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Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются много-

образные подходы к пониманию слепоглухоты в Рос-
сии и за рубежом (на примере стран Евросоюза). В оте-
чественной и зарубежной дефектологии предложено 
многообразие формулировок и определений понятия 
слепоглухоты. В соответствии с выделенными группа-
ми по состоянию слуха и зрения у детей с бисенсор-
ными нарушениями практикуются сложившиеся педа-
гогические системы их сопровождения, развития ком-
муникации у слепоглухих. Однако ни в Российской, ни 
в зарубежной литературе не поднимался вопрос о вы-
делении в отдельную группу детей со слепоглухотой 
после кохлеарной имплантации, не рассматривались 
подходы к их сопровождению и коррекции. Таким об-
разом, основная проблема заключается в обсужде-
нии вопроса о выделении кохлеарно имплантирован-
ных детей с бисенсорными нарушениями в отдельную 
группу, требующую, возможно, иных подходов в педа-
гогическом сопровождении и коррекционной работе.

Цель статьи – проанализировать основные тео-
ретические подходы к пониманию содержания по-
нятия слепоглухоты в России и за рубежом, выявить 
недостающие группы в имеющихся классификациях 
слепоглухих детей, а также выдвинуть гипотезу для 
дальнейшего исследования, касающегося подходов к 
педагогическому сопровождению и коррекционной 
работе с детьми с бисенсорными нарушениями по-
сле кохлеарной имплантации.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение нормативно-правовых документов в 

сфере образования, научно-исследовательских работ 
зарубежных и отечественных ученых, признанных на-
учным сообществом, и опыта педагогического сопро-
вождения слепоглухих детей в соответствии с имею-
щимися классификациями.

Результаты. На основе изученных теоретиче-
ских подходов выявлены основные общности и от-
личия в понимании слепоглухоты как феномена в 
дефектологии, внесено предложение к дополнению 
основной классификации слепоглухоты, обозначена 
гипотеза для дальнейшего исследования, касающа-
яся подходов к педагогическому сопровождению и 
коррекционной работе с детьми с бисенсорными на-
рушениями после кохлеарной имплантации.

Заключение. Проведенный в статье анализ оте-
чественных и зарубежных источников о понимании 
слепоглухоты и соответствующего педагогического 
сопровождения слепоглухих детей позволил вне-
сти предложение: выделить дополнительно в от-
дельную группу детей с бисенсорными нарушени-
ями, перенесших кохлеарную имплантацию; также 
сформулировать гипотезу для дальнейшего иссле-
дования относительно подходов к педагогическому 
сопровождению и коррекционной работе с детьми 
с бисенсорными нарушениями после кохлеарной 
имплантации.

Ключевые слова: теоретическая дефектоло-
гия, педагогическое понимание слепоглухоты, сле-
поглухие дети, дети с кохлеарными имплантами, 
бисенсорные нарушения, педагогическое сопрово-
ждение, классификации слепоглухоты.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассматриваются основные теорети-
ческие подходы к пониманию слепоглу-

хоты и соответствующему данному пониманию 

педагогическому сопровождению слепоглухих 
детей в России и в странах Европейского союза. 
Цель – проанализировать основные теоретиче-
ские подходы к пониманию содержания поня-
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тия слепоглухоты в России и за рубежом, выя-
вить недостающие группы в имеющихся класси-
фикациях слепоглухих детей.

Исследователи выделяют свыше 80 наслед-
ственных синдромов, которые являются причи-
ной слепоглухоты [Розанов, 2008]. По оценкам 
В. Розанова, слепоглухие люди в Российской Фе-
дерации составляют 5–8 слепоглухих на 1000 че-
ловек населения, и примерно половина из них –
дети и молодые люди в возрасте до 18 лет. Ме-
дицинские достижения по выхаживанию глубо-
ко недоношенных детей в перинатальных цен-
трах России, к сожалению, привели к росту числа 
детей с врожденной слепоглухотой. В прошлом 
же столетии преобладали приобретенные нару-
шения слуха и зрения.

По оценкам зарубежных исследователей, в 
странах ЕС в недавнем прошлом насчитывалось 
3,5 млн слепоглухих людей, 2 млн из которых со-
ставляют дети в возрасте от 0 до 11 лет [Vogelpoel, 
Jarrold, 2014]. Статистики относительно количе-
ства слепоглухих детей, перенесших кохлеарную 
имплантацию, не имеется. Между тем ежегодно 
количество детей, которым проведена операция 
по кохлеарному имплантированию, растет.

Таким образом, в силу распространенности 
и сложности одновременного нарушения слуха 
и зрения среди детей и подростков, роста числа 
детей с бисенсорными нарушениями, перенес-
ших кохлеарную имплантацию, анализ основ-
ных теоретических подходов к пониманию со-
держания понятия слепоглухоты в России и за 
рубежом важен и актуален.

Методология исследования базируется на 
применении библиографического метода, изу-
чении научных трудов, включая методы анали-
за, синтеза, дедукции и индукции, а также мето-
ды контент-анализа.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа научных работ отечественных и 
зарубежных авторов [Розанов, 2008; Балашова и 
др., 2015; Басилова, 1998; Перкинс Школа, 2018; 
Nelson et al., 2009; Watson, Knight 2017].

Слепоглухота представляет собой один из 
сложных дефектов развития, поскольку явля-
ется сочетанием нарушений основных сенсор-

ных функций у детей – слуха и зрения. Термин 
«слепоглухие» имеет широкое значение и ис-
пользуется в отечественной дефектологии как 
общее понятие для обозначения людей, у кото-
рых имеются серьезные одновременные нару-
шения зрения и слуха. Исследование слепоглу-
хоты в России имеет давнюю традицию. В сво-
их работах Т.А. Басилова подробно рассматрива-
ет исторические этапы развития историографии 
проблемы [Басилова, 1998; 1999]. Краткое опи-
сание подходов к слухоречевой реабилитации 
детей с кохлеарными имплантами, имеющими 
дополнительные нарушения в развитии, дано в 
работах И.В. Королевой [Королева, 2014].

Результаты исследования. В отечествен-
ных трудах можно найти широкий спектр опре-
делений понятия «слепоглухота». Основополож-
ник отечественной педагогики слепоглухонемых 
И.А. Соколянский относил к истинной слепоглу-
хоте только детей с врожденным или приобре-
тенным, полным или частичным нарушением 
функции в периферической части зрительного и 
слухового анализаторов, без грубых нарушений 
центральных отделов мозга. При этом умствен-
но отсталых детей с выраженными нарушения-
ми зрения и слуха исследователь рассматривал 
как «церебрально недостаточных». Обосновы-
вая важность педагогического сопровождения 
слепоглухих детей, И.А. Соколянский подчерки-
вал, что они «обладают нормальным мозгом и 
имеют потенциальную возможность полноцен-
ного умственного развития. Однако сам ребенок 
вследствие слепоглухоты не может достигнуть 
даже самого незначительного умственного раз-
вития» [Соколянский, 1962].

Поэтому без специального педагогического 
сопровождения такие дети на всю жизнь остают-
ся полными инвалидами. В своих работах иссле-
дователь также отметил проблему психологиче-
ской поддержки родителей слепоглухих детей со 
здоровым мозгом: «Родители детей с врожден-
ной слепоглухотой находятся в очень тяжелом 
стрессовом состоянии, а слепоглухие дети, ли-
шенные обучения, могут проводить многие годы 
в постельном режиме, в полной изоляции. Поэ-
тому при раннем выявлении слепоглухоты необ-
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ходимо оказать психологическую помощь семье, 
чтобы родители могли своевременно начать вос-
питание и обучение такого ребенка, что позво-
лит существенно улучшить перспективы его раз-
вития» [Соколянский, 1948]. О важности систем-
ной, комплексной и непрекращающейся помощи 
и поддержки слепоглухих пишут и современные 
авторы-исследователи [Саломатина, 2008].

Расширенное определение понятию слепо-
глухоты дает в своих работах А.В. Ярмоленко: 
к «истиной слепоглухонемоте», по ее мнению, 
следует относить сочетание врожденной или 
ранней слепоты (минимальное остаточное зре-
нием вплоть до светоощущения) с выраженной 
врожденной тугоухостью или глухотой, а также 
все случаи более поздней потери слуха и зре-
ния, опосредованные через речь и мышление. 
Автор также отмечала, что истинно слепоглухи-
ми можно называть детей, которые от рождения 
лишены зрения и слуха полностью либо потеря-
ли их в раннем возрасте до овладения и закре-
пления словесной речи как средства общения и 
мышления [Ярмоленко, 1961].

В работах еще одного отечественного иссле-
дователя, А.И. Мещерякова, слепоглухими на-
званы дети, у которых степень потери зрения не 
позволяет эффективно обучаться в школе для 
глухих детей, а состояние слуха не позволяет им 
обучаться в образовательных учреждениях для 
слепых детей, а также те, у «которых зафикси-
рованы грубые органические поражения мозга» 
[Мещеряков, 1974].

В определении А.В. Апраушева под слепо-
глухотой понимается «комбинированный сен-
сорный дефект, который катастрофически су-
жает связи организма с внешним миром, пре-
пятствуя естественному формированию у сле-
поглухонемого ребенка человеческой психики» 
[Апраушев, 1969].

Таким образом, в отечественной историо-
графии слепоглухота рассматривалась в рам-
ках дидактического подхода и напрямую согла-
совывалась с возможностями обучения, степе-
нью обучаемости. Суммируя все приведенные 
выше определения, можно сказать, что в отече-
ственной дефектологии доминирующим являет-

ся понимание слепоглухоты как двойного нару-
шения зрения и слуха, представляющего собой 
качественно иное состояние человека [Голован, 
2015]. Данное определение, лежащее в основе 
дидактического подхода, приводится и в боль-
шинстве современных учебных пособий по де-
фектологии [Специальная…, 2007].

В отличие от российской дефектологии, в 
странах ЕС основным считается так называемое 
«скандинавское определение», которое вклю-
чено в нормативные акты ЕС. В нем подчерки-
вается, что коммуникация является особым ба-
рьером для слепоглухих детей, поэтому прио-
ритетом системы педагогического сопровожде-
ния в странах ЕС является развитие методик аль-
тернативной коммуникации, и именно данный               
приоритет находится в центре внимания предо-
ставления образовательных услуг слепоглухим 
детям. При этом ряд исследователей отмечают, 
что общение слепоглухих детей разнообразно и 
зависит от личных предпочтений, доступа к обу-
чению и способности использовать разные ме-
тоды [Vogelpoel, Jarrold, 2014].

Проблема слепоглухоты в зарубежных стра-
нах с точки зрения формирования методической 
базы сопровождения имеет также давние тра-
диции. Исследовательский интерес к слепоглу-
хим детям проявляется в развитых странах мира 
с 60–70-х годов прошлого века. При этом первое, 
что следует отметить, это попытки разграниче-
ния терминологии и подбора отдельной кате-
гории для каждой степени множественного или 
двойного нарушения слуха и зрения.

В частности, в Великобритании, Франции, 
Германии, Швеции, США и Канаде детей с двой-
ной сенсорной потерей чаще всего называют сле-
поглухими или страдающими множественными 
сенсорными нарушениями [Witkin et al., 2018].

Однако в историографии вопроса можно 
также найти и альтернативные термины: в неко-
торых исследованиях учеников с такими нару-
шениями также называют детьми с двойными 
сенсорными нарушениями [European Deafblind 
Indicators, 2018], мультисенсорными недостат-
ками [Waltham Forest Consortium, 2015], стра-
дающими множественными нарушениями и 
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сенсорными нарушениями [Stubbings, Martin, 
2014], имеющими глубокие умственные нару-
шения и дополнительные физические и / или 
нарушения чувствительности [Sweeney et al., 
2014], а также слабовидящими или с наруше-
ниями слуха с множественными нарушениями 
[Stringer et al., 2016].

Определения терминов «слепоглухие», и в 
частности «мультисенсорные нарушения», так-
же были преднамеренно расширены некото-
рыми службами, чтобы включить детей, у кото-
рых нет двойных сенсорных нарушений, но мо-
гут быть сенсорные нарушения и другие наруше-
ния, включаящие трудности общения [Stringer 
et al., 2016]. В 2004 году Европарламент принял 
специальную декларацию, в которой слепоглу-
хота признана уникальной инвалидностью, яв-
ляющейся комбинацией инвалидности по зре-
нию и инвалидности по слуху, которая выража-
ется в трудностях с доступом к информации, об-
щению и мобильности. 

В зарубежных исследованиях принято выде-
лять несколько групп слепоглухоты у детей. Так, 
в работе Дж. Вансона и Л. Кнайта слепоглухота 
определяется как «комплексная врожденная и 
ранняя инвалидность по слуху и зрению, кото-
рая возникает как следствие врожденных вну-
триутробных инфекций, глубокой недоношен-
ности или родовой травмы, генетических нару-
шений» [Watson, Knight, 2017].

По выраженности сенсорных нарушений в 
исследовании немецкого дефектолога В. Шейна 
«слепоглухота включает тотально слепоглухих, 
практически слепоглухих, слабовидящих глухих, 
слепых слабослышащих и слабовидящих и сла-
бослышащих детей» [Schein, 2018].

Приведенные выше термины в зарубежной 
историографии могут охватывать детей, чьи об-
разовательные потребности очень схожи с уче-
никами, у которых выявлена и измерена потеря 
слуха и зрения. Например, слепые дети, у кото-
рых слух сохранен или минимально снижен, но 
формирование коммуникации в силу иных при-
чин нарушено. Это может быть и физическое на-
рушение, которое может помешать их адекват-
ному доступу к окружающей среде и коммуни-

кации с окружающими. Для них становятся эф-
фективными подходы невербальной коммуни-
кации, используемой с неслышащими, и альтер-
нативной коммуникации [Martens, 2014]. Даже 
в тех случаях, когда термины используются для 
обозначения детей с распознанной и измерен-
ной потерей слуха и зрения, применяются раз-
ные определения слепоглухоты.

Некоторые службы, особенно в США, ис-
пользуют медицинские критерии остроты зре-
ния и потери слуха, чтобы определить методы 
педагогического сопровождения для слепоглу-
хих детей. Такой же медицинский подход ис-
пользуется и в России.

Американские исследователи выстраивают 
свою работу на основе утверждения о том, что 
детям необходимо использовать специальные 
образовательные методы, такие как тактиль-
ные методы и альтернативное общение, кото-
рые должны давать информацию для принятия 
решений, а не для измерения их сенсорной ин-
валидности. Первая задача педагогического со-
провождения – использовать сильные стороны 
в развитии слепоглухого ребенка для формиро-
вания посильных средств коммуникации, навы-
ков самообслуживания, а также информиро-
вать родителей о возможностях коммуникации 
с их ребенком [Перкинс Школа…, 2018]. Только 
во вторую очередь разговор идет о возможно-
стях образования.

В европейской системе педагогической под-
держки акцент также делается на том, что каж-
дый слепоглухой ребенок обладает способно-
стью к общению, поэтому отсутствие обучения 
методам общения может ограничить возмож-
ности слепоглухих людей для полноценной и ак-
тивной жизни, то есть в работе со слепоглухими 
детьми в Евросоюзе первой ступенью является 
обучение методам альтернативного общения, 
а затем только осуществляется переход к обу-
чению. После освоения слепоглухим ребенком 
навыков альтернативного общения начинается 
процесс педагогической поддержки для адапта-
ции к школе и занятиям. В российской практике 
этот процесс фактически слит воедино и проте-
кает одновременно с обучением.

О.Л. БЕЛЯЕВА, Л.А. БРЮХОВСКИХ, О.В. ВОРОНОВА, Г.А. ПРОГЛЯДОВА. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ИЗУЧЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОжДЕНИЯ СЛЕПОГЛУХИХ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ



[ 10 ]

Эволюция и многообразие взглядов на по-
нимание слепоглухоты в настоящий момент и в 
нашей стране, и в странах Европы привели к при-
нятию общей классификации, основные содер-
жательные определения которой были сформу-
лированы еще голландским ученым и практи-
ком Яном ван Дайком [Nelson et al., 2009]. К сле-
поглухим детям отнесены следующие группы.

1. Дети с глухотой и слабовидением и ины-
ми частичными поражениями функции зрения.

2. Дети со слепотой и тугоухостью в разной 
степени (слабослышанием).

3. Дети с частичным поражением слуха (ту-
гоухостью) и частичным нарушением зрения.

4. Дети с глухотой и слепотой (тотально сле-
поглухие).

 Данные нарушения могут быть врожденны-
ми и приобретенными. В зависимости от возрас-
та, полной или частичной утраты слуха и зрения 
определяются особые образовательные потреб-
ности и возможности этих детей и взрослых, 
пути их педагогического сопровождения и кор-
рекционной работы с ними [Prain, 2012].

Однако современная международная меди-
цина располагает уникальным способом восста-
новления утраченной слуховой функции путем 
проведения операции по кохлеарному имплан-
тированию. Такие операции проведены тысячам 
пациентов в России и в странах зарубежья. От-
носительно данных пациентов в сурдопедагоги-
ческой практике предложены системы слухоре-
чевой реабилитации после кохлеарной имплан-
тации, в соответствии с которыми готовятся спе-
циалисты для ее реализации [Беляева, Брюхов-
ских, Николина, 2016]. Так, сотрудниками инсти-
тута коррекционной педагогики РАО предложен 
метод «3П-реабилитации» детей после кохлеар-
ной имплантации [Гончарова, Кукушкина, 2018; 
Психолого-педагогическая…, 2014]. А сотрудни-
ками научно-исследовательского института ЛОР 
Санкт-Петербурга разработан «слуховой метод» 
[Королева, 2014]. Данные подходы предпола-
гают применение особых методик по слухоре-
чевому развитию детей после кохлеарной им-
плантации, которые ведут к максимально воз-
можному сближению уровня развития слуховых 

возможностей и устной речи у них. Среди этих 
кохлеарно имплантированных пациентов есть и 
дети из группы слепоглухих. Как правило, кохле-
арная имплантация проводится лицам со значи-
тельной потерей слуха. В связи с этим, по наше-
му мнению, в каждой из четырех вышеуказан-
ных групп слепоглухих детей необходимо выде-
лить подгруппы.

1. Дети с глухотой и слабовидением и ины-
ми частичными поражениями функции зрения / 
дети с кохлеарными имплантами и слабовиде-
нием и иными частичными поражениями функ-
ции зрения.

2. Дети со слепотой и тугоухостью в разной 
степени (слабослышанием) / дети со слепотой и 
кохлеарными имплантами.

3. Дети с кохлеарными имплантами и ча-
стичным нарушением зрения.

4. Дети с глухотой и слепотой / дети с кохле-
арными имплантами и слепотой.

Выделение данных подгрупп, на наш взгляд, 
необходимо в связи с тем, что сенсорная основа 
для развития их коммуникации может принци-
пиально отличаться от тех основ, на которых ба-
зируется работа с детьми не слухопротезирован-
ными или слухопротезированными аналоговы-
ми слуховыми аппаратами. Новые слуховые воз-
можности, в свою очередь, могут определить и 
иные подходы в педагогическом сопровожде-
нии, включая выбор образовательного марш-
рута и образовательной программы в дошколь-
ном и школьном возрасте [Беляева, Брюховских, 
2018].

Таким образом, гипотеза дальнейшей части 
исследования заключается в предположении о 
том, что:

1) слепоглухие дети четырех групп обще-
принятой классификации имеют принципиаль-
но новые возможности слухоречевого развития 
после проведения кохлеарной имплантации;

2) для формирования / развития коммуни-
кации у слепоглухих детей с кохлеарными им-
плантами необходимо тщательно планировать 
и проводить коррекционную работу с учетом со-
держательных положений «3П-реабилитации» и 
слухового метода;
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3) педагогическое сопровождение слепо-
глухих детей с кохлеарными имплантами может 
выстраиваться по-разному с учетом особых об-
разовательных потребностей и возможностей 
каждого такого ребенка. Также оно может пред-
полагать реализацию разных образовательных 
маршрутов и освоение детьми с бисенсорны-
ми нарушениями различных вариантов адапти-
рованных основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного и школьного уровня.

Между тем в существующих в России феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартах дошкольного образования, начального 
общего и среднего образования дети с бисенсор-
ными нарушениями в отдельную группу не выде-
лены, а рассматриваются как дети с «тяжелыми 
множественными нарушениями развития».

Иначе обстоит дело за рубежом, где имеют-
ся критерии слепоглухоты, отмеченные в офи-
циальных документах Европейской Комиссии, и 
именно они определяют подходы к педагогиче-
скому сопровождению в образовании. Опреде-
ление, используемое в официальных докумен-
тах стран ЕС, таково: «Слепоглухота – это выра-
женная инвалидность. Представляет собой ком-
бинированное нарушение зрения и слуха. Оно 
ограничивает деятельность человека и ограни-
чивает полноценное участие в жизни общества 
до такой степени, что общество должно содей-
ствовать предоставлению конкретных услуг, из-
менениям окружающей среды и / или техноло-
гии» [European Deafblind Indicators, 2018]. Ана-
лиз исследований европейских авторов пока-
зывает, что в системе европейского образова-
ния доминирует коммуникативный подход к пе-
дагогическому сопровождению слепоглухих де-
тей и взрослых, рассматриваемый исключитель-
но применительно к данной группе и их семьям.

Заключение. В силу комплексного наруше-
ния слуха и зрения слепоглухие дети, вне зависи-
мости от формальных концепций инклюзивного 
образования и деклараций государства по пово-
ду их возможности обучения совместно с детьми 
без нарушений в развитии, нуждаются в педаго-
гическом сопровождении и комплексном под-
ходе к коррекционной работе. Процесс педаго-

гического сопровождения и осуществления слу-
хоречевой реабилитации детей с бисенсорными 
нарушениями после кохлеарной имплантации, 
по нашему мнению, также будет иметь свои осо-
бенности и предполагать наличие особых усло-
вий обучения. Для подтверждения выдвинутой 
гипотезы требуется учитывать возможность вы-
деления детей с кохлеарными имплантами в от-
дельные подгруппы четырех основных групп 
слепоглухих. Также требует эксперименталь-
ной апробации гипотетическое предположение 
о том, что для формирования / развития комму-
никации у слепоглухих детей с кохлеарными им-
плантами необходимо тщательно планировать и 
проводить коррекционную работу с учетом со-
держательных положений «3П-реабилитации» и 
слухового метода. В зависимости от достигнутых 
в ходе коррекционной работы результатов долж-
но выстраиваться индивидуальное педагогиче-
ское сопровождение слепоглухих детей с кох-
леарными имплантами. Также оно может пред-
полагать реализацию разных образовательных 
маршрутов и освоение детьми с бисенсорны-
ми нарушениями различных вариантов адапти-
рованных основных общеобразовательных про-
грамм (АООП) дошкольного и школьного уров-
ней. Для этого необходимо выделить критерии 
готовности к освоению разных вариантов АООП 
детьми с бисенсорными нарушениями в ходе 
дальнейшего исследования.
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Abstract
Problem and goal. The article deals with various ap-

proaches to the understanding of deaf-blindness in Russia 
and abroad (on the example of EU countries). Domestic 
and foreign defectology contains a wide variety of terms 
and definitions of the concept of deaf-blindness. Accord-
ing to the selected hearing and vision ability groups of 
children with dual sensory impairments, the appropriate 
pedagogical systems of their support and the develop-
ment of their communication are applied. However, nei-
ther Russian nor foreign literature raised the issue of the 
allocation of children with deaf-blindness into a separate 
group after cochlear implantation, and the approaches to 
their support and correction were not considered. Thus, 
the main issue is to discuss the the topic of allocation of 
cochlear implanted children with dual sensory impair-
ments into a separate group, which may require different 
approaches in pedagogical support and correctional work.

The purpose of the article is to analyse the main 
theoretical approaches to understanding the concept of 
deaf-blindness in Russia and abroad, identify the missing 
groups in the existing classifications of deaf-blind chil-
dren and put forward a hypothesis for further research 
concerning approaches to pedagogical support and cor-
rectional work with children with dual sensory impair-
ments after cochlear implantation.

The research methodology consists of analysis and 
synthesis of regulatory documents in the field of educa-

tion, researches of foreign and domestic scientists recog-
nised by the scientific community as well as experience 
of pedagogical support for deaf-blind children according 
to the existing classifications.

Results. Based on the analysis of theoretical ap-
proaches, the main conclusions and differences in the 
understanding of deaf-blindness as a phenomenon in 
defectology are formulated, a proposal to supplement 
the basic classification of deaf-blindness is made, and a 
hypothesis for further research concerning approaches 
to pedagogical support and correctional work with dual 
sensory impaired children after cochlear implantation 
is indicated.

Conclusion. The analysis, provided in the article, of 
domestic and foreign sources on the understanding of 
deaf-blindness and pedagogical support of deaf-blind 
children allowed us to make the following suggestion: 
we propose to allocate a separate group of children 
with dual sensory impairments after cochlear implan-
tation; as well as formulate a hypothesis for further 
research on approaches to pedagogical support and 
correctional work with dual sensory impaired children 
after cochlear implantation.

Keywords: theoretical defectology, pedagogical 
understanding of deaf-blindness, deaf-blind children, 
children with cochlear implants, dual sensory impair-
ments, pedagogical support, classifications of deaf-
blindness.
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П
роблема и цель. В проектном обучении 
проявляется рациональное сочетание 
теоретических знаний и практических 

действий при решении конкретной проблемы, 
используется набор проблемных, исследова-
тельских, практических методов работы. Про-
ектирование может использоваться учителем, 
как во время внеклассных занятий, так и не-
посредственно на уроках [Комиссарова, 2017;      
Симоненкова, 2017].

Проблема исследования – трудности учите-
ля в работе по организации проектной деятель-
ности старшеклассников в области естественно-
научного образования.

Цель состоит в разработке методики орга-
низации проектной деятельности старшекласс-
ников в области естественнонаучного образо-
вания и экспериментальном подтверждении ее 
результативности.

Методологию исследования составляют 
нормативно-правовые документы в сфере обще-
го образования, теоретические основы организа-
ции работы школьников на базе учебного проек-
тирования (работы Г.А. Бордовского, А.В. Маля-
новой, Е.С. Полат, М.И. Махмутова, Т.А. Новико-
вой, Н.В. Новожиловой, Г.К. Селевко и др.); опи-
сания практических аспектов решения пробле-
мы (работы Н.Г. Алексеева, М.А. Агафоновой,                                   

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-47-1-116

УДК 373.51

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Е.А. Галкина (Красноярск, Россия)
О.Н. Серга (Красноярск, Россия)
О.Б. Макарова (Новосибирск, Россия)
А.В. Марина (Арзамас, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье выделена проблема 

организации проектной деятельности старшекласс-
ников при обучении естественнонаучным дисципли-
нам. Цель статьи – разработать методику организа-
ции проектной деятельности старшеклассников при 
обучении естественнонаучным дисциплинам и экс-
периментально подтвердить ее результативность. 

Методологию исследования составля-
ют нормативно-правовые документы в сфере об-
щего образования, анализ и обобщение научно-
исследовательских работ отечественных и зарубеж-
ных ученых, передовой и массовый опыт работы учи-
телей биологии, химии и физики.

Результаты. Определены типы учебных проек-
тов, этапы проектной деятельности учителя и старше-
классников при обучении естественнонаучным дис-
циплинам. Проанализирована и обобщена структура 
урока-проекта. Выявлена специфика тематики и пре-
зентации учебных проектов. Проверена результатив-
ность рекомендуемых способов организации проект-

ной деятельности старшеклассников в области есте-
ственнонаучного образования. 

Заключение. Проектная деятельность старше-
классников при обучении естественнонаучным дис-
циплинам способствует формированию их социаль-
но значимой позиции, позволяет им создавать обра-
зовательные продукты, приобретать навыки планиро-
вания и организации собственной деятельности, что в 
конечном итоге реализует их творческие способности 
и развивает индивидуальные качества личности.

Эффективность организации проектной деятель-
ности старшеклассников в области естественнона-
учного образования доказана представленными ре-
зультатами успеваемости, сформированности есте-
ственнонаучного мышления и проявления интереса 
к учебной деятельности.

Ключевые слова: старшеклассники, есте-
ственнонаучные дисциплины, проектная деятель-
ность, этапы, методика организации, учебные про-
екты, типы проектов, презентация, эксперимент, 
результативность. 
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Е.М. Бахтияровой, О.В. Бобровой, В.И. Боричев-
ской, Ю.Б. Гатанова, Ю.В. Громыко, Ю.В. Даськовой, 
Т.В. Кузнецовой, Л.Б. Куценко-Барсковой, И.Б. Ле-
вицкой, Г.С. Петрищевой, Н.Ю. Пахомовой и др.).

Результаты. Анализ литературных источни-
ков показал, что учебный проект представляет со-
бой разработанную систему и структуру действий 
педагога для реализации конкретной учебной за-
дачи. В учебном проекте должны быть уточнены 
роль и место каждого действия, сроки осущест-
вления этих действий, их участники и обозначены 
условия имеющихся (привлеченных) ресурсов, 
которые необходимы для эффективного функ-
ционирования всей системы действий.

Нами использовались следующие типы 
учебных проектов.

Исследовательские проекты: предполагают 
досконально продуманную структуру, обозначен-
ные цели, актуальность проекта для всех участни-
ков, подходящие методы, в том числе эксперимен-
тальные и опытные работы, математические ме-
тоды обработки результатов. В качестве примера 
можно привести эссе, исследовательский реферат.

Творческие проекты, как правило, не пред-
полагают детальной проработки структуры, на-
против, она только намечается и далее развива-
ется в зависимости от логики и интересов участ-
ников проекта. Как пример можно привести 
следующие типы проектов: газета, аудиоролик, 
спортивная игра, организация выставки.

Информационные проекты представляют 
собой сбор информации о каком-то объекте, де-
тальное знакомство участников проекта с дан-
ной информацией, анализ информации и обоб-
щение фактов, которые предназначены для ши-
рокой аудитории. Пример: сообщения, докла-
ды, страница педагогического сайта, медиапро-
екты, педагогические блоги.

Практико-ориентированные проекты. Отли-
чительной чертой такого типа проектов являют-
ся четко обозначенные еще вначале предметные 
результаты деятельности участников. Результаты 
должны соответствовать интересам участников. В 
этом случае структура планируется детально, со-
ставляется подробный сценарий всей деятельно-
сти его участников, определяются функции каж-

дого из участников, делаются четкие выводы и 
каждый принимает участие в оформлении и пре-
зентации конечного продукта. При реализации 
такого проекта крайне важна хорошо организо-
ванная координационная работа. Пример: спра-
вочный материал, программа действий, совмест-
ная экспедиция, учебные пособия по внеурочной 
деятельности, электронная версия обучающей 
программы [Полат, 2015].

Экспериментальная работа проводилась по 
следующему плану. Группа учащихся делилась 
по желанию по 4–5 человек. Каждая из групп вы-
бирала для себя наиболее интересную тему про-
екта в соответствии с разделом, который изучал-
ся в данный момент. Ученики делились в груп-
пе по следующим ролям: поиск информации, 
оформление информации, презентация мате-
риала и т.д. Результат работы группы представ-
лялся посредством презентации полученной ин-
формации с использованием мультимедийных 
средств [Смирнова, Галкина, 2014]. 

На подготовительном этапе проектной 
группой: 

– уточнялась тема занятия, разрабатыва-
лись цели и задачи, определялись этапы, ожи-
даемые результаты, коллективные и персональ-
ные задания; 

– определялись способы выполнения заданий, 
распределялись роли в группах, а также порядок 
взаимодействия, правила поведения учащихся; 

– проводилось согласование с учителем и 
экспертами способов оценки групповой и инди-
видуальной деятельности, готовились необхо-
димая литература и раздаточные материалы. 

На основном этапе – в ходе урока – 
организатор-ведущий (учитель) наблюдал за ра-
ботой в парах; уточнял и корректировал зада-
ния; консультировал учеников. Эксперты ана-
лизировали и оценивали качество выполнен-
ных заданий, выступления, соблюдения пра-
вил. На завершающем этапе урока в группах об-
суждались итоги общей и индивидуальной ра-
боты. Группы обменивались опытом выполне-
ния заданий, а также вносили предложения по 
улучшению проектной деятельности в классе 
[Larmer, Mergendoller, Boss, 2015].

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



[ 19 ]

Таблица 1
Этапы работы над учебным проектом

Table 1
Stages of work at study project

№ Этап Описание этапов
1 Организационный Сообщение темы предстоящего урока. Знакомство с проектным заданием 

(урок – 10 минут)
2 Информационно-

аналитический
Организация работы в группах по подготовке проектов, поиск информации 
(урок – 20 минут, внеурочная деятельность)

3 Практический Работа в группах: обработка полученного материала (урок – 20 минут, внеу-
рочная деятельность)

4 Презентационный Презентация проектов (один урок согласно календарно-тематическому плану)
5 Контрольно-оценочный Тестовый контроль (урок обобщения знаний)

В каждой группе также назначался руково-
дитель, который проводил оценку результатов 
работы каждого члена. При этом каждая группа 
проводила оценку других групп по критериям: 

– содержание материала, полнота изложения;
– дизайн презентации или творческого ма-

териала;
– представление и защита проекта, исполь-

зование творческих приемов.
На основании проведенной оценки опре-

делялась самая успешная, творческая и лучшая 
группа. Это способствовало повышению мотива-
ции обучающихся к выполнению проектного за-
дания [Агафонова, 2016].

Школьники в ходе рефлексивного анализа 
урока характеризовали собственную работу, ра-
боту групп, ведущего и экспертов, выделяли то, 
что им особенно понравилось. 

На уроке-проекте можно реализовать ряд 
форм работы, в том числе нетрадиционных, на-
пример: 

– компьютерная презентация пройденного 
материала, домашней работы одной или несколь-
кими учебными группами, пресс-конференция; 

– подготовленные доклады и выступления; 
– ознакомление с текстом нового учебного 

материала; 
– интервьюирование в парах и пар в группах 

по теме; 
– учебные викторины и конкурсы по теме 

урока; вопросы и упражнения на время; 
– придумывание историй, фантазий, сказок 

по теме урока; 

– описание наблюдений, микроисследо-
ваний; 

– обсуждение учебного материала, дискуссия; 
– встреча с интересным учащимся, специа-

листом, старшеклассником; 
– учебные игры: деловые, имитационные, 

ролевые; 
– выполнение художественных работ: рисо-

вание, лепка и т.д.; 
– спонтанное инсценирование по материа-

лам изученного; 
– оценка результатов и групповые поощре-

ния [Голикова, Галкина, 2015]. 
Учитель в данном случае выступает в качестве 

консультанта при осуществлении самостоятель-
ной работы учащихся над их проектом, а также 
проводит проверку правильности подобранного 
материала [Галкина, Марина, Макарова, 2015].

Специфическими особенностями данной 
работы являются:

– индивидуализация и дифференциация об-
учения;

– творческий характер деятельности;
– соревновательный, конкурсный характер 

деятельности;
– четкое выделение этапов деятельности;
– коллективизм деятельности с учетом ин-

дивидуальных качеств участников проекта;
– ориентация результатов проекта на прак-

тическое применение, в частности в учебной де-
ятельности своего учебного заведения. 

Работа над проектом осуществляется в не-
сколько этапов. 
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Таблица 2
Средняя оценка успеваемости на контрольном этапе исследования

Table 2
Average progress assessment at the control phase of the study

Этап Экспериментальная группа Контрольная группа
Констатирующий этап 3,64 3,65

Контрольный этап 4,24 3,72

Таблица 3
Оценка успеваемости на контрольном этапе исследования 

по U-критерию Манна – Уитни 
Table 3

Progress assessment at the control stage of the study 
using Mann – Whitney U-test

Параметр Расчетный U-критерий 
Манна – Уитни

Табличный U-критерий 
Манна – Уитни (p<0,05)

Вывод об уровне 
значимости различий

Оценка успеваемости 207 227 0,05

В практике обучения в школе нами приме-
нялось проектирование с использованием ин-
формационных технологий [Moursund, 2003; Во-
ловоденко, 2016]. Эта технология является высо-
коэффективным средством обучения, отвечаю-
щим современным требованиям:

– поиск и реализация оригинальных реше-
ний нестандартных проблемных ситуаций;

– участие в коллективной творческой дея-
тельности;

– самообразование;
– целостная картина окружающего мира в 

динамике.
Использовались разнообразные и интерес-

ные темы проектов. В процессе выполнения про-
екта учащиеся синтезировали знания, интегри-
ровали информацию смежных дисциплин, иска-
ли более эффективные пути решения задач про-
екта, общались друг с другом [Киркина, 2011]. 
Проектная деятельность способствовала разви-
тию учащихся, а это – главная задача обучения 
[Кравцова, 2017; Петунин, 2016; Попова, 2013].

Презентацию результатов проектной и ис-
следовательской деятельности целесообраз-
но проводить на заседаниях научного общества 
учащихся или школьной конференции. При этом 
учителя должны иметь в виду реальные сроки 
проведения таких мероприятий и соответству-
ющим образом планировать завершение работ 
обучающихся [Боброва, 2014].

После проведения занятий по разработан-
ной методике организации проектной деятель-
ности старшеклассников в области естественно-
научного образования нами был проведен кон-
трольный этап исследования, направленный 
на анализ результативности этой деятельности 
[Серга, Галкина, 2016].

Результаты оценки успеваемости обуча-
ющихся на контрольном этапе исследования 
различаются значительно: в эксперименталь-
ной группе результат повысился на 16,5 % и 
стал выше, чем в контрольной, на 14 %, при 
этом результат контрольной группы улучшился 
только на 3 %.

Для подтверждения того, что результаты 
в группах по оценке успеваемости стали раз-
личаться значительно, нами была так же про-
ведена статистическая обработка при помощи 
U-критерия Манна – Уитни. 

Как видим из табл. 3, результаты в группах 
различаются на уровне значимости 0,05, это го-
ворит о том, что разработанная методика оказа-
лась эффективной для повышения успеваемости 
учащихся по химии, биологии и физике.
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Рис. 1. Результаты развития естественнонаучного мышления 
на контрольном этапе в экспериментальной группе

Fig. 1. Results of natural science thinking development at the control stage in the experimental group

Рис. 2. Результаты развития естественнонаучного мышления на контрольном этапе в контрольной группе

Fig. 2. Results of natural science thinking development at the control stage in the control group

Результаты исследования естественнона-
учного мышления. В экспериментальной груп-
пе теоретическое естественнонаучное мыш-
ление на синтетической стадии показали 5 
учащихся против 3 на констатирующем эта-
пе исследования, теоретическое естествен-
нонаучное мышление на дифференциально-

синтетической стадии показали 5 учащихся 
против 3 на констатирующем этапе исследова-
ния, эмпирически-научную стадию мышления 
показали 11 учащихся, эмпирически-бытовую 
стадию мышления показали 4 учащихся про-
тив 8 на констатирующем этапе исследования 
(рис. 1).

В контрольной группе теоретическое есте-
ственнонаучное мышление на синтетической ста-
дии показали 4 учащихся против 3 на констатиру-
ющем этапе исследования, теоретическое есте-
ственнонаучное мышление на дифференциально-
синтетической стадии показали 3 учащихся про-

тив 4 на констатирующем этапе исследования, 
эмпирически-научную стадию мышления пока-
зали 15 учащихся против 13 на констатирующем 
этапе исследования, эмпирически-бытовую ста-
дию мышления показали 3 учащихся против 5 на 
констатирующем этапе исследования (рис. 2).
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Рис. 3. Уровни учебной мотивации в экспериментальной группе на контрольном этапе исследования

Fig. 3.The levels of educational motivation in the experimental group at the control stage of the study

Рис. 4. Результаты исследования уровня учебной мотивации в контрольной группе 
на контрольном этапе исследования

Fig. 4. Results of the level of educational motivation study in the control group 
at the control stage of the study

В результате проведения анкеты Н.Г. Лу-
скановой на констатирующем этапе иссле-
дования в экспериментальной группе высо-
кий уровень учебной мотивации показали 2 
учащихся против 1; уровень учебной мотива-

ции выше среднего показали 6 учащихся про-
тив 3; средний уровень показали 15 учащих-
ся; низкий уровень показали 2 учащихся про-
тив 6 на констатирующем этапе исследования                                                   
(рис. 3).

В результате проведения анкеты Н.Г. Лу-
скановой в контрольной группе на констати-
рующем этапе исследования высокий уровень 
учебной мотивации показали 2 учащихся; уро-

вень выше среднего показали 4 учащихся; сред-
ний уровень показали 14 учащихся против 13; 
низкий уровень показали 5 учащихся против 6 
(рис. 4).
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Уровень учебной мотивации в эксперимен-
тальной группе после проведения формирую-
щего этапа исследования стал гораздо выше, не-
жели в контрольной группы.

Заключение. Проектная деятельность спо-
собствует формированию социально значимой 
позиции обучающихся, позволяет им создавать 
образовательные продукты, приобретать навы-
ки планирования и организации собственной 
деятельности, что в конечном итоге реализует 
их творческие способности и развивает индиви-
дуальные качества личности.

Эффективность методики организации про-
ектной деятельности старшеклассников при об-
учении естественнонаучным дисциплинам под-
тверждена представленными результатами экс-
периментальной работы. 
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Аннотация
Проблема и цель. Исследование публикаций по 

теме «Цифровое образование» показывает, что до 
сих пор нет четкого представления об этом понятии, 
каким оно должно быть в эпоху цифровой экономи-
ки и как готовить тех, кто призван создавать цифро-
вую экономику, раскрывая свой творческий потенци-
ал в этих новых условиях. В статье выносится на рас-
смотрение система организации цифрового образо-
вания в виде цифровой образовательной платформы 
(ЦОП) по примеру успешно действующих цифровых 
бизнес-платформ. Особое внимание уделено ее тех-
нологической части в виде цифровых образователь-
ных ресурсов (ЦОР) применительно к обучению мате-
матике и физике. Приведены примеры ЦОР, обеспе-
чивающих создание и использование анимационных 
рисунков как элемента новой технологии цифрового 
обучения. Обсуждаются риски, связанные с примене-
нием цифровых технологий в образовательном про-
цессе и как их можно избежать.

Методология исследования. Изучение и ана-
лиз литературы по цифровому бизнесу и цифровому 
образованию, обобщение опыта работы авторов по 
апробации элементов цифрового обучения.

Результаты. Изложены ориентиры построе-
ния цифрового образования в виде цифровой обра-
зовательной платформы, что актуально в плане выяв-

ления целей и задач подготовки создателей цифро-
вой экономики. Выделена ее технологическая часть в 
виде цифровых образовательных ресурсов, и кратко 
представлена новая технология обучения с исполь-
зованием анимационных возможностей компьютер-
ных сред. Обсуждаются риски, связанные с использо-
ванием компьютерных технологий в обучении, и пути 
их преодоления. 

Заключение. Представленная в статье общая 
концепция цифрового образования и ее технологи-
ческой части с элементами новой дидактики в виде 
использования анимационных возможностей ком-
пьютерных сред описывает целостное представле-
ние об архитектуре цифрового образования, наце-
ленного на подготовку тех, кто призван создавать 
цифровую экономику. В рамках цифрового обра-
зовательного ресурса создание цифрового обра-
зовательного контента с использованием анима-
ционных возможностей компьютерных сред повы-
сит технологическую оснащенность современного 
практикующего учителя математики и физики, что 
позволит ему добиваться более высоких образова-
тельных результатов. 

Ключевые слова: цифровая образовательная 
платформа, цифровой образовательный ресурс, 
анимационный рисунок, среда GeoGebra, обучение 
математике и физике.

Ц
ифровая трансформация экономики яв-
ляется одним из актуальных глобальных 
трендов на протяжении последних десяти-

летий. Уже сегодня конкурентоспособность стран, 
регионов и отдельных организаций определяет-
ся уровнем их цифровизации. Цифровая транс-
формация требует адаптации системы образова-
ния к новым реалиям как в направлении измене-
ния организации образовательного процесса, так 
и в применении новых образовательных методик. 

Российская Федерация не только не за-
нимает лидирующие позиции по уров-
ню развития цифровой экономики, но и де-
монстрирует отставание в цифровом про-
грессе. Так, по данным рейтинга развития 
информационно-коммуникационных техноло-
гий ICT Development Index (IDI), в 2017 г. Рос-
сия занимала 45-е место по сравнению с 43-м 
местом в 2016 и 42-м – в 2015 г. [Measuring…, 
2017]. В этих условиях для повышения уровня 
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цифровизации российской экономики система 
образования должна стать одной из передо-
вых областей применения компьютерных тех-
нологий как при организации образовательно-
го процесса, так и в самом процессе обучения. 

Цифровизация образования является наи-
более обсуждаемой темой последнего времени 
[Мележко, 2018]. В статье [Ломаско, Симонова, 
2018] приводится периодизация этого процесса, 
обсуждается терминология. При этом основной 
акцент делается на коммуникационной и орга-
низационной составляющих этого вопроса. Сле-
дует обратить внимание на содержательную пу-
бликацию [Каракозов и др., 2018]. В ней, начиная 
с Указа Президента Российской Федерации от 9 
мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы»1, приведены и охарактери-
зованы документы по созданию и функциониро-
ванию цифровой образовательной среды в Рос-
сийской Федерации2,3,4,5. В этой статье определе-
ны критерии эффективности формирования циф-
ровой образовательной среды в системах обще-
го, профессионального и дополнительного обра-
зования, сформулирован комплекс мер, направ-
ленных на повышение эффективности реализа-
ции проектов по формированию и развитию циф-
ровой образовательной системы. В публикации 

[Каракозов и др., 2016, с. 20–21] сформулирова-
ны теоретические воззрения на цифровую транс-
формацию современного образования. Практи-
ку «цифровой трансформации» образователь-
ной среды представим статьей [Рогов, 2018]. Ре-
зюмируя, можно сказать, что до сих пор нет окон-
чательного четкого понимания, что такое цифро-
вое образование и как его выстраивать.

Какие формы организации цифрового об-
учения целесообразно взять на вооружение? В 
современных бизнес-технологиях широко из-
вестно и эффективно используется понятие 
бизнес-платформы. Это объединение данных 
компании, ее экспертиз и бизнес-процессов на 
основе передовых информационных техноло-
гий, созданное с целью получения новых кон-
курентных преимуществ и завоевания новых 
рынков. Так, например, Сбербанк на основе но-
вых цифровых технологий построил платфор-
му для работы с малым бизнесом (http://www.
sberbank.ru). На этой платформе любой малый 
бизнес может получить все финансовые и пра-
вовые услуги и сервисы не выходя из офиса. Это 
очень удобно и функционально. Создана плат-
форма в области медицины Docdoc.ru для поис-
ка нужных врачей и записи к специалистам. Вы-
деляются потребительские цифровые платфор-
мы, технологические и бизнес-платформы циф-
ровой экономики. В этот ряд естественным об-
разом встает цифровая образовательная плат-
форма (ЦОП) как аналог бизнес-платформ. 

Таким образом, ЦОП образовательного кла-
стера – школы, вуза, региона – это форма орга-
низации образования на основе передовых ин-
формационных технологий с целью оптимиза-
ции вспомогательного персонала, установле-
ния максимально комфортных образователь-
ных связей и достижения более высоких обра-
зовательных результатов благодаря использова-
нию новых цифровых образовательных ресур-
сов в обучении. ЦОП образовательного кластера 
повышает его конкурентоспособность в области 
образования. Как цифровые бизнес-платформы 
меняют архитектуру бизнеса, так и ЦОП изменя-
ют систему образования, увеличивая ее конку-
рентоспособность. 

1 Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электрон-
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Выстраивание ЦОП аналогично цифро-
вой бизнес-платформе не просто предполага-
ет механический перенос терминологии, но и 
позволяет позаимствовать технологию, учиты-
вая специфику образования и не отрываясь от               
реальности.

Данные ЦОП – это любая информация, ка-
сающаяся деятельности образовательного кла-
стера: список персонала с перечнем достиже-
ний каждого, списки обучающихся с их харак-
теристиками, персональные данные об учеб-
ных успехах, средства обучения, методики, ди-
дактический материал и т.д. Кто сможет эффек-
тивно организовать данные образовательно-
го комплекса в виде цифровой образователь-
ной платформы, получит конкурентные преи-
мущества в сфере образования, добиваясь бо-
лее высоких результатов. Всю рутинную работу 
по организации и управлению данными берет 
на себя искусственный интеллект. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что никакой искусствен-
ный интеллект никогда не заменит и не исклю-
чит живое общение. Беседы Сократа останут-
ся навсегда как образец для подражания, ког-
да есть возможность посмотреть собеседнику в 
глаза, понять и почувствовать степень восприя-
тия информации, вовремя и адекватно прореа-
гировать на недопонимание. 

В ЦОП можно выделить две составляющие: 
коммуникационную и технологическую (техно-
логию обучения). В коммуникационную состав-
ляющую входят организация дистанционного 
обучения, всевозможные виды связи обучаемых 
и персонала, связи с общественностью. Эта часть 
ЦОП уже имеет значительные положительные 
наработки [Биккулова, 2009; Скляренко, 2013]. 

Остановимся на технологической части об-
учения в виде ЦОР. Основой ЦОР по математи-
ке и физике являются компьютерные програм-
мы типа Maple, «Живая математика», GeoGebra 
и др. В рамках ЦОР они дополняются методиче-
ским обеспечением. 

Что могут дать цифровые технологии в обу-
чении?

Современный компьютер берет начало от 
механических вычислительных устройств, и до 

сих пор вычисления представляют его главную 
функцию. Поэтому прежде всего от компьюте-
ра следует ожидать помощи в обучении при 
использовании его вычислительных возмож-
ностей. Применяя тот или иной вычислитель-
ный алгоритм (деление уголком, алгоритм Ев-
клида для нахождения НОД чисел или многоч-
ленов, нахождение рациональных корней мно-
гочленов с целыми коэффициентами и т.д.), уче-
ник превращается в модератора вычислитель-
ного процесса, адресуя вычислительные трудно-
сти компьютеру. 

Компьютерные технологии позволяют стро-
ить анимационные модели математических 
и физических понятий и явлений. Наилучшим 
образом подходит для этих целей программа 
GeoGebra как цифровое образовательное сред-
ство (GeoGebra: official site). Она свободно рас-
пространяется и для освоения не требует ника-
ких предварительных знаний. Образно говоря, 
эта программа представляет собой мастерскую 
по изготовлению анимационных рисунков, и 
надо лишь узнать и запомнить, под какой кноп-
кой скрывается нужный инструмент. Познако-
миться с анимационными возможностями про-
граммы GeoGebra можно, например, по учеб-
ным пособиям [Ларин, 2015; 2018].

Следует заранее увидеть и сопоставить воз-
можные потери и приобретения в обучении, 
осознанно модернизируя процесс получения 
знаний поколением школьников, которым пред-
стоит жить и трудиться в век цифровых техноло-
гий. Перечислим и обсудим некоторые риски, 
связанные с использованием цифровых образо-
вательных ресурсов.

1. Каждый школьник должен овладеть ком-
пьютерным набором текста, в том числе мате-
матического. Это отвлекает от каллиграфии, что 
может отрицательно сказаться на выработке по-
черка. Но с этой потерей мы сживаемся уже дав-
но. Уходят в прошлое специалисты красивого 
письма (для заполнения особо важных докумен-
тов). Зато востребованы специалисты по дизай-
ну письма, по созданию красивых шрифтов.

2. Чрезмерное использование калькулято-
ров «убивает» вычислительные навыки. Чтобы 
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этого не происходило, нужно просто грамот-
но отделять задачи, направленные на развитие 
вычислительных способностей, от тех случаев, 
когда чрезмерно громоздкие вычисления тор-
мозят усвоение главного, а исключение вычис-
лительных трудностей позволяет сэкономить 
время и решить большее количество примеров 
на понимание учебного материала и его созна-
тельное усвоение. Превращая учащегося из вы-
числителя в руководителя вычислениями, мы 
воспитываем в нем элементы компетенций, не-
обходимых для будущего.

3. Можно подумать, что визуализация ма-
тематики приведет к отставанию в развитии во-
ображения. Но прежде чем что-то вообразить, 
представить в уме, нужно создать чувствен-
ную опору для воображения. Это могут быть се-
рии примеров (такая серийность однотипных 
примеров может быть осуществлена с помо-
щью компьютерных анимационных рисунков), 
зрительная наглядность в виде анимационно-
геометрических образов, анимационные рисун-
ки, дополняющие воображение и устраняющие 
возможные заблуждения.

4. Новые компьютерные технологии в обу-
чении требуют освоения специализированного 
контента и тем самым отнимают драгоценное 
время от усвоения программного материала по 
математике и физике. Здесь снова должен про-
явить себя здоровый консерватизм учителя. Он 
должен сопоставить потери с приобретением и 
обоснованно сделать свой выбор. С другой сто-
роны, создатели компьютерного контента для 
обучения должны предложить практикующему 
учителю такие продукты, от которых он не смог 
бы отказаться ввиду их очевидной пользы. Учи-
тель, сознательно использующий тот или иной 
анимационный рисунок на уроке, захочет вне-
сти в него изменения, чтобы приспособить под 
свое видение учебного материала, а затем захо-
чет и самостоятельно изготовить нечто подоб-
ное. Так ненасильственно учитель переходит из 
разряда пользователей в категорию создателей 
компьютерного образовательного контента.

5. Существует риск, что новая форма пред-
ставления учебного материала может затмить 

собой содержание. В этой связи отметим, что 
компьютерные технологии с их анимационны-
ми возможностями являют собой великолеп-
ное средство развития одаренности. Они не 
только могут использоваться как средство визу-
ализации математических знаний, превращая 
некоторые математические утверждения в оче-
видные в буквальном смысле этого слова, но и 
являются средством экспериментирования при 
исследованиях, поддерживают исследователь-
ский стиль обучения.

Представляется целесообразным создание 
ЦОР по программам действующих школьных 
учебников. В настоящее время один из авто-
ров создает такой образовательный ресурс в со-
ответствии с учебником [Мордкович, Семенов, 
2008] в виде электронной версии учебного посо-
бия с гиперссылками на анимационные рисун-
ки, собранные в виде «Альбома анимационных 
рисунков», выполненных в среде GeoGebra. Его 
апробация проходит на платформе МБОУ «Гим-
назия № 13» г. Красноярска.

