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С
егодня, после финансово-экономичес-
ких, общественно-политических и куль-
турных преобразований, свершивших-

ся в 90-х годах прошлого столетия во всех обла-
стях нашей жизни,  и в системе образования в 
том числе, обозначились веяния по восстанов-
лению этнических традиционных форм обуче-
ния и социализации молодого поколения.

Очевидной является тенденция к восста-
новлению народной культуры воспитания раз-
личных этносов (в частности, в Абхазии), ко-
торое невозможно осуществить без государ-
ственной поддержки, учёта психологических 
особенностей народа, освоения богатого вос-
питательного опыта, накопленного в течение 
столетий.

В наши дни общественная значимость на-
циональной школы и государственного образо-
вания состоит в том, что они в своей деятельно-
сти учитывают территориальные особенности, 
географическую локацию этносов, особенности 
культуры населения и его этнопсихологических 
качеств. Такого рода отношение к восстановле-
нию национальной школы обеспечит освоение 
растущим поколениям исторически сложивших-
ся в народе религиозно-этических ценностей, 
обычаев, ориентацию на высоконравственные и 
духовные устои, что в результате приведет к по-
следующему общественно-экономическому и 
культурному формированию нации.

Духовное наследие этноса неизменно су-
ществовало в единстве с народной педагогикой: 

АБХАЗСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА 
О СОЦИАЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ

ABKHAZIAN NATIONAL PEDAGOGY 
ABOUT THE SOCIAL SIDE OF MORALITY

М.Ф. Анкваб      M.F. Ankvab

The Republic of Abkhazia, national education, the 
Abkhazians, Abkhazian national pedagogy, moral 
education, ethics, morality, Abkhazian ethnopeda-
gogics.
The paper analyzes the social aspect of moral edu-
cation in Abkhazian ethnopedagogics. The paper 
emphasizes that the use of a rich experience and 
the ideas of education, which are available in Ab-
khazian national pedagogy, may be useful for im-
proving the system of moral education of children 
in the family and society. The paper is the first to 
reconstruct a complete picture of ideas and experi-
ence of moral education in Abkhazian national ped-
agogy. The author gives a description of the ideal 
of the perfect personality, purpose and content of 
moral education existing in the educational prac-
tices of the Abkhazians. The paper notes that the 
moral ideal, ethical views of the Abkhazians are full 
of humanistic content; they reflect the specificity of 
their way of life and at the same time have strong 
universal human orientation.

Республика Абхазия, народное воспитание, абха-
зы, абхазский народ, абхазская народная педагогика, 
нравственное воспитание, этика, мораль, абхазская 
этнопедагогика.
Статья посвящена анализу социального аспекта нрав-
ственного воспитания в абхазской этнопедагогике. Под-
черкивается, что использование богатого опыта и идей 
воспитания, имеющихся в абхазской народной педа-
гогике, может быть полезным для совершенствования 
системы нравственного воспитания детей в семье и об-
ществе. В работе положено начало воссозданию це-
лостной картины идей и опыта нравственного воспита-
ния в абхазской народной педагогике. Автор приводит 
характеристику сложившегося в воспитательном опы-
те абхазского народа идеала совершенной личности, 
цели и содержания нравственного воспитания. Отме-
чается, что нравственный идеал, этические воззрения 
абхазского народа наполнены гуманистическим содер-
жанием, отражают специфику его уклада жизни и в то 
же время имеют ярко выраженную общечеловеческую 
направленность.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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М.Ф. АНКВАБ. АБХАЗСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА О СОЦИАЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ

проповедями добра; высоконравственными об-
разами, мнениями, понятиями; воспитывающи-
ми установками. На протяжении всего челове-
ческого существования «старшие учат младших, 
передавая накопленный опыт и знания. Меня-
лись эпохи и формации, но вместе с тем в глав-
ном осталось все по-прежнему – это процесс пе-
редачи социального опыта, остановить который 
можно только уничтожив человечество» [Янова, 
2007, c. 32]. Именно поэтому мы считаем, что в 
наше время чрезвычайно важно обращаться к 
данным понятиям и мыслям; помогать молодо-
му поколению в овладении умениями и навыка-
ми нравственного поведения. Ведущую роль в 
этом призваны сыграть семья, педагоги и обра-
зовательные учреждения.

Ситуация осложняется тем, что сегодня 
уклад жизни в республике вступает в противо-
речие с этнопедагогическими стандартами, на-
циональной самобытностью, отражённой в ха-
рактерах и обычаях населения. Подобные рас-
хождения в реальности зачастую ведут к тому, 
что возрастные и психологические особен-
ности ребенка противопоставляются требова-
ниям, целям, средствам, методам нравствен-
ного обучения.

Необходимо, кроме этого, отметить, что 
демократизация и сопутствующие ей изме-
нения в обществе, освобождение духовно-
нравственного сознания людей оказали неод-
нозначное влияние на  процесс воспитания. 
Все вышеизложенное явилось причиной край-
не неудовлетворительного состояния духовно-
нравственного и этического воспитания в 
учебных заведениях. Оно никак не соответ-
ствует современным требованиям морально-
эмоциональной подготовки ребенка к жизни. 
Теряются столетиями передаваемые из поко-
ления в поколение нравы почитания старших, 
представительниц слабого пола, трудолюбия. 
Дети не располагают сведениями о собствен-
ной национальной культуре, традициях, род-
ной речи. Учебное заведение не развивает ре-
бенка в атмосфере целеустремлённости, кол-
лективизма, партнерства, взаимопомощи, еди-
нения, истинной гуманной гражданственности, 

независимых человеческих взаимоотношений, 
как это было ранее.

В данных обстоятельствах существенное 
значение приобретает обращение к опыту вос-
питания нравственности, существующему в аб-
хазской народной педагогике. В ней мы можем 
почерпнуть массу полезной информации для 
обогащения концепции этического воспитания 
ребенка в семье и социуме. Подчеркнем, что 
возрождение традиционного абхазского про-
свещения должно опираться на практику и на 
идеи обучения добропорядочности, занимаю-
щие особенное место в этнопедагогике абхазс-
кого народа.

Имеющийся в этнопедагогике материал до 
настоящего времени не занял соответствующе-
го места в исследованиях абхазской педагоги-
ческой науки. Не  велико число публикаций в 
области обсуждаемой нами проблемы. Потен-
циал созидательного использования народной 
педагогики рассмотрен неполно. Не все нюан-
сы вопроса исследовались с необходимой тща-
тельностью.

Венцом обучения для абхазской этничес-
кой педагогики являлось развитие универсаль-
но воспитанного индивида, способного выдер-
живать всевозможные трудности, наделённого 
ясным умом, физической силой и высоконрав-
ственными добродетелями.

Проблемы, сущность и направленность 
нравственного воспитания складывались аб-
хазскими традициями, образом жизни и этиче-
ским кодексом апсуара. Они стабилизировали 
взаимоотношения друг с другом, с окружени-
ем, отечеством, собственным народом и ины-
ми этносами. Скромность и совесть считались 
аксиологической базой нравственного кодекса 
воспитания молодёжи, проявлением высоко-
нравственного поведения.

Народная педагогика всегда неуклонно 
стремилась к приданию подрастающему по-
колению высоконравственного духовного об-
лика. Народные воспитатели, опытные учите-
ля основывались на общечеловеческой нрав-
ственности и в соответствии с ней представля-
ли образец морали. Примером этики служил 
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нравственный идеал труженика, народного за-
щитника, искореняющего несправедливость, 
преданного идеям гуманности. Подобные ха-
рактеристики этического образа представлены 
в произведениях устного народного творчест-
ва, обычаях и традициях этноса, национальной 
воспитательной мудрости. 

Основываясь на идеях о совершенном ин-
дивиде, народ предъявлял соответствующие 
высоконравственные требования к растущим 
поколениям. Добропорядочным, работящим, 
совестливым, честным, скромным, обходитель-
ным и милосердным надлежало быть не в уго-
ду достижения меркантильных личностных за-
дач, а для общего, всенародного блага и вопло-
щения его идеалов.

Таким образом, приобщение к этике, воспи-
тание с опорой на высоконравственный кодекс 
в абхазской народной педагогике традиционно 
осуществлялись в атмосфере общечеловеческих 
морально-этических норм. Характеризуясь гума-
нистическим ориентированием, они в то же вре-
мя воспроизводят национальные характерные 
черты быта абхазов и указывают на развитую на-
родную педагогику и высокую  культуру народа. 
В абхазской народной педагогике во главу угла 
всегда ставилось нравственное воспитание.

Первостепенная значимость нравственно-
го воспитания понималась и устанавливалась 
в педагогике с незапамятных пор. В личном 
трактате «Наставление нравов» Я.А. Коменский 
приводит афоризм мудреца Сенеки: «Научись 
сначала добрым нравам, а потом мудрости, по-
скольку в отсутствие первого сложно обучить-
ся последней». Далее он цитировал высказы-
вание, почерпнутое из народа: «Кто поспевает 
в науках, но отстает в благих нравах, тот более 
отстает, нежели поспевает» [Коменский, 1982].

Немалую значимость придавал нравствен-
ному воспитанию известный швейцарский 
педагог-демократ И.Г. Песталоцци. Становле-
ние добронравия он полагал основной пробле-
мой детского воспитательного учреждения. Со-
гласно его взглядам, только оно создает бла-
гой нрав и сострадательное участие к людям       
[Песталоцци, 1981]. 

Весьма часто о нравственном развитии рас-
суждал Л.Н. Толстой. Он указывал, на то, что из 
абсолютно всех наук, в коих обязан быть све-
дущим индивид, главнейшей является наука о 
том, как благоденствовать, совершая помень-
ше худого и побольше благого. «С точки зрения 
Толстого, духовно-нравственное формирова-
ние основывается на становлении культурных 
чувств человека, что создает духовную основу 
личности» [Чудакова, 2007, c. 310].   Указывая 
на критерии образования многовековых обыча-
ев народа Кавказа, о важности и нравственно-
сти народного самосознания абхазского этно-
са упоминает исследователь черкесской (адыг-
ской) цивилизации и традиционной народной 
культуры А.С. Мирзоев [Мирзоев, 2015].

Профессор Б.Г. Тарба, один из абхазских на-
родных педагогов, основным вопросом воспи-
тания считал формирование человека, обла-
дающего  высоконравственными чертами, бо-
готворящего собственную отчизну. В воспита-
нии добронравию Борис Григорьевич особый 
смысл придавал важности родительского авто-
ритета, подмечая, что в мальчишках и девчон-
ках воспитывается величие их отцов и матерей 
[Труды..., 1988 ].

Творческий процесс абхазского сочини-
теля, вссенародного стихотворца, основателя 
абхазской письменной литературы Д.И. Гулиа 
проникнут поисками педагогической истины, 
мыслями о целях воспитания молодого чело-
века, всем сердцем любящего собственную от-
чизну, методичного воителя за светлые идеалы 
своего народа. 

Этические нормы в философии предопре-
деляют модель социального сознания и рассма-
триваются как целостный общественный фено-
мен. Суждение о форме социального сознания 
применительно к нравственности, согласно де-
финиции A.A. Гусейнова [Гусейнов, 1974, c. 20], 
обозначает то единое, что характерно разным 
проявлениям данного целостного явления.

Синонимом термина нравственности об-
щепринято считать мораль: «...мораль не под-
дается определению. Она проста и в собствен-
ной элементарности равна самой себе. Все 
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предпринимавшиеся в истории философии 
стремления её разъяснить содержат в себе ло-
гический изъян либо натуралистическую ошиб-
ку…» [Гусейнов, 2009, c. 6]. Между тем этика 
имеет в распоряжении положение об их разли-
чии. Нравственность выдвигается как фактиче-
ское выражение этики. Положение о том, что 
нравственность реализуется на практике, берет 
начало от Аристотеля, этики Эпикура. Она с раз-
личной последовательностью была воспринята 
всей последующей этической идеей.

Концепция утилитарного характера нрав-
ственности продолжала действовать и в Средние 
века, что порождало разногласие в ключевых по-
стулатах этики о тождестве Господа и блага. В эти-
ческих нормах современности наиболее глубо-
ко рассматривается практически направленный 
аспект нравственности. Представление о том, что 
мораль есть средство практической ориентации 
поведения, а никак не форма знания, абсолютно 
согласуется с опытом истории этики.

A.A. Гусейнов с целью осмысления регуля-
тивной природы нравственности акцентирует 
внимание на четырех ее аспектах: а) она пред-
ставляет собой обусловленный ценностный 
подход к миру; б) считается воплощением ини-
циативности человеческого сознания; в) высо-
конравственные убеждения и взгляды пред-
ставлены в согласии с фактическими взаимоот-
ношениями; г) главным средством изучения ре-
альности считается нравственное условие.

Нравственность выступает в роли 
индивидуально-причастного подхода к миру. 
Она анализирует мир, единичные обществен-
ные действия и акты с точки зрения их значи-
мости для социума. Явления, действия, поступ-
ки ею рассматриваются либо как позитивные, 
либо как негативные, либо как промежуточ-
ные. Соответственно, само нравственное пони-
мание смотрится как концепция оценок с по-
хвалой и порицанием, посредством сопостав-
ления добра и зла. Мораль появляется и при-
сутствует в связи с потребностью систематизи-
ровать общественные явления с точки зрения 
их социальной важности как позитивные либо 
негативные, как добро либо зло. 

Как подмечает в диссертационном исследо-
вании Р.Г. Читашева, в русском языке нет в нали-
чии лексического аналога объемному понятию 
нравственности абхазского народа. Здесь же ав-
тор приводит цитату профессора Г.В. Смыр: «Ап-
суара – это воспитание растущего поколения в 
атмосфере морального кодекса строителя ком-
мунизма. Апсуара – это взаимовыручка, высо-
конравственное взаимовозвышение, соперни-
чество в желании являться доблестным чело-
веком. Апсуара – это высоко поднятая голова, 
это способность добросердечностью, без изде-
вок исправлять недочеты ближнего» [Читашева, 
2005, c. 44]. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том,  что в основе понятия о морали у абха-
зов лежит идея добра и добродетели.

Ценностный взгляд на мир является в то 
же время активным подходом. Описывая что-
нибудь как благо либо зло, нравственность в то 
же время предполагает, что к первому необхо-
димо устремляться, а второго сторониться. По-
нимание абхазского народа о добром деле и 
злом восходит к общечеловеческому осозна-
нию. Примером тому служит легенда об Абрски-
ле. Он появился на свет славным мальчишкой, 
превосходящим ровесников во всем, ему благо-
детельствовал Бог, когда его действия были до-
стойны. Однако возгордившись, он потерял спо-
собность соответствовать моральному представ-
лению народа. Предание об абхазском Проме-
тее указывает на то, как не следует поступать, за 
что накажет Господь [Гарцкия, 1892]. О человеке, 
который не соблюдает этические нормы, абхазы 
говорят: «совести не имеет, бессовестный». От-
сюда ясно, что под нравственностью они пони-
мают не только претворение в жизнь абхазского 
этикета, т.е. реализации определенного поряд-
ка поведения в социуме, но и признание этиче-
ских требований.

Все это указывает на то, что абхазская этни-
ческая педагогика представляла целью этичес-
кого воспитания перевод нравственных основ 
и общепризнанных мерок в индивидуальные 
взгляды, в прецедент поведения человека.

Рассматривая нравственное понимание 
как общефилософскую группу, этика акценти-
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рует внимание на нормативной запланирован-
ности действий индивида, его направленности 
на конкретные шаги, осознании важности сво-
боды выбора и действий в соответствии с до-
брой волей, стремлении к самосовершенство-
ванию [Штарк, 2014, c. 202]. Данный факт обре-
тает красочное представление в формулировке 
задач воспитания абхазской народной педаго-
гики: «сделать человеком», «быть человеком», 
что порождает воспитание соответствующих 
достоинств: доброты, справедливости, прав-
дивости, совестливости и т.д. Абхазским наро-
дом сформированы конкретные общепризнан-
ные нравственные требования, соблюдение ко-
торых обязательно для всех членов общества.

До настоящего времени представляется 
проблемным вопрос о согласовании либо несо-
ответствии внутренних мотивов и внешних по-
следствий поступков человека. Здесь речь идет 
о несоответствиях между моральным сознани-
ем и реальными нравственными взаимоотно-
шениями. Данная область нравственности осве-
щалась в меньшей или большей степени в рабо-
тах философов В. Крафта, Н. Маргулиса, А. Гусей-
нова и др. Впрочем, несмотря на то что поста-
новка проблемы звучит практически идентично 
у всех авторов, выявление сути вопроса различа-
ется. Если двое первых искривляют главную со-
циальную функцию, социально-организующую 
значимость нравственности, то последний дела-
ет упор на целостность нравственного сознания 
и моральных взаимоотношений.

К данному вопросу абхазский народ отно-
сится неоднозначно. Хотя устанавливается вы-
сокое требование к развитию нравственно-
сти, зачастую замечается несоответствие нрав-
ственного сознания и моральных взаимоот-
ношений: «К человеку в душу не заглянешь», 
«Сам рядом, а мысли далеко». В то же время 
высоко расценивается личность, у которой и то 
и другое в абсолютном согласии: «Слова с дей-
ствиями не разнятся», «За улыбкой зло не пря-
чет». Нравственное требование как способ раз-
вития человека у абхазского народа приобрета-
ет пространный смысл. Это принципы, особен-
ности, нормы, определения, эталоны, обычаи. 

Все они в совокупности составляют систему ре-
гламентации деятельности человека.

Индивид, подходящий данным условиям, 
именуется «истинным абхазцем». Тот, у кого 
слова не сходятся с действиями, подвергает-
ся нравственному порицанию: «много говорит, 
мало делает» – заявляют о подобном человеке. 
Для абхазского народа весьма значимым фак-
тором в отношениях между людьми, челове-
ком и сообществом представляется собствен-
но мотив поступка, то есть нравственное пони-
мание первично, а позиция вторична. «Нацио-
нальная этика всегда функционировала в обще-
стве автономно, “самостоятельно”, вне зависи-
мости от государства. А в обстоятельствах от-
сутствия централизованной концепции власти 
в прошлом этика представляла необыкновен-
ную значимость регулятора внутренней жизни 
этноса. Не вдаваясь в детали, заметим, что она 
была и остается одним из главнейших приемов 
сохранения национального облика народа, на-
ционального своеобразия литературы; этика 
консервативна, однако способна преображать-
ся под влиянием цивилизационных процессов, 
общественно-экономического и культурного 
развития, идеологии» [Бигуаа, 2009, с. 8].

Таким образом, краткий анализ этической 
идеи об общественной сути нравственности на-
ходит собственное концентрированное пред-
ставление в регулятивной функции, что пред-
ставляет огромную значимость для построения 
концепций воспитания детей в этнической пе-
дагогике. Педагогическое достояние абхазского 
народа включает в себя большой воспитательно-
образовательный потенциал, который благопо-
лучно может быть реализован в нравственном 
воспитании будущих преемников.
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П
рофессиональный интерес педагогичес-
ких работников к технологии проектиро-
вания, отмечаемый в последнее время, 

как представляется, не случаен, в том числе и 
по причине того, что социальное проектирова-
ние несет в себе большую воспитательную зна-
чимость.

Особую актуальность, по нашему убежде-
нию, проектная технология приобретает в сфе-
ре правового воспитания и формирования пра-
восообразного поведения несовершеннолетних 
правонарушителей, находящихся в учреждениях 
закрытого типа.

Основу метода проектов заложили идеи 
американского философа Дж. Дьюи, которые 
позднее, в конце XIX – начале XX вв., развивались 
американскими педагогами, в частности Е. Пар-
херст и У.Х. Килпатриком. Дальтон-план Е. Парк-
херст основывался на ее убеждении в том, что 
наиболее эффективно обучение и развитие ре-
бенка происходит в ситуации свободы его дей-

ствий и выбора, а следовательно, в рамках это-
го плана предусматривались соотношение пла-
нируемой педагогом учебно-воспитательной ра-
боты с интересами и способностями каждого об-
учающегося и обеспечение его независимости и 
одновременно ответственности перед другими 
[Российская…, 1999, с. 109].

Не соглашаясь с форматом традиционной 
школы, У.Х. Килпатрик предложил вариант по-
строения учебно-воспитательного процесса на 
основе уже имеющегося опыта ребенка, его 
собственного пути искания и преодоления за-
труднений в конкретных жизненных ситуациях 
окружающей социальной среды. Только при та-
кой педагогической системе «экспериментализ-
ма», по мнению У.Х. Килпатрика, становится воз-
можным превратить воспитание в непрерыв-
ную перестройку жизни ребенка и повышение 
качества ее содержания, а также подготовить 
обучающегося к проживанию в условиях дина-
мичных изменений в обществе и возникнове-

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
НАРУШИТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

LEGAL EDUCATION OF YOUNG OFFENDERS 
IN SECURE INSTITUTIONS BY DESIGN TECHNOLOGY

В.М. Сапогов           V.M. Sapogov

Design technology, project-based learning, legal 
education, young offenders, legal behavior.
The paper examines the main approaches to the 
use of design technology in legal awareness-rais-
ing work with young offenders in isolation from 
society, determines the practical importance of 
the use of project-based learning in the forma-
tion of legal behavior and legal awareness of this 
category of children. It also presents the struc-
tural-meaningful description of the project tech-
nology and the basic requirements for the use of 
project-based learning in legal awareness-raising 
work in secure institutions.

Технология проектирования, метод проектов, правовое 
воспитание, несовершеннолетние правонарушители, 
правосообразное поведение.
В статье рассматриваются основные походы к применению 
технологии проектирования в правовоспитательной рабо-
те с несовершеннолетними правонарушителями в услови-
ях изоляции от общества, определяется практическая зна-
чимость применения метода проектов при формировании 
правосообразного поведения и правосознания данной ка-
тегории детей. Представлены структурно-содержательное 
описание проектной технологии и основные требования к 
использованию метода проектов в правовоспитательном 
процессе учреждений закрытого типа.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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ния неизвестных проблем в его будущей жизни                            
[Российская..., 1999, с. 430–431].

В отечественной педагогической практике 
рассматриваемый метод, наряду с известными 
педагогами-экспериментаторами С.Т. Шацким, 
В.Н. Сорока-Росинским, реализовывал А.С. Ма-
каренко в работе с беспризорными детьми и ма-
лолетними правонарушителями в 1930-х гг.

Рассмотрение современных подходов к по-
ниманию метода проектов выводит нас на ис-
следование проектирования в аспекте изучения 
механизмов развития социальной активности 
ребенка в воспитательном процессе без отрыва 
от реалий окружающей действительности, фор-
мирования умений адаптироваться к жизнен-
ным обстоятельствам, общения и сотрудниче-
ства с людьми в различных видах деятельности.

Под проектированием для целей право-
воспитательной деятельности в учреждени-
ях закрытого типа мы понимаем системную со-
вокупность социаль но-правовых и психолого-
педагогических условий и средств, обеспечи-
вающих формирование ожидаемого состояния 
правового сознания воспитанников, специфиче-
скую деятельность воспитанников под руковод-
ством педагогов, результатом которой являет-
ся развитие правосообразного поведения несо-
вершеннолетнего в учреждении и по окончании 
пребывания в нем. 

Представляется, что проектирование в пра-
вовоспитательном процессе учреждений закры-
того типа не может быть рассмотрено вне со-
держания управления деятельностью субъектов 
правового воспитания, а значит, при использо-
вании метода проектов необходимо определить 
механизм обеспечения управляемости и регули-
руемости взаимоотношений педагог – воспитан-
ник в правовом пространстве учреждения.

Как уже было отмечено, результатом        
проектной деятельности воспитанников учреж-
дений закрытого типа выступает новообразова-
ние в его социально-правовом облике, что не-
посредственно связано с целевой установкой 
достижения исправления (перевоспитания) не-
совершеннолетнего правонарушителя. Таким 
образом, метод проектов может стать факто-

ром интенсификации исправительного про-
цесса, под которой В.М. Гусев понимал усиле-
ние исправительного воздействия, предполага-
ющее оптимизацию всех сторон деятельности 
персонала учреждения, форм воспитательной 
работы на основе рекомендаций различных от-
раслей науки (педагогики, права, психологии и 
т.д.) [Гусев, 1974, с. 132].

В условиях изоляции от общества вектор 
правовоспитательной работы зачастую ориенти-
рован на формирование внешне правопослуш-
ного воспитанника, деструктивное поведение 
которого может проявиться в критических ситуа-
циях, о чем свидетельствуют периодические пу-
бликации в СМИ о бунтах в воспитательных ко-
лониях и специальных профессиональных учи-
лищах закрытого типа [Бунт…].

На наш взгляд, в педагогической практи-
ке учреждений, в которых возникают подоб-
ные события, недостаточно внимания уделяет-
ся изучению сущностных аспектов социализа-
ции воспитанников, выражающихся в сочета-
нии в их поведении приспособления и обосо-
бления, не просчитываются периоды возраст-
ного развития, в которых социальный иммуни-
тет воспитанников к негативным влияниям сни-
жается или утрачивается. 

Очевидно, что в условиях изоляции от обще-
ства усложняет ситуацию и определенная несо-
размерность воздействия взрослого на ребенка. 

На возникновение деструктивности в пове-
дении от неадекватности вмешательства воспи-
тателя указывают исследования К.Е. Сумнитель-
ной и С.И. Сумнительной, которые, в частности, 
определили зависимость усиления адаптивной 
реакции ребенка от насыщенности воздействия 
взрослого, а также корреляцию продолжитель-
ности воздействия и появление устойчивых сте-
реотипов реакции и отклонений в поведении 
ребенка [Сумнительные К.Е., С.И., 2015, с. 111].

Представляется актуальным исследова-
ние копинг-поведения (от англ. «coping» – со-
владение) воспитанников учреждений закрыто-
го типа в различных трудных ситуациях в аспек-
те определения исправительно-коррекционного 
воздействия на несовершеннолетнего право-
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нарушителя, что необходимо для разработки в 
процессе ресоциализации конкретных копинг-
стратегий для разрешения воспитанниками про-
блемных ситуаций, формирования осознан-
ного воспитанниками продуктивного копинг-
поведения [Крюкова, 2008, с. 88–91], что может 
быть достижимо благодаря вовлечению воспи-
танников в разработку и реализацию индивиду-
альных социально-правовых проектов. Особую 
важность уровень сформированности копинг-
стиля воспитанника в период его нахождения в 
учреждении приобретает после окончания сро-
ка пребывания в учреждении.

Разрешая противоречие в соотношении изо-
лированности и социальной открытости учреж-
дения закрытого типа, технология проектирова-
ния предполагает создание условий для широ-
кого спектра социальных проб воспитанников 
в относительно закрытом социально-правовом 
пространстве, в том числе благодаря социально-
му партнерству учреждения. 

Обозначая важность использования ресур-
сов социальных партнеров в процессе органи-
зации правового воспитания в учреждениях за-
крытого типа, следует обратиться к педагогиче-
скому наследию С.Т. Шацкого. Современными 
педагогами подтверждаются его утверждения 
о тщетности усилий педагогов, занимающихся 
воспитанием ребенка вне связи с его реальным 
или потенциальным социальным окружением.

Выделяя три типа школ (изолированная от 
окружающей среды; не сотрудничающая с окру-
жающей средой, но интересующаяся воздей-
ствием среды на ребнка; контролирующая, ре-
гулирующая и организующая воздействие сре-
ды на ребенка), С.Т. Шацкий подтвердил прак-
тикой деятельности созданных им детских вос-
питательных организаций, что не поддержан-
ные жизненной необходимостью воспитатель-
ные меры или не воспринимаются детьми, или 
способствуют воспитанию приспособленцев, ко-
торые, не игнорируя установки педагогов, посту-
пают им вопреки, а значит, первостепенной за-
дачей воспитателей являются изучение неорга-
низованных и организованных воздействий на 
ребенка и преодоление отрицательных воздей-

ствий среды с опорой на положительные влия-
ния [Шацкий, 1980, с. 7–25].

Основанное на добровольных началах и 
осознанное участие несовершеннолетних пра-
вонарушителей в разработке и реализации 
социально-правовых проектов создает благопри-
ятные условия для формирования у них социаль-
ных жизненно важных компетентностей, расши-
ряет возможности освоения социальных ролей, 
программ, новых способов социального взаимо-
действия как внутри учреждения, так и за его пре-
делами [Морозова, Бегидова, 2015, с. 48]. 

Отметим следующие потенциальные воз-
можности технологии проектирования для пра-
вовоспитательной деятельности в учреждении 
закрытого типа:

– воспитаннику, участвующему в разработ-
ке и реализации социально-правового проекта, 
создаются условия для преодоления нереши-
тельности. Соглашаясь подготовить проект, вос-
питанник уже делает выбор, а далее, достигая 
цели проекта, обучается, выбирая сферу прило-
жения усилий, нести личную ответственность за 
последствия своих действий;

– коллективная работа над проектом фор-
мирует важные социальные навыки, крайне не-
обходимые для вовлечения воспитанников в 
правовоспитательный процесс в учреждении; 

– у воспитанника, принимающего участие в 
разнообразных видах деятельности, появляют-
ся дополнительные возможности проверить свои 
социальные и профессиональные предпочтения;

– результатом работы по проекту является 
создание реального (не всегда вещественного) 
продукта, имеющего для воспитанника практи-
ческое значение и проявляющегося в качествен-
но новых социально-правовых навыках и опыте. 
К тому же воспитаннику становится доступным 
для осознания механизм, благодаря которому 
задуманная, продуманная и осуществленная де-
ятельность приносит ожидаемые плоды; 

– идеи для создания и реализации 
социально-правовых проектов могут быть пред-
ложены не только персоналом учреждения, но 
и самими воспитанниками, их законными пред-
ставителями, социальными партнерами, специ-
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алистами – профессионалами в области соци-
ального проектирования;

– проектная работа может объединить уси-
лия всех субъектов правовоспитательной де-
ятельности учреждения, в ходе которой могут 
быть установлены новые контакты с социаль-
ными партнерами, качественно преобразиться 
социально-правовое пространство учреждения.

С содержательно-методической стороны 
проект – это модель предлагаемых социально-
правовых изменений в виде словесного описа-
ния предполагаемых действий, необходимых по 
их осуществлению, и сопутствующих этому пока-
зателей и расчетов. 

Воспитанники учреждения закры-
того типа могут стать участниками таких 
социально-правовых проектов, как: практико-
ориентированные, или прикладные (результат 
работы по проекту может быть использован в 
деятельности учреждения или за его предела-
ми), информационные (предполагают проведе-
ние анализа и обобщение информации о каком-
либо социально-правовом объекте, явлении, со-
бытии), ролевые и игровые (для участия необхо-
димо принять на себя определенную социаль-
ную роль, обусловленную содержанием проек-
та, определить поведение в игровой ситуации), 
проекты, включающие в содержание совокуп-
ность поисковых, творческих приемов.

Независимо от вида социально-правового 
проекта целью его разработки и реализации яв-
ляется вовлечение воспитанников учреждения 
закрытого типа в реальную практическую дея-
тельность по разрешению своими силами ранее 
обозначенных социально-правовых проблем.

В числе основных задач следует выделить: 
повышение уровня культуры воспитанников; 
формирование навыков правосообразного пове-
дения в сообществе и работы в групповом поле, 
развитие социальных умений и навыков по пла-
нированию предстоящей деятельности, расчету 
требуемых ресурсов, анализу промежуточных ре-
зультатов и окончательных итогов работы и т.п. 

Актуальными для функционирования 
учреждений закрытого типа объектами деятель-
ности в ходе социально-правового проектирова-

ния выступают: социальные явления («негативы 
социума» – наркомания, алкоголизм, сквернос-
ловие, табакокурение, бродяжничество, право-
нарушения); социальные отношения (взаимоот-
ношения в среде взрослых и несовершеннолет-
них, в отдельных сферах жизнедеятельности об-
щества, например трудовой, жилищной, семей-
ной и др.); социальные институты (учреждения и 
органы власти, образовательные и медицинские 
организации, учреждения социально-бытового 
обслуживания и др.); социальное пространство 
(внешний вид и обустройство мест отдыха и до-
суга, территорий общего пользования).

Разработка социально-правового проекта 
начинается с получения ин формации о социаль-
ном объекте и формулировки проблемы, что в 
последующем предопределяет поэтапный план 
практических шагов (действий) по достижению 
поставленных целей и задач по преобразова-
нию социального объекта. 

Для организации непосредственной рабо-
ты по проекту может быть использована матри-
ца проекта, состоящая из двенадцати структур-
ных элементов, в основу которой положена схе-
ма, предложенная А.С. Прутченковым для раз-
работчиков социальных проектов: руководитель 
и участники проекта (данные воспитателя, вос-
питанников); название и вид проекта; тематиче-
ское и проблемное поле; цель, задачи; описание 
деятельности; описание результата, полученно-
го в результате реализации проекта; предмет-
ные области знаний, содержание которых вклю-
чено в проект; материально-технические ресур-
сы, необходимые для выполнения проекта; поэ-
тапный план работы (график выполнения работ) 
с указанием обязанностей участников проекта;
форма презентации итогов работы; критерии 
оценки качества выполнения проекта; анализ 
результатов личностных изменений у участни-
ков проекта [Прутченков, 2002].

При организации проектной деятельности в 
учреждении закрытого типа следует учитывать 
ряд принципиальных требований. Во-первых, 
деятельность по проекту ограничивается целя-
ми, задачами, временным промежутком, ре-
зультатами и т.п., что позволяет контролировать 
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и оценивать деятельность воспитанников как по 
итогам работы, так и поэтапно и вносить необ-
ходимые коррективы в ходе реализации меро-
приятий в соответствии с планом (графиком). 
Во-вторых,участникам-исполнителям должен 
быть понятен общий замысел проекта, а отдель-
ные его части должны логически соотносить-
ся и обосновывать друг друга, соответствовать 
поставленным целям и обеспечиваться соот-
ветствующими ресурсами. В-третьих, основная 
идея проекта должна вытекать из проблемы, на 
решение которой ориентирована вся деятель-
ность по проекту. В-четвертых, воспитанник – 
участник проекта должен быть осведомленным 
о средствах и возможностях решения проблемы 
не только в ходе его реализации, но и в перспек-
тиве в других условиях жизнедеятельности.

Основным препятствием для использова-
ния технологии проектирования в правовоспи-
тательной деятельности учреждения закрытого 
типа выступает отсутствие подготовленных спе-
циалистов, владеющих навыками разработки 
социально-правовых проектов. 

Применение метода проектов потребует 
от персонала учреждения закрытого типа ком-
плексного индивидуального сопровождения, 
непрерывного мониторинга жизненно важ-
ных компетентностей каждого воспитанника 
на всех этапах работы по реализации разрабо-
танных проектов, проработки ресурсного обе-
спечения (информационного, финансового, 
материально-технического) подготовки и реа-
лизации проектов.
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GEOMETRY AND ALGORITHMS OF AL-FARABI 
IN MODERN EDUCATION

Е.Ы. Бидайбеков, Г.Б. Камалова,   Y.Y. Bidaibekov, G.B. Kamalova,
Б.Г. Бостанов     B.G. Bostanov 

Mathematical heritage, geometric construction, 
construction by means of a compass and a ruler, al-
gorithm, algorithmic approach, applied orientation, 
mathematics education.
Based on the study of the geometric heritage of Al-
Farabi, studying the works of A. Kubesov and following 
his studies, the paper detected the possibility of intro-
ducing the geometric heritage of Al-Farabi in modern 
mathematics education due to its uniqueness, which 
lies in the use of an algorithmic approach to solving ge-
ometric construction tasks and its applied orientation.

Математическое наследие, геометрическое пост-
роение, построение с помощью циркуля и линейки, 
алгоритм, алгоритмический подход, прикладная на-
правленность, математическое образование.
В статье на основе изучения геометрического наследия 
аль-Фараби, работ А. Кубесова выявлена возможность 
внедрения геометрического наследия аль-Фараби в со-
временное математическое образование благодаря его 
уникальности, которая заключается в использовании ал-
горитмического подхода при решении геометрических 
задач на построение, и прикладной его направленности.

А
ль-Фараби (870–950) – один из величай-
ших ученых, мыслителей и энциклопе-
дистов раннего Средневековья, уроже-

нец Казахстана и представитель древних тюркс-
ких племен, на основе которых был образован 
нынешний казахский народ. Как обладателю 
незаурядных способностей во всех отраслях 
знаний ему принадлежит почетное место сре-
ди огромной плеяды ученых средневекового 
Востока, которые еще при жизни называли его 
вторым учителем – «ал-муаллимас-сани» – по-
сле Аристотеля.

Аль-Фараби является одним из осново-
положников прогрессивной общественно-
философской мысли на мусульманском Востоке, 
в том числе в Средней Азии и Казахстане, откуда 
вышли такие философы и ученые, как Ибн Сина, 
аль-Бируни, Омар Хайям, Наср ад-Дин ат-Туси и 
др. Кроме чисто философских и логических со-
чинений, им написано множество естественно-
математических и натурфилософских работ. Он 
оставил богатейшее научное наследие, кото-
рое оказало огромное влияние на последую-

щее развитие науки как на Востоке, так и на За-
паде. Изучение научного наследия этого мысли-
теля, определение его влияния на мировую нау-
ку и цивилизацию были и продолжают оставать-
ся актуальными и сегодня.

В научной деятельности аль-Фараби значи-
тельное место занимают исследования в обла-
сти физико-математических наук. Математиче-
ское наследие аль-Фараби достаточно хорошо 
изучено Ауданбеком Кубесовым (1932–2008), 
которой является крупным ученым в области 
истории математической науки и педагогики ис-
ламского Востока. Его труды «Математическое 
наследие аль-Фараби», «Математические трак-
таты» получили высокую оценку зарубежных ис-
следователей научного наследия аль-Фараби 
и оцифрованы в Мичиганском университете 
(2007, 2010), а «Комментарии к “Альмагесту” 
Птолемея» – в Калифорнийском университете 
(2008) [Бидайбеков, 2013; Carry, 1978].

В исследованиях А. Кубесова приведены 
основные сведения о рукописях, изданиях, пере-
водах и исследованиях сочинений аль-Фараби, 
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содер жащих физико-математические сведения. 
Некоторые другие сведения о зарубежных из-
даниях, переводах и ис следованиях этих сочи-
нений можно найти в библио графической книге    
Н. Решера [Rescher, 1962].

В широко известной монографии «Мате-
матическое наследие аль-Фараби» А. Кубесо-
ва на основе опубликованных и неопубликован-
ных рукописей ученого освещены математика 
в классификации аль-Фараби, геометрия, три-
гонометрия, арифметика, алгебра аль-Фараби 
и их применение в астрономии, учение о ве-
роятностях и математической теории музыки и 
др., краткой обзор о которых приведен в статье      
[Бидайбеков, 2015]. 

А. Кубесовым был обнаружен до него не из-
вестный геометрический трактат аль-Фараби, 
который называется «Книга духовных искусных 
приемов и природных тайн о тонкостях геоме-
трических фигур». Этот труд аль-Фараби, цели-
ком посвященный геометрическим построени-
ям, важным в землемерии, архитектуре, тех-
нике и геодезии, состоит из введения и 10 книг 
(макалат); он был создан, как видно из названия 
«Духовные искусные приемы», для приложений    
геометрии к различным вопросам практики и 
других наук.

Аль-Фараби в данном трактате уделил 
основное внимание алгоритмам геометриче-
ских построений, что соответствует общей харак-
теристике математики средневекового Восто-
ка, которая в основном носила вычислительно-
прикладной характер. Как известно, алгоритмы 
геометрических построений как алгоритмы для 
решения геометрических задач изучаются в вы-
числительной геометрии, которая является раз-
делом современной информатики. Так что есть 
основание считать, что в трактате рассматри-
вается начало современной вычислительной 
геометрии. Впрочем, аль-Фараби все построе-
ния приводит без доказательств.

В первой книге трактата рассматриваются 
эле ментарные построения с помощью циркуля 
и линейки. Вторая книга посвящена правильным 
мно гоугольникам, строящимся на данном отрез-
ке, а тре тья книга – правильным многоугольни-

кам, вписанным в круг. В четвертой книге реша-
ются задачи построения круга, описанного око-
ло треугольника и правильных многоугольни-
ков, а в пятой – построение круга, вписанного в 
треугольник. Шестая книга посвящена построе-
нию правильных многоугольников, вписанных 
друг в друга. Построение треугольников в неко-
торых задачах основано на применении метода 
гомотетии. В седьмой книге рассматриваются за-
дачи разделе ния треугольника на равные части, 
увеличения и уменьшения его в несколько раз; 
применяется метод гомотетии. Восьмая кни-
га посвящена разделению параллело граммов 
и трапеций прямыми, удовлетворяющими раз-
личным условиям. Здесь также применяется ме-
тод го мотетии. В девятой книге решен ряд за-
дач на преобразование квадрата из n2 квадра-
тов, построение квадрата из 2 n2 и n2 + m2 ква-
дратов и обратные задачи, различные способы 
построения квадрата из трех равных квадра тов. 
В этой же книге приводится критика аль-Фараби 
решения ремесленниками задачи утроения ква-
дратов. Десятая книга посвящена различным 
построениям на сфере, в том числе разделе-
нию сферы на правиль ные сферические многоу-
гольники, равносильные по строению вписанных 
правильных многогранников, вер шинами кото-
рых являются вершины многоугольников.

Геометрический трактат аль-Фараби сыграл 
боль шую роль в развитии конструктивной гео-
метрии. Мно гие идеи, высказанные в этом тру-
де, были развиты в дальнейшем в трудах мате-
матиков как средневекового Востока, так и Евро-
пы эпохи Возрождения. 

Что касается геометрических задач на по-
строение, то они, составляя одну из содержа-
тельных линий школьного курса геометрии, и 
сегодня являются весьма существенным эле-
ментом в обучении геометрии, неотъемлемой 
ее частью. А в трактатах аль-Фараби предлага-
ются уникальные алгоритмы огромного количе-
ства геометрических задач на построение с по-
мощью циркуля и линейки даже для задач, в ко-
торых точное построение сделать просто невоз-
можно. Для них приводится алгоритм, позво-
ляющий осуществить построение только лишь 
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приближенно, что и является особенностью под-
хода аль-Фараби. Особый интерес в них вызыва-
ют классические задачи древности, неразреши-
мые точно с помощью циркуля и линейки: о три-
секции угла, построении правильных многоу-
гольников, вписанных в круг и др. Правильные 
многоугольники всегда привлекали к себе вни-
мание ученых, строителей, архитекторов и мно-
гих других. 

В качестве примера укажем пути эффектив-
ного использования приведенных геометриче-
ских построений из математических трактатов 
аль-Фараби [Аль-Фараби, 1972], а именно по-
строения геометрических правильных многоу-
гольников (с числом сторон от 3 до 10), строя-
щихся на данном отрезке, при обучении пред-
метам «математика» и «информатика» с при-
менением современных образовательных и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Этому способствуют уникальность иссле-
дования аль-Фараби, которая заключается в ис-
пользовании алгоритмического подхода при ре-
шении математических проблем, и прикладная 
направленность проведенных исследований. 

Эти алгоритмические подходы и прикладная 
направленность проведенных исследований по-
зволяют построить дидактические средства элек-
тронного обучения, так как в основе информати-
ки и информатизации, а также в основе исполь-
зования ИКТ лежит понятие алгоритм. А если го-
ворить о прикладной направленности, то один из 
главных принципов аль-Фараби – это изучение и 
рассмотрение математики с точки зрения есте-
ственных явлений и процессов и ее всевозмож-
ных практических применений. В этом плане осо-
бенно ценно рассмотрение «искусных приемов» 
(как прототип современной прикладной матема-
тики) как одного из разделов математики. 

В рамках разрабатываемого образователь-
ного портала по математическому наследию 
аль-Фараби нами создан набор библиотек, где 
приведены алгоритмы (ходы) построения мно-
гоугольников по аль-Фараби c исследовани-
ем их математической обоснованности, кото-
рые играют важную роль в обучении математи-
ке и информатике. Реализация этих алгоритмов 

осуществлена на базе среды JavaScript и HTML5. 
Построение многоугольников, стороны которых 
могут быть построены с помощью циркуля и ли-
нейки (n=3,4,5,8,10), приведены там же.

Отдельно следует рассмотреть семиуголь-
ник, стороны которого, как известно в настоя-
щее время, не могут быть построены с помо-
щью циркуля и линейки. Доказательство этого 
утверждения приведено, например, в книге [Ку-
рант, Роббинс, 2001, с. 165]. Заметим, что боль-
шой вклад в решение задач построения подоб-
ных правильных многоугольников внес немец-
кий математик Гаусс (1801). Он указал все зна-
чения n, при которых возможно построение пра-
вильного n-угольника только с помощью цирку-
ля и линейки. Этими многоугольниками оказа-
лись лишь многоугольники, у которых количе-
ство сторон является простым числом вида 22k + 
1, а также те, которые получаются из них удвое-
нием числа сторон.

С помощью циркуля и линейки оказалось 
невозможным построение правильного 7, 9, 11, 
13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28... - угольни-
ков и т.д.

Как известно, Евклид не рассматривал по-
строение правильных многоугольников (при n= 
7,9,11,13,14), не осуществимое только циркулем 
и линейкой. А аль-Фараби предлагает алгорит-
мы построения таких многоугольников (в случае 
аль-Фараби n= 7,9) приближенно с некоторой 
точностью, хотя он не отмечает приближенного 
характера своих построений. Приближенность 
этих алгоритмов показана при исследовании ма-
тематической обоснованности их, а для осталь-
ных n предложенные аль-Фараби алгоритмы по-
строения многоугольников не вызывают затруд-
нений и точны.

Он пишет: «Если он ска зал: как построить 
на ли нии АВ равносторонний семиугольник, то 
сдела ем линию ВС, равной линии АВ, построим 
на линии АС равносторонний треугольник DAC 
и опишем около треугольника ADC круг. Прове-
дем в нем хорду – ли нию АЕ, равную линии АВ, и 
разделим АЕ пополам в точке G, восставим пер-
пендикуляр GH и продолжим его до окружности 
круга (рис. 1).
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Рис. 1. Построение семиугольника

Разделим АВ попо лам в точке F, восставим в 
ней перпендикуляр FI, рав ный перпендикуляру 
GH. Проведем через точки А, В и I круг ABI и от-
ложим [на нем] дуги АК, KL, LI, IM, MN и NB, рав-
ные дуге АВ. Проведем линии АК, KL, LI, IМ, MN 
и NB; это – равносторонний и равноугольный се-
миугольник» [Аль-Фараби, 1972, с. 110–111].

Значение стороны правильного семиуголь-
ника с точностью до тысячных равно 2∙R∙sin(3600/
/14)≈2∙R∙sin25043»≈R*0,868. 

По алгоритму построения аль-Фараби сторо-
на правильного семиугольника с точностью до 
тысячных равна (R∙√3)/2≈R∙0,866. Это точность не 
улучшаема. Правда, здесь аль-Фараби не отме-
чает приближенного характера своего построе-
ния, но он говорит об этом в другом месте, ког-
да рас сматривает аналогичное построение семи-
угольника, вписанного в круг [Аль-Фараби, 1972, 
с.126]. Позднее математики эту задачу свели к не-
приводимому уравнению третьей степени.

К категории таких задач, не разрешимых с 
помо щью циркуля и линейки, относится и зада-
ча построе ния правильного девятиугольника. В 
основе алгоритма построения правильного впи-
санного девятиугольника, как видно из приве-
денного текста, лежит и задача о делении угла 
на три равные части.

Задача о трисекции угла, за исключением 
случая трисекции прямого угла, не может быть 
решена точно с помощью циркуля и линейки и 
сводится к кубическому уравнению sin(β)=3∙x-
-4∙x3, sin(β/3)=x, где β – рассматриваемый угол. 

В книге [Курант, Роббинс, 2001, с.164] показано, 
что построение трисекции угла с помощью только 
циркуля и линейки в общем случае невозможно.

Аль-Фараби в работе приводит два способа 
ее решения. Они носят приближенный характер. 
Алгоритмы построения трисекции угла в тракта-
те описаны следующим образом: «Если он ска-
зал: как разделить угол АВС на три равные части, 
то если угол прямой, построим на линии ВС рав-
носторонний треугольник DBC. Тогда угол ABD – 
треть прямого угла. Разделим угол DBC пополам. 
Вот рисунок этого» (рис. 2).

Рис. 2. Построение трисекции прямого угла

Если угол меньше прямого угла, то «постро-
им острый угол – угол ABC и, если мы хотим раз-
делить его на три равные части, опустим из точ-
ки A перпендикуляр AH на линию BC и проведем 
из точки A линию AD параллельно BC. Приложим 
линейку к точке B и будем двигать ее по лини-
ям AD и AH до тех пор, пока линия, которая нахо-
дится между линиями AD и AH, не станет равной 
удвоенной линии AB. Это, например, линия DEB, 
так что линия DE – удвоенная линия AB. Тогда угол 
DBC – треть угла ABC. Вот рисунок этого» (рис. 3).

Рис. 3. Построение трисекции острого угла
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Эти построения, впрочем, как и все дру-
гие у аль-Фараби, приведены без доказатель-
ства. Построение девятиуголь ника аль-Фараби 
основано на трисекции, оно имеет вид: «Если 
он сказал: как построить на линии АВ равно-
сторонний и равноугольный девятиугольник, 
то опишем круг CDE произвольного разме-
ра с центром в точке G, отметим на нем точ-
ку С, примем ее за центр и на расстоянии по-
лудиаметра круга отметим [точки] Е и D. Разде-
лим дугу DE на три равные части (рис. 4). Пусть 
одна такая дуга – ЕН. Проведем линии EG, ЕН 
и HG. Проведем между линиями EG и HG ли-
нию FI, равную линии АВ и параллельную ли-
нии ЕН. Примем точки А и В за центры и на рас-
стоянии FG опишем кру ги, которые пересекутся 
в точке К. Примем точку К за центр и на рассто-
янии КА [опишем] круг ABL. Разделим дугу ALB 
на восемь равных частей и соединим эти точки 
деления хордами. Получится равносторонний 
и равноугольный девятиугольник на линии АВ» 
[Аль-Фараби, 1972, с. 113–114].

Ри. 4. Построение девятиугольника

Аль-Фараби здесь сторону правильного де-
вятиугольника определяет с помощью трисек-
ции дуги, равной одной трети окружности. Если 
обозначить  sin(β/3)=x, то sin(β)=3∙x-4∙x3, где 

β=α/2, α=1200. Отсюда можно получить значе-
ние стороны правильного вписанного девяти-
угольника. С точностью до тысячных оно равно 
2∙R∙sin(3600/18)≈R∙0,684. 

Отметим, что вообще построение правиль-
ных многоугольников с заданной стороной при 
n=7,8,9,10 отсутствует у Евклида. 

Таким образом, изучение приведенных за-
дач на геометрические построения и разрабо-
танный нами набор библиотек вполне могут 
привести к большим достижениям в обучении 
учащихся геометрическим построениям. Напри-
мер, наряду с заданием в виде алгоритмов гео-
метрических построений отдельных многоуголь-
ников, удобных при обучении, могут быть при-
ведены возможности алгоритмизации построе-
ния многоугольников высшего порядка с помо-
щью построения многоугольников меньшего по-
рядка. Эти алгоритмические подходы позволя-
ют при обучении геометрическим построени-
ям аль-Фараби создать систему дидактических 
средств электронного обучения. При этом мож-
но эффективно осуществить и обучение матема-
тике – обучение учащихся построению многоу-
гольников методами электронного обучения, с 
одной стороны, и обучение информатике – об-
учение алгоритмам построения отдельных мно-
гоугольников – с другой.

Особый интерес при обучении представля-
ют мультимедийные образовательные ресурсы, 
позволяющие наглядно демонстрировать в этих 
задачах на построение всевозможные искус-
ные приемы, предлагаемые аль-Фараби. Целе-
направленная работа по разработке этих ресур-
сов в настоящее время ведется в Казахском на-
циональном педагогическом университете име-
ни Абая в рамках изучения математического на-
следия аль-Фараби. 

На данный момент уже разработаны ани-
мационные ролики практически всех геоме-
трических построений, описанных аль-Фараби, 
и размещены на специально созданном 
научно-методическом образовательном пор-
тале. Главная их особенность в том, что рабо-
тают они на большом числе операционных си-
стем, предоставляя возможность осуществле-
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ния доступа к ним с любых устройств, в том 
числе мобильных.

Естественно, внедрение в современное об-
разование геометрических построений аль-
Фараби и использование при их обучении раз-
работанных средств обогащают обеспечение 
продуктивного, творческого обучения математи-
ке и информатике как инновационный подход.
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Ф
ормирование личности будущих ар-
тистов балета, доведение их профес-
сионально значимых качеств до макси-

мального раскрытия являются сложными педа-
гогическими задачами, реализовать которые на 
высоком профессиональном уровне необходи-
мо за время прохождения будущими артистами 
программы профессионального образования –
среднего или среднего и высшего. Становление 
личности будущего артиста – многоступенчатый 
процесс, в котором без развития и укрепления 
базовых компонентов профессионально значи-
мых качеств учащегося не может быть достигнута 
цель обучения – формирование личности творче-
ского деятеля хореографического искусства. Опыт 
работы в хореографических учебных заведениях 
показывает, что таким компонентом является му-
зыкальность.

Артист танцует музыку, а не под музыку         
[Тарасов, 1971], и развитие музыкальности буду-
щего артиста балета – фундамент его специаль-
ных навыков, и именно с этого следует начинать 
обучение. Умение пластически выразить музы-
ку является основой профессионализма артиста. 
А профессиональную мотивированность необхо-
димо закладывать с самых азов обучения буду-
щей профессии [Халимова, Головань, 2014]. Одна-
ко педагогический процесс в системе хореографи-
ческого образования сталкивается с рядом про-
блем, связанных с развитием музыкальности, и 
данные проблемы следует рассмотреть отдельно.

Первая проблема связана с особенностями 
понимания педагогами-теоретиками сущности 
музыкальности и музыкальных способностей, что, 
безусловно, вносит плюрализм в представления 
о возможностях их развития у учащихся хорео-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MUSICALITY DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL DANCE SCHOOLS STUDENTS

М.К. Буланкина         M.K. Bulankina

Pedagogy, choreographic education, musicality, 
ballet dancer, accompanist, didactics, pedagogy of 
ballet, competency. 
The paper considers the problem of musicality de-
velopment of future ballet dancers in professional 
choreographic education. The author describes 
the range of problems of musical education, the 
role of musical culture in the process of profes-
sional training of future ballet dancers. The paper 
proves that, as a basis for professionalism in cho-
reography, musicality development as the most 
important professional quality of a future ballet 
dancer is of particular importance that should be 
widely implemented during classes in special sub-
jects. It also identifies the most important tasks of 
musicality development of future ballet dancers.

Педагогика, хореографическое образование, музыкаль-
ность, артист балета, концертмейстер, дидактика, 
педагогика балета, профессиональная пригодность.
В статье рассматривается проблема развития музы-
кальности будущих артистов балета в системе профес-
сионального хореографического образования. Авто-
ром описываются круг задач музыкального воспитания, 
роль музыкальной культуры в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих артистов балета. Доказывает-
ся, что, являясь основой хореографического профессио-
нализма, развитие музыкальности как важнейшего про-
фессионального качества будущего артиста балета при-
обретает особую значимость, что должно быть широ-
ко реализовано на занятиях по специальным дисципли-
нам. Определяются важнейшие задачи развития музы-
кальности будущих артистов балета.
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графических учебных заведений. Одни педагоги-
хореографы утверждают, что музыкальность – 
врожденное качество и воспитать его невозмож-
но, другие придерживаются полярной точки зре-
ния. Вопрос осложняется тем, что разные люди 
вкладывают в понятие «музыкальность» разный 
смысл. Понятие музыкальности в хореографии 
включает в себя широкий спектр определений: 
от способности чувствовать настроение звучаще-
го материала, ладово-гармонические тяготения, 
структуру построений от начала до завершающих 
каданционных оборотов, темповых, ритмических 
и стилистических особенностей до умения пере-
давать весь спектр музыкально-выразительных 
средств через свой танец.

Определение феномена музыкальных спо-
собностей породило множество противоречи-
вых мнений среди ученых, занимающихся этой 
проблемой. Так, Г. Ревеш определял понятие му-
зыкальности как способность эстетически на-
слаждаться музыкой, чувствовать ее настрое-
ние, ощущать структуру формы и строение фра-
зы, стилистику музыкального произведения. 

Считал музыкальность целостным неде-
лимым явлением, не поддающимся анализу, 
врожденным качеством, которое невозможно 
воспитать [Ревеш, 2008]. Н.А. Ветлугина опре-
деляет музыкальность как «чисто человеческое 
свойство, сложившееся в процессе обществен-
ной практики…» [Ветлугина, 1968]. Кроме му-
зыкальности как комплекса специальных, музы-
кальных, способностей Б.М. Теплов указывает на 
наличие у человека более общих способностей, 
проявляющихся в музыкальной деятельности 
[Теплов, 1947]. Американский психолог Карл Си-
шор предлагает определять наличие музыкаль-
ных способностей с помощью различных коли-
чественных норм [Seashore, 1956].

Из различий в понимании сущности музы-
кальности и музыкальных способностей вытека-
ет педагогическая проблема – выбор подходов 
к развитию музыкальности у учащихся хореогра-
фических учебных заведений. Доминируют два 
основных подхода: более широко распростра-
ненный и традиционный, основанный на колли-
неарности развития музыкальных и танцеваль-

ных способностей, и этапный, в соответствии с 
которым музыкальность необходимо развивать 
прежде иных профессионально значимых ка-
честв личности будущего артиста. В настоящей 
статье мы проводим идею именно второго под-
хода. Это обосновывается следующим: будущий 
артист балета готовится к тому, что в течение 
всей его профессиональной карьеры именно 
музыка будет тем структурно-содержательным 
основанием, на котором будет строиться его 
деятельность – пластическое выражение смыс-
ла в танце. Поэтому с самого начала обучения 
гомофонно-гармоническая фактура, т.е. ярко вы-
раженная мелодия и довольно прозрачный ак-
компанемент, позволяют сделать музыкальный 
материал понятным и доступным для освоения 
учащимися младших классов. К сожалению, ис-
ходный уровень музыкального образования 
младших школьников, поступающих в хореогра-
фические учебные заведения, на настоящий мо-
мент не всегда высок. Это, безусловно, связано 
с отсутствием слуховой практики и дошкольно-
го музыкального воспитания, а также недоста-
точным школьным музыкальным воспитанием. 
Лишь немногие дети, поступающие в хореогра-
фические учебные заведения и, естественно, об-
ладающие выраженными задатками к искусству 
хореографии, имеют навыки игры на музыкаль-
ных инструментах или пения. 

Программа хореографических училищ и дет-
ских школ искусств предполагает возможность 
четырехгодичного и более обучения игре на фор-
тепиано как дополнительного предмета к основ-
ной специальности. Значение этих уроков трудно 
переоценить, поскольку навык интонирования на 
музыкальном инструменте дает учащимся необ-
ходимый опыт для понимания и осмысления му-
зыки, а в конечном итоге интонирования своим 
телом – пластической сути хореографии.

Педагогическая проблема развития музы-
кальности у учащихся хореографических учеб-
ных заведений также связана с последователь-
ностью и выбором педагогических методов, ко-
торые должны создать крепкий фундамент про-
фессионализму, творческому началу и эстетичес-
кому чувству будущего артиста. Основываясь на 
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опыте работы в хореографических учебных заве-
дениях, очертим основные параметры этого ме-
тодического выбора.

Работая в балетном классе от первого клас-
са до выпускного курса, можно наблюдать и 
проследить постепенное усложнение хореогра-
фической лексики – от «произнесения отдель-
ных букв и слогов» до плотно насыщенного дви-
жениями на каждую музыкальную метриче-
скую долю хореографического текста. Таким об-
разом, музыка, аккомпанирующая уроку, долж-
на соответствовать уровню усвоения учащими-
ся материала, исходя из сложности именно ба-
летных pas, изучаемых на занятии. Это касается 
как художественно-смыслового содержания са-
мого музыкального материала, которое долж-
но соответствовать возрасту учащихся, так и ис-
пользуемых концертмейстером музыкально-
выразительных средств. При этом в тех случаях, 
когда занятия проводятся с учащимися младше-
го возраста (а профессиональная подготовка бу-
дущих артистов балета начинается с 9–10-лет-
него возраста), важно иметь в виду, что на пер-
вый план выходят ясность и простота интониро-
вания, т.к. предполагается, что ребенок учится 
пропевать про себя музыкальную интонацию и 
передавать ее своим телом [Тарасов, 1971].

Необходимо отметить значение грамотной 
музыкально-ритмической раскладки хореогра-
фического текста соответственно возрастной 
специфике учащихся. Осуществить это – педаго-
гическая задача концертмейстера балета на за-
нятиях по специальным хореографическим дис-
циплинам.

В этом контексте важно отметить различное 
для музыкантов и хореографов понимание «ба-
летной счетной единицы». Понятие «балетной 
четверти» в хореографическом тексте чаще все-
го приравнивается к простому такту [Безуглая, 
2009]. Наиболее часто встречающаяся ошиб-
ка в младших классах – это предельное заниже-
ние темпов, за счет чего звучащая музыка теря-
ет свою окраску и её характер определить прак-
тически невозможно. Это происходит чаще все-
го от неумения педагога-хореографа грамотно 
распределить музыкальный материал на счет-

ную хореографическую единицу. Увеличивая 
или уменьшая музыкально-ритмическую пуль-
сацию, возможно сохранить ценность самого 
музыкального материала, включая все его необ-
ходимые характерные особенности для сопро-
вождения балетного экзерсиса и музыкально-
эстетического воспитания учащихся. Так, в ка-
честве примера можно привести музыкальную 
раскладку движения battement tendu. В первом 
классе движение исполняется следующим об-
разом: на 4 счета нога выдвигается в сторону, 4 
счета фиксируется в выдвинутом положении, на 
4 счета задвигается в пятую позицию и 4 счета 
фиксируется в ней. 

Двухдольный музыкальный материал в 
жанре легкого марша исполняется в темпе 
moderato. По мере уплотнения хореографиче-
ского текста темп будет замедляться, то есть при 
музыкальной раскладке на 2 счета (нога выдви-
гается в сторону, 2 счета фиксируется в выдви-
нутом положении, на 2 счета задвигается в пя-
тую позицию и 2 счета фиксируется в ней) темп 
будет несколько ниже, чем при первой и гораз-
до ниже при освоении окончательного варианта 
исполнения этого движения из-за такта. Таким 
образом, при низкой насыщенности музыкаль-
ной счетной единицы балетным текстом темп 
будет выше, чем при ее высокой насыщенности. 
Это связано с физиологическими особенностями 
человеческого тела и координации. 

Конечно, в старших классах и на курсах дви-
жение battement tendu, как и другие движения 
балетного экзерсиса, выполняются в доволь-
но подвижном темпе, даже когда уже метро-
ритмическая пульсация идет условно восьмыми 
долями, но и в этом случае следует учитывать 
значение изменения темпа на этапе освоения 
хореографической комбинации и при ее испол-
нении в законченном виде на экзамене. Так, при 
введении трех движений battement tendu услов-
но восьмыми длительностями в 5 классе темп 
будет гораздо ниже, чем в выпускном.

Необходимо отдельно остановиться на во-
просе координации между двигательными и 
слуховыми ощущениями, которые зачастую на-
рабатываются (или должны нарабатываться) 
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в младших классах. Очень часто учащийся, не 
имеющий достаточного слухового опыта, не мо-
жет соотнести звучащий музыкальный материал 
с необходимостью совпадать своим движением 
с сильной долей. Такого рода задачи решаются 
на самом первом, относительно примитивном 
этапе, на занятиях ритмикой путем выполнения 
простейших ритмических упражнений. 

Весь процесс воспитания музыкальности и 
приобретения навыков ощущения четкой рит-
мической пульсации и умения распределить 
учебный хореографический материал по ритми-
ческим долям такта формирует у учащегося яс-
ное представление о метроритмической струк-
туре всех движений классического экзерсиса в 
процессе обучения в хореографическом учеб-
ном заведении, начиная от подготовительной 
группы и заканчивая выпускным курсом. Ролью 
и задачами концертмейстера в данном случае 
является в определенной степени посредниче-
ство между педагогом и учащимся.

Укрепление и расширение педагогической 
роли концертмейстера балета – адекватное ре-
шение последней из перечисленных в настоя-
щей статье педагогических проблем развития 
музыкальности у учащихся хореографических 
учебных заведений. Решение же проблем одно-
значного понимания сущности музыкальности 
будущих артистов и выбора подхода к развитию 
данного профессионально значимого качества 
требует заметного пересмотра организационно-
педагогических условий обучения будущих ар-
тистов с изменением распределения специаль-
ных дисциплин в учебном плане и увеличением 
времени, отводимого на освоение музыкально-
го материала. В ситуации закономерного следо-
вания требованиям образовательного стандар-

та это невозможно, но может быть нивелирова-
но совершенствованием профессиональных пе-
дагогических навыков концертмейстеров бале-
та. В настоящее время особенно важно так фор-
мировать профессиональные компетенции кон-
цертмейстеров, чтобы осуществляемое ими обу-
чение будущих артистов балета начиналось с эф-
фективного освоения музыкального фундамен-
та танца, без чего невозможна выработка иных 
профессионально-личностных качеств танцов-
щика. Музыкальность является той канвой, на 
которую ложится любой другой учебный мате-
риал хореографического образования, и именно 
с развития этого свойства важно начинать про-
фессиональное и творческое развитие личности 
будущего артиста.
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В последние годы в России и в мире боль-
шое внимание уделяется вопросам ин-
женерного образования и престижу ин-

женерной профессии. Основными проблема-
ми, возникающими при подготовке высококва-
лифицированных инженерных кадров, являют-
ся оторванность теоретической базы от практи-
ческих знаний и навыков, «пассивность» про-
цесса получения знаний студентами, отсутствие 
мотивации в определении своего будущего и, 
как следствие, недостаточная конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда. Сегодня 
назрела необходимость внедрения в обучение 
новых эффективных подходов и методов, кото-
рые способствовали бы повышению качества 
инженерного образования. 

В этих целях мировое образовательное со-
общество реализует проект, названный инициа-

тивой CDIO. Российские исследователи и педа-
гоги при подготовке инженеров рекоменду-
ют наряду с ФГОС ВО 3+ также ориентировать-
ся на стандарты CDIO для совершенствования 
образовательной деятельности [Иванов и др., 
2013, с. 76]. В основе CDIO (Conceive – Design – 
Implement – Operate) заложена универсальная 
модель освоения образовательных программ в 
области техники и технологий «Планировать –
Проектировать – Производить – Приме-
нять». Основная направленность этого проек-
та состоит в устранении противоречий между 
теорией и практикой в инженерном образова-
нии. Преимуществом модернизации любой об-
разовательной программы в соответствии с це-
лями всемирной идеологии CDIO является си-
стемная интеграция существующих педагогиче-
ских технологий с направлением вектора обу-

ОБУЧЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ ИДЕОЛОГИИ CDIO

TEACHING DISCRETE MATHEMATICS 
BASED ON THE GLOBAL CDIO IDEOLOGY

Ю.В. Вайнштейн, В.А. Шершнева,        Yu.V. Vainshtein, V.A. Shershneva,
К.В. Сафонов          K.V. Safonov

Upgrading engineering education, global CDIO 
ideology, teaching discrete mathematics, profes-
sional-practical focus of teaching, active learning. 
The paper discusses the solution to the problem 
of upgrading engineering education through the 
modernization of educational programs in ac-
cordance with the global CDIO ideology. It also 
considers the main principles and aspects of the 
learning process of training Bachelors of Discrete 
Mathematics in Siberian Federal University. Be-
sides, the paper defines pedagogical technologies 
and design mechanisms of teaching mathematics 
trying to meet CDIO standards, which stimulate 
students in learning activities and are focused on 
achieving professional and personal competences 
and learning outcomes.

Повышение качества инженерного образования, все-
мирная идеология CDIO, обучение дискретной матема-
тике, профессионально-практическая направленность 
обучения, активное обучение.
В статье обсуждается решение проблемы повышения каче-
ства инженерного образования путем модернизации обра-
зовательных программ в соответствии с всемирной идео-
логией CDIO. Рассмотрены основные принципы и аспекты 
проектирования образовательного процесса по дисципли-
не «Дискретная математика» при подготовке бакалавров 
в Сибирском федеральном университете. Определены пе-
дагогические технологии и механизмы построения обуче-
ния математике в рамках достижения стандартов CDIO, ак-
тивизирующие обучающихся в познавательной деятельно-
сти и ориентированные на достижение профессионально-
личностных компетенций и результатов обучения. 
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чения на решение инженерных задач в контек-
сте модели жизненного цикла технической про-
дукции, систем и процессов.

CDIO формирует контекст профессиональ-
ного инженерного образования через отраже-
ние идеологии в двенадцати стандартах, опре-
деляющих специальные требования к основным 
образовательным программам (ООП) [Между-

народный…, 2011, с. 4]. Стандарты выступают 
путеводителем для реформирования и оценки 
ООП и определяют условия для их непрерыв-
ного улучшения и интеграции в мировое обра-
зовательное пространство. Образовательная 
программа считается реализуемой в идеологии 
CDIO при условии достижения всей совокупно-
сти стандартов, приведенных в таблице. 

Стандарты CDIO

№ стандарта Наименование стандарта Назначение
Стандарт 1 CDIO как контекст инженерного образования Описание общей философии 

образовательных программ 
и учебных планов

Стандарт 2 Результаты обучения CDIO
Стандарт 3 Интегрированный учебный план
Стандарт 4 Введение в инженерную деятельность
Стандарт 5 Опыт ведения проектно-внедренческой деятельности Организация образовательного 

процесса, основанного 
на постоянной активизации 
учебной деятельности

Стандарт 6 Рабочее пространство для инженерной деятельности
Стандарт 7 Интегрированное обучение
Стандарт 8 Активные методы обучения
Стандарт 9 Совершенствование CDIO-компетенций преподавателей Повышение квалифи-

кации профессорско-
преподавательского состава

Стандарт 10 Совершенствование педагогических компетенций
преподавателей

Стандарт 11 Оценка обучения Аудит и оценка программ
и успеваемости студентовСтандарт 12 Оценка программы

На основе анализа стандартов и существую-
щих наработок в области построения обучения 
математическим дисциплинам [Всемирная ини-
циатива..., 2011; Гафурова, Осипова, 2013; Бута-
кова, 2014 и др.] в работе выделены следующие 
основополагающие принципы такого обучения: 

– отражение философии инициативы CDIO в 
дисциплине, ориентация студентов на достиже-
ние результатов обучения;

– приоритетное использование педагоги-
ческих технологий активного обучения и во-
влечения студентов в интерактивную учебно-
познавательную деятельность;

– применение дискуссий по содержанию 
учебного материала;

– демонстрация примеров использования 
математических методов в решении профессио-
нальных задач;

– внедрение метода проектов как средства 
интеграции различных дисциплин учебного пла-
на для решения инженерных задач;

– эмоционально-интеллектуальное вовле-
чение студентов в процесс образования и форми-
рование навыков обучения в течение всей жизни;

– повышение мотивации и личностно значи-
мого смысла обучения, формирования ценност-
ного отношения к математическим знаниям;

– непрерывный мониторинг достижения 
результатов обучения.

Реализация этих принципов позволяет фор-
мировать целостную педагогическую систему 
обучения математике будущих инженеров с уче-
том идеологии CDIO. 

При построении обучения в соответствии с 
CDIO важная роль отводится достижению резуль-
татов инженерного образования [Всемирная ини-
циатива..., 2011, с. 4]. Учитывая это, при проектиро-
вании процесса обучения математике бакалавров 
направлений Программная инженерия и Инфор-
матика и вычислительная техника следует опре-
делить соответствия между положениями рос-
сийских образовательных стандартов ФГОС ВО 3+
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и результатами обучения CDIO. Также следует 
расширить состав компетенций, характеризую-
щих готовность использовать аппарат дискретной 
математики в профессиональной деятельности в 
условиях командной работы.

Формирование готовности студентов к до-
стижению результатов обучения и активизации 
учебно-познавательной деятельности достига-
ется за счет использования технологий активно-
го обучения, моделирующих предметное и со-
циальное содержание будущей профессиональ-
ной деятельности. Применение активных ме-
тодов в обучении способствует развитию спо-
собности проявлять инициативу, критического 
мышления обучающихся, самостоятельности в 
принятии решений, ответственности, готовности 
решать психологические проблемы в общении 
[Шкерина, 2012].

Важным моментом при обучении являют-
ся подбор и использование задач практической 
и профессиональной направленности [Носков 
Шершнева, 2010; Вайнштейн и др., 2014; Шерш-
нева, 2014], реализующих основной принцип 
CDIO – создание продуктов и систем на всех эта-
пах жизненного цикла. При их решении внима-
ние акцентируется на выделении следующих эта-
пов: анализ и математическая постановка зада-
чи (планирование), выбор решения (проектиро-
вание), реализация решения задачи (производ-
ство), анализ и построение выводов (примене-
ние). Выработанные способности решения задач, 
начиная от постановки до анализа, согласуются 
с принципами CDIO и, безусловно, скажутся на 
уровне выполнения дальнейших проектных ра-
бот и будут способствовать повышению профес-
сиональной подготовки будущих специалистов.

Для достижения успехов в будущей инженер-
ной деятельности уже на ранней стадии обучения 
применяется базовая проектно-внедренческая 
деятельность, направленная на решение реаль-
ных практических проблем. Она обеспечивает 
интегрированное использование знаний и навы-
ков дискретной математики и дисциплин пререк-
визитов и корреквизитов, а также их самостоя-
тельное приобретение из различных источников. 
Метод проектов выступает методом обучения, 

обеспечивающим формирование компетенций, 
необходимых будущим инженерам.

В рамках выполнения проектной и самосто-
ятельной работы акцент, в отличие от классиче-
ского знаниевого подхода, делается на команд-
ной работе. Студентам при выполнении зада-
ний предоставляется достаточная свобода дей-
ствий, т.е. нет жестких рамок работы, устанавли-
ваются лишь этапы и сроки выполнения работы. 
Организация работы ложится полностью на об-
учающегося и команду, в которой каждый несет 
определенную долю ответственности.

Фонд оценочных средств по дискретной ма-
тематике, наряду с традиционными контроли-
рующими мероприятиями, включает регуляр-
ные опросы, подготовку докладов, сообщений, 
написание эссе, выполнение проектов. Важны-
ми элементами при обучении дискретной мате-
матике являются включение студентов в оценоч-
ную деятельность, проведение опросов, направ-
ленных на повышение качества преподавания, 
например «Muddy cards». 

Отличительной особенностью реализа-
ции учебного процесса является применение 
электронного образовательного ресурса (ЭОР), 
разработанного на основе модульной веб-
ориентированной обучающей среды Moodle 
[Зыкова и др., 2013, с. 38]. Сегодня активное 
применение электронных образовательных ре-
сурсов при обучении представителей современ-
ного «цифрового поколения», живущего в мире 
электронной культуры, необходимая и неотъем-
лемая часть образования. К элементам ЭОР 
«Дискретная математика» относятся: теорети-
ческие материалы, мультимедиа-ресурсы, глос-
сарий, тестовые задания для самостоятельно-
го выполнения, разнообразные анкеты для уче-
та мнения студентов, совместные модули Wiki 
для осуществления командной работы, онлайн-
компоненты для взаимного рецензирования ра-
бот, пространство для общения и обмена опы-
том, повышения качества освоения курса.

Применение предложенной методической 
системы обучения студентов дискретной мате-
матике направлено на повышение познаватель-
ного интереса, совершенствование системы ма-
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тематических знаний, осознание студентом ме-
ста и роли изучаемых знаний в профессиональ-
ном, социальном и личностном смыслах, разви-
тие возможностей использования и креативно-
сти применения математических знаний для ре-
шения задач профессиональной деятельности 
и формирования профессионально-личностных 
компетенций инженера и результатов обуче-
ния в соответствии с ФГОС ВО 3+ и требования-
ми CDIO, для успешности в личной, профессио-
нальной и общественной жизни.

В настоящее время представленные в рабо-
те аспекты построения образовательного про-
цесса по дискретной математике в соответствии 
с всемирной идеологией CDIO проходят апроба-
цию в учебном процессе. По ее результатам пла-
нируется дальнейшая работа по выстраиванию 
методической системы обучения математиче-
ским дисциплинам и повышению качества ин-
женерного образования. 

Библиографический список
1. Бутакова С.М., Братухина Н.А., Арасланова 

М.Н. и др. Проектирование образовательно-
го процесса по математике в контексте стан-
дартов CDIO // Фундаментальные исследо-
вания. 2014. № 6–7. С. 1497–1503.

2. Вайнштейн И.И., Вайнштейн Ю.В., Сафонов 
К.В. О модели внутрипредметных связей в 
обучении математике студентов инженер-
ного вуза // Вестник КГПУ. 2014. № 2 (28).      
С. 48–52.

3. Всемирная инициатива CDIO. Планируе-
мые результаты обучения (CDIO Syllabus): 
информационно-методическое издание / 
пер. с англ. и ред. А.И. Чучалина, Т.С. Петров-
ской, Е.С. Кулюкиной. Томск: ТПУ, 2011. 22 с.

4. Гафурова Н.В., Осипова С.И. Металлурги-
ческое образование на основе идеологии 
CDIO // Высшее образование в России. 2013. 
№ 12. С. 137–139.

5. Зыкова Т.В., Сидорова Т.В., Шершне-
ва В.А. и др. Опыт использования веб-
ориентированной среды MOODLE в обуче-
нии математике студентов инженерного 
вуза на основе полипарадигмального под-
хода // Информатика и образование. 2013. 
№ 5 (244). С. 37–40.

6. Иванов В.Г., Кондратьев В.В., Кайбияйнен 
А.А. Современные проблемы инженерного 
образования: итоги международных конфе-
ренций и научной школы // Высшее образо-
вание в России. 2013. № 12. С. 66–77.

7. Международный семинар по вопросам ин-
новаций и реформированию инженерного 
образования «Всемирная инициатива CDIO» 
/ под ред. Н.М. Золотаревой и А.Ю. Умарова. 
М.: МИСиС, 2011. 60 с.

8. Носков М.В., Шершнева В.А. О дидактиче-
ском базисе современной высшей школы 
и математической подготовке компетент-
ного инженера // Педагогика. 2010. № 10.              
С. 38–44.

9. Осипова С.И., Осипов В.М. Потенциал ма-
тематических дисциплин в формировании 
проектировочно-внедренческой компетент-
ности бакалавров // Фундаментальные ис-
следования. 2013. № 10-10. С. 2286–2289.

10. Шершнева В.А. Формирование математиче-
ской компетентности студентов инженерно-
го вуза // Педагогика. 2014. № 5. С. 62–70.

11. Шкерина Л.В. Моделирование компетенций 
студентов в динамике их формирования // 
Психология обучения. 2012. № 8. С. 5–16. 



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 31 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

С
овременный период развития образо-
вания характеризуется стремительными 
темпами информатизации, выражающи-

мися в проникновении современных инфоком-
муникационных технологий в различные обла-
сти образования, экономики и т.д. 

Методически информационные техноло-
гии в образовании должны быть проработа-
ны с ориентацией на конкретное применение. 
Часть технологий должна эффективно поддер-
живать учебный процесс, другие разработку но-
вых учебных пособий, сопровождать и поддер-
живать проектную деятельность обучающихся 

[Полат, Бухаркина, 2008], включать средства ви-
зуализации и адаптации для студентов, элемен-
ты образовательной программы, автоматизации 
сбора результатов предварительной и промежу-
точной аттестации [Кириллов, 2015 с. 22].

Одними из важнейших факторов повыше-
ния качества обучения студентов фундаменталь-
ным дисциплинам (например, физике) в условиях 
электронного обучения являются индивидуализа-
ция и систематичность предметной подготовки. 

В связи с этим является важной возмож-
ность представления одного из алгоритмов ин-
дивидуализации и систематичности очного обу-

А.Б. ДАМБУЕВА, Д.П. ХИНЗЕЕВА. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМАТИЧНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМАТИЧНОСТЬ 
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

INDIVIDUALIZATION AND SYSTEMATICITY 
OF STUDENTS’ TRAINING IN CONDITIONS 
OF INFORMATION-EDUCATION ENVIRONMENT

А.Б. Дамбуева, Д.П. Хинзеева     A.B. Dambueva, D.P. Khinzeeva

Electronic information-education environment, e-
learning, personal account.
The paper deals with the concept of «electronic infor-
mation-education environment» and its legal frame-
work. The authors describe the experience of teach-
ers of Buryat State University working with personal 
accounts containing teaching material. Students’ 
personal accounts have access to steering documents 
of disciplines (modules), practices, publications of 
electronic library systems and electronic educational 
resources specified in those documents; personal ac-
counts record the course of a learning process and 
the results of midterm assessment and the results of 
learning a curriculum. It provides systematic support 
of a learning process, implementation of network 
consultations on-line, efficiency of communication, 
individualization of learning, an opportunity to adapt 
to the workstyle of each student and teacher. The au-
thors developed an electronic score-rating system to 
trace the results of current and midterm assessment 
and the results of learning a curriculum.

Электронная информационно-образовательная сре-
да, электронное обучение, личный кабинет. 
В статье рассмотрены понятие «электронная информа-
ционно-образовательная среда», его законодательная 
основа. Приводится опыт работы преподавателей Бурятс-
кого государственного университета в личных кабинетах, 
в которых размещается учебный материал. В личных ка-
бинетах студентов обеспечен доступ к рабочим програм-
мам дисциплин (модулей), практик, изданиям электрон-
ных библиотечных систем и электронным образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах; фик-
сируется ход образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и освоения образователь-
ной программы. Это обеспечивает систематическую под-
держку учебного процесса, осуществление сетевых кон-
сультаций в онлайн-режиме, оперативность коммуника-
ций, индивидуализацию обучения, возможность адапта-
ции к стилю работы каждого студента и преподавателя. 
Для фиксации результатов текущей и промежуточной ат-
тестации и освоения образовательной программы разра-
ботана электронная балльно-рейтинговая система.
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чения студентов с использованием электронной 
информационно-образовательной среды.

Пункт 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № ФЗ-273 регламентирует реализа-
цию образовательных программ с применени-
ем электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. 

Указывается, что «под электронным обучени-
ем понимается организация образовательной де-
ятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образо-
вательных программ информации и обеспечива-
ющих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информа-
ции, взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников» [Федеральный закон...]. 

В последние годы электронное обучение ста-
новится неотъемлемой составляющей образова-
тельного процесса в вузах и используется во всех 
формах обучения. Применение электронного об-
учения позволяет повысить качество образова-
ния за счет использования быстро пополняющих-
ся мировых образовательных ресурсов и за счет 
того, что при использовании элементов электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных 
технологий увеличивается доля самостоятельной 
работы студентов при освоении материала. 

Особенно актуальным электронное обуче-
ние становится в условиях внедрения федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) нового поколения и связанного с этим 
сокращения объемов аудиторной работы, увели-
чения и расширения форм самостоятельной рабо-
ты студентов, для организации которой электрон-
ное обучение открывает новые возможности.

При решении вопросов реализации ФГОС 
необходимы наличие различных вариантов про-
грамм, учебников, дидактических материалов, 
позволяющих индивидуализировать процесс 
обучения, создание условий для самостоятель-
ного выбора учащимися способов работы, типа 
заданий, вида и форм учебного материала, ис-
пользование разнообразных интерактивных 

форм занятий, создание ситуации успеха для по-
ощрения индивидуальных сдвигов в развитии 
обучающегося [Якиманская, 2000].

В утверждённом Приказом Минобрнауки РФ 
от 07.08. 2014 № 937 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 03.03.02 Физика в разделе VII о тре-
бованиях к условиям реализации программы ба-
калавриата пункт 7.1.2 подчеркивает необходи-
мость развития электронной информационно-
образовательной среды. В соответствии с этим 
пунктом «электронная информационно-образова-
тельная среда организации должна обеспечивать 
доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-
тронных библиотечных систем и электронным об-
разовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образователь-
ной программы; проведение всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; формирование электронного 
портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти ра-
боты со стороны любых участников образователь-
ного процесса; взаимодействие между участника-
ми образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие по-
средством сети “Интернет”» [ФГОС ВО]. 

Таким образом, электронное обучение тре-
бует для реализации создания виртуальной элек-
тронной среды обучения или платформы элек-
тронного обучения. На современном рынке об-
разовательных услуг платформы для электрон-
ного обучения имеют в развитии тенденцию к 
индивидуально-ориентированной персональной 
странице, когда единое окно доступа позволяет и 
выходить на учебные материалы, и осуществлять 
коммуникации на уровне группы, и участвовать в 
социальных сетях [Можаева, 2013, с. 126]. 

Электронное обучение предполагает различ-
ные форматы, включая обучение через интерак-
тивные лекции у лучших преподавателей, игро-
вые симуляторы, интерактивные тесты, в том чис-
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ле аудиовизуальные, дистанционное выполнение 
виртуальных лабораторных и практических ра-
бот, предусматривающих возможность контроля 
со стороны преподавателя, моделирование про-
цессов, имитирующих реальность, организацию 
сетевой проектной деятельности, создание сете-
вых сообществ по профилю обучения (предмет, 
курс, группа и т.д.). При этом обеспечиваются си-
стематическая поддержка индивидуального обу-
чения, сетевые консультации в режимах онлайн и 
офлайн, оперативность коммуникаций, индиви-
дуализация обучения, возможность адаптации к 
стилю работы каждого студента и преподавателя, 
фиксация обучения. Информационные техноло-
гии, применяемые в электронном обучении, все 
чаще используются для повышения эффективно-
сти очного обучения, заставляют преподавателя 
искать новые педагогические методы и приемы 
аудиторной работы со студентами, позволяющие 
повысить их мотивацию к обучению [Казанская, 
2009, с. 4], активно осваивать и применять в про-
фессиональной деятельности современные сер-
висы Интернет, основанные на технологиях web 
2.0., что способствует развитию информационной 
культуры [Лапчик, 2013, с. 3; Biondi, 2002, p. 60].

Все эти возможности реализованы, на наш 
взгляд, в личном кабинете преподавателя и сту-
дента, внедряемом в образовательный процесс 
в Бурятском государственном университете. 

В личном кабинете преподаватели прикре-
пляют рабочую программу к преподаваемой 
дисциплине, после этого она становится доступ-
ной студентам, изучающим данную дисциплину, 
из любого места, где есть Интернет. 

При этом одним из важных этапов становит-
ся внесение структурированного тематического 
плана курса, являющегося неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины. Структура те-
матического плана определяется следующим об-
разом: раздел – содержит в себе несколько тем; 
темы – содержат в себе виды занятий. 

Для фиксации результатов текущей и про-
межуточной аттестации и освоения образова-
тельной программы в университете разрабо-
тана электронная балльно-рейтинговая систе-
ма. Общая максимальная сумма баллов, кото-
рую студент может набрать по дисциплине в те-
чение семестра, 100 баллов: 60 баллов за теку-
щий контроль и рубежный контроль + 40 бал-
лов за зачет /экзамен (итоговый контроль)                                       
[Методические...]. 

Для оценивания учебных достижений студен-
тов по балльно-рейтинговой системе преподава-
тели придерживаются следующего алгоритма.

Представим на примере дисциплины «Фи-
зика» общей трудоемкостью 7 ЗЕТ, 250 часов. 

1. Первым шагом необходимо разбить со-
держание подготовки по дисциплине на отдель-
ные модули, степень освоения которых студен-
тами можно проконтролировать. 

Модульное построение учебного процес-
са предполагает структурирование содержания 
учебной дисциплины на дисциплинарные моде-
ли. Дисциплинарный модуль представляет со-
бой логически законченный самостоятельный 
раздел дисциплины, объединяющий ряд тем в 
соответствии с рабочей программой [Осин и др., 
2011, с. 88].
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2. Далее необходимо распределить трудо-
емкость текущей работы студента. Например, по 
дисциплине «Физика» распределение видов те-

кущей работы может выглядеть выглядит следу-
ющим образом.

Текущий контроль Итого
Посещение

лекций и семинаров
Выполнение 

контрольных работ 
СРС (написание реферата, 

доклад, решение комплектов 
задач, коллоквиум)

10 % 60 % 30 % 100 %
5,4 балла – 9 % 36 баллов – 60 % 18,6 балла – 31 % 60 баллов

 Формами текущего и рубежного контро-
ля (видами текущей работы) могут быть устный 
опрос, участие в семинарах (выполнение зада-
ний во время занятий), выполнение домаш-
них заданий, лабораторной работы, контроль-
ной работы, компьютерное тестирование, под-
готовка и защита реферата, доклада, сообщения 
и т.д., выполнение и оформление отчетности по 
лабораторной работе, участие в научных конфе-

ренциях и семинарах, посещение лекций, вы-
полнение курсовой работы (проекта), самостоя-
тельная работа студента и т.д. 

3. Далее преподаватель разрабатывает си-
стему рубежных контролей для определения ка-
чества усвоения учебного материала и контро-
ля результатов аудиторной и самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студентов 
по каждому модулю.

Количество рубежных контролей устанавли-
вается в зависимости от количества кредитных 
единиц, предусмотренных учебным планом для 
данного курса: на каждую ЗЕТ – один рубежный 
контроль. 

4. Следующим шагом необходимо опреде-
лить критерии оценивания, распределить мак-
симально возможное и минимально необходи-
мое количество баллов рубежного и промежу-
точного контроля. 

После выполнения вышеуказанных ша-
гов студентам, помимо рабочей програм-

мы, в личном кабинете доступны все учебно-
методические материалы, необходимые при 
изучении дисциплины. Это и ссылки на ре-
комендованные преподавателем интернет-
страницы, и различные документы, презента-
ции, изображения, архивы, электронные ресур-
сы и т.д. 

В рабочей программе материалы добавля-
ются к занятиям тематического плана, чтобы сту-
дентам было легче понять, на каком этапе изуче-
ния дисциплины понадобится тот или иной ма-
териал.
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Таким образом, специально подобранное 
методическое обеспечение информационно-
образовательной среды для электронного обу-
чения студентов позволяет обеспечить индиви-
дуализацию и систематичность их предметной 
подготовки.
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В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года от-

мечается, что «в основу развития системы об-
разования должны быть положены такие прин-
ципы проектной деятельности… как открытость 
образования к внешним запросам, применение    
проектных методов…» [Концепция..., 2008]. Про-
фессионально ориентированные веб-квесты, ис-
пользуемые в процессе обучения магистрантов, 
позволяют реализовать описанные выше прин-
ципы и способствуют развитию профессиональ-
ных компетенций.

Проблемам использования веб-квестов в 
образовательном процессе посвящены исследо-
вания Е.И. Багузиной, Я.С. Быховского, Г.А. Воро-
бьева, О.В. Львовой, С.В. Напалкова, О.Л. Осад-

чук, Е.М. Шульгина и других. С.В. Напалков спе-
циализируется на разработке веб-квестов для 
средней школы по математике, ранее мы раз-
работали веб-квест по математическому анали-
зу для бакалавров [Журавлева, 2014], однако от-
сутствуют исследования, посвященные разра-
ботке профессионально ориентированных веб-
квестов и методик их использования в процес-
се подготовки магистров математического обра-
зования.

В настоящее время существуют противоре-
чия между достаточной изученностью общих во-
просов, связанных с применением веб-квестов в 
образовательном процессе, и слабой разрабо-
танностью профессионально ориентированных 
веб-квестов для будущих магистров математи-
ческого образования. 

ВЕБ-КВЕСТЫ КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРОВ В СФЕРЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

WEBQUESTS AS A MEANS AND CONDITION 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES’ DEVELOPMENT 
OF MASTERS OF MATHEMATICAL EDUCATION

Н.А. Журавлёва          N.A. Zhuravleva

Master, mathematical education, professional 
competences, development, webquest, criteria of 
estimation, professional orientation, digital edu-
cational resources.
The paper considers the features of the use of pro-
fessionally oriented webquests for professional 
competences’ development of future Masters of 
Mathematical Education. It justifies and elaborates 
the criteria for a webquest as a means and condi-
tion of  professional competences’ development of 
future Masters of Mathematical Education. The pa-
per gives an example of a professionally oriented 
webquest on the analysis of existing digital educa-
tional resources and the creation of new ones, and 
the techniques of its use in teaching mathematics.

Магистр, математическое образование, профессио-
нальные компетенции, формирование, веб-квест, кри-
терии оценивания, профессиональная направленность, 
цифровые образовательные ресурсы.
В статье рассматриваются особенности использования 
профессионально ориентированных веб-квестов для 
формирования профессиональных компетенций буду-
щих магистров математического образования. Обоснова-
ны и разработаны критерии оценки веб-квеста как сред-
ства и условия формирования профессиональных компе-
тенций будущих магистров математического образова-
ния. Приведен пример профессионально ориентирован-
ного веб-квеста по анализу существующих и созданию но-
вых цифровых образовательных ресурсов и методик его 
использования в обучении математике.
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Н.А. ЖУРАВЛЁВА. ВЕБ-КВЕСТЫ КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МАГИСТРОВ В СФЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выделенное противоречие обозначило на-
учную проблему, которая состоит в разработ-
ке теоретически обоснованного методическо-
го обеспечения профессионально ориентиро-
ванного веб-квеста, направленного на разви-
тие профессиональных компетенций будущих 
магистров математического образования. Акту-
альность и недостаточная разработанность про-
блемы определили цель исследования: разра-
ботать теоретическое обоснование и методиче-
ское обеспечение профессионально ориентиро-
ванного веб-квеста.

Веб-квест – это проблемное задание с эле-
ментами ролевой игры, для выполнения ко-
торого используются информационные ресур-
сы Интернет. Профессионально ориентирован-
ные веб-квесты разрабатываются в рамках кон-
цепции обучения будущего учителя математи-
ки Л.В. Шкериной [Шкерина, 2014] и использу-
ются в процессе обучения будущих магистров, 
что способствует развитию их профессиональ-
ных компетенций.

Профессиональные компетенции ФГОС ВО 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагоги-
ческое образование (уровень магистратуры) но-
сят метапредметный характер и для их развития 
необходима интеграция педагогической, мето-
дической и профильной подготовки. Профес-
сионально ориентированный веб-квест в рамках 
дисциплины по выбору «Методика использова-
ния цифровых образовательных ресурсов в обу-
чении математике», относящейся к вариативной 
части программы подготовки магистра «Иннова-
ционное математическое образование», позво-
ляет обеспечить эту интеграцию. Основной це-
лью веб-квеста является развитие способности 
магистрантов к подготовке цифровых образо-
вательных ресурсов по математике и разработ-
ке методики их использования в процессе обу-
чения учащихся математике.

Сформулируем задачи профессионально 
ориентированного веб-квеста, полученные в 
результате проекции профессиональных ком-
петенций ФГОС ВО ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-12 на основную цель веб-квеста: способ-
ность применять современные методики и тех-

нологии использования цифровых образова-
тельных ресурсов на различных уровнях обуче-
ния математике (ПК-1); способность анализи-
ровать результаты научных исследований, при-
менять их для создания цифровых образова-
тельных ресурсов по математике (ПК-5); готов-
ность к осуществлению педагогического про-
ектирования образовательных программ по 
математике с использованием цифровых об-
разовательных ресурсов (ПК-8); способность 
проектировать формы и методы контроля ка-
чества математического образования, различ-
ные виды контрольно-измерительных матери-
алов по математике с использованием цифро-
вых образовательных ресурсов (ПК-9); готов-
ность проектировать содержание учебных дис-
циплин, технологии и конкретные методики 
обучения математике с использованием циф-
ровых образовательных ресурсов (ПК-10); го-
товность к систематизации, обобщению и рас-
пространению отечественного и зарубежного 
методического опыта обучения математике с 
использованием цифровых образовательных 
ресурсов в профессиональной области (ПК-12) 
[Журавлева, 2015].

В процессе проведения веб-квеста следует 
руководствоваться следующими дидактически-
ми принципами для достижения цели: профес-
сиональной направленности, практической зна-
чимости и принцип рефлексивности.

Содержание веб-квеста включает описание 
проблемной профессионально направленной 
ситуации, актуальной для участников, очерчи-
вающей математическую тематику веб-квеста и 
содержащей противоречия, которые приведут к 
проблеме, на решение которой направлено вы-
полнение веб-квеста. Даются форма представ-
ления конечного результата, точное описание 
основных этапов работы, ссылки на ресурсы, ис-
пользовавшиеся для создания веб-квеста.

Профессионально ориентированный веб-
квест является комплексным заданием, поэто-
му оценка выполнения должна проводиться по 
нескольким показателям. Критерии оценива-
ния и шкала соответствия баллов представлены 
в табл. 1 и 2.
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В процессе выполнения профессионально 
ориентированного веб-квеста используюся ме-
тоды мозгового штурма, дискуссии, ролевые 
игры, индивидуальная и групповая формы об-
учения. Веб-квест предполагает использование 
технических (компьютер, подключенный к Ин-
тернету, проектор) и программных (текстовый, 
графический редакторы, программы для созда-
ния презентаций и работы с видео- и аудиофай-
лами) средств.

Приведем пример профессионально ориен-
тированного веб-квеста. 

Выпускник педагогического вуза первый 
год работает учителем математики в шко-
ле. В начале учебного года он выяснил, что 
ему предстоит вести математику в 10 клас-
се на профильном уровне. И первое, что ему 
нужно сделать, составить поурочный план 
на год. С помощью анкетирования он выяс-
нил, что большинство учащихся в классе увле-
каются информатикой. Однако обучение ма-
тематике ранее велось в традиционной фор-
ме по учебникам А.Г. Мордковича и Л.С. Ата-
насяна, без привлечения информационных 

технологий. Учителя по другим предметам 
используют цифровые образовательные ре-
сурсы и весьма успешно. Они посоветовали 
ему посмотреть следующие ссылки: http://
school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов); http://
window.edu.ru/ (Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам. Электронная библио-
тека); http://fcior.edu.ru/ (Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов).

Проанализируйте проблемную ситуацию 
и сформулируйте проблему, возникшую у мо-
лодого учителя. Обсудите возможные способы 
решения проблемы.

Познакомьтесь с содержанием учебни-
ков по математике для 10 класса (профиль-
ный уровень), входящих в федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных к использо-
ванию. Выберите учебники по алгебре и нача-
лам анализа, а также геометрии, по которым 
предстоит работать учителю. Распределите 
темы среди участников веб-квеста. 

Сформулируйте цель и задачи своей дея-
тельности для выполнения веб-квеста. Рас-

Таблица 1

Критерии оценивания профессионально ориентированного веб-квеста

Показатели Параметры оценивания Баллы
Содержание Полное раскрытие темы 0 1 2 3

Изложение стратегии решения проблемы 0 1 2 3
Логика изложения информации 0 1 2 3

Оригинальность 
и эффективность

Авторская оригинальность 0 1 2 3
Эффективность предложенных способов решения проблемы 0 1 2 3

Работа в группе Слаженность работы группы 0 1 2 3
Объем работы равномерно распределен среди участников группы 0 1 2 3

Оформление 
презентации

В презентации отражены основные идеи веб-квеста 0 1 2 3
Качество оформления презентации 0 1 2 3

Доклад Логика построения доклада, аргументированность 0 1 2 3
Культура речи, умение держаться перед аудиторией 0 1 2 3
Ответы на вопросы, направленные на раскрытие темы 0 1 2 3

Итоговый балл

Таблица 2

Шкала соответствия баллов веб-квеста

Итоговый балл 0–11 12–20 21–29 30–36
Оценка

(пятибалльная шкала) 2 3 4 5

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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планируйте действия по веб-квесту и распре-
делите роли всех участников группы.

Проанализируйте содержание учебного ма-
териала в учебнике, цифровые образователь-
ные ресурсы по выбранной теме, пройдя по полу-
ченным ссылкам, и другие материалы из Интер-
нета. Результаты анализа представьте в виде 
таблицы и сделайте выводы. Результаты обсу-
дите в группе. Проведите классификацию най-
денных ресурсов и контрольно-измерительных 
материалов. Определите, какие ещё ресурсы 
необходимо разработать.

На основании проведенного анализа разра-
ботайте новые цифровые образовательные 
ресурсы по выбранной теме. Составьте пре-
зентацию и представьте разработки в своей 
группе. Обсудите, удалось ли вам выполнить 
поставленную задачу.

Соберите банк цифровых образовательных 
ресурсов, необходимых для проведения уроков 
молодого учителя по выбранной теме. К каждо-
му ресурсу составьте аннотацию. Результаты 
проделанной работы обсудите в группе.

Разработайте поурочный план серии уро-
ков по выбранной теме и методические реко-
мендации по применению цифровых образова-
тельных ресурсов в процессе проведения уроков.

Подготовьте кейс для учителя и составь-
те групповую презентацию по результатам 
проделанной работы, которая будет пред-
ставлена учителю. Проведите оценку резуль-
тативности веб-квеста. 

Проведите рефлексию деятельности по 
веб-квесту, используя технологию «Рефлек-
сивный круг», акцентировав внимание на ана-
лизе логики выполнения веб-квеста, насколь-
ко результат веб-квеста помог в решении 

проблемы, сформулированной вначале; ана-
лиз презентации.

Подход к планированию и структурирова-
нию деятельности будущих магистров матема-
тического образования по выполнению профес-
сионально ориентированного веб-квеста, пред-
ложенный в статье, является конструктивным 
для решения проблем создания методического 
обеспечения веб-квеста, задает рамочную осно-
ву для его разработки.
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В настоящее время в нашей стране проб-
лема роста числа детей-сирот, их адап-
тации и интеграции в обществе вызыва-

ет серьезную озабоченность государственных 
органов. Число таких детей является косвенным 
показателем социальной, экономической, поли-
тической обстановки в обществе [Халимова, Во-
рожцова, 2015, с. 97].

Сегодня только что окончившим сред-
нюю школу детям-сиротам и детям, по тем или 
иным причинам оставшимся без попечения 
родителей, нелегко привыкать к новым усло-
виям образовательной среды вуза. Неумение 
студентов-сирот самостоятельно организовы-
вать досуговую деятельность приводит к рез-
кому умственному перенапряжению при под-
готовке к экзаменам, нарушению режима тру-
да, отдыха, питания, снижению работоспособ-
ности и успеваемости, а иногда к отчислению 

из вуза [Завьялов, Миндиашвили, 2012, с. 208; 
Исмиянов, 2014в, с. 59]. 

Мы считаем, что для успешной адапта-
ции студента-сироты в условиях высшего учеб-
ного учреждения необходимы социально-
педагогические условия, которые будут способ-
ствовать формированию таких адаптивно-важных 
личностных качеств студентов-сирот, как моти-
вация учебной деятельности, умение самостоя-
тельной работы, коммуникативные и рефлек-
сивные умения. При этом необходимо выстраи-
вать образовательный процесс так, чтобы в него 
было встроено инновационное педагогическое 
пространство физического воспитания, помога-
ющее формированию физического, психологи-
ческого и социального здоровья студентов-сирот, 
для успешной их социальной адаптации в систе-
ме высшего образования [Исмиянов, 2014а, с. 89; 
Филиппович, Завьялов, 2012, с.125].

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-СИРОТ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИХ ФИЗИЧЕСКОГО, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS-ORPHANS THROUGH 
THE APPLICATION OF MODEL CHARACTERISTICS OF THEIR 
PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL HEALTH

В.В. Исмиянов               V.V. Ismiyanov

Social adaptation, model characteristics, students-
orphans, physical health, psychological health, social 
health.
The paper examines the effectiveness of the application 
of model characteristics of physical, psychological and 
social health of students-orphans in the system of higher 
education. The realization of the given model character-
istics allows revealing the essence, structure and content 
of the studied phenomenon of «physical, psychological 
and social health of students-orphans» and, what is 
most important, checking the effectiveness of social ad-
aptation to university educational environment.

Социальная адаптация, модельные характеристи-
ки, студенты-сироты, физическое здоровье, психо-
логическое здоровье, социальное здоровье.
В статье рассматривается эффективность применения 
модельных характеристик физического, психологичес-
кого и социального здоровья студентов-сирот в сис-
теме высшего образования. Реализация данных мо-
дельных характеристик позволяет раскрыть сущность, 
структуру и содержание исследуемого феномена «фи-
зическое, психологическое и социальное здоровье 
студентов-сирот» и, главное, проверить эффективность 
социальной адаптации к образовательной среде вуза.
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В.В. ИСМИЯНОВ. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-СИРОТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИХ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Современные требования жизни к социаль-
ному облику студента-сироты побуждают нас 
говорить о формировании у него физического, 
психологического и социального здоровья сред-
ствами физического воспитания как основопо-
лагающего компонента в структуре социаль-
ной адаптации к образовательной среде, а так-
же воспитывать адаптивно-важные личностные 
качества для успешной интеграции в образова-
тельном социуме и дальнейшей жизнедеятель-
ности [Исмиянов, 2014б, с. 79].

В связи с этим актуально ввести в педа-
гогическую терминологию понятие «физиче-
ское, психологическое и социальное здоро-
вье» (ФПиСЗ) как комплексную характеристику 
студента-сироты, отражающую врожденные или 
приобретенные особенности характера, его го-
товность к самостоятельной жизни. 

Целью данного исследования явилось обос-
нование модельных характеристик физическо-
го, психологического и социального здоровья 

студентов-сирот и основных педагогических 
условий их реализации в системе высшего обра-
зования как основополагающего компонента в 
структуре социальной адаптации. 

Научная новизна проведенного исследова-
ния состоит в том, что применение модельных 
характеристик физического, психологического 
и социального здоровья студентов-сирот опре-
деляет новое направление в социальной адап-
тации средствами физического воспитания в си-
стеме высшего образования.

При создании модельной характеристики 
ФПиСЗ студентов-сирот необходимо учитывать 
качества, свойства и социальные особенности 
личности. Мы опирались на специфические осо-
бенности студентов данной категории и тенден-
ции развития процесса физического воспитания 
в современном высшем образовании, создание 
оптимальных условий для открытия нового опы-
та, новых ценностей и смысла жизни студентов-
сирот (рис.).

Рис. Модельные характеристики физического, психологического и социального здоровья студентов-сирот
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Эффективность предложенных модельных 
характеристик ФПиСЗ студентов-сирот обусловле-
на совокупностью организационно-методических 
основ, средств и механизмов реализации педаго-
гических условий, призванных обеспечить ожи-
даемый положительный результат.

Содержание модельной характеристики 
ФПиСЗ студентов-сирот определяется четырьмя 
компонентами:

1) педагогический – ценностные ориента-
ции студентов-сирот заключаются в том, что для 
студентов-сирот продолжение профессиональ-
ного образования является «социальным лиф-
том» а значит, и большой социальной, мораль-
ной и психологической ценностью; диагности-
ческий, где происходит систематическое на-
блюдение в процессе физического воспита-
ния за формированием физического, психиче-
ского и социального развития студентов-сирот; 
коррекционный представляет собой систему 
воздействия на воспитательную деятельность 
студентов-сирот в процессе физического вос-
питания; аналитическо-результативный – го-
товность студентами-сиротами самостоятельно 
формировать ФПиСЗ средствами физического 
воспитания и творчески компетентно применять 
его в педагогическом процессе;

2) физический – в ходе нашего исследова-
ния занятия спортивной направленности (волей-
бол – у девушек и мини-футбол – у юношей) яви-
лись жизненно необходимыми для студентов-
сирот, которые позволили укрепить их здоровье, 
целенаправленно воздействовали на весь орга-
низм, совершенствовали двигательную деятель-
ность и сформировали общие физические каче-
ства и специальные физические качества, опре-
деляющие всесторонность физического разви-
тия и здоровье студентов-сирот; 

3) психологический – регулярные занятия во-
лейболом (у девушек) и мини-футболом (у юно-
шей) улучшили формирование связи между 
мышлением и деятельностью, поспособствовали 
укреплению ассоциативной связи между различ-
ными психическими процессами, такими как па-
мять, мышление, внимание. Также можно отме-
тить, что игровые занятия положительно повли-

яли на регуляцию эмоциональных проявлений и 
помогли воспитать у студентов-сирот адаптивно-
важные личностные качества (положительная са-
мооценка и чувство уверенности в себе, актив-
ность), волевые качества (самообладание, вы-
носливость, терпение, настойчивость, реши-
тельность и смелость, самостоятельность, целеу-
стремленность, дисциплинированность, органи-
зованность), коммуникативные (чувство коллек-
тивизма, умение контактировать с окружающими 
людьми, контроль над своим поведением, чест-
ность, справедливость), чувства и эмоции, очень 
полезные не только в спортивной деятельности 
качества, но и в обычной жизни, развитие кото-
рых является частью общего развития;

4) социальный – личная самореализация, 
процесс совершенствования студентов-сирот и 
познания ими самих себя как результат постоян-
ного роста студентов данной категории и рабо-
ты с внутренним потенциалом; социальное жиз-
неустройство студентов-сирот: развитие и са-
мореализация студентов данной категории, со-
циальная адаптированность (с позиций процес-
са постинтернатной адаптации) в образователь-
ной среде вуза, способность жить в социаль-
ном пространстве прав и обязанностей, кото-
рые существуют в высшей школе; качество жиз-
ни студентов-сирот, система показателей в соци-
уме вуза, характеризующих степень реализации 
жизненных стратегий и удовлетворения жизнен-
ных потребностей. 

Результаты проведенного исследования 
убедительно доказывают эффективность при-
менения модельных характеристик физическо-
го, психологического и социального здоровья 
студентов-сирот средствами физического вос-
питания в системе высшего образования, где у 
студентов-сирот сформированы основные фи-
зические, волевые, коммуникативные, личност-
ные качества, чувства и эмоции, которые позво-
ляют обеспечить им социальное продвижение, 
доступ к важнейшим общественным благам, эф-
фективную интеграцию в социуме. Материалы 
исследования могут служить основой дальней-
ших исследований проблемы социальной адап-
тации, где ФПиСЗ студентов-сирот как осново-
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В.В. ИСМИЯНОВ. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-СИРОТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИХ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

полагающий компонент в структуре социаль-
ной адаптации в системе высшего образования 
будет опираться на их жизнеобеспеченность по 
схеме: поступление в вуз – получение диплома – 
трудоустройство.

Библиографический список
1.  Завьялов А.И., Миндиашвили Д.Г. Социаль-

ные основы физического воспитания в спор-
те // Развитие образовательного потенциа-
ла в условиях реформирования: кол. моно-
графия / под общ. ред. акад. РАО А.И. Таюр-
ского. Красноярск: Торос, 2012. С. 208–230.

2.  Исмиянов В.В. Адаптация студентов-сирот 
к образовательной среде технического вуза 
в процессе организации физкультурной де-
ятельности // Вестник Бурятского государ-
ственного университета. Физическая культу-
ра и спорт. 2014а. № 13. С. 89–92.

3.  Исмиянов В.В. Анализ количества детей-
сирот, занимающихся спортом, в Иркутской 
области // Ученые записки университета 

 им. П.Ф. Лесгафта. 2014б. № 8 (114). С. 79–83.
4.  Исмиянов В.В. Анализ отчислений студентов-

сирот в контексте изучения проблемы их 
адаптации к образовательной среде // Вест-
ник Бурятского государственного университе-
та. Педагогика. 2014в. Вып. №1 (2). С. 59–62.

5.  Филиппович В.А., Завьялов Д.А. Педагогиче-
ские аспекты формирования психофизиче-
ской готовности студентов к профессиональ-
ной деятельности средствами физической 
культуры и спорта // Педагогическое обра-
зование в России. 2012. № 2. С. 125–128.

6.  Халимова Н.М., Ворожцова Л.А. Адаптация 
детей-сирот в условиях среднего профес-
сионального образования // Вестник КГПУ 
им. В.П. Астафьева. 2015. № 2 (32). С. 97–101.



[ 44 ]

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ

SOCIOECONOMIC ASPECTS OF EDUCATION 
IN RUSSIA AND KAZAKHSTAN

С.Б. Кузембаев, В.А. Шершнева,       S.B. Kuzembaev, V.A. Shershneva, 
В.Г. Березюк, И.Ф. Космидис,      V.G. Berezyuk, I.F. Kosmidis, 
К.В. Сафонов, Т.В. Сидорова      K.V. Safonov, T.V. Sidorova

Indicators of the quality of education, expected du-
ration of learning, employability, Bologna process, 
dual system of education.
The paper analyzes the socioeconomic indicators of 
the educational systems in Russia and Kazakhstan, 
especially in terms of their relation to the quality of 
education. The analysis takes into account the condi-
tions for the implementation of the Bologna process. 
The paper marks a specific character of socioeco-
nomic indicators related to Russian education, sub-
stantiates the necessity of the expansion of the sys-
tem of dual education and cites basic requirements 
for the professional standards of such education.

Индикаторы качества образования, ожидаемая про-
должительность обучения, способность к трудоу-
стройству, Болонский процесс, дуальная система об-
разования.
В статье анализируются социально-экономические по-
казатели систем образования России и Казахстана, в 
частности с позиций их связи с качеством образования. 
Анализ учитывает условия реализации Болонского про-
цесса. Отмечена специфика социально-экономических 
показателей, связанных с образованием России. Обос-
новывается необходимость расширения системы дуаль-
ного образования, приводятся основные требования к 
профессиональному стандарту такого образования.

В наши дни научно-технические идеи и 
разработки, высокие технологии и нау-
коемкая продукция, а также научный и 

интеллектуальный потенциал общества стано-
вятся главными факторами, обеспечивающими 
возможности устойчивого экономического ро-
ста государства. Это значит, что проблема вос-
производства и развития интеллектуального 
потенциала страны относится к числу проблем, 
имеющих первостепенное значение. Важным 
направлением решения этой проблемы явля-
ется совершенствование системы образования, 
качество которой в значительной мере опреде-
ляет перспективы развития экономики.

Корректная оценка качества образования –
довольно сложная задача, которая требует все-
стороннего рассмотрения, учета множества 
факторов. Одним из источников актуальной и 

надежной информации о состоянии образова-
ния в мире является доклад «Взгляд на обра-
зование. Индикаторы ОЭСР». Он публикуется 
ежегодно начиная с 90-х годов прошлого века. 
Доклад построен на оценке систем образова-
ния по индикаторам, сгруппированным в четы-
ре крупные тематические группы, в каждой из 
которых от 6 до 15 показателей. «Взгляд на об-
разование. Индикаторы ОЭСР» – результат со-
вместной работы, которую ежегодно проводят 
страны – члены ОЭСР1: правительственные ор-
ганы, эксперты и вузы, разрабатывая Програм-
му индикаторов системы образования. 

Доклад содержит в себе сопоставительный 
анализ текущего состояния и тенденций разви-
тия систем образования стран – членов ОЭСР 
и стран, участвующих в тематическом проекте 
ОЭСР «Indicators of Education Systems – INES». 

1 ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) – меж-
дународная организация, созданная для оказания помощи странам-членам в разработке экономической и социальной политики, спо-
собствующей поддержанию экономической стабильности.
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Программа имеет большее значение для каж-
дой страны, т.к. итоги качественного анализа и 
оценки результатов становятся критически важ-
ными для выявления того, насколько хорошо 
работают системы образования, и для предо-
ставления обратной связи [Взаимодействие…, 
2013]. Россия тоже участвует в этой программе. 
Казахстан в 2011 году подал заявку на получе-
ние статуса наблюдателя в Комитете по образо-
ванию ОЭСР.

Ежегодная статистика индикаторов по стра-
нам и их динамика подтвердили зависимость, 
установленную А. Мэдисоном и опубликован-
ную в книге «Динамические силы капиталисти-
ческого развития» (1991): чем выше доля об-
разованных людей в численности населения 
страны, тем выше темпы экономического роста 
[Цит. по: Агранович, 2010]. Человеческий капи-
тал уже давно считается ключевым фактором в 
борьбе с безработицей и низким заработком 
[Взгляд…, 2004]. Анализ причин экономическо-
го роста показывает, что рост производитель-
ности труда объясняет как минимум половину 
роста ВВП на душу населения в большинстве 
стран ОЭСР в период с 1994 по 2004 год. Соглас-
но исследованиям А. Мэдисона, увеличение ас-
сигнований на образование на 1 % ведет к уве-
личению валового внутреннего продукта стра-
ны на 0,35 % [Цит. по: Агранович, 2010]. Объ-
ясняется это тем, что государственные ресурсы, 
инвестируемые в образование, возвращаются, 
например, в виде роста налоговых отчислений 
[Взгляд…, 2010].

Таким образом, имеется прямая связь меж-
ду образованием и доходами, и она усиливает-
ся. Получать образование материально выгод-
но, прежде всего для самих учащихся.

Однако для России ситуация несколько 
сложнее. Возникает естественный вопрос: по-
чему при доказанном влиянии образования на 
социально-экономическое развитие, Россия, ко-
торая входит в число лидеров по уровню обра-
зования населения, имеет подушевой ВВП на 
уровне стран со средним и низким уровнем раз-
вития? Мы согласны с М.Л. Аграновичем, кото-
рый для ответа на этот вопрос проводит сравни-

тельный анализ некоторых показателей масшта-
ба, структуры и качества образования. 

Так, рассматривается интегральная харак-
теристика масштабов национальных образо-
вательных систем и степени вовлеченности на-
селения в образование – показатель средней 
ожидаемой продолжительности обучения, ко-
торый может дать косвенный ответ на постав-
ленные вопросы. По показателю ожидаемой 
продолжительности обучения, который харак-
теризует масштабы участия населения в обра-
зовании, наша страна со значением показате-
ля 15,8 года соответствует своему уровню эко-
номического развития и близка к таким стра-
нам, как Чили. Из менее экономически разви-
тых стран этого уровня достиг Уругвай, а из бо-
лее экономически развитых – Латвия, Литва и 
Израиль. Связь показателя средней ожидаемой 
продолжительности обучения с социально-
экономическими показателями стран статисти-
чески значима. И здесь можно обнаружить, что 
относительно низкое значение этого показате-
ля в России полностью соответствует ее невы-
соким социально-экономическим показателям. 

Существенно более короткая, чем в разви-
тых странах, продолжительность обучения в со-
четании с формально высоким уровнем обра-
зования населения может свидетельствовать о 
более низком качестве образования за счет со-
кращения его сроков. Обращаясь к вопросам 
связи качества образования, можно воспользо-
ваться результатами международных сравни-
тельных исследований PISA, которые указыва-
ют на наличие значимой связи между результа-
тами учащихся разных стран и уровнем ВВП на 
душу населения [Агранович, 2010]. 

Уровень образования, конечно же, сильно 
влияет на способность к трудоустройству. Осо-
бенно ярко это проявилось во время кризиса. 
В период с 2008 по 2011 год разница в уровне 
безработицы между людьми с низким и с вы-
соким уровнем образования увеличилась: по 
всем возрастным группам уровень безработи-
цы людей с низким уровнем образования вы-
рос почти на 3,8 процентных пункта, в то время 
как для людей с высоким уровнем образования 
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он увеличился только на 1,5. В 2011 году в сред-
нем по странам ОЭСР процент безработных 
среди людей без среднего образования состав-
лял 12,6 %; среди людей с дипломом о высшем 
образовании только 4,8 % были безработными 
[Взгляд…, 2013] (по сравнению с 3,3 % в 2008). 
Таким образом, экономический спад влияет на 
всех, а в особенности на людей с более низким 
уровнем образования.

Отметим, что Россия в 2012 году среди всех 
стран ОЭСР и стран-партнеров, по которым 
имеются данные, оставалась страной с наи-
большей долей взрослого населения (в возрас-
те 25–64 года) с третичным, т.е. средним про-
фессиональным и высшим образованием: 53 
против 32 % в среднем по странам ОЭСР и 27 %
в среднем по странам G20. Более того, 94 % 
россиян имеют образование не ниже полного 
среднего, что существенно выше среднего по-
казателя для стран ОЭСР (75 %). По этому пока-
зателю Россия более чем в два раза опережает 
Бразилию и более чем в четыре раза – Китай.

При этом в России особенно ярко проявля-
ются различия в трудоустройстве групп с раз-
ным образованием: уровень безработицы сре-
ди населения с образованием не выше основ-
ного общего (12,2 %), более чем в четыре раза 
выше, чем среди людей с третичным образова-
нием (2,8 %) [Российская..., 2014].

Эти показатели подчеркивают то критиче-
ское состояние, которое в настоящий момент 
переживает образование, в том числе и выс-
шее, в России. В Казахстане складывается похо-
жая ситуация.

«Современные общества оцениваются по 
критерию развитости их человеческих ресурсов 
и по уровню вложения в них как в часть немате-
риального накопления, поскольку высокораз-
витый человек-работник – это не только про-
дукт общественного развития, но и его необхо-
димое условие» [Вильховченко, 2010]. Появил-
ся даже термин «люди знания» – те, кто работа-
ет на основе знаний и посредством их. 

Однако образование само по себе не спо-
собно решить все экономические проблемы. В 
странах, где население в целом малограмотно, 

действительно наблюдается рост экономики. 
Однако в «образованных» странах больше об-
разования отнюдь не означает автоматическо-
го роста экономики. Одна из причин этого за-
ключается в том, что на получение образования 
тратится слишком много времени и сил. В силу 
этого люди, которых можно считать «творцами 
идей», тратят энергию на зубрежку, а не на изо-
бретательство.

С. Миронин отмечает: «Не все знают, что 
Болонский процесс отличается от русской сис-
темы высшего образования не только сроками 
и ступенчатостью. Есть еще одно отличие – это 
преподавание через осуществление студента-
ми научной работы. Если студент не занимает-
ся наукой, то это не Болонский процесс, а види-
мость. 

Основой болонской системы обучения яв-
ляется выполнение студентами во время ма-
гистрата научной работы. Система образования 
в США и Европе построена инвертированным 
образом по отношению к российской. У них 
плохое школьное образование, средний ба-
калаврат, хороший магистрат и лучшая в мире 
аспирантура, то есть подготовка докторов фи-
лософии. Болонский процесс заточен на подго-
товку докторов философии. Именно они прини-
мают сейчас решения в науке и производстве 
на Западе» [Миронин].

Нынешнее состояние образования и в Ка-
захстане, и в России таково, что научная рабо-
та магистранта, не говоря уже о студенте, дале-
ка от идеала. Решение данной проблемы тре-
бует системного подхода. И начинать надо с са-
мого основания, с определения правового ста-
туса бакалавра. Европа тоже столкнулась с этой 
проблемой: «Бакалавр по-прежнему встречает-
ся на рынках труда с недоверием, а вузы не ста-
ли “послами” этой новой степени и не научи-
лись продвигать ее в современных условиях» 
[Основные…, 2010, с. 30].

Восстановление практики присвоения ква-
лификаций – потребность времени. Документ 
об окончании курса обучения в вузе (диплом) 
определяет академическую степень: бакалавр. 
Квалификационный экзамен принимает и ква-
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лификацию, которая присваивается независи-
мой от учреждения образования комиссией пу-
тем выдачи сертификата.

Есть один нюанс – употребление терми-
на «квалификация» в болонском измерении. 
Во всех странах Болонского процесса актив-
но обсуждались и принимались националь-
ные структуры / системы квалификаций. Одна-
ко смысл у них отличен от того, что мы имели в 
виду выше. В данном случае системы квалифи-
каций являются инструментами для описания 
и ясного выражения различий между квалифи-
кациями во всех циклах и уровнях образования 
[Основные…, 2010, с. 173].

Многие полагают, что длительность каждо-
го из трех циклов обучения жестко предписана. 
В действительности же Болонская Декларация 
1999 года говорит только, что первый цикл об-
учения должен длиться «минимум три года», в 
то время как последующие болонские дискус-
сии по второму циклу пришли к заключению, 
что квалификация магистра может содержать 
от 60 до 120 ECTS [Основные…, 2010, с. 162].

Задача бакалавриата – широкая специа-
лизация, т.е. обеспечение студента фундамен-
тальным набором базовых навыков и знаний, 
компетенций, которые понадобятся в будущей 
работе. Уровень бакалавра – это уровень обще-
го высшего образования, а не узкоспециали-
зированного, как в советском вузе. В мировой 
практике многие и ограничиваются колледжем, 
поскольку уже имеют возможность найти не-
плохую работу. Для получения же конкретной 
профессии необходимо окончить магистратуру. 
Магистр – специалист, готовый самостоятельно 
выполнять новые задачи. Поэтому за годы раз-
вития западного образования исторически сло-
жилось так, что специальностей бакалавриа-
та намного меньше, чем программ магистрату-
ры. Согласно требованиям рынка магистратуры 
готовят специалистов узкого профиля. «В мире 
нормальное количество направлений бакалав-
риата, а в магистратуре их может быть десятки, 
сотни и тысячи в зависимости от того, чем кон-
кретно занимается человек. И это естественная 
логика – 4-летнее образование человек второй 

раз получать не пойдет» [Магистерское образо-
вание…].

Кредитная технология готовит узконаправ-
ленного специалиста, только для работы в сво-
ей области (научной или производственной). В 
этом и заключается рациональное зерно, ради 
которого ее и стоило внедрять. Исходя из тре-
бований к базовому образованию, бакалавр-
ские программы могут быть рассчитаны на че-
тыре года или на три, магистерские програм-
мы бывают одно-, полутора- и двухлетние. Со-
ответственно, поступление в магистратуру по 
тому же направлению, что и бакалавриат, не 
является нормой и стандартом, так можно, но 
масса людей учатся в бакалавриате по одной 
линии, получают там один профиль, а потом в 
магистратуру идут по другой, это стандартная 
практика [Магистерское образование…].

При этом возникает еще одна проблема – 
многие выпускники вузов обнаруживают, что 
полученные ими профессии не востребованы 
на рынке труда и впоследствии работают не по 
специальности. 

Вариантом решения проблемы может стать 
дуальное образование. В Казахстане послед-
нее время ему уделяется немало внимания. По-
явилось много публикаций и выступлений, од-
нако очень мало статей теоретического и ме-
тодического характера с конкретными научны-
ми рекомендациями по освоению зарубежно-
го опыта.

Практически все под областью применения 
дуальной системы подразумевают в первую 
очередь профессионально-техническую сферу 
(колледжи), во вторую – сферу высшего обра-
зования (вузы). 

Как ни странно, в свете вышеприведенных 
данных лица с высшим и средним специаль-
ным образованием составляют значительную 
часть безработных Казахстана. «За последние 
десять лет при уменьшении числа безработных 
удельный вес безработных граждан, имеющих 
высшее и среднее специальное образование, 
практически не изменился. Данная группа со-
ставляет около 40 % от признанных безработ-
ных» [Искакова, 2008].
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Качественный состав безработного населе-
ния во многом определяется уровнем образо-
вания и профессиональной подготовки. В рабо-
те [Искакова, 2008] приводятся следующие дан-
ные: в 2005 году уровень безработицы среди 
лиц, имеющих высшее образование, составил 
4,5 %, среднее профессиональное – 7,5 %, сред-
нее общее – 10,4 %. В общем числе безработных 
преобладают лица со средним профессиональ-
ным и средним общим образованием – соот-
ветственно 25 и 39,8 %. При этом у безработных 
женщин отмечается более высокий образова-
тельный уровень: среди безработных с высшим 
образованием они составили 60 %, а со средним 
профессиональным – 66 %. Одна из основных 
причин сложившейся обстановки – отсутствие 
научно обоснованного кадрового планирова-
ния. Государственные образовательные гран-
ты распределяются по специальностям без уче-
та реальных потребностей производства, равно 
как не учитываются краткосрочные и долгосроч-
ные перспективы. Подготовка и переподготов-
ка кадров на предприятиях плохо адаптирована 
к изменениям потребности в квалифицирован-
ных рабочих и технических кадрах. «Становится 
все более очевидным, что необходим механизм, 
обеспечивающий научно обоснованное опреде-
ление потребностей предприятия в квалифици-
рованных рабочих кадрах с выявлением путей 
их удовлетворения» [Искакова, 2008].

Один из подобных путей – это краткосроч-
ные курсы переподготовки по дуальной систе-
ме. Особенность их – акцент на практической 
компоненте. Краткосрочные курсы с большим 
объемом практики на рабочем месте позволя-
ют обучаемому быстро переквалифицировать-
ся на требуемую специальность, одновремен-
но обеспечивая и необходимый уровень тео-
ретических знаний. Программа таких курсов 
должна быть предельно гибкой, учитывающей 
насущные потребности предприятия. Поэтому 
она может составлять от 40 до 720 часов и бо-
лее, но не превышать 1 000 часов. Обучение за-
вершается экзаменом, который принимает ко-
миссия из представителей предприятия, учеб-
ных курсов и третьих лиц (независимые экспер-

ты). Успешно сдавшие экзамен выпускники по-
лучают сертификат, дающий право работать по 
специальности. Сертификат должен содержать 
данные о типе, сроках и целях профессиональ-
ного обучения, а также о компетенциях, кото-
рыми овладел обучаемый.

Для унификации образовательных про-
грамм подготовки и переподготовки кадров ре-
комендуется использовать систему ECTS. Тог-
да появится возможность соотносить их с уров-
нем бакалавриата, что даст возможность оцен-
ки рабочей (не учебной) квалификации бакалав-
ра. Одновременно повысится статус колледжей и 
профессионально-технических школ как ступеней 
предбакалавриата и даст основу для зачисления 
их выпускников на сокращенные и ускоренные 
курсы обучения [Основные…, 2010, с. 156]. При 
дуальной системе количество контактных часов 
резко уменьшается, т.к. основное внимание уде-
ляется практической компоненте обучения.

Резюмируя, отметим следующее. Ввиду 
отсутствия в настоящее время нормативно-
правовой базы для введения предлагаемой 
технологии в действие, в качестве основного 
документа можно принять профессиональный 
стандарт. Он должен содержать:

–  наименование специальности и присваи-
ваемой квалификации;

– квалификационные требования;
– продолжительность теоретической и 

практической составляющих курса обучения;
– процедуру приёма на курсы (должны 

быть указаны исходный базовый уровень зна-
ний, умений и навыков; сущность и организа-
ция вступительных испытаний, например, собе-
седования);

– процедуры контроля процесса обучения, 
включая виды и сроки промежуточного контро-
ля или рейтинга (при необходимости), требо-
вания к выпускной работе, которая обязатель-
но должна быть практической, квалификацион-
ный контроль (присвоение разрядов);

– требования к учебно-методическому 
обеспечению процесса обучения;

– требования к материально-техническому 
обеспечению процесса обучения.
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Такой профессиональный стандарт спо-
собствовал бы повышению качества дуально-
го образования, востребованности выпускни-
ков на рынке труда и улучшению социально-
экономических показателей, связанных с систе-
мой образования. 
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ОПЫТ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 
ОДАРЕННЫМИ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ

ExPERIENCE AND NEW CHALLENGES 
IN THE ORGANIZATION OF WORK 
WITH CHILDREN GIFTED IN MATHEMATICS

М.В. Литвинцева           M.V. Litvintseva

Mathematics education, work with gifted chil-
dren, formation, competences, pedagogical 
support.
From a historical viewpoint the paper briefly an-
alyzes the Russian experience in organizing the 
selection and training of children gifted in math-
ematics. It examines the modern trends in this 
area and the current challenges which pedagogi-
cal universities face in this respect.

Математическое образование, работа с одаренными 
детьми, формирование, компетенции, педагогическое 
сопровождение.
В статье с исторической перспективы кратко проанализи-
рован российский опыт организации работы по отбору и 
обучению детей, одаренных в области математики. Рас-
смотрены современные тенденции в этой области и ак-
туальные задачи, стоящие в этой связи перед педагоги-
ческими вузами.

Н
ациональная доктрина образования в 
Российской федерации до 2025 года 
предусматривает развитие отечествен-

ных традиций в работе с одаренными детьми 
и молодежью в качестве одной из основных за-
дач отечественного образования. В силу сво-
ей квалификации автор настоящей статьи ста-
вит целью анализ отечественного опыта в рабо-
те с детьми, одаренными в области математи-
ки, перспектив его развития в актуальных усло-
виях и соответствующих задач, которые встают 
перед педагогическими вузами.

Как известно, первым специализирован-
ным математическим учебным заведени-
ем в России стала созданная Петром I в 1701 
году Школа математических и навигационных 
наук. Позднее естественнонаучные дисципли-
ны и математика составляли ядро реального 
и классического гимназического образования 
в дореволюционной России. Уровень школь-
ного математического образования в России 
был достаточно высок, что проявилось, в част-
ности, в появлении в России сильной матема-

тической школы, представители которой, в 
свою очередь, активно участвовали в форми-
ровании содержания школьного математичес-
кого образования. Так, например, состояние и 
вопросы совершенствования математическо-
го образования рассматривались на I и II Все-
российских съездах преподавателей математи-
ки в 1911 и 1913 годах. Сформированная в Рос-
сии система школьного математического обра-
зования, её подходы и принципы в целом со-
хранялись и в советской школе, которая даже 
не стала отвергать дореволюционные учебни-
ки по математике: они использовались до на-
чала 1970-х годов.

Для решения задачи индустриализа-
ции огромная сельскохозяйственная страна 
остро нуждалась в научных и инженерных ка-
драх, а значит, необходимо было решить за-
дачу отбора и воспитания наиболее способ-
ных учащихся. В 1933 году в Тбилиси по ини-
циативе грузинских учителей были проведе-
ны первые школьные и районные олимпиа-
ды. В 1934–1935 годах городские олимпиады 
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по математике прошли в Ленинграде, Москве 
и Киеве. Инициаторами их выступили профес-
сора, члены-корреспонденты АН СССР Б.Н. Де-
лоне и Л.Г. Шнирельман, профессор, академик 
АН УССР М.Ф. Кравчук, профессора В.А. Тарта-
ковский и Л.Ю. Люстерник. Олимпиадное дви-
жение достаточно быстро распространилось 
по всей стране. Идея его объединения была 
впервые реализована в 1960 году: по иници-
ативе оргкомитета XXIII Московской город-
ской олимпиады для участия в ней были при-
глашены команды 13 областей РСФСР и 9 со-
юзных республик [Математические олимпиа-
ды школьников, 1997]. С 1961 года Всероссий-
ские математические олимпиады стали прово-
диться ежегодно в 4 тура: школьные, район-
ные и городские, областные олимпиады и за-
ключительный, Всероссийский тур. С 1967 года 
олимпиада стала Всесоюзной (ВМО) и прово-
дилась уже в 5 этапов: школьные, районные и 
городские олимпиады (I и II этапы), олимпиа-
ды автономных республик, краёв и областей 
(III этап), республиканские олимпиады (IV этап) 
и заключительный, V этап Всесоюзной олимпи-
ады. С 1962 года по инициативе академика АН 
СССР А.М. Лаврентьева Сибирским отделени-
ем Академии наук СССР и Новосибирским го-
сударственным университетом проводилась 
Всесибирская олимпиада школьников, состоя-
щая из трех этапов, второй из которых совпа-
дал с третьим этапом ВМО. Одновременно 
были созданы специализированные физико-
математические школы для обучения одарен-
ных детей, выявленных в результате ВМО, а 
также заочные физико-математические шко-
лы при ведущих вузах страны. Основателем 
первой в мире специализированной физико-
математической школы, открытой при Новоси-
бирском университете, стал выдающийся уче-
ный, академик М.А. Лаврентьев.

При Министерстве просвещения СССР была 
создана методическая комиссия по математи-
ке, формировавшая набор задач для республи-
канского и заключительного этапов ВМО. Об-
щее руководство организацией и проведени-
ем олимпиады осуществлял Центральный орг-

комитет олимпиады, в функцию которого вхо-
дило также формирование жюри олимпиады и 
утверждение наборов задач, подготовленных 
методической комиссией. Центральный оргко-
митет и методическую комиссию возглавляли 
крупные ученые: председателем Центрального 
оргкомитета был академик И.К. Кикоин, пред-
седателем методической комиссии – академик  
А.Н. Колмогоров, позднее Центральный оргко-
митет возглавил академик Ю.А. Осипян, а ме-
тодическую комиссию – академик АН УССР Б.В. 
Гнеденко. Распад СССР привел к тому, что про-
веденная в 1992 году 26-я ВМО (названная 
по взаимной договоренности стран-участниц 
Межреспубликанской) оказалась последней. 

В 70-х годах двадцатого века в школы была 
введена система факультативных занятий по 
предметам, призванная обеспечить способным 
и заинтересованным школьникам возможность 
углубленного изучения отдельных предметов. 
Появились специализированные классы и шко-
лы с углубленным изучением математики. Эф-
фективность системы математического образо-
вания в СССР подтверждается неизменно высо-
кими результатами, которые показывали наши 
школьники на международных математических 
олимпиадах.

Глубокий кризис, поразивший страну в 90-х 
годах прошлого столетия, пагубно отразился и 
на системе отечественного образования. Резко 
упал уровень подготовки выпускников школ. К 
сожалению, упал и уровень педагогических ка-
дров, более того, растет их дефицит: соответству-
ющий факт применительно к математическо-
му образованию констатируется в «Концепции 
развития математического образования в Рос-
сийской Федерации» [Концепция..., 2013, с. 3].
Одна из причин этого явления – снижение со-
циального статуса учителей – была обусловле-
на не только низким уровнем зарплат педаго-
гических кадров всех уровней, но и последо-
вательно осуществляемыми «демократически-
ми» преобразованиями школы: запрещени-
ем идеологии в стенах учебного заведения; от-
казом от школьной формы и единых учебни-
ков; многочисленными нововведениями и мас-
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штабными «экспериментами», инициирован-
ными «сверху» и не согласованными с педаго-
гическим сообществом. В результате образова-
ние из стратегически важной для страны сфе-
ры деятельности государства было «опущено» 
до сферы образовательных услуг, причем услуг 
по-прежнему недостаточно высоко оплачива-
емых, если судить по заработной плате учите-
лей. Происходит «приватизация» образова-
ния через многочисленные негосударственные 
структуры, которые при этом претендуют на 
бюджетные средства. В частности, в «Стратегии 
инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» предусмотрено 
расширение участия «представителей высоко-
технологичного бизнеса в управлении вузами, 
а также в формировании и реализации образо-
вательных программ вузов». И далее «важной 
задачей системы образования станет ориента-
ция образовательных программ на обучение 
навыкам, необходимым для инновационной 
деятельности, включая аналитическое и крити-
ческое мышление, стремление к новому, спо-
собность к постоянному самообучению, готов-
ность к разумному риску, креативность и пред-
приимчивость, а также готовность к работе в 
высококонкурентной среде» [Стратегия…, 2011, 
с. 23]. Кроме того, «в целях активизации инно-
вационной деятельности в вузах будет обеспе-
чено предоставление дополнительных налого-
вых преференций для малых инновационных 
предприятий, создающихся в целях коммерци-
ализации интеллектуальной собственности ву-
зов России» [Там же, с. 24].

Подведем некоторые итоги. За прошедшие 
четверть века отечественное образование про-
шло через суровые испытания: недофинанси-
рование, резкую социальную дезорганизацию 
общества, смену, порой насильственную, ори-
ентиров и акцентов в области ценностей, целе-
полагания и планирования. Тренд в значитель-
ной степени задавался ориентацией на запад-
ные образцы и стандарты. Вследствие этого су-
щественно изменились социальные условия 
образования и социальные требования к его 
результатам.

Задачи выявления наиболее способных 
учащихся и организации целенаправленной ра-
боты с ними были вновь актуализированы как 
необходимые элементы модернизации эконо-
мики России в «Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талан-
тов» и законодательно оформлены в комплек-
се мероприятий по её реализации. В Концеп-
ции заявлено, что основное внимание должно 
быть уделено повышению профессионального 
мастерства учителей и наставников, обеспече-
нию высококачественного содержания образо-
вательных программ, внедрению современных 
средств обучения [Концепция…, 2012, с. 2–3].

К возобновившейся с 2000 года Всероссий-
ской олимпиаде добавились многочисленные 
очные и интернет-олимпиады, проводимые 
вузами страны и другими образовательными 
учреждениями. Ряд из них был законодательно 
закреплен в перечне олимпиад, призеры и по-
бедители которых без вступительных экзаме-
нов принимаются на соответствующие направ-
ления подготовки во все вузы страны. Миноб-
рнауки России формирует на очередной учеб-
ный год и на своём официальном сайте публи-
кует список мероприятий (олимпиад, интеллек-
туальных и творческих конкурсов и т.п.), по ре-
зультатам которых информация о победителях 
и призерах направляется руководителям обра-
зовательных организаций, где обучаются эти 
дети, для формирования их портфолио и орга-
низации их дальнейшей поддержки и сопрово-
ждения. Портфолио как форме оценки достиже-
ний обучающихся отводится значительная роль 
в механизме отбора одаренных и мотивирован-
ных детей и подростков. Недавно ректор МГУ 
В.И. Садовничий в одном из выступлений отме-
тил, что введение ЕГЭ привело к доступу в вузы 
посредственных и слабо мотивированных аби-
туриентов. В связи с этим больший вес приобре-
тает портфолио, позволяющее выявить действи-
тельно способных и целеустремленных обучаю-
щихся. Формирование портфолио обучающих-
ся может продолжиться и в процессе обучения 
в вузе не только как средство фиксации образо-
вательных результатов студентов, но и как техно-
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логия оценивания сформированных компетен-
ций [Шкерина, Литвинцева, 2011]. 

Другим средством достижения сформули-
рованных выше задач – выявление и педаго-
гическое сопровождение одаренных детей и 
подростков – является развитие системы до-
полнительного образования, которая должна 
охватить все возрасты, начиная с дошкольного, 
вплоть до предпрофессиональной подготовки. 
Должно быть обеспечено взаимодействие об-
разовательных учреждений общего и высше-
го профессионального образования для разра-
ботки и воплощения в жизнь региональных и 
муниципальных целевых программ по реали-
зации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов.

В рамках реализации Концепции развития 
математического образования в Российской 
Федерации уже в 2016 году планируется соз-
дать четыре международных центра обучения 
математике: в Москве, Петербурге, Казани и 
Новосибирске. Согласно Концепции к 2021 году 
все учителя математики пройдут курсы повы-
шения квалификации или переподготовку.

На наш взгляд, реализация Концепции пред-
ставляет определенный вызов для педагогов-
математиков и педагогических вузов страны. 
Постоянное изменение учебных планов, вы-
званное изменением образовательных Стан-
дартов, переходом на двухуровневую систему 
высшего образования, и изменившиеся показа-
тели оценки эффективности работы педагогиче-
ских работников до сих пор оказывали, на наш 
взгляд, лишь негативное влияние на качество 
подготовки выпускников педагогических вузов. 
Тенденции сокращения аудиторной нагрузки, 
вытеснения живых форм общения преподавате-
ля и студентов и сокращения часов, отводимых 
на педагогическую практику, не представляют-
ся нам продуктивными, если речь идет о подго-
товке учителей. Но и в этих непростых условиях 
есть возможность ориентации программ педа-
гогических вузов на развитие компетенций бу-
дущих учителей, обеспечивающих профессио-
нальную деятельность по выявлению учащих-
ся, одаренных в математике, и организации 

их педагогического сопровождения. Конкрет-
ный опыт реализации такой программы имеет-
ся в Красноярском государственном педагоги-
ческом университете. В рамках междисципли-
нарного модуля «Профильное исследование» 
[Шкерина, 2015] мы реализуем курс «Олимпи-
адные задачи по математике», освоение кото-
рого студентами предполагает формирование 
у них компетенций по выявлению школьников, 
одаренных в области математики, и по их пе-
дагогическому сопровождению. Теоретическая 
часть курса органично дополнена практиче-
ской составляющей: подготовкой и проведени-
ем олимпиад и математических конкурсов для 
учащихся школ и лицеев города. Считаем, что 
на базе этого учебного курса возможно органи-
зовать и подготовку педагогических кадров для 
системы дополнительного образования. Одним 
из механизмов формирования соответствую-
щих компетенций у будущих учителей матема-
тики является включение студентов в совмест-
ные проекты образовательных организаций об-
щего и высшего педагогического образования 
по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талан-
тов. На базе кафедр университета создаются 
научно-исследовательские площадки для взаи-
модействия с образовательными учреждения-
ми общего образования по реализации обще-
образовательных программ, ориентированных 
на выявление и развитие одаренности у детей 
и подростков, а также планируется организация 
ряда мероприятий для учителей математики, 
направленных на повышение их квалификации 
в этой области.

Только целенаправленные усилия как со 
стороны правительственных органов, так и со 
стороны преподавателей математики вузов и 
школ, позволят вернуть нашей стране статус го-
сударства с высоким уровнем математического 
образования, что является необходимым усло-
вием её суверенного и успешного развития.
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П
роцесс глобальной информатизации и 
компьютеризации происходит во всем 
мире и находит отражение во всех обла-

стях человеческой деятельности. Сфера образо-
вания не является исключением. Информатиза-
ция делает возможным создание универсаль-
ной формы дистанционного обучения, которая 
сочетает основные черты традиционного обуче-
ния – очного, заочного и экстерном – и прекрас-
но взаимодействует с каждым из них. Использо-
вание для взаимодействия таких инструментов, 
как видеоконференции, онлайн-тестирование и 
другие средства обмена данными, позволит бо-

лее продуктивно выстаивать отношения меж-
ду преподавателем и студентами, изменит ны-
нешнее отношение к дистанционному образо-
ванию, приблизив его к традиционному.

В педагогической сфере широко распро-
странен технократический подход к определе-
нию понятия компьютерной визуализации учеб-
ной информации, ориентированный на раскры-
тие технологической природы данного явления 
[Полянская, 2013, с. 23–27]. Существует ряд точ-
ных наук, в которых достаточно сложно объяс-
нить алгоритм действия (кодирование информа-
ции, обмен данными (клиент-сервер), простые и 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
ПОСРЕДСТВОМ СИМУЛЯТОРА ПЕРЕХОДОВ 
СОСТОЯНИЙ ПРОЦЕССОВ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

VISUALIZATION OF TRAINING MATERIAL IN E-LEARNING 
SYSTEM THROUGH A PROCESS STATE TRANSITION 
SIMULATOR IN OPERATING SYSTEMS

Л.В. Макуха, А.И. Савченко,     L.V. Makukha, A.I. Savchenko,
А.Ю. Сидоров, Д.В. Радчук     A.Y. Sidorov, D.V. Radchuk

Visualization of training material, operating sys-
tems, scheduling algorithms, Petri nets, modeling, 
simulator, LMS Moodle, modular architecture.
The paper discusses the relevance of the visualization 
of teaching material presentation through creating 
a process state transition simulator in operating sys-
tems. It covers scheduling algorithms with quantiza-
tion and relative and absolute priorities. The paper 
describes the relevance of the use of modeling by 
means of Petri nets at the event level. It presents the 
implementation of the simulator, namely the user in-
terface for three scheduling algorithms with step-by-
step description of the processes. It also describes the 
modules of the simulator architecture, such as math-
ematics module, teaching and testing ones, as well as 
their main goals and objectives. Besides, the paper 
presents further aims to introduce and test the fea-
sibility of using the simulator in the training process.

Визуализация учебного материала, операционные систе-
мы, алгоритмы планирования, сети Петри, моделирова-
ние, симулятор, LMS Moodle, модульная архитектура.
В статье обсуждается актуальность визуализации пред-
ставления учебного материала путем создания симу-
лятора перехода состояний процесса в операционных    
системах. Рассматриваются алгоритмы планирования с 
квантованием и относительным и абсолютным приори-
тетами. Описывается актуальность использования мо-
делирования при помощи сетей Петри на событийном 
уровне. Представлена реализация симулятора – пользо-
вательский интерфейс для трех алгоритмов планирова-
ния с пошаговым описанием протекающих процессов. 
Описываются модули архитектуры симулятора – мате-
матический, обучающий и тестирующий, их основные 
цели и задачи. Раскрываются дальнейшие цели по вне-
дрению и проверке целесообразности использования 
симулятора в учебном процессе. 
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сложные алгоритмы поиска и т.д.) без визуали-
зации. Визуализация становится способом упро-
щения восприятия учебной информации.

На сегодняшний день существует огром-
ное количество учебной литературы, подробно 
объясняющей природу того или иного информа-
ционного процесса. Конечно, симбиоз лекций и 
печатных учебных пособий даёт хорошие резуль-
таты, но подчас этого не всегда достаточно. Сту-
денту приходится кропотливо разбираться в ал-
горитмах или графических схемах, часто исполь-
зуя для этого несколько источников, чтобы по-
нять принцип действия того или иного процесса. 
Как показывает практика [Родзинский и др., 2011, 
с. 37–51], студенты довольно быстро теряют ин-
терес к изучению научно-технической литерату-
ры. Использование компьютерной визуализации 
в целях наглядной демонстрации учебного мате-
риала предполагает осуществление информаци-
онного обучения, акцентирующего внимание на 
усвоении информации. 

Учебная дисциплина «Операционные систе-
мы» является базовой, входящей в обязатель-
ную программу обучения бакалавриата направ-
ления 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника. При изучении данной дисциплины сту-
денты приобретают следующие знания: способы 
построения современных ОС, принципы работы 
наиболее важных подсистем ОС, современные 
методы проектирования сетевых ОС, внутрен-
ние алгоритмы управления основными ресурса-
ми компьютера, навыки использования ОС UNIX 
и Windows, основные функции системного адми-
нистрирования. Знания, приобретаемые при изу-
чении данной дисциплины, станут основополага-
ющими в ряде последующих дисциплин, которые 
студенту еще предстоит освоить.

Изучая дисциплину «Операционные систе-
мы», студенту приходится на базе теоретичес-
ких знаний понимать алгоритмы протекания 
процессов в операционных системах. Алгорит-
мы, изучаемые в данной дисциплине, сложны и 
не всегда понятны без наглядного учебного ма-
териала. В результате часть информации оста-
ется недопонятой, что приводит к снижению 
усвоения учебного материала, что в целом па-

губно влияет на успеваемость студентов. Ком-
пьютерная визуализация позволит достичь 
целей, соответствующих познавательному, 
репродуктивно-преобразовательному, продук-
тивному мышлению, интеллектуальным воз-
можностям обучаемых [Полянская, 2013, с. 23–
27]. Визуализация учебного материала в дан-
ной дисциплине сможет наиболее наглядно 
продемонстрировать эффективность внедрения 
в учебный процесс элементов дистанционного 
обучения [Ромадина, Соловьёва, 2015, с. 69–73]. 

Визуализация учебного материала может 
осуществляться при помощи презентаций, схем 
и блок-схем, графиков, чертежей, мультимедиа 
и различных симуляторов. Одним из возможных 
и наиболее наглядным вариантом представле-
ния информации является симулятор. Надо от-
метить, что использование симулятора подраз-
умевает сложный процесс проектирования, раз-
работки и внедрения в учебный процесс, вслед-
ствие чего его использование становится эф-
фективным при моделировании сложных тех-
нических процессов. Одним из таких процес-
сов является представление диаграммы пере-
ходов состояний выполняемых процессов, про-
текающих в многозадачных ОС. Учащийся смо-
жет разобраться в работе алгоритма не только в 
теории, но и на практике, самостоятельно изме-
няя переменные, упрощая либо усложняя зада-
чу. Это будет способствовать повышению инте-
реса студента к предмету изучения и, как след-
ствие, приведет к улучшению результатов усваи-
вания материала.

Для проверки актуальности и целесообраз-
ности использования компьютерного модели-
рования в обучающем процессе был создан си-
мулятор переходов состояний процесса в ОС на 
базе системы управления электронными кур-
сами LMS Moodle [Савченко, 2015, с. 120–123]. 
Данный симулятор разрабатывался для дисци-
плины «Операционные системы», изучаемой 
студентами II курса направления Информатика и 
вычислительная техника. 

При создании такого средства визуализа-
ции учебного материала, как симулятор пе-
реходов процессов в многопроцессорных ОС, 
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необходимо понимать, что разрабатываемая 
диаграмма переходов представлена тремя со-
стояниями – это выполнение, ожидание и го-
товность процесса. В течение жизненного цик-
ла все процессы изменяют одно состояние на 
другое, руководствуясь алгоритмом планиро-
вания процессов, применяемым в операцион-
ной системе. Алгоритмы планирования делятся 

на две категории: вытесняющие и невытесняю-
щие [Таненбаум, 2011, с.1120].

Концепция квантования (рис. 1) лежит в 
основе многих вытесняющих алгоритмов плани-
рования. Концепция заключается в том, что каж-
дому процессу попеременно для выполнения 
выделяется квант – непрерывный ограниченный 
период процессорного времени. 

Рис.1. Граф алгоритма планирования процесса, основанного на квантовании

Приоритетное обслуживание является еще 
одной концепцией, расположенной в основе 
вытесняющих алгоритмов планирования. Та-
кой подход подразумевает наличие у процессов 
приоритета, на основании которого и определя-

ется порядок их выполнения. Алгоритмы с прио-
ритетом, в свою очередь, делятся на два типа –
это алгоритмы с относительным приоритетом 
(рис. 2.1) и алгоритмы с абсолютным приорите-
том (рис. 2.2). 

Рис. 2.1. Граф состояния процесса в системе с относительными приоритетами
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Рис. 2.2. Граф состояния процесса в системе с абсолютными приоритетами

При реализации симулятора переходов со-
стояний процесса удобно использовать математи-
ческую модель – сети Петри [Лескин и др., 2007, 
с.135]. Моделирование реализуется на событий-
ном уровне. Предопределяется, какие события 
происходят в системе, какие состояния предше-
ствовали этим событиям и какие состояния при-
мет система по завершении обработки события. 
Процесс выполнения событийной модели в сетях 
Петри описывает поведение системы. Рассмотре-
ние итогов выполнения показывает, в каких состо-
яниях находилась или не находилась система и ка-
кие состояния в принципе невозможны. 

При создании математической модели в 
виде сетей Петри моделируемые процессы пе-
рехода состояний в операционной системе опи-
сываются множеством событий или условий, 
причинно-следственными отношениями. Опре-
деляются события – действия, порядок насту-
пления которых управляется состоянием систе-
мы. Собственно положение системы в момент 
времени определяется совокупностью состоя-
ний всех процессов, которые находятся либо в 
состоянии готовности, либо в состоянии выпол-
нения, либо ожидания. Множественные состо-
яния системы задаются множеством условий. 
Основные условия: вхождение нового элемен-
та в очередь, переход элемента, ошибка, заме-
на элемента по приоритету. Условия могут вы-
полняться или не выполняться, однако выполне-

ние условий обеспечивает возможность насту-
пления нового состояния системы. Переход си-
стемы в новое состояние делает возможным на-
ступление других условий.

На основании предложенной математиче-
ской модели спроектирован симулятор перехо-
да процессов. При создании симулятора, осно-
ванного на алгоритме планирования процесса 
на основе квантования, следует учитывать воз-
можность задания нескольких начальных усло-
вий. Так, кванты, выделяемые процессам, мо-
гут быть одинаковыми или различными для всех 
процессов. Длина кванта также влияет на со-
стояние системы, от этого будет зависеть время 
ожидания и выполнения процесса. Кроме того, 
кванты, выделяемые одному процессу, могут 
быть фиксированной величины, а могут и изме-
няться в разные периоды жизни процесса.

На рис. 3 изображен процесс работы симу-
лятора: пронумерованные кружки – процессы 
с присвоенными порядковыми номерами; фи-
олетовые прямоугольники – состояние процес-
са; белые «облака» – комментарии к происходя-
щему. На рис. 3а изображен начальный момент 
времени – процессы еще не выполняются. На 
рис. 3б – процессу предоставлен квант, процесс 
из состояния «готовность», начинает переходить 
в состояние «выполнение». На рис. 3в – процесс 
находится в состоянии «выполнение», происхо-
дит выполнение процесса. На рис. 3г – процесс 
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Рис. 3. Поэтапный процесс работы симулятора алгоритма планирования процесса, 
основанного на квантовании

исчерпал выделенный ему квант и возвращает-
ся в состояние «готовность». На рис. 3д – про-
цесс № 1 выполнил операцию и переходит в со-
стояние «ожидание», в это же время происходит 
выполнение процесса № 2 – состояние «выпол-
нение». На рис. 3е – процесс № 1 уже готов пере-
йти в состояние «готовность», процесс № 2 вы-
полнил операцию – «ожидание», а процесс № 3 
находится в состоянии «выполнение». 

Другая разновидность алгоритмов планиро-
вания – алгоритмы с относительными приорите-
тами (рис. 4). В данном алгоритме приоритет –
число, характеризующее степень привилегиро-
ванности процесса при использовании ресурсов 
вычислительной машины, в частности процес-
сорного времени: чем выше приоритет, тем выше 
привилегии. Очередь выполнения процесса опре-
деляется приоритетом, процессы с большим при-
оритетом выполняются в первую очередь.

На рис. 4 для выделения приоритета про-
цесса используется цветовой индикатор, где 
процессы с наибольшим приоритетом имеют 
более яркий цвет. На рис. 4а изображен момент 
времени, когда по приоритету был выбран про-
цесс № 2, который из состояния «готовность» пе-
реходит в состояние «выполнение». На рис. 4б –
процесс № 2 завершил «выполнение» и пере-
ходит в состояние «ожидание», в это же время 
процесс № 4 по приоритету переходит в состо-
яние «выполнение». На рис. 4в процесс № 2 за-
вершил «выполнение» и переходит в состояние 
«готовность», процесс № 4 находится в состоя-
нии «ожидание», а процесс № 3 с меньшим зна-
чением приоритета может перейти в состояние 
«выполнение», поскольку процессы с большими 
приоритетами еще не готовы к выполнению. На 
рис. 4г процесс № 4 переходит в состояние «го-
товность», процесс № 3 находится в состоянии 
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«ожидание», процесс № 5 в состоянии «выпол-
нение». Процессы же с меньшим приоритетом 
находятся в очереди на выполнение в состоянии 
«готовность». 

Как уже говорилось, кроме алгоритмов пла-
нирования с относительным приоритетом, су-

ществуют алгоритмы планирования с абсолют-
ным приоритетом (рис. 5). В основе данного ал-
горитма лежит концепция вытеснения любого 
процесса при появлении процесса с абсолютно 
большим приоритетом, независимо от приори-
тетности процесса. 

Рис. 4. Поэтапный процесс работы симулятора алгоритма планирования процесса 
в системе с относительными приоритетами

Рис. 5. Поэтапный процесс работы симулятора алгоритма планирования процесса 
в системе с абсолютными приоритетами

На рис. 5 для изображения процесса с абсо-
лютно большим приоритетом используется кру-
жок фиолетового цвета. На рис. 5а изображен 
момент времени работы системы, когда процес-
сы переходят из одного состояния в другое по 
принципу относительных приоритетов, а в оче-
реди готовых процессов только появился про-

цесс № 7 с абсолютно большим приоритетом. 
На рис. 5б процесс № 7 вытесняет процесс № 5 и 
переходит в состояние «выполнение», в то вре-
мя как процесс № 5 возвращается в состояние 
«готовность». 

Таким образом, на рис. 3, 4, 5 с использова-
нием разработанного симулятора наглядно про-
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демонстрированы процессы работы алгоритма 
планирования, основанного на квантовании, ра-
боты алгоритма планирования процесса в систе-
ме с относительным приоритетом и работы ал-
горитма планирования процесса в системе с аб-
солютными приоритетами.

Для создания симулятора переходов состоя-
ний процесса в ОС была разработана архитекту-
ра симулятора. В ее основе лежат модули, отве-
чающие за ряд определенных функций системы, 
таких как обучающий и тестовый модули. 

Обучающий модуль – это модуль, непосред-
ственно содержащий симулятор переходов со-
стояний процессов. При проектировании дан-
ного модуля была разработана математическая 
модель по принципу моделирования сетей Пе-
три. На основе разработанной математической 
модели был запрограммирован симулятор на 
языке html5 с эргономичным интерфейсом. Обу-
чающий модуль для преподавателя является ин-
струментом преподнесения материала, поэтому 
предусматриваются функции редактирования 
обучающего материала, студентам обучающий 
модуль служит наглядным пособием.

Тестовый модуль в симуляторе предназна-
чен для оценки полученных знаний в обучающем 
процессе. Для реализации тестового модуля ис-
пользуются платформа Moodle и генератор тесто-
вых заданий. Преподаватель использует данный 
модуль для проверки остаточных знаний.

В процессе выполнения работы была обо-
значена необходимость использования си-
стем визуализации в учебном процессе, с уче-
том сложности моделируемого процесса выбра-
но такое средство визуализации, как симулятор, 
определена математическая модель работы си-
мулятора, визуализированы и поэтапно проде-
монстрированы различные алгоритмы планиро-
вания процессов.

В дальнейшем планируются внедрение си-
мулятора в среду электронных обучающих ре-
сурсов СФУ на платформе LMS Moodle и реали-
зация тестовых заданий для курса «Операцион-
ные системы» для студентов II курса СФУ ИКИТ 

специальности 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника».

Внедрение предложенного симулятора по-
зволит апробировать эффективность визуализа-
ции в учебном процессе.

Список сокращений
1. ОС – операционные системы.
2. СФУ – Сибирский федеральный университет.
3. ИКИТ – Институт космических и информаци-

онных технологий.
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ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

A STRUCTURAL-CONCEPTUAL MODEL OF THE PROCESS 
OF TEACHING MATHEMATICS IN CONDITIONS 
OF IMPLEMENTATION OF A SYSTEM ACTIVITY APPROACH

О.В. Тумашева, О.В. Берсенева   O.V. Tymasheva, O.V. Berseneva

System activity approach, federal state educational 
standard, structural-conceptual model, teaching 
mathematics, modeling principles, conditions for 
functioning, learning outcomes.
The paper presents a scientifically based structur-
al-conceptual model of the process of teaching 
mathematics from a perspective of a system activ-
ity approach. The paper identifies and character-
izes the main components of the author’s model 
(motivational-target, theoretical-methodological, 
conceptual, procedural-technological and reflexive-
correctional components), and shows their relation-
ship. Besides, the paper lists the conditions for the 
functioning of the model, namely organizational-
pedagogical, methodical and didactic conditions.

Системно-деятельностный подход, федеральный 
государственный образовательный стандарт, 
структурно-содержательная модель, обучение ма-
тематике, принципы моделирования, условия функ-
ционирования, образовательные результаты.
В статье представлена научно обоснованная 
структурно-содержательная модель процесса обуче-
ния математике с позиций системно-деятельностного 
подхода. Выявлены и охарактеризованы основ-
ные компоненты авторской модели (мотивационно-
целевой, теоретико-методологический, содержатель-
ный, процессуально-технологический и рефлексивно-
коррекционный), показана их взаимосвязь. Описаны 
условия функционирования модели: организационно-
педагогические, методические и дидактические.

М
етодологической основой современ-
ных школьных федеральных государ-
ственных образовательных стандар-

тов (ФГОС) является системно-деятельностный 
подход (СДП), ориентированный нe тoлькo 
на пpeдмeтныe oбpазoватeльныe peзультаты, 
но и на pазвитиe личнoсти учащихся. Принци-
пиальная смена ценностных ориентиров ак-
туализировала решение вопросов, связанных 
с  проектированием и реализацией образова-
тельного процесса, обеспечивающего дости-
жение обучающимся не только пpeдмeтных, 
как этo былo pаньшe, нo и мeтапpeдмeтных, и 
личнoстных peзультатов через включение его в 
интенсивную учебную деятельность [ФГОС; Шке-
рина и др., 2015]. Решение обозначенных вопро-
сов, в свою очередь, объективно требует реше-
ния проблемы разработки модели данного про-

цесса, отражающего современные тенденции 
развития системы общего образования, которая 
выполнит роль образа-ориентира. 

Наиболее распространенным типом моде-
ли является структурно-содержательная модель, 
в основе которой лежат сущностные связи и от-
ношения между важнейшими компонентами 
определенной системы. Цель данной статьи за-
ключается в разработке и описании научно обос-
нованной структурно-содержательной модели 
процесса обучения математике в школе с пози-
ций СДП, а также выявлении условий ее функ-
ционирования.

В основу проектирования модели процесса 
обучения математике с позиций СДП нами поло-
жены следующие принципы.

1. Соответствие целям математической 
подготовки обучающихся общеобразователь-
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ной школы. Модель процесса обучения матема-
тике с позиций СДП должна полностью ориенти-
ровать на достижение новых образовательных 
результатов. 

2. Соответствие логике деятельности. 
Структурные компоненты модели должны отра-
жать состав основных компонентов деятельно-
сти: мотивационно-целевой, содержательный, 
операциональный, рефлексивно-оценочный.

3. Технологичность. Модель должна иметь 
возможность трансформации в алгоритм дей-
ствий учителя математики по обновлению обра-
зовательного процесса.

4. Полнота. Модель должна полностью от-
ражать целостный образовательный процесс, 
охватывая всех субъектов, все компоненты и эта-
пы обучения.

5. Динамичность. Модель современного 
образовательного процесса, в том числе и про-
цесса обучения математике с позиций системно-
деятельностного подхода, не является статич-
ным образованием. Поскольку модель отражает 
динамично развивающийся процесс, она долж-
на предусматривать возможность коррекции 
структурных компонентов и их содержания в за-
висимости от изменений, происходящих в систе-
ме образования и обществе. 

Выделенные принципы послужили конструк-
тивной основой структурно-содержательной мо-
дели процесса обучения математике в школе с 
позиций СДП, которая представляет собой пе-
дагогическую систему, включающую взаимос-
вязанные компоненты: мотивационно-целевой, 
теоретико-методологический, содержательный, 
процессуально-технологический и рефлексивно-
коррекционный. Структурные компоненты мо-
дели раскрывают внутреннюю организацию 
процесса обучения математике с позиций СДП и 
обеспечивают взаимодействие между основны-
ми элементами данного процесса. 

Мотивационно-целевой компонент моде-
ли включает систему целей (обусловленных со-
циальным заказом), задач обучения математи-
ке с позиций СДП, а также ценностей и моти-
вов обучающихся, сформированность которых 
оказывает положительное влияние на достиже-

ние новых образовательных результатов. Дан-
ный системообразующий компонент выступает 
по отношению к остальным компонентам в ка-
честве управляющей инстанции; служит основ-
ным фактором, влияющим на разработку их со-
держательной стороны.

Теоретико-методологический компонент 
модели представлен совокупностью методоло-
гических подходов (системного, деятельностно-
го, метапредметного, личностно ориентирован-
ного, задачного), лежащих в основе исследуе-
мой проблемы; принципов, отражающих осо-
бенности проектирования процесса обучения 
математике с позиций СДП [Тумашева, 2015], 
соблюдение которых регулирует моделируе-
мый процесс: поликонтекстности, субъектно-
сти, эмоционального акцентирования, опере-
жения, вариативности, партнерского взаимо-
действия, образовательной рефлексии. 

Переход от целей к результатам обучения 
математике обеспечивает содержание образо-
вания, отраженное в содержании учебного ма-
териала. Данное обстоятельство обусловливает 
выделение второго системообразующего ком-
понента – содержательного. Данный компо-
нент модели определяет содержание процесса 
обучения математике с позиций СДП, представ-
ляющего собой движение от поставленных це-
лей к конкретным результатам путем обеспече-
ния целостности процесса обучения. Обеспечи-
вается это движение посредством включения в 
содержание обучения математике специально 
сконструированных на основе предметного ма-
териала метапредметных задач, ориентирован-
ных на формирование конкретных УУД, а также 
проектных, исследовательских задач [Тумашева, 
Берсенева, 2015].

Изменение содержательной стороны про-
цесса обучения математике объективно ведет за 
собой необходимость изменения подходов и к 
самой организации этого процесса, взаимодей-
ствия субъектов в этом процессе и т.д., т.е. тре-
буются изменения процессуальной стороны, ре-
ализуемой через определенные технологиче-
ские шаги. Это обусловило выделение следую-
щего структурного компонента – процессуально-
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технологического, который регулирует орга-
низацию процесса обучения математике с по-
зиций СДП и включает систему активных мето-
дов, форм и средств обучения, обеспечиваю-
щих взаимодействие субъектов процесса, и ме-
тодическое сопровождение данного процесса. 
Наиболее перспективными в рассматриваемом 
контексте мы считаем интерактивные методы и 
формы обучения: мозговой штурм, деловые и 
ролевые игры, кейс-метод и т.д.

Следующий системообразующий компонент 
модели – рефлексивно-коррекционный. Этот 
структурный компонент является последним в 
описываемой цепочке, но при этом имеет особое 
значение. С позиций системно-деятельностного 

подхода любая деятельность считается завер-
шенной, если осуществлены акты осознания и 
рефлексии. Эффективность осуществленной дея-
тельности напрямую зависит от осознания, какие 
действия, способы привели к данному результа-
ту, что способствовало достижению цели, что вы-
ступало препятствием и т.д. 

Данный компонент включает в себя систему 
форм и средств осуществления образователь-
ной рефлексии обучающимися в процессе обу-
чения математике и профессиональной рефлек-
сии учителем математики, а также необходимое 
методическое обеспечение для осуществления 
рефлексии. Графическое представление описан-
ной выше модели предложено на рис.

Рис. Структурно-содержательная модель процесса обучения математике в условиях реализации СДП
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Функционирование описанной моде-
ли возможно при соблюдении определен-
ных условий: организационно-педагогических 
(обеспечение интегративного характера обуче-
ния математике; поэтапное формирование ма-
тематических знаний и способов деятельности 
(ориентирование и мотивация на их освоение; 
включение в деятельность; обогащение опы-
та самостоятельного освоения математических 
знаний и способов деятельности), системное 
формирование математических знаний и спо-
собов деятельности), дидактических (ориента-
ция на формирование личностно значимых ма-
тематических знаний и способов деятельности; 
учет индивидуальных и возрастных особенно-
стей учащихся в процессе обучения математи-
ке, соблюдение дидактических принципов об-
учения), методических (внедрение в процесс 
обучения математике современных технологий 
обучения; использование возможностей элек-
тронного обучения в процессе обучения мате-
матике; использование метапредметных задач 
для достижения образовательных результатов 
в процессе обучения математике; использова-
ние адекватного критериально-оценочного ап-
парата для осуществления мониторинга обра-
зовательных результатов учащихся в процессе 
обучения математике).

Представленная модель отвечает требова-
ниям цикличности, воспроизводимости, дис-
кретности, результативности, вариативности 
компонентов, которые обусловливают ее осо-
бенность. Отметим, что, представленная мо-
дель обеспечивает реализацию современных 
школьных ФГОС, программ по математике, а 
значит, достижение образовательных результа-

тов учащимися на различных уровнях в соответ-
ствии с логикой СДП.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ТЕХНИКУМ» 
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

THE APPROACHES TO UPGRADE THE SYSTEM 
OF CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION – 
«COUNTRY SCHOOL AND COLLEGE» –
IN CONDITIONS OF NETWORK COOPERATION 

Л.М. Туранова, А.А. Стюгин   L.M. Turanova, A.A. Stiugin

Vocational training, continuous education, vocation-
al education, network cooperation, distant learning 
technology.
This paper discusses the drawbacks of the organiza-
tion of career guidance and vocational education of 
teenagers and youngsters in ungraded schools and 
colleges in the country through the example of Uzhur 
District of the Krasnoyarsk Territory. The authors 
present their point of view of the organization of 
continuous vocational education in conditions of net-
work cooperation of country schools, colleges, busi-
nesses in the region with the use of distant learning 
technology based on the principles of dual education.

Трудовое обучение, непрерывное образование, профес-
сиональное образование, сетевое взаимодействие, 
дистанционные образовательные технологии.
В статье обсуждаются дефициты организации 
профориен-тации и профессионального образования 
подростков и молодежи в малокомплектных школах и 
техникумах сельской местности на примере Ужурского 
района Красноярского края. Предъявляется авторское 
видение организации непрерывного профессиональ-
ного образования в условиях сетевого взаимодействия 
сельских школ, техникумов, предприятий региона с 
применением дистан-ционных образовательных тех-
нологий с учетом принципов дуального образования.

Т
рудовое обучение детей, подростков и 
молодежи рассматривается в научно-
педагогической литературе как неотъем-

лемая составляющая образования. Анализи-
руя подходы к организации трудового обучения 
и профессиональной ориентации детей и под-
ростков в образовательных учреждениях раз-
ных стран, А.Н. Сергеев делает вывод: «общей 
позицией педагогов разных стран: Швеции и Да-
нии (слойд по дереву); США (концепция “творче-
ской школы” для младших классов; далтонская 
система школьных мастерских); Германии (пред-
мет “Трудовое обучение”); Польши (политехни-
ческий предмет “Труд-техника”); Канаде (пред-
мет “Введение в технологию”); Англии (“ремес-
ло” в начальной школе; предмет “Ремесло. Ди-
зайн. Технология”); Болгарии (концепция трудо-

вого и политехнического обучения); Австрии (в 
школе предмет “Werkerziehung”, включающий 
технологическое образование)... является то, 
что в условиях, когда техника и технологии вош-
ли во все области жизни и деятельности челове-
ка, школа не может оставаться в стороне от этих 
изменений» [Сергеев, 2011, с. 127].

На современном этапе в профориентацион-
ной работе со школьниками так или иначе уча-
ствуют разные социальные институты (Е.Ю. Пряж-
никова): семья; школа, профессиональные учеб-
ные заведения; предприятия, фирмы, орга-
низации; правоохранительные организации; 
средства массовой информации; медицинские 
учреждения; религиозные организации; армия, 
кадетские школы и т.п.; общественные организа-
ции, органы власти; психолого-педагогические 
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центры и т.д. [Стюгина, Туранова, 2010, с.11]. На 
наш взгляд, необходимо усилить их роль за счет 
новых форм институциональной интеграции.

Государственная образовательная полити-
ка России по отношению к трудовому обучению 
прослеживается в решениях: об увеличении ча-
сов и способах включения в трудовую деятель-
ность школьников производственному обуче-
нию; формировании «вертикали» трудового об-
учения, начиная с начальной школы до получе-
ния профессии; создании межшкольных учебно-
производственных комбинатов и учебных цехов; 
расширении перечня профилей трудового обу-
чения. Качество профессиональной подготовки 
зависит в том числе и от результатов профориен-
тационной работы, мотивов выбора профессии, 
того, насколько выбор выпускником профессии 
связан с сознательным отношением к профес-
сиональному образованию [Адольф,  Ковале-
вич, 2009; Адольф и др., 2011]. Большое значе-
ние в этой связи имеют способ организации пер-
вых профессиональных проб, согласованность 
организации профориентационной работы в об-
щеобразовательных школах и профессиональ-
ных образовательных учреждениях.

С повышением значимости развития аграр-
ного сектора экономики страны все большую ак-
туальность приобретает профессиональная под-
готовка подростков и молодежи сельской мест-
ности. В региональных системах образования 
России доля сельских школ гораздо выше, чем 
городских. Сельская школа – самое массовое об-
щеобразовательное учреждение страны, однако 
при этом миграция молодежи с сельской мест-
ности в города обеспечивает динамику умень-
шения концентрации населения в сельской мест-
ности по сравнению с городами, что неизбежно 
приводит к тому, что сельские школы, располо-
женные в населенных пунктах, наиболее уда-
ленных от районных центров и городов, стано-
вятся малокомплектными, вынуждены участво-
вать в процессах их оптимизации, сокращения, 
реорганизации, укрупнения. Например, в Крас-
ноярском крае 29 % школ (325) с наполняемо-
стью от 1 до 50 учеников; более чем в 44 % школ 
края наполняемость не превышает 100 учени-

ков, в Приенисейском округе – более 60 %; 63 
% школ расположены в сельской местности, но 
в них обучается только 25 % учеников (из докла-
да министра образования Красноярского края 
С.И. Маковской на августовском педагогическом 
совете в 2015 г.).

Анализируя данные, предоставленные 
управлением образования Ужурского райо-
на Красноярского края, видим, что происходит 
уменьшение числа выпускников 9 классов за по-
следние три года на 18 % (2013 – 253 чел., 2014 – 
339 чел., 2015 – 290 чел.). При этом, несмотря на 
то что сохраняется процент выпускников 9 клас-
сов, выбравших продолжение обучение в 10–11 
классах (2013: 10 класс и вечерние школы – 198 
чел., ПТУ и сузы – 154 чел.; 2014: 10 класс и ве-
черние школы – 192 чел., ПТУ и сузы – 147 чел., 
2015: 10 класс и вечерние школы – 162 чел., ПТУ 
и сузы – 108 чел.), в абсолютных показателях 
численность обучающихся в 10–11 классах школ 
Ужурского района за последние три года умень-
шилась не менее чем на 5 %. По сравнению с го-
родскими школами района в сельских школах 
уменьшение учащихся 10–11 классов более зна-
чительны, кроме того, в результате «демографи-
ческих ям» в 2016, 2018, 2020 годы ожидается 
уменьшение выпускников 9 классов школ Ужур-
ского района (рис. 1).

Тенденцию роста миграционных настрое-
ний среди выпускников сельских школ и сни-
жения привлекательности образования, пред-
лагаемого сельскими учреждениями профес-
сионального образования, подтверждают дан-
ные проведенного нами исследования (ноябрь, 
2015) в форме анкетирования родителей стар-
шеклассников, проживающих в Ужурском райо-
не (охват: родители 62 % выпускников 9 клас-
сов, проживающих в Ужурском районе): менее 
30 % родителей желают, чтобы их ребенок по-
лучил образование в районе проживания, 49 % 
родителей хотят, чтобы ребенок получал обра-
зование в краевом центре, 18 % – за пределами 
Красноярского края.

Анкетирование показало, что наиболее важ-
ными критериями выбора учреждения для даль-
нейшего образования ребенка родители счита-
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Рис. 1. Динамика численности выпускников 9 классов средних школ 
Ужурского района Красноярского края (2015–2024 – прогноз)

ют востребованность предлагаемой профессии / 
специальности на рынке труда района (53 % ре-
спондентов) и хорошую репутацию образова-
тельного учреждения (49 % респондентов). Сре-
ди важных для родителей критериев оказались: 
наличие общежития для студентов; престиж-
ность предлагаемых профессий / специально-
стей; территориальная близость к дому; предла-
гаемые стипендии и др. формы поддержки сту-
дентов; возможность получить несколько про-
фессий / специальностей. Кроме того, спектр 
интересных для выпускников профессий су-
щественно шире того, что может на сегодняш-
ний день обеспечить Ужурский многопрофиль-
ный техникум, среди них: водитель, военнослу-
жащий, повар, следователь, машинист, педагог, 
проводник, медик, кондитер, журналист и др.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что существующая система профессионально-
го образования в Ужурском районе не является 
привлекательной для родителей, они не видят 
реализацию запросов, потребностей своих де-
тей в профессиональном образовании в учреж-
дениях района.

П.Ф. Анисимов, анализируя способы реше-
ния проблемы равнодоступности среднего про-
фессионального образования с последующим 
трудоустройством выпускников в своем обзоре 
реализованных практик, выделил следующие 
решения: создание территориально распре-
деленных образовательных учреждений (сети 
учебных заведений и их структурных подразде-
лений, организация которых не требует больших 
затрат); объединение некоторых учебных заве-
дений, работающих в одном городе, там, где это 
целесообразно, в единый комплекс; создание 
многопрофильных учебных заведений с широ-
ким спектром специальностей [Анисимов, 2002].

Каждая из вышеперечисленных практик 
в том или ином масштабе реализуется в не-
которых профессиональных образовательных 
учреждениях, кроме того, возможности сете-
вого взаимодействия и дистанционных обра-
зовательных технологий могут быть использо-
ваны для повышения доступности профессио-
нальной подготовки и профессионального са-
моопределения школьников. Невозможно не 
согласиться, что «Сетевое общество формиру-
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ет новую педагогику сетевого взаимодействия, 
которая определяет науку учиться на расстоя-
нии, учиться с использованием дистанционных 
ресурсов, дистанционных средств и инструмен-
тов, учиться с помощью коллективного разума 
в совместных сетевых проектах. В новой педа-
гогике необходим пересмотр педагогических 
подходов, отношений между учащимися и зна-
ниями, взаимодействия между обучаемым и 
обучающим, сотрудничества между учащими-
ся» [Пак и др., 2013, с. 7].

Учитывая, что техникумы в сельской мест-
ности из-за уменьшения численности выпуск-
ников 9 классов школ района находятся в ситуа-
ции снижения экономической эффективности, в 
контексте вышесказанного видится, что для ре-
шения проблемы обеспечения доступности и ка-
чества профессионального образования в сель-
ской местности назрела необходимость созда-
ния принципиально новой эффективной моде-
ли, опирающейся на современные образова-
тельные технологии, дистанционные образова-
тельные технологии, сетевое взаимодействие 
сельских школ, техникумов, обеспечивающей 
условия для привлечения предприятий сельской 
местности к сотрудничеству в организации про-
изводственной практики и профессиональных 
проб, что позволит обеспечить вовлечение обу-
чаемых в производственные отношения, трудо-
устройство выпускников. Новая модель должна 
быть построена на принципах компетентностно-
го подхода и принципах дуальной организации 
обучения. На наш взгляд, уместно учесть в фор-
мируемой модели тенденции и опыт предостав-
ления государственных услуг в социальной сфе-
ре по принципу «одного окна». 

Предлагаемая структура взаимодействия 
субъектов непрерывного профессионально-
го образования «сельская школа – техникум», 
изображенная на рис. 2, отображает основные 
направления деятельности и функции участни-
ков. Видится необходимость создания центра 
дистанционного профессионального образо-
вания, агрегатора предложений образователь-
ных услуг техникумов региона. В основу моде-
ли положен принцип сетевого взаимодействия 

и кластерной технологии, благодаря которо-
му можно перераспределить функции школы 
и техникума, устранив главную проблему мал-
комплектных школ и техникумов – недостаток 
учебной нагрузки для привлечения квалифи-
цированных кадров, а за счет аккумулирован-
ных часов, отведенных на изучение школьной 
дисциплины «Технология», элективных курсов, 
призванных обеспечивать профессиональные 
пробы школьников, обеспечить качественное 
трудовое обучение, профориентацию и веер 
для выбора школьниками интересующей про-
фессиональной области. Принцип дуальной ор-
ганизации обучения и принцип «одного окна» 
позволят за счет деятельности центра дистан-
ционного профессионального образования, с 
одной стороны, подобрать каждому выпускни-
ку 9 классов в соответствии с его образователь-
ными потребностями соответствующий техни-
кум на территории региона, стать его студен-
том, оставаясь в стенах своей школы для полу-
чения общеобразовательной подготовки, с дру-
гой – дополнительно получить теоретическую 
подготовку по выбранной профессии. Практи-
ческую подготовку пройти частично на базе тех-
никума (с выездом на короткий срок), частич-
но – на ближайшем предприятии соответствую-
щей профессиональной сферы в рамках сетево-
го взаимодействия.

Сетевое взаимодействие позволит за счет 
соответствующим образом оформленных отно-
шений с участниками профессиональной под-
готовки обеспечить одинаковые организацион-
ные возможности в получении рабочей профес-
сии учащимися, которые решили продолжить 
обучение в 10–11 классе, и выпускников 9 клас-
сов, решивших стать студентами техникума.

На основе данного подхода может быть 
реализована масштабируемая модель непре-
рывного образования. На наш взгляд, модель 
должна быть построена в масштабе региона. 
Для больших регионов, к которым относит-
ся Красноярский край, возможно уменьшение 
масштаба за счет выделенных территориаль-
ных зон, объединяющих в группу рядом распо-
ложенные районы края. 

Л.М. ТУРАНОВА, А.А. СТЮГИН. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ТЕХНИКУМ» В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



[ 70 ]

Рис. 2. Структура взаимодействия субъектов непрерывного профессионального образования 
«сельская школа – техникум»

Организация виртуальной образовательной 
деятельности со школьниками в социокультур-
ных условиях Красноярского края была апроби-
рована авторами на интернет-площадках «Вир-
туального класса» (vk.kspu.ru; rsde.ru) [Стюгин, 
Туранова, 2011; Туранова, Стюгин, 2014]. 

Предложенная структура сетевого взаимо-
действия будет апробирована на эксперимен-
тальной площадке, включающей три школы 
Ужурского района и Ужурский многопрофильный 
техникум, на втором этапе экспериментальная 
площадка будет расширена до масштабов запад-
ной группы районов Красноярского края. 

В результате исследования предполагается 
разработка модели непрерывного профессио-
нального образования «сельская школа – техни-
кум» на основе сетевого взаимодействия, дис-
танционных образовательных технологий, прин-
ципов дуального образования. Модель должна 

решать следующие задачи: создать условия об-
учения, ориентированные на индивидуальные 
запросы подростков и молодежи сельских райо-
нов Красноярского края; обеспечить раннее зна-
комство с условиями рабочих мест на предпри-
ятиях своего муниципалитета; повысить каче-
ство обучения за счет более узкой специализа-
ции участников формируемой обновленной си-
стемы непрерывной профессиональной подго-
товки; способствовать усилению заинтересован-
ности молодежи в получении образования и тру-
доустройства в родной деревне, селе, районе. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF EDUCATION AS A RESOURCE 
OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

А.Н. Фалалеев            A.N. Falaleev

Innovations, innovative development of education and 
economy, criteria of their innovativeness, Public Private 
Partnership (PPP).
The paper considers the state and the problems of the 
transition of the Russian economy and educational system 
into an innovative way of development. It presents the 
criteria of the estimation of their innovativeness which 
are used in the world and Russian practices. The paper re-
veals the potential of Public Private Partnership (PPP) as a 
mechanism of harmonization of the processes of innova-
tive development of education and regional economy.

Инновации, инновационное развитие образова-
ния и экономики, критерии их инновационности, 
государственно-частное партнерство (ГЧП).
Рассмотрено состояние и проблемы перевода оте-
чественной экономики и системы образования на 
инновационный путь развития. Представлены ис-
пользуемые в мировой и российской практике 
критерии оценки их инновационности. Раскрыт 
потенциал ГЧП как механизма гармонизации про-
цессов инновационного развития образования и 
экономики региона.

Р
азвитие экономического кризиса в Россий-
ской экономике в 2014–2015 гг. обусловле-
но влиянием целого ряда негативных фак-

торов как внешнего, так и внутреннего порядка. 
К числу внешних факторов прежде всего следу-
ет отнести многоплановые экономические и про-
чие санкции, которым подверглась Россия со сто-
роны США и стран ЕЭС, что вынудило принять со 
стороны нашей страны соответствующие ответ-
ные меры. Все это негативно сказалось на харак-
тере и масштабах товарооборота в РФ, возможно-
стях привлечения иностранных инвестиций в эко-
номику страны, привело к падению ВВП, уровня 
жизни россиян из-за высоких темпов инфляции, 
росту цен на продукты первой необходимости, 
снижению курса рубля и т.п.

К причинам внутреннего и более глобаль-
ного по характеру и глубине негативного воз-
действия факторам, обусловившим кризис оте-
чественной экономики, относятся, во-первых, 

крайнее несовершенство отраслевой структу-
ры, где длительное время ее основу сохраня-
ет топливно-энергетический комплекс, а от-
нюдь не обрабатывающая промышленность, 
где создается главная часть добавленной сто-
имости. Во-вторых, очень низкий уровень ин-
новационности нашей экономики. Между тем, 
как показывает анализ, «…в последнее десяти-
летие большинство развитых стран рассматри-
вают инновации не только как важный фактор 
социально-экономического развития, но и как 
определяющее условие конкурентного пози-
ционирования страны» [Белякова, Фалалеев, 
Шишкина, 2014, с. 221–226].

По данным Росстата, за январь – октябрь 
2014 г. из всего экспорта России в 422,7 млрд. $
топливно-энергетические товары составили 
299,1 млрд. $, т.е. 70,8 %, а машины, оборудо-
вание – только 20 млрд. $ (4,7 %), тогда как при 
импорте в 241,9 млрд. $ (уже здесь начало ска-
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зываться влияние санкций) продукция химиче-
ской промышленности, включая лекарственные 
средства, составила 39,3 млрд. $ (16,2 %), а ма-
шины, оборудование и транспортные средства –
115 млрд. $, т.е. почти половину всего импорта 
(47,5 %) [htpp://www.gks.ru].

Нараставшее негативное воздействие на 
нашу экономику санкций, как и ответных мер по 
стороны России, со всей остротой поставило во-
прос о необходимости обеспечения экономиче-
ской безопасности страны за счет перехода к по-
литике локализации экономики, важной состав-
ляющей которой является стратегия импортоза-
мещения. Чтобы исключить возможные всякого 
рода спекуляции по поводу сути процесса «ло-
кализация экономики» есть необходимость осо-
бо отметить, что здесь имеется в виду не созда-
ние какого-либо очередного «железного зана-
веса» перед развитием международных эконо-
мических связей страны, а фактически переход к 
стратегии импортозамещения, где главный упор 
должен быть сделан на развитии высокотехно-
логичного, инновационного по своей природе 
производства. Такой переход позволит преодо-
леть зависимость нашей экономики от необхо-
димости компенсировать собственную техноло-
гическую отсталость за счет инновационной про-
дукции других стран и позволит поставить ее по 
степени инновационного развития в один ряд с 
передовыми странами мира.

Переход к инновационной модели развития 
всей экономики страны самым непосредствен-
ным образом зависит от того, в какой мере ее 
регионы, т.е. региональные экономические си-
стемы и соответствующие локальные рынки, бу-
дут включены в этот процесс, обеспечивая пере-
ход к инновационной модели развития как осно-
вы устойчивости экономики региона [Васильева 
и др., 2014, с. 253–261].

Инновационное развитие региональных 
экономических систем (РЭС) предполагает на-
личие соответствующих в количественном и ка-
чественном отношении ресурсов развития. В их 
ряду особо важное место принадлежит образо-
ванию как источнику создания высокопрофес-
сиональных кадров. 

Естественно, что обеспечить инновацион-
ное развитие РЭС этим ресурсом может только 
такая система образования, которая сама обла-
дает высокой степенью инновационности. При-
дание системе образования инновационного 
характера в силу объективных причин предста-
ет как очень сложный процесс. Это обусловле-
но, во-первых, внутренне присущим системе об-
разования таким свойством, как здоровый кон-
серватизм, который даже в условиях бесконеч-
ных реформаций обеспечивает этой системе от-
носительную устойчивость, препятствуя негатив-
ному влиянию разного рода разрушительных ак-
ций. Во-вторых, сама инновационность системы 
образования еще не в полной мере получила не-
обходимое теоретическое обоснование с пози-
ций и его качественной характеристики, и ме-
тодов обеспечения и количественных критери-
ев оценки. Отражением этого служат продолжа-
ющиеся дискуссии в части проводимых Миноб-
рнауки путей и методов реформирования (опти-
мизации) системы как общего, среднего профес-
сионального, так и высшего образования. В част-
ности, об этом же свидетельствуют и периодиче-
ски меняющиеся критерии эффективности дея-
тельности российских вузов.

В 2004 г. Всемирный банк предложил обоб-
щенный показатель ИЭЗ – индекс экономики 
знаний, поскольку на грани ХХ и ХХI вв. иннова-
ционные процессы в экономике и других сфе-
рах общества дали основание таким образом 
охарактеризовать ее современное состояние и 
главные тенденции развития. В критерии ИЭЗ 
включено четыре группы показателей:

– уровень инновационности экономики, где 
определяются удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме ВВП (соответствен-
но ВРП в регионе), степень развитости НИОКР,
включая размер инвестиций сюда, количество 
выданных патентов на 10 тыс. работающих и 
т.д.) и др. показатели;

– степень развитости образования, включая 
уровень общей грамотности населения, удель-
ный вес среди трудоспособных лиц с высшим 
образованием, численность студентов вузов на 
10 тыс. населения, доля выпускников аспиранту-
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ры, докторантуры с защитой диссертаций, инве-
стиции в систему образования и др.;

– характер институционального режима в 
стране, где учитывается нормативно-правовое 
и ресурсно-организационное обеспечение всего 
процесса движения к экономике знаний;

– состояние в стране информационной 
структуры.

На период введения этого ИЭЗ в начале ХХI в.,
по расчетам Всемирного банка, первое место по 
его уровню принадлежало Швеции (ИЭЗ = 9,25), 
второе США (8,69), а Россия находилась на девя-
том месте (5,69) [Ферова и др., 2006, с. 59].

По результатам исследований ряда сибир-
ских ученых наш Красноярский край с показате-
лем в 5,04 ИЭЗ среди 16 конкурентоспособных 
регионов страны в годы установления этого кри-
терия занял весьма скромное 9-е место, суще-
ственно уступая в СФО и ДВФО не только Том-
ской области (ее ИЭЗ = 6,55), но и Тюменской 
(ИЭЗ= 5,89), и Хабаровскому краю [Там же, с. 60].

Не трудно заметить, что в ИЭЗ достаточно 
тесно прослеживается взаимосвязь инновацион-
ного развития экономики с соответствующим 
развитием системы образования, что вполне ло-
гично вытекает уже из сути понятия «экономи-
ка знаний», или, как еще ее трактуют, «экономи-
ка, основанная на знании». Более того, на наш 
взгляд, не будет преувеличением считать, что в 
этом тесном взаимовлиянии и взаимодействии 
экономики и образования приоритет сохраняет-
ся за последним, т.к. без подготовленных в си-
стеме образования высококвалифицированных 
кадров невозможны какие-либо НИОКР, получе-
ние патентов, как и вообще инновационное раз-
витие экономики. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
самом ИЭЗ органично сочетаются конкретные 
параметры, относящиеся к характеристике ин-
новационности не только самой экономики, но 
и системы образования, что дополнительно сви-
детельствует о существовании здесь тесной вза-
имосвязи. 

В отличие от экономики, где существует ряд 
прямых критериев, характеризующих степень 
ее инновационности, соответствующий уровень 

технологии производства и качество производи-
мой там продукции (энергоэффективность, ма-
териалоемкость, экологичность, в целом науко-
емкость производства и др.), что можно выра-
зить в количественных показателях, сохраняют-
ся значительные трудности в отношении оцен-
ки степени инновационности системы образо-
вания вообще, результатов функционирования 
ее отдельных звеньев в частности. Не в послед-
нюю очередь с этим связаны перманентные кор-
рекции в проводимый Минобрнауки РФ процесс 
модернизации образования, включая содержа-
ние и характер проведения ЕГЭ, критерии эф-
фективности вузов, коррективы в ГОС ВПО и т.п. 

Например, среди многих показателей оцен-
ки степени эффективности вузов лишь малая их 
доля прямо отражает качество подготовки вы-
пускников, а большая часть только косвенно 
свидетельствует об этом, а значит, и вообще о 
степени инновационности функционирования 
вуза, о качестве учебно-воспитательного про-
цесса в этом учебном заведении, зависящем 
непосредственно от творческих усилий самого 
коллектива вуза.

Как бы ни менялся применяемый Миноб-
рнауки перечень критериев эффективности ву-
зов, неизменным должно оставаться требова-
ние к характеру их деятельности, в центре кото-
рой находится воспроизводство инновационных 
кадров, способных на основе создания новых 
программ, новых технологий обучения отвечать 
вызовам времени, соответствовать запросам го-
сударства, бизнеса и отдельных граждан стра-
ны по производству и внедрению инноваций в 
различные сферы жизни общества. Что касает-
ся представления сущности такого понятия, как 
«инновация», то здесь имеются весьма различ-
ные подходы [Чайковская, 2011, с. 4].

При этом одни авторы акцентируют главное 
внимание на самом процессе инновации, дру-
гие – на его конечном результате, третьи – пред-
ставляют инновации как определенную систему, 
включающую как процесс, так и результат. В са-
мом общем виде инновации в образовании при-
званы обеспечивать конкурентоспособность не 
только всей нашей национальной экономики, но 
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и прежде всего того региона, где находится вуз, 
поставляя на региональный рынок труда соот-
ветствующие в качественном и количественном 
отношении кадры.

Но, как показывает анализ и свидетельству-
ют реалии нашей российской действительности, 
и в ходе реализации ФГОС ВПО-3 не удалось до-
статочно полно гармонизировать потребности и 
интересы общества, вузов, бизнеса и личности в 
условиях современных рыночных отношений, в 
результате чего, например, в 2012 г. 17 % выпуск-
ников вузов (43,7 тыс. чел.) не смогли трудоу-
строиться [Тимина, Борