с. 92]. 

Гибкая и многофункциональная система – доминанта современ-
ного образования, рассматриваемая нами как процесс формирования 
такой картины мира, которая смогла бы обеспечить ориентировку 
личности педагога-менеджера в разнообразных ситуациях посто-
янно развивающейся и меняющейся реальности. 

Сегодня педагог-менеджер творит, обновляет содержание и ме-
тодику обучения и воспитания, ведет исследовательскую, проект-
ную и инновационную деятельность с целью формирования новой 
российской концепции педагогического самоменеджмента. 
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Система образования призвана задавать определенную траекторию 
развития человеческого потенциала, которая действительно необхо-
дима современному обществу, обеспечивая его восходящее развитие. 

Ибо, современный педагог – это, прежде всего, яркая индивиду-
альность, творческая личность, способная к развитию личност-
ной и интеллектуальной культуры, инновационному творческому 
мышлению, самопознанию и осмыслению, умеющая решать про-
блемные ситуации, а также заинтересовывать и увлекать про-
цессом саморазвития [37].

Мы солидарны с профессором В.И. Третьяковым, заявляющим, 
что создание системы управления не только поможет сформули-
ровать цель управленческой деятельности, выделив совокупность 
элементов системы и установив характер связи между ними, но и 
позволит реализовать управленческие действия в достижении по-
ставленных целей [30].

Образование в любой области предполагает не только усвоение 
определенного комплекса знаний, но умение самостоятельно, твор-
чески мыслить, чутко реагируя на все вокруг происходящее. 

В новом тысячелетии, когда знаний становится все больше и на-
ука движется вперед, профессия педагога приобретает особое зна-
чение для развития общества и мира науки. 
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