Анимационная составляющая является эле-
ментом новой цифровой технологии современ-
ной дидактики, предложенной временем ком-
пьютерных технологий. Такие понятия матема-
тики, как геометрический и физический смыс-
лы углового коэффициента прямой, углового ко-
эффициента касательной, усвоятся значительно 
лучше и с пониманием, если их продемонстри-
ровать на анимационных рисунках. На уроках 
физики можно смоделировать на экране ком-
пьютера прямолинейное равномерное или рав-
ноускоренное движение, падение капелек воды 
из крана, баллистическое движение снаряда из 
пушки, движение собаки к своему движущему-
ся хозяину и т.д., что поможет вывести формулы 
траекторий соответствующих движений, иссле-
довать их, экспериментально подметить и стро-
го математически изложить новые знания. 

Цифровое образование в виде цифровой 
образовательной платформы и ее технологиче-
ская часть в виде цифровых образовательных 
ресурсов с их анимационными возможностями, 
по нашему мнению, определят ближайшее бу-
дущее образования в нашей стране.
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Abstract
Problem and goal. Research of the publications on 

the topic of “Digital Education” shows that there is still no 
clear definition of this concept, what should it be like in 
the digital economy era and how to train those who are 
tasked with creating a digital economy, revealing their cre-
ative potential in these new circumstances. Article looks 
at an integrated system of digital education in the form of 
digital educational platform (DEP), following the example 
of successful digital business platforms. Special attention 
is given to its technology in the form of digital educational 
resources (DER) for teaching mathematics and physics. Ex-
amples of DER, allowing for creation and use of animated 
drawings as part of the new technology of digital learning, 
are provided. The risks associated with implementing digi-
tal technologies in the educational process are discussed 
as well as means to avoid them.

Methodology of the study. Study and analysis of lit-
erature on digital business and digital education as well 
as synthesis of experience of the digital learning ele-
ments testing researchers. 

The results. The guidelines of building digital edu-
cation in the form of digital educational platform are 

outlined, which is relevant in identifying the goals and 
objectives of the digital economy creators training. Its 
technological part is outlined in the form of digital edu-
cational resources and a new educational technology us-
ing the animated features of computer environment is 
briefly presented. The risks associated with the use of 
computer technology in teaching and ways of overcom-
ing them are discussed.

Conclusion. General concept of digital education, 
provided in the article, as well as its technology with ele-
ments of new Didactics in the form of using animated 
features of computer environments describes a holistic 
view of the digital education architecture aimed at train-
ing those who are tasked with creating a digital econo-
my. Creating the digital educational content within the 
framework of the digital educational resource using ani-
mated features of computer environments will enhance 
technological equipment of modern teachers of math-
ematics and physics, which will allow them to achieve 
better educational outcomes.

Keywords: digital educational platform, digital edu-
cational resource, animated picture, GeoGebra environ-
ment, mathematics and physics teaching.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ 
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Н.А. Лозовая (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Преобразования, происходя-

щие в инженерной отрасли, связанные с обновлени-
ем оборудования, усовершенствованием технологи-
ческих процессов, информатизацией и математиза-
цией производств, требуют подготовки квалифици-
рованных инженерных кадров, готовых решать про-
изводственные задачи в новых условиях. В связи с 
этим возрастает роль фундаментальной подготовки 
выпускников, их готовности к применению комплек-
са знаний, исследовательской деятельности, модели-
рованию производственных процессов, самообразо-
ванию. Междисциплинарный подход в образовании 
позволяет решить обозначенные проблемы. 

Цель статьи состоит в обосновании необходи-
мости применения междисциплинарного подхода 
в подготовке квалифицированных специалистов по-
средством включения в учебный процесс междис-
циплинарных учебных модулей, ориентированных 
на формирование готовности к будущей профес-
сиональной деятельности на основе математическо-
го знания и дистанционных обучающих курсов.

Методологию исследования составляют ана-
лиз нормативных документов в сфере высшего об-
разования, требований образовательных стандар-
тов, анализ и обобщение научно-исследовательских 

работ по рассматриваемой теме. В основу исследо-
вания положены теории контекстного, межпреж-
метного, компетентностного, деятельностного, лич-
ностно ориентированного подходов, фундамента-
лизации знаний. 

Результаты. Определен потенциал междисци-
плинарного подхода в формировании ключевых ком-
петенций будущих бакалавров – инженеров лесного 
комплекса. Установлены связи междисциплинарного 
подхода с другими подходами. Разработан междис-
циплинарный учебный модуль для будущих инжене-
ров, ориентированный на приобретение студентами 
основ моделирования в междисциплинарных обла-
стях, обоснован его потенциал в повышении качества 
математической и инженерной подготовки.

Заключение. В условиях реализации междисци-
плинарного учебного модуля происходит активиза-
ция познавательной активности обучающихся путем 
вовлечения студентов в исследовательскую деятель-
ность по решению междисциплинарных задач, фор-
мируется готовность к самостоятельной деятельно-
сти и самообразованию. 

Ключевые слова: бакалавр лесной отрасли, ма-
тематическая подготовка, межпредметные свя-
зи, учебный модуль, самообучение, информационно-
коммуникационные технологии.

П
остановка проблемы. В действующих 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартах высшего об-

разования1 требования к результату подготов-
ки сформулированы в виде комплекса обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. Требования к 
результату подготовки, сформулированные в 
проектах образовательных стандартов нового                                 

поколения2, ориентированы на формирова-
ние универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных ком-
петенций, которые вправе установить органи-
зация на основе профессиональных стандар-
тов или других требований, предъявляемых к 
выпускникам. В современных условиях успеш-
ность выпускника вуза в профессиональной де-
ятельности определяется его готовностью к ре-

2 Проекты федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования по направлениям бакалавриата. URL: 
http://www.fgosvo.ru/news/21/2830 (дата обращения: 24.04.2019).

1 Федеральные государственные образовательные стандар-
ты высшего образования по направлениям бакалавриата. URL: 
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 15.03.2019).
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3 Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 
до 2030 года. URL: http://government.ru/docs/34064/ (дата обра-
щения: 26.04.2019).

4 Отраслевая программа «Развитие лесного комплекса Красно-
ярского края на 2019–2021 годы». URL: http://www.krskstate.ru/
government/otrprogr/0/id/37153 (дата обращения: 26.04.2019).

5 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71570570/ (дата обращения: 26.03.2019).

шению нестандартных профессиональных за-
дач, определяемых потребностями рынка тру-
да и работодателями соответствующей отрас-
ли и региона.

Происходящие преобразования в лесном 
комплексе ориентированы на инновационное и 
эффективное развитие лесного хозяйства и лес-
ной промышленности, усовершенствование ле-
созаготовительных и деревоперерабатываю-
щих машин, развитие перерабатывающих про-
изводств, кадрового, технологического и науч-
ного потенциала3. На региональном уровне так-
же принимаются меры с целью увеличения объ-
емов производства продукции глубокой перера-
ботки древесины4.

Происходят обновление оборудования, усо-
вершенствование технологических процессов, 
информатизация и математизация производств, 
в связи с этим отрасль нуждается в квалифици-
рованных инженерных кадрах, готовых решать 
производственные задачи в новых условиях. Ре-
шение подобных задач связано с применением 
комплекса интегрированных знаний из различ-
ных дисциплин, что возможно путем установ-
ления междисциплинарных связей за счет воз-
растания роли самостоятельной работы в про-
цессе обучения и самообразования, в том чис-
ле на основе дистанционных обучающих курсов. 
В соответствии с указом президента «О Страте-
гии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы»5 одним 
из принципов формирования информацион-
ного пространства выступает свобода выбора 
средств при работе с информацией, в том числе 
с использованием дистанционных технологий.

Цель настоящей работы состоит в анализе 
опыта подготовки студентов в формате обнов-
ленных требований; обосновании необходимо-
сти внедрения в учебный процесс по подготов-

ке бакалавров – будущих инженеров лесной от-
расли междисциплинарных учебных модулей, 
ориентированных на формирование готовности 
к будущей профессиональной деятельности на 
основе математического знания и дистанцион-
ных обучающих курсов; описании примера меж-
дисциплинарного учебного модуля.

Методология исследования основана на 
анализе нормативных документов в сфере выс-
шего образования, анализе требований действу-
ющих образовательных стандартов и проектов 
стандартов нового поколения, анализе и обоб-
щении опыта передовых исследований в обла-
сти подготовки инженерных кадров, в которых 
отражены идеи междисциплинарных связей в 
обучении студентов. В основу исследования по-
ложены теории контекстного, межпредметного, 
компетентностного, деятельностного, личност-
но ориентированного подходов, фундаментали-
зации знаний. 

Обзор научной литературы выполнен на 
основе анализа работ исследователей, посвя-
щенных инженерному образованию, самооб-
разованию и повышению качества математиче-
ской и общепрофессиональной подготовки со-
временных выпускников на основе различных 
подходов и их совокупности.

Современное инженерное образование 
требует перехода в процессе обучения на де-
ятельностную основу с целью приобретения 
опыта проектной работы для получения иде-
ального или физического продукта [Пальянов, 
Осипова, 2016, с. 83–84]. Результатами инже-
нерного образования являются: дисциплинар-
ные знания и понимание; личностные достиже-
ния и профессиональные навыки; межличност-
ные компетенции – работа в команде и ком-
муникация; планирование, проектирование, 
производство и применение систем в контек-
сте предприятия, социальной сферы и окружа-
ющей среды [Переосмысление…, 2015, с. 33].
Для достижения перечисленных результатов 
выпускник инженерного направления подго-
товки должен обладать фундаментальными 
знаниями и способами деятельности, готовно-
стью к переносу знаний и способов деятельно-
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сти в новую ситуацию, готовностью к самообу-
чению, самостоятельному и коллективному вы-
полнению исследования, что актуализирует не-
обходимость интеграции различных дисциплин 
для их изучения и применения при решении за-
дач реальной инженерной деятельности.

При решении задач профессиональной на-
правленности обучающийся вовлекается в ис-
следовательскую деятельность. О.О. Горшко-
ва6 подчеркивает, что процесс вовлечения сту-
дентов в исследовательскую деятельность по-
зволяет реализовывать требования образова-
тельных стандартов по формированию ключе-
вых компетенций. 

Результатами математической подготов-
ки являются не только приобретение фунда-
ментальных знаний и методов, опыта по реше-
нию профессиональных задач при использова-
нии математического инструментария и при-
менения информационно-коммуникационных 
средств, формирование элементов исследова-
тельской деятельности, готовности к самообуче-
нию, также «математическая деятельность обла-
дает мощным потенциалом для формирования 
и развития личностных качеств и качеств мыш-
ления, которые составляют культуру инженерно-
го мышления» [Карпова, Матвеева, 2016, с. 51]. 

Реализация междисциплинарного подхода 
связана с контекстным, деятельностным, ком-
петентностным и личностно ориентированным 
подходами. Для подготовки квалифицированно-
го специалиста недостаточно руководствоваться 
только междисциплинарным подходом. Совре-
менные исследователи «допускают одновре-
менное существование нескольких парадигм в 
одних и тех же условиях образования, возмож-
но, при доминирующей роли одной из них на 
конкретном этапе» [Нордман, 2015, с. 214].

Идея установления междисциплинарных 
связей не является новой для образования. В 
классической педагогике о необходимости уста-
новления межпредметных связей высказыва-

лись Я.А. Коменский, И.Г. Пестолоцци, И.Ф. Гер-
барт, В.Ф. Одоевский, Д.И. Писарев, К.Д. Ушин-
ский и другие исследователи. В работах Ю.К. Ба-
банского обоснована необходимость межпред-
метного согласования в процессе обучения [Ба-
банский, 1981]. В работах Ю.М. Колягина, Г.И. 
Саранцева, Л.М. Фридмана рассмотрены вопро-
сы организации межпредметных связей в сред-
ней школе. К настоящему времени существуют 
исследования современных отечественных и за-
рубежных ученых, посвященные вопросам уста-
новления межпредметных связей, в том числе и 
в высшей школе (Е.А. Глухова, С.Н. Дворяткина, 
В.Г. Иванов, К.Н. Лунгу, С.И. Осипова, Е.В. Сень-
кина, Л.В. Шкерина, Т.А. Шкерина, S. Cernajeva, 
Е. Sumuer, A. Zeidmane и др.). 

Однако в связи с современными требования-
ми к результату обучения, ориентированными на 
формирование межпредметных и метапредмет-
ных результатов, возникают новые взгляды на ре-
ализацию междисциплинарного подхода в обу-
чении [Шкерина Л.В., Шкерина Т.А., 2019, с. 73].

В настоящее время междисциплинарный 
подход рассматривается как способ формиро-
вания готовности выпускника вуза к комплекс-
ной инженерной деятельности в междисципли-
нарных командах с ориентацией на социаль-
ные последствия [Иванов, Кайбияйнен, Галиха-
нов, 2016, c. 153]. Подтверждается, что решение 
междисциплинарных задач в условиях интегра-
тивного обучения повышает мотивацию к обуче-
нию, «приводит к раскрытию индивидуальных 
особенностей, актуализации проявления твор-
ческой самостоятельности в образовательном 
процессе, формированию и развитию обще-
культурных и профессиональных компетенций» 
[Дворяткина, Дякина, Розанова, 2017, с. 10].

В результате установления междисципли-
нарных связей решаются задачи различных кон-
текстов, обучающиеся вовлекаются в самостоя-
тельную исследовательскую деятельность, рас-
крывается их личностный потенциал, происхо-
дит формирование ключевых компетенций. Ма-
тематика является инструментом профессио-
нальной деятельности инженера, квалифициро-
ванному инженеру необходимо владеть мето-

6 Горшкова О.О. Подготовка студентов к исследовательской дея-
тельности в контексте компетентностно-ориентированного ин-
женерного образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. 
М., 2016. 61с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30434608 (дата 
обращения: 24.04.2019).
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дами моделирования, прогнозирования, опти-
мизации. В работах К.Н. Лунгу обосновывает-
ся необходимость междисциплинарных связей 
и создание интегративных курсов, ориентиро-
ванных на решение специальных задач на по-
строение математических моделей и интерпре-
тацию результата [Лунгу, 2014]. В современных 
исследованиях рассмотрены возможности меж-
дисциплинарного подхода в инженерном об-
разовании с целью повышения информацион-
ной и компьютерной грамотности [Zeidmane, 
Cernajeva, 2011]. Между готовностью к само-
обучению и использованием информационно-
коммуникационных технологий прослеживает-
ся тесная связь [Sumuer, 2018]. Студенту, а затем 
и специалисту важно организовать самообуче-
ние: от определения потребностей в знаниях до 
оценки результата обучения. В самостоятельной 
работе необходимо осуществлять осознанную 
саморегуляцию деятельности на всех этапах [Бо-
женкова, 2017]. Одним из средств самообразо-
вания студентов в вузе выступают межпредмет-
ные связи [Глухова, 2010]. 

Средством реализации новых взглядов на 
междисциплинарные связи и достижения же-
лаемых результатов могут выступать междисци-
плинарные учебные модули, сформированные с 
учетом группы требований [Букалова, 2016], яв-
ляющиеся интеграцией нескольких учебных дис-
циплин на основе взаимосвязанных тем учебно-
го материала и практических занятий. 

На сегодняшний день накоплен опыт про-
ектирования и реализации междисциплинар-
ных модулей, ориентированных на форми-
рование ключевых компетенций: междисци-
плинарный образовательный модуль для бу-
дущих учителей математики, спецификой ор-
ганизации которого является разновозраст-
ной и меняющийся состав учебной группы 
[Шкерина, Сенькина, Саволайнен, 2013]; мо-
дуль «Предметно-теоретический» для будущих 
магистров-педагогов, в состав которого входят 
дисциплины теоретической подготовки и опре-
деленные виды практик [Шкерина…, Шкери-
на…, 2019]; междисциплинарный курс по инже-
нерному проектированию [Hirsch et al., 2001].

Результаты исследования. Одной из ор-
ганизационных форм установления междис-
циплинарных связей выступают факультатив-
ные междисциплинарные учебные модули, в 
состав которых входят отдельные связанные 
темы из разных дисциплин. Междисциплинар-
ные учебные модули ориентированы на реше-
ние ряда задач: адаптация студентов к обуче-
нию в вузе и интеграция знаний из различных 
областей для решения некоторой задачи; укре-
пление междисциплинарных связей и система-
тизация знания; вовлечение студентов в иссле-
довательскую деятельность при решении задач 
профессиональной направленности и приобре-
тение опыта этой деятельности; формирование 
готовности к самообразованию посредством 
вовлечения студентов в самостоятельную ра-
боту по приобретению и применению знания, 
в том числе при помощи информационно-
коммуникационных технологий.

Анализ учебных планов по направлению 
подготовки 35.03.02 «Технология лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих произ-
водств» позволил выделить во втором семестре 
блок естественнонаучных дисциплин: математи-
ка, физика, теоретическая механика, электротех-
ника и электроника, результатом освоения кото-
рых является формирование одних и тех же об-
щепрофессиональных компетенций. 

Рассмотрим пример междисциплинарного 
учебного модуля, в состав которого входят пе-
речисленные дисциплины, и дополним модуль 
дисциплиной «Информатика». Модуль ориен-
тирован на приобретение и комплексное при-
менение студентами знаний и способов дея-
тельности при решении задач физики, теоре-
тической механики, электротехники и элек-
троники методом математического модели-
рования при использовании информационно-
коммуникационных технологий.

Выделим некоторые темы модуля: 1) на-
хождение пути, работы, количества электриче-
ства (дисциплина «Физика», применяется опре-
деленный интеграл); 2) расчет электрических це-
пей, цепей синусоидального тока (дисциплина 
«Электротехника и электроника», используют-
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ся матрицы, определители, системы линейных 
уравнений, комплексные числа); 3) основы ста-
тики (дисциплина «Теоретическая механика», 
используются векторы) и др. Решение задач по 
перечисленным темам в дальнейшем потребу-
ется в профессиональной деятельности, студен-
ты приобретают опыт основ моделирования.

Предлагается реализовывать модуль по-
средством электронного обучающего курса, пре-
имущества которого заключаются в последова-
тельности, целостности, вариативности учебно-
го материала, предоставлении возможностей 
для самообучения и контроля, что увеличива-
ет эффективность самостоятельной работы [Зы-
кова и др., 2018]. Зачетное задание по модулю 
состоит в подготовке отчета в виде таблицы или 
схемы с фиксацией междисциплинарных связей 
по темам каждой из дисциплин. Отчет предпо-
лагается дополнять за счет распространения на 
профессиональные дисциплины. Предложен-
ный модуль предшествует разработанному ра-
нее поликонтекстному образовательному моду-
лю «Математика в лесоинженерном деле» [Ло-
зовая, 2017] и выполняет пропедевтическую 
функцию в формировании готовности к приме-
нению междисциплинарного знания для реше-
ния задач инженерной деятельности, направлен 
на обеспечение преемственности в обучении 
математике [Лозовая, 2018].

Заключение. Реализация междисциплинар-
ных связей в подготовке квалифицированных 
инженерных кадров в условиях междисципли-
нарного учебного модуля основана на интегра-
ции нескольких подходов. Объединение отдель-
ных тем из нескольких дисциплин, ориентиро-
ванных на достижение одного результата, по-
зволяет усилить этот результат, раскрыть потен-
циал каждой дисциплины в комплексе. В пред-
ложенном нами модуле для решения задач спе-
циальных дисциплин необходимо применять 
математические знания и методы на основе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Результаты, полученные при освоении мо-
дуля, полезно использовать при решении задач 
инженерной направленности. Прослеживается 
преемственность приобретения и применения 

междисциплинарного знания, актуального для 
будущей профессиональной деятельности. По-
лученный при проектировании модуля опыт мо-
жет быть распространен на другие дисциплины 
учебного плана и различные направления под-
готовки. 
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CROSS-DISCIPLINARY EDUCATIONAL MODULES 
IN MATHEMATICAL TRAINING OF FOREST ENGINEERS

N.A. Lozovaya (Krasnoyarsk, Russia)

Н.А. ЛОЗОВАЯ. МЕжДИСЦИПЛИНАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ 
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНжЕНЕРОВ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Abstract
Problem and purpose. Transformations in the en-

gineering industry, related to equipment upgrading, 
improvement of technological processes, informatiza-
tion and mathematization of production, require the 
training of qualified engineering personnel who are 
ready to solve production problems in new conditions. 
Hence the role of fundamental training of graduates, 
their readiness to implement a complex of knowledge, 
research activities, modelling of production processes 
and self-education is increasing. An interdisciplinary 
approach to education allows us to solve the indicated 
problems.

The purpose of the article is to analyse the experi-
ence of preparing students in the format of updated 
requirements, justifying the need for an interdisciplin-
ary approach to the training of qualified specialists. 
The development of readiness for professional activity 
on the basis of mathematical knowledge and distance 

learning in cross-disciplinary educational modules                      
is described.

The methodology of the research consists of the anal-
ysis of regulatory documents in the field of higher educa-
tion, the requirements of educational standards, analysis 
and synthesis of research works on the subject. The study 
is based on the theories of contextual, interdisciplinary, 
competence, activity and student-centered approaches, 
as well as the fundamentalisation of knowledge.

Conclusion. The implementation of a cross-disciplin-
ary educational module activates the cognitive activity of 
students, participation in research is being developed to 
solve tasks, readiness for independent activity and self-
education, the role of information and communication 
technologies is increasing.

Keywords: bachelor of forest industry, mathemati-
cal training, cross-disciplinary communication, educa-
tional module, self-study, information and communica-
tion technologies.
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МОНИТОРИНГ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(НА ПРИМЕРЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ): СООБЩЕНИЕ 1

А.В. Мамаева (Красноярск, Россия)
Т.С. Антонова (Красноярск, Россия)
К.Ю. Денисова (Красноярск, Россия)
С.Ю. Килина (Красноярск, Россия)

П
остановка проблемы. За последние де-
сятилетия в России произошли значи-
тельные изменения представлений го-

сударства и общества о правах детей с ограни-
ченными возможностями здоровья: легитим-
ным стало право на образование любого ре-
бенка вне зависимости от тяжести проблем, ис-
ключена сама возможность определения ребен-
ка как «необучаемого». Если ранее, в XX веке, в 
систему образования в России среди лиц с мен-
тальными нарушениями в основном были вклю-

чены лица с легкой умственной отсталостью 
(IQ – 50–70), то в XXI веке утвержден целый ряд 
нормативно-правовых документов федераль-
ного уровня, обеспечивающих максимальный 
охват образованием детей с выраженными ин-
теллектуальными нарушениями.

В частности, в 2000 году «Типовое положение 
о специальном (коррекционном) образователь-
ном учреждении для обучающихся, воспитанни-
ков с отклонениями в развитии» дополнено пун-
ктами о создании классов для детей с умерен-

Аннотация
Проблема и цель. В статье актуализируется про-

блема мониторинга учебных достижений, а имен-
но навыка чтения, у обучающихся с умеренной ум-
ственной отсталостью. Обозначено противоречие 
между практической востребованностью и недоста-
точной разработанностью технологий и практиче-
ского инструментария для отслеживания минималь-
ных учебных достижений обучающихся с умерен-
ной умственной отсталостью за короткие периоды 
времени с целью корректировки рабочих программ 
учителя на основе результатов мониторинга. Цель 
статьи – определить «сильные» и «слабые» сторо-
ны различных технологий и методов диагностики и 
выделить наиболее эффективные для мониторинга 
учебных достижений обучающихся с умеренной ум-
ственной отсталостью. 

Методологию исследования составляет анализ 
отечественной и зарубежной психолого-педагоги-
ческой литературы, нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих вопросы обучения лиц с ум-
ственной отсталостью в России, и практического опы-
та диагностики и мониторинга учебных достижений 
лиц данной категории.

Результаты. В статье описаны «сильные» и 
«слабые» стороны различных технологий и мето-
дов для применения их учителем с целью монито-
ринга формирования навыка чтения у обучающих-
ся с умеренной умственной отсталостью. Проана-
лизированы возможности применения в текущем 
учебном процессе традиционных методов, исполь-
зуемых педагогами (чтения вслух, выполнения са-
мостоятельных и контрольных работ, тестирования), 
методов наблюдения, экспертной группы, психолого-
педагогического эксперимента, зарубежных техно-
логий curriculum-based measurement (CBM) и general 
outcome measurement (GOM).

Заключение. Проведенный анализ позволяет вы-
двинуть гипотезу о целесообразности использования 
технологии GOM для мониторинга навыка чтения об-
учающихся с умеренной умственной отсталостью, но с 
модификациями, учитывающими специфику обучения 
чтению детей с умственной отсталостью в России и осо-
бенности применения с использованием компьютер-
ных технологий (с помощью как компьютерной мыши, 
так и сенсорного экрана (планшетного компьютера)).

Ключевые слова: умственная отсталость, на-
вык чтения, образовательный мониторинг.
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ной умственной отсталостью1, а также для обуча-
ющихся со сложным дефектом, множественны-
ми нарушениями развития (которые, как прави-
ло, наблюдаются при тяжелой умственной отста-
лости)2. В настоящий момент в соответствии с но-
вым Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» дети с умственной отста-
лостью, как и все дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, могут обучаться как в отдель-
ных классах, группах или в отдельных организа-
циях, так и совместно с типично развивающими-
ся сверстниками (п. 4, ст. 79)3.

С 1 сентября 2016 года вступил в силу фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) (далее – Стандарт) [Федеральный…, 2014]4. 
На основе требований Стандарта при поступле-
нии в школу ребенка с умеренной, тяжелой, глу-
бокой умственной отсталостью, тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития образова-
тельная организация разрабатывает специаль-
ную индивидуальную программу развития (да-
лее – СИПР), учитывающую специфические обра-
зовательные потребности конкретного ученика.

В структуре СИПР четко выделяются взаи-
мосвязанные компоненты: «академический» и 
«жизненной компетенции». Причем для лиц с 
выраженной интеллектуальной недостаточно-
стью допустимы существенные изменения со-
держания образования, когда «академический» 
компонент редуцирован до полезных ребенку 
элементов академических знаний и максималь-
но расширяется область развития его «жизнен-

ных компетенций», которые «позволяют дости-
гать максимально возможной самостоятельно-
сти в решении повседневных жизненных задач, 
обеспечивают включение в жизнь общества». 
Особые образовательные потребности обучаю-
щихся данной категории обусловливают введе-
ние специальных учебных предметов и коррек-
ционных курсов, которые отсутствуют в содер-
жании образования типично развивающихся де-
тей, например, «Речь и альтернативная комму-
никация», «Сенсорное развитие», «Предметно-
практические действия», «Двигательное разви-
тие», «Альтернативная коммуникация» и др.

Вместе с тем ограничения и утилитарность 
содержания «академического» компонента об-
разования для лиц с выраженной интеллекту-
альной недостаточностью не следует понимать 
как полный отказ от «академических» знаний 
(обучения чтению, счету, письму). В частности, 
в рамках учебного предмета «Речь и альтерна-
тивная коммуникация» предусмотрено овладе-
ние чтением в доступных для ребенка пределах.

Многие исследователи, занимающиеся во-
просами обучения и воспитания детей с выра-
женной интеллектуальной недостаточностью 
[Каткова, 2017, с. 17; Шипицына, 2002, с. 39; и др.],
отмечают, что значительной части обучающихся 
с умеренной умственной отсталостью доступно 
овладение навыком чтения с применением спе-
цифических подходов к обучению, а умение чи-
тать оптимизирует процесс социализации в обще-
стве детей данной категории, имеется множество 
методических рекомендаций и разработок по об-
учению грамоте детей данной категории [Баряе-
ва5, 2011, с. 29; Бгажнокова6, 2007, с. 96; и др.].

Таким образом, в нормативно-организа-
ционном и научно-методическом аспектах овла-
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дение навыком чтения учеником с умеренной 
умственной отсталостью в настоящее время рас-
сматривается в российской специальной (кор-
рекционной) педагогике как один из значимых 
и доступных предметных результатов обучения, 
возможный для применения в практической де-
ятельности и жизни.

Методологию исследования составляет 
анализ отечественной и зарубежной психолого-
педагогической литературы, нормативно-
правовых документов, регламентирующих вопро-
сы обучения лиц с умственной отсталостью в Рос-
сии и практического опыта диагностики и монито-
ринга учебных достижений лиц данной категории.

Результаты. В настоящее время в образова-
тельной практике отмечены трудности отслежи-
вания эффективности обучения детей с умерен-
ной степенью умственной отсталости (IQ – 35–49), 
недостаточность средств мониторинга динами-
ки их учебных достижений, в том числе и навы-
ка чтения. Общепринятым является положение о 
построении обучения, ориентированного на зону 
«ближайшего развития» (реально имеющихся у 
ребенка возможностях, которые могут быть рас-
крыты и использованы для его развития при ми-
нимальной помощи или подсказке со стороны 
окружающих) [Выготский, 1935, с. 33; Замский, 
1995, с. 314; Лубовский, 1989, с. 53; и др.], но мож-
но констатировать недостаточность технологий и 
диагностического инструментария, позволяющих 
объективно отслеживать минимальные учебные 
достижения обучающихся с умеренной умствен-
ной отсталостью за короткие периоды времени 
для корректировки рабочих программ учителя на 
основе результатов мониторинга.

В нормативно-правовых и организацион-
ных документах последних лет, регламентирую-
щих обучение детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), отражены 
основные требования к системе оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения СИПР7. 
Отмечено, что система оценки должна «позво-

лять осуществлять оценку динамики учебных до-
стижений», представлены требования к текущей 
(полугодовой), промежуточной (годовой) и ито-
говой (за весь период обучения) оценке8. Сфор-
мирован учебно-методический комплекс по раз-
работке и реализации специальной индивиду-
альной программы развития (СИПР), который по-
зволяет составить программу работы с обучаю-
щимся с умеренной умственной отсталостью в 
онлайн-режиме и оценить результативность ра-
боты9. Данный подход нацелен на выявление эф-
фективности обучения, но не является достаточ-
но чувствительным, чтобы определить прогресс 
в течение коротких периодов времени и обнару-
жить небольшие продвижения в развитии навы-
ков; что позволит педагогам оперативно реаги-
ровать и гибко корректировать программы для 
улучшения результатов обучения.

В специальной литературе также широко 
представлены данные о возможностях примене-
ния различных диагностических методов (наблю-
дения, психолого-педагогического эксперимента, 
тестов, сбора и анализа данных о ребенке, изуче-
ния продуктов деятельности и др.) с целью выяв-
ления стартовых и потенциальных возможностей 
[Забрамная, Исаева, 2009, с. 49; Инденбаум, 2012, 
с. 3; Лубовский, 1989, с. 25; и др.], но данные под-
ходы недостаточно эффективны в применении с 
целью мониторинга в текущем учебном процес-
се, для получения учителем постоянной обрат-
ной связи результативности обучения.

Таким образом, при относительной разра-
ботанности технологий и инструментария для 
осуществления стартовой диагностики и итого-
вой оценки достижений обучающихся с умерен-
ной умственной отсталостью можно констатиро-
вать наименьшую разработанность в вопросах 
формулирующего мониторинга, который дол-
жен осуществляться в течение всего времени об-

7 Федеральный государственный образовательный стандарт об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1000 (дата 
обращения: 29.04.2019).

8 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями): одобрена решени-
ем федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию от 22 декабря 2015 г. № 4/15 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://fgosreestr.ru (дата обращения: 29.04.2019).

9 Учебно-методический комплекс по разработке и реализации 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 
[Электронный ресурс]. URL: http://умксипр.рф (дата обращения: 
29.04.2019).

А.В. МАМАЕВА, Т.С. АНТОНОВА, К.Ю. ДЕНИСОВА, С.Ю. КИЛИНА. МОНИТОРИНГ УЧЕБНЫХ ДОСТИжЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ): СООБЩЕНИЕ 1
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10 Федеральный государственный образовательный стандарт об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1000 (дата 
обращения: 29.04.2019).

учения для установления обратной связи от обу-
чающихся к учителю.

Обратимся к анализу существующих мето-
дов оценивания достижений обучающихся с ум-
ственной отсталостью с целью возможности их 
применения для формулирующего мониторинга 
навыка чтения у детей данной категории.

Общепринятым методом оценивания навы-
ка чтения в общей и специальной педагогике яв-
ляется чтение вслух, но в отношении включен-
ных в систему образования детей с отсутствием 
речи его использование будет неэффективным. 
Использование подходов, общепринятых для от-
слеживания результативности обучения детей с 
легкой умственной отсталостью (проведение са-
мостоятельных и контрольных работ, тестирова-
ние), также малоприемлимо в работе с обучаю-
щимися с умеренной умственной отсталостью. 
Дети данной категории, даже имея потенциаль-
ную способность выполнить задание, очень ча-
сто не могут ее реализовать, испытывают выра-
женные трудности при самостоятельном выпол-
нении заданий, могут продемонстрировать си-
туативное снижение из-за несформированности 
мотивационно-энергетического и регуляторного 
компонентов познавательной деятельности, им 
требуется дополнительная направляющая, орга-
низующая и стимулирующая помощь. Вследствие 
этого существует необходимость определения 
альтернативного способа мониторинга учебных 
достижений обучающихся с умеренной умствен-
ной отсталостью, в том числе и навыка чтения.

Диагностический инструментарий, ис-
пользуемый в целях оценки учебных достиже-
ний, должен соответствовать всем требовани-
ям, предъявляемым к современным методам 
оценки. Таковыми являются в первую очередь, 
объективность и стандартизированность. Этим 
требованиям отвечают в полной мере методы 
психолого-педагогического эксперимента, кото-
рые предполагают создание определенных си-
туаций, при которых актуализируются процес-
сы, подлежащие специальному изучению. Но 
при всем ряде своих преимуществ его использо-
вание требует значительных временных затрат 
как на проведение, так и на обработку результа-

тов. Кроме того, с его помощью далеко не всег-
да возможно отследить минимальные продви-
жения в развитии умений и навыков.

В нормативно-правовых и организационных 
документах последних лет для определения ре-
зультативности обучения детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью основной ак-
цент сделан на использовании метода эксперт-
ной группы (на междисциплинарной основе), 
который предполагает объединение усилий 
всех заинтересованных участников образова-
тельного процесса, тесно контактирующих с ре-
бенком, включая членов его семьи10. Междис-
циплинарный подход, реализуемый при получе-
нии обобщенной и согласованной оценки груп-
пы экспертов, является главным и неоспоримым 
достоинством вышеупомянутого метода. Кроме 
того, метод экспертной оценки характеризует-
ся относительной простотой организации и воз-
можностью обхвата больших групп. Но при этом 
ряде преимуществ данный метод также облада-
ет и такими существенными недостатками, как:

– зависимость достоверности и надежности 
результатов оценивания от компетентности экс-
пертов;

– потребность в высококвалифицирован-
ных специалистах для проведения оценки;

– субъективность.
В качестве еще одного рекомендуемого ме-

тода оценки учебных достижений можно встре-
тить метод наблюдения [Забрамная, Исаева, 
2009, с. 50]. Безусловно, данный метод обла-
дает универсальностью и многомерностью, по-
зволяет изучать различные стороны психофи-
зического развития обучающихся в их целост-
ности, естественном функционировании и тес-
ной взаимосвязи. К сильным сторонам этого ме-
тода также причисляются непосредственность 
восприятия поведения обучающихся, возмож-
ность параллельного применения вместе с дру-
гими методами исследования, гибкость, относи-
тельная доступность. При этом, как и метод экс-
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пертной оценки, наблюдение имеет такой ярко 
выраженный недостаток, как субъективность. 
Субъективность оценки может быть обусловле-
на рядом факторов: неразрывной связью лич-
ности экспертов с проводимой ими оценкой, их 
заинтересованностью в результатах оценки, не-
достатком информации о событиях, недостаточ-
ной компетентностью экспертов, возможностью 
их взаимовлияния и др.

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что метод экспертной группы и на-
блюдение являются достаточно информативны-
ми и доступными методами оценки учебных до-
стижений, но в силу высокого уровня субъектив-
ности и малоформализованности наиболее целе-
сообразным является использование их в каче-
стве дополнительных инструментов оценивания 
при наличии более валидных и точных методов.

Востребованность в инновационных под-
ходах к отслеживанию эффективности обуче-
ния детей с когнитивными расстройствами под-
тверждается большим количеством разработок 
и рекомендации педагогов-практиков в данном 
направлений. Несмотря на безусловную практи-
ческую значимость разработок практикующих 
педагогов, их эффективность в большинстве слу-
чаев оценивается субъективно, проверка на на-
дежность и валидность отсутствует.

Таким образом, в результате анализа ли-
тературных данных и изучения опыта практи-
ческой работы выявлено противоречие между 
практической востребованностью в отслежива-
нии минимальных учебных достижений обуча-
ющихся с умеренной умственной отсталостью с 
целью оптимизации процесса обучения «здесь и 
сейчас» и недостаточной разработанностью тех-
нологий, позволяющих осуществлять такой мо-
ниторинг.

С целью разрешения вышеобозначен-
ного противоречия нами был проанализиро-
ван зарубежный опыт. В рамках разработки си-
стем оценки достижений обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья интерес 
представляют две технологии формирующе-
го оценивания – curriculum-based measurement 
(CBM) [Deno, 1992, с. 5; 2003, с. 1840] и general 

outcome measurement (GOM) [Wallace, Tichá, 
2007; Gustafson, Wallace, Tichá, 2010, c. 333]. Оба 
варианта, по сути, являются тестированием, но 
содержание и процедура мониторинга в рам-
ка данных технологий адаптированы к особен-
ностям обучающихся с когнитивными расстрой-
ствами, позволяют проявить плавный и гибкий 
подход к оцениванию учебных достижений с 
учетом возрастных и психофизических особен-
ностей обучающихся.

Первоначально была разработана техноло-
гия CBM, которая соответствует требованиям, 
значимым для оценивания результатов обуче-
ния детей с когнитивными расстройствами:

–  объективность;
– комплексность, т.е. возможность охватить 

все аспекты и этапы формирования учебного  
навыка;

– чувствительность к прогрессу за короткий 
период;

– чувствительность к минимальным про-
движениям обучающихся;

– возможность оценить прочность сформи-
рованных навыков в течение длительного вре-
мени и возможность их применения;

– надежность и валидность;
– нацеленность на улучшение качества обу-

чения с возможностью быстрой корректировки 
программ [Мамаева, Тича, Абери, 2015, с. 150].

В контексте нашего исследования целесо-
образно дополнение вышеперечисленных тре-
бований рядом положений из технологии GOM:

– использование системы «подсказок», со-
относимой с различными видами помощи, ре-
комендуемыми для оценки результативности 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в России;

– небольшая продолжительность процеду-
ры обследования: 5 мин (только первое введе-
ние), 3 мин и 1 мин;

– стандартное количество заданий, структу-
ированных по типам;

– требование только невербальной реак-
ции (указательный жест в качестве ответа) с це-
лью включения в систему мониторинга обучаю-
щихся с отсутствием речи.
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В рамках генерального формата оценки 
(GOM), разработанного сотрудниками универ-
ситета Миннесоты, были созданы типы заданий, 
каждое из которых сопровождалось подробной 
детализированной инструкцией. Каждое зада-
ние предполагало показ правильного вариан-
та ответа из трех предложенных для выбора и 
предлагалось на отдельной карточке, подсчиты-
валось количество правильных ответов за про-
межутки времени по каждому типу заданий. Для 
получения более достоверной информации о 
результатах мониторинга навыка чтения у обуча-
ющихся начального и среднего звена с умствен-
ной отсталостью использовалось портативное 
записывающее устройство. Одним из способов 
минимизации временных затрат являлось при-
менение правила двух-трех ошибок, что пред-
полагало прекращение подсчета баллов в за-
дании после совершения подряд трех или двух 
ошибок испытуемым. Было доказано отсутствие 
различий в применении правил 2 либо 3 ошибок 
[Wayman et al., 2009].

Применение технологии GOM для монито-
ринга учебных достижений обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью, на наш взгляд, 
целесообразно, но недостаточно удобно в теку-
щем учебном процессе. При проведении обсле-
дования педагогу необходимо одновременно 
ориентироваться в большом количестве карточек 
с заданиями, фиксировать результаты и удержи-
вать внимание ученика, затем требуется время на 
работу с протоколами и обработку результатов.

Практическое применение GOM значитель-
но облегчается с помощью компьютерных тех-
нологий, тем более что метод показа правиль-
ного варианта ответа из трех предложенных для 
выбора, первоначально используемый с целью 
включения обучающихся с отсутствием речи, 
чрезвычайно удобен для переноса на «язык 
программирования». На наш взгляд, целесо-
образно применение технологии как с помощью 
компьютерной мыши, что более доступно в пла-
не материально-технического обеспечения об-
разовательных организаций, так и на сенсорном 
экране (планшетном компьютере), что позволит 
включить в систему мониторинга обучающихся с 

выраженными трудностями использования ком-
пьютерной мыши.

Безусловно, применение GOM для монито-
ринга навыка чтения обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью требует значительной 
модификации первоначального варианта техно-
логии с учетом специфики обучения чтению де-
тей данной категории в России [Егоров, 1953, с. 23;
Мамаева, 2017, с. 271]. При определении показа-
телей для оценивания в русскоязычном вариан-
те, на наш взгляд, целесообразно учесть последо-
вательность формирования предпосылок овла-
дения навыком чтения, последовательность изу-
чения букв и умений читать языковые единицы 
различной сложности (слоги, слова, предложе-
ния). Также важно учесть следующие факты:

– процесс изучения букв у детей данной ка-
тегории пролонгирован на несколько лет, и к 
чтению слогов, слов и предложений приступают 
изначально на ограниченном материале букв;

– «Чтение и письмо» не является обязатель-
ным разделом предметной области «Язык и ре-
чевая практика», часть обучающихся осваивают 
альтернативное чтение с помощью доступных 
невербальных графических знаков и глобально-
го чтения в доступных ребенку пределах [Баряе-
ва, Лопатина, 2018, с. 5; Артемьева, Задорожная, 
Мамаева, 2018, с. 168].

Но несмотря на специфику обучения грамо-
те в различных языках и различных культурных 
контекстах, целый ряд требований к процедуре 
мониторинга, обозначенных в рамках техноло-
гии GOM, универсальны [Мамаева, Синельнико-
ва, Артемьева, 2017, с. 52; Постникова, Мамае-
ва, 2017, с. 166].

Заключение. Проведенный анализ позво-
ляет выдвинуть гипотезу о целесообразности 
использования модифицированного варианта 
GOM, реализуемого с помощью компьютерных 
технологий, для мониторинга навыка чтения об-
учающихся с умеренной умственной отстало-
стью. Применение технологии GOM не опровер-
гает использования общепринятого метода оце-
нивания навыка чтения – чтения вслух, мето-
дов наблюдения и экспертной группы, различ-
ные методы дополняют и усиливают друг дру-
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га, позволяют педагогам получить более точную 
и полную информацию о результативности сво-
их действий. Использование GOM с применени-
ем компьютерных технологий имеет целый ряд 
преимуществ, так как позволит:

– получить достоверную и объективную ин-
формацию о результативности формирования 
навыка;

– включить в систему оценивания обучаю-
щихся с отсутствием общеупотребительной речи;

– оптимизировать временные затраты учи-
теля;

– автоматизировать процесс разработки ра-
бочих программ на основе результатов монито-
ринга;

– обеспечить «прозрачность» результатов 
мониторинга для педагогов, родителей обучаю-
щихся, руководителей образовательных органи-
заций.

Для подтверждения вышеобозначенной 
гипотезы в КГПУ им. В.П. Астафьева в период   
2016–2018 годов был организован ряд экспе-
риментальных исследований, часть из которых 
проводилась совместно с Университетом Мин-
несоты при поддержке Фонда «Евразия». Ре-
зультаты проведенных исследований будут 
представлены в следующих сообщениях.
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Abstract
Problem and purpose. In the article, the problem of 

school achievements monitoring , namely, reading skills 
in students with moderate mental retardation is actual-
ized. There is a contradiction between practical relevance 
and insufficient development of technologies and practi-
cal tools to track the minimal school achievements of stu-
dents with moderate mental retardation for short periods 
of time in order to correct the teacher working programs 
based on monitoring results. The purpose of the article is 
to identify the “strong” and “weak” sides of various tech-
nologies and diagnostic methods and to identify the most 
effective ones for monitoring educational achievements 
of students with moderate mental retardation.

The methodology of the study is based on the analy-
sis of domestic and foreign psychological and pedagogical 
literature, legal-normative documents regulating the is-
sues of teaching students with mental retardation in Rus-
sia, and practical experience in diagnosing and monitoring 
school achievements of people belonging to this category.

Results. The article describes the “strong” and 
“weak” sides of various technologies and diagnostic 

methods to be used by a teacher working with students 
suffering of moderate mental retardation in order to 
obtain information about the effectiveness of their ac-
tions and correcting working programs. The authors 
analyzed the possibility of applying the traditional 
methods, used by teachers (reading aloud, perform-
ing independent assignments and tests), observation 
methods, expert group, psychological and pedagogi-
cal experiment, curriculum-based measurement (CBM) 
and general outcome measurement ( GOM) in the cur-
rent educational process.

Conclusion. The analysis of the results allows us to 
suggest the hypothesis about the advisability of using 
GOM technology for reading skills monitoring in stu-
dents with moderate mental retardation, but with some 
modifications, taking into account Russian specifics of 
teaching children with intellectual disability to read, and 
application features when using computer technologies 
(a computer mouse or a touch screen (tablet personal 
computer).

Keywords: mental retardation, reading skills, edu-
cational monitoring.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье обоснован психолого-

педагогический потенциал современной детской ли-
тературы, имеющей абсурдистскую и юмористиче-
скую направленность, и даны методические реко-
мендации по включению подобных произведений в 
круг подросткового чтения. Проблема обусловлена 
активной дискуссией в педагогических кругах о вос-
питательных и социализирующих функциях абсур-
дистской детской литературы. Цель статьи – опре-
делить содержательные и методические подходы к 
изучению современной литературы, обращенной к 
читателю-ребенку и опирающейся на традиции аб-
сурда (на примере произведений К. Драгунской,                 
Г. Остера, А. Гиваргизова).

Методологию статьи составляют анализ и обоб-
щение научно-методической литературы, посвящен-
ной вопросам детского чтения, а также описание экс-
периментальной работы, включающей констатирую-
щий эксперимент (опрос) и поисковый эксперимент 

(проектная деятельность по организации внекласс-
ного чтения обучающихся 5-х классов).

Результаты. На основе современных подходов 
к образовательному процессу разработана методи-
ческая модель, ориентированная на включение про-
изведений абсурдистского характера в круг детского 
чтения. Обосновано функциональное значение по-
добных текстов, связанное с понятием «смехотера-
пия», и обозначены их центральные содержательные 
аспекты, важные для обсуждения с учащимися.

Заключение. Предложенная в статье авторская 
концепция изучения современных абсурдистских 
детских произведений может быть реализована в 
практике школьного преподавания литературы с це-
лью решения важных психологических и социализи-
рующих задач.

Ключевые слова: методика преподавания ли-
тературы, проектная деятельность, поэтика аб-
сурда, современная детская литература, смехо-
терапия.

П
остановка проблемы. Традиции абсур-
да – одна из тенденций современного 
литературного процесса. Детская лите-

ратура не является исключением. В произведе-
ниях таких авторов, как Л. Петрушевская, А. Ги-
варгизов, Г. Остер, К. Драгунская, С. Седов и др., 
наблюдаются установки на игру слов, мозаич-
ную структуру текста, размывание границ жан-
ра, активное использование элементов пароди-
рования, межтекстовые связи и т.д. Прозаики 
увлекаются мелочами и бытовыми деталями, 
взаимопроникновением смешного и страшно-
го / серьезного, смешением высоких и низких 
объектов изображения, нанизыванием слов, 
каламбуров. Драматурги отрицают реалистич-

ных персонажей и правдивые ситуации и все 
другие театральные приемы: разрушаются при-
вычные со времен классицистической драма-
тургии «три единства»: время и место неопре-
деленны и изменчивы, даже самые простые 
причинные связи отсутствуют, – возникает аб-
сурдная бесконечность. Реальное воспринима-
ется как бессмысленное, и наоборот. В драма-
тургии ставится вопрос о кризисе понимания и 
форм высказывания, язык людей обесценива-
ется: появляются бессмысленные интриги, по-
вторяющиеся диалоги и бесцельная болтов-
ня, драматическая непоследовательность дей-
ствий. В литературе модернизма этот фено-
мен называют «смыслоутратой» – «автоматизм 
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языка, который не способен донести реальные 
значения явлений и лишь создает мифический 
образ реальности, – …клишированное созна-
ние человека…» [Литературная…, 2001, с. 10].

Но создание абсурдного мира нельзя счи-
тать особенностью современной литературы – 
истоки находятся намного раньше. Классиками 
абсурда являются английские авторы XIX века: 
Эдвард Лир и Льюис Кэрролл (причем произве-
дения последнего становятся особенно востре-
бованными в последующей литературе и культу-
ре). В конце этого же столетия приобретает по-
пулярность и английский стихотворный жанр ли-
мерик – пятистишие абсурдистского содержа-
ния. В середине XX века в европейской литера-
туре возникает явление «театр абсурда» (наи-
более яркими представителями этого направ-
ления в драматургии являются Эжен Ионеско и 
Сэмюэл Беккет). Предвосхищает его творчество            
ОБЭРИУ – группа русских писателей и деятелей 
культуры, существовавшая в первой половине 
двадцатого столетия, – и произведения К.И. Чу-
ковского. В список смело можно добавить жанр 
небылиц, макаронические стихи Ивана Петро-
вича Мятлева, творчество Николая Васильевича 
Гоголя, сатирические стихи и афоризмы Козьмы 
Пруткова, ранние рассказы Антона Павловича 
Чехова и многое другое. Развитию культуры аб-
сурда во многом способствовала культура пост-
модернизма, произведения которой не вмеща-
ются в традиционные представления о жанрах и 
стилях. Литература постмодернизма характери-
зуется ярко выраженным игровым началом, это 
же проявляется и в литературе абсурда.

В педагогических кругах распростране-
но мнение о преобладающей развлекатель-
ной функции исследуемой литературы, отсут-
ствии воспитательного потенциала и эстетиче-
ской ценности подобных текстов. Такое устой-
чивое пренебрежительное отношение педаго-
гов к литературе абсурда определило тот факт, 
что в школьных программах эти произведения 
не предлагаются к изучению учащихся (за ред-
ким исключением – например, отдельные тек-
сты Д. Хармса в программах под. ред. В.Г. Ма-
ранцмана [Маранцман, 2005] и А.Г. Кутузова 

[Программа…, 2010]), в современной методи-
ке отсутствуют разработки и концепции, пред-
лагающие системный и обоснованный подход 
по включению текстов абсурдистской направ-
ленности в круг детского чтения. В специали-
зированном издании «Литература в школе» за 
последние 5 лет представлены лишь два урока 
по текстам Л. Петрушевской для старшекласс-
ников (С.А Макрушиной [Макрушина, 2014] и 
Ю.В. Оводенко [Оводенко, 2016]). Между тем 
философия абсурда, на которую опираются пи-
сатели и поэты, представляет собой серьезное 
явление, в основе которого – разрушение из-
лишне рационального и прагматичного взгля-
да на окружающую жизнь. Детские авторы, как 
нам видится, решают важную задачу: очищение 
детского сознания от страхов и комплексов, на-
вязываемых ему взрослым миром, регламенти-
руемым, распланированным и структурирован-
ным, требующим неукоснительного соблюде-
ния всех правил и норм. Эти страхи и комплек-
сы связаны в том числе и со сферой школьной 
жизни. Не случайно во многих рассказах К. Дра-
гунской, пьесах А. Гиваргизова, «ужастиках» Г. 
Остера предметом абсурдистского изображе-
ния является страх ученика перед контрольной 
работой, учителем, в целом – школой. Прове-
денный нами опрос среди учеников 5-х классов 
(данный возраст в психологии считается кризис-
ным, отличающимся повышенной уязвимостью 
подростка, вступающего в новый этап) подтвер-
дил тенденцию: больше половины опрошенных 
не испытывают радостных, приятных эмоций 
от школьной жизни. Среди обозначенных при-
чин были названы боязнь насмешек со стороны 
одноклассников, частые контрольные и прове-
рочные работы, объемные домашние задания, 
строгость и «крикливость» педагогов. В аспекте 
обозначенной тенденции резкого отторжения 
подростка от школы актуальным становится си-
стема действий педагога, направленная на соз-
дание доброжелательной атмосферы школьной 
жизни, разрушающая страх перед учреждени-
ем, в котором ребенок проводит значительную 
часть своей жизни. Мы убеждены, что важной 
составляющей такой системы может стать орга-
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низация внеклассного чтения современной аб-
сурдистской детской литературы. Цель статьи –
обозначить содержательные и методические 
подходы к изучению современной литературы, 
обращенной к читателю-ребенку и опирающей-
ся на традиции абсурда (на примере произведе-
ний К. Драгунской, Г. Остера, А. Гиваргизова).

Методологию исследования составляет 
анализ научно-методических источников, посвя-
щенных особенностям детского чтения, поня-
тию «смехотерапия». Кроме того, выводы иссле-
дования опираются на результаты эксперимен-
тальной деятельности: констатирующий и поис-
ковый эксперимент по включению современных 
произведений абсурдистской детской литерату-
ры в круг подросткового чтения.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ литературоведческого и 
психолого-педагогического характера. Исследо-
ватели И.Н. Арзамасцева [Арзамасцева, Никола-
ева, 1997], И.Г. Минералова [Минералова, 2002], 
Х.Х. Эверс [Эверс, 2000], авторы проекта «Замеча-
тельные книги для глобального сообщества» от-
мечают функциональное богатство детской лите-
ратуры, среди множества других развлекатель-
ная функция занимает важное место. При этом 
Н.Е. Кутейникова акцентирует различные задачи 
программного и внеклассного чтения учащихся, 
обращает внимание педагогов на активные, твор-
ческие формы включения современной детской 
литературы в круг самостоятельного чтения под-
ростков [Кутейникова, 2017]. Исследовательни-
ца, ссылаясь на позицию французского писателя 
и педагога Даниэля Пеннака [Пеннак, 2005], раз-
мышляет о свободе читательских предпочтений 
подростка: «Чтение нового поколения значитель-
но отличается от предыдущих, и то, что интересу-
ет современных детей, подростков и юношество, 
далеко не всегда нравится родителям, учителям 
и библиотекарям. С нашей точки зрения, главное, 
чтобы школьники вообще читали на досуге, заин-
тересовались той или иной книгой, тогда в стар-
шем возрасте у них есть шанс понимать и более 
серьезную, сложную для восприятия литерату-
ру. Однако всем, кто в той или иной мере «ру-
ководит», то есть как-либо влияет на чтение де-

тей, подростков и юношества, необходимо пом-
нить ряд советов французского писателя и школь-
ного учителя Даниэля Пеннака. Д. Пеннак счита-
ет, что нередко родители злоупотребляют своими 
правами, тогда как у подростков также есть пра-
ва, которые необходимо уважать. Одно из этих 
прав – это право «читать что попало», в том чис-
ле примитивную массовую литературу („чтиво‟)» 
[Кутейникова, 2017, с. 12]. Другое дело, прими-
тивизм – профессиональная имитация стилисти-
ки примитива, в которой смех во всем диапазо-
не интенций и модуляций – способ познания, су-
ществования, критики и утверждения смыслов 
[Plekhanova, 2018, с. 401].

Смех в литературе абсурда – защитная реак-
ция человека на излишне рационалистический, 
нормированный, формализованный мир; смех 
обеспечивает положительный эмоциональный 
заряд; смех выставляет «бессмысленным, па-
радоксальным, нелепым или смешным привыч-
ные условности, правила, законы и логические 
значения» [Черняк, 2014, с. 2].

Рассмотрению содержательных аспектов 
исследуемой художественной литературы, во-
просам поэтики и функционального значения 
абсурда в творчестве детских писателей посвя-
щены работы Н.Е. Анохиной [Анохина, 2016], 
Т.О. Бобиной [Бобина, 2013], Л.Д. Гутриной [Гу-
трина, 2010], А.А. Кочергиной [Кочергина, 2016], 
К.А. Суровцевой [Суровцева, 2018], М.А. Черняк 
[Черняк, 2017]. Исследователи выявляют спец-
ифику абсурдистской литературы, опираясь на 
детскую психологию и особенности читательско-
го восприятия подростков: «…автор [Гиваргизов] 
описывает явления, при столкновении с кото-
рыми в реальности ребенок ощущает трудности 
или страх: больница, школа, взаимоотношения 
с родителями и старшим поколением. Но в кни-
ге Гиваргизова эти феномены переворачивают-
ся и осмеиваются, чтобы снять напряжение у чи-
тателей…» [Суровцева, 2018]. К книгам библио-
терапевтической направленности относит аб-
сурдистские произведения Э.П. Хомич, обозна-
чая важность смехотерапии и страхотерапии в 
процессе детского чтения [Хомич, 2016]. Таким 
образом, можно говорить об особой психолого-
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педагогической роли исследуемых текстов. Од-
нако, несмотря на признание важных функций 
абсурдистской литературы в кругу литературове-
дов, психологов, специалистов по детскому чте-
нию, педагоги-практики проявляют определен-
ную настороженность к подобным произведе-
ниям, свидетельством является отсутствие мето-
дических разработок по исследуемой теме. От-
дельные подходы к изучению современной дет-
ской литературы на школьную тему с учетом ее 
психотерапевтической функции были обозна-
чены нами в статье «Особенности разработки 
элективного курса «Школьная тема в современ-
ной литературе» в рамках предпрофильной под-
готовки учащихся» [Уминова, 2017]. Становится 
очевидной актуальность поиска возможностей 
включения произведений абсурдистского харак-
тера в круг детского чтения.

Результаты исследования. Нами была раз-
работана методическая модель изучения совре-
менной детской литературы с традициями аб-
сурда для учащихся 5-х классов.

Обозначим ключевые элементы методи-
ческой модели. На наш взгляд, проектная тех-
нология (реализация творческого проекта), ко-
торую мы использовали в процессе экспери-
ментальной работы, наиболее гармонично со-
относится с содержательной спецификой ис-
следуемой художественной литературы, а так-
же способствует созданию эмоциональной, не-
принужденной атмосферы педагогического со-
трудничества. Содержательной основой проек-
та (художественный материал) являются сбор-
ники рассказов К. Драгунской «Целоваться за-
прещено!» [Драгунская, 2008], «Школа ужасов» 
Г. Остера [Остер, 2008], пьесы А. Гиваргизова 
«Контрольный диктант и древнегреческая тра-
гедия» [Гиваргизов, 2009].

На этапе планирования деятельности уча-
щимися, интересующимися юмористикой на 
школьную тему, совместно с педагогом была 
определена форма творческого проекта – вы-
ставка книг современных авторов, а также вре-
мя презентации конечного продукта: последний 
учебный день перед каникулами, в преддверии 
четвертой четверти – эмоционально сложной, 

насыщенной контрольными работами (с целью 
большего «психотерапевтического» эффекта и 
рекомендации представленных произведений 
для самостоятельного чтения учащихся).

Технологический этап проектной деятель-
ности включал знакомство с художественным 
материалом, обсуждение специфики произве-
дений абсурдистского характера, отбор самых 
интересных и показательных произведений из 
каждой книги для творческой презентации.

Желание учащихся «оживить» книги и 
жанрово-родовая специфика художественных 
произведений обусловили выбор следующих 
форм презентации выставки книг:

– театрализация (пьеса А. Гиваргизова «Кон-
трольный диктант» была представлена как сцен-
ка из журнала «Ералаш»);

– художественный пересказ (рассказ «Не-
насытная тряпка» из «Школы ужасов» Г. Остера 
был воспроизведен с максимальным сохране-
нием стилистики и атмосферы «страшной исто-
рии», чтобы акцентней прозвучала юмористиче-
ская развязка истории; рассказ «Целоваться за-
прещено!» из одноименного сборника К. Дра-
гунской также был озвучен с сохранением автор-
ского стиля, ориентированного на устное расска-
зывание занимательной истории);

– литературное творчество учащихся, свя-
занное с созданием собственных текстов аб-
сурдистского характера (подобную форму де-
ятельности подсказывает писатель Г. Остер, 
предлагая в своем сборнике «Школа ужасов» 
ряд завязок «страшных историй» – «Чудо-
вищный ремонт», «Экскурсия во мрак», «Веч-
ный диктант» – с заданием «Допиши этот ужа-
стик»; создание текстов по аналогии с расска-
зом К. Драгунской «Когда я была маленькая», 
помимо творческих способностей, развивает 
у читателя-соавтора самоиронию, умение ви-
деть глупое и нелепое в собственной жизни и, 
смеясь, освобождаться от него). Лучшие рабо-
ты учащихся могут быть оформлены в виде га-
зеты, альманаха, сборника (то есть описанный 
нами проект «Живая выставка книг» может 
быть продолжен работой над следующим про-
ектом издательского характера).
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Эффективность реализованной методиче-
ской модели была подтверждена фактами чита-
тельского интереса к представленным на «жи-
вой» выставке книг произведениям (учащиеся 
взяли сборники с выставки книг для домашне-
го чтения, а также были многочисленные обра-
щения в школьную библиотеку), активного са-
мостоятельного чтения подобных текстов млад-
шими подростками в каникулярное время (ве-
дение читательских дневников, создание соб-
ственных текстов «Допиши ужастик» и «Когда я 
был(а) маленьким(ой)»).

Заключение. Обращение в школьной прак-
тике к современным художественным тек-
стам абсурдистского характера, адресован-
ным читателю-ребенку, значительно расширя-
ет представление учащихся о функциональном 
многообразии детской литературы. Помимо 
неоспоримых в своей значимости познаватель-
ных и воспитательных задач, развлекательная 
составляющая детских произведений при уме-
лой организации педагогического процесса, 
грамотном выборе форм деятельности (твор-
ческих, игровых, соответствующих природе ис-
следуемых произведений) может иметь психо-
терапевтический эффект, способствовать сня-
тию напряжения, возникающего от накаплива-
емых учеником трудностей и проблем школь-
ной жизни. Как следствие, детская абсурдист-
ская литература возвращает ребенку чисто-
ту, искренность и наивность мировосприятия, 
освобождая его от ненужных страхов и ком-
плексов взросления. 
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Problem and goal. The article substantiates the 

psychological and pedagogical potential of modern chil-
dren’s literature, which has an absurd and humorous 
orientation, and provides guidelines for the inclusion of 
such works into the teenagers’ reading list. The prob-
lem is caused by active discussion in pedagogical circles 
about educational and socialising functions of absurd 
children’s literature. The purpose of the article is to de-
termine the content and methodological approaches to 
the study of modern literature addressed to the child-
reader and based on the tradition of absurdity (based on 
works by K. Dragunskaya, G. Oster, A. Givargizov).

The methodology of the article is the analysis and syn-
thesis of scientific and methodological literature on the is-
sues of children’s reading, as well as a description of exper-
imental work, including ascertaining experiment (survey) 

and search experiment (project activities for the organisa-
tion of extracurricular reading of 5th grade students).

Results. On the basis of modern approaches to the 
educational process a methodical model is developed, 
focusing on the inclusion of works of an absurd nature 
into the children’s reading list. The functional significance 
of such texts associated with the concept of «laughter 
therapy» is substantiated, and the main content aspects 
important for discussion with students are indicated.

Conclusion. The author’s concept of the study of 
modern absurdist children’s literature proposed in the 
article can be implemented in the practice of school lit-
erature teaching in order to achieve important psycho-
logical and socialising goals.
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П
остановка проблемы. Благодаря исто-
рически сложившимся благоприятным 
тенденциям, способствовавшим фор-

мированию профессионального сообщества 
помощи лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, в Красноярском крае сложи-
лись необходимые условия для осуществле-
ния значимых проектов, которые были реали-
зованы в Красноярском государственном пе-
дагогическом университете им. В.П. Астафье-
ва (далее – КГПУ им. В.П. Астафьева) и получи-
ли развитие в Красноярском крае, Российской 
Федерации, международном научном сообще-
стве. К ним относятся Международный инсти-

тут аутизма (директор – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Елена Александровна Чере-
нёва) и Международный институт мониторин-
га достижений обучающихся со значительны-
ми ограничениями (особыми образователь-
ными потребностями, препятствующими овла-
дению цензовым уровнем образования) (ко-
ординатор со стороны КГПУ им. В.П. Астафье-
ва – кандидат педагогических наук, доцент Ана-
стасия Викторовна Мамаева). Международные 
институты – это форма организации совмест-
ной деятельности Университетов по консолида-
ции научных исследований и информационно-
технологических ресурсов. 
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PАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Е.А. Черенёва (Красноярск, Россия)
А.В. Мамаева (Красноярск, Россия)
В.И. Петроченко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен регио-

нальный опыт международного сотрудничества по во-
просам помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья в Красноярском крае. Описаны инно-
вационные формы организации совместной деятель-
ности университетов разных стран – Международные 
институты, Международный консорциум институтов; 
представлены результаты работы данных структур. 
Цель статьи – подвести итог международного сотруд-
ничества созданных на базе КГПУ им. В.П. Астафьева 
Международного института аутизма и Международ-
ного института мониторинга достижений обучающих-
ся со значительными ограничениями.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение опыта международного сотрудничества 
созданных институтов по вопросам помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в Красно-
ярском крае.

Результаты. Разработанные технологии и со-
держание межведомственного сотрудничества             

получили развитие в научно-исследовательских, 
образовательных и социальных проектах, которые 
способствуют развитию системы помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ).  Наряду с расширением количества ин-
новационных практик образования и сопровожде-
ния детей с ОВЗ происходит расширение форм и 
методов совершенствования профессиональной 
подготовки кадров для работы с детьми данной                                                 
категории.

Заключение. Проведенный анализ изменений 
в системе образования и сопровождения детей с 
ОВЗ в Красноярском крае позволяет утверждать, 
что представленный опыт международного со-
трудничества ученых и практиков является продук-
тивным.

Ключевые слова: международное научное со-
трудничество, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), аутизм, технологии и содер-
жание межведомственного сотрудничества, мони-
торинг в образовании. 
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Начало деятельности Международного ин-
ститута аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева было 
положено в октябре 2010 г. благодаря первой 
публичной лекции профессора Ольги Богдаши-
ной (Великобритания), прочитанной в КГПУ им.             
В.П. Астафьева. Это очень своевременная лек-
ция, так как она посвящена актуальной пробле-
ме современности – обучению и воспитанию 
детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Последовавший за лекцией обмен про-
фессиональным опытом в стенах университе-
та выявил следующую проблему: количество 
подобных детей неуклонно растет, тогда как 
социально-педагогические технологии и усло-
вия для обучения и социализации детей и взрос-
лых с РАС оказываются явно недостаточными. 

Методологию исследования составляет 
анализ деятельности Международных институ-
тов, созданных на базе КГПУ им. В.П. Астафьева.

Многочисленные обращения родителей де-
тей с РАС в различные инстанции с просьбами об 
оказании практической помощи их детям спо-
собствовали появлению общественного интере-
са к данной проблеме и инициировали проведе-
ние научных исследований аутизма в целом ряде 
стран: Великобритании, США, Испании, Бельгии 
и России. Возникла необходимость в создании 
единого научного центра, способного координи-
ровать научно-исследовательскую деятельность 
в этой области, а также осуществлять подготовку 
кадров для решения практических задач в обла-
сти обучения и воспитания детей с РАС.

27 февраля 2013 г. ученым советом КГПУ им. 
В.П. Астафьева было принято решение о созда-
нии Международного института аутизма, учре-
дителями которого стали профессор Ольга Бог-
дашина (Великобритания), профессор Мануэл 
Казанова (США), профессор Стивен Шор (Уни-
верситет Аделфи, Нью-Йорк, США), директор ла-
боратории по аутизму Херардо Херрера (Уни-
верситет Валенсии, Испания), Адам Фейнстайн 
(сотрудник национального благотворительно-
го фонда по исследованию аутизма «Autism 
Cymru» университета Уэльса, автор книги «Исто-
рия аутизма», редактор международного жур-
нала по аутизму «Looking Up», Великобритания), 

Тео Петерс (основатель центра Аутизма, Бель-
гия). Директором Международного института 
аутизма стала Елена Александровна Черенёва 
(кандидат педагогических наук, доцент, Красно-
ярск, Россия) [Черенёва, Богдашина, Ли, 2016].

Международный институт аутизма осущест-
вляет свою деятельность в исследовательском, 
образовательно-просветительском, социально-
интеграционном направлениях.

Для реализации поставленных задач при-
глашаются ведущие отечественные и зару-
бежные специалисты, организуются научно-
исследовательские проекты. 

В настоящее время Международный ин-
ститут аутизма реализует следующие научно-
исследовательские проекты.

1. Разработка системы оценки психофи-
зиологических механизмов деятельности моз-
га при социально-психологической адаптации 
детей и подростков с РАС, исследование ней-
рокогнитивных функций и социального поведе-
ния детей с РАС.

2. Разработка и апробация системы ком-
плексной диагностики, мониторинга и сопрово-
ждения детей и подростков с РАС.

3. Разработка алгоритмов создания техно-
логий индивидуальных программ коррекции и 
развития детей с РАС для системы образования 
и сопровождения. 

4. Исследование синдрома скотопической 
чувствительности (синдрома Ирлен) при мозго-
вых дисфункциях. 

Результаты исследований и разработок 
представляются на организуемых Международ-
ным институтом аутизма конференциях. 

Помимо научно-исследовательской и про-
светительской деятельности, важным направле-
нием работы Международного института аутиз-
ма является организация системной профессио-
нальной подготовки кадров для работы с детьми 
и взрослыми с РАС. С 2012 г. проводятся онлайн-
курсы повышения профессиональной квалифи-
кации (на русском и английском языках). Тема-
тика курсов:

– Расстройства аутистического спектра: 
введение в аутизм; 
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– Сенсорно-перцептивные проблемы при 
аутизме (на русском языке);

– Online Course / Distance Learning: Autism 
Spectrum (на английском языке). 

На курсах прошли обучение студенты из 
России, Голландии, Великобритании, Италии, 
Нидерландов, Чешской республики, Румынии. 

В 2015 г. в КГПУ им. В.П. Астафьева начала ра-
боту образовательная программа по подготов-
ке специалистов для лиц с РАС по направлению 
Психолого-педагогическое образование, маги-
стерская программа «Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС)» (очная и заочная формы 
обучения). Уникальность магистерской програм-
мы обеспечивается двумя факторами. 

Во-первых, студентами программы стали 
специалисты из систем здравоохранения, об-
разования, социального сопровождения, а так-
же родители детей с РАС. Обучение и общение 
специалистов из различных ведомств и родите-
лей детей с РАС в процессе учебной деятельно-
сти позволяют не только обсуждать, но и нахо-
дить ответы на острые вопросы, возникающие в 
процессе образования и сопровождения детей с 
РАС [Черенёва, Богдашина, Казанова, Ли, 2016].

Вторым важным фактором процесса обра-
зования в данной магистратуре является тема-
тическая профессиональная событийность, спо-
собствующая формированию профессиональ-
ных компетенций в процессе решения научных 
и творческих задач через организацию различ-
ных научных, методических и социально ориен-
тированных мероприятий. Все магистранты яв-
ляются активными участниками и инициатора-
ми различных мероприятий (конференций, се-
минаров, мастер-классов и др.). Такой подход 
позволяет создавать профессиональное инфор-
мационное пространство, способствующее про-
фессиональному становлению и самореализа-
ции обучающихся [Черенёва, Богдашина, Каза-
нова, Ли, 2016; Черенёва, Володенкова, 2017]. 

Деятельность Международного институ-
та аутизма привлекла внимание ученых разных 
стран. Именно исследователи из Национально-
го Института Аутизма Китая и Университета Юж-

ной Каролины в США предложили консолидиро-
вать усилия в области исследований аутизма и 
создать Международный консорциум институ-
тов аутизма (МКИА). 

Торжественное открытие Международного 
консорциума институтов аутизма с подписани-
ем меморандума о сотрудничестве университе-
тов трех стран: России (Международный инсти-
тут аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева), Китая (На-
циональный институт аутизма Пекинского пе-
дагогического университета) и США (Центр ле-
чения детских нервных болезней Университе-
та Южной Каролины, медицинская школа Грин-
вилл при системе здравоохранения округа Грин-
вилл) – состоялось 16 июня 2016 года в КГПУ им. 
В.П. Астафьева [Черенёва, Володенкова, 2016]. 

Это новая академическая структура, которая 
имеет своей главной целью объединение веду-
щих научных исследований в области аутизма 
по всему миру. 

Все исследовательские проекты направле-
ны на реализацию идеи комплексного подхода, 
определяющего связь медицинских, психолого-
педагогических и социальных исследований, реа-
лизующих задачи успешной социальной интегра-
ции людей с РАС [Черенёва, Володенкова, 2016].

Другим значимым проектом, реализуемым 
в Красноярском государственном педагогиче-
ском университете им. В.П. Астафьева, явилось 
сотрудничество КГПУ им. В.П. Астафьева с уни-
верситетами США (Технологическим универси-
тетом Теннесси и Университетом Миннесоты). 

Наиболее значительным результатом со-
трудничества с Университетом Миннесоты стало 
создание в 2014 г. Международного института 
мониторинга достижений обучающихся со зна-
чительными ограничениями (особыми образо-
вательными потребностями, препятствующими 
овладению цензовым уровнем образования). 
Координатором деятельности этого института со 
стороны КГПУ им. В.П. Астафьева была назначе-
на кандидат педагогических наук, доцент Ана-
стасия Викторовна Мамаева.

В 2015–2018 гг. в рамках деятельности Меж-
дународного института мониторинга разработа-
на технология «Говорящие уроки» для осущест-
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вления мониторинга навыка чтения в единой 
интерактивной среде [Говорящие уроки..., 2018].

Она позволяет объективно отслеживать ми-
нимальные достижения за короткие периоды 
времени у обучающихся с умственной отстало-
стью, испытывающих стойкие трудности в овла-
дении навыком чтения. Размещенная в инте-
рактивной среде программа также позволяет 
педагогам оперативно, с минимизацией вре-
менных затрат разрабатывать индивидуально-
ориентированные программы коррекционной 
работы по формированию навыка чтения у об-
учающихся с ОВЗ различных нозологических 
групп. Данная программа учитывает индивиду-
альные особенности обучающихся, выявленные 
на основе диагностики, а также помогает педа-
гогам гибко реагировать на возникающие труд-
ности и оперативно корректировать программы 
на основе результатов мониторинга.

Содержание программы базируется на об-
щепризнанных в отечественной коррекционной 
педагогике положениях об учете зоны «ближай-
шего развития», единства диагностики и кор-
рекции [Выготский, 1991, с. 391; Замский, 1995, 
с. 314; Лубовский, 1989, с. 53; Специальная..., 
2010, с. 128; и др.]. С другой стороны, при сопо-
ставлении с зарубежными аналогами она соот-
носима с «формирующими оценками», исполь-
зуемыми на регулярной основе педагогами для 
получения информации об эффективности обу-
чения в системе образования США.

Именно одна из технологий «формирующе-
го оценивания» – GOMS (новый генеральный 
формат оценки) [Wallace, Tichá, Gustafson, 2010, 
с. 333; Wallace, Tichá, 2012, с. 211; Comparsion…, 
2009; Wallace, Tichá, 2012], разработанная со-
трудниками Университета Миннесоты, поло-
жена в основу предлагаемой технологии, но со 
значительными модификациями, с учетом не-
скольких факторов: психолого-педагогических 
особенностей детей с умственной отсталостью; 
специфики обучения чтению детей данной кате-
гории в России; особенностей применения тех-
нологии в интерактивной среде.

Использование компьютерных технологий 
в условиях единой интерактивной среды зна-

чительно облегчит их практическое примене-
ние, оптимизирует временные затраты учителя; 
с другой стороны – позволит осуществлять ад-
министративный мониторинг (отслеживать ка-
чество образования класса, параллели, образо-
вательных организаций), обеспечит «прозрач-
ность» результатов мониторинга (доступность 
для родителя конкретного ученика, учителя, ру-
ководителей образовательных организаций и 
отделов управления образования), а также по-
зволит алгоритмизировать процесс разработки 
и корректировки рабочих программ учителя на 
основе результатов мониторинга.

Проведение сравнительного анализа уче-
ными двух университетов позволяет сформули-
ровать ряд требований к реализации техноло-
гий, применяемых на разных языках и в различ-
ных культурных контекстах. 

Промежуточные результаты исследований 
представлены в ряде публикаций [Артемьева, За-
дорожная, Мамаева, 2018; Артемьева, Мамаева, 
Постникова, 2016], на научно-практических ме-
роприятиях регионального, всероссийского (наи-
более значительные из них – I и II Всероссийские 
съезды дефектологов [Мамаева, 2017, с. 271; Ма-
маева, Тича, Абери, 2015, с. 150]), а в 2017 г. – 
международного уровня (например, на ежегод-
ном Reel Abilities ( Нью-Йорк, США); конференции 
«Comparative and International Education Society 
2017» (шт. Джорджия, США)), а также отражены в 
ряде магистерских диссертаций студентов маги-
стратуры КГПУ им. В.П. Астафьева.

Особого внимания заслуживает опыт со-
трудничества КГПУ им. В.П. Астафьева с Техноло-
гическим университетом Теннесси (далее – TTU). 

За период 2011–2017 гг. университетами 
был проведен ряд научно-практических и соци-
ально ориентированных мероприятий, реализо-
ванных в различных форматах: видеоконферен-
ции, интернет-форумы, научно-практические 
конференции с очным и заочным участием. 

Формат видеоконференции предполага-
ет презентацию и обсуждение успешного опы-
та обеих сторон – участников конференции 
(обмен видеоматериалами, презентациями, 
программно-методическими материалами с по-
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следующим их обсуждением в режиме онлайн). 
Некоторые конференции имели образовательно-
просветительскую направленность, были орга-
низованы для специалистов в области общей 
и специальной педагогики и психологии и сту-
дентов – будущих педагогов. Например, в апре-
ле 2014 г., еще до принятия в России федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов, регламентирующих структуру адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ 
и специальных индивидуальных программ раз-
вития, когда вопросы разработки программно-
го обеспечения для педагогов стояли особенно 
остро, профессора TTU представили опыт разра-
ботки аналогичного документа – индивидуаль-
ного плана обучения (IEP) в США [Dainty, Graves, 
Locke-Callender, Мамаева, 2014, с. 483]. 

Сравнение опыта позволяет вычленить как 
параллельность и совпадение методических 
подходов, так и специфические черты. В этом 
аспекте был особенно интересен опыт исполь-
зования внешних опор и структурированной 
системы работы, представленный преподава-
телями штата Теннесси на городской научно-
практической конференции «Инклюзивное об-
разование: методология и практика» (Красно-
ярск, 2017). Данные подходы напрямую соот-
носимы с отечественной теорией «о поэтапном 
формировании умственных действий», а также 
актуальны в контексте формирования базовых 
учебных действий и регулятивных универсаль-
ных учебных действий у обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. Безуслов-
но, сравнительный анализ, проводимый сту-
дентами и педагогами на таких мероприяти-
ях, способствует более глубокому осмыслению          
теоретических положений, развитию когнитив-
ной готовности к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности. 

Другие видеоматериалы, например, иллюст-
рирующие опыт обучения студентов с ментальны-
ми нарушениями в университетах штата Теннесси, 
в большей мере формируют иной компонент про-
фессиональной готовности – мотивационно-лич-
ностную готовность (видеоматериалы были пред-
ставлены на ряде конференций 2013–2017 гг.).

Целесообразность программы включения обу-
чающихся данной категории в учебный процесс 
университетов на первый взгляд вызывает сомне-
ние, но после глубокого ознакомления с данным 
опытом подобные вопросы отпадают. Как отмече-
но в отзывах участников конференций, «студенты 
с ограниченными возможностями приобретают 
важные жизненные и трудовые навыки, а типич-
ные студенты учатся общаться с людьми с особен-
ностями в развитии», «это входит в нашу жизнь, и 
это глупо игнорировать», «полезно для студентов 
всех направлений, особенно гуманитарных». 

Некоторые видеоконференции имели ярко 
выраженную социально ориентированную на-
правленность. Так, в мае 2011 г. прошла видеокон-
ференция на тему «Проблемы социализации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в Рос-
сии и США»; в октябре 2012 г. – на тему «Образо-
вание лиц с нарушениями слуха в России и США» 
и др. Кроме педагогов и студентов педагогических 
вузов, на таких конференциях присутствовали 
лица с ограниченными возможностями здоровья, 
их родители, представители общественных орга-
низаций. Через подобные мероприятия повыша-
ется уровень информированности всех заинтере-
сованных лиц, формируются толерантность и по-
нимание позиций различных участников образо-
вательного процесса и процесса социализации. 

Еще одна из форм сотрудничества, положи-
тельно зарекомендовавшая себя за последние 
годы, – создание сайтов конференций, работа 
которых структурирована по рубрикам. На сайте 
конференции могут быть представлены не толь-
ко статьи, методические материалы, но и жиз-
ненные истории, видеоматериалы; организова-
ны интернет-форумы, консультации специали-
стов по рубрикам сайта. 

Важный момент при проведении вышепе-
речисленных мероприятий – профессионализм 
их организаторов. К сожалению, в настоящее 
время на просторах Интернета можно очень ча-
сто встретить недостоверную информацию, ко-
торая дезориентирует как педагогов, так и роди-
телей, что исключено при проведении меропри-
ятий, соорганизаторами которых являются уни-
верситеты двух стран. 
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Тесное сотрудничество КГПУ им. В.П. Астафье-
ва с Университетами США позволило организовы-
вать обмен делегациями от организаций – пар-
тнеров из двух стран. Подобный опыт становит-
ся регулярным, в состав делегаций входят препо-
даватели и студенты вузов, специалисты образо-
вательных организаций и организаций социаль-
ного обслуживания. Участники поездок, с одной 
стороны, непосредственно знакомятся с лучшим 
зарубежным опытом, с другой – проводят мастер-
классы, открытые лекции, выступают с докладами 
на научно-практических мероприятиях. 

Заключение. Качественный анализ изме-
нений в системе образования и сопровожде-
ния детей с ОВЗ в Красноярском крае позволя-
ет утверждать, что представленный опыт меж-
дународного сотрудничества ученых и прак-
тиков является продуктивным. Разработан-
ные технологии и содержание межведом-
ственного сотрудничества отражены в научно-
исследовательских, образовательных и соци-
альных проектах, которые способствуют разви-
тию системы помощи детям с ОВЗ. Необходи-
мо отметить, что, наряду с расширением коли-
чества инновационных практик образования и 
сопровождения детей с ОВЗ, происходит рас-
ширение форм и методов совершенствования 
профессиональной подготовки кадров для ра-
боты с детьми данной категории. 
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Abstract.
 Problem and purpose. The article presents the re-

gional experience of international cooperation for as-
sistance to children with disabilities in the Krasnoyarsk 
region. Innovative forms of joint activities organization 
of Universities from different countries – international 
institutions, international Consortium of Institutions – 
are described; the results of these structures’ work are 
presented. The purpose of the article is to summarize 
the international cooperation organized on the basis of 
the KSPU named after V. P. Astafiev, the International 
Institute for Autism and the International Institute for 
Monitoring the Achievements of school-children with 
considerable disabilities.

The methodology of the study is based on the analy-
sis and generalization of the international cooperation ex-
perience of the above-mentioned Institutions for support-
ing children with disabilities in the Krasnoyarsk region.

Results. The technologies and content of inter-in-
stitutional cooperation were developed in scientific-re-
search, educational and social projects that facilitate the 
formation of the system for assisting children with dis-
abilities. Alongside with enlarging the number of innova-
tive practices in education and support for children with 
disabilities, the development of new forms and methods 
for perfecting the professional level of specialists work-
ing with children of this category is taking place. 

Conclusion. The analysis of positive changes in the 
system of education and support of children with dis-
abilities in the Krasnoyarsk region suggests that the ex-
perience of international cooperation of scientists and 
educators is productive and promising.

Keywords: international scientific cooperation, 
children with disabilities, autism, technologies and con-
tent of inter-institutional cooperation, monitoring in 
education.
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А.К. Дашкова (Красноярск, Россия)
Ф.В. Зандер (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблемы и цель. В статье анализируется сте-

пень разработанности проблемы адаптации студен-
тов к учебно-профессиональной деятельности в вузе 
и влияние адаптации на качество подготовки специа-
листов. В педагогической теории и практике недоста-
точно рассмотрены проблемы адаптации будущих ин-
женеров к учебно-профессиональной деятельности в 
вузе, в частности для специалистов в области радио-
электронных систем. Показано, что для результативной 
адаптации студентов – будущих инженеров необходи-
мо педагогическое сопровождение процесса адапта-
ции на основе разработанной программы адаптации 
будущих инженеров к учебно-профессиональной дея-
тельности в вузе и условий ее реализации.

Методологию исследования составляют анализ 
психолого-педагогической литературы по пробле-
ме сопровождения процесса адаптации, норматив-
ных документов, государственных образовательных 
стандартов, методической, специальной литературы, 
обобщение педагогического опыта при подготовке 
специалистов в области радиоэлектронных систем.

Результаты. Предложенная программа учи-
тывает направленность учебно-профессиональной 
деятельности и реализуется по следующим на-
правлениям: инженерно-техническое, социально-

профессиональное и личностно ориентирован-
ное. В каждом направлении выявлены факторы, 
влияющие на процесс адаптации, определены за-
дачи сопровождения, обоснованы организационно-
педагогические условия, разработаны формы и ме-
тоды организации, обеспечивающие результатив-
ность адаптации будущих инженеров к учебно-
профессиональной деятельности в вузе.

Заключение. Программа адаптации будущих ин-
женеров к учебно-профессиональной деятельно-
сти в вузе и организационно-педагогические усло-
вия способствуют: обогащению содержания учебно-
профессиональной деятельности материалом, разви-
вающим применение цифровых технологий в систе-
ме подготовки будущих инженеров; приобщению бу-
дущих инженеров к практической деятельности, в том 
числе к профессиональной безопасности; актуализа-
ции потребности будущих инженеров в освоении при-
емов самоорганизации, саморазвития и самореали-
зации, связанных с пониманием смысла, ценностей и 
приоритетов учебно-профессиональной деятельности.

Ключевые слова: будущие инженеры, учебно-
профессиональная деятельность, организационно-
педагогические условия, сопровождение процесса 
адаптации, цифровые технологии, профессиональ-
ная безопасность.

П
остановка проблемы. Основной зада-
чей высшей школы в современных усло-
виях развития общества, является необ-

ходимость соответствия качества подготовки бу-
дущих инженеров уровню достижений научно-
технического прогресса [Kozlov et al., 2018]. Тре-
бования к подготовке современного высоко-
квалифицированного специалиста определены 
в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»1 и Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высше-
го образования по специальности «Радиоэлек-
тронные системы и комплексы»2.

Учебно-профессиональная деятельность 
студентов – будущих инженеров в вузе организу-
ется с использованием сложного современного 
цифрового оборудования, позволяющего реаль-
но погрузиться в будущую профессиональную 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. с изменениями 2019 г.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности 
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» (уровень 
специалитета). Утвержден приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 09 февраля 2018 г., № 94.
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3 Дашкова А.К., Зандер Ф.В., Козлов А.В. Основы радиоинженер-
ной деятельности: учеб. пособие. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2018. 104 с.

деятельность. Важной составляющей учебно-
профессиональной деятельности выступают 
производственные практики на профильных 
предприятиях, связанные с освоением сложного 
радиоэлектронного оборудования и взаимодей-
ствием с высококвалифицированными специа-
листами, обладающими практическим опытом, 
что позволяет развивать профессиональные ка-
чества будущих инженеров. Не менее значи-
мым является вовлечение будущих инженеров 
в научно-исследовательскую деятельность, ори-
ентированную на самоорганизацию, саморазви-
тие и самореализацию инженерно-творческого 
потенциала3.

Анализ ФГОС ВО и современной образова-
тельной практики показывает, что одним из усло-
вий качественной подготовки будущего инжене-
ра является результативная адаптация студентов 
к учебно-профессиональной деятельности, ко-
торая зависит от организации педагогического 
сопровождения процесса адаптации, учитыва-
ющего направленность учебно-профессиональ-
ной деятельности в вузе. Однако в современной 
системе подготовки будущих инженеров недо-
статочно учитывается значимость сопровожде-
ния процесса адаптации студентов к учебно-
профессиональной деятельности.

Целью является научное обоснование про-
граммы адаптации будущих инженеров к учебно-
профессиональной деятельности в вузе и усло-
вий ее реализации, обеспечивающих педагогиче-
ское сопровождение данного процесса и резуль-
тативную адаптацию будущих инженеров.

Оценка влияния сопровождения адаптации 
к учебно-профессиональной деятельности на ка-
чество подготовки будущих инженеров осущест-
влялась по трем направлениям: уровень осво-
ения профессиональных дисциплин, форми-
рование компетенций и развитие инженерно-
творческого потенциала. 

Методологию исследования составляют 
научные положения ученых [Акименко, 2011; 
Московченко, 1999; Чурляева, 2005], раскры-

вающие содержание процесса адаптации как 
привыкание новичка к характеру, режиму и 
условиям определенной специальности, ко-
торое заключается, во-первых, в овладении 
профессиональными навыками и умениями; 
во-вторых, в формировании профессиональ-
но необходимых качеств личности; в-третьих, в 
развитии положительного отношения к избран-
ной специальности.

Адаптация субъекта к новым условиям жиз-
ни способна оказать существенное влияние на 
качество подготовки студентов в вузе и предпо-
лагает системное сопровождение деятельности, 
в которой активизируется личная позиция сту-
дента и создаются условия для стимулирования 
их личностного потенциала, что способствует на-
хождению индивидуальных смыслов, целей раз-
вития [Adolf et al., 2017; Akzhigitov et al., 2018].

Студенты, находящиеся в процессе адапта-
ции к учебно-профессиональной деятельности в 
вузе, особо нуждаются в педагогическом сопро-
вождении, которое направлено на повышение 
результативности адаптации. На основе анализа 
работ [Адольф и др., 2014; Адольф, Ковалевич, 
Чурляева, 2011; Ильина, 2011; Игнатова, Ков-
чина; 2014 и др.] педагогическое сопровожде-
ние рассматриваемого процесса должно быть 
направлено на создание условий для принятия 
субъектом развития многосторонних решений в 
ситуациях жизненного выбора, в процессе вза-
имодействия преподавателя и студентов. Такое 
взаимодействие способствует разрешению воз-
никающих проблем адаптации студентов – буду-
щих инженеров к учебно-профессиональной де-
ятельности в вузе [Чурляева, 2005].

Концепция педагогического сопровождения 
основывается на принципах педагогики сотруд-
ничества, индивидуализации образования, до-
статочно часто применяется в контексте воспита-
тельной работы со студентами и ориентируется 
на развитие личности [Гафурова, Бугаева, 2009], 
что оказывает влияние на адаптацию к учебно-
профессиональной деятельности в вузе.

Организация целенаправленного педаго-
гического процесса, в котором студенты реша-
ют профессиональные задачи и имеют возмож-
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ность моделировать будущую профессиональ-
ную деятельность, существенно влияет на их 
адаптацию в реальной практике. Для этого нуж-
но учесть специфику образовательного учрежде-
ния [Адольф, Яковлева, 2016; Adolf et al., 2017].

Направленность учебно-профессиональной 
деятельности конкретного вуза определяют 
особенности сопровождения процесса адапта-
ции студентов к учебно-профессиональной де-
ятельности в вузе, влияющего на качество под-
готовки и формирование профессионально 
значимых компетенций. Для этого необходи-
мо выработать единую концепцию педагогиче-
ского сопровождения будущих инженеров, со-
держащую «единство целей, желаний и устано-
вок» [Kozlov et al., 2017; 2018]. Включение пе-
дагогического сопровождения в систему вузов-
ской подготовки актуально, потому что сегод-
ня необходимо развивать творческое, креатив-
ное мышление, понимание профессиональных 
задач, развивать готовность к проявлению ини-
циативы и творческого подхода в будущей про-
фессиональной деятельности [Адольф, Савчук, 
2013; Morozova et al., 2016].

Общим в данных подходах является то, что 
педагогическое сопровождение – это сплани-
рованная деятельность, которая заключается в 
преодолении затруднений процесса адаптации 
в вузе, моделировании совместных действий 
педагогов и студентов, создании условий для 
развития субъектов образовательного процесса 
с учетом выраженной направленности учебно-
профессиональной деятельности вуза. 

Результаты исследования. Подробный 
анализ ФГОС ВО и квалификационных требова-
ний к инженеру позволили выявить направлен-
ность учебно-профессиональной деятельности, 
а в результате опроса студентов и преподавате-
лей и факторы, влияющие на адаптацию буду-
щих инженеров4.

Факторы были сгруппированы в анкету и 
проранжированы преподавателями-экспертами 
и студентами по значимости для процесса адап-

тации, что позволило выделить направления 
учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов – будущих инженеров: инженерно-
техническое направление (90 %); социально-
профессиональное (84 %); личностно ориенти-
рованное (82 %).

Предложенные направления учебно-
профессиональной деятельности раскрывают 
особенности сопровождения процесса адапта-
ции студентов – будущих инженеров к учебно-
профессиональной деятельности в вузе, которое 
позволяет будущему инженеру осваивать спосо-
бы познания и применения универсальных и ло-
кальных инженерных знаний, понимания прин-
ципов коммуникативного общения и развития 
профессиональных качеств, осознания смысла и 
значимости профессиональной активности и са-
мореализации инженерно-творческого потен-
циала [Дашкова, Чурлеева, 2013].

Ориентация на деятельностный, компетент-
ностный и личностно ориентированный подхо-
ды позволила разработать программу адаптации 
будущих инженеров к учебно-профессиональной 
деятельности в вузе, которая отражает внутрен-
нее строение и динамику исследуемого сопрово-
ждения процесса адаптации (табл.).

Оценка результатов адаптации студентов – 
будущих инженеров к учебно-профессиональ-
ной деятельности в вузе представлена по трем 
выделенным направлениям и соответствую-
щим критериям: содержательно-когнитивный 
социально-профессиональный, личностно ори-
ентированный, а также уровням (высокий, 
средний, низкий). Для определения уров-
ней адаптации будущих инженеров к учебно-
профессиональной деятельности в вузе приме-
нялись диагностические методики, тестирова-
ние, анкетирование, наблюдение, собеседова-
ние и мониторинг индивидуального развития.

Инженерно-техническое направление: 
содержательно-когнитивный критерий – приме-
нение универсальных и локальных инженерных 
знаний. Использовалась адаптированная мето-
дика Г.В. Акопова «Студенты о профессиональ-
ной подготовке» и мониторинг индивидуально-
го развития.

4 Профессиональный стандарт. 06.005 Инженер-радиоэлектрон-
щик. Утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 г., № 315н.
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Структура программы адаптации студентов – будущих инженеров 
к учебно-профессиональной деятельности в вузе

The structure of the program of adaptation of students-future engineers to educational 
and professional activities in the University

Компоненты Направления учебно-профессиональной деятельности
Инженерно-техническое Социально-

профессиональное
Личностно 

ориентированное
Цель Обеспечить результативную адаптацию будущих инженеров 

к учебно-профессиональной деятельности в вузе
Факторы, влияю-
щие на процесс 
адаптации

Когнитивно-цифровая про-
блематика: 
а) выявление опыта студен-
тов, связанного с использо-
ванием цифровых образо-
вательных ресурсов; 
б) применение на занятиях 
цифровых технологий для 
освоения дисциплин про-
фессионального цикла

Интегративное моделирова-
ние практической деятельно-
сти: 
а) приобщение к актив-
ной профессионально-
практической деятельности; 
б) актуализация профессио-
нальной безопасности, в том 
числе здоровьесбережения 
[Дашкова, 2013]

Рефлексивная актуализа-
ция, связанная с формиро-
ванием личностных смыс-
лов, ценностей и мотивов 
профессиональной дея-
тельности: 
а) включение в научно-
исследовательскую и про-
ектную деятельность; 
б) участие в конференциях

Задачи Содействие студенту в 
освоении знаний и умений 
по учебным дисциплинам 
посредством использова-
ния цифровых технологий

Практическое моделирование 
деятельности студента при 
взаимодействии с профес-
сиональным сообществом 
при прохождении производ-
ственных практик на профиль-
ных предприятиях

Включение студента в про-
цесс по самооценке соб-
ственной деятельности за 
счет проведения обучаю-
щего семинара 

Организационно-
педагогические 
условия

Обогащение содержания 
учебно-профессиональной 
деятельности материалом, 
развивающим применение 
цифровых технологий в си-
стеме подготовки будущих 
инженеров

Приобщение будущих инже-
неров к практической дея-
тельности, в том числе к про-
фессиональной безопасности, 
посредством взаимодействия 
с профессиональным сообще-
ством

Актуализация потребно-
сти будущих инженеров в 
освоении приемов само-
организации, саморазвития 
и самореализации, связан-
ных с пониманием смысла, 
ценностей и приоритетов 
учебно-профессиональной 
деятельности

Формы и методы 
организации

Применение аппаратно-
программного комплекса с 
использованием удаленно-
го доступа в процессе изу-
чения учебных дисциплин 
профессиональной подго-
товки на примере дисци-
плины «Устройства приема 
и обработки сигналов»5

Реализация комплексного 
проекта «Производственная 
практика» при организации 
производственных практик на 
профильных предприятиях и 
разработке дополнительных 
учебных модулей в рамках 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»6

Проведение обучающе-
го семинара «Научно-
исследовательская деятель-
ность будущего инженера» 
и представление результа-
тов в виде презентацион-
ных отчетов с занесением в 
базу данных СФУ «Мои до-
стижения»

Планируемый ре-
зультат

Способность применять 
современные цифровые 
программно-аппаратные 
средства в области радио-
электронной техники

Уметь работать в команде при 
разработке инженерных про-
ектов, соблюдать требования 
профессиональной безопас-
ности

Уметь реализовывать при-
оритеты собственной де-
ятельности и развивать 
инженерно-творческий по-
тенциал

5 Зандер, Ф.В., Коваленок В.И., Худоногов Д.Ю. Устройства приема и обработки сигналов: автоматизированный лабораторный практи-
кум с применением Internet-технологий / под ред. С.А. Подлесного. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. 147 с.

6 Безопасность жизнедеятельности. Основы профессионального здоровья и безопасности: учеб.-метод. пособие по лабораторным ра-
ботам и практическим занятиям / сост. А.К. Дашкова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. 68 с.
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Социально-профессиональное направле-
ние: профессионально-коммуникативный кри-
терий – навыки коммуникативного общения, 
профессиональной безопасности, в том числе 
здоровьесбережения. Применялись методика 
А.А. Реана «Социально-психологический кли-
мат коллектива», методика Спилбергера – Ха-
нина «Реактивная и личностная тревожность», 
методика О.Н. Московченко «Здоровый образ 
жизни» и оценивание результатов производ-
ственной практики.

Личностно ориентированное направление: 
мотивационно-ценностный критерий – смысл 
и значимость творческой активности в учебно-
профессиональной деятельности. Применялись 
методика М. Рокича «Ценностные ориентации», 
методика А.А. Реана, В.А. Якунина «Мотивы учеб-
ной деятельности студентов», оценивание резуль-
татов научно-исследовательской деятельности и 
их учет в базе данных СФУ «Мои достижения».

Предложенная программа и организацион-
но-педагогические условия ее реализации ори-
ентированы на результативную адаптацию буду-
щих инженеров к учебно-профессиональной де-
ятельности в вузе.

Заключение. В статье теоретически обо-
снована программа адаптации будущих инже-
неров к учебно-профессиональной деятельно-
сти в вузе и условия ее реализации. Програм-
ма адаптации будущих инженеров к учебно-
профессиональной деятельности в вузе опреде-
ляет траекторию сопровождения процесса адап-
тации и включает комплекс методов, средств, 
форм организации учебно-профессиональной 
деятельности, реализуемых на основе постав-
ленных задач. Результативная адаптация буду-
щих инженеров к учебно-профессиональной де-
ятельности в вузе – это целенаправленный про-
цесс успешного освоения будущими инженера-
ми основной образовательной программы выс-
шего образования с целью формирования моти-
вов получения профессии, содержательной ин-
теграции специальных знаний и умений, разви-
тия профессионально значимых качеств и ком-
петенций в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к подготовке инженерных кадров.

Программа адаптации студентов – будущих 
инженеров к учебно-профессиональной дея-
тельности в вузе и организационно-педагогичес-
кие условия обеспечивают результативную 
адаптацию и подготовку теоретически грамот-
ного, профессионально ориентированного, мо-
тивированного на профессиональную деятель-
ность, конкурентоспособного специалиста на 
рынке труда в области проектирования и эксплу-
атации радиоэлектронного оборудования.
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PROGRAM OF FUTURE ENGINEERS ADAPTATION 
TO EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES 
IN THE UNIVERSITY

V.A. Adolf (Krasnoyarsk, Russia)
A.K. Dashkova (Krasnoyarsk, Russia)
F.V. Zander (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and goal. The article analyses the extent of 

the problem of adaptation of students to the educational 
and professional activities in the University and the influ-
ence of adaptation on the quality of training. In peda-
gogical theory and practice are insufficiently addressed 
the problem of adaptation of future engineers to educa-
tional and professional activities in the University, in par-
ticular, for specialists in the field of electronic systems. 
It is shown that for efficient adaptation of students – fu-
ture engineers need to pedagogical support of process 
of adaptation on the basis of the developed programs 
adapting future engineers to educational and profes-
sional activities in the University and the conditions for 
its implementation.

Material and Methods. Research methodology 
comprise analysis of psychological-pedagogical litera-
ture on the problem support of process of adaptation, 
normative documents, State educational standards, me-
thodical, professional literature, synthesis of pedagogi-
cal experience with training of specialists in the field of 
electronic systems.

Results. The proposed programs take into account 
the orientation of educational and professional activities 

and is implemented in the following areas: engineer-
ing, socio-professional and personality-oriented. In each 
area of the identified factors that affect the adaptation 
process, defined tasks of pedagogical support of process 
of adaptation, justified the organizational and pedagogi-
cal conditions, designed forms and methods of ensur-
ing the effectiveness of future engineers to adapt to the 
educational and professional activities at the University.

Conclusion. Adaptation program future engineers 
to educational and professional activities in the Univer-
sity and organizational and pedagogical conditions con-
ducive to: supplement the content of the educational 
and professional activities of material, developing digi-
tal technology in the training of future engineers; the 
involvement of future engineers to practical activity, in-
cluding safe professional activities; mainstreaming the 
needs of future engineers in mastering the techniques of 
self-organization, self-development and self-realization, 
in understanding the meaning, values and priorities of 
the educational and professional activities.

Keywords: future engineers, educational and pro-
fessional activities, organizational and pedagogical con-
ditions, support the process of adaptation, digital tech-
nology in education, safe professional activities.
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П
остановка проблемы. Глобализационные 
процессы в нынешнее время предельно 
актуализируют значимость подготовки бу-

дущего педагога. XXI век требует учителя, который 
не только владеет профессиональными знаниями 
и умениями, но и является носителем ценностей, 
в том числе общечеловеческого характера. На со-
временном этапе развития Кыргызстана прои-
зошли значительные изменения в сфере образо-
вания, также в сфере восприятия ценностей [Аси-
пова, 2016, с. 32]. В условиях глобализации одной 
из приоритетных задач становится формирование 
ценностных ориентаций будущих педагогов.

В XX веке среди писателей, которые были 
неравнодушны к теме человека и его жизни, 
особое место занимает Ч. Айтматов, который в 
каждой своей работе раскрывает проявления и 
процесс формирования личности. Общечелове-

ческие ценности – это фундаментальные ори-
ентиры и нормы, моральные ценности, являю-
щиеся абсолютным стандартом для людей всех 
культур и эпох и служащие ключевой концепци-
ей в процессе глобализации [Камбарова, 2016, 
с. 1810]. Это универсальная и неизменная кон-
цепция, тот духовный оплот, на котором основы-
вается воспитательный процесс. 

Несмотря на вполне внушительное число 
исследований и актуальность решаемых в них 
вопросов, до сих пор неизученными остаются 
вопросы использования произведений Ч. Айт-
матова с целью формирования общечеловече-
ских ценностей у студентов соответствующих об-
разовательных направлений, в том числе и в пе-
дагогических вузах. 

Методология. В современной системе ме-
тодов научного познания контент-анализ пред-
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Аннотация 
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема нравственного и духовного воспитания нового 
поколения педагогов на основе изучения произведе-
ний Ч. Айтматова в процессе глобализации. Цель ста-
тьи – провести анализ произведений Ч. Айтматова и с 
помощью метода контент-анализа доказать, что фор-
мирование общечеловеческих ценностей у будущих 
педагогов особенно актуально и значимо при изуче-
нии произведения «Плаха» в эпоху глобализации. 

Методология. Применен метод контент-
анализа с целью выявить степень соответствия ха-
рактеристик выбранного произведения «Плаха» в 
учебно-воспитательном процессе для более эффек-
тивного формирования ценностных ориентаций. 

Результаты исследования. Посредством это-
го метода было выявлено, какие из общечеловече-

ских ценностей содержатся в большей степени и мо-
гут способствовать нравственному формированию и 
воспитанию нынешнего и будущего поколения. Ана-
лиз содержания текста «Плаха» показывает связь с 
компонентом «вера в религию».

Заключение. Полученные данные показали, что 
содержание имеет много очевидных и скрытых цен-
ностей, которые формируются у будущих педагогах 
в процессе обучения через изучение произведений         
Ч. Айтматова. Кроме того, результаты данного иссле-
дования могут стать ориентиром для более эффек-
тивной профессиональной подготовки и формирова-
ния ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, 
произведения Ч. Айтматова, духовно-нравствен-
ное воспитание, контент-анализ, учебно-воспита-
тельный процесс, глобализация. 
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Рис. Результат контент-анализа

ставляет собой тип анализа, который является 
ценным и значимым для авторов, составителей 
учебных программ и принятия учебного плана 
для разработки качественного и эффективного 
учебного материала, который отвечал бы тре-
бованиям учащихся на разных этапах обучения. 
Кроме того, контент-анализ помогает в научном 
и практическом изучении понятий, потребно-
стей, обоснований, установок и всех обсуждае-
мых частей в образовательном содержании книг 
[Литвинова, 2006; Таршис, 2014].

До настоящего времени не проводилось де-
тального контент-анализа литературных работ 
Ч. Айтматова. Данная статья исследует выбран-
ное произведение Ч. Айтматова «Плаха», что-
бы на его примере определить степень соответ-
ствия определенным критериям, необходимым 
для использования в процессе формирования 

общечеловеческих ценностей. В контексте этого 
исследования актуальность «Плахи» Ч. Айтма-
това состоит в том, что писатель предостерега-
ет человечество от глобальных проблем на пла-
нетарном уровне и отражает их через поступки 
своих героев, уделяя много внимания таким об-
щечеловеческим ценностям, как самопознание 
и поиск места в жизни.

Результаты исследования. С помощью про-
веденного контент-анализа удалось количествен-
но определить смысловые оттенки и наличие об-
щечеловеческих ценностей в произведении. Да-
лее были зафиксированы содержание и частота 
одинаковых слов, рассуждений и высказываний 
в тексте «Плаха», которые входят в ряд общече-
ловеческих ценностей. В соответствии с задачами 
исследования из текста были выделены 7 катего-
рий общечеловеческих ценностей (рис.).

Далее по итогам исследования была вы-
строена иерархия общечеловеческих ценностей 
в тексте произведения.

Вера в религию – 97 
Жизнь – 63 
Любовь – 33 
Справедливость – 23 
Альтруизм – 23 
Доброта и милосердие – 21 

Совесть и истина – 17 
Свобода – 16 
Надежда – 12
Патриотизм – 11
Посредством этого метода было выявлено, 

какие из общечеловеческих ценностей в боль-
шей степени содержатся и могут способствовать 
нравственному формированию и воспитанию 
нынешнего и будущего поколения. Анализ пока-
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зывает, что содержание текста в большей степе-
ни связано с компонентом «вера в религию» и в 
меньшей – с компонентом «патриотизм». 

«Плаха» – это роман, в котором Айтматов 
обращает внимание на потенциальную, соци-
альную ценность религиозной веры в борьбе с 
коррупцией, материализмом, алкоголем, нарко-
тиками и всеми ложными богами, которых соз-
дал человек. Айтматов пишет: «Кто теперь боги, 
если не человек, который держит это оружие...» 
[Айтматов, 1987, c. 117]. Автор вводит поня-
тие религии как отражение человеческого твор-
ческого потенциала и других человеческих ка-
честв, а не как результат страха перед непости-
жимой вселенной или как метод подтвержде-
ния сущностного единства вещей. «Плаха» дает 
иллюстрацию религиозного опыта, который по-
казывает, что он может мотивировать человека 
к позитивным действиям и дать ему смелость 
противостоять тяготам жизни.

Писатель продолжает подчеркивать, что его 
творение должно было обратить внимание на 
проблемы, стоящие перед современным ми-
ром. Этот роман своего рода предупреждение 
для молодого поколения. При изучении произ-
ведения Ч. Айтматова каждый будущий педагог 
будет брать пример для себя, потому что все вы-
шеперечисленные общечеловеческие ценности 
играют важную роль в саморегуляции личности, 
занимая центральное положение в структуре ее 
мотивации [Асранкулова, 2016 , c. 31].

Результаты этого контент-анализа значитель-
ны, потому что исследователи и действующие пе-
дагоги должны понимать скрытые ценности и 
свойства данного произведения и находить инно-
вационные методы, чтобы передать студентам.

В итоге выявленные общечеловеческие цен-
ности, содержащиеся в тексте произведения, по-
могут донести до молодого поколения идеи че-
ловечности, гуманности, доброты и истины. Ис-
кренняя любовь к людям и их внутреннему миру 
великого мыслителя Ч. Айтматова является бога-
тым материалом в формировании общечелове-
ческих ценностей у молодежи.

В исследовании был проведен интенсивный 
анализ выбранного произведения Ч. Айтматова 

«Плаха», которое, как доказывает результат, име-
ет огромный потенциал стать незаменимым ма-
териалом для формирования ценностных ориен-
таций в образовательном процессе.
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STUDYING CH. AITMATOV
,
 WORKS AS A CONDITION 

FOR DEVELOPING UNIVERSAL HUMAN VALUES 
IN FUTURE TEACHERS

A.S. Baytokova (Bishkek, Kyrgyzstan)

Abstract
Introduction. The article deals with the problem of 

educating a new generation of pedagogues on the basis of 
studying the works by Ch. Aitmatov in the process of global-
ization. The purpose of the article is to analyze the works 
by Ch. Aitmatov and, using the method of content analysis, 
to prove that the development of universal human values 
in future teachers is very effective when studying with stu-
dents the novel “Axeman’s Block” by Ch.Aitmatov. 

The research methodology. The author used the 
method of content-analysis in order to reveal whether 
the choice of this work by Ch. Aitmatov is really effective 
for the formation of proper value orientations during the 
educational process. 

The results of the study. Making use of the method 
mentioned above, it was shown which of the universal 
human values contained in the book by Ch. Aitmatov are 

particularly characteristic of it and, thus, can facilitate 
the formation and upbringing of today’s generation of 
students as well as the future ones. The analysis of the 
book “Axeman’s Block” revealed that the belief in the 
eternal moral values of religious origin is the most char-
acteristic value-orientation feature of this novel.

Conclusion. The data obtained showed that the 
content of the works by Ch. Aitmatov is rich in obvious 
and hidden moral values   that can be developed in future 
teachers in the process of studying the works by Ch. Ait-
matov. Moreover, the results of the research can serve as 
a basis for more effective professional training of future 
pedagogues and for developing in them important value 
orientations.

Keywords: universal human values, works by Ch. 
Aitmatov’ spiritual and moral education, content-analy-
sis, teaching and educational process, globalization.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Н.А. Богульская (Красноярск, Россия)
И.О. Богульский (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В стaтье aнaлизируются основ-

ные проблемы, возникaющие при рaзрaботке новых 
обрaзовaтельных прогрaмм (ОП) в вузе при переходе 
нa федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные 
стaндaрты нового поколения 3++. Целью является 
выбор решения этих проблем, который позволяет ис-
пользовать обновление ОП для повышения качества 
подготовки выпускников.

Методология исследования предполагает си-
стемный сравнительный анализ профессиональ-
ных стандартов и федерaльных госудaрственных 
обрaзовaтельных стaндaртов нового поколения, обо-
снование выбора правильного подхода, направлен-
ного на совершенствование процесса обучения. 

Результаты исследования зaключaются в опре-
делении и обосновaнии путей решения проблем 
проектировaния обрaзовaтельных прогрaмм, соот-
ветствующих профессионaльным стaндaртам.

Зaключение. В стaтье обозначены основ-
ные проблемы, которые необходимо решать раз-
работчикам новых образовательных программ в 
вузе. При этом целью разработки новой ОП долж-
но быть повышение качества подготовки выпускни-
ков. В статье приведено обоснование того, что пе-
реход к стандартам 3++ направлен на достижение                        
этой цели.

Ключевые слова: образовательные стандар-
ты, образовательные программы, проектирова-
ние, качество образования.

П
остaновкa проблемы. В стaтье aнaли-
зируются основные проблемы, воз-
никaющие при рaзрaботке новых обрa-

зовaтельных прогрaмм (ОП) в вузе при перехо-
де нa федерaльные госудaрственные обрaзовa-
тельные стaндaрты нового поколения 3++.

В декaбре 2012 годa были внесены попрaвки 
в Трудовой кодекс Российской Федерaции                 
(ТК РФ), в котором появилaсь тaкaя кaтегория, 
кaк профессионaльный стaндaрт. В соответ-
ствии с ТК РФ: «Профессионaльный стaндaрт – 
хaрaкте-ристикa квaлификaции, необходимой 
рaботнику для осуществления определенного 
видa профессионaльной дея тельности». В соот-
ветствии с Федерaльным зaконом «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ и стaтьи 11 и 73 
Федерaльного зaконa „Об обрaзовaнии в РФ‟» от 
29 декабря 2012 годa № 273-ФЗ в редакции 2019 г.
«Формировaние требовaний федерaльных 

госудaрственных обрaзовaтельных стaндaртов 
профессионaльного обрaзовaния к результaтaм 
освоения основных обрaзовaтельных прогрaмм 
профессионaльного обрaзовaния в чaсти профес-
сионaльной компетенции осуществляется нa 
основе соответствующих профессионaльных 
стaндaртов»1.

Изменения в системе квaлификaции профес-
сий повлекли зa собой изменения в федерaльных 
госудaрственных обрaзовaтельных стaндaртaх. 
A это, в свою очередь, потребовaло внести из-
менения в обрaзовaтельные прогрaммы в вузaх. 

В стaтье рассматриваются подходы к реше-
нию проблем, возникaющих в ходе проектиро-
вания новых обрaзовaтельных прогрaмм. При 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации». URL: 
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii (дата обращения: 
08.05.2019).
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этом целью обновления является повышение 
кaчествa подготовки выпускников.

Обзор нaучной литерaтуры проведен нa 
основе aнaлизa рaбот в этой облaсти. 

В ряде рaбот проводится срaвнение 
рaзличных подходов к контролю кaчествa 
обрaзовaния. Вопрос кaчествa обрaзовaния яв-
ляется важным для систем профессионaльного 
обрaзовaния всех рaзвитых стрaн мирa. В свя-
зи с этим всеми признается необходимость 
рaзрaбот ки мехaнизмов обеспечения и кон-
троля кaчествa, одним из которых являются 
стaндaрты обрaзовaния и обучения.

Рядом aвторов проведен срaвнительный 
aнaлиз подходов к стaндaртизaции высшего 
обрaзовaния нa примере тaких стрaн, кaк Россия, 
СШA и Гермaния. В ходе срaвнительного aнaлизa 
выделяются отличительные черты кaждой 
из стрaн в подходе к оргaнизaции системы 
обрaзовaния в целом. Отдельно освещен вопрос 
об учaстии госудaрствa в процессе утверждения 
обрaзовaтельных стaндaртов и aккредитaции 
высших учебных зaведений. Нa основaнии про-
веденного aнaлизa дaются рекомендaции по 
совершенствовaнию образовательных стандар-
тов, учитывaя опыт ряда стрaн – лидеров в обла-
сти высшего обрaзовaния. Делается вывод, что 
в рaмкaх действующих на территории Россий-
ской Федерации образовательных стандартов 
можно прийти к гибкости обрaзовaтельной си-
стемы и достигнуть бaлaнс между федерaльной 
системой регулировaния обрaзовaтельных 
стaндaртов и регионaльными особенностя-
ми содержания конкретных обрaзовaтельных 
прогрaмм [Антропова, 2019; Кaнaныкинa, 2013].

Многие aвторы отмечaют ряд проблем 
использовaния профессионaльных стaндaртов. 
Это терминологическaя несоглaсовaнность 
ФГОС и профессионaльных стaндaртов (ПС) 
и необходимость их сопоставления, непол-
ный охвaт профессионaльными стaндaртaми 
рaзличных облaстей профессионaльной дея-
тельности, быстрое устaревaние утвержденных 
профессиональных стандартов по ряду видов 
профессионaльной деятельности и некоторые 
другие [Александров, 2013; Блинов и др., 2013; 

Блинов, Есенина, 2014; Лейбович и др, 2013; 
Озерникова, Пензинa, 2018; Факторович, 2014].

Методология исследовaния зaключaется в 
выборе и обосновaнии путей решения проблем 
использовaния профессионaльных стaндaртов 
при проектировaнии обрaзовaтельных 
прогрaмм, нaпрaвленных нa повышение 
кaчествa обучения в вузе. 

В процессе сопостaвления требовaний 
ФГОС ВО и профессионaльных стaндaртов не-
обходимо учитывaть рaзличия их терминоло-
гии, связaнные с предметом описaния. В про-
фессионaльных стaндaртaх описывaется деятель-
ность. Для этого используются термины «обоб-
щенные трудовые функции», «трудовые функ-
ции», «трудовые действия». В обрaзовaтельных 
стaндaртaх приводятся хaрaктеристики выпускникa, 
влaдеющего деятельностью, в кaчестве ключевого 
используется термин «компетенция».

При проектировaнии ОП терминaм «обоб-
щенные трудовые функции (ОТФ)» и «тру-
довые функции (ТФ)» сопостaвляем «виды 
профессионaльной деятельности (ВПД)»; терми-
ну «трудовые действия» – «профессионaльные 
зaдaчи», «профессионaльные компетенции 
(ПК)» и «профессионaльно-специaлизировaнные 
компетенции (ПСК)»; термину «умения» – 
«общепрофессионaльные компетенции (ОПК)».

Основным результaтом освоения обрaзо-
вaтельных прогрaмм, рaзрaботaнных с уче-
том профессионaльных стaндaртов, являет-
ся профессионaльнaя квaлификaция. Ее оценкa 
имеет специфику в срaвнении с оценкой умений 
и знaний. В вузaх еще недостаточно опыта оцен-
ки именно квaлификaций. Существуют следую-
щие особенности оценки квaлификaции:

– оценкa квaлификaции имеет интегрa-
тивный хaрaктер: суммa результaтов оценивaния 
знaний и умений не дaет возможности су-
дить о готовности их применять и не может 
привести к выводу о нaличии квaлификaции. 
Квaлификaцию следует оценивaть в целом, при 
выполнении деятельности в реaльных условиях 
или мaксимaльно приближенных к ним;

– оценку квaлификaции следует осу-
ществлять в несколько этaпов: любaя профес-
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сионaльнaя деятельность предстaвляет собой 
сложный процесс, и оценить квaлификaцию од-
номоментно и зa короткий период времени 
чaще всего невозможно.

Объективность оценки квaлификaции мо-
жет быть достигнутa зa счет ее проведения 
незaвисимыми экспертaми нa основaнии чет-
ко сформулировaнных покaзaтелей и кри-
териев, знaчимых для кaчествa выполне-
ния профессионaльной деятельности, a тaкже 
стaндaртизaции условий и процедуры оценки. 
Оценкa квaлификaции может проводиться еди-
новременно или в несколько этaпов [Алексано-
ва Г.Т., Алексанова С.А., 2016; Алексеенко Н.В., 
Алексеенко А.Е., 2018; Алексеенко и др., 2019; 
Ершова, Муллина, 2015; Жарикова, 2012; Ма-
тушкин и др., 2011; Прокофьева и др., 2015; Про-
кофьева, 2016]. 

На первом этапе выбирается предмет оце-
нивания и разрабатывается комплексное зада-
ние для проверки связанных компетенций. На 
следующем этапе определяются объекты оце-
нивания для группы компетенций. В качестве 
объектов оценок могут служить инструменты, 
оборудование или результаты выполнения тру-
довых функций. При этом методы оценивания 
достаточно разнообразны и разработчики ОП 
должны определиться в выборе заданий, требо-
ваний к экзаменаторам и процедуры оценки.

Следующий вопрос, решение которого влия-
ет на качество подготовки выпускников, это опре-
деление показателей и критериев оценки. Важно, 
чтобы критерии оценки были понятны не только 
экзаменаторам, но и студентам [Вербицкий, 1991; 
Каблукова, Колмагорова, 2019; Колегова, 2014; 
Коломиец, 2017; Кузьминский, 2019; Лапшова, 
2013; Селезнева, 2009; Столбова, Данилов, 2012]. 

Требования ФГОС и профессиональных стан-
дартов должны учитываться и при определении 
содержания практики в вузе, так как практика 
должна обеспечить формирование всех компе-
тенций. При этом могут быть задействованы ре-
сурсы вуза и организаций-работодателей. После 
определения содержания практики необходимо 
выполнить разработку программ учебных дис-
циплин с учетом примерных ОП.

Проектирование ОП завершается проведе-
нием экспертизы. Привлечение к экспертизе ОП 
работодателей является гарантией соответствия 
заявленных в программе результатов и требова-
ний профессиональных стандартов.

Зaключение. В стaтье обозначены основные 
проблемы, которые необходимо решать раз-
работчикам новых образовательных программ 
в вузе. При этом целью разработки новой ОП 
должно быть повышение качества подготовки 
выпускников. В статье приведено обоснование 
того, что переход к стандартам 3++ направлен на 
достижение этой цели. 

Библиографический список
1. Алексанова Г.Т., Алексанова С.А. Формиро-

вание исследовательской компетенции у 
студентов вуза в условиях перехода на но-
вые стандарты обучения // Концепт. 2016. 
Спецвыпуск № 3. URL: http://e-koncept.
ru/2016/76028.htm (дaтa обрaщения: 
08.05.2019).

2. Александров А.Ю. Организация учебного про-
цесса в вузе в условиях перехода на новые об-
разовательные стандарты // Вестник Чуваш-
ского университета. 2013. № 2. С. 111–115.

3. Алексеенко А.В., Алексеенко А.Е. Модель 
формирования профессиональной компе-
тентности будущих инженеров // Вестник Че-
реповецкого государственного университета. 
2018. № 3. С. 112–121.

4. Алексеенко А.В., Алексеенко А.Е., Костин И.В. 
Педагогические условия формирования про-
фессиональной компетентности будущих ин-
женеров в условиях лабораторного прак-
тикума // Преподаватель 21 век. 2019. № 1.             
С. 159–169.

5. Антропова О.А. Основные тенденции разви-
тия образования в странах Европейского со-
юза: Общие ценности, подходы и требования 
к реализации образовательного процесса // 
Педагогика и психология образования. 2019. 
№ 1. С. 9–15. 

6. Блинов В.И., Есенина Е.Ю. Как рождаются и 
внедряются профессиональные стандарты // 
Образовательная политика. 2014. № 1 (63).

Н.А. БОГУЛЬСКАЯ, И.О. БОГУЛЬСКИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ



[ 84 ]

7. Блинов В.И., Факторович А.А., Есенина Е.Ю. 
Современные подходы к оцениванию ква-
лификаций // Высшее образование в Рос-
сии. 2013. № 5. С. 100–106. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-
standarty-ot-razrabotki-k-primeneniyu (дата 
обращения: 08.09.2019).

8. Вербицкий A.A. Aктивное обучение в выс-
шей школе: контекстный подход. М.: Высшaя 
школa, 1991. 207 с.

9. Ершова О.В., Муллина Э.Р. Формирование 
профессиональных компетенций студентов, 
обеспечивающих конкурентоспособность 
на рынке труда // Современные наукоем-
кие технологии. 2015. № 9. С. 133–136. URL: 
http://www.top-technologies.ru/ru/article/
view?id=35138 (дата обращения: 08.09.2019).

10. Жарикова И.Ю. Формирование профес-
сиональных компетенций студентов вуза 
при обучении по стандартам третьего поко-
ления и методика их оценки // Инновации в 
науке: сб. ст. по матер. IX Междунар. науч.-
практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012.                 
С. 79–85. 

11. Каблукова И.Г., Колмагорова Е.А. Сущность 
и содержание универсальной компетенции 
студентов «Способность к проектному типу 
деятельности» // Вестник КГПУ им. В.П. Аста-
фьева. 2019. № 1. С. 39–45.

12. Кананыкина Е.С. Стандарты качества амери-
канского профессионального образования // 
Социодинамика. 2013. № 5. С. 88–124. URL: 
http://e-notabene.ru/pr/article_527.html (дата 
обращения: 08.09.2019).

13. Колегова Е.Д. О планировании результа-
тов обучения в рамках компетентностно-
ориентированных основных образователь-
ных программ // Научный диалог. 2014. № 2 
(26): Педагогика. С. 91–101.

14. Коломиец О.М. Концепция препода-
вательской деятельности в контексте 
компетентностно-деятельностного подхо-
да // Педагогика и психология образования. 
2017. № 1. С. 82–92.

15. Кузьминский А.Е. Отношение преподавате-
лей к компетентностному подходу // Педа-

гогика и психология образования. 2019. № 1.             
С. 208–217.

16. Лапшова А.В. Профессиональная подготовка 
бакалавров в условиях модернизации вуза // 
Вестник Мининского университета. 2013. № 2.

17. Лейбович А.Н., Блинов В.И., Батрова О.Ф., 
Есенина Е.Ю. Профессиональные стандарты 
как инструменты сопряжения деятельности 
системы профессионального образования с 
требованиями рынка труда // Аналитические 
обзоры по основным направлениям разви-
тия высшего образования. 2013. № 7. 72 с.

18. Матушкин Н.Н., Пахомов С.И., Столбова И.Д. 
Формирование компетенций выпускника 
вуза на основе процессного подхода // Уни-
верситетское управление: практика и анализ. 
2011. № 1.

19. Озерникова Т.Г., Пензина О.Н. О применении 
профессиональных стандартов при проекти-
ровании образовательных программ в вузе 
// Baikal Research Journal. 2018. Т. 9.

20. Прокофьева Е.Н. Алгоритм диагностики про-
фессиональных и общекультурных компетен-
ций студентов системы высшего образова-
ния // Качество высшего и профессионально-
го образования в постиндустриальную эпоху: 
сущность, обеспечение, проблемы: матер. 
конф. 2016. 

21. Прокофьева Е.Н., Левина Е.Ю., Загребина Е.И. 
Диагностика формирования компетенций 
студентов в вузе // Фундаментальные иссле-
дования. 2015. № 2–4. С. 797–801.

22. Селезнева Н.А. Проблема реализации компе-
тентностного подхода к результатам образо-
вания // Высшее образование в России. 2009. 
№ 8. С. 3–9.

23. Столбова И.Д., Данилов А.Н. Инструмента-
рий оценивания результатов образования 
при компетентностном подходе // Стандар-
ты и мониторинг образования. 2012. № 4.                           
С. 24–30. 

24. Факторович А.А. Методические рекоменда-
ции по разработке профессиональных обра-
зовательных программ с учетом требований 
профессиональных стандартов. М.: Перо, 
2014. 53 с.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 85 ]

References
1.  Aleksanova G.T., Aleksanova S.A. Formation of 

research competence in university students 
during transition to the new educational stan-
dards // Concept. 2016. Special issue number 
3. URL: http://e-koncept.ru/2016/76028.htm 
(access date: 08.05.2019).

2.  Aleksandrov A.Yu. Organisation of the educa-
tional process in the university during transi-
tion to the new educational standards // Bul-
letin of the Chuvash University, 2013. No. 2.                   
P. 111–115.

3.  Alekseenko A.V., Alekseenko A.E. Model of for-
mation of professional competence in future 
engineers // Bulletin of Cherepovets State Uni-
versity. 2018. No. 3. P. 112–121.

4.  Alekseenko A.V., Alekseenko A.E., Kostin I.V. 
Pedagogical conditions for the formation of 
professional competence in future engineers in 
a laboratory practice // Teacher 21st Century. 
2019. No. 1. P. 159–169.

5.  Antropova O.A. The main trends in the devel-
opment of education in the countries of the 

European Union: Common values, approaches 
and requirements for the implementation of 
the educational process // Pedagogy and Psy-
chology of Education. 2019. No. 1. P. 9–15.

6.  Blinov V.I., Yesenina E.Yu. How professional 
standards are born and implemented // Educa-
tional Policy. 2014. No. 1 (63).

7.  Blinov V.I., Faktorovich A.A., Yesenina E.Yu. 
Modern approaches to the assessment of 
qualifications // Higher education in Russia. 
2013. No. 5. P. 100–106. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/professionalnye-standar-
ty-ot-razrabotki-k-primeneniyu (access date: 
08.05.2019).

8.  Verbitsky A.A. Active training in high school: a 
contextual approach. M.: Higher School, 1991. 
207 p.

9.  Ershova O.V., Mullina E.R. Formation of profes-
sional competencies in students ensuring com-
petitiveness on the job market // Modern high 
technologies. 2015. No. 9. Pp. 133–136. URL: 
http://www.top-technologies.ru/ru/article/
view?id=35138 (access date: 08.05.2019).

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-47-1-124

EDUCATIONAL PROGRAMMES DEVELOPMENT 
ON THE BASIS OF THE REQUIREMENTS BALANCE 
BETWEEN PROFESSIONAL AND FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARDS

N A. Bogulskaya (Krasnoyarsk, Russian Federation)
I.O. Bogulskii (Krasnoyarsk, Russian Federation)

Abstract
The problem and the goal. The article analyses the 

main problems that arise during the development of new 
educational programmes (EPs) at the university when 
switching over to the federal state educational standards 
of new generation 3++. The goal is to find a solution to 
these problems, which will allow the use of the renewal 
of the EPs to improve the quality of training graduates.

The research methodology involves the systematic 
comparative study of professional standards and the 
federal state educational standards of new generation as 
well as the rationale for choosing the correct approach 
aimed at improving the learning process.

The research results include the selection and 
justification of ways to solve the problems of using 
professional standards when designing the educa-
tional programmes.Conclusion. The article identifies 
the main problems that require addressing by the 
developers of new educational programmes for the 
university. In this case, the purpose of developing 
a new EP should be to improve the quality of gradu-
ates training. The article provides the rationale for 
the transition to standards 3++ in order to achieve                                                                                      
this goal.

Keywords: educational standards, educational pro-
grammes, quality of education.
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AВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
КАК СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЕМ
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Аннотация
Проблема и цель. В статье предлагается модель 

автоматизированного тестирования уровня сформи-
рованности компетенций студентов, основанная на 
нестандартной логике и направленная на решение 
проблемы системного мониторинга результатов об-
учения. 

Целью исследования является выявление воз-
можностей автоматизированного тестирования сту-
дентов как результативного способа оценивания ито-
гов обучения в компетентностной парадигме. 

Методология исследования основана на си-
стемном и деятельностном и компетентностном под-
ходах, основных положениях педагогического тести-
рования и моделирования. 

Результаты исследования. Автоматизирован-
ное тестирование на основе принципа «исследова-
ние действием» может результативно использовать-

ся как способ и инструмент, помогающий студенту в 
освоении дисциплины. Для оценки уровня сформи-
рованности компетенций студентов посредством та-
кого тестирования при обучении определенной дис-
циплине предлагается использовать тесты с задани-
ями трех типов, ориентированных на оценивание 
уровней освоения знаний, умений и навыков соот-
ветственно.

Заключение. Разработанный способ компьютер-
ного тестирования студентов является результатив-
ным для выявления целенаправленной динамики 
формирования их компетенций посредством оцени-
вания уровней сформированности на каждом этапе 
обучения дисциплинам.

Ключевые слова: студенты, обучение, дисци-
плина, формирование, компетенции, исследование 
действием, компьютерное тестирование, сформиро-
ванность, оценивание.

П
остановка проблемы. С принятием из-
менений в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» в 2009 году стали раз-

рабатываться стандарты нового поколения – фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования, в основу ко-
торых положен компетентностный подход. Ком-
петенции формируются в процессе освоения 
основной образовательной программы, в том 
числе предметной подготовке, и представляют 
собой комплексные характеристики. Такая ком-
плексность результата теоретического обуче-
ния может быть получена при реализации меж-
дисциплинарного подхода к обучению. Это обу-
словливает ряд проблем в области методики об-
учения дисциплинам, в том числе и диагностики 

уровней сформированности компетенций сту-
дентов в процессе освоения дисциплин. 

В статье предложен способ автоматизиро-
ванного тестирования студентов с целью оцени-
вания уровней сформированности компетенций 
студентов в процессе обучения дисциплине. 

Формирование компетенций осуществля-
ется при сочетании различных методов обуче-
ния. Лекционные материалы отрабатываются 
на практике, конкретизируются в ходе самосто-
ятельной работы и проверяются в процессе те-
кущего контроля успеваемости. Для осуществле-
ния контроля необходима эффективная система 
оценивания, которая позволит улучшить обуче-
ние студентов. Важно при этом на каждом эта-
пе обучения получить надежную информацию о 
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том, как идет процесс обучения и что нужно сде-
лать для улучшения этого процесса. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ в этой области. 

Тестирование стало основой оценивания 
уровня сформированности знаний в современ-
ной системе образования. На эту тему проведе-
но ряд исследований [Вербицкий, 1991; Челыш-
кова, 2002; Аванесов, 2005; 2010; Михайлычев, 
2001; Майоров, 2002; Морев, 2004; Маграно-
ва, 2006; Переверзев, 2005; Шамова и др., 2008; 
Кевля, 2009; Мухаметзянова, 2012; Использо-
вание тестов…, 2017; Педагогические тесты…, 
2018; и др.].

В связи с переходом на новые образователь-
ные стандарты предметом исследования мно-
гих авторов становится тема оценивания полно-
ты состава освоенных студентами компетенций 
в вузе [Шкерина и др., 2013; Денисенко, 2014; 
Мартынов, Бронов, 2017; Бронов и др., 2018; Сы-
соева, 2018].

Многие авторы считают, что одним из важ-
ных тактических принципов при выстраивании 
системы оценивания компетенций студентов яв-
ляется «исследование действием». «Исследо-
вание действием» предполагает циклический 
процесс. Цель этого процесса – улучшить соот-
ветствующую практику оценивания. Этапы про-
цесса – планируй – действуй – наблюдай – раз-
мышляй (и вновь: планируй и т.д.) [Kemmis, 
McTaggart, 1988 a, b].

У истоков изучения и применения принципа 
«исследование действием» при решении задач 
улучшения работы организации стоят Курт Ле-
вин и его коллеги [Lewin, 1939].

В своих работах E.F. Calhoun указывает, что 
сегодня «исследование действием» остается 
мощным инструментом как для улучшения ра-
боты, так и для здоровья организации [Calhoun, 
1992]. 

Когда инициируется процесс совершенство-
вания образовательной организации в целом, 
«исследование действием» изменяет контекст и 
способствует коллективной работе, так что про-
фессиональная экспертиза совершенствуется и 
распространяется в организации, помогая соз-

дать сильное обучающее профессиональное со-
общество [Calhoun, 2002]. 

Джон Биггс рекомендует активно приме-
нять «исследование действием» на уровне вза-
имодействия преподаватель – студент. В сво-
их работах он сравнивает новый подход к оце-
ниванию результатов обучения с традицион-
ной моделью, так называемой «измеритель-
ной моделью». Измерительная модель изна-
чально была разработана психологами для из-
мерения индивидуальных характеристик и спо-
собностей и показывала результаты измерений 
по шкале, чтобы можно было сравнивать инди-
видуальные показатели. Это можно использо-
вать в исследовательских целях, например, ска-
зать, насколько аномальна способность данно-
го человека к чтению, но эта модель была так-
же применена для оценивания результатов об-
учения. Как подчеркивает Биггс, в рамках изме-
рительной модели деятельность оценивается в 
отрыве от процесса обучения.

По мнению Биггса, измерительная модель 
актуальна и в настоящее время по следующим 
причинам:

– привычка, традиции (эта модель всегда 
хорошо работала и т.п.); 

– бюрократическое удобство (работать с 
цифрами проще, чем оценивать, насколько «вы-
ровнена» модель обучения и т.п.;

– удобнее преподавателю (например, про-
ще сравнивать оценки); 

– убеждение в адекватности измеритель-
ной модели [Biggs, Tang, 2011].

Методология исследования предполагает 
выбор правильных тактических принципов при 
выстраивании системы оценивания. Выбор ме-
тодов оценивания выполняет важную функцию 
и оказывает большое влияние на учебу, на моти-
вацию студентов в ходе обучения. 

Система оценивания должна быть нацеле-
на на совершенствование процесса обучения. 
Ее целью должно быть оценивание для улучше-
ния результатов, а не для наказания. Задача си-
стемы оценивания – постоянно перепроверять, 
как идет выполнение поставленных целей, фор-
мирование компетенций.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Выбор методов оценки в рамках компе-
тентностной модели. Цели обучения, мето-
дическое обеспечение и подтверждение сфор-
мированности компетенций составляют единое 
целое. Соответственно, выбор методов оцени-
вания выполняет важную функцию и оказыва-
ет большое влияние на мотивацию студентов к 
учению. Традиционный подход к оцениванию 
результатов обучения сравнивает студентов друг 
с другом по фактическим оценкам и тем самым 
стимулирует скорее конкуренцию, чем постоян-
ное улучшение результатов обучения. При ито-
говом оценивании значимость полученных оце-
нок часто переоценивается, а значение направ-
ляющей роли преподавателя в процессе обуче-
ния недооценивается.

В рамках результат-ориентированной мо-
дели при создании системы оценивания ре-
зультатов обучения необходимо использовать 
студенто-центрированный подход. При этом 
цель – мотивировать студентов к получению 
оптимальных результатов обучения, в частности 
путем самостоятельной работы.

Подтверждение формирования компетен-
ций – сложный процесс, включает три основных 
фазы: планирование, реализацию, оценивание 
адекватности выстроенной системы оценивания.

Для планирования важно определить учеб-
ные цели (формирование конкретных компетен-
ций). Цели определяют стратегию создания си-
стемы оценивания уровня сформированности 
компетенций и задают критерии оценки. Зада-
ча системы оценивания – постоянно перепрове-
рять, как идет выполнение поставленных целей, 
формирование компетенций.

Формы и методы оценивания должны быть 
в полном соответствии с целями, иначе самосто-
ятельная работа будет нерезультативна. Формы и 
методы оценивания зависят от того, на каком эта-
пе процесса обучения преподаватель проверяет, 
как идет процесс формирования компетенций.

Например, цель итогового оценивания по 
завершении прохождения темы – проверить, на-
сколько сформированы ключевые компетенции.

Важно при этом, чтобы студенты знали и 
понимали, как выстраивается стратегия оце-

нивания, которая используется в рамках учеб-
ной программы. На каком основании выстрое-
на стратегия оценивания? Что ожидается от сту-
дентов? Каковы основные методы оценивания? 
По каким критериям будут оцениваться уровни 
сформированности компетенций?

Оценивание формирования компетен-
ций проводится по определенным критериям и 
предполагает:

– текущее оценивание; 
– самооценку;
– оценивание процесса.
Текущее оценивание, в отличие от итого-

вого, подчеркивает необходимость постоянно 
оказывать студенту поддержку в процессе обу-
чения – показать, где пробелы, на что обратить 
внимание и т.п.

При самооценке ответственность за резуль-
тат обучения передается студенту.

Оценивание процесса необходимо для того, 
чтобы определить, насколько эффективно идет 
процесс обучения. Оно зависит от того, какие 
цели преподаватель намеревается достичь в 
процессе обучения.

Результаты исследования. Система автома-
тизированного тестирования, созданная на осно-
ве принципа «исследование действием», может 
результативно использоваться как инструмент, 
помогающий студенту в освоении дисциплины.

Для оценки сформированности компетен-
ции с помощью системы автоматизированного 
тестирования при обучении определенной дис-
циплине предлагается использовать тесты из во-
просов трех типов, ориентированных на оцени-
вание уровней освоения знаний, умений и на-
выков соответственно. При этом результат про-
хождения i-го теста k-го испытания представля-
ется в виде ( ), где  – элемен-
ты двоичного множества (0; 1).

По результатам нескольких тестов формиру-
ется обобщенный результат k-го испытания:

.
Рассматривая  как истинностное 

значение трехзначной логики (истинно, ложно, 
неопределенно), получаем решетку с частич-
ным отношением порядка. 
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Форма представления обобщенного резуль-
тата тестирования согласуется с методом оценки 
и определяется целями тестирования. Цель те-
кущего тестирования  – указать студенту на его 
пробелы. Имеет смысл провести сравнение с 
предыдущими испытаниями.

В результате итогового тестирования сту-
дент должен достичь установленного порогово-
го уровня. 

Заключение. В статье обоснован выбор мето-
дов оценки уровней сформированности компе-
тенций. При выстраивании системы оценивания 
предлагается ориентироваться на «правильные» 
тактические принципы. Формы и методы оцени-
вания должны быть в полном соответствии с це-
лями и этапами обучения. Задача системы оце-
нивания – постоянно перепроверять, как идет 
выполнение поставленных целей, формирова-
ние компетенций для того, чтобы управлять этим 
процессом и мотивировать студентов к получе-
нию оптимальных результатов обучения.
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COMPUTER-AIDED TESTING AS A METHOD OF ASSESSING 
THE LEVEL OF STUDENTS’ COMPETENCES FORMATION 
ON THE BASIS OF THE „ACTION RESEARCH” PRINCIPLE

N.A. Bogulskaya (Krasnoyarsk, Russia)
M.M. Kucherov (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article proposes a model 

of computer-aided testing on the level of students’ com-
petencies formation. The model is based on non-stan-
dard logic and is aimed at solving the problem of sys-
temic teaching results monitoring. 

The aim of the study is to identify the possibilities of 
computer-aided testing of students’ competences as an 
effective way to assessing the results of teaching in the 
competences paradigm.

The research methodology is based on systemic, 
activity-related and competence-building approaches as 
well as on the major provisions of pedagogical testing 
and modeling.

The results of the study. Computer-aided testing 
based on the principle of “action research” can be ef-

fectively used as a method and tool that helps the stu-
dent in mastering the discipline. In order to assess the 
level of students’ competencies formation making use 
of computer-aided testing in teaching students a cer-
tain subject it is suggested using assignments of three 
types: (1) for assessing the levels of knowledge acquisi-
tion; (2) assessing skills mastering; (3) assessing habits 
perfection.

Conclusion The method of computer testing devel-
oped by the authors is an effective way for identifying 
the goal-targeted dynamics of the competencies forma-
tion through assessing the levels of their development at 
each stage of teaching.

Keywords: students, teaching, discipline, formation, 
competence, action research, computer-aided testing, ul-
timate formation, assessment.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 
В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.А. Майер (Красноярск, Россия)
И.П. Селезнева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются усло-

вия использования инновационных социокультурных 
дискурсивных практик при реализации магистерских 
программ в сфере иноязычного образования в соот-
ветствии с принципами интегративного подхода, обе-
спечивающего взаимодействие социокультурной со-
ставляющей с массмедийной и мультимедийной сре-
дой. Авторы статьи предлагают рекомендации по раз-
работке модели и практической апробации интегра-
тивного курса, учитывающего отечественные и меж-
дународные стандарты образования в сфере дискур-
сивных практик. В качестве примера взяты магистер-
ские программы, реализующиеся на факультете ино-
странных языков КГПУ им. В.П. Астафьева: «Современ-
ное лингвистическое образование» (очная форма обу-
чения) и «Инновационные технологии в иноязычном 
образовании» (заочная форма обучения), направле-
ние подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Цель статьи – представление авторских реко-
мендаций по внедрению инновационных социокуль-
турных дискурсивных практик в магистерские про-
граммы в сфере иноязычного образования в усло-
виях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, предусматривающих 
формирование метапредметных профессиональных 
и межкультурных компетенций.

Методологию исследования составляют ана-
лиз действующих магистерских программ в сфере 

иноязычного образования; изучение результатов меж-
дисциплинарных исследований отечественных и зару-
бежных ученых, посвященных использованию интегра-
тивного подхода к обучению в целом и инновационных 
социокультурных дискурсивных практик в частности; 
анализ и обобщение авторского опыта реализации маги-
стерских программ в сфере иноязычного образования.

Результаты. Разработаны авторские рекомен-
дации по внедрению инновационных социокультур-
ных дискурсивных практик в магистерские програм-
мы в сфере иноязычного образования, апробирован-
ные на практике в контексте вузовского образования.

Заключение. Анализируя результаты апроба-
ции рекомендаций, авторы приходят к выводу о том, 
что их использование на практике позволяет достичь 
осознания обучающимися социальной функции куль-
турных явлений и сформировать метапредметные 
межкультурные компетенции, необходимые для бу-
дущей профессиональной деятельности. Рассматри-
ваемые в статье авторские рекомендации могут быть 
применены в ходе обучения магистров по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние (очная и заочная формы обучения).

Ключевые слова: интегративные образова-
тельные программы, социокультурные дискурсив-
ные практики, метапредметные компетенции, со-
временная образовательная среда, межкультурная 
коммуникация, магистерская программа, иноязыч-
ное образование.

П
остановка проблемы. В соответствии с 
требованиями Болонского соглашения, ин-
тегративный подход к обучению и образо-

ванию подразумевает использование различных 
социокультурных дискурсивных практик в рамках 
междисциплинарных курсов. Эти требования все 
еще не в полной мере реализуются в практиче-
ской деятельности образовательных учреждений              

Российской Федерации, придерживающихся до-
минантной методики сравнительно-исторического 
и историко-культурного анализа. В связи с выше-
изложенным возникает необходимость разработ-
ки рекомендаций по внедрению инновационных 
социокультурных дискурсивных практик в маги-
стерские программы в сфере иноязычного образо-
вания с учетом национальной специфики.
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Целью данной статьи является представле-
ние авторских рекомендаций по внедрению ин-
новационных социокультурных дискурсивных 
практик в магистерские программы в сфере иноя-
зычного образования в условиях введения новых 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, предусматривающих формирование 
метапредметных профессиональных и межкуль-
турных компетенций.

Анализ действующих магистерских программ 
в сфере иноязычного образования, проведенный 
авторами статьи, показал, что структура большин-
ства программ ориентирована скорее на препо-
давание предметных дисциплин, а не на исполь-
зование социокультурных дискурсивных практик. 
Между тем, как отмечает Е.Н. Перевощикова, «со-
временные тенденции в образовании диктуют не-
обходимость перехода из «пространства предмет-
ных дисциплин» в «пространство деятельности» и 
в сферу социокультурных смыслов, что предпола-
гает формирование у студентов умений создавать 
новое, причем не только в своей профессии, но и в 
общественной жизни» [Перевощикова, 2017, с. 44].

Рекомендации по проектированию магистер-
ских программ нового поколения, представлен-
ные в статье, позволяют решить данную проблему.

Методологию исследования составляют 
обзор основных направлений современных ис-
следований и действующих магистерских про-
грамм, описывающих теорию и практику разра-
ботки и внедрения инновационных социокуль-
турных дискурсивных практик, авторский опыт 
проектирования и реализации магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования на фа-
культете иностранных языков КГПУ им. В.П. Аста-
фьева: «Современное лингвистическое образо-
вание» (очная форма обучения) и «Инновацион-
ные технологии в иноязычном образовании» (за-
очная форма обучения) – направление подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных уче-
ных к различным аспектам решаемой проблемы.

Образование как ключевой фактор иннова-
ционного развития рассматривают В.И. Кирко, 
Е.С. Кононова [Кирко, Кононова, 2019];  взаимо-

действие высшего учебного заведения, работо-
дателей и студентов в условиях современной ин-
новационной экономики описывают А.В. Пеша,         
Т.А. Камарова, С.Ю. Патутина [Пеша и др., 2019]; 
роль социальных представлений в мотивации 
студентов к получению дополнительного образо-
вания подчеркивают А.П. Кошкин и А.В. Новиков 
[Кошкин, Новиков, 2017].

Зарубежные исследователи I. Volante,                     
J. Ritzen [Volante, Ritzen, 2016] отмечают необхо-
димость использовать ииновационные практи-
ки при разработке интегративных образователь-
ных программ, в том числе в сфере профессио-
нализации процесса обучения – G. Czerniawski,  
D. Gray, A. MacPhail, Y. Bain, P. Conroy, A. Guberman 
[Czerniawski et al., 2018] и интернационализа-
ции высшего образования – R. Roga, I. Lapina,                          
P. Müürseppc [Roga et al., 2015].

Преобразование магистратуры в рамках со-
временной образовательной среды в ключевую 
программу подготовки специалистов с высшим 
образованием высокой квалификации в Россий-
ской Федерации и за рубежом подробно иссле-
дуется Т.Н. Иващенко [Иващенко, 2015], S.P. Hey-
neman [Heyneman, 2016], R. Wang [Wang, 2018].

И.Б. Стукалова приводит следующие стати-
стические данные: «В настоящее время основная 
доля (более 80 %) студентов в РФ обучается по об-
разовательным программам бакалавриата и ма-
гистратуры. Поэтому все более актуальными ста-
новятся вопросы понимания роли и места маги-
стерских программ в структуре высшего образо-
вания, а также их взаимосвязи с предшествую-
щими и последующими образовательными про-
граммами» [Стукалова, 2018, с. 6].

Для обеспечения преемственности про-
грамм используется метапредметное проекти-
рование, что отмечается как отечественными                
(И.А. Бобыкина [Бобыкина, 2016], А.Ф. Долгопо-
лова, В.А. Жукова, Е.Н. Гавриленко [Долгополова 
и др., 2018], И.А. Майер, И.П. Селезнева [Майер, 
Селезнева, 2017]), так и зарубежными исследова-
телями (R. White, T.S. Shin [White, Shin, 2017]).

Необходимость модернизировать педаго-
гическое образование, в том числе на осно-
ве идей профессионализации, поддерживает
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А.А. Марголис, предлагающий включать в пе-
дагогическую магистратуру модули, направ-
ленные в первый год обучения на формиро-
вание универсальных и метапрофессиональ-
ных компетенций, общепрофессиональных и 
профессионально-специальных компетенций 
[Марголис, 2015, с. 60–61].

Формирование метапредметных и метапро-
фессиональных компетенций осуществляется в 
ходе реализации образовательных программ, ра-
ботающих с использованием интегративного под-
хода, описанного такими авторами, как Е.И. По-
лякова [Полякова, 2015], В.В. Игнатова, Т.Н. Па-
сечкина [Игнатова, Пасечкина, 2017], В.В. Осипов, 
Т.П. Бугаева [Осипов, Бугаева, 2017], А.А. Маль-
цева, И.М. Швец, Т.А. Веселова [Мальцева и др., 
2018], А. Schalk-Trietchen [Schalk-Trietchen, 2017].

В сфере иноязычного образования особое зна-
чение приобретают коммуникативные компетен-
ции, связанные с процессом межкультурного взаи-
модействия, подробно рассмотренные А.А. Исако-
вой [Исакова, 2017], а также креативные практики 
формирования межкультурной коммуникативной 
компетентности, исследованные Л.М. Андрюхи-
ной и Н.Ю. Фадеевой [Андрюхина, Фадеева, 2016].

За рубежом теория коммуникативной ком-
петентности, разработанная еще в 70-х годах                         
J. Habermas [Habermas, 1970], продолжает при-
влекать внимание педагогов и методистов – 
A. Nordin [Nordin, 2016], А. Elboubekri [Elboubekrii, 
2017], F. Wolff, C. Borzikowsky [Wolff, Borzikowsky, 
2018], E. Parks [Parks, 2018], отмечающих значе-
ние интегративного подхода к ее реализации.

Интегративный подход предусматривает ис-
пользование различных дискурсивных практик, 
которые чаще всего характеризуются как способ 
осмысления и интерпретации социальной жизни 
и социокультурной реальности. 

О.С. Иссерс дефинирует дискурсивные прак-
тики «в фокусе динамичной организации тех 
коммуникативных систем внутри социума, ко-
торая, с одной стороны, отражает характерные 
для данной социальной общности речевое пове-
дение и мышление, а с другой – формирует но-
вые формы коммуникации в данной социально-
культурной реальности» [Иссерс, 2012, с. 73]. 

По мнению Л.В. Куликовой, дискурсивные 
практики понимаются «как социально устоявши-
еся, конвенциональные и артикулируемые в речи 
действия по решению рекуррентных коммуника-
тивных проблем и интенций в соответствующем 
лингвокультурном пространстве в сферах инсти-
туционального и неинституционального обще-
ния» [Дискурсивные…, 2015, с. 10]. 

Несмотря на различия в дефинициях, боль-
шинство исследователей подчеркивают социо-
культурный характер дискурсивных практик. 

Данное исследование посвящено разработ-
ке рекомендаций по внедрению инновационных 
социокультурных дискурсивных практик в маги-
стерские программы в сфере иноязычного обра-
зования.

Результаты исследования. Предложены 
авторские рекомендации по внедрению иннова-
ционных социокультурных дискурсивных прак-
тик в магистерские программы в сфере иноязыч-
ного образования, апробированные на практике 
в контексте вузовского образования на приме-
ре магистерских программ «Современное линг-
вистическое образование» (очная форма обуче-
ния) и «Инновационные технологии в иноязыч-
ном образовании» (заочная форма обучения), 
направление подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование.

Как уже отмечалось нами ранее [Майер, Се-
лезнева, 2017], интегративный подход к обуче-
нию и образованию призван обеспечить взаи-
модействие социокультурной составляющей с 
предметным содержанием модульных блоков 
и отдельных дисциплин. Подобное взаимодей-
ствие достигается через освоение социокультур-
ных дискурсивных практик, изучаемых в процес-
се ознакомления с иноязычной массмедийной и 
мультимедийной средой.

В рамках магистерской программы «Инно-
вационные технологии в иноязычном образо-
вании» данный подход реализуется при изуче-
нии следующих дисциплин метапредметных                 
модулей.

– Предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL: Content and Language Integrated 
Learning). 
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– Практико-ориентированные исследова-
тельские проекты (Praxiserkundungsprojekt) в 
учебной и обучающей деятельности.

В рамках магистерской программы «Совре-
менное лингвистическое образование» данный 
подход реализуется при изучении следующих 
дисциплин метапредметных модулей.

– Информационно-коммуникативные техно-
логии в обучении иностранным языкам.

– Семиотико-синергетическая интерпрета-
ция интердискурсивности.

В ходе разработки рекомендаций автора-
ми статьи были исследованы особенности ино-
язычного профессионального дискурса с точ-
ки зрения его конвенциональной составляющей 
(предметно-дискурсивная область «Педагогиче-
ское образование»). Особое внимание уделялось 
конвенциональным массмедийным / мультме-

дийным текстам, обладающим неотъемлемым 
качеством культурного объекта, приобретаемым 
ими в результате признания за ними (вследствие 
установления согласия между участниками со-
циокультурного взаимодействия) определенного 
набора устойчивых характеристик, выделенных в 
качестве значимых [Крысько, 1999].

В качестве массмедийного дискурса рассма-
триваются научные, учебные, публицистические 
тексты, размещенные на порталах Deutsche Welle, 
Journal für Pädagogik; мультмедийные тексты, в том 
числе кинодискурс (Cinema.de, Filmritik, Moviepilot) 
и комментарии видеохостинга YouTube. 

Рекомендации по освоению социокультур-
ных дискурсивных практик, изучаемых в процес-
се ознакомления с иноязычной массмедийной и 
мультимедийной средой, могут быть представле-
ны в виде следующего алгоритма (рис.).

Рис. Алгоритм освоения социокультурных дискурсивных практик, изучаемых в процессе ознакомления 
с иноязычной массмедийной и мультимедийной средой

Fig. The algorithm of social and cultural discursive practices development, studied in the process of acquaintance 
with foreign-language media and multimedia environment 
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1. Разработка методов обучения, направлен-
ных на освоение инновационных социокультурных 
дискурсивных практик, согласованных с националь-
ными стандартами (в нашем случае с ФГОС ВО).

2. Ознакомление обучающихся с особенно-
стями работы по освоению конвенционального 
иноязычного дискурса (массмедийного / мульт-
медийного текста).

3. Изучение конвенционально обусловлен-
ных фрагментов иноязычного дискурса (массме-
дийного / мультмедийного текста).

4. Определение процедуры построения и 
принятия высказываний в соответствии с целями 
и ожиданиями аудитории, особенностями канала 
распространения информации и пространственно-
временными характеристиками дискурса.

5. Вхождение в дискурс (реализация преды-
дущего этапа).

6. Саморефлексия.
Заключение. Анализируя результаты апро-

бации рекомендаций, авторы приходят к выво-
ду о том, что их использование на практике по-
зволяет реализовать освоение обучающими-
ся иноязычных социокультурных дискурсивных 
практик и сформировать метапредметные меж-
культурные компетенции, необходимые для бу-
дущей профессиональной деятельности.

Предложенные в статье авторские реко-
мендации могут быть применены для проекти-
рования и реализации программ обучения ма-
гистров по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (очная и заочная 
формы обучения). 
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Abstract
Problem and purpose. The article deals with the con-

ditions of using innovative social and cultural discursive 
practices in the implementation of master’s programs in 
the field of foreign language education in accordance with 
the principles of an integrative approach that ensures the 
interaction of the social and cultural component with the 
media and multimedia environment. The authors give 
recommendations on the model development and prac-
tical approbation of an integrative course that takes into 
account national and international standards of education 
in the field of discursive practices. The master’s programs 
realized at the faculty of foreign languages of Krasnoyarsk 
State Pedagogical University named after V.P.Astafiev 
“Modern linguistic education” (intramural education) and 
“Innovative technologies in foreign language education” 
(extramural education), training program 44.04.01 “Peda-
gogical education” are taken as an example.

The purpose of the article is to present the author’s 
recommendations on the implementation of innovative 
social and cultural discursive practices in master’s pro-
grams in the field of foreign language education in the 
conditions of the introduction of new Federal state edu-
cational standards, providing for the formation of meta-
subject professional and intercultural competences.

The methodology of the research is analysis of the 
existing master’s programs in the field of foreign lan-

guage education; study of the results of interdisciplin-
ary researches of the national and foreign scientists on 
the use of an integrative approach to teaching in general 
and innovative social and cultural discursive practices in 
particular; analysis and generalization of the author’s ex-
perience of the master’s programs in the field of foreign 
language education. 

Results. The author’s recommendations on the im-
plementation of innovative social and cultural discursive 
practices in master’s programs in the field of foreign lan-
guage education, tested in the context of higher educa-
tion, are developed. 

Conclusion. Analyzing the results of the recom-
mendations tested, the authors come to the conclusion 
that their implementation in practice allows students to 
achieve awareness of the social function of cultural phe-
nomena and to form meta-subject intercultural compe-
tences necessary for future professional activities. The 
author’s recommendations considered in the article can 
be applied in the course of training of master students, 
training program 44.04.01 “Pedagogical education” (in-
tramural and intramural education).

Keywords: integrative educational programs, social 
and cultural discursive practices, metasubject compe-
tences, modern educational environment, intercultural 
communication, program level, master’s program, for-
eign language education. 
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ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ 
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Е.А. Дергач (Красноярск, Россия)
О.Б. Завьялова (Красноярск, Россия)
Н.А. Брюханова (Красноярск, Россия)

П
остановка проблемы. На сегодняшний 
день, как правило, высшее образование 
получают в традиционной форме (очная / 

заочная), но становятся все более востребованны-
ми формы обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, или интернет-
обучения. Один из самых прогрессивных трендов в 
современном образовании – это массовые откры-
тые онлайн-курсы (MOOC, от англ. massive open 
online course) [Конанчук, Волков, 2013]. МООC в 
педагогике являются недостаточно изученным фе-
номеном, хотя, конечно, базируются на теорети-
ческих основах электронного обучения и дистан-
ционного образования [Вьюшкина, 2015].

Методологию исследования составляют 
анализ научно-исследовательских работ зару-

бежных и отечественных ученых по вопросу 
развития массовых открытых онлайн-курсов и 
опыта реализации массовых открытых онлайн-
курсов по дисциплине «Физическая культура».

Обзор научной литературы проведен на 
основе работ [Чубаров, 2012; Колокатова, Ал-
тынбаева, 2013; Мишнев и др., 2013; Можаева, 
2015; Чичиланова и др., 2015; Золотухин, 2015; 
2016; Иванова, Крылова, 2016]. 

Впервые в 2008 году в Стэнфордском уни-
верситете авторы С. Трун и П. Норвиг разра-
ботали и провели в сети Интернет бесплат-
ный курс по теме «Искусственный интеллект» 
для 160 тысяч слушателей из 190 стран [Нор-
виг, 2019]. Считается, что возникновение тер-
мина, как и самой философии MOOC, впервые 

Е.А. ДЕРГАЧ, О.Б. ЗАВЬЯЛОВА, Н.А. БРЮХАНОВА. ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ  В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Аннотация
Проблема и цель. В статье проведен анализ раз-

вития массовых открытых онлайн-курсов (MOOC), 
рассмотрены их структура и применение в практи-
ке высшего образования, внедрение нового опыта и 
стратегия развития дистанционного обучения на ка-
федре физической культуры в Сибирском федераль-
ном университете. 

Цель статьи – изучить специфику этапов возник-
новения и развития одного из направлений дистан-
ционного обучения – массовых открытых онлайн-
курсов и их применения в обучении студентов дисци-
плине «Физическая культура».

Методологию исследования составляет ана-
лиз научно-исследовательских работ зарубежных и 
отечественных ученых по вопросам развития мас-
совых открытых онлайн-курсов и опыта их реа-
лизации.

Результаты. Статья посвящена изучению тео-
рии и практики использования МООС в образова-
тельном процессе университета. Авторами сформу-
лированы основные промежуточные результаты вне-
дрения массовых открытых онлайн-курсов в обра-
зовательный процесс на кафедре физической куль-
туры в Сибирском федеральном университете. Про-
анализированы проблемы, ошибки работы с МООС и 
аспекты их дальнейшего совершенствования.

Заключение. Полученные на текущий момент 
результаты позволяют сделать вывод о том, что ис-
пользование дистанционных образовательных тех-
нологий в виде МООС по дисциплине «Физическая 
культура» эффективно, но требует дополнительных 
исследований и разработок.

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-
курсы, студенты, дистанционные образователь-
ные технологии, физическая культура.
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введено канадскими когнитивистами под руко-
водством Джорджа Сименса [Cormier, Siemens, 
2010]. Первоначальная цель онлайн-курсов – 
получение обучающимися всех учебных мате-
риалов без обязательного поступления в уни-
верситет [Liyanagunawardena, Adams, Williams, 
2013]. Как отмечает Г.В. Можаева [Можае-
ва, 2015], в 2011 году в том же университете в 
Стэнфорде было дано начало МООС как одно-
му из направлений в образовании в виде про-
екта Coursera, объединившего три крупнейших 
университета США для разработки открытых 
ресурсов, ставших популярными в течение сле-
дующего года и получивших, по версии журна-
ла Time в 2012 году, звание «лучший образова-
тельный сайт» [Meyer, 2012]. 

В следующем году были выведены на но-
вый уровень интернет-платформы, что выра-
зилось в большом количестве различных пу-
бликаций. Учеными в 2013 году уже был сде-
лан первый систематический обзор литературы 
по тематике массовых открытых онлайн-курсов 
[Liyanagunawardena, Adams, Williams, 2013; 
Adams, 2015; Ebben, Julien, Unpacking, 2014].

По мнению С.А. Золотухина, массовые от-
крытые онлайн-курсы – это перспективный вид 
интернет-обучения, строящийся по принципам 
открытого обучения, который предполагает не 
только свободу выбора при поступлении либо 
зачислении на MOOC, но и свободное освоение 
наук с учетом уровня и выбора условий обуче-
ния, направленных на самостоятельное разви-
тие обучающегося [Золотухин, 2016]. Главная 
причина, способствующая тому, чтобы студен-
ты выбирали онлайн-обучение, – это возмож-
ность «посещения занятий» в удобное время 
[Иванова, Крылова, 2016]. 

Интегрирование технологий МООС в выс-
шем образовании отмечают многие специали-
сты, рассматривая и потенциалы, и возможные 
угрозы для высшей школы. Подробно рассмо-
трены разные модели МООС [Мишнев и др., 
2013]. Как «минус» МООС отмечаются недоста-
точная разработанность общих педагогических 
принципов для массового внедрения данной 
технологии [Clar, Barber, 2013] и низкий про-

цент студентов, завершающих в полном объе-
ме самостоятельное осваивание курса, около 
10 % [Meyer, 2012].

В то же время С.А. Чичиланова и ее коллеги 
считают, что наличие МООС повышает имидж 
учебного заведения и имеет большой потен-
циал в обновлении традиционных методов, 
средств и форм организации учебного процес-
са, что, безусловно, является очень важным 
[Чичиланова и др., 2015].

Как отмечает Б.Ф. Мишнев, дистанционное 
обучение состоит из коммуницировавших меж-
ду собой четырех составляющих: систем тех-
нологий / процессов, позволяющих обеспечи-
вать обучающимся доставку всего необходимо-
го объема изучаемого материала; постоянного 
взаимодействия преподавателей и обучаемых 
студентов; необходимости получения индиви-
дуальной консультации преподавателя по не-
понятным вопросам; предоставления учебного 
материала обучающимся для выполнения ими 
самостоятельной работы [Мишнев и др., 2013].

Главными составляющими системы дистан-
ционного обучения являются: средства созда-
ния содержания контента, его управления; не-
обходимость своевременно реагировать, на-
полнять, дополнять, изменять содержание; со-
ответствовать временному календарю курса и 
следить за предоставлением индивидуальной 
консультации обучаемому студенту по лично-
му запросу; ведение необходимой отчетности 
об успеваемости обучающихся, учитывая стати-
стику их образовательных достижений, проис-
ходящих в системе, – организация приема эк-
заменов, проведение тестирования и др.; сред-
ства общения между всеми участниками про-
цесса обучения [Мишнев и др., 2013].

С.А. Золотухин отмечает отличительные ха-
рактеристики MOOC: реализация на базе спе-
циально разработанного специалистами или 
объединенными крупными университетами 
программного обеспечения; необходимость 
академического предоставления видеоконтен-
та и положение обучающихся и преподавате-
лей [Золотухин, 2015]. Как отмечает С.В. Нило-
ва, немаловажным является творческий стиль 
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преподавателя, так как тип выбранного обуче-
ния задает правила, и МООС не является ис-
ключением в этом [Нилова, 2014]. 

Как обозначается специалистами [Колока-
това, Алтынбаева, 2013; Чубаров, 2012], в том 
числе и по дисциплине «Физическая культура», 
для получения качественного образования вы-
деляется главная цель интерактивного обуче-
ния – организация учебного процесса долж-
на проходить с привлечением и вовлечением 
в процесс обучения всех студентов, вне зависи-
мости от способов доступа к компьютеру и ме-
ста проживания обучающихся.

Результаты исследования. Цель электрон-
ного обучения в Сибирском федеральном уни-
верситете – удовлетворить потребности студен-
тов в виртуальной части учебного процесса.

В Сибирском федеральном университе-
те разработано несколько вариантов исполь-
зования и зачета результатов освоения массо-
вых открытых онлайн-курсов – по инициати-
ве обучающегося, преподавателя, руководи-
теля образовательной программы или заведу-
ющего кафедрой. В каждом из вариантов раз-
работаны последовательность и соответствую-
щие инструкции, с применением которых сту-
денты СФУ могут зачесть результаты прохожде-
ния массовых открытых онлайн-курсов по дис-
циплинам учебного плана, изучаемым или пла-
нируемым к изучению (рис.). 

Для этого необходимо согласовать с препо-
давателем курс, который прошел, и сроки его 
прохождения, заполнив соответствующую фор-
му заявления (http://forms.sfu-kras.ru/open-
course-credit).

Одной из моделей электронного обуче-
ния с использованием массового открытого 
онлайн-курса, предложенного руководством 
обсуждаемого университета, является «Откры-
тое образование» – современная образова-
тельная платформа, которая предлагает обуча-
ющимся онлайн-курсы по базовым дисципли-
нам, изучаемым в российских университетах. 

Аккредитованный электронный онлайн-
курс по дисциплине «Физическая культура» 
Санкт-Петербургского государственного поли-

технического университета (https://openedu.
ru/course/spbstu/PHYSCUL/) был предложен 
студентам заочной формы обучения институ-
та управления бизнес-процессами и экономи-
ки Сибирского федерального университета и 
включал в себя пять модулей, в каждом из ко-
торых две лекции, представленные в форма-
те видеолекций. Промежуточные тестовые за-
дания и обязательный экзамен с прокторин-
гом – личное присутствие студента. Получение 
сертификата 56 % обучающихся стало возмож-
ным при успешном прохождении контрольных 
мероприятий онлайн-курса с идентификацией 
личности студента и контролем условий их про-
хождения. 

Помимо положительных аспектов прохож-
дения студентами MOOC, таких как доступность, 
выполнение всех принципов непрерывного обу-
чения, массовое привлечение студентов, студен-
ты и преподаватели столкнулись с определенны-
ми противоречиями: отдельные не вполне кор-
ректно составленные задания; присутствие пун-
ктуационных и орфографических недочетов; на-
личие в тестировании заданий, информации по 
которым в лекционных занятиях не наблюда-
лось; нехватка оригинальности в преподнесении 
лекционного видеоматериала.

Заключение. MOOC является недостаточно 
изученным направлением в педагогике, строя-
щимся на теоретических основах электронно-
го обучения и дистанционного образования. На 
кафедре физической культуры Сибирского фе-
дерального университета в эксперименталь-
ной работе было проведено внедрение в учеб-
ный процесс по дисциплине «Физическая куль-
тура» массовых открытых онлайн-курсов, кото-
рые требуют дальнейших серьезных теорети-
ческих исследований и новых эксперименталь-
ных проверок. Возможная организация, даль-
нейшее изучение и освоение технологии MOOC 
в сотворчестве со студентами и преподавате-
лями, способными к ориентированному твор-
ческому сотрудничеству, будут способствовать 
развитию высшего образования нашего уни-
верситета и поднимут на новый уровень каче-
ство преподавания.
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„PHYSICAL CULTURE” DISCIPLINE

Е.А. Dergach (Krasnoyarsk, Russia)
О.B. Zavyalova (Krasnoyarsk, Russia)
N.А. Bryukhanova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article analyzes the de-

velopment of massive open online courses (MOOC), 
their structure and application in the practice of higher 
education, the introduction of new experience and strat-
egy of distance learning at the Department of Physical 
Culture of the Siberian Federal University. 

The purpose of the article is to analyze the stages of 
the emergence and development of one of the areas of 
distance learning – massive open online courses (MOOC) 
and to analyze their application in the educational pro-
cess of the University.

The methodology of the research is based on the 
analysis of theoretical materials and research works of 
foreign and domestic scientists on the development of 
massive open online courses and the experience in the 
implementation of massive open online courses.

Results. The article is devoted to the theory and 
experience of using MOОС in the world and in the edu-
cational process of the University. The authors describe 
the main intermediate results of the massive open on-
line courses introduction in the educational process at 
the Department of Physical Culture of the Siberian Fed-
eral University. The problems, errors in the work with 
the MOОС and the aspects correcting the errors in fu-
ture are analyzed.

Conclusion. The results obtained so far allow us 
to conclude that the possible option of using distance 
learning technologies in the form of MOОС in teach-
ing the discipline of „Physical Culture” is effective 
but requires additional research and further consi-                           
derations.

Keywords: massive open online courses, MOСС, stu-
dents, distance learning technology.
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ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ КИТАЯ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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А.И. Завьялов (Красноярск, Россия)
Ч. Хао (Красноярск, Россия)
Я. Чжао (Чжэнчжоу, Китай)
В. Хань (Кайфын Цзиньмин, Китай)

Д.А. ЗАВЬЯЛОВ, А.И. ЗАВЬЯЛОВ, Ч. ХАО, Я. ЧжАО, В. ХАНЬ. ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
 ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ КИТАЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется и фор-

мируется проблема снижения двигательной активно-
сти китайских школьников.

Цель статьи – выявить и обосновать особенности 
повышения двигательной активности школьников 
КНР путем совершенствования процесса обучения на 
уроках физической культуры в сельских школах. 

Методологию исследования составляют из-
учение нормативно-правовых документов в сфе-
ре физической культуры и спорта, ретроспектив-
ный анализ проблемы, анализ и обобщение научно-
исследовательских работ отечественных и зарубеж-
ных ученых, повышение эффективности проведения 
уроков по физической культуре. 

Результаты. Повышение двигательной ак-
тивности современных школьников является 

одной из задач формирования здорового поко-
ления Китая. Предложено применение карточек-
заданий в образовательном процессе по физи-
ческой культуре в сельских школах Китая и пред-
ставлены результаты апробации их исполь-                                                                                                                            
зования.

Заключение. Предложенный в статье вариант 
использования карточек-заданий на уроках физи-
ческой культуры в сельских школах Китая способ-
ствует повышению двигательной активности обу-
чающихся и может быть использован в образова-
тельном процессе в начальной и старшей школе, 
а также в образовательном процессе в городских                       
школах Китая.

Ключевые слова: двигательная активность, 
средняя школа, уроки физической культуры, 
карточки-задания, обучающиеся.

П
остановка проблемы. Руководство КНР 
в последние годы прикладывает боль-
шие усилия для привлечения населения 

страны к занятиям физической культурой и вне-
дрением различных ее форм во все сферы жиз-
недеятельности людей. Об этом говорят норма-
тивные документы руководящих органов КНР, 
принятые в 2016 г.: Программа «Здоровый Ки-
тай-2030»1; 13-й пятилетний план развития ви-
дов спорта2; «План развития зимних видов спор-
та (2016–2025)» и Государственный план стро-

ительства и сооружения площадок для зимних 
видов спорта (2016–2022)»3. 

Проводится огромное количество исследо-
ваний в различных сферах, связанных с образо-
ванием, здравоохранением, физической куль-
турой, спортом. Результаты исследований опе-
ративно обсуждаются специалистами, чинов-
никами, вносятся коррективы в нормативные 
документы.

Цель статьи – выявить и обосновать осо-
бенности повышения двигательной активности 
школьников КНР путем совершенствования про-

1 Программа «Здоровый Китай-2030». URL: http://www.sport.
gov.cn/n315/ n331/n401/c785797/content.html (дата обращения 
26.04.2019).

2 13-й пятилетний план развития видов спорта. URL: http://www.
sport.gov.cn/ n315/n330/c745808/content.html (дата обращения: 
29.04.2019).

3 План развития зимних видов спорта (2016–2025) и «Государ-
ственный план строительства и сооружений площадок для зим-
них видов спорта (2016–2022). URL: http://www.sport.gov.cn/
n315/n330/c773860/ content.html (дата обращения: 29.04.2019). 
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цесса обучения на уроках физической культуры в 
сельских школах. 

Методологию исследования составляют 
изучение нормативно-правовых документов в 
сфере физической культуры и спорта, ретроспек-
тивный анализ проблемы, анализ и обобщение 
научно-исследовательских работ отечественных 
и зарубежных ученых, повышение эффективно-
сти проведения уроков по физической культуре. 

Результаты. Анализ литературы показал, 
что, в частности, в 2016 г. рядом авторов [Wang, 
Tang, Luo, 2017] в  рамках проекта «Физическая
активность и фитнес» в Китае были проведе-
ны исследования по выявлению двигательной 
активности детей. Участниками исследований 
были 80 928 школьников (39 747 мальчиков, 41 
181 девочка, средний возраст 13 лет).

Были исследованы как факторы, связан-
ные со школой (поддержка на уровне школьно-
го образования, доступность и возможность за-
ниматься физической культурой, длительность 
уроков физической культуры), так и внешколь-
ные факторы (наличие спортивных клубов и ор-
ганизаций, возможность (доступность) занятий 
спортом, частота и длительность тренировок, 
частота участия в соревнованиях). По итогам ис-
следований было выявлено, что не имеют до-
ступа по разным причинам к спортивным объ-
ектам 63,8 % детей, а в различных спортивных 
клубах и организациях занимается всего 32,4 % 
детей (причем среди городских детей этот про-
цент ниже, чем среди сельских). Среднесуточная 
двигательная активность довольно низкая, и при 
этом данные имеют огромный разброс (52,34 ±
50,58 мин/день). Следовательно, основным 
средством двигательной активности детей явля-
ется школьный урок по физической культуре.

Другие исследования в рамках этого же про-
екта [Cai, Zhu, Wu, 2017], в которых приняли уча-
стие 116 615 китайских школьников в возрасте 
от 9 до 17 лет, проживающих в 22 городах, окру-
гах и сельских районах КНР, показали, что око-
ло 14 % детей школьного возраста в Китае име-
ют избыточный вес, а около 12 % страдают ожи-
рением. При этом мальчики младших и сред-
них классов, проживающие в городских райо-

нах, имеют значительно более высокую распро-
страненность избыточного веса и ожирения –
почти в полтора раза (!) по сравнению с деть-
ми, проживающими в сельских районах. При-
мерно такая же ситуация наблюдается при срав-
нении представителей по гендерному показате-
лю: распространенность ожирения выше среди 
мальчиков по сравнению с девочками в началь-
ных классах (в 1,28 раза), средних классах (в 1,46 
раза) и старших классах (в 1,35 раза). Количество 
школьников, превышающих норму использова-
ния гаджетов (screen-timeviewing), условно при-
нятую за 2 часа в день, составляет 36,8 %. 

Наблюдается постоянный рост количества де-
тей (7–18 лет), имеющих ожирение. Например, за 
период с 1985 по 2010 г. количество детей, имею-
щих ожирение, резко возросло – соответственно с 
0,2 до 8,1 %, то есть почти в 40 раз! Особенно вы-
сокие показатели наблюдаются среди городских 
школьников, причем среди мальчиков, несмотря 
на национальные усилия и стратегические планы 
по увеличению физической активности среди ки-
тайских детей. Очевидно, что необходимо активи-
зировать усилия по увеличению двигательной ак-
тивности и уменьшению сидячего образа жизни 
[Sun et al., 2014; Song et al., 2013].

Необходимо отметить, что почти во всех со-
циумах существует различие между городскими 
и сельскими районами с точки зрения результа-
тов, касающихся здоровья населения, но в Китае 
это выражено наиболее остро в связи с особен-
ностями институциональной структуры системы 
регистрации домашних хозяйств [Whye, 2010].

В Китае каждому при рождении присваива-
ется статус регистрации – сельский или город-
ской. По сравнению с владельцами регистра-
ционных статусов городских домохозяйств сель-
ские домохозяйства неофициально находятся 
в чрезвычайно неблагоприятном положении с 
точки зрения всех аспектов социальных факто-
ров, включая в том числе образование, меди-
цинское страхование и пенсию [Treiman, 2012].

Что касается, например, возможностей по-
лучения образования, то сельские жители име-
ют в данной сфере более ограниченный доступ, 
частично из-за плохо финансируемых сельских 
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учебных заведений, а частично из-за социально-
экономических сложностей в семьях студентов. 
Кроме того, качество образования в сельской 
местности намного хуже, чем в городах, в свете 
трудностей с набором квалифицированных учи-
телей и обслуживанием, в том числе финансо-
вым, учебных заведений [Brown, Park, 2002]. 

Проведенные нами ранее исследования 
подтверждают эту ситуацию. Установлено, что 
проведение уроков физической культуры в сель-
ских школах сопряжено с рядом трудностей: пе-
реполненностью классов, низким уровнем ква-
лификации учителей физической культуры, 
острой нехваткой современного инвентаря, низ-
ким уровнем материально-технической базы. В 
частности, в одной школе из плоскостных соору-
жений имеется только стадион с грунтовыми бе-
говыми дорожками, и после дождя проводить 
уроки физической культуры на нем не представ-
ляется возможным [Завьялов и др., 2019]. 

Проблема снижения двигательной активно-
сти детей школьного возраста интернациональ-
на. И закономерности, приводящие к формиро-
ванию малоподвижного образа жизни, тожде-
ственны практически во всех странах.

В последние годы ряд авторов предприни-
мали попытки совершенствования процесса ор-
ганизации и проведения уроков по физической 
культуре. Так, С.А. Фирсин в рамках исследова-
ния содержания уроков физической культуры 
выявил, что обучающиеся предпочитают спор-
тивные игры, высокий уровень физической ак-
тивности и соревнования. Вместе с тем недо-
статками были указаны однообразие в прове-
дении занятий, небольшое количество времени 
для освоения подвижных игр, чрезмерное коли-
чество тестовых заданий при выявлении физи-
ческой подготовленности [Фирсин, 2010].

А.А. Томенко, исследовав уровень двига-
тельной активности школьников 12–13 лет, об-
наружил, что он составляет у городских школь-
ников в среднем 30 минут в день, у сельских 
школьников немногим более часа [Томенко, 
2008] при норме, рекомендованной А.Г. Сухаре-
вым и др., в количестве 12–15 часов в неделю 
[Сухарев и др., 1998].

М.Д. Кудрявцев, Г.Я. Галимов предлагают 
повысить двигательную подготовленность млад-
ших школьников, сочетающуюся с формировани-
ем интереса к занятиям физической культурой, 
средствами физкультурно-оздоровительного 
компонента на основе теории учебной деятель-
ности. По итогам применения эксперименталь-
ной методики у школьников существенно повы-
сился уровень развития двигательных способно-
стей, а также увеличился объем знаний в обла-
сти здорового образа жизни; в умении исполь-
зовать средства физической культуры во время 
самостоятельных занятий; владении навыками 
закаливания [Кудрявцев, Галимов, 2013].

Н.В. Муханова, А.Н. Савчук считают, что для 
повышения качества образованности школьни-
ков в области физического воспитания необхо-
димо формировать у обучающихся мотивиро-
ванные потребности в познавательной и двига-
тельной активности [Муханова, Савчук, 2012].

А.Н. Блинков, исследовав особенности 
организации и содержания физкультурно-
оздоровительной работы в сельской школе, вы-
явил, что географические особенности располо-
жения школ позволяют существенно расширить 
спектр возможностей, применяющихся при ор-
ганизации занятий по физической культуре. В 
частности, организовывать занятия на открытом 
воздухе, обучать плаванию на базе природных 
водоемов, используя рельеф местности, полно-
ценно реализовывать программный материал 
по лыжной подготовке, конькобежному спорту, 
легкой атлетике, туризму и т.д. [Блинков, 2010].

Многочисленные исследования проблемы 
повышения двигательной активности школьни-
ков КНР и достаточно неутешительные их резуль-
таты подвигли министерство образования этой 
страны провести в сентябре 2017 г. националь-
ную школьную конференцию по образованию. 
Среди участников конференции были школьные 
педагоги, административные работники и по-
литики. По итогам конференции были вырабо-
таны общенациональные призывы к реформам 
в китайской системе образования по физиче-
ской культуре, к которым, в частности, относятся:
а) снижение академической нагрузки в пользу

Д.А. ЗАВЬЯЛОВ, А.И. ЗАВЬЯЛОВ, Ч. ХАО, Я. ЧжАО, В. ХАНЬ. ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
 ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ КИТАЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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физкультурного образования; б) реформирова-
ние текущей учебной программы с акцентом 
на увеличении времени ежедневного миниму-
ма двигательной активности в школе; в) созда-
ние возможностей внутри школы для повышения 
двигательной активности; г) учет двигательных 
достижений школьников при оценке качества 
школьного образования в Китае [Wang, 2017]. 

В рамках данного призыва нами был про-
веден педагогический эксперимент, направлен-
ный на повышение двигательной активности 
школьников средних классов сельских школ КНР.

Для этого были разработаны карточки-
задания. Карточки-задания достаточно широ-
ко применяются в отечественной системе об-
щего образования. Их использование облегча-
ет организацию и проведение уроков физиче-
ской культуры во всех возрастных группах. Кар-
точки могут содержать материал о подвижных 
играх, эстафетах, элементах спортивных игр, 
игр на внимание и т.п.

В нашем случае мы разработали 35 карто-
чек, содержащих задания с элементами: баскет-
бола, футбола, прыжков, бега на короткие дис-
танции.

Особенностью подбора материала в карточ-
ки было то, что задания требовали минимум ин-
вентаря и оборудования, необходимого для их 
выполнения.

Карточки были использованы как вспомо-
гательный материал в соответствии с учебной 

программой по физической культуре в средних 
классах. Длительность эксперимента состави-
ла 4 месяца. Эксперимент проводился в школе 
с. Чэньлю. Необходимо отметить, что в данной 
школе карточки-задания в учебном процессе по 
физической культуре до настоящего времени не 
применялись. Участниками эксперимента стали 
обучающиеся 7–9 классов в количестве 108 че-
ловек. Были сформированы контрольная и экс-
периментальная группы, идентичные по коли-
честву обучающихся, соотношению мальчиков 
и девочек, уровню их физической подготовлен-
ности. Уроки в контрольной группе проходили в 
традиционной форме подачи материала, в экс-
периментальной – с использованием разрабо-
танных карточек-заданий. До и после экспери-
мента уровень двигательных достижений выяв-
лялся с помощью контрольных упражнений.

1. Наклон вперед из положения стоя на ска-
мье.

2. Прыжок в длину с места.
3. Метание набивного мяча (2 кг) двумя ру-

ками из-за головы из положения стоя на полу.
4. Челночный бег 4х10.
5. Ведение футбольного мяча между стойка-

ми (9 класс, девушки).
6. Ведение баскетбольного мяча между 

стойками (9 класс, юноши).
В табл. 1 показан прирост результатов в про-

центном отношении по сравнению с исходным 
уровнем.

Таблица 1
Прирост результатов (%) в контрольных упражнениях 

в контрольной группе после эксперимента

Table 1
Increase in the results (%) of the control group in control exercises after the experiment

Класс Пол Наклон вперед 
(см)

Прыжок в длину 
с места (см)

Метание 
набивного мяча (м)

Челночный бег 
4х10 м (с)

Ведение мяча 
(с)

7
М 17,0 9,34 11,13 4,05 -
Д 20,90 17,65 18,94 3,83 -

8
М 32,72 13,71 37,72 5,60 -
Д 36,6 14,56 14,52 0,18 -

9
М 56,52* 14,29 21,22 28,92 14,12
Д 27,5 9,77 32,98 32,36 18,27

Примечание: * – достоверный прирост (p < 0,05).
Note: * – significant increase (p < 0,05).
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Таблица 2
Прирост результатов (%) в контрольных упражнениях 

в экспериментальной группе после эксперимента
Table 2

Increase in the results (%) of the experimental group in control exercises after the experiment

Класс Пол Наклон вперед 
(см)

Прыжок в длину 
с места (см)

Метание 
набивного мяча (м)

Челночный бег 
4х10 м (с)

Ведение мяча 
(с)

7
М 37,97 6,67 18,07 13,01 -
Д 36,5 5,98 16,27 6,36 -

8
М 41,03* 9,69 0,15 6,29 -
Д 11,85 0,60 17,17 14,58 -

9
М 62,24* 14,76 30,38 27,15 17,75
Д 21,43 16,46 23,77 34,5 49,27*

Примечание: * – достоверный прирост (p < 0,05).
Note: * – significant increase (p < 0,05).

Анализ статистических данных показывает, 
что за такой непродолжительный срок экспери-
мента в экспериментальной группе по всем кон-
трольным упражнениям (за исключением прыж-
ка в длину с места) наблюдается прирост резуль-
татов по сравнению с контрольной. В отдельных 
показателях прирост достоверный. Это означа-
ет, что применение карточек-заданий повышает 
эффективность занятий по физической культуре. 
Из общения со школьниками эксперименталь-
ной группы во время и после проведения экс-
перимента мы выявили, что занятия по физиче-
ской культуре проходили активнее, эмоциональ-
нее и «простои» практически исчезли. 

Заключение. В Китае существует пробле-
ма снижения двигательной активности обучаю-
щихся, особенно проживающих в городах. Про-
водится большое количество разнообразных ис-
следований, чтобы выявить факторы риска и ми-
нимизировать их негативные воздействия путем 
оперативной корректировки нормативных доку-
ментов, регламентирующих деятельность обуча-
ющихся в различных сферах. Одним из путей по-
вышения двигательной активности обучающих-
ся является совершенствование процесса физ-
культурного образования в общеобразователь-
ных школах. Применение карточек-заданий на 
уроках физической культуры повышает их эф-
фективность и ведет к росту двигательной актив-
ности обучающихся сельских школ Китая. 
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П
остановка проблемы. Повышение вни-
мания к качеству подготовки будущих ин-
женеров обусловлено усложнением тех-

нологий, технических систем и усилением их 
роли в развитии экономики и общества в целом. 
На первый план выдвигается развитие творче-
ски активной личности, актуализируется зада-

ча воспитания конкурентоспособного профес-
сионала, способного принимать решения, нести 
ответственность и работать в быстро изменяю-
щихся условиях. Тенденция выдвижения требо-
ваний к современному инженеру прослеживает-
ся и в мировом сообществе. Национальная Ака-
демия Инженерии в докладе «The Engineer of 
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А.А. ПИКАЛОВА, Е.Ю. ФЕДОРЕНКО. УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ 
СТУДЕНТОВ ИНжЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация
Проблема и цель. В современных публикациях 

ученых остро обозначается вопрос необходимости 
обучения и воспитания молодых людей как субъек-
тов становления своего интеллектуального, духов-
ного и профессионального потенциала. Так, изме-
нившийся характер требований к выпускникам ву-
зов актуализирует задачу развития таких личност-
ных качеств, как инициативность, конкурентоспо-
собность, способность принимать решения, нести 
ответственность и работать в быстро изменяющих-
ся условиях, при этом не исключает необходимости 
наличия фундаментальных профессиональных зна-
ний. Подтверждение этому находим в запросе, вы-
двигаемом работодателем, государством, мировым 
сообществом, что актуализирует вопрос становле-
ния субъектной позиции студента в вузе. Инженер-
ные направления подготовки не являются исключе-
нием. В этой связи возникает потребность в созда-
нии условий, которые позволят студенту сформи-
ровать индивидуальный образ своего будущего, к 
которому он будет стремиться, позволят его офор-
мить в реальной жизни и достичь в процессе обу-
чения – облечь образ в реальную культурную фор-
му. Цель исследования – теоретическое и опытно-
экспериментальное обоснование гипотезы о ста-
новлении субъектной позиции студентов в специ-
ально созданных условиях в образовании.

Методологию исследования составляют 
нормативно-правовые документы в сфере высшего 
образования, международные стандарты, научно-
исследовательские работы отечественных и зарубеж-
ных ученых, признанных научным сообществом.

Результаты. На основе теоретических поло-
жений психологической структуры субъектности как 
свойства личности сформулирована гипотеза о ста-
новлении субъектной позиции студентов в специаль-
но созданных условиях в образовании. Материалы со-
держат теоретическое обоснование проблемы, выде-
лены признаки субъектной позиции студентов в обра-
зовании, описан ход исследования динамики станов-
ления субъектной позиции студентов инженерных на-
правлений подготовки Сибирского федерального уни-
верситета, описаны диагностирующие и формирую-
щие процедуры. В качестве условий рассматривают-
ся: проблематизация образа будущей профессии у сту-
дентов; социальное проектирование, реализуемое 
студентами в рамках будущей профессиональной де-
ятельности. Результаты исследования показали увели-
чение количества студентов, проявляющих признаки 
субъектной позиции на 46 % при сконструированных 
и внедренных условиях в образовании. 

Заключение. Предложенная в статье авторская 
концепция обеспечения становления субъектной по-
зиции студентов в специально созданных условиях в 
образовании может стать основанием для дальней-
ших исследований и разработок в этом направлении 
в вузах. Логика проведенного исследования предпо-
лагает включение студентов в открытые среды в рам-
ках учебного и внеучебного процесса, а также выбор 
направления проектирования в рамках будущей про-
фессиональной деятельности. 

Ключевые слова: субъектная позиция студен-
та, субъектность, субъект деятельности, проек-
тирование, профессиональная деятельность, ин-
женер, условия в образовании.
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2020: Visions of Engineering in the New Century» 
сообщает о том, что сегодня необходимо не 
столько менять обучение инженера, как созда-
вать условия для изменения его поведения, по-
скольку новые вызовы выходят за рамки опре-
деленных дисциплин и государственных границ. 
Именно поэтому ведущие инженерные универ-
ситеты ориентированы не только на включение 
так называемых STEM предметов, но и на введе-
ние в учебный процесс гуманитарных и социаль-
ных наук. В этой связи основной задачей совре-
менного образования является не только пере-
дача знаний и умений, но и формирование ком-
петенций, личностных характеристик, дающих 
возможность студенту быть успешным в жизни 
и в будущей профессии. Одной из таких характе-
ристик является осмысленное, ответственное –
субъектное – отношение к своей жизни в целом, 
к профессиональной деятельности и получаемо-
му образованию в частности.

Вопрос формирования субъектного отноше-
ния возникает и обсуждается в педагогике и пси-
хологии относительно разного возраста, как до-
школьного, где наиболее активно в теории раз-
вивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Да-
выдова реализуются программы, направленные 
на выращивание начальных характеристик субъ-
ектности [Эльконин, 2002, с. 22], так и старшего. 

Одновременно с необходимостью всегда 
существуют реалии, которые нужно учитывать. 
В контексте статьи стоит обозначить, как сегод-
ня студенты поступают в вуз, как происходит вы-
бор будущей профессии. Зачастую это случайный 
или слабо осмысленный выбор, где абитуриен-
ты имеют приблизительное представление о бу-
дущей профессиональной деятельности. Студен-
ты не всегда понимают, чего хотят сами, в связи с 
этим не разворачивают критику в отношении об-
разования, равно как и притязания, а в процессе 
ориентированы в большей степени на формаль-
ные результаты в обучении. В этой связи целесо-
образно не по завершении, а уже с первых дней 
пребывания в университете актуализировать, 
проблематизировать вопросы будущей профес-
сии у студента. Образование предполагает по-
строение образа, и оно тогда становится значи-

мым, когда осознанно и осознаваемо в процес-
се самим студентом. Так, осмысленный образ бу-
дущей профессии дает возможность возникнове-
ния притязания в отношении собственного обра-
зования, появления субъектного отношения к об-
разовательной программе, содержанию образо-
вания, образовательным технологиям и делает 
образование взаимно ответственным. При этом 
равную ответственность несут руководитель про-
граммы обучения, педагоги и сам студент, высту-
пая заказчиком на собственное образование. Не-
обходимы условия в образовании, которые по-
зволят студенту на протяжении обучения строить 
и оформлять образ своего будущего в профес-
сии, проблематизировать содержание, условия, 
устройство образования как дающие или не даю-
щие необходимые ресурсы. 

Таким образом, обнаруживаем потребность 
в выпускнике – инженере будущего, готовом 
продолжать учиться самостоятельно в течение 
всей жизни, проектировать свою деятельность, 
проявлять ответственность и инициативу в ней, 
иными словами, занимающего субъектную по-
зицию относительно профессиональной дея-
тельности и собственной жизни в целом. 

Методологию исследования составляют 
нормативно-правовые документы в сфере выс-
шего образования, в том числе федеральные 
государственные образовательные стандарты 
(ФГОС 3 поколения, поколения 3++, ФГОС вер-
сии 3.2) и международные стандарты подготов-
ки EQUASE (TEMPUS), CDIO, ABIT, SEFI, также мно-
гочисленные труды ученых.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ, представленных ниже. 
Проблематикой субъектности занимались С.Л. Ру-
бинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова 
[Осницкий, 2010, с. 232]. На сегодняшний день в 
психологической и философской литературе обо-
значены общие методологические и теоретиче-
ские проблемы изучения и исследования психо-
логии субъекта. В нашем исследовании мы опи-
раемся на мнение А.В. Брушлинского, который 
определяет субъект как человека на высшем (ин-
дивидуализировано для каждого) уровне актив-
ности, целостности, системности, автономности. 
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В определении позиции мы опираемся на 
мнения Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, В.П. Бе-
дерхановой, В.И. Слободчикова [Бедерхано-
ва, Бондарев, 2000, с. 54], определяем позицию 
как единство сознания и деятельности челове-
ка, проявляющееся через систему отношений к 
себе, людям, окружающему миру. 

Субъектом в отношении собственной учеб-
ной деятельности студент становится тогда, ког-
да проявляет активность не как ответ на ожида-
ния, выдвигаемые преподавателем, а в самосто-
ятельной деятельности, включающей обнаруже-
ние ресурсов, инструментов, средств решения 
как учебно-профессиональных задач, так и лич-
ных, возникающих в этот период. В исследова-
нии мы разделяем мнение А.Г. Гогоберидзе и под 
субъектной позицией студентов понимаем един-
ство сознания и деятельности студента в образо-
вании, проявляющееся в устойчивости, автоном-
ности, целостности отношений к себе как к буду-
щему профессионалу [Гогоберидзе, 2012, с. 3701].

Значимым для исследования также было 
обозначение структурных элементов субъекта: 
активность (Брушлинский, 2003, Волкова, 1998, 
Горбунов, 2005, Лапкова, 2007); рефлексивность, 
осознанность поведения (Абульханова, 2007, 
Волкова, 1998, Горбунов, 2005, Исаков, 2008); 
самодетерминация: самостоятельность (Коноп-
кин, Осницкий, 2003, Лапкова, 2007). Исходя из 
этого, вслед за учеными, рассматривающими 
субъектную позицию, в исследовании были вы-
делены следующие признаки субъектной пози-
ции студентов:

– ценностно-смысловое отношение к свое-
му образованию (осмысление своего места; по-
нимание и обнаружение своих дефицитов, свя-
занных с получением образования; понимание 
необходимого содержания образования с проек-
ции будущей профессиональной деятельности); 

– осуществление выбора деятельности в 
рамках образования, проявление активности и 
инициативы, в том числе в проектировании ли-
нии собственного образования;

– рефлексия собственного опыта, получен-
ного в процессе обучения, осмысленности сде-
ланных выборов в рамках своего образования.

Исходя из выделенной проблематики, нам 
было важно понять, какие условия должны 
быть созданы в образовании, чтобы происходи-
ло становление субъектной позиции и тех при-
знаков, которые мы обозначили для исследова-
ния. В трудах Ю.А. Черкасовой, Т.Д. Барышева, 
В.В. Пантелеева отмечается важность создания 
условий в образовании, где сам студент был бы 
активным творцом своей деятельности. В про-
граммах развивающего обучения Д.Б. Элькони-
на – В.В. Давыдова также обозначено становле-
ние субъектности в рамках развивающего обуче-
ния [Давыдов, 2008, с. 156]. Одним из таких ва-
риантов, на наш взгляд, может быть проектиро-
вание, осуществляемое студентами в рамках бу-
дущей профессиональной деятельности (Давы-
дов, Бедерханова, 2011, Бондарев, 2012, Глазы-
чев, 1988). Одновременно Т.А. Ольховая обозна-
чает, что образовательное пространство универ-
ситета становится фактором становления субъ-
ектности студента, когда ориентировано на 
личностно-профессиональное становление бу-
дущего специалиста. Что, на наш взгляд, подраз-
умевает актуализацию образа своего будущего в 
профессии уже при получении образования.

Таким образом, гипотеза исследования 
была сформулирована следующим образом: 
становление признаков субъектной позиции у 
студентов в образовании возможно при следу-
ющих условиях.

1. Если студент с первого курса оформляет и 
проблематизирует образ будущей профессии.

2. Если студент с первого курса занимается 
проектированием в рамках будущей профессио-
нальной деятельности. 

Исследование проводилось на выборке сту-
дентов 1 курса инженерных направлений под-
готовки (Теплоэнергетика и теплотехника) поли-
технического института Сибирского федерально-
го университета в возрасте 18–19 лет в количе-
стве 52 человек (из них 39 мужчин, 17 женщин).

Результаты исследования. Эмпирическая 
часть исследования включала в себя четыре эта-

1 Гогоберидзе А.Г. Теоретические основы развития субъект-
ной позиции студента в условиях высшего профессионально-
педагогического образования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. 
СПб., 2002. 537 с. РГБ ОД 71:02-13/270-1
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па работы. На первом этапе необходимо было 
исследовать выделенные нами признаки субъ-
ектной позиции студентов относительно соб-
ственного образования на старте – в первые ме-
сяцы поступления в вуз, и, исходя из полученных 
результатов, осуществлять пробу конструирова-
ния условий, обозначенных нами выше в теоре-
тической части исследования. Так, для анализа 
ценностно-смыслового отношения к собствен-
ному образованию была выбрана методика 
Куна – Макпартленда (в модификации В.И. Юр-
ченко) «Кто я»; для исследования наличия зна-
чимого образа себя в будущей профессии вы-
брали эссе «Мое будущее» (предполагающее 
представить себя через 4, 6 и 10 лет). Предме-
том интерпретации были количество и качество 

упоминаний о профессии, данное каждым сту-
дентом, что позволило нам фиксировать при-
знаки субъектной позиции. Полученные дан-
ные показали, что, несмотря на востребован-
ность среди абитуриентов направления подго-
товки Теплоэнергетика и теплотехника, у студен-
тов 1 курса не обнаруживается указание на про-
фессию в описании своего будущего. У большин-
ства отсутствует представление образа себя как 
будущего профессионала, также студенты не по-
зиционируют себя как будущие инженеры и не 
задумываются о возможностях образования че-
рез призму движения к профессии. Обобщеные 
полученные данные показали, что лишь в 23 % 
случаев наблюдается хотя бы одна из перечис-
ленных характеристик (рис. 1).

Рис. 1. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии, 
по данным методики Куна – Макпартленда «Кто я»

Fig. 1. The share of respondents who noted about their future profession according 
to the methods of Kuhn – Macpartland “Who am I” 

Рис. 2. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии в эссе

Fig. 2. The share of respondents who noted about their future profession in an essay
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Использованные методики позволили нам 
получить стартовые количественные данные 
об измеряемых признаках субъектной пози-
ции. Для представления общей картины в соот-
ветствии с проведенным исследованием все ре-
спонденты были распределены на группы исхо-
дя из выраженности признаков субъектной по-
зиции относительно собственного образования:

1 группа – студенты, у которых отсутству-
ют признаки субъектной позиции относительно 
собственного образования;

2 группа – студенты, у которых частично за-
фиксированы признаки субъектной позиции;

3 группа – студенты, у которых имеются при-
знаки субъектной позиции относительно соб-
ственного образования. 

Рис. 3. Распределение студентов на группы в соответствии с полученными данными 
на первом этапе исследования

Fig. 3. Separation of students into groups in accordance with the data obtained at the first stage of the research

Проведенные методики позволили полу-
чить данные о том, что почти у 70 % студентов 
отсутствуют признаки субъектной позиции от-
носительно собственного образования на стра-
те обучения.

Для исследования притязаний студентов 
в образовании был использован метод «Неза-
конченные предложения». В частности, нами 
было выделено четыре фокуса, значимых с точ-
ки зрения места и качества притязаний в обра-
зовании, условно названных: «я сам» (позво-
ляющий исследовать наличие у студента ожи-
даний от себя и, как следствие, готовности и 
стремлений в рамках своего образования), «я –
преподаватели» (позволяющий исследовать 
наличие ожиданий от преподавателей), «я – 
одногруппники» (позволяющий исследовать 
готовность взаимодействовать с одногруппни-
ками для выполнения собственных задач в об-
разовании), «я – материал» (позволяющий ис-
следовать наличие ожиданий к форме подачи и 
содержанию материала). Исходя из обозначен-

ных фокусов было сконструировано 10 неза-
вершенных предложений, которые далее пред-
лагалось завершить студентам. По результатам 
было зафиксировано, что 88 % студентов дают 
формальные ответы по всем четырем фокусам, 
оставшиеся 12 % дают содержательные ответы 
на вопросы в фокусе «я сам».

Второй и третий этапы исследования пред-
полагали конструирование и внедрение усло-
вий в образовательный процесс студентов 1 кур-
са направления подготовки Теплоэнергетика и 
теплотехника в течение одного года обучения.

Была разработана и введена в учебный про-
цесс дисциплина, включающая два модуля.

1. «Проблематизация и оформление образа 
будущей профессии».

Модуль направлен на оформление образа 
будущей профессии; обнаружение личных де-
фицитов и ресурсов, связанных с получением 
образования; осмысление своего места в обра-
зовании и своих стремлений, в образовании как 
движения к будущей профессии. 
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Включал задания для студентов по изобра-
жению метафор своего будущего в профессии, 
групповое обсуждение, совместное создание (в 
форме художественного рисунка) образа буду-
щего в профессии в группах с последующим об-
суждением. 

Также студентам предлагалось рассмотреть 
свое будущее в профессии через линию соб-
ственного образования с удержанием фокусов: 
«я сам», «я – преподаватели», «я – одногруппни-
ки, «я – материал». В частности, были проведе-
ны проблематизирующие встречи, где ключевы-
ми стали вопросы:

– необходимые и достаточные ресурсы в об-
разовании для достижения идеального образа в 
профессии (что мне необходимо делать и что бу-
дет достаточным; какие возможности у меня есть); 

– какие ресурсы предоставляет мне выпу-
скающая кафедра, университет; 

– какие должны быть отношения между 
преподавателем и студентом (одним из выво-
дов является то, что преподавателю в сконструи-
рованной ситуации необходимо быть проводни-
ком или наставником в образовании); 

– какая деятельность в рамках учебной и вне-
учебной сред необходима для достижения своего 
идеального образа в получаемой профессии. 

В рамках модуля для студентов было орга-
низовано несколько встреч с представителями 
советов молодежи компаний-партнеров кафе-
дры, будущих работодателей. Они предполагали 
совместную разработку образа будущего в про-
фессии, обсуждение необходимых компетенций 
для успешной профессиональной деятельности, 
прояснение необходимых и достаточных ресур-
сов с точки зрения содержания и устройства об-
разовательного процесса, обнаружения дефи-
цитов и способов их преодоления.

2. «Социальное проектирование». 
Социальное проектирование было организо-

вано как индивидуальная или коллективная дея-
тельность обучающихся, целью которой являлось 
позитивное преобразование социальной среды 
и условий доступными для них средствами. Сту-
дентам было предложено инициировать и реа-
лизовать два социальных проекта: нужно было 

выбрать область и проблему, на решение кото-
рой будет направлен социальный проект. Область 
была задана с учетом следующих рамок: движе-
ние к будущей профессии через свое образова-
ние, связь с профессиональной отраслью, взаимо-
действие с представителями будущей профессии. 
Необходимо было обозначить цель, этапы и пути 
реализации проекта, обозначить ожидаемые ре-
зультаты, осуществить деятельность, которая по-
зволит достичь ожидаемых результатов, оценить 
полученные результаты; оценить свое движение в 
проекте, полученный опыт, его значимость.

В реализации второго модуля учебной дис-
циплины для нас было значимым, зафиксиро-
вать у студентов следующее.

1. Обнаруживает ли студент свои дефициты 
в образовании и пути их преодоления; понимает 
ли содержание и способы образования в контек-
сте будущей профессиональной деятельности.

2. Проявляет ли он инициативу и активность 
в процессе проектирования.

3. Осуществляет ли рефлексию собственно-
го опыта в процессе и по завершении проекти-
рования.

В конце учебного года по завершении учеб-
ного курса были снова организованы встречи с 
представителями Совета молодежи компаний-
партнеров, где студентами были представлены 
свои проекты и полученные по ним результаты. 
Среди представленных проектов были как тех-
нические разработки, которые можно использо-
вать на мероприятиях кафедры в будущем (при-
мер: велоэргонометр, микротэц), так и проек-
ты, предполагающие организацию и взаимодей-
ствие с различной целевой аудиторией (пример: 
серия профориентационных занятий для школь-
ников, организация мероприятия кафедры и ее 
выпускников «День энергетика», игра для пер-
вокурсников «ТЭЦ с 0»).

По завершении исследования был реали-
зован четвертый этап, который включал повтор-
ное проведение исследования с использовани-
ем того же диагностического материала: методи-
ка Куна – Макпартленда «Кто я» (в модификации 
В.И. Юрченко), эссе «Мое будущее» (через 4, 6, 10 
лет), методика «Незаконченные предложения». 
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Использованные методики позволили нам 
получить количественные данные об измеряе-
мых признаках субъектной позиции по завер-
шении исследования. Для представления общей 
картины все респонденты, как и на старте иссле-
дования, были распределены на группы исходя 
из выраженности признаков субъектной позиции 
относительно образования. Сравнивая получен-
ные данные с данными, которые были на старте, 
выявлена динамика: 1 группа, которую составили 
студенты, не проявляющие признаков субъект-
ной позиции в образовании, сократилась на по-
ловину, то есть -50 %; 2 группа, которая включает 
в себя студентов, выражающих часть признаков 
субъектной позиции, увеличилась на 46 %.

Кроме того, по завершении было отмечено 
преподавателями, что студенты начали задавать 
проблематизирующие вопросы, обращаться за 
объяснением учебного плана и интересовать-
ся возможностями перехода на индивидуаль-
ный учебный план. Была зафиксирована актив-
ность во внеучебной деятельности: если на стар-
товом этапе исследования в деятельность орга-
на студенческого соуправления – «Студенческий 
управляющий комитет» кафедры – включились 
только 7 %, то по завершении исследования –            
27 %, в том числе часть студентов стали руково-
дителями направлений работы: «Профориента-
ция», «СМИ» и работа с Советом молодежи ООО 
«Сибирская генерирующая компания». 

Рис. 4. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии,
по данным методики Куна – Макпартленда «Кто я»

Fig. 4. The share of respondents who noted about their future profession according 
to the methods of Kuhn – Macpartland “Who am I”

Рис. 5. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии в эссе

Fig. 5. The share of respondents who noted about their future profession in an essay
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Рис. 6. Распределение студентов на группы в соответствии с полученными данными 
на втором этапе исследования

Fig. 6. Distribution of students into groups in accordance with the data obtained at the second stage of the research

В качестве критериев результативности 
предпринятых мер для становления субъект-
ной позиции студентов в образовании были 
выбраны 2 критерия: G-критерий знаков Оуэ-
на; T-критерий Уилкоксона [Математические…, 
2008, с. 27]. Оценку по предложенными крите-
риям проводили как для каждой методики от-
дельно, так и по обобщенному показателю. 
Анализ каждой из методик исследования по 
G-критерию знаков Оуэна и T-критерию Уилкок-
сона показал статистическую значимость полу-
ченных результатов (p ≤ 0,05). 

Чтобы удостовериться, что проводимая рабо-
та является тем условием, которое необходимо 
для становления признаков субъектной позиции, 
было проведено два среза в контрольной выбор-
ке студентов (в начале первого и второго курсов). 
В нее вошли студенты инженерных направлений 
подготовки (Электроэнергетика и электротехни-
ка политехнического института Сибирского феде-
рального университета) в возрасте 18–19 лет в ко-
личестве 17 человек (5 мужчин, 12 женщин). Ана-
лиз контрольной группы студентов показал, что 
данные изменения нельзя считать статистически 
значимыми (p > 0,05), что демонстрируют оба из 
рассматриваемых критериев. Это позволило за-
ключить, что сконструированные условия явля-
ются результативными для становления субъект-
ной позиции студентов в образовании. 

Заключение. Полученные результаты иссле-
дования показали динамику в становлении при-
знаков субъектной позиции студентов за счет 
создания условий, способствующих проблема-
тизации у студента образа его будущей профес-
сии. Однако, несмотря на полученные резуль-
таты, мы понимаем, что срок включающий 1,5 
года исследования, не является исчерпываю-
щим. Стоит отметить, что не исключаются фак-
торы ситуативности, возможности включенно-
сти студентов в различные среды как в рамках 
университета, так и вне его. Кроме того, не стоит 
исключать влияние личности преподавателя, ко-
торая может стать значимой в оформлении иде-
ального образа будущей профессии студентов 
либо вызвать обратную реакцию – сопротивле-
ния, как в освоении студентом отдельной дисци-
плины, так и в целом своей профессии. В этой 
связи имеет смысл говорить о продолжении ис-
следования в обозначенном направлении, а так-
же о его расширении – включение преподавате-
лей других дисциплин, а также разворачивание 
исследования на других инженерных направле-
ниях подготовки проекта CDIO. 
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CONDITIONS FOR DEVELOPING SUBJECTIVE POSITION 
IN STUDENTS OF ENGINEERING TRAINING PROGRAMME 
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Abstract
Problem and purpose. In contemporary publications 

the issue of the urgency of developing young peoples’ in-
tellectual, spiritual and professional qualities is particu-
larly stressed. The changes in the requirements to uni-
versity students make the task of forming such individual 
characteristics as proactivity, competitiveness, ability to 
make decisions and work in quickly changing circum-
stances are quite topical. However, the urgency of these 
qualities development does not exclude the necessity of 
possessing fundamental knowledge. We find a confirma-
tion to this in the demand put forward by employers, the 
state and the world community. All these factors make 
actual the problem of developing a university student’s 
subjective position. Engineering training programme 
students are not an exception in this respect. In view of 
all this there appears a necessity to create special con-
ditions that would allow students to develop their indi-
vidual images of future after which they would aspire. 
These conditions would provide the basis for making this 
aspiration realistic in the process of studying at the Uni-
versity.

The aim of the research is to give a theoretical and 
practical foundation for the hypothesis concerning the 
development of students’ subjective platforms in the 
process of studying.

The methodology of the research is based on the 
legal-normative documents for the sphere of higher 
education, international standards, scientific research 

by domestic and foreign scholars recognized by scientific 
community. 

The results. On the ground of theoretical guidelines 
the psychological structure of subjectivity as a personal 
quality of an individual, a hypothesis was formulated 
about the development of the subjective standpoint of 
a student in the conditions specially created for him or 
her in the process of education. The materials suggested 
contain theoretical substantiation of the problem. The 
characteristic features of students’ subjective positions 
were singled out, the course of the subjective position 
development was described, diagnostic and formative 
procedures were worked out. The results of the research 
showed that the number of students obviously demon-
strating the signs of the subjective standpoint develop-
ment grew by 46%, thanks to the conditions specially 
introduced into the process of education.

Conclusion. The authors conception suggested 
in the article for developing the subjective position in 
students can become the basis for further research 
and elaboration in other universities. The logic of the 
research performed presupposes including students in 
open environments within the framework of the in-class 
learning and extra-curricular activities. It also presuppos-
es choosing independently the direction of projecting 
within the framework of the future professional activity.

Keywords: subjective position of student, subjectiv-
ity, subject of activity, project designing, professional ac-
tivity, education conditions.
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П
остановка проблемы. Отличительной 
особенностью современной социально-
экономической ситуации является трудная 

прогнозируемость как профессионального буду-
щего отдельной личности, так и развития регио-
нального рынка труда. Такая ситуация, несомнен-
но, отражается на сфере общего и профессиональ-
ного образования, на организации профориента-
ционной работы в школе, что приводит к поиску 
новых форм и методов оказания помощи школь-
никам в период профессионального самоопре-
деления. Научно обоснованный прогноз профес-
сионального развития старшеклассников может 

быть построен на основе комплексной диагности-
ки личности, проводимой с помощью компьютер-
ной программы «Профориентатор», что позволя-
ет в процессе консультирования выявить проти-
воречия между профессиональными интереса-
ми («я хочу»), интеллектуальными способностями 
(«я могу») и психологическими качествами, опре-
делить способы коррекции профессионально-
го и личностного развития, сделать выбор из пе-
речня профессий, в наибольшей степени соответ-
ствующих индивидуальным особенностям лич-
ности. Такая помощь соответствует «гуманисти-
ческой» модели профориентации, в которой про-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ФАКТОР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ТРУДА ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

И.В. Мешкова (Нижний Тагил, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются про-

блемы профессионального самоопределения старше-
классников в условиях крупного промышленного го-
рода. Показано, что среди факторов прогнозирования 
развития рынка труда профессиональные интересы 
личности работника не выделяются в отдельный фак-
тор. Со стороны города имеет место запрос на «воспи-
тательную» модель профориентации, в которой про-
блема выбора личностью между «хочу» и «надо» ре-
шается в пользу общества. В то же время результаты 
диагностики и профориентационного консультирова-
ния школьников показывают, что профессиональный 
выбор осуществляется, прежде всего, на основе про-
фессиональных интересов личности, что не всегда со-
ответствует потребностям регионального рынка труда 
в профессиональных кадрах для обеспечения эффек-
тивности промышленного роста. 

Цель статьи – представление результатов иссле-
дования профессиональных интересов школьников 
старших классов в контексте прогнозирования разви-
тия регионального рынка труда в условиях промыш-
ленного города.

Методологию исследования составляют де-
ятельностный и субъектный подходы к процессу               

профессионального становления личности, теорети-
ческий анализ научной литературы. Исследование 
проводилось в форме тестирования с использова-
нием компьютерного комплекса «Профориентатор» 
(Москва). Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием непараметрического кри-
терия хи-квадрат для одной выборки.

Результаты. На основе теоретического анали-
за литературы определена роль профессиональных 
интересов школьников как фактора прогнозирова-
ния регионального рынка труда. Выявлены домини-
рующие профессиональные интересы старшекласс-
ников, свидетельствующие о наличии противоре-
чия между потребностями личности и регионально-
го рынка труда.

Заключение. Сделан вывод о необходимости 
разработки комплекса мер по устранению острого 
противоречия между актуальными потребностями 
рынка труда и профессиональными интересами стар-
шеклассников.

Ключевые слова: профессиональное становле-
ние, профессиональное самоопределение личности, 
профессиональные интересы, рынок труда, прогно-
зирование рынка труда, компьютерный диагности-
ческий комплекс «Профориентатор».
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блема расхождения между «хочу» и «надо» реша-
ется в пользу личности. Практика консультирова-
ния показывает, что не всегда выбранные школь-
ником профессии могут быть представлены на ре-
гиональном рынке труда и в перспективе вопрос 
дальнейшего трудоустройства остается открытым. 

Прогноз развития регионального рынка тру-
да разрабатывается на основе учета объективных 
факторов, влияющих на спрос и предложение ра-
бочей силы на рынке труда. Среди них профес-
сиональные интересы личности работника не вы-
деляются в отдельный фактор. Анализ докумен-
тов, содержащих сведения о прогнозе развития 
регионального рынка труда, позволяет констати-
ровать факт, что со стороны общества имеет ме-
сто запрос на «воспитательную» модель профо-
риентации, в которой проблема выбора лично-
стью между «хочу» и «надо» решается в пользу 
общества. В связи с этим появляется осознание, 
что недостаточный учет профессиональных ин-
тересов школьников как фактора прогнозирова-
ния развития регионального рынка труда может 
привести к обострению проблемы острой нехват-
ки квалифицированных кадров из числа молоде-
жи, продолжится отток молодежи, чьи профес-
сиональные интересы не могут быть учтены в 
планах социально-экономического развития про-
мышленного города.

Цель исследования заключалась в выявле-
нии у школьников старших классов доминиру-
ющих профессиональных интересов, позволяю-
щих рассматривать их как один из факторов про-
фессионального самоопределения в контексте 
прогнозирования развития регионального рын-
ка труда в условиях промышленного города.

Методологию исследования составляют           
теоретические положения отечественных и за-
рубежных исследователей о профессиональном 
становлении личности [Зеер, 2006; Климов, 1996; 
Поваренков, 2014; Holland, 1963; 1997; Super, 
1957; и др.], труды, в которых раскрываются сущ-
ность и содержание понятия профессионально-
го самоопределения [Гинзбург, 1994; Головаха, 
1988; Климов, 1996; Кондаков, Сухарев, 1989; Ку-
дрявцев, Шегурова, 1983; Леонтьев, Шелобано-
ва, 2001; Пряжников, 1996; и др.], развитие про-

фессиональных интересов [Левитов, 1963; Эса-
улов, 1979 и др.]; определение факторов, влия-
ющих на прогнозирование рынка труда [Мокро-
носов, Матафонов, Чучкалова и др., 2010; Кобец, 
2016; Гуртов, Питухин, 2017]. Профориентацион-
ная диагностика и консультирование учащихся 
с 7-го по 11-й класс осуществлялись с использо-
ванием компьютерного комплекса «Профориен-
татор», разработчиком и правообладателем ко-
торого является Центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» в МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Москва. Статистическая обработка 
данных производилась с использованием непа-
раметрического критерия хи-квадрат для одной 
выборки в программе IBM Statistics SPSS-19.

Обзор научной литературы по проблемам 
психолого-педагогического сопровождения, 
консультирования обучающихся старших клас-
сов в период формирования профессионально-
го самоопределения, в том числе в условиях про-
гнозирования развития регионального рынка 
труда, изучения особенностей профессиональ-
ного самоопределения современных старше-
классников, формирования их профессиональ-
ных интересов, механизмов и образователь-
ных ресурсов профессионального самоопреде-
ления личности, психологических механизмов 
развития личностной и социальной идентично-
сти юношества, которые имеют множественное 
выражение в разных сферах жизненной прак-
тики, проведен на основе научных статей [Бай-
тимирова, 2013; Богданова, 2013; Бричковская, 
2018; Дикова, 2017; Ильин, 2006; Касаткина, Па-
хомова, Руднева, 2015; Мешкова, 2017; Потем-
кин, 2001; Таланова, 2012; Уткин, 2019; Фролова, 
2010; Чистякова, 2014]. 

Изучение профессиональных интересов 
школьников основывалось на традициях отече-
ственной психологической науки, где понятия 
«мотив» и «интерес» соотносятся как общее и 
частное. Так, Е.П. Ильин, наряду с влечениями, же-
ланиями, рассматривает интерес как один из ви-
дов мотивационных образований [Ильин, 2006]. 

Понятия «профессиональный интерес» и 
«мотив профессиональной деятельности» име-
ют различное психологическое содержание. 
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В научной литературе профессиональный ин-
терес трактуется как избирательное активно-
положительное отношение к определенному 
виду профессиональной деятельности, связан-
ное с желанием ею заниматься [Цит. по: Бай-
тимирова, 2013]. По мнению А.Т. Байтимиро-
вой, основу развития устойчивого профессио-
нального интереса составляет взаимосвязь че-
тырех компонент, выделяемых автором в струк-
туре профессионального интереса: познаватель-
ного, эмоционального, волевого и деятельност-
ного [Байтимирова, 2013]. Мотивы профессио-
нальной деятельности делятся на внутренние и 
внешние. Внутренние мотивы профессиональ-
ной деятельности в большей степени характе-
ризуют активность человека, связанную с содер-
жанием, процессом или результатом самой про-
фессиональной деятельности, внешние моти-
вы указывают на значимость факторов, не име-
ющих непостредственного отношения к содер-
жанию деятельности, но характеризующих раз-
витие рынка труда. К таким факторам могут от-
носиться уровень заработной платы, комфорт-
ность условий труда, социальные гарантии и др. 

Обращение к понятиям «рынок труда», 
«прогнозирование рынка труда» привело к не-
обходимости изучения факторов, влияющих на 
соотношение спроса и предложения на энергию 
рабочей силы на региональном рынке труда. 
Все факторы, оказывающие воздействие на ры-
нок труда, подразделяются на две группы: фак-
торы, влияющие на спрос на рынке труда, и фак-
торы, влияющие на предложение [Цит. по: Ко-
бец, 2016]. На макроуровне к факторам, влияю-
щим на спрос, относятся: 1) экономическая ситу-
ация; 2) возможность замещения труда капита-
лом (высокая техническая оснащенность произ-
водства влияет на сокращение спроса на труд); 3) 
политика государства (если поощряется эконо-
мический рост, то спрос на труд растет); 4) соци-
альное законодательство (законы, предусматри-
вающие сокращение рабочего дня, ограничение 
увольнений, способствуют поддержанию высо-
кого спроса на труд, а законы, ограничивающие 
заработную плату определенным минимумом, 
ведут к сокращению спроса на труд). На макро-

уровне на предложение труда влияют социаль-
ная (доля лиц, не имеющих собственных средств 
производства и существования) и демографиче-
ская (число лиц в трудоспособном возрасте и со-
стоянии) структура населения. На микроуровне
на спрос труда влияют: 1) уровень заработной 
платы; 2) возраст работника; 3) количество ра-
ботодателей; 4) рост производства на отдельных 
предприятиях. На предложение труда на микро-
уровне влияют: 1) число квалифицированных 
работников; 2) условия работы (статус, социаль-
ное обеспечение); 3) уровень жизни работника; 
4) издержки, возникающие в результате смены 
работы; 5) работа профсоюзов; 6) государствен-
ное регулирование на рынке труда. 

Анализ рассмотренных факторов, влияющих 
на рынок труда, показывает, что профессиональ-
ные интересы личности работника, в том чис-
ле профессиональные интересы школьников, не 
выделяются в отдельный фактор. Все описанные 
выше факторы имеют объективный характер. Од-
нако опосредованно профессиональные инте-
ресы школьников, как субъективно окрашенный 
фактор, могут быть включены в факторы спроса 
«возраст работника» и в факторы предложения 
«число квалифицированных работников». 

Результаты исследования. Свердловская 
область является промышленным регионом. По 
данным Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области, в 2016 году имел 
место наиболее высокий спрос на водителей ав-
томобилей, рабочие профессии в строительстве 
(арматурщик, бетонщик, каменщик, штукатур, 
плотник), рабочие профессии в сфере обществен-
ного питания (повар, кондитер, пекарь), врачей и 
инженеров, а также в сфере образования (учите-
ля, воспитатели) [Цит. по: Дикова, 2017]. 

Ситуация на рынке труда промышленного 
города Нижний Тагил в целом отражает пропор-
цию имеющихся вакансий. Наиболее востребо-
ванными остаются кадры, прошедшие подготов-
ку по рабочим профессиям в системе среднего 
профессионального образования. Вакансии для 
специалистов с высшим образованием крайне 
малочисленны. Похожая ситуация и в других го-
родах области. В связи с этим центром притяже-
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1 Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 года 
«О стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования город Нижний Тагил Свердловской об-
ласти до 2020 года» (Текст документа по состоянию на январь 
2014 года). URL: http://ekb4.info/prawo6/reshenie284/page3.
htm (дата обращения: 28.04.2019). 2 Там же.

ния молодого трудоспособного населения явля-
ется прежде всего Екатеринбург как место уче-
бы, работы, досуга. Таким образом, в настоящее 
время остро встает проблема закрепления мо-
лодых профессиональных кадров на местах. 

Согласно Стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального образования го-
род Нижний Тагил Свердловской области до 
2020 года цель совершенствования демографи-
ческой политики в сфере занятости населения 
в городе Нижний Тагил заключается в урегули-
ровании спроса и предложения на рынке труда, 
в обеспечении организаций города квалифици-
рованными трудовыми ресурсами. В качестве 
приоритетных направлений развития регио-
нального рынка труда в Нижнем Тагиле в кон-
тексте темы нашего исследования можно выде-
лить: профильное обучение учащихся общеоб-
разовательных учреждений, направленное на 
самоопределение выпускников, ориентирован-
ное в основном на профессии градообразую-
щего предприятия, популяризацию среди моло-
дежи профессий, востребованных экономикой; 
поощрение внедрения на предприятиях про-
грессивных наукоемких и ресурсосберегающих 
технологий; создание нормативной базы фор-
мирования заказа от предприятий на подготов-
ку и переподготовку кадров и развитие системы 
профессионального образования в соответствии 
с кадровыми потребностями предприятий, от-
крытие дополнительного числа филиалов соот-
ветствующих профессиональных учреждений; 
дальнейшее формирование патриотизма и го-
родских традиций1. 

По мнению авторов этого документа, на 
региональном рынке труда возможно прогноз-
ное превышение спроса на труд над предло-
жением. Имеющийся дефицит трудовых ресур-
сов может быть покрыт за счет следующих ис-
точников: 1) привлечение на работу тех жите-
лей города Нижнего Тагила, которые в настоя-

щее время работают за пределами; 2) привле-
чение на работу жителей близлежащих терри-
торий без смены местожительства – маятнико-
вая миграция; 3) привлечение мигрантов на по-
стоянное место жительства2. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: во-первых, в ближайшей перспекти-
ве молодежь, школьники не рассматриваются 
как активный и надежный трудовой ресурс ре-
гионального рынка труда города Нижний Тагил; 
во-вторых, проведение профориентационной 
работы в образовательных учреждениях горо-
да в соответствии с «воспитательной» моделью, 
где самоопределение выпускников ориентиро-
вано в основном на профессии градообразую-
щих предприятий, популяризацию среди моло-
дежи профессий, востребованных экономикой, 
не в полной мере учитывает профессиональные 
интересы школьников; в-третьих, без учета про-
фессиональных интересов школьников дефицит 
трудовых ресурсов на региональном рынке тру-
да промышленного города может сохраниться, 
отток молодежи продолжится. 

По нашему мнению, для решения этих про-
блем в прогнозировании развития регионально-
го рынка труда следует учитывать и рассматри-
вать профессиональные интересы школьников, 
студентов как отдельный фактор, тем самым спо-
собствовать согласованию профессиональных 
интересов личности работника и потребностей 
промышленного города в трудовых ресурсах.

В течение 2017 года в Центре тестирования 
и профориентации НТГСПИ (ф) РГППУ проводи-
лось тестирование учеников 7–11-х классов с ис-
пользованием компьютерного комплекса «Про-
фориентатор». Общее количество принявших 
участие в тестировании составило 201 человек. 
Распределение выборки по полу: девушки – 
54 % (108), юноши – 46 % (93); по возрасту:               
14 лет – 31 % (63), 15 лет – 32 % (64), 16 лет –          
22 % (45), 17 лет – 12 % (24), 18 лет – 2 % (5). Бо-
лее половины опрошенных (63 %) составили 
ученики 7–8-х классов, стоящие перед выбором 
профиля обучения в старших классах.
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Таблица 1
Результаты статистической обработки с использованием критерия χ2 

Table 1
The results of statistical processing using the χ2 test

Уровни интереса
«Техника»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 69 40,2 28,8 43,005 0,000
Ниже среднего 48 40,2 7,8
Средний 42 40,2 1,8
Выше среднего 14 40,2 -26,2
Высокий 28 40,2 -12,2
Всего 201

Уровни интереса
«Наука»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 48 40,2 7,8 16,189 0,003
Ниже среднего 43 40,2 2,8
Средний 55 40,2 14,8
Выше среднего 32 40,2 -8,2
Высокий 23 40,2 -17,2
Всего 201

Уровни интереса
«Общение»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 39 40,2 -1,2 25,791 0,000
Ниже среднего 46 40,2 5,8
Средний 64 40,2 23,8
Выше среднего 30 40,2 -10,2
Высокий 22 40,2 -18,2
Всего 201

Уровни интереса
«Бизнес»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 58 40,2 17,8 30,219 0,000
Ниже среднего 51 40,2 10,8
Средний 49 40,2 8,8
Выше среднего 20 40,2 -20,2
Высокий 23 40,2 -17,2
Всего 201

Уровни интереса
«Знак»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 53 40,2 12,8 11,910 0,018
Ниже среднего 35 40,2 -5,2
Средний 51 40,2 10,8
Выше среднего 30 40,2 -10,2
Высокий 32 40,2 -8,2
Всего 201

Для проверки статистической гипотезы об 
отличии наблюдаемого распределения от ожи-
даемого (равномерного) распределения вы-
раженности интересов у школьников по вось-

ми группам профессий нами был использован 
непараметрический критерий хи-квадрат для 
одной выборки. Результаты статистической об-
работки представлены в табл. 1, 2.
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Уровни интереса
«Природа»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 57 40,2 16,8 36,985 0,000
Ниже среднего 57 40,2 16,8
Средний 48 40,2 7,8
Выше среднего 18 40,2 -22,2
Высокий 21 40,2 -19,2
Всего 201

Уровни интереса
«Искусство»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 46 40,2 5,8 3,453 0,485
Ниже среднего 37 40,2 -3,2
Средний 47 40,2 6,8
Выше среднего 34 40,2 -6,2
Высокий 37 40,2 -3,2
Всего 201

Уровни интереса
«Риск»

Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток Хи-квадрат р

Низкий 47 40,2 6,8 4,547 0,337
Ниже среднего 45 40,2 4,8
Средний 43 40,2 2,8
Выше среднего 32 40,2 -8,2
Высокий 34 40,2 -6,2
Всего 201

Окончание табл. 1

Таблица 2
Статистики критерия χ2

Table 2
Statistics criteria χ2

Техника Наука Искусство Общение Бизнес Знак Природа Риск
Хи-квадрат 43,005a 16,189a 3,453a 25,791a 30,219a 11,910a 36,985a 4,547a

ст.св. 4 4 4 4 4 4 4 4
Асимпт. знч. ,000 ,003 ,485 ,000 ,000 ,018 ,000 ,337

Примечание: a – частоты, меньшие 5, ожидались в 0 ячейках (,0 %). Минимальная ожидаемая частота равна 40,2.

Результаты статистического анализа пока-
зали, что между ожидаемыми и наблюдаемы-
ми частотами существуют статистически значи-
мые различия в зависимости от степени выра-
женности интереса школьников по шести груп-
пам профессий, относящихся к типам «человек-
техника» (р = 0,000), «человек-наука» (р = 0,003), 
«человек-человек» (р = 0,000), «человек-бизнес» 
(р = 0,000), «человек-знак» (р = 0,018), «человек-
природа» (р = 0,000). 

Для развития экономики промышленно-
го города прежде всего важны результаты те-
стирования школьников по шкалам «Техника», 

«Природа», «Бизнес», «Знак». Качественный ана-
лиз полученных результатов показал, что у чет-
верти опрошенных (26 %) интерес к профессиям 
технологического типа «человек-техника» выра-
жен в высокой степени, у 16 % — в средней. К ним 
относятся рабочие профессии (техник, слесарь), 
профессии среднего уровня (техник-технолог) и 
профессии высшего уровня (инженер). Следова-
тельно, в зависимости от уровня развития интел-
лектуальных способностей эти школьники могут 
выбрать для получения технического образова-
ния как высшие, так и средние профессиональ-
ные учреждения. Можно прогнозировать, что на 
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рынке труда города Нижний Тагил эти специали-
сты будут востребованы. В то же время большая 
часть школьников (58 %), принимавших участие в 
компьютерном тестировании, не проявляют ин-
тереса к профессиям типа «человек-техника». 
Этот факт можно рассматривать как признак про-
тиворечия между интересами школьников и по-
требностями регионального рынка труда. 

Аналогичное соотношение школьников с 
разным уровнем интереса к профессиям типа 
«человек-природа». Ярко выражен интерес к 
биономическим профессиям у пятой части опро-
шенных (19 %), у 23 % он выражен средне. К этой 
группе можно отнести научные профессии (био-
лог, зоолог, генетик); сельскохозяйственные (са-
довод, агроном); ветеринар; врач; творческие 
(декоратор-цветовод, ландшафтный архитек-
тор); инженерные (охрана природы, экология и 
природопользование). На рынке труда города 
Нижний Тагил специалисты такого профиля мо-
гут быть востребованы как на предприятиях про-
мышленного производства, так и в медицине, в 
сфере образования (школьного, дополнительно-
го, профессионального). У 58 % опрошенных ин-
терес к этой группе профессий выражен слабо, 
что также свидетельствует о наличии противоре-
чия между интересами школьников и потребно-
стями регионального рынка труда.

Среди современных школьников около по-
ловины опрошенных проявляют интерес к про-
фессиям типа «человек-бизнес» (высокий уро-
вень и выше среднего у 21 %, средний уровень –
у 24 %). Их привлекает возможность профессио-
нальной самореализации в области экономики 
и финансов, менеджмента, PR&promotion, по-
литики. Возможно, в будущем эти люди смогут 
пополнить управленческий корпус или реализо-
вать свои бизнес-проекты в условиях промыш-
ленного города. Важно отметить, что в Нижнем 
Тагиле развитию малого и среднего предпри-
нимательства уделяется большое внимание. По 
инновационно-оптимистичному сценарию про-
гнозируется, что доля занятых в малом бизнесе 
увеличивается с 22,5 % в 2010 году до 35,19 % 
в 2020 году. Среднегодовой темп прироста заня-
тых в малом бизнесе составит 10 %. Приток на-

селения в малый бизнес будет осуществляться 
за счет следующих основных источников: моло-
дежи, уволившихся сотрудников существующих 
предприятий, работавших ранее за пределами 
города и за счет трудовых мигрантов. Для этого 
требуются осуществление инвестиционных про-
ектов, проведение политики по привлечению 
трудовых мигрантов, развитие жилищного стро-
ительства, поддержка малого бизнеса3. Можно 
отметить, что противоречий между интереса-
ми школьников к профессиям группы «Бизнес» 
и потребностями регионального рынка труда не 
выявлено. Прогноз развития рынка труда в этой 
сфере можно оценить как положительный.

Положительный интерес к профессиям сиг-
нономического типа «человек-знак» выражен у 
56 % школьников, принимавших участие в тести-
ровании (у 31 % ярко выражен, у 25 % в сред-
ней степени). Таким людям больше интересны 
профессии экономического профиля, оператор-
ские профессии, языковые (лингвист), научный 
труд, профессии, связанные с документооборо-
том в различных сферах деятельности. На рынке 
труда есть вакансии для специалистов со сред-
ним профессиональным образованием (бухгал-
тер, секретарь и др.) и с высшим (программист и 
др.). В этом случае прогноз развития региональ-
ного рынка труда может быть положительным.

Как фактор прогнозирования развития со-
циальной сферы промышленного города мож-
но рассматривать профессиональные интересы 
школьников по шкале «Общение». Высокий уро-
вень интереса к профессиям социономическо-
го типа «человек-человек» выявлен у четверти 
опрошенных (26 %), у трети (32 %) он выражен 
средне. К этой группе относятся профессии в об-
ласти медицины, образования, права, сферы об-
служивания, менеджмент, журналистика. Про-
гнозируя востребованность специалистов этой 
группы профессий, можно сказать, что в Ниж-
нем Тагиле, как и в других российских городах, 
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в связи с увеличением рождаемости возраста-
ет потребность в педагогических и медицинских 
кадрах. Следовательно, прогноз можно оценить 
как положительный. Особенно востребованы 
учителя начальных классов. В городе есть два 
педагогических колледжа и педагогический вуз. 
Несмотря на это, лишь треть выпускников гото-
вы к самореализации в профессиональной пе-
дагогической деятельности. На наш взгляд, не-
обходимо проводить дополнительные меропри-
ятия по созданию положительного, эмоциональ-
но привлекательного образа профессии «учи-
тель», «воспитатель». Также для повышения ста-
туса педагогической профессии в обществе ну-
жен комплекс мероприятий, включая мероприя-
тия материальной и социальной поддержки мо-
лодых педагогических кадров.

В разной степени 54 % школьников прояви-
ли интерес к профессиям, связанным с научно-
исследовательской деятельностью (шкала «Нау-
ка»): у 27 % он выражен в высокой степени, так-
же у 27 % – в средней. Полученные результаты 
свидетельствуют о высоком мотивационном по-
знавательном потенциале школьников, их ори-
ентации на получение высшего образования, 
на наукоемкие профессии в разных сферах тру-
да, включая непосредственное производство, 
финансовые институты и науку. Таких школьни-
ков отличает интерес к сбору и анализу инфор-
мации, развиты абстрактная логика, вербаль-
ные способности, в целом высокий общий пока-
затель интеллекта. Можно предположить, что на 
рынке труда города, где в ближнесрочной пер-
спективе в большей степени востребованы ра-
бочие профессии, не все из школьников, ориен-
тированных на науку, смогут найти работу в соот-
ветствии с полученным профессиональным об-
разованием. В этом также проявляется противо-
речие между интересами личности и потребно-
стями регионального рынка труда. Можно пред-
положить, что в дальнесрочной перспективе та-
кие специалисты будут востребованы при усло-
вии привлечения инвестиций в реализацию про-
ектов социально-экономического развития горо-
да, в частности в создание Технопарка на терри-
тории бывшего Высокогорского механического 

завода, и другие проекты4. Следовательно, пер-
спективные планы социально-экономического 
развития города можно использовать в профо-
риентационной работе как фактор, стимулирую-
щий школьников остаться в родном городе, при-
ложить свои знания и силы для его развития.

По двум группам профессий – «человек-
искусство» (р = 0,485) и «человек-риск» (р = 0,337) –
статистически значимых различий не выявлено, 
следовательно, количество школьников с разным 
уровнем интереса (от низкого до высокого) соот-
ветствует среднестатистическому. Востребован-
ность в таких специалистах на рынке труда есть.

В целом результаты проведенного исследо-
вания позволяют сформулировать следующие 
выводы.

1. С целью предотвращения оттока молоде-
жи из промышленного города следует рассматри-
вать профессиональные интересы школьников 
как один из факторов прогнозирования развития 
регионального рынка труда. В связи с этим сохра-
няется необходимость глубокого, качественного 
и регулярного изучения психологических особен-
ностей обучающихся, выбирающих профессию.

2. Для устранения противоречия между ак-
туальными потребностями рынка труда и профес-
сиональными интересами, намерениями стар-
шеклассников необходима совместная деятель-
ность администрации города, Управления обра-
зования, образовательных организаций, НГСПИ 
(ф) РГППУ, работодателей по организации и про-
ведению профориентационной работы в городе 
Нижний Тагил с целью сбора и анализа информа-
ции для прогнозирования развития рынка труда.
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Abstract
Introduction. The article deals with the problems of 

professional self-determination of high school students in 
a large industrial city. It is shown that among the factors 
of forecasting the development of the labor market the 
professional interests of the employee’s personality are 
not singled out as a separate factor. On the part of the 
city, there is a request for an “educational” model of voca-
tional guidance, in which the problem of a person’s choice 
between “want” and “need” is decided in favor of society. 
At the same time, the results of diagnostics and vocational 
counseling for schoolchildren show that professional choice 
is made primarily on the basis of the professional interests 
of the individual, which does not always correspond to the 
needs of the regional labor market in professional staff to 
ensure the effectiveness of industrial growth. 

The purpose of the article is to present the results of 
the professional interests study in high school students 
within the framework of forecasting the development of 
a regional labor market in an industrial city.

The Methodology of the research is based on the 
subjectival and activity approaches to the process of a 

personality’s professional formation as well as the analy-
sis of scientific literature. The research was carried out in 
the form of testing. The”Proforientator” (Moscow) com-
puter complex was used to perform the testing. Statisti-
cal data processing was conducted making use of non-
parametric chi-square test for one selection.

Results. Based on a theoretical analysis of the litera-
ture, the role of the professional interests of schoolchil-
dren as a factor in forecasting the regional labor market 
is determined. The dominant professional interests of 
high school students, indicating the presence of a con-
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regional labor market, were revealed

Conclusions. It is concluded that it is necessary 
to develop a set of measures to eliminate the sharp 
contradiction between the current needs of the labor 
market and the professional interests of high school 
students.

Keywords: professional development, professional 
self-determination of an individual, professional inter-
ests, labor market, labor market forecasting, “Proforien-
tator” computer diagnostic complex.
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КОННОТАТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК 
В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

А.Д. Васильев (Красноярск, Россия)

А.Д. ВАСИЛЬЕВ. КОННОТАТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
Проблема, рассматриваемая в статье, связана со 

способностью слов и устойчивых словосочетаний, об-
ладающих значениями и экспрессивно-оценочными 
ореолами, сигнализировать о состоянии фрагментов 
общественного сознания.

Лексико-фразеологический уровень языка явля-
ется наиболее динамичным вследствие его непосред-
ственной связи с мышлением человека и деятельно-
стью социума. Поэтому происходящие в социуме эво-
люции непрерывно воплощаются в семантике и / или 
в коннотации единиц словарного состава, в том числе 
и наиболее актуальных. Такие процессы нередко име-
ют весьма длительную историю и способны обрести 
широкий резонанс среди речедеятелей.

Целью статьи является анализ исторической ди-
намики издревле известного и поныне актуального 
словосочетания простой человек.

Материалы, извлеченные из авторитетных лек-
сикографических источников и использованные в 
данном исследовании, в высокой степени информа-
тивны, цитаты из СМИ верифицированы, а приме-
ненные при их изучении сравнительно-исторический 
и сопоставительный методы прочно зарекомендо-
вали себя в качестве научно-эффективных.

Его главный, адъективный компонент простой 
изначально был синкретичным, а впоследствии стал 
полисемичным. Однако при всех диахронических 
трансформациях семантики в его структуре посто-
янно присутствовало значение, сопряженное с ква-
лификацией общественного статуса человека, не об-
ладающего ни сколько-нибудь существенной мате-
риальной собственностью, ни административными 
полномочиями.

Но в советскую эпоху усилиями официальной 
пропаганды словосочетание простой человек (мн.ч. 
простые люди) приобрело высокомелиоративную 
оценочность, причем и применительно к зарубеж-
ным классовым собратьям.

После радикальных перестроечно-реформаторс-
ких ломок аксиологических парадигм в России воз-
никла иная доминирующая социальная группа, обыч-
но именуемая элитой, а сочетание простой человек 
превратилось в номинацию представителя низшего, 
почти маргинального и бесправного сословия.

Поскольку же манипулятивные потребности вла-
сти должны обеспечиваться необходимым вербаль-
ным инструментарием, то в российский официозный 
дискурс стали вводиться словосочетания рядовой че-
ловек, рядовой гражданин, семантически подобные 
словосочетанию простой человек, но, в отличие от 
него, не отягощенные многолетней коннотацией со-
ветских времен.

Результаты исследования являются должным 
образом аргументированными, позволяя градуиро-
вать семантико-коннотативные эволюции словосоче-
тания простой человек на разных этапах его истори-
ческого бытования.

Выводы в соответствии с целью статьи свидетель-
ствуют о процессах, в соответствии с доминировавши-
ми аксиологическими установками в древне- и старо-
русский периоды истории языка характеризовавшими 
простого человека как не обладающего ни матери-
альным имуществом, ни значительным социальным 
статусом. В советскую эпоху это словосочетание полу-
чило высокомелиоративную оценочность, а в послесо-
ветское время утратило ее, будучи постепенно заме-
няемым семантически почти адекватным архаичному 
новейшими – рядовой человек, рядовой гражданин.

Авторский вклад в получение искомых резуль-
татов состоит в самостоятельном выборе оригиналь-
ной темы, обнаружении фактических материалов и 
последовательном применении апробированных 
научно-лингвистических методов.

Ключевые слова: динамика лексики, семанти-
ческие и коннотативные эволюции, простой чело-
век, вербальные манипуляции, пропагандистский 
инструментарий.
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ственного сознания.
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Хорошо известно, что самым динамич-
ным уровнем любого языка является лексико-
фразеологический, наиболее непосредственно 
связанный и с мышлением человека, и с мно-
гообразной жизнедеятельностью социума. Лю-
бые эволюции, происходящие в нем, получают 
свое воплощение в семантике и / или в конно-
тации слов и устойчивых словосочетаний. Под-
черкнем, что для называния каких-либо новых 
феноменов вовсе не требуется сложение ранее 
не существовавших лексико-фразеологических 
единиц с помощью уже имеющихся в данном 
языке морфем, тем более введение в автохтон-
ный языковой массив иноязычных заимство-
ваний (как это без особой необходимости де-
лается в сегодняшней России [Васильев, 2013, 
с. 114–117; и др.]; гораздо активнее происходит 
переосмысление лексем, зачастую издавна и хо-
рошо известных [Трубачёв, 1984, с. 49]. Не стал 
исключением и современный нам период.

Целью статьи является анализ исторической 
динамики издревле известного и поныне акту-
ального словосочетания простой человек.

Материалы, извлеченные из авторитет-
ных лексикографических источников и исполь-
зованные в данном исследовании, в высокой 
степени авторитетны, цитаты из СМИ верифи-
цированы, а примененные при их изучении 
сравнительно-исторический и сопоставитель-
ный методы прочно зарекомендовали себя в 
качестве научно-эффективных.

Предварительно отметим два обстоятель-
ства, представляющиеся важными. Прежде все-
го, лексическое значение субстантивного компо-
нента данного единства, то есть существительно-
го человек, несмотря на сегодняшнюю популяри-
зацию сексуальных патологий, не играет опре-
деляющей роли для речекоммуникативного об-
ращения фразеологизма в целом: его основной 
смысловой вес приходится именно на адъектив-
ную часть (прилагательное простой). Кроме того, 
несомненно продуктивно сопоставительное изу-
чение языковых единиц, например, в составе си-
нонимических рядов или же антонимических пар. 
Очевидно активно противопоставляемой сегодня 
простому человеку (простым людям) лексемой

выступает элита; современная семантика и праг-
матика этого слова были достаточно подроб-
но анализированы нами ранее [Васильев, 2013,                   
с. 447–459], что позволяет сосредоточить здесь 
внимание на первой из упомянутых номинаций, 
привлекая для анализа прежде всего лексикогра-
фические источники.

Прилагательное простой (простый) име-
ет весьма длительную историю, восходя к прас-
лавянскому лексическому пласту1. В историче-
ских словарях русского языка оно представле-
но как сверхмногозначное, что, может быть, от-
ражает его более ранний синкретизм. Ср.: про-
стый – «прямой»; «прямой, стоящий», «твер-
дый, стойкий», «свободный», «ненагруженный, 
не несущий тяжести», «первичный, имеющий 
начало в самом себе», «преисполненный», «чи-
стый», «простодушный», «скромный», «извини-
тельный», «простирающийся, длящийся», «не-
разумный, бессмысленный», «простой, понят-
ный», «обыкновенный», «незначительный, ни-
чтожный», «неважный», «простой, принадле-
жащий к простому народу», «мирской, не при-
надлежащий к духовенству»2 – и простой (-ый) –
1) «стоящий прямо, прямой»; 2) «прямой (о во-
лосах)»; 3) «свободный»; 4) «пустой, не заня-
тый, ничем не заполненный»; 5) «открытый для 
прохода, незапертый»; 6) «обычный»; 7) «чи-
стый»; 8) «принадлежащий к простому народу»; 
9) «простодушный»; 10) «глупый, недалекий»; 
11) «лишенный или лишившийся чего-либо;                     
12) «первичный, имеющий начало в самом себе 
(о Боге)»; 13) «один, сам по себе»; 14) «мирской, 
нецерковный, не принадлежащий к миру»; 
15) «малый, незначительный»; 16) «непритяза-
тельный, скромный»3.

По обоснованному суждению В.В. Коле-
сова, у прилагательного простой «семантиче-
ский синкретизм корня усложняет определение 
смысла, особенно в устойчивых формулах речи, 
которые проходят через столетия без видимых 
изменений» [Колесов, 2004а, с. 290]; к числу по-
добных выражений цитируемый автор относит 

1 Фасмер. 1971. Т. 3. С. 380; Черных, 1993. Т. 2. С. 72.
2 Срезневский. 1958. Т. 2. С. 1582–1583.
3 СлРЯ XI–XVII вв. 1995. Т. 20. С. 233–234.
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и простъ человѣкъ [Там же], подтверждая свое 
мнение рядом примеров из средневековых па-
мятников письменности [Колесов, 2004а, с. 291]. 
Тот же исследователь полагает также, что древ-
нерусский простой человек в первую очередь 
простой – «по смыслу слова „открыт” навстре-
чу всем влияниям и зависимый от обстоятельств 
жизни <…>. Это человек из толпы, который не 
имеет отличительных признаков, но вовсе не так 
прост» [Колесов, 2004б, с. 154–155].

Конечно, следует учитывать и подобные 
оценки, однако нас более интересуют возмож-
ности именно социальной характеристики чело-
века с помощью прилагательного простой (про-
стый). Такие случаи для древнерусского перио-
да весьма частотны. 

Так, в материалах Картотеки Словаря рус-
ского языка XI–XVII вв. (КДРС) обнаруживаем: 
«… На месте, зовомо Колочка, идеже жилище 
имый некий человек, земледелец прост, посе-
лянин и убог сый, именем Лука» (Пов. о Луке 
Кол., XVII в.). – «(1015:) Тако бо Исаия рече: 
согрѣшиша отъ главы и до ногу, еже есть отъ це-
саря и до простых людей» (Лавр, л. 3, 137). – 
«Вѣмы бо многи невѣгласы бывша <…> овии от 
сановитыхъ, а другия от простыа чади» (Прол. 
14 в., л.142). – «Да король же польской къ гет-
ману Хмельницкому посылалъ отъ себя съ тай-
нымъ письмомъ простаго мужика» (АМГ, 2, 319, 
1653). – «Собрашася <…> попове и бояре и про-
стии людье…» (Ипат. лет., с. 208). – «…Отъ бо-
ляръ и отъ купець великихъ, и отъ священниковъ 
и отъ простыхъ людеи…» (Ерм. лет.,157). – «И 
повелѣ избити плѣнъ простыхъ людей, а вое-
водъ и бояръ и лучшихъ людей поведе съ собою 
въ Кiевъ» (Ник. лет. 9в, 157, XVII в. – под 1153). – 
«Отца имѣаше (Ольга)… от рода не от княжеска, 
ни от велмож, но от простых бяше человѣкъ» 
(Ольг. П., 380). – «Яко еще воинъ, или купець, 
или простыи члкъ» (Кормч. Балаш., 214, перв.
чет. XVII в.). – «Безчестно есть се и от простых, 
не токмо от начальных» (Пов. об осаде Пск.,         
с. 162, к. XVII в.). – «Ведь дати воля царю – ино 
и псарю; дати слабость вельможе – ино и про-
стому» (Ив. Гр. Посл., 173. 1573 г.). – «Восе ещо 
братъ нашъ не учнешь насъ писати всеа Русiи 

или учнеть насъ писати Иваномъ, как просто-
го человѣка» (Пам. дипл. МГ (П.-Лит.) 3, 293.               
1563 г.) и мн. др.4 

Примеры употребления прилагательно-
го простой (простый) в интересующем нас зна-
чении встречаем и в Картотеке Словаре русско-
го языка XVIII в. (КСлРЯ XVIII в.): «Простый – ху-
дородный, простаго рода» (Вейсм. Лекс., 1731, 
с. 240). – «Изъ простыхъ людеи бываютъ часто 
знатные» (т.ж., с. 546). – «Бѣдные люди <…>, про-
стой народъ» (Лекс. Волчк., 1755, 1, с. 274). – «Не 
простыи только народъ, но и высокий принцы 
и духовныя власти…» (Ф. Пркп. Отзыв… 1733). – 
«Простый народъ всѣ оные роды грибовъ озна-
чаетъ однимъ названиемъ поганыхъ» (Живопи-
сец, 1772, с. 54). – «Простой народъ не вѣдаетъ, 
како разнствуетъ власть духовная отъ Самодер-
жавной» (Дух. Регл. 1721, М., 1776, с.10) и проч.5

Русская академическая лексикография кон-
ца XVIII в. представляет структуру многознач-
ного прилагательного простый так: «1) нео-
сложненный; 2) порожнiй, не занятый ни чѣмъ;                            
3) обыкновенный, не имѣющiй прикрасъ; 4) не-
трудный, незапутанный; 5) *безпритворный, 
безковарный, чистосердечный, нелукавый;             
6) *непросвѣщенный наукам, неученый; 7) *глу-
пый, оплошный; 8) *низкий, неотличный. Прои-
зошелъ отъ простаго рода. Простой народ»6; та 
же иерархия дефиниций и их формулировки со-
храняются в САР2

7 и – с весьма незначительны-
ми изменениями – в (Сл. Соколова); во всех этих 
словарях характеристика социального статуса 
находится на последнем месте.

Несколько иная картина дана в хроноло-
гически следующем словаре; здесь простый – 
«1) не имеющий в себе особенного достоинства 
или прикрасы; обыкновенный; 2) нетрудный, не 
запутанный; 3) лог. несложный; 4) не занятый 
ничем; порожний, пустой; 5) непросвещенный, 
неученый; 6) церк. не причастный коварству; чи-
стый; 7) имеющий ограниченный ум, недогад-
ливый; 8) незнатный; 9) церк. прямой; 10) стар. 
свободный, не подлежащий задержанию или 
4 КДРС.
5 КСлРЯ XVIII в.
6 САР1. Т. 4, стлб. 1091.
7 САР2.  1822. Т. 5, стлб. 645.
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какому-л. препятствию»; в качестве устойчивого 
приводится словосочетание простый народъ – 
«люди низшего сословия; чернь».8 

Из обширной статьи (Сл. Даля) приведем 
лишь выдержки: «Простой народъ, податной, 
чернь, крестьянство»9; ср. здесь «простолю-
динъ <…>, простолюдство – человек или люди 
простого рода, чернь, податное сословье, или 
крестьяне»10.

Первый большеобъемный советский тол-
ковый словарь (Сл. Ушакова) предложил следу-
ющие дефиниции, также иерархически органи-
зованные: «простой – 1) элементарный по со-
ставу, однородный, не составной <…>; 2) безы-
скусственный, не вычурный, не затейливый, не 
замысловатый; 3) грубый по качеству, не пер-
восортный; 4) добродушный, не церемонный 
<…>; 5) глуповатый, недалекий по уму (разг.);                         
6) ничем не выделяющийся из остальных, са-
мый обыкновенный, обыденный; 7) принадле-
жащий к непривилегированному классу, сосло-
вию (дореволюц.; первонач., недворянский) // в 
знач. сущ. простой – человек, принадлежащий 
к непривилегированным классам (дореволюц.); 
8) пустой, порожний (устар. и обл.)».11

Хронологически следующий советский ака-
демический словарь (БАС1) характеризовал так 
семантику прилагательного простой: «1) не со-
держащий многих элементов, частей; не состав-
ной, не сложный <…>; 2) нетрудный, несложный 
для понимания, разрешения, осуществления, 
выполнения и т.п.; 3) не замысловатый, не вы-
чурный, без особых украшений; 4) недостаточно 
обработанный, отделанный; грубый по качеству; 
5) обыкновенный, ничем не выделяющийся из 
других; заурядный; 6) принадлежащий к непри-
вилегированному классу, сословию; 7) прямой, 
бесхитростный, простодушный; 8) недалекий по 
уму, глупый; 9) устар. и обл. непокрытый (о воло-
сах); 10) обл. пустой, порожний».12 

Однако представляется, что и в последнем 
цитируемом издании не отмечена по времени 

почти совпадающая с ним заметно возросшая 
благодаря официозным агитпроповским тек-
стам частотность употребления прилагательно-
го простой в значении, которое традиционно, 
начиная с первых русских академических сло-
варей, задвигается лексикографами на одно 
из иерархически последних мест, то есть «при-
надлежащий к непривилегированному классу, 
сословию». 

Понятно, что по причинам социально-
идеологического характера оно как будто ста-
ло уходить на периферию словарного состава –
под аккомпанемент лозунгов всеобщего равен-
ства и проч.

Но постепенно слово простой начинает об-
ретать несомненно мелиоративную окрашен-
ность, выступая вербальным символом неко-
его особенного – и притом высокого достоин-
ства, и не только отдельной личности, а обще-
ственной макрогруппы. Об этом можно судить 
по многочисленным примерам из официаль-
ных речей, публицистических и литературно-
художественных опусов, содержащихся в (БКСО).

Вот лишь некоторые из них: «простые 
граждане» (Ленин. Речь 26.11.20) (возмож-
но, это высказывание послужило образцом-
первоисточником для дальнейшего тиражиро-
вания); «простые советские люди» (Известия. 
25.06.50); «простой человек труда» (Известия. 
13.10.50); «животворные идеи Ленина и Стали-
на о социалистическом соревновании одухотво-
рили и возвеличили труд миллионов простых 
людей» (Правда. 29.04.52); «Все выступления ра-
бочих, колхозников, интеллигенции проникну-
ты чувством законной гордости советских людей, 
живущих в стране, где забота о благе простого 
человека превыше всего» (Правда. 02.04.53); «Бу-
дущее определяется не высокими словами о бла-
ге людей <…>, а кропотливой и повседневной за-
ботой о каждом без исключения простом чело-
веке» (Паустовский. Синева, 1954); «И те люди, 
которых принято (!) называть простыми обык-
новенными людьми, скромными труженика-
ми, – девушка-сталевар, машинист со Сталгрэ-
са, рабочие-ополченцы, партийные работники…» 
(Гроссман. За правое дело, 1955, ч. 2, с. 359); 

8 Сл. 1847 г.
9 Даль. 1955. Т. 3. С. 512.
10 Даль. 1955. Т. 3. С. 514.
11 Сл. Ушакова. 1939. Т. 3, стлб. 1009–1010.
12 БАС1,  1961. Т. 11, стлб. 1394–1398.
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«По полюсу гордо шагает, 
Меняет движение рек, 
Высокие горы сдвигает – 
Советский простой человек! 
Отбросивши сказки о чуде, 
Отняв у богов небеса, –
Простые советские люди 
Повсюду творят чудеса!» (Лебедев-Кумач. 

Советский простой человек. (Кн. песен 3)) и 
мн. др.13

По-видимому, труженики агитпропа до-
вольно быстро сообразили, что сделанное ими 
устойчивым и в высшей степени положитель-
но оценочным (чуть ли не дифирамбическим) 
словосочетание простой человек может быть 
успешно применено и по отношению к зару-
бежным братьям по классу – и ввели эту экс-
траполяцию в повседневную речевую прак-
тику, которой придерживались и советские                            
руководители.

Об этом свидетельствуют многие примеры 
из (БКСО)14: «Миллионы простых людей стоят 
на страже мира и безопасности» (Внешняя поли-
тика СССР. 1949. С. 672). – «Простые люди все-
го мира прекрасно понимают, что урегулирова-
ние советско-американских отношений пред-
ставляет собой центральную проблему» (Внеш-
няя политика Советского Союза. 1950, изд. 1953. 
С. 484). – «Простые люди во всех странах мира 
<…> решительно осуждают политику американ-
ских агрессоров» (Маленков, Речь на собрании 
избирателей. 09.03.50). – «Простые люди все-
го мира» (Большевик. 13.04.50), то же – (Прав-
да. 05.03.52). – «Простые люди, которые состав-
ляют громадное большинство населения во всех 
странах, хотят только того, чтобы возможности 
пользования благами всего мира были как мож-
но более прочными» (Молотов. Вопросы внеш-
ней политики. С. 272). – «Трудящиеся стран на-
родной демократии, миллионы простых людей 
в наших странах…» (Хрущев, речь 1954).

«Счастливый путь стране единственной, 
Чей жаркий свет в любой дали 
Неугасим, как светоч истины, 

Для всех простых людей земли!» (А. Жаров. 
Счастливый путь (1, 67), 1954) и т.п.15

Вполне возможно, что именно эта высокая 
частотность употребления словосочетания про-
стой человек (простые люди) стимулировала 
создателей последнего академического толко-
вого словаря советской эпохи к формулировке 
ранее не отмечавшегося значения. Иерархия по-
лучилась такой: «простой – 1) не сложный, не 
трудный, легко доступный для понимания, вы-
полнения, управления и т.п.; 2) элементарный 
по составу, однородный, не составной; 3) безы-
скусственный, не замысловатый, не вычурный; 
4) обыкновенный, ничем не примечательный;  
5) обычный для какого-л. вида предметов <…>; 
6) ничем не осложненный, понимаемый в пря-
мом смысле; 7) открытый, бесхитростный, пря-
мой, не церемонный; 8) разг. недалекий, наи-
вный; 9) недостаточно обработанный, отделан-
ный, грубый по качеству; 10) устар. принадле-
жавший к непривилегированному сословию; 
11) принадлежащий к трудовой части общества; 
трудящийся. Простые люди всего мира»16. 

Заметим, что, кроме введения в статью 
(пусть и на финальной позиции, что, впрочем, 
оправдывается хронологической приурочен-
ностью) толкования, оказавшегося востребован-
ным, произошла и некоторая существенная, но 
малоуловимая взглядом корректировка: прича-
стие в дефинициях простой 717 и 618 («принадле-
жащий к непривилегированному классу, сосло-
вию») обрело наконец форму прошедшего вре-
мени в знач. 1019. По-видимому, этой деталью 
манифестировалась декларированная в ряде 
тогдашних официальных документов социаль-
ная однородность советского общества, более 
не дифференцированного на эксплуататоров и 
эксплуатируемых. Казалось, что достигнутый ре-
зультат исторически окончателен. 

Однако относительно недавно в СССР, а за-
тем и в России произошли радикальные измене-
ния, вследствие которых была возрождена даже 

13 БКСО.
14 БКСО.

15 БКСО.
16 МАС2. 1983. Т. 3. С. 526–527.
17 Сл. Ушакова.
18 БАС1.
19 МАС2.
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не селекция членов общества (насколько еще 
возможно так называть получившийся социаль-
ный феномен), но глубочайшая пропасть между 
имущими и неимущими, т.е. между «элитой» –  
и «простыми людьми». Собственно, первая 
группа беззастенчиво приватизировала (попро-
сту – присвоила) то, что в течение десятилетий 
создавала вторая. 

Приведем лишь некоторые примеры совре-
менной речекоммуникативной практики, свиде-
тельствующие о новейшем социальном рассло-
ении: «Губернатор Санкт-Петербурга Валенти-
на Матвиенко и главный газпромовец Алексей 
Миллер, обычно неприступные, а тут (на стади-
оне) не отличаются от простых фанатов» (Ново-
сти. ТВК. 30.08.08). – «Важно, какое отношение 
к этому явлению (коррупции) среди чиновниче-
ства и среди обычных людей» (Д. Медведев. Се-
годня. НТВ. 07.04.10). – «Законы должны быть 
действенны для всех <…>, чиновник, бизнесмен 
или простой гражданин Российской Федера-
ции» (М. Прохоров. Сегодня. НТВ. 17.02.08). – «И 
здесь не имеет значения, депутат ты или просто 
человек» (С. Вострецов, депутат Госдумы. ОТР 
03.10.18) и т.п. 

Можно заметить, что некогда пафосное зву-
чание, которым советская пропаганда надели-
ла словосочетание простой человек (простые 
люди) и под., сегодня решительно утрачено. 

Глубокая социальная дифференциация, 
выразившаяся в оппозиции элита / простые 
люди, влечет за собой серьезные последствия. 
Ранее было верно замечено: «Мы знаем поли-
тиков наперечет, они давно утратили автори-
тет в обществе. А других нет… Частным случаем 
этой трагедии <…> стало исчезновение просто-
го человека с экранов телевизора и с газетных 
страниц. Простой человек как символ какого-то 
движения общества» (Богданов, 2007, с. 30). 

Допустимо предположить, что несколь-
ко двусмысленная коннотация словосочетания 
простой человек (простые люди), сложивша-
яся в последние годы в результате постоянно-
го контрастирования между традиционным в 
советское время почти пафосным ореолом – и 
утвердившимся затем чуть ли не пейоративным              

оттенком, стала доступна пониманию некоторых 
инстанций. Поэтому в российском официозном 
дискурсе происходит его замещение иным, но 
семантически подобным: ср. варианты рядовой 
человек, рядовой гражданин. Ср.: «<…> Осущест-
вляя масштабный план развития железнодорож-
ного транспорта, мы никогда не будем забывать 
о рядовых людях, которые работают на доро-
ге»20. – «Это очень важно, чтобы мы все, и рядо-
вые граждане, и те, кто занимается какими-то ру-
ководящими функциями <…>, чтобы мы понима-
ли динамику происходящих событий… <…> Всё-
таки главный герой этого фильма («Президент») 
должен был быть рядовой человек» (https://
special.kremlin. ru/events/president/news/49358). 
«…Если мы хотим, чтобы люди нам доверяли 
<…>, нужно чувствовать, как рядовой человек 
живет» (16.04.15. URL: http: kremlin.ru/2/49261). 
– «Я знаю, что здесь собрались не какие-то боль-
шие чиновники и начальники <…>, здесь ря-
довые люди, рядовые дагестанцы…»21 – и:
«Сегодня миллионы рядовых людей говорят Вам 
спасибо за страну …»22 и под.

Результаты исследования являются долж-
ным образом аргументированными, позволяя 
градуировать семантико-коннотативные эволю-
ции словосочетания простой человек на разных 
этапах его исторического бытования.

Выводы в соответствии с целью статьи сви-
детельствуют о процессах, в согласии с доми-
нировавшими аксиологическими установка-
ми в древне- и старорусский периоды истории 
языка характеризовавшими простого человека 
как не обладающего ни материальным имуще-
ством, ни значительным социальным статусом. 
В советскую эпоху это словосочетание получило             
высокомелиоративную оценочность, а в после-
советское время утратило ее, будучи постепен-
но заменяемым семантически почти адекват-
ным архаичному новейшими – рядовой человек, 
рядовой гражданин.

20 В. Путин. 24.10.07. URL: https://kremlin.ru/events/president/
transcripts/24619

21 В. Путин. 13.03.18. URL: https://special.kremlin.ru/events/ 
president/news/57050

22 Н. Меркушкин, бывший глава Самарской областной адми-
нистрации. 02.11.17. URL: https://special.kremlin.ru/events/
president/transcripts/ 55988
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Авторский вклад в получение искомых ре-
зультатов состоит в самостоятельном выборе ори-
гинальной темы, обнаружении фактических ма-
териалов и последовательном применении апро-
бированных научно-лингвистических методов.
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CONNOTATIVE TRANSFORMATIONS 
OF THE COLLOCATION COMMON MAN 
IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE

A.D. Vasilyev (Krasnoyarsk, Russia) 

Abstract
The problem considered in the article is connect-

ed with the ability of words and standard collocations 
possessing expressive-evaluative aureoles to signal 
about the condition of some fragments of collective 
consciousness.

Lexico- phraseological levels of the language is most 
dynamic due to its immediate connection with man’s 
mentality and social medium. That is why the evolutions 
taking place in the social medium get materialized in the 
semantics and/or vocabulary-unit connotations includ-
ing the most actual ones. These processes often have 
quite a long history and are able to obtain a broad reso-
nance among speech agents.

The purpose of the article is to analyse the historical 
dynamics of the common man connotation known from 
time immemorial and topical up to now.

The materials borrowed from authoritative lexico-
graphic sources and used in the present research are 
informative, quotations from mass media are verified 
and the comparative and comparative-historical meth-
ods used in the process of the study have firmly proved 
themselves as scientifically effective. The main adjectival 
component common of the collocation initially was syn-
cretical and later became polysemantic. However, with 
all the diachronic transformations of its semantics, there 
was always present the meaning fraught with qualifica-
tions of the social status of the man who did not possess 
either considerable material property or administrative 
powers. But in the Soviet epoch thanks to the efforts of 
official propaganda the common man (plural: common 
people) collocation obtained high ameliorative evaluativ-
ity, and what is more, it was widely used in respect to 
foreign ‘class brothers’. 

After radical demolition of axiological paradigms 
connected with perestroika reforms there appeared a 
different predominant social group in Russia, which is 
usually called the elite. And the common man collocation 
turned into a nomination of a representative of the low-
est, almost marginal and deprived of rights social caste. 
Since manipulative demands of the people in power 
must be provided with the necessary verbal tools such 
collocations began to appear in the para-governmental 
discourse as ordinary man and ordinary citizen which se-
mantically were similar to the common man collocation, 
but unlike it they were not loaded with the connotations 
of the Soviet times.

The results of the research are appropriately sub-
stantiated allowing to calibrate semantico-connotative 
evolutions of the common man collocation at various 
stages of its historical existence.

The conclusions, in accordance with the purpose 
of the article, testify to the processes which due to pre-
dominant axiological prescriptions of the ancient Russian 
and old Russian periods in the history of the language 
characterized common man as a person having neither 
material nor significant social status. In the Soviet epoch 
this collocation received high ameliorative evaluativity, 
and in the post-Soviet time it lost its high social status. It 
was gradually replaced with ordinary man and ordinary 
citizen, which were almost adequate to the archaic ones.

The author’s contribution to obtaining the results 
consists in the independent approach and choice of the 
authentic theme, discovering factual materials and con-
sequent usage of the approbated scientific methods.

Keywords: dynamics of the lexis, semantic and con-
notative evolutions, common man, verbal manipulations, 
propagandist tools. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ 
В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
И ИНТЕРВЬЮ Ю.Ю. ШЕВЧУКА)

Н.А. Бурмакина (Красноярск, Россия)
Т.В. Мамаева (Красноярск, Россия)
А.Г. Тимченко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье проведен анализ про-

блем прецедентоности, интертекстуальности, межтек-
стовых связей в аспекте соотношения понятий и в рам-
ках теории языковой личности. Цель статьи – выявить 
прецедентные тексты как художественные и историко-
культурные ценности в сочинениях Юрия Юлиановича 
Шевчука, русского музыканта, поэта, композитора, про-
дюсера и художника, основателя и лидера группы «ДДТ».

Методологию исследования определяют фило-
логический анализ и обобщения зарубежных и отече-
ственных научных работ, которые признаны в качестве 
фундаментальных в области теории языковой лично-
сти, теории прецедентности и интертекстуальности.

Результаты. На основе антропоцентрического 
подхода к анализу языка и речи, как он понимается в 
современной лингвистике согласно теоретической кон-
цепции Юрия Николаевича Караулова, определена ча-

стотность групп знаков, вводящих прецедентные тексты 
в произведениях Ю.Ю. Шевчука, и предложен вариант 
описания прагматического уровня в структуре языко-
вой личности, что актуально для филологического ана-
лиза текста. Предложенный подход к анализу текста 
формирует исследовательские навыки студентов. 

Заключение. В статье выявлен спектр интертек-
стуальных смыслов и тематических групп, что актуа-
лизировано приемами межтекстовых связей. Опре-
делены уровни реализации смысловой преемствен-
ности, что представлено в знаках, вводящих преце-
дентные тексты, которые обладают ценностью для 
языковой личности.

Ключевые слова: языковая личность, прагма-
тический уровень, прецедентный текст, интер-
текстуальность, прецедентность, межтексто-
вые связи, стихотворный текст, прозаический 
текст, интервью.

П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье проведем анализ проблем прецеден-
тоности, интертекстуальности, межтек-

стовых связей в аспекте соотношения понятий 
и в рамках теории языковой личности. Цель ста-
тьи – выявить прецедентные тексты как художе-
ственные и историко-культурные ценности в со-
чинениях Юрия Юлиановича Шевчука, русского 
музыканта, поэта, композитора, продюсера и ху-
дожника, основателя и лидера группы ДДТ.

Анализ значительного числа работ по про-
блеме прецедентности убеждает нас в том, что 
многие вопросы все еще остаются дискуссион-
ными. К ним можно отнести: 

1) проблему соотносимости понятия преце-
дента и прецедентного текста, синонимичности 

терминов «прецедент», «прецедентный текст», 
«прецедентный знак», соотнесение понятий 
прецедентности, интертекстуальности, межтек-
стовых связей;

2) проблему статуса невербальных явлений 
в теории прецедентности; правомерность широ-
кого понимания прецедентного текста;

3) проблему источников исследования пре-
цедентных феноменов (признают ли в качестве 
источников прецедентных текстов только ху-
дожественную литературу или относят конфес-
сиональную литературу, пословицы и поговор-
ки, крылатые слова и выражения и т.д.); 

4) проблему правомерности отнесения ПИ, 
ПВ к прецедентным феноменам, вводящим в 
прецедентные тексты и / или ситуации;
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5) проблему критериев, положенных в осно-
ву типологии прецедентных текстов [Бурмакина, 
2013, с. 134]. В своем исследовании мы рассма-
триваем только вербальные прецедентные тек-
сты и полагаем, что синонимия терминов «пре-
цедент», «прецедентный текст», «прецедент-
ный знак» является избыточной. Мы считаем, 
что типология прецедентных текстов возможна 
на основании учета следующих критериев: на 
основании источников, способов ввода, спосо-
бов отражения прецедентных текстов (экспли-
цитный и имплицитный), уровней реализации 
интертекстуальных смыслов. В исследовании 
мы анализируем вербальные прецедентные 
тексты как единицы лингвокогнитивного уровня 
языковой личности.

Методологию исследования определяют 
филологический анализ и обобщения зарубеж-
ных и отечественных научных работ, которые 
признаны в качестве фундаментальных в обла-
сти теории языковой личности, теории преце-
дентности и интертекстуальности.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ [Васильев, 2013; Литнев-
ская, 2018; Барт, 1994; Карулов, 1987; Исмаило-
ва, 2017; Завьялова, 2016; Панькина, 2016; Пе-
трова, 2017; Семенец, 2016; Шестак, 2015; Яс-
син, 2016; Broich et al., 1985; Compagnon, 1998; 
Kristeva, 1967; Hansen-Löe, 1983; Lachmann, 1990; 
Plett, 1991; и др.]. 

Концепция диалогизации пронизывает со-
временную гуманитарнаую мысль [Караулов, 
1987; 2003; Лотман, 1981; 1996, Супрун, 1995; и 
др.]. Проблема диалогичности находит различ-
ные пути решения и разные терминологические 
воплощения в трудах филологов (текст в тексте –
Ю.М. Лотман; интертекстуальность – Р. Барт,              
Ю. Кристева и др.; политекстуальность – Е.А. Ба-
женова; прецедентные тексты – Ю.Н. Караулов; 
тестовые реминисценции – А.Е. Супрун; меж-
текстовые связи – А.И. Горшков). Теория диало-
га М.М. Бахтина лежит в основе диалогической 
концепции. «Два сопоставленных чужих выска-
зывания, не знающих ничего друг о друге, если 
только они хоть краешком касаются одной и 
той же темы (мысли), – отмечал М.М. Бахтин, – 

неизбежно вступают друг с другом в диалогиче-
ские отношения. Они соприкасаются друг с дру-
гом на территории общей темы, общей мыс-
ли» [Бахтин, 1976, с. 136]. Связанный с именами              
Р. Барта и Ю. Кристевой термин «интертекстуаль-
ность» актуализирует рассуждения о диалогич-
ности [Петрова, 2017; Семенец, 2016; Шестак, 
2015; Яссин, 2016; Broich et al., 1985; Compagnon, 
1998; Kristeva, 1967; Hansen-Löe, 1983; Lachmann, 
1990; Plett, 1991 и др.].

Разные уровни понимания интертекстуаль-
ности сводятся к двум следующим позициям:                
1) семиотическая и социокультурная [Барт, 1994; 
Лотман, 1996; и др.]: широкое понимание интер-
текстуальности как свойства, присущего каждо-
му созданному тексту (ср. высказывание Р. Барта: 
«текст – это раскавыченная цитата» [Барт, 1994,           
с. 486]); 2) филологическая [Баженова, 2003 и 
др.]: узкое понимание интертекстуальности как 
свойства определенных текстов, связанных друг с 
другом диалогическими отношениями.

Дискуссионным является вопрос о целесо-
образности введения термина «интертексту-
альность» в русло филологических исследова-
ний. По мнению А.И. Горшкова, «использование 
термина «интертекстуальность» для обозначе-
ния филологического описания межтекстовых 
связей нецелесообразно, так как может приве-
сти к смешению двух по существу разных явле-
ний» (А.И. Горшков, 2001). Однако исследова-
тель отмечает, что, появившись в научных фило-
логических трудах, термин наполняется «опре-
деленным положительным содержанием, наи-
более четко выступающим тогда, когда „интер-
текстуальностью‟ называют конкретные словес-
но выраженные приемы связи между текстами»              
(А.И. Горшков, 2001). Именно в этом смысле мы 
и будем употреблять данный термин.

В аспекте проблемы интертекстуальности 
особое место принадлежит понятию «преце-
дентные тексты», которое впервые было вве-
дено и разработано в аспекте теории языковой 
личности Ю.Н. Карауловым. Прецедентный текст 
входит в состав единиц прагматического уровня 
структуры языковой личности [Караулов, 2003,     
с. 672]. К чертам прецедентных текстов можно 
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отнести: 1) значимость «для той или иной лич-
ности в познавательном и эмоциональном отно-
шениях»; 2) сверхличностный характер, то есть 
известность «широкому окружению»; 3) неод-
нократная возобновляемость «в дискурсе дан-
ной языковой личности» [Караулов, 1987, с. 216]. 
Идеи Ю.Н. Караулова находят продолжение в ис-
следованиях ряда ученых [Баженова, 2003; Гуд-
ков, 1999; Прохоров, 2004; и др.]. 

Концепция Ю.Н. Караулова представляется 
нам наиболее стройной (положения относитель-
но способов существования и обращения преце-
дентных текстов, способов их ввода и набора раз-
нообразных функций). Однако следует отметить 
заслуги последующих исследований в разработ-
ке понятия прецедентности, которое является 
общим для всех проявлений прецедентов [Кай-
да, 2004; Прохоров, 2004; Супрун, 1995]. Заме-
тим, что понятия «аллюзия» и «реминисценция» 
рассматриваются как в аспекте прецедентности и 
прецедентных текстов, так и в аспекте межтексто-
вых связей и интертекстуальности. В связи с этим 
позволим себе утверждать, что аллюзия и реми-
нисценция как формы скрытого цитирования яв-
ляются точками пересечения таких феноменов, 
как интертекстуальность и прецедентность.

Под интертекстуальностью мы понимаем 
диалогические отношения определенных тек-
стов в процессе их порождения и восприятия. По 
нашему мнению, интертекстуальность (общее 
понятие) находит выражение в приемах межтек-
стовых связей (А.И. Горшков, 2001), которые ак-
туализируют интертекстуальные смыслы. Сре-
ди уровней реализации смыслов у Ю.Ю. Шевчу-
ка представлен уровень реализации смысловой 
преемственности. Смысловая преемственность 
выражается в дополнении как смысловой пер-
спективе и актуализации отдельных аспектов, 
смысловая конфронтация отсутствует.

Результаты исследования. В ходе фило-
логического анализа текста, который позволяет 
определить художественные предпочтения ав-
тора, выявленные прецедентные тексты утверж-
дены как основа прагматического уровня языко-
вой личности Ю.Ю. Шевчука. В результате ана-
лиза функционирования прецедентных текстов 

в произведениях и интервью Ю. Шевчука были 
выявлены различные способы их реализации. К 
ним относятся эксплицитные (22 случая), в част-
ности точное цитирование: Думаю, <…> сесть 
рядом, спеть «Реве и стогне Днипр широкий». 
Класс! («Реве та стогне Днипр широкий» – укра-
инская народная песня); Серьезно поднять, как 
Шекспир в свое время поднимал, тему: «Быть 
или не быть – вот в чем вопрос!», а также – им-
плицитные (110 случаев), то есть скрытое цити-
рование, формой выражения которой является 
аллюзия и реминисценция: Рожденный ползать 
получил приказ летать… (источник – «Песнь 
о Соколе» М. Горького); имя, которое составля-
ет референтный способ введения прецедент-
ных текстов: Мы все шестедесятники: Окуд-
жава, Высоцкий – все рубились за это. Они ни-
кого не победили на самом деле, ни Высоцкий, 
ни Галич, ни Джон Ленон, ни Моррисон… Они 
на самом деле оставили нам что-то светлое, 
от которого мы отталкиваемся… Второй спо-
соб (имплицитный), в отличие от первого, тре-
бует от читателя / слушателя знания широкого 
культурно-исторического фона. В исследуемых 
произведениях прием введения прецедентных 
имен (имен писателей, деятелей истории, искус-
ства, музыки, имена литературных и библейских 
персонажей, типизированные имена) является 
достаточно распространенным. 

По справедливому замечанию исследова-
телей творчества Ю.Ю. Шевчука [Ворошило-
ва, 2009; Крылова, 2016; Шпилевая, 2017], име-
на политических и общественных лидеров про-
шлых эпох или недавней истории становятся 
ориентирами, источниками оценки современ-
ных личностей и ситуаций. В связи с чем преце-
дентные имена и имена, вводящие прецедент-
ные тексты, составляют самую частотную группу 
знаков, вводящих прецедентные тексты, в сочи-
нениях Ю.Ю. Шевчука. 

I. Прецедентные имена.
А. Имена исторических деятелей: Северный 

ветер рвет ваши тени – Че Гевара, Вольтер, 
Гарри Поттер и Ленин / Контрреволюция до-
бра и гуманна, но очень туманна и не постоян-
на / Есть в демократии что-то такое, до чего 
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неприятно касаться рукою («Контрреволю-
ция»); Только не ищите, нет в карманах лиры 
/ Я ее поставил под Рязанью в сени / Иногда я 
Сталин, иногда Есенин («Иногда я Моцарт, ино-
гда Сальери»).

Б. Имена музыкальных деятелей: И Майкл 
Джексон – это не смешно. Он – первый про-
дукт глобализации. Джексон – абсолютная 
картинка того, что будет с национальны-
ми культурами. Они все будут перекраивать-
ся под Америку. Джексон и не белый, и не чер-
ный, не баба, не мужик (интервью «Третья ми-
ровая началась!»); Нам Высоцкий как-то спел 
про кабаки и храмы – / Жаль, увидеть не успел 
нынешнего срама («Цыганочка»).

В. Имена писателей и деятелей искусств: С 
душой Достоевского, с комплексами Блока / 
Я в ресторане сидел, меня тошнило от сока / 
Судьбу разъел, как бронхит, синдром Льва Тол-
стого / Непротивление – слева, справа – гру-
бое слово. <…> Боже, как хорошо, как легки эти 
двери / Я в них спокойно вошел, на блюдах пти-
цы и звери / Я немного грустил, как могила Ша-
гала («В ресторане»).

Г. Имена литературных и мифологических ге-
роев: Дон Кихоты исчезли, / конфликты вред-
ны системе… («Мой коллега вещал мне…»); Со-
чиняешь письмо, как Татьяна, / Ты в подъезде 
на грязной стене («Ночь – Людмила»); Но тут 
ты появилась и этот бред вспыхнул храмом / 
Я, как старый Дионис, стал мифологическим 
срамом / Как на невольничьих рынках – стояла 
Родина голой / На задворках Европы, с крылами 
до пола («В ресторане»).

Д. Библейские имена или образы Священ-
ного Писания: Я иду по стране, удивляюсь это-
му чуду: / Не успели распять Христа, и награ-
дили Иуду… («Я остановил время»).

Е. Типизированные имена (апелляция к име-
нам собственным в форме множественного чис-
ла, что формирует нарицательный образ): все 
эти ершистые мальчики и девочки – Сорокины, 
Толстые, Пелевины, Лимоновы – рухнули в зло, 
изучив его досконально, до полного абсурда (ин-
тервью «В России наступает эпоха отстоя»); Я ру-
блюсь не с Филиппами Киркоровыми, а с теми, 

кто за ними стоит (интервью «Эту сволочь надо 
выжигать каленым железом»). Кроме того, при-
сутствуют имена типа «город Н.», «прекрасная 
Аne»: буквенное обозначение города – часто 
встречающееся в русской литературе словосоче-
тание, которое обозначает типичное имя, про-
винциальный город, который имеет у Ю. Шев-
чука положительную семантику в контексте иро-
ничной характеристики образа жизни столич-
ной женщины: Московская барыня – / Мир – не 
то, что вам видно в окне, / А вдали за горами / 
В уездном городе N / Меня ждет, догорая, / За-
кат и прекрасная Ane («Московская барыня»).

II. Вторую группу составляют точные или 
трансформированные цитаты.

А. Цитаты их Священного писания, молит-
вы, псалмы: Не оставь нас, верни и помилуй, / 
Умирая на любом языке / Это он / Вечный мой, 
вещий мой сон! / Иже еси… / Где же вы, небе-
си? («Он») (имплицитный способ ввода молит-
вы «Отче наш»); – В 1996 году вы дали концерт в 
Чечне для всех – и для федеральных войск, и для 
боевиков – одновременно. Это была миротвор-
ческая акция? – Мы выступали перед граждана-
ми нашей страны – думающими, оценивающи-
ми независимость, свободу, мир и войну, добро 
и зло по-разному. «Блаженны миротворцы». 
Ты не представляешь, с какими глазами уходи-
ли наши войска по этой грязной дороге (интер-
вью «В России наступает эпоха отстоя»): источни-
ком прецедентного текста является Библия, слова 
Христа из Евангелия от Матфея (5: 9: «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-
жиими» – седьмая заповедь блаженства).

Б. Автоцитаты (аллюзии и реминисценции из 
собственных стихотворных текстов): Мне иногда 
даже стыдно перед ребятами, у которых герои-
ческие профессии. Так по честному рубятся за 
Россию и ни фига за это не получают, никако-
го ужина (номинация из текста «Песня о людях 
героических профессий»); <…> но почему тогда 
в твоем новом альбоме столько мрачных обра-
зов? Таких, например, как: «Пьяные дети холод-
ной страны, сплевывают новый гимн…»? – Да, 
но там есть и «Храни всех нас, Господи, тихо, 
храни всех нас, Господи, громко…». Есть свет и 
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жизнь. Я видел столько зла в натуре, что мне не 
нужно его придумывать и тем более тащить в 
песни (цитата из песни «Осенняя»: Люби всех нас, 
Господи, тихо / Люби нас всех, Господи, громко / 
Иногда наша жизнь зарастает цветами / Это 
значит, мой друг, Он прошел между нами / Но 
увидеть его нелегко…).

Заключение. Своеобразие прагматического 
уровня структуры языковой личности Ю.Ю. Шев-
чука заключается в том, что прецедентные тексты 
как художественные ценности связаны с частот-
ными прецедентными именами, что формиру-
ет совокупность историко-культурных традиций 
с традициями русской, зарубежной классической 
и современной литературы. Текст Библии слу-
жит источником размышлений над политически-
ми, остро социальными и художественными про-
блемами, позволяет аргументировать авторскую 
позицию и демонстрирует широту кругозора                
Ю.Ю. Шевчука, его нравственные и эстетические 
ориентиры. К числу художественных ценностей 
Ю.Ю. Шевчука относится литературное наследие 
русского и украинского фольклора, а также русская 
и западноевропейская литература XVIII–XX вв.
Введенные им прецедентные тексты, авторами 
которых являются А.С. Пушкин, И.В. Гете, У. Шек-
спир, М. Горький, В. Шукшин, В. Ерофеев, В. Ги-
ляровский и др., свидетельствуют об интеллек-
туальных и эстетических предпочтениях русского 
рок-музыканта. Значимостью для языковой лич-
ности Шевчука обладают события русской исто-
рии, которые служат источником его размышле-
ний. К числу важнейших задач дальнейшего изу-
чения языковой личности Ю.Ю. Шевчука относят-
ся выявление особенностей вербализации пре-
цедентных ситуаций, определение стилистиче-
ского своеобразия его дискурса, характеристика 
средств языковой выразительности. 
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Abstract
Problem and goal. The article analyses the prob-

lems of precedent, intertextuality, intertextual rela-
tions in the aspect of the theory of linguistic personal-
ity. The purpose of the article is to identify precedent 
texts as artistic and historic-cultural values in the 
works by Yuri Shevchuk, Russian musician, poet, com-
poser, producer and artist, founder and leader of the                    
„DDT” band.

The methodology of the research is determined by 
the philological analysis, synthesis of foreign and do-
mestic scientific works recognised as fundamental in the 
field of the theory of linguistic personality, the theory of 
precedent and intertextuality.

Results. On the basis of anthropocentric approach 
to the analysis of language and speech, according to 

the modern linguistic understanding of it in theoreti-
cal concept of Yuri Nikolayevich Karaulov, the frequency 
of groups of signs introducing precedent texts in the 
works of Yuri Shevchuk is determined and an option of 
the description of the pragmatic level in the structure 
of the linguistic personality is proposed. Such approach 
to text analysis forms students’ research skills. 

Conclusion. The article reveals the spectrum of in-
tertextual meanings and thematic groups, which is actu-
alised by the methods of intertextual relations. Levels of 
implementation of semantic knowledge represented in 
the signs are defined, introducing precedent texts valu-
able to linguistic identity.

Keywords: linguistic personality, pragmatic level, 
precedent text, intertextuality, precedent, intertextual 
relations, poetic text, prose text, interview.
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Аннотация
В статье анализируется слово-фраза как цельно-

оформленный элемент просодемного пространства 
испанского языка с точки зрения системного виде-
ния. Суть изложения экспериментальных результатов 
заключается в обосновании структурной и функцио-
нальной целостности вышеупомянутого простран-
ства через слово-фразу, представляющую оппозицию 
по цели высказывания посредством ударения. Бла-
годаря представленным характеристикам, проявля-
ющимся в слове-фразе, просодемное пространство 
функционирует как единый системный организм. 

Проблема и цель. Описывается применение неко-
торых положений системного подхода к анализу про-
содической составляющей слова-фразы (на материале 
испанского языка). Системность рассматривается как 
основополагающий принцип исследования в обще-
теоретическом плане, а также конкретизируется в 
предлагаемых авторами методах и приемах, основан-
ных на комплексной обработке просодической инфор-
мации при помощи компьютерных программ. 

Методология исследования базируется на 
принципе проведения фонетического эксперимен-
та на материале кастильского варианта испанского 
языка. Также были привлечены сравнительный ме-
тод, метод системного анализа и метод математико-
статистической интерпретации полученных данных.

Результаты. Благодаря системному анали-
зу слова-фразы, обозначенной как минимальная 

просодема, просодемное пространство испанского 
языка характеризуется как языковой, вещественно-
информационный организм с управляющей матри-
цей, функционирующий в определенной среде, ха-
рактеризующийся движением, самовоспроизведе-
нием и проходящий через необходимые стадии в из-
менении всех свойств системы. Его объектами явля-
ются процессы, потоки изменений, демонстрирую-
щие все происходящие внутри явления, и могут быть 
определены как органически корреляционные. По-
лученные данные могут быть применены в области 
фонологии, интонологии, практической фонетики ис-
панского языка, а также других языков.

Заключение. Анализ проведенного фонетиче-
ского эксперимента, а также лингвистическая интер-
претация полученных данных позволили предста-
вить особенности функционирования просодемно-
го пространства и реализации просодической детер-
минанты. В свою очередь, его структура выражена 
через систему просодем, объединенных ядерными, 
универсальными и базисными связями, через уни-
версальные связи, проходящие стадию протяженно-
сти и подчиняющиеся закону движения во времени, 
через базисные связи, являющиеся дифференциаль-
ным признаком.

Ключевые слова: слово-фраза, просодемное про-
странство, системность, целостность, ядерные 
связи, универсальные связи, базисные связи, просоди-
ческая детерминанта, минимальная просодема.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

П
остановка проблемы. С того момен-
та, когда стал познаваться человеческий 
язык, учеными было применено немало 

различных методов для выявления его законо-
мерностей, а также для представления целост-
ной картины какого-либо лингвистического фе-
номена. Разрозненность методологических воз-
зрений, несомненно, принесла свои плоды. В 

перечне лингвистических открытий имеется до-
статочно накопленного материала, который по-
служил благородной почвой для дальнейших 
исследований. Несмотря на то что супрасегмент-
ные средства языка заинтересовали внимание 
ученых уже с древних времен, их изучение про-
должало вестись в рамках различных теорий и 
подходов, а также разнообразных методов и 
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приемов. Так, имеются данные о том, что перво-
начально это была теория стихосложения, осно-
ву которой заложили древние греки. Позднее 
интонация параллельно с мастерством красно-
речия стала темой для исследования с ритори-
ческой точки зрения. М.В. Гордина пишет: «Рас-
суждение о языке, о его природе, об отличии че-
ловеческой речи от языка животных были вклю-
чены в философские произведения, а звуки речи 
рассматривались, прежде всего, в связи с рито-
рикой и поэтикой» [Гордина, 2006, с. 10]. Исполь-
зованные приемы презентации речевой интона-
ции, однако, не являлись достаточно эффектив-
ными. Например, первые интонационные моду-
ляции высказываний, передаваемые с помощью 
нотных знаков, музыкальных символов, не наш-
ли нужного применения, во-первых с методи-
ческой точки зрения, во-вторых с точки зрения 
научно-исследовательского видения. В общем и 
целом, как полагает Т.М. Николаева, «фразовая 
интонация пока никак не реконструируется для 
древнейшего прасостояния» [Николаева, 2013, 
c. 353]. Поэтому интонология продолжает по-
иск подходов для выявления собственных еди-
ниц и анализа их отношений, то есть наступил 
момент, когда наука достигла в своем развитии 
той ступени, где нужно было применить каче-
ственно новое видение, чтобы понять истинную 
причину изменения состояния эволюционирую-
щей системы, либо явить новые уровни созида-
тельного порядка и целостности. В этой связи в 
исследовании просодии был взят за основу си-
стемный подход. Из анализа научной литерату-
ры становится очевидным, что на сегодняшний 
день уже ни одно направление не представляет-
ся без системного видения того или иного явле-
ния. Такие понятия, как системное описание, си-
стемный анализ, теория систем и так далее, со-
ставляют основу исследований и тем самым спо-
собствуют пониманию и видению совокупности 
элементов, взаимосвязанных между собой. При 
этом элементы системы объединены между со-
бой целью и функциональной целостностью. Как 
полагает И.В. Прангишвили, «системный подход 
базируется на целостном видении исследуемых 
объектов, явлений или процессов и представ-

ляется наиболее универсальным и адекватным 
методом анализа и исследования любых слож-
ных технических, социальных, экологических, 
политических и других систем» [Прангишвили, 
2000, c. 13]. Это позволило представить некото-
рые аспекты просодического уровня языка как 
логическую систему с внутренними единицами, 
детерминирующим признаком и связями между 
ее элементами. 

Методология исследования основывается 
на лингвистической теории просодемного про-
странства, представленная доктором филологи-
ческих наук, профессором Н.А. Коваленко в на-
чале XXI века [Коваленко1, 2002]. Автор выстра-
ивает данную теорию, применяя системное по-
нимание единицы анализа для просодемного 
пространства. Исходя из этой теории, системная 
организация вышеупомянутого пространства 
представлена на примере не только несколь-
ких языков, но и их вариантов (А.Ю. Краев, 2008,                      
А.С. Гонина, 2010, М.В. Стехина, 2010, Н.О. Леф-
лер, 2011, А.Д. Синёв, 2014, И.Г. Подгорбунская, 
2017 и другие). По мере углубления в пробле-
матику функционирования просодемного про-
странства мы пришли к выводу о том, что «при-
рода просодемного уровня языка, процесс функ-
ционирования его единиц и их связей должны 
продемонстрировать языковую системную це-
лостность» [Стехина, Горбова, 2018, с. 80]. Это 
происходит за счет присущих характеристик 
слова-фразы, или, как его называет автор тео-
рии, минимальной просодемы, которая пред-
ставляет оппозицию по цели высказывания. 
Языкознание всегда уделяло слову как объекту 
исследования пристальное внимание. Несмотря 
на то что в основном слово задействовано для 
анализа текста либо предложения, оно пред-
ставляется многими лингвистами как самостоя-
тельная единица. Так, Д.Э. Розенталь относит к 
характерным признакам слова цельность, вы-
деляемость и свободную воспроизводимость 
в речи. В свою очередь, «под цельностью или 
цельнооформленностью слова понимают нераз-

1 Коваленко Н.А. Системный подход к фразовой просодии слова: 
на материале современного немецкого языка: автореф. дис. … 
д-ра филол. наук: 10.02.04. М., 2002. 42 с. 
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дельность языковой единицы, невозможность 
разделения ее на части и вставки между ними 
других единиц языка» [Розенталь2, 2001, c. 601]. 
М.Г. Новикова также полагает, что «слово суще-
ствует в языке как готовая самостоятельная еди-
ница и является его основной единицей, кото-
рая для его носителей является психолингвисти-
ческой реальностью [Новикова, 2010, с. 25–27]. 

В просодии также проводятся многочислен-
ные исследования слова с разной целью, так как, 
по мнению С.С. Хромова, «ввиду иерархической 
организации языковой системы, националь-
ную специфику речевой интонации любого язы-
ка в первую очередь обусловливает просодиче-
ское устройство слова, весьма разнообразное
в языках мира» [Хромов, 2001, c. 246]. С.В. Код-
засов поддерживает данную точку зрения, го-
воря о том, что «…слово всегда несет фразо-
вую просодию, а сферой действия интонаци-
онной единицы могут быть составляющие са-
мых разных иерархических уровней – от сло-
ва (или даже компонента слова) до предложе-
ния» [Кодзасов, 2009, с. 17, 50]. На сегодняш-
ний день просодии известны четыре базовых 
принципа оформления слова. Принцип словес-
ного ударения, что предпочитают индоевропей-
ские языки. Принцип тоновой, другими слова-
ми, тональной ритмики, что является отличи-
тельной чертой языков Юго-восточной Азии и 
Африки. Принцип сингармонизма, или слоговой 
гармонии гласных, примером которого являет-
ся старославянский и тюркские языки. И нако-
нец, принцип временного соотношения слого-
вых гласных, что показывает их долготу. Как из-
вестно, на предмет просодического устройства 
слова по первому принципу имеется наиболь-
шее количество исследований. Это, прежде все-
го, фонетические эксперименты, проведенные 
на материале различных языков. Как справедли-
во замечает Л.Р. Зиндер, ведущим компонентом 
слова, способствующим его цельнооформлен-
ности, является ударение. Он полагает, что «Сло-
весное ударение объединяет слоги, образую-
щие облик слова, ударный слог связывает слово                                            

в единое целое, как бы подчиняет себе безудар-
ные» [Зиндер3, 1979, с. 117]. Позднее подобную 
точку зрения высказывает С.Ю. Баландюк: «Сло-
весное ударение, будучи надфонемным свой-
ством слова, спаивает, цементирует составляю-
щие слово элементы – фонетически организует 
его» [Баландюк4, 2003, с. 7]. Приведем еще одно 
мнение по этому поводу. Сравнивая два вида 
ударения, Сюй Лайди говорит о том, что «сло-
весное ударение представляет собой ударение 
без всякого фразового влияния. Оно обладает 
определенными физиолого-акустическими ха-
рактеристиками» [Сюй Лайди, 2014, с. 361–367].

Помимо этого, ударение влияет и на смыс-
ловую составляющую слова, о чем также го-
ворил С.В. Кодзасов: «…именно акценты несут 
основную семантическую нагрузку» [Кодзасов, 
2009, с. 68]. Таким образом, ударение, являясь 
ведущим компонентом слова, организует и упо-
рядочивает его систему на определенном уров-
не. В нашем случае слово-фраза рассматривает-
ся на просодическом уровне.

Предлагаемая статья представляет линг-
вистическую интерпретацию результатов 
экспериментально-фонетического исследова-
ния с использованием инструментальных ме-
тодов, проводившихся в КГПУ им. В.П. Аста-
фьева на кафедре германо-романской филоло-
гии и иноязычного образования. Как отмечает 
М.К. Пронина, «в последние десятилетия в Ис-
пании также получили распространение при-
кладные исследования просодии» [Пронина, 
2016, с. 249]. В эксперименте участвовали во-
семь дикторов, являющихся носителями ли-
тературной нормы кастильского варианта ис-
панского языка. С целью проведения данного 
эксперимента была составлена языковая про-
грамма. Для получения большей точности ре-
зультатов использовался не только аудитив-
ный, но и электронно-акустический и компью-
терный анализ обработки звукового сигнала в 
рамках программ «Praat» и «Speech Analyzer». 

2 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвисти-
ческих терминов М.: Астрел, АСТ, 2001. 624 с.

3 Зиндер Л.Р. Общая фонетика: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Высшая 
школа, 1979, 312 с.

4 Баландюк Ю.В. Просодическое устройство слова в корейском 
языке (на материале двуслога): автореф. дис. … канд. филол. 
наук: 10.02.22. М., 2003. 23 с.
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Материалом послужили двух- и трехслож-
ные слова-фразы, представляющие следую-
щие типы предложений: назывное предложе-
ние, положительный и отрицательный ответ, 
вопрос, переспрос. Схематично структуры вы-
глядят следующим образом: ´__ __. __ ´__., ¿´__ 
__?, ¿__´__?, __´__ __., __ __´__. Как известно, 
словесное ударение в испанском языке нераз-
рывно связано с семантикой слова, что исхо-
дит из его специфики проявлять фонологиче-
скую (смыслоразличительную) функцию. На эту 
специфику устройства слова кастильского ва-
рианта испанского языка указывают не толь-
ко отечественные, но и зарубежные лингвисты. 
Э. Ортис указывал на то, что смыслоразличи-
тельная функция ударения выделялась еще в 
XIX веке: «М.Х. Сисилия был одним из первых, 
кто установил отношение между ударением и 
значением» [Ortiz, 2000, c. 12]. В исследованиях 
семантической просодии, которые проводили 
Х. Сото-Альмела и Х. Алькарас-Мармоль, учиты-
вался тот факт, что «слова имеют тот или иной 
тип семантической просодии, в зависимости 
от значения слов, с которыми они сосуществу-
ют» [Soto-Almela, Alcaraz-Marmol, 2017, c. 154]. 
Говоря об обучении лексики на раннем этапе, 
Д. Торсон указывает на важность ударения как 
одного из вспомогательных средств для успеш-
ного запоминания слова в иностранном язы-
ке [Thorson, 2018, с. 59]. Представляя единицы 
интонации, А. Килис занимался поиском мини-
мальных смыслоразличительных единиц про-
содического уровня. Одним из средств смыс-
лоразличения он видел ударение, выделяя при 
этом его дистинктивную функцию. «Смена рас-
положения ударения служит для различения 
двух неодинаковых значений слова» [Quilis, 
2010, с. 70]. Т.К. Жорж поддерживает точку зре-
ния А. Килиса, выделяя особенности испан-
ской мелодики и ударения. Автор считает, что 
по своим характеристикам оно занимает сред-
нее положение между французским и русским 
ударениями. Кроме того, «оно может выпол-
нять смыслоразличительную функцию, более 
подвижное, сильное, чем во французском язы-
ке, но менее сильное, чем в русском» [Жорж, 

2017, с. 332–338]. К этому мнению присоеди-
няется Н.М. Заика, исследуя диалект баскско-
го языка, который является одним из государ-
ственных языков на территории Испании. Автор 
пишет: «Для современного сулетинского, так и 
для старосулетинского, характерно фонологи-
ческое ударение с кульминативной и дистин-
ктивной функцией» [Заика, 2017, с. 97].

В этой связи для анализа настоящего экспе-
римента были взяты пары слов (минимальные 
просодемы), примеры которых мы приведем 
ниже: papa – papá, este – esté, camino – caminó. 
По характеристикам минимальная просодема 
компактна, но в то же время репрезентативна 
для установления закономерностей просоди-
ческого уровня. Автор теории пишет: «Это язы-
ковая единица смыслоразличения, позиционно 
обусловленная ударением, абстрагированная из 
речевых материальных воплощений на основе 
принципов минимальности, изоморфизма, вну-
треннего единства, инвариантности и оппозици-
онности» [Коваленко5, 2002, с.18]. 

Итак, ударение в слове-фразе способству-
ет процессу функционирования единиц просо-
демного пространства испанского языка, выяв-
ления элементов, а также связи между ними. 
Это проявляется, во-первых, через систему 
просодем, объединенную ядерными, универ-
сальными и базисными связями, проходящи-
ми определенные стадии развития для само-
реализации. Ядерные связи взаимообуслов-
ливают внутреннюю активность минималь-
ной просодемы. Универсальные связи прохо-
дят стадию протяженности и подчиняются за-
кону движения во времени. Базисные связи яв-
ляют собой дифференциальные признаки и по-
казывают степень взаимоотношения вопроси-
тельного и повествовательного предложения в 
просодемном пространстве испанского языка 
[Стехина, Горбова, 2018, с. 81]. 

Как и любой феномен, просодемное про-
странство представлено наличием определяю-
щего признака, константы, коей является про-

М.В. СТЕХИНА, И.А. БИТНЕР, А.В. КОРШУНОВА. СЛОВО-ФРАЗА КАК ЦЕЛЬНООФОРМЛЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
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содическая детерминанта. «Детерминанта, так-
же проходит определенные стадии реализации 
и обеспечивает его единство в функционирова-
нии, так как обладает свойством устойчивости и 
прочности» [Горбова, Стехина, 2018, с. 540–541]. 
Просодическая детерминанта – это матрица ор-
ганизма просодемного пространства представ-
ляющая вид его структуры, которому соответ-
ствует его информационное наполнение, для 
того чтобы являться этим организмом. Как мы 
уже замечали ранее: «Просодическая детерми-
нанта как целостность стремится отбросить все 
частное на периферию. Однако части целого или 
остальные элементы каким-либо иным образом 
проявляют тенденцию объединиться с ней. При-
чина этого кроется в необходимости наличия 
контакта каждой части организма с центром, 
представляющим это целое. Иными словами, 
часть содержит информацию о целом, что есть 
принцип голограммы, где все точки сопряжены, 
резонируют и каждая отражает целое» [Стехина, 
2010, с. 108–112].

В заключение следует сказать о том, что 
дальнейшее исследование слова-фразы, выяв-
ление его как структурной и функциональной не-
делимости организма, а также закономерности 
его сосуществования с элементами сверхпросо-
демного пространства позволяют раскрыть сущ-
ность многих явлений в языке, демонстрируя 
его системную целостность. Как полагают в этой 
связи Р.К. Потапова и В.В. Потапов: «Если пред-
ставить науку о звуковой материи языка мета-
форически в виде цветка со множеством ле-
пестков, то становится очевидным, что их число 
огромно, а расцветка многообразна. Однако все 
они объединены в единую стройную закончен-
ную гармоничную структуру, возникновение ко-
торой – предмет научных изысканий [Потапова, 
Потапов, 2006, с. 65].
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Abstract 
Introduction. The present study examines a lexi-

calized phrase as an indivisible notional constituent of 
the prosodemic space of the Spanish language within 
a systemic vision. The results showed structural and 
functional unity of the prosodemic space with a lexi-
calized phrase being opposed according to purpose 
of the utterance by means of the stress. It was found 
that intonational contours of the lexicalized phrase de-
termine the functioning of the prosodemic space as a      
unified system.

Problem and aim. The article undertakes to de-
scribe the application of some systemic approach prin-
ciples to the analysis of the prosodic constituent of a 
lexicalized phrase within the Spanish language system. 
The systemic approach is viewed as the fundamental 
principle of the theoretical aspect of research. It is de-
veloped and presented in further detail in the author’s 
methods and techniques, based on the complex com-
puterized processing of prosodic information. 

Methods. The methodology of the study is based 
on the implementation of the phonetic experiment as 
exemplified in the Castilian variety of Spanish. A com-
parative study and a systemic method, as well as sta-

tistic methods of interpreting the received data proved 
congruent to the aim of the research.

Results. The systemic analysis of the lexicalized 
phrase identified as a minimal prosodeme showed that 
the prosodemic space of Spanish is characterized as a lin-
gual, material and information unity functioning in a cer-
tain environment, possessing a determining matrix and 
flexibility, capable of self-reproduction and subject to all 
changes of the system properties. The empirical results 
of the study can be essential for phonology, intonology, 
practical phonetics of the Spanish and other languages.

Conclusions. The analysis of the phonetic experi-
ment results and the linguistic interpretation of the 
data allowed to discern the peculiarities of prosodemic 
space functioning and prosodic determinant actualiza-
tion. The structure of the prosodemic space manifests 
itself by means of the system of prosodemes, united 
by nuclear, universal and basis connections with univer-
sal connections going through the continuity stage and 
regulated by the law of movement in time, and basis 
connections serving the purpose of differentiation.

Keywords: lexicalized phrase, prosodemic space, in-
tegrity, nuclear connections, universal connections, basis 
connections, prosodic determinant, minimal prosodeme.
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эКСПЛИКАЦИЯ МОТИВА 
В КАУЗАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОСТУПКА 

С.В. Ускова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется вербаль-

ная экспликация валентности «мотив» каузальной мо-
дели поступка в современном русском языке. Данная 
модель включает два типа причинно-следственных от-
ношений: во-первых, это каузация самого поступка (се-
мантическая валентность «мотив»), во-вторых, посту-
пок сам каузирует некоторую ситуацию, которая мо-
жет расцениваться как социальное или личное послед-
ствие (семантическая валентность «результат»). Цель 
статьи – описать способы вербальной экспликации ва-
лентности «мотив» в каузальной модели поступка. 

Методология основана на принципах семанти-
ческого и синтаксического анализа; в этом контексте 

исследуется валентность поступка «мотив» на уров-
не предикативной единицы, части сложного предло-
жения и на уровне текста.

Результатом анализа стало описание язы-
ковых единиц, демонстрирующих семантические 
и синтаксические характеристики валентности                  
«мотив».

Заключение. Наличие в каузативной структуре 
поступка валентности «мотив» демонстрирует не-
случайность, намеренность действия, лежащего в 
основе поступка. 

Ключевые слова: каузальная модель, поступок, 
причина, мотив, результат, семантическая ва-
лентность.
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П
остановка проблемы. Каузальные отно-
шения в современной науке рассматри-
ваются в различных аспектах, например, 

философские аспекты причины и следствия, 
проблема обусловленности в языке, способы 
выражения причинных отношений, аспекты се-
мантики каузативных глаголов, целевые, услов-
ные, уступительные отношения в языке, резуль-
тат и причина / мотив как семантические валент-
ности (см. работы Н.Д. Арутюновой [Арутюно-
ва, 1992], З. Вендлера [Вендлер, 1986], Ю.С. Сте-
панова [Степанов, 1991], М.В. Всеволодовой и           
Т.А. Ященко [Всеволодова, Ященко, 1988],          
В.С. Храковского [Храковский, 1994]; И.А. Мель-
чука и Л.Н. Иорданской [Мельчук, Иорданская, 
1996], Н.К. Онипенко [Онипенко, 2004]; Е.В. Осе-
тровой [Осетрова, 2012]; Т.И. Стексовой [Стексо-
ва, 2008], А.Е. Кибрик [Кибрик, 1980] и др.).

Описывая причинно-следственную связь в 
языке, акцентируют внимание на объективных 
связях причины и следствия, которые отража-
ют существующие в природе и обществе фор-
мы всеобщей связи и взаимодействия явлений. 
Под причиной понимается явление, действие 

которого вызывает, определяет, изменяет, про-
изводит или влечет за собой другое явление, 
последнее называется следствием. Таким об-
разом, «связь причины и следствия – необхо-
дима и неизбежна: если есть причина и соот-
ветствующие условия, то неизбежно возникает 
следствие» [Баклагова, 2009]. С.Ж. Тажибаева 
пишет, что причинно-следственные отношения 
представляют собой типичные и существенные 
связи реальной, объективной действительно-
сти. «Чтобы определить и теоретически обо-
сновать лингвистическое понятие каузально-
сти как единство причинно-следственных, це-
левых и условных отношений, необходимо по-
казать внутреннюю, логическую связь меж-
ду представлениями о причине и цели, причи-
не и условии» [Тажибаева, 2001. с. 146–147]. 
В современных исследованиях для обозначе-
ния данных отношений используются терми-
ны «причина», «обусловленность», «каузаль-
ность», «каузативность», и до сих пор нет еди-
ного мнения насчет их содержания. Например, 
Т.И. Иманалиева обращает внимание на раз-
личие в их содержании, понимая под обуслов-
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ленностью «наличие всех обстоятельств, уже 
имеющихся в данной ситуации до наступления 
следствия и образующих собой условие дей-
ствия причины», причина, в свою очередь, «со-
вокупность всех обстоятельств, условий, при 
которых переход от причины к следствию не-
обходим, т.е. обязателен, неизбежен» [Имана-
лиева, 2012. с. 2]. Отличие каузальности от ка-
узативности в том, что каузальность объединя-
ет ряд частных значений, из которых складыва-
ется обусловленность (предпосылка, основа-
ние, повод, стимул и др.), каузативность же вы-
деляет из этих обусловленностей только одну 
подгруппу – целевую установку и стимул [Там 
же]. Для данного исследования актуальны тер-
мины «причина» и «каузальность». Под причи-
ной мы, вслед за Н.И. Кондаковым, будем по-
нимать «то, что предшествует другому и вызы-
вает его в качестве следствия», «явление, кото-
рое так связано с другим явлением, называю-
щимся следствием, что его возникновение не-
избежно влечет за собой возникновение след-
ствия, и уничтожение его влечет за собой уни-
чтожение следствия» [Кондаков, 1975, с. 479]. 
Каузальность мы рассматриваем как выраже-
ние причинно-следственных отношений языко-
выми средствами, которые отражают «ход раз-
вития человеческого мышления от более про-
стого к более сложному пониманию действи-
тельности [Таджибаева, 2001. с. 144]. Каузаль-
ные отношения в языке выражаются отдель-
ными лексико-грамматическими средствами, а 
также средствами простого и сложного предло-
жений [Там же, с. 145]. 

Каузальная модель в самом простом виде 
выглядит как ситуация1  ситуация2, ср.: «при-
чинный фактор (порождающая ситуация – С1) 
и его следствие (порождаемая ситуация – С2) 
представлены развернуто и соположены» [Все-
володова, 2000. с. 90]. Например: Лейла уже 
ждала от своего спасителя пылких признаний, 
уверенная, что его поступок продиктован не-
отразимой силой ее красоты (НКРЯ – Т.С. Григо-
рьев. Тысяча женихов и невест) – ситуация1 «уве-
ренность в неотразимой силе ее красоты»  
ситуация2 «ожидание пылких признаний». 

В каузальной модели поступка реализу-
ются два типа причинно-следственных отноше-
ний: во-первых, это каузация самого поступка,           
во-вторых, поступок сам каузирует некоторую 
ситуацию, которая расценивается как социаль-
ное или личное последствие. 

Ситуация1 / причина (С1)
(1) 
Ситуация2 Поступок / результат (С2)
(2) 
Ситуация3 / социальное или личное послед-

ствие (С3)
В Ковровском районе женщина пыталась 

задушить своих детей. Причиной поступка 
стала послеродовая депрессия […] сейчас мать 
уже перевели в психиатрическую больницу. В 
психиатрической больнице женщине должны 
поставить диагноз, от которого будет зави-
сеть дальнейшее развитие событий (http://
www.kp.ru/daily/25907/2863554/).

Послеродовая депрессия (С1)
(1) 
Женщина пыталась задушить своих де-

тей (С2)
(2) 
Сейчас мать уже перевели в психиатриче-

скую больницу (С3)
Однако данная модель, как правило, не ре-

ализуется в текстах полностью – представлен-
ной оказывается либо ее фрагмент (1), либо 
фрагмент (2).

Пример реализации фрагмента (1) 
Родоканаки совершил свой поступок в на-

дежде, что дело скоро разъяснится (НКРЯ – 
Ю.Н. Тынянов. Малолетный Витушишников) – С1 
«надежда, что скоро все разрешится»  С2 «со-
вершение поступка»; Заранее, еще не встре-
тившись с обвиняемым, она знала, что его 
поступок был вызван душевной болезнью                
(И. Ефимов. Суд да дело // Звезда. 2001) – С1 «ду-
шевная болезнь»  С2 «поступок».

Пример реализации фрагмента (2) 
Вы одобряете поступок Юрия Жиркова, 

который привел к его удалению? (www.hockey.
red-army.ru) – С2 «поступок» Þ С3 «удаление»; я 
из-за этого поступка потеряла смысл жизни 
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(orum.devichnik.ru) – С2 «поступок»  С3 «поте-
ря смысла жизни».

Итак, в ситуации совершения поступка на-
блюдается две валентности, отражающие 
причинно-следственные связи: причина (в дан-
ной работе воспользуемся термином «мотив» 
в значении «Побудительная причина, повод к 
какому-нибудь действию» (Ожегов, 1964) и «ре-
зультат», те социальные или личные послед-
ствия, которые влечет за собой совершение по-
ступка: получение награды, общественное по-
рицание, уголовное преследование и т.д. По от-
ношению к социальным последствиям сам по-
ступок является причиной: Этот поступок 
повлек за собою казнь его восьмидесятилет-
него отца (adjudant.ru/cavaler/24-4.htm) – по-
ступок  казнь. 

Цель данного исследования – описать спо-
собы вербальной экспликации валентности «мо-
тив» в каузальной модели поступка.

Методология. Прежде чем рассмотреть 
наиболее распространенные способы эксплика-
ции валентности «мотив» в каузальной модели 
поступка, заметим, что для анализа существен-
но, насколько далеко стоит от слова поступок 
языковое выражение, реализующее его семан-
тическую валентность: на уровне предикатив-
ной единицы, в другой части сложного предло-
жения или на уровне текста, то есть расстояние 
между лексемой поступок и семантически свя-
занным с ней языковым выражением. Как пока-
зала И.М. Новицкая [Новицкая1, 1973], расстоя-
ние для языковых единиц измеряется в синтак-
сических единицах: предикативных единицах и 
высказываниях. И.М. Новицкая и другие авторы 
(см., например: [Откупщикова, 1984]) выделяют 
три сферы функционирования синтаксических 
компонентов: 

1) их позиция в одной ПЕ, по терминологии 
М.И. Откупщиковой, микрообласть, или микро-
сфера; 

2) нахождение их в разных ПЕ одного пред-
ложения, по М.И. Откупщиковой, мезообласть 
(мезосфера); 

3) нахождение взаимодействующих синтак-
сических компонентов в разных высказываниях, 
по М.И. Откупщиковой, макрообласть. 

При этом иногда важно еще учитывать кон-
тактное / дистантное положение содержащих 
взаимодействующие элементы синтаксических 
единиц (в мезо- и макросфере) [Новицкая1, 1973]. 

В этом перечне не учтен еще один класс син-
таксических объектов, релевантных для валент-
ной структуры слова поступок, – словосочета-
ние: (одобряю поступок, важен поступок, по-
ступок человека, хороший поступок и др.). Так-
же важен объем языкового выражения, реали-
зующего валентность лексемы поступок, ко-
торый может колебаться от словосочетания до 
текста, ср., например: Поступок Семшова (www.
rambler.news.ru); Неслыханный и дикий твой по-
ступок (НКРЯ – М.М. Морозов. Читайте его сно-
ва и снова); текст, посвященный поступку, где 
лексема «Поступок» – заголовок, (http://zhurnal.
lib.ru/p/poguljaj_j_a/postupok.shtml). 

Результаты. Наличие в структуре поступ-
ка валентности «мотив» указывает на целена-
правленность, намеренность его совершения. 
Мотив поступка показывает нацеленность дей-
ствий субъекта на изменения либо в личном, 
либо социальном пространстве. Сам же посту-
пок оказывается результатом мотивированного 
намеренного действия.

Валентность «мотив» поступка эксплици-
руется, как правило, на уровне предложения. 
Основными показателями наличия мотива в тек-
сте являются:

1) существительные мотив или причина и др. 
Мотив: Объяснили мотив своего поступ-

ка жители туркменской столицы тем, что они 
приехали в Белоруссию с одной только целью – 
попытаться добиться разрешения на постоян-
ное местожительство в одном из любых запад-
ных государств (http://www/rambler.ru/db/news); 

Причина: Другая возможная причина по-
ступка Бабича в том, что Михаил Викторо-
вич мог получить сверху карт-бланш на схват-
ку с Кадыровым (НКРЯ – В. Речкалов. Мы его те-
ряем? Федеральные силовики атакуют Ахмада 
Кадырова (2003) // Известия. 2003.01.14);

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

1 Новицкая И.М. К синтаксису связного текста: (на материале не-
мецкого языка): автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1973. 22 с.
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2) глаголы мотивировать (наиболее ча-
стый способ введения мотива), объяснить, про-
диктовать и др. Например: 

Мотивировать: Большинство из явивших-
ся с повинной мотивируют свой поступок же-
ланием вернуться к семьям и заниматься мир-
ным трудом (http://www/rambler.ru/db/news);

Объяснять: «Чтобы сорвать соглашение 
по Хеврону», ― так объяснил свой поступок                  
(НКРЯ – А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидов-
цев, или Израиль из окна российского посольства).

Позднее Кьеркегор так объяснил свой по-
ступок: «Если бы я женился на Регине, я никог-
да не стал бы самим собой» (НКРЯ – Ю. Безе-
лянский. В садах любви).

Продиктован: Лейла уже ждала от своего 
спасителя пылких признаний, уверенная, что 
его поступок продиктован неотразимой си-
лой ее красоты (НКРЯ – С.Т. Григорьев. Тысяча 
женихов и невест (1948);

3) конструкции совершил в надежде, что; 
был вызван [тем, что]:

Родоканаки совершил свой поступок в на-
дежде, что дело скоро разъяснится (Мотив на-
дежда, что дело разъяснится) (НКРЯ – Ю.Н. Тыня-
нов. Малолетный Витушишников (1933);

Его бывший коллега предположил, что 
данный поступок Толмачева мог быть вы-
зван личными неурядицами, амбициоз-
ностью или алкоголем (http://i-news.kz/
news/2011/04/26/5118756.html).

<…> такой трагичный поступок был вы-
зван тем, что накануне полиция конфискова-
ла у него палатку, где он торговал овощами и 
фруктами (http://ttolk.ru/?p=1390);

4) союзные слова: потому что; из-за того 
что; вследствие того что и др.:

Печорин устраивает похищение Бэлы, до-
чери князя, а на вопрос Максима Максимыча о 
том, зачем он это сделал, с недоумением отве-
чает, что совершил этот поступок, потому 
что Бэла ему нравится (http://school-essay.ru/
egoizm-umershhvlyaet-velikodushie%E2%80%A6-
dostoevskij.html).

Содержательная составляющая мотива экспли-
цируется в различных синтаксических позициях.

Содержание мотива может быть показано в 
словосочетании, например, поступок отчаяния 
(http:// mirbudushego.ru/kpb/pary/p45.htm)); со-
четанием страдательного причастия с существи-
тельным в творительном падеже: Поступок Бе-
резуцкого продиктован бессилием (http:// 
cskainfo.com/33661/) – Vf + N5; Поступок Оси-
пенко продиктован трезвой оценкой текущей 
политической ситуации (http://www.polit-nn.ru
/?pt=comments&view=single&id=947) – Vf + N5.

На уровне простого предложения мотив вы-
ражается сочетанием глаголов (как правило, мо-
тивировать) с инфинитивной конструкцией 
(N5 Inf): А свой поступок мотивируют невоз-
можностью обеспечить себе и ребенку нор-
мальный, по их представлениям, уровень жиз-
ни (НКРЯ – Усыновление: понятие, причины, по-
следствия (2003) // Арбитражный и гражданский 
процессы. 2003.11.24) – Vf N5 Inf; Сам Сергей Гла-
зьев и на этот раз мотивировал свой поступок 
стремлением расширить организационную и 
социальную базу народно-патриотической оп-
позиции (НКРЯ – А. Костюков. Глазьев продолжа-
ет искать, где лучше (2003) // «Независимая га-
зета», 2003.03.31) – Vf N5 Inf.

На уровне сложного предложения мотив на-
ходится в придаточной части сложноподчинен-
ного предложения, вводится синтаксическими 
конструкциями с союзами (объяснил тем, что; 
совершил потому, что и т.д.):

Селезнев объяснил свой поступок тем, 
что на нем лежит слишком много государ-
ственных обязанностей (Сергей Минаев. Селез-
нев, вы – коммунист? (2002) // Вечерняя Москва. 
2002.04.11) – объяснил тем, что + причина; 

Свой поступок мотивировал тем, что 
долг прокурора – обеспечить не обязательно 
обвинительный, а прежде всего законный приго-
вор (http://www.bestlawyers.ru/best/k11.html) –
мотивировал тем, что + причина; 

Например, ребенок делает правильный 
поступок потому, что накажут за плохой                 
(НКРЯ – Физическое наказание: «за» и «против» 
(форум) – делает потому, что + причина.

Еще одним продуктивным способом экспли-
кации мотива является прямая речь:

С.В. УСКОВА. ЭКСПЛИКАЦИЯ МОТИВА В КАУЗАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОСТУПКА
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Позднее Кьеркегор так объяснил свой по-
ступок: «Если бы я женился на Регине, я никог-
да не стал бы самим собой» (НКРЯ – Юрий Без-
елянский. В садах любви); 

Сей поступок мотивировал следующи-
ми словами: «Я знаю, что у вас впереди экза-
мен у Харитонова, и некоторых из вас наверня-
ка ждет пересдача. Так вот, он из тех людей, 
кто не понимает, что большая часть студен-
тов учится для «корочки» и чтобы откосить 
от армии, а также не понимает, что для мно-
гих работа важнее учебы. Он считает, что 
получение знаний важнее» (http://mai.exler.ru/
education/prepods /03/kharitonov/).

Содержательная часть мотива может быть 
представлена и на уровне текста, когда экспли-
кация наличия мотива поступка и его описание 
разнесены автором в разные предложения:

После кончины жены он стал высаживать 
дубы, высадив их спустя время целых 6000. 20 
лет прошло перед тем, как стал известен мо-
тив поступка… <…> Порой все очень болез-
ненно воспринимают уход близких из жизни, и 
очень тяжело оправиться после такого удара. 
Этот мужчина решил по-своему закрепить 
в памяти образ ушедшей жены <…> чтобы 
справиться со своим горем, мужчина решил 
посадить около 6000 дубов на отдельном 
участке земли, которые были его собственно-
стью (https://www.shokru.com/после-кончины-
жены-он-стал-высаживать/);

Однажды на все свои сбережения он купил ме-
ханическую канарейку, вещь в его хозяйстве неле-
пую до безумия. Мы, – вспоминал Толстой, – бук-
вально ломали голову: зачем же он это сделал? 
Пока вдруг не вспомнили – ведь наш товарищ 
очень глуп. И в этом единственная причина его 
поступка (НКРЯ – Андрей Турганов. Время умных 
(2003) // Петербургский Час пик. 2003.09.17).

Как показывают проанализированные при-
меры, содержание мотива не поддается семан-
тической систематизации, так как в его основе 
может оказаться любое устремление, направ-
ленное на изменение ситуации в личном или со-
циальном пространстве. Кроме того, в ряде слу-
чаев есть лишь указание на наличие мотива без 

его описания: Причины своего поступка глава 
правительства Чечни не объясняет (НКРЯ – 
Вадим Речкалов. Мы его теряем? Федеральные 
силовики атакуют Ахмада Кадырова (2003) // Из-
вестия. 2003.01.14).

Выводы. В заключение отметим, что в языко-
вом выражении мотив эксплицируется на различ-
ных языковых уровнях: от словосочетания до тек-
ста. Мотив, являясь валентностью каузальной мо-
дели поступка, оказывается достаточно значи-
мой для него частью в том плане, что демонстри-
рует неслучайность, целенаправленность совер-
шаемого действия, лежащего в основе поступка. 
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Abstract
The problem and the goal. The article analyses the 

verbal explication of the “motive” valency of the causal 
model of an act in the modern Russian language. This 
model includes two types of causal relations: first, it is 
the causation of the act itself (semantic “motive” valen-
cy), secondly, the act itself causalises a situation which 
can be regarded as a social or personal consequence (se-
mantic valence “result”). The purpose of the article is to 
describe the verbal explication of the” motive” valency 
of causal model of an act.

The methodology is based on semantic and syntactic 
analysis of the “motive” act valency at the level of a predica-
tive unit, part of a complex sentence, on the level of a text.

The result of the analysis was the description of lin-
guistic units that demonstrate the semantic and syntac-
tic characteristics of the “motive” valency.

Conclusion. The presence of the “motive” in the caus-
ative structure of the valence act demonstrates the non-
randomness, the intent of the action underlying the act.

Keywords: causal model, act, reason, motive, re-
sult, semantic valence.



С.В. УСКОВА. ЭКСПЛИКАЦИЯ МОТИВА В КАУЗАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОСТУПКА

15.  Stepanov Yu.S. Concept «reason» and two 
approaches to the conceptual analysis of lan-
guage – logical and sublogical // Logical analy-
sis of language. Cultural concept. M.: Science, 
1991. P. 5–14.

16.  Tazhibaeva S. Zh. Causal constructions and 
their place in the system of a language (based 

on the example of Kazakh causal polypredica-
tive constructions) // Linguistic Yearbook of Si-
beria. 2001. Is. 3.P. 143–150.

17. Khrakovsky V.S. Conditionals: interaction 
of the conditional and the temporal mean-
ings // Questions of Lingustics. 1994. No. 6.                                  
P. 129–139.



[ 178 ]

П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассмотрены точки зрения ученых 
на понятия «коммуникативная компе-

тентность» и «коммуникативная самоэффек-
тивность». 

Цель статьи – выявить взаимосвязь данных 
феноменов; обратить внимание на опорные 
точки процесса формирования коммуникатив-
ной самоэффективности обучающихся вуза как 
важного компонента успешного овладения ими 
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ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И КОММУНИКАТИВНОЙ САМОэФФЕКТИВНОСТИ
КАК «soft sKILLs» БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Т.Н. Пасечкина (железногорск, Красноярский край, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Как часто мы используем слова 

«компетентность», «компетентный специалист», «эф-
фективный сотрудник». Но что преподаватели высшей 
школы вкладывают в эти понятия, готовя обучающих-
ся к будущей профессии? Несмотря на большое коли-
чество имеющихся в научной литературе определений, 
многие исследователи компетентность связывают с об-
разованностью, с проявлением необходимых знаний и 
опыта, с эффективностью и безошибочностью выпол-
нения деятельности. Однако часто упускается из виду 
тот факт, что не сами знания, умения, личностные ка-
чества и способности, а прежде всего представление 
о собственной компетентности есть мощное мотива-
ционное условие, которое определяет поведение че-
ловека в конкретной ситуации, особенно в ситуации 
неопределенности. В связи с этим особую актуаль-
ность в настоящее время приобретает способность че-
ловека самостоятельно определять свои возможности, 
справляться с специфическими и сложными задания-
ми и оказывать влияние на эффективность деятельно-
сти как в целом (самоэффективность будущего специа-
листа), так и в процессе коммуникации (коммуникатив-
ная самоэффективность будущего специалиста). 

Цель статьи – изучить взаимосвязь понятий 
«коммуникативная самоэффективность» и «комму-
никативная компетентность» и педагогические усло-
вия их формирования у обучающихся вуза. 

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ отече-
ственных и зарубежных ученых, признанных научным 
сообществом, и опыта профессиональной подготовки 
обучающихся вуза в его коммуникативном аспекте.

Результаты. Выявлена взаимосвязь коммуни-
кативной компетентности и коммуникативной само-
эффективности. Обозначена авторская позиция в по-
нимании сущности коммуникативной самоэффектив-
ности и ее содержательных характеристик. Представ-
лены некоторые результаты исследования, позволя-
ющие говорить об актуальности формирования ком-
муникативной самоэффективности обучающихся 
вуза. Рассмотрены педагогические условия для орга-
низации такой работы. Особое внимание обращено 
на изменение позиции современного педагога.

Заключение. Представленные в статье идеи по-
зволяют рассмотреть профессиональную подготов-
ку обучающихся вуза в ее коммуникативном аспек-
те под особым углом. Автор убежден, что работа по 
формированию таких необходимых для современ-
ного специалиста «soft skills», как коммуникативная 
компетентность и коммуникативная самоэффектив-
ность, является одной из важных задач высшего об-
разования, поскольку прежде всего они помогают че-
ловеку быть успешным на рабочем месте [Ковчина и 
др., 2017, с. 44–46]. Кроме того, в настоящее время 
особенно очевидна чрезмерная увлеченность обуча-
ющихся виртуальной коммуникацией в ущерб реаль-
ной, что, в свою очередь, ведет к межличностному 
отчуждению, своеобразной «социальной самоизо-
ляции», неумению эффективно взаимодействовать с 
другими в различных ситуациях, особенно в процес-
се решения профессиональных задач.

Ключевые слова: коммуникативная само-
эффективность, коммуникативная компетент-
ность, формирование коммуникативной само-
эффективности будущих специалистов, soft skills.
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коммуникативной компетентностью; обосно-
вать актуальность данной работы.

Все чаще в научной и публицистической ли-
тературе, в средствах массовой информации гово-
рится о том, что в ближайшем будущем мир ока-
жется на порядок сложнее, чем тот, к которому мы 
привыкли. Этот мир описывается термином VUCA 
(v – volatility – нестабильность, u – uncertainty – не-
определенность, c – complexity – сложность, a – 
ambiguity – неоднозначность). Это приведет к по-
явлению нового класса сложных задач, которые 
придется решать человечеству, и, как следствие 
этого, изменятся цели и задачи высшего образо-
вания [Лошкарева и др., 2017, с. 39]. Отмечает-
ся, что новые рабочие места и новые сферы дея-
тельности будут возникать в тех областях, где тре-
буется персонализированный подход к производ-
ству продукта или оказанию услуги, где задачи от-
носятся к высшим когнитивным уровням (способ-
ность анализировать, синтезировать, критически 
мыслить, выносить самостоятельные суждения, 
создавать новое), требуют эмоциональной вовле-
ченности, ориентированы на реализацию твор-
ческого потенциала. В то же время указывается, 
что в ответ на рост роботизации, цифровизации 
и перехода значимой части общения в виртуаль-
ную среду усиливается потребность в человече-
ском контакте, во взаимодействии с другим чело-
веком [Лошкарева и др., 2017, с. 58–59]. Еще раз                    
подчеркнем, не вызывает сомнения тот факт, что 
коммуникативная составляющая является одной 
из важнейших в системе профессиональной под-
готовки будущих специалистов.

Методологию исследования составили: 
идеи компетентностного подхода в педагоги-
ке высшей школы (В.А. Адольф, В.А. Болотов,   
Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и другие), 
основы социально-когнитивной теории лич-
ности (А. Бандура, Д. Уотсон, Р. Тарп и другие), 
идеи деятельностного подхода в педагогиче-
ском образовании (А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев,                    
И.А. Зимняя, В.В. Сериков и другие), научные ра-
боты Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.А. Леон-
тьева, А.А. Максимовой, Б.Т. Парыгина, А.В. Пе-
тровского, посвященные изучению процесса об-
щения и коммуникации.

Обзор научной литературы свидетель-
ствует о том, что исследователи по-разному ха-
рактеризуют коммуникативную составляю-
щую профессиональной подготовки будущих 
специалистов, делая свои акценты в раскры-
тии ее содержания. Так, анализируя психолого-
педагогическую литературу, находим следу-
ющие подходы к пониманию коммуникатив-
ных характеристик личности: «коммуникатив-
ная компетентность» (Ю.М. Жуков, В.И. Каш-
ницкий, Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко и дру-
гие); «коммуникативные способности» (Г.С. Ва-
сильев, А.А. Леонтьев); «коммуникативный по-
тенциал» (Ю.Н. Емельянов, Р.А. Максимова, 
В.В. Рыжов); «коммуникативный мир личности» 
(В.И. Кабрин); «коммуникативная культура лич-
ности» как совокупность знаний, умений и на-
выков, обеспечивающих целенаправленное и 
эффективное межличностное взаимодействие 
на основе адекватного выбора и использования 
средств общения, а также умения прогнозиро-
вать воздействие высказываний на собеседни-
ков, извлекать информацию в условиях устной 
и письменной коммуникации (Г.М. Андреева,               
В.Н. Белкина, О.В. Гусевская, М.Г. Криулева и дру-
гие). Некоторые исследователи также вводят тер-
мин «коммуникативность личности» (Ю.О. Галу-
щинская, Ю.Л. Ханин, В.Д. Ширшов и другие). 

Таким образом, в научной литературе встре-
чаются различные понятия, находящиеся в 
одном семантическом поле с исследуемыми 
нами: «коммуникативный потенциал», «комму-
никативная способность», «коммуникативность 
личности», «умение общаться», «навыки обще-
ния», «коммуникативные умения» и другие. 

Применительно к современной образо-
вательной практике, реализуемой в рамках 
системно-деятельностного подхода, более упо-
требляемым является понятие «коммуникатив-
ная компетентность». А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин,           
А.К. Маркова под коммуникативной компетент-
ностью понимают знания содержания различных 
форм межличностного общения, методов психо-
логических воздействий, особенностей их при-
менения [Деркач и др., 2000]. А. Дорофеев счи-
тает, что коммуникативная компетентность – это 
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подготовленность, т.е. владение родным и ино-
странным языками, коммуникативной тех-
никой и технологией, умение вести дискус-
сию, мотивировать и защищать свое решение                                 
[Дорофеев, 2005, с. 31]. Н.В. Шкроб отмечает, 
что это интегративное качество личности, спо-
собность применять совокупность знаний, уме-
ний и межличностного опыта личности, обеспе-
чивающих эффективное взаимодействие с окру-
жающими путем решения различных коммуни-
кативных задач. При этом ученый четко и под-
робно прописывает содержание личностного, 
когнитивного, эмоционального и поведенче-
ского компонентов профессионального взаимо-
действия специалистов [Шкроб, 2018, с. 65–69].

Очевидно, что для разных профессий суще-
ствует свой «набор» коммуникативных умений, 
формированию которых следует уделять особое 
внимание на этапе профессиональной подготов-
ки [Кириллова, Шкерина, 2011, с. 129–131]. Так, 
к особенностям коммуникативной составляю-
щей специалистов МЧС можно отнести следую-
щие: уравновешенность, коммуникативное само-
обладание в критических ситуациях; способность 
к быстрому установлению контактов с новыми 
людьми; предрасположенность к преодолению 
коммуникативных барьеров; способность рас-
полагать к себе людей, вызывать у них доверие, 
найти нужный тон, целесообразную форму обще-
ния в зависимости от психологического состояния 
и индивидуальных особенностей собеседника 
[Марьин, 1998]; умение оказывать психологиче-
ское воздействие на пострадавшего, предотвра-
щать панические настроения и брать на себя роль 
лидера, согласовывать свою деятельность с рабо-
той других спасателей, быть готовым к взаимо-
пониманию, выражению сострадания; владение 
терминологией [Учебник спасателя, 2002, с. 169];
способность к креативности в процессе профес-
сиональной деятельности; умение выстраивать 
связное высказывание своих мыслей в услови-
ях чрезвычайных ситуаций; способность своев-
ременно обратиться к коллегам за разъяснением 
профессиональных вопросов, вести беседу в рам-
ках типичной профориентационной сферы обще-
ния [Илюшина, 2011, с. 83]. Однако ключевым в 

понимании коммуникативной компетентности 
относительно любой профессиональной сферы 
является умение активно слушать (то есть пони-
мать, что хочет сказать собеседник) и ассертивно 
говорить (то есть говорить уверенно, убедитель-
но, в дружелюбной и прямой манере). При этом 
главными для специалиста становятся такие каче-
ства, как профессионализм, порядочность, этич-
ность, коммуникабельность и другие. 

Анализируя разные подходы к трактовке по-
нятия «коммуникативная компетентность», в 
том числе в профессиональном контексте служ-
бы МЧС, приходим к выводу, что часть иссле-
дователей понимают рассматриваемый фено-
мен более узко, как совокупность знаний, уме-
ний, навыков, некоторого опыта деятельности                   
(Ю.И. Емельянова, Л.А. Петровская, Е.В. Сидо-
ренко, Л.Д. Столяренко и др.). Именно такой 
подход чаще находит отражение в образователь-
ной практике вузов. Другие исследователи обра-
щают внимание на еще очень важный, с нашей 
точки зрения, компонент: субъективное отно-
шение человека к осуществляемой коммуника-
ции, уверенность в себе, мотивация к качествен-
ному осуществлению коммуникации, что реали-
зуется в обращенности человека к внутренним 
ресурсам, возможностям выбора средств и по-
строения определенной стратегии коммуника-
ции. Это, в свою очередь, обусловлено самоэф-
фективностью личности. 

Ученые, занимавшиеся вопросами станов-
ления и формирования самоэффективности                               
(А. Бандура, М.И. Гайдар, С.Н. Гончар, Дж. Капрара, 
В.Н. Кобец, Р.Л. Кричевский, В.Г. Ромек, Д. Сер-
вон, А. Стайкович и другие), доказали, что именно 
представление о собственной компетентности, а 
не сами знания, умения, личностные качества и 
способности есть мощное мотивационное усло-
вие, которое определяет поведение человека в 
конкретной ситуации, в том числе в ситуации про-
фессионального общения, то есть самоэффектив-
ность заключается в том, насколько компетент-
ным и уверенным чувствует себя человек, осу-
ществляя какую-либо деятельность. Отсутствие 
этой уверенности у человека нивелирует его го-
товность действовать, особенно в трудных ситуа-
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циях, в ситуациях неопределенности. Самоэффек-
тивность влияет на настойчивость в достижении 
целей. Люди, которые считают себя не способны-
ми добиться успеха, чаще представляют себе не-
удачный результат и не стараются его достигнуть, 
пытаются избегать сложных задач, они уверены, 
что не способны справиться с ними, сосредото-
чиваются на собственных недостатках и прошлых 
неудачах. В отличие от них люди, которые верят 
в свою эффективность, осознанно прикладывают 
усилия для решения жизненных задач, рассма-
тривают сложные проблемы как задачи, которые 
обязательно будут решены, проявляют глубокий 
интерес к деятельности, которой занимаются, бы-
стрее оправляются от неудач. Люди, обладающие 
высоким уровнем самоэффективности, ставят пе-
ред собой адекватные цели умеренного уровня 
сложности, в то время как люди с равным уров-
нем способностей, но с низким уровнем само-
эффективности предпочитают цели низкого 
уровня сложности [Бандура, 2000]. Р.Л. Кричев-
ский отмечал, что самоэффективность – это одна 
из важнейших личностных составляющих чело-
веческой активности, связанной с созидатель-
ным, творческим началом, способностью лично-
сти контролировать ситуации своей жизни, мо-
билизовать наличный психологический потен-
циал для достижения поставленных целей, под-
чинять себе ход жизненных событий, а значит, 
быть эффективным в определенной деятель-
ности [Кричевский, 2001, с. 47–52]. По мнению 
Д.А. Леонтьева, коммуникативная самоэффек-
тивность – это некий феномен самосознания, 
позволяющий человеку постоянно рефлексиро-
вать, обдумывать прежний опыт осуществления 
коммуникации для повышения своей коммуни-
кативной компетентности [Леонтьев, 2003]. Ряд 
исследователей говорят о коммуникативной са-
моэффективности как об уверенности в умении 
участвовать в дискуссиях [Anderson et al., 2016], 
как о необходимой составляющей устной и пись-
менной научной коммуникации [Cheryl, 2015]. В 
современных исследованиях обращается вни-
мание на взаимосвязь коммуникативной само-
эффективности и личностных черт, а также ген-
дерных особенностей индивида [Boyle et al., 

2018; Rivers, Ross, 2018; Белых, 2015; Майрамян1, 
2016]. G.M. Hodis и F.A. Hodis отмечают, что при 
специально организованной работе убеждения 
студентов относительно своей коммуникатив-
ной самоэффективности усиливаются, при этом 
важны активность самих обучающихся, их ори-
ентированность на собственный прогресс, чет-
кость предъявляемых к ним требований, под-
держка со стороны преподавателя, положитель-
ная оценка усилий обучающихся [Hodis, 2012].

Результаты исследования. Анализ работ 
ученых позволил нам осмыслить понятие «ком-
муникативная самоэффективность» в целом и 
применительно к деятельности будущих специ-
алистов пожарно-спасательных служб (рис. 1). 
Данный феномен, с нашей точки зрения, сле-
дует рассматривать как представления будущих 
специалистов о собственных эффективных ком-
муникативных действиях, как уверенность в до-
стижении положительного результата в различ-
ных, в том числе нетипичных, ситуациях взаи-
модействия и как готовность реализовывать это 
коммуникативное взаимодействие.

Таким образом, в структуре рассматриваемо-
го понятия выделяем когнитивный, аффективный 
и деятельностный компоненты. Такое понимание 
определяет подходы к организации целенаправ-
ленной работы по формированию коммуникатив-
ной самоэффективности будущих специалистов.

Применительно к теории и практике выс-
шего образования, отметим, что коммуникатив-
ная самоэффективность как субъективное пред-
ставление будущего специалиста о своей компе-
тентности в сфере делового общения соотносит-
ся, прежде всего, с личными стандартами и це-
лями коммуникативной деятельности; представ-
лениями о себе, об уровне своей коммуникатив-
ной компетентности; собственными представ-
лениями о необходимом уровне коммуникатив-
ной компетентности в сфере профессиональной 
деятельности. Коммуникативная же компетент-
ность как некое объективное представление об 
обладании будущим специалистом коммуника-
1 Майрамян А.М. Взаимосвязь выраженности самоэффективно-

сти и структурно-функциональных характеристик личности как 
субъекта ситуативного межличностного взаимодействия: дис. … 
канд. психол. наук. Саратов, 2016. 151 с.
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тивными умениями, способностями, опытом со-
относится с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта выс-
шего образования; требованиями профессио-
нального стандарта; требованиями и функция-
ми занимаемой должности. Поэтому формиро-
вание коммуникативной компетентности буду-
щих специалистов связано с овладением ими 
коммуникативными компетенциями в соответ-
ствии с требованиями профессии: лингвисти-
ческой, речевой, компенсаторной, социолинг-
вистической, социокультурной, социальной, а 
также с расширением опыта применения своих 
коммуникативных компетенций. В процессе же 

формирования коммуникативной самоэффек-
тивности будущих специалистов акцент необхо-
димо делать на актуализации и развитии их реф-
лексивных способностей; углублении их пред-
ставлений о своих коммуникативных способ-
ностях и возможностях; повышении уверенно-
сти в себе; укреплении реалистичной самооцен-
ки и позитивного самоотношения обучающих-
ся к своим коммуникативным возможностям; на 
преодолении коммуникативных барьеров; отбо-
ре содержания и форм работы, связанных с вы-
полнением более трудных, нестандартных зада-
ний; стремлением выполнить начатое до конца, 
а в случае неудачи пробовать снова.

Рис. 1. Содержательные характеристики коммуникативной самоэффективности будущих специалистов МЧС

Fig. 1. Characteristics of communicative self-efficacy of future EMERCOM specialists
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Очевидно, что коммуникативная самоэф-
фективность и коммуникативная компетент-
ность – это феномены, имеющие разную приро-
ду, но связанные и взаимообусловленные. Ком-
муникативная самоэффективность влияет на 
личностную готовность к коммуникативной дея-
тельности в различных ситуациях, прежде всего 
в ситуациях неопределенности. Таким образом, 
коммуникативная самоэффективность являет-
ся одним из компонентов успешного овладения 
коммуникативной компетенцией.

Вопрос формирования коммуникативной 
самоэффективности как когнитивного механиз-
ма, позволяющего человеку регулировать свое 
поведение, еще не является достаточно разра-
ботанным в психолого-педагогической литера-
туре, особенно применительно к различным ви-
дам профессиональной деятельности. В образо-
вательном процессе необходимо соблюсти ряд 
условий для того, чтобы формировать коммуни-
кативную самоэффективность как личное убеж-
дение человека в том, что он обладает необхо-
димыми коммуникативными умениями, спо-
собностями, что может справиться с коммуни-
кативными ситуациями неопределенности, вы-
брать правильную стратегию и способ коммуни-

кации. Работа по формированию коммуникатив-
ной самоэффективности обучающихся вуза дей-
ствительно заслуживает особого внимания, о 
чем свидетельствуют результаты проведенного 
исследования. Среди курсантов и студентов 1–2 
курсов Сибирской пожарно-спасательной ака-
демии был проведен опрос на предмет само-
эффективности, в котором приняло участие 123 
человека [Краснорядцева и др., 2014, с. 38]. Ана-
лиз результатов показал, что чрезмерную уве-
ренность относительно наличия у себя потен-
циальных способностей организовать и осуще-
ствить собственную деятельность, необходимую 
для достижения определенной цели, демон-
стрируют только 29 % курсантов, в сфере меж-
личностного общения – 27,7 % курсантов; уме-
ренно выраженную уверенность (средний уро-
вень самоэффективности) в предметной дея-
тельности проявляют 68 % испытуемых, в меж-
личностном общении – 34,7 %; неуверенность 
в собственных силах, слабую убежденность от-
носительно наличия потенциальных способно-
стей организовать и осуществить собственную 
деятельности демонстрируют 3 % курсантов, в 
сфере же межличностного общения – 37, 6 % ре-
спондентов (рис. 2).

Проведенный анализ имеющейся практики, 
осмысление собственного опыта работы, изуче-
ние психолого-педагогической литературы позво-
лили выделить ряд основных источников комму-
никативной самоэффективности. Во-первых, сло-
жившиеся личные представления о своих ком-

муникативных способностях и потребностях, си-
туации, способах эффективной коммуникации в 
ней и соотнесение их с общепринятыми ценно-
стями и нормами поведения. Такие представле-
ния складываются из анализа собственного опы-
та и опыта других, прежде всего значимых людей. 

Рис. 2. Результаты диагностики самоэффективности обучающихся

Fig. 2. Diagnostic results of students’ self-efficacy
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Во-вторых, способность настойчиво действо-
вать для достижения поставленной цели и реше-
ния задач, в том числе в ситуациях неопределен-
ности (владение способами деятельности, соци-
альный опыт), что приводит к конкретному поло-
жительному результату и, соответственно, к вере 
в собственную эффективность и к дальнейшим 
конкретным действиям. В-третьих, поддержка 
окружающих (преподавателей, одногруппников) 
и самовнушение (владение приемами, техника-
ми, активизирующими уверенность в себе, по-
зволяющими бороться с коммуникативными ба-
рьерами, комплексами). Однозначным является 
и суждение специалистов МЧС (в опросе приняли 
участие 60 человек) о том, что необходимо гото-
вить курсантов соответствующих вузов к комму-
никативной самоэффективности, что в деятель-
ности данных специалистов самоэффективность 
в целом определяет результативность их профес-
сиональной деятельности. 

Важным условием для формирования ком-
муникативной самоэффективности обучающих-
ся считаем изменение позиции преподавате-
ля, который должен: обладать определенными 
коммуникативными качествами, уметь органи-
зовать совместную деятельность не только с об-
учающимися, но и с коллегами, уметь управлять 
деятельностью обучающихся, показать, «как 
уметь делать» [Полупан, 2017; c. 48; Адольф, 
Степанова, 2012, с. 58].

Требования к педагогическому процессу, на-
правленному на формирование коммуникатив-
ной самоэффективности курсантов вузов МЧС, 
можно выразить следующим образом:

– осознание педагогами необходимости 
формирования коммуникативной самоэффек-
тивности у обучающихся, демонстрация высо-
кого уровня сформированности своих комму-
никативных навыков и коммуникативной само-
эффективности в педагогической деятельности; 

– участие в скоординированной системной 
работе профессорско-преподавательского со-
става по формированию коммуникативной са-
моэффективности обучающихся; 

– при формировании коммуникативной са-
моэффективности быть прежде всего партнером 

для обучающихся, уметь обеспечить педагоги-
чески комфортную образовательную среду, соз-
дать ситуации успеха для каждого обучающего-
ся, постоянно подкреплять достигнутый обучаю-
щимся результат личностного и профессиональ-
ного роста в контексте формирования коммуни-
кативной самоэффективности;

– ориентирование обучающихся на форми-
рование коммуникативной самоэффективности 
через включение их в решение профессиональ-
но ориентированных заданий коммуникативно-
го характера (прежде всего на занятиях по дис-
циплинам, имеющим выраженную коммуника-
тивную направленность) [Игнатова, Пасечкина, 
2018, с. 76–79; Pasechkina, 2019];

– предоставление обучающимся широкого 
спектра выбора коммуникативных практик в ау-
диторной и внеаудиторной деятельности; 

– активизация коммуникативной деятель-
ности обучающихся в образовательном процес-
се за счет включенности их в деятельность, осно-
ванную на творчестве и импровизации, исполь-
зовании современных интерактивных образова-
тельных технологий, применении разнообраз-
ных массовых открытых online-курсов;

– организация рефлексивной деятельности 
будущих специалистов по осознанному усвоению 
умений коммуникативной самоэффективности 
применительно к специфике профессиональной 
деятельности [Адольф, Журавлева, 2012, с. 21–26];

– учет особенностей современного поколе-
ния Z при организации работы по формирова-
нию коммуникативной самоэффективности обу-
чающихся.

В заключение еще раз отметим, что 
социально-педагогическое значение формиро-
вания коммуникативной компетентности, как и 
коммуникативной самоэффективности, не вы-
зывает сомнения. Ведь высокая самоэффектив-
ность позволяет обучающемуся как будущему 
специалисту максимально раскрыть личностные 
возможности (потенциал), самореализоваться 
в определенном виде деятельности, также она 
связана с позитивным отношением к данной де-
ятельности, ожиданием положительного резуль-
тата и признанием его другими. Низкая само-
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эффективность связана с ожиданием неудачи, 
провала, неверием в собственные возможности, 
негативными эмоциями, что может приводить к 
отказу от действий в ситуациях неопределенно-
сти или же к пассивному копированию действий 
других людей.
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AND COMMUNICATIVE SELF-EFFICACY 
AS „SOFT SKILLS” OF FUTURE SPECIALISTS

T.N. Pasechkina (Zheleznogorsk, Krasnoyarsk territory, Russia)

Abstract
Problem and purpose. Many researchers connect 

competence with being educated, possessing necessary 
knowledge and experience, with effectiveness and cor-
rectness of fulfilling some activity. However, in fact, it is not 
knowledge itself or skills, or personal qualities and abilities 
but first of all the assuredness of one’s own competence 
that is the most powerful motivational condition which de-
termines the behavior of a person in a concrete situation, 
particularly, in a situation uncertainty. In this connection 
it is very important for a person nowadays to develop the 
ability to independently determine his or her chances for 
coping with specific and complex tasks and influence the 
effectiveness of activity as a whole (self-efficacy of a future 
specialist) as well as to effect it in the process of commu-
nication (communicative self-efficacy of a future specialist. 

The purpose of the article is to discuss the interre-
lation of the notions “communicative self-efficacy” and 
“communicative competence”, and to study the peda-
gogical conditions that are necessary for their develop-
ment in university students. 

Methodology of the study is based on analysis and 
generalization of research works by foreign and Russian 
scientists recognized by scientific community, the experi-
ence of university students’ professional training in its 
communicative aspect.

Results. The interrelation of communicative compe-
tence and communicative self-efficacy is revealed. The 
author’s position in understanding the essence of com-
municative self-efficacy and its substantial characteris-
tics is designated. Some results allowing to speak about 
the relevance of students’ communicative self-efficacy 
formation are presented. The pedagogical conditions for 
the formation of students’ communicative self-efficacy 
are also indicated. 

Conclusion. The ideas presented in the article make 
it possible to consider the communicative aspect of stu-
dents’ professional training under a particular angle. The 
author is convinced that the work on the development 
of communicative competence and communicative self-
efficacy is very important for a contemporary specialist 
because these skills help a person to be successful in his 
or her profession [Kovchina et al., 2017, p.44 -46]. In ad-
dition, at contemporary students’ excessive dedication 
to virtual communication to the detriment of real com-
munication is obvious. It leads to interpersonal alien-
ation, to a kind of “social self-isolation,” to inability of 
effectively interacting with others in various situations, 
particularly in solving professional tasks.

Keywords: communicative self-efficacy, commu-
nicative competence, formation of communicative self-
efficacy of future specialists, soft skills.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА: 
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО К СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ
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Аннотация
Проблема статьи – выявление смыслового со-

держания термина «инклюзивная культура», кото-
рый сегодня активно используется в научной лите-
ратуре, в средствах массовой информации, полити-
ческой риторике и широкой социальной дискуссии. 
Так исторически сложилось, что в публикациях оте-
чественных и зарубежных исследователей этот тер-
мин связывают с реализацией инклюзивного подхо-
да в образовании [Booth, Ainscow, 2002], при этом 
иногда содержание инклюзии редуцируют до част-
ной, и действительно острой, проблемы обеспече-
ния специальных условий обучения для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В некоторой степени это закономерно и об-
условлено тем, что именно в системе образования 
началось осмысление цели, задач и способов реа-
лизации инклюзивной культуры. При этом очевид-
но, что понятие инклюзивной культуры более емко, 
многогранно и включает в себя представление о но-
вом типе социальных связей, отношений и прак-
тик. Поэтому целью настоящей статьи стало выявле-
ние «смыслового наполнения» и «широты» содер-
жательного спектра термина «инклюзивная культу-
ра» на основе изучения специальной литературы 
и опроса нескольких групп респондентов, в разной 
степени вовлеченных в эту проблематику. 

Методология. Авторы опираются на герменев-
тико-феноменологический и аксиологический под-
ходы, применяя логико-понятийный и терминоло-
гический анализ. Эмпирическая часть исследования 
связана с проведением опроса, анкета для которо-
го была разработана по итогам экспертного опроса 
и фокус-групп, с участием обучающихся, чья будущая 
профессия связана с педагогикой, психологией и со-
циальной работой.

Результаты исследования. Гипотеза о преиму-
щественно «локальном» толковании термина «ин-
клюзивная культура», сформулированная в ходе ана-
лиза литературы и дискуссий по данной теме, под-

твердилась при обобщении результатов анкетного 
опроса. В то же время более 70 % опрошенных (экс-
перты, родители, обучающиеся педагогического уни-
верситета) обнаруживают понимание универсально-
го смысла инклюзивной культуры и связывают ее с 
признанием ценностей каждого человека, что, по на-
шему мнению, способствует формированию пред-
ставлений об инклюзивной культуре как смысловом 
поле, в котором инклюзия только и возможна.

Заключение. Выявленная нами смысловая не-
однозначность термина «инклюзивная культура» 
указывает, во-первых, на его концептуальный ста-
тус и необходимость глубокого понятийного анали-
за, поскольку сочетание слов «инклюзия» и «культу-
ра» также далеко от однозначности. Во-вторых, что 
более важно, дискуссия вокруг этого термина рас-
крывает динамику социокультурных процессов об-
щества «поздней модерности», для которого свой-
ственны такие характеристики инклюзии, как анти-
фундаментализм в эпистемологии, динамизм, реф-
лексивность, непредсказуемость, перемена миро-
воззрений, нововведения в познавательной ори-
ентации, глобализация. Универсальные ценности –
свобода, равенство, справедливость, права челове-
ка, общественный договор и ряд других – «впервые 
в человеческой истории получают реальную точку 
опоры» [Giddens, 1994]. «Локальное» понимание со-
держания инклюзивной культуры, обособление гра-
ницами сферы образования (особых условий для от-
дельных лиц) может быть оправдано тем, что имен-
но образовательная среда является своего рода 
«внедренческой площадкой» новых «социокультур-
ных кодов» и социальных инноваций. Авторы приш-
ли к выводу о необходимости комплексного анали-
за термина «инклюзивная культура», опираясь, по-
мимо педагогических, также на лингвистические, 
культурологические, социально-философские, эти-
ческие и аксиологические основания. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ин-
клюзивная культура, культура, инклюзия, общество.
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П
остановка проблемы. Инклюзивная 
культура является сегодня предметом 
активного обсуждения в научной и по-

пулярной литературе, в СМИ, на дискуссион-
ных площадках профессиональных конферен-
ций, на интернет-форумах. Наш опыт участия в 
этой широкой социальной и профессиональной 
дискуссии связан, прежде всего, с работой в 
КГПУ им. В.П. Астафьева и в Центре психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Эго». Погружение авторов этой ста-
тьи в тематику инклюзивной культуры обуслов-
лено рядом факторов, одним из которых высту-
пает научно-исследовательский интерес, пред-
полагающий не только роль рядовых участни-
ков конференций и круглых столов по данной 
проблематике, но и организацию научных ме-
роприятий разного уровня1. Еще одним факто-
ром для глубокого и всестороннего анализа фе-
номена инклюзивной культуры является наша 
практическая деятельность: проектная работа 
в рамках общественных советов муниципаль-
ного и краевого уровней, создание экспертных 
групп, практика консультаций и работа в спе-
циальных комиссиях. Одна из проблем, обна-
руженная в ходе этой многоплановой работы, 
непоследовательное понимание термина «ин-
клюзивная культура». Поэтому целью статьи яв-
ляются содержательный анализ термина «ин-
клюзивная культура» и обоснование необходи-
мости комплексного исследования феномена 
инклюзивной культуры.

Обзор научной литературы по проблеме 
проведен на основе анализа работ, посвящен-
ных темам инклюзивной молодежной политики, 

инклюзивной культуры в образовании, основ-
ным ценностям инклюзивной культуры, таких 
авторов, как С.В. Алехина, И.В. Бабаян, Е.В. Бог-
данова, А.В. Егорова, Е.А. Кириллова, Н.Г. Сигал, 
А.А. Синявская, Н.В. Старовойт, Е.Л. Тихомирова, 
Е.В. Шадрова, В.Я. Федотова, В.Н. Ярская и др.

Приступая к рассмотрению дефиниции «ин-
клюзивная культура», отметим, что составляю-
щие этого словосочетания неправомерно со-
относить как денотат и предикат. Оба слова са-
моценны и порождают новый денотат (объект 
или класс объектов для анализа). Обратимся 
к определению понятий «культура» и «инклю-
зия». Значение термина в научно-философском 
поле приобретается в ходе противопоставле-
ния – культура и природа [Haakonssen, 2012, 
p. 1102–1105]. И. Гердер наряду с природой рас-
сматривает культурную традицию как второй 
фактор генезиса человека [Гердер, 1977, с. 230]. 
Любопытно, что Гердер, вводя в обиход термин 
«культура», писал его в латинском варианте «die 
Cultur» вместо принятого в настоящее время в 
немецком языке «die Kultur», вероятно, выстра-
ивая этимологическую связь со словом «земле-
делие» [Niederman, 1941]. «Органическая» куль-
тура как дух и «механическая» цивилизация 
как рассудок [Кант, 1993, с. 150–191; Шпенглер, 
1998, с. 386]. Сегодня многозначность определе-
ний «культура» необозрима и неразрешима. По-
нятие «инклюзия» также имеет неоднозначные 
определения, варьирующиеся в основном во-
круг понятия «инвалидность», зачастую связан-
ные с образованием.

Понятие «инклюзивная культура» в публи-
кациях отечественных и зарубежных исследова-
телей становится обязательным в строгой связке 
с «образованием» после выхода работы Т. Бута и 
М. Эйнскоу «Показатели инклюзии» [Booth, Ain-
scow, 2002]. Предложенный учеными «треуголь-
ник» – инклюзивная культура в основании, ин-
клюзивная политика и инклюзивные практики – 
обозначил смысловое пространство и задал об-
щий контекст употребления этого термина, в ко-
тором изначально было заложено, что «приня-
тие инклюзивных ценностей через позитивное 
отношение к разнообразию, преодоление сте-

1 XV–XIX Международные научно-практические форумы студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» 
(Красноярск), научно-практические конференции «Инклюзив-
ное образование: управление, технологии, практика» (Красно-
ярск, 2017–2018), I–V Краевой педагогический форум (Красно-
ярск, 2014–2018), международная научно-практическая конфе-
ренция «Феномен наследия А.С. Макаренко» (Москва), IV–VII 
Международные научно-образовательные форумы «Человек, 
семья и общество: история и перспективы развития» (Крас-
ноярск), международные научно-практические конференции 
«Комплексное сопровождение лиц с РАС» (Пермь, 2013, Мо-
сква, 2014, 2016, Красноярск, 2015, Тюмень, 2017), Междуна-
родная научно-практическая конференция по проблемам СО 
НКО: «Партнерство власти, НКО и бизнеса в развитии и регули-
ровании сферы (общественно полезных) социальных услуг: воз-
можности, ограничения и перспективы» (Красноярск).
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реотипов и барьеров предопределило популяр-
ность исследовательской мысли». Как отдель-
ные исследователи, так и целые интернет-сайты, 
посвященные инклюзивной культуре в системе 
образования связывают этот относительно но-
вый социальный феномен лишь со сферой обра-
зования (дошкольного, общего, специального, 
среднего специального и очень редко высшего). 
При этом смысл инклюзии искажается, стано-
вясь синонимом инвалидности или различного 
рода заболеваний. Инклюзию в этом локальном 
смысле подтверждает и контент-анализ доку-
ментов, касающихся регулирования в сфере об-
разования (административных, правовых и т.п.).

В то же время инклюзия как особая корпо-
ративная культура анализируется педагогами-
практиками, которые приходят к мысли о необ-
ходимости создания в образовательной орга-
низации инклюзивной культуры как компонен-
та общей корпоративной культуры. Речь идет об 
особой системе отношений всех субъектов обра-
зовательного процесса (администрации, работ-
ников, обучающихся, их родителей, социальных 
партнеров), функционирующей на основе при-
нимаемых всеми ценностей и принципов ин-
клюзии, позволяющих эффективно взаимодей-
ствовать в условиях разнообразия для выполне-
ния миссии вуза [Тихомирова, Шадрова, 2015].

Исследуя инклюзивную молодежную поли-
тику нового поколения, В.Н. Ярская указывает 
на двойственность содержания понятия инклю-
зивной культуры. Во-первых, инклюзия сама по 
себе – социальная ценность. Во-вторых, это по-
нятие отражает уровень включения, впитывания 
инклюзии социальными практиками и техно-
логиями, то есть социально-технологическими 
процессами [Ярская, Бабаян, 2014, с. 267–272]. 
Еще более широкое толкование инклюзии мы 
встречаем у экспертов в этой области, когда она 
рассматривается как центральная идея развития 
современного образования, затрагивающая глу-
бокие социальные и ценностные изменения на-
шего общества. В основе инклюзии лежит идея 
включающего общества. Она означает, что лю-
бой человек (другой расы, вероисповедания, 
культуры, человек с ограниченными возможно-

стями здоровья) может быть включен в обще-
ственные отношения [Алёхина, 2015]. Как вид-
но, в этой трактовке инклюзивная культура от-
нюдь не сводится к обеспечению условий для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Но осо-
бо следует выделить универсальное понима-
ние инклюзивной культуры, когда этим терми-
ном обозначают «уровень развития общества, 
который выражается в толерантном, гуманном, 
терпимом, безопасном отношении людей друг 
к другу, где разделяются идеи сотрудничества, 
стимулируется развитие всех участников образо-
вательного процесса, где ценность каждого яв-
ляется основой общих достижений, а также фор-
мируются всеми принимающиеся инклюзивные 
ценности» [Кириллова, 2014, с. 257–260]. 

Итак, обнаруженная нами проблема – недо-
статочное смысловое наполнение термина «ин-
клюзивная культура», опасное теоретической 
непроработанностью или перспективой недопо-
нимания различных субъектов социокультурной 
коммуникации. Этот термин обозначает новые 
социальные практики, а значит, формирует но-
вые социокультурные коды, меняет само обще-
ство. Редуцирование смыслов понятий, обозна-
чающих реальность (социальную теорию и прак-
тику), которое иногда называют «сниженной 
лексикой», ведет к тому, что внедрение в соци-
альное бытие «сниженных понятий» влечет рост 
недопонимания, конфликтов, агрессии в обще-
стве. В то же время грамотные и развернутые 
определения вещей и явлений, взвешенные и 
компетентные описания способствуют поддер-
жанию социальной стабильности.

На опасность искажения, неверное истол-
кование понятий указывали мыслители разных 
эпох: Бэкон («идолы площади») [Бэкон, 1977,                   
с. 309–311], неопозитивисты, Ф. Хайек («наш от-
равленный язык») [Хайек, 1992, с. 184–205]. 
Именно «общение» как передача информации 
содержит в себе корень ошибок (искажение пер-
воначальных смыслов), заблуждения из индиви-
дуальных становятся коллективными. Речь идет 
о таких базовых для человечества социокультур-
ных константах, как справедливость, свобода, со-
циальное благо. Новая онтология, разработанная 
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в философии ХХ века, выводит постулат о языке 
как «доме бытия» и делает своим постоянным 
предметом лингвистический, логико-понятийный 
и феноменолого-герменевтический анализ фун-
даментальных для понимания человека и обще-
ства терминов (дазайн, забота, техника, сущность 
и существование). Специалисты ведут поиск ме-
ханизмов преодоления искажений в социальной 
терминологии [Sobolev, 2010]. Понятие инклю-
зивной культуры – одно из тех словосочетаний, 
которое не имеет права на упрощенное истолко-
вание, так как это влечет за собой искажение со-
циокультурных отношений и практик. 

Результаты исследования. В ходе термино-
логического анализа рассмотрено более тридцати 
дефиниций инклюзивной культуры, что позволило 
выделить 3 условные группы, разноречиво опре-
деляющие сущность, однако не взаимоисключа-
ющие друг друга. Первая группа содержит дефи-
ниции, варьирующиеся вокруг лиц с ограничен-
ными возможностями [Ахметова, 2017, с. 16–23;
Богданова, 2015, с. 158–160; Елина, 2016; Лаврен-
тьева, 2018]. Ко второй группе, самой многочис-
ленной, причислены определения инклюзивной 
культуры, обозначенные лишь в контексте с об-
разованием [Алёхина, 2015; Дюков, 2012; Иттер-
стад, 2011; Кириллова, 2014, с. 257–260; Коршу-
нова, 2016; Пугачев, 2012; Пургина, 2014; Старо-
войт, 2016, с. 31–35; Тихомирова, 2015]. Дефини-
ции третьей группы содержат общечеловеческие 
ценности, характерные для общества [Викторук 
и др., 2018, с. 30–37; Гох, 2018; Медведев, 2013; 
Самохин и др., 2016; Тимофеева-Глазунова, 2015; 
Ярская, Бабаян, 2014, с. 267–272].

В апреле-мае 2018 года нами был проведен 
анкетный опрос, направленный на выявление 
смыслового наполнения термина «инклюзив-
ная культура» у нескольких групп респондентов, 
в разной степени вовлеченных в инклюзию, как 
социальную, так и образовательную практику, 
а также на определение того, насколько совпа-
дает понимание смысла инклюзивной культуры 
у «теоретиков», «практиков» и простых граж-
дан (родительское сообщество), так или ина-
че связанных с темой инклюзии (обучающие-
ся педагогического университета). Участниками

опроса стали 104 респондента. Обсуждение 
смысловой нагруженности термина «инклюзив-
ная культура» началось с экспертных интервью, 
в ходе которых были выявлены основные про-
блемы теории и практики и была зафиксирова-
на размытость и неточность в определении «ин-
клюзивной культуры». Результатом предвари-
тельной работы стала короткая анкета, состоя-
щая из семи вопросов полузакрытого характе-
ра. Результаты опроса экспертов соответствуют 
основным позициям понимания инклюзивной 
культуры, представленным в научной литерату-
ре (локальный уровень, обособленный сферой 
образования или варьирующийся вокруг лиц с 
ограниченными возможностями, и универсаль-
ный – охватывающий общечеловеческие цен-
ности, характерные обществу). Неожиданным 
было то, что 10 % экспертов связывают инклю-
зивную культуру с термином «мильё» как од-
ним из видов субкультуры, обозначающим со-
вокупность условий жизни человека, бытовую 
социальную среду определенной социальной 
группы или социального слоя. Примерно пятая 
часть специалистов и студентов не считают соз-
дание доступной среды характерной чертой ин-
клюзивной культуры, а доступную среду счита-
ют лишь архитектурным приспособлением, ле-
жащим вне рамок инклюзивной культуры. Об-
ращает на себя внимание то обстоятельство, что 
позиция, формулируемая респондентами (за 
исключением экспертов) при ответе на вопро-
сы, внутренне противоречива. Так, более 70 % 
опрошенных на вопрос «Что для Вас инклюзив-
ная культура?» отвечают: «Субкультура (часть 
культуры общества), а на вопрос «В чем выра-
жается инклюзивная культура?» – «В признании 
ценности каждого человека». 

Подавляющее большинство считают, что 
формирование инклюзивной культуры – это эво-
люционный процесс. 

Заключение. Опрос подтвердил, что более 
70 % респондентов помещают инклюзивную 
культуру в рамки части сообщества (лица с ин-
валидностью и ОВЗ), которая ее исповедует и 
является ее сторонником, или связывают ее со 
сферой образования и с образовательной дея-
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тельностью. Такое ассоциирование инклюзив-
ной культуры с субкультурой, по нашему мне-
нию, в первую очередь связано с преобладаю-
щим локальным пониманием этого концепта, 
когда под инклюзивной культурой понимают си-
стему норм и ценностей, присущих некой груп-
пе, отличной от основной части общества или 
входящей в состав образовательного сообще-
ства. Одним из признаков субкультуры, по мне-
нию авторов, является степень произвольности 
выбора [Буханцева, 2015, с. 257]. Иначе говоря, 
субъект сам выбирает ту группу, которая испо-
ведует определенные нормы и ценности и ча-
стью, которой он теперь становится. Приобще-
ние же к ценностям инклюзивной культуры про-
исходит не через отнесение себя к какой-то со-
циальной группе, а эволюционно в ходе разви-
тия общества «поздней модерности». С другой 
стороны, возможно, интуитивно руководствуясь 
своим внутренним ощущением понимания эво-
люционности развития инклюзивной культуры, 
респонденты наделяют ее универсальными ха-
рактеристиками, улавливая смысл, связанный с 
общечеловеческими ценностями. Понятие ин-
клюзивной культуры как характеристики ново-
го формирующегося общества только складыва-
ется, нуждаясь в более глубоком теоретическом 
осмыслении [Викторук и др., 2018, с. 79–92; 
Gokh et al., 2018, р. 1947–1961]. Эмпирическое 
исследование показало, что общественное по-
нимание инклюзивной культуры размыто и не 
оформлено. Несмотря на локальное видение со-
держания, да и задач инклюзивной культуры, 
современное образование в России и в мире в 
целом вносит серьезный вклад в только начина-
ющееся формирование инклюзивной культуры 
как социокультурной доминанты. В то же время 
и суждения ученых и высказывания экспертов 
указывают на то, что идеи инклюзивной культу-
ры формируют новые «социокультурные коды» 
в сознании, прежде всего представителей тех 
профессиональных групп, которые связаны с до-
школьным и общим образованием. Эти размы-
тые смыслы становятся предпосылками для по-
нимания инклюзивной культуры как основы бу-
дущего общества. 

В этом контексте представляется, что ин-
клюзия как идея будущего социального устрой-
ства фундирует переход к новому типу общества 
и его новым социокультурным установкам [Ше-
стакова, 2015, с. 442–449], формируя инклюзив-
ную культуру как уникальную модель включения 
абсолютно каждого человека в систему социаль-
ных отношений и коммуникаций, ухода от деле-
ния на категории (инвалид-неинвалид), наличия 
компенсаторных механизмов, которые стирают 
эту разницу между людьми, а также максималь-
но полного использования творческого потенци-
ала каждого члена общества на благо самого об-
щества независимо от вида деятельности – труд, 
обучение, помощь людям и т.д. 
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и структуре аннотации
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постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты исследо-
вания, выводы в соответствии с целью статьи, 
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ответственно на английском языке: statement of 
the problem, purpose of the article, methodology 
(materials and methods), research results, conclu-
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транслитерацией фамилий авторов; ссылки в 
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держат фамилию автора, год издания и страни-
цы цитируемой работы. Ссылки на другие виды 
источников (архивную, нормативную, публици-
стическую, справочную, учебно-методическую 
литературу, словари, авторефераты диссерта-
ций…) оформляются внутри текста статьи под-
строчными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title – contains the title of the article, initials 
and surname of the author / authors, UDC;

– address information about the author – the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article – a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses…) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.
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статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
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Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
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Название статьи
Аннотация
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‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы специ-
алистов статьи могут быть отклонены. Результа-
ты экспертизы доводятся до сведения авторов. 
Отклоненные статьи предлагается доработать и 
представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки             
статьи составляет 2 месяца.

Structure of the author 
,s resume

1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity / clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
expertise are brought to the attention of the au-
thors. The rejected articles are proposed to be final-
ized and submitted to the next issue of the journal.

The general term of the editorial preparation of 
the article is 2 months.
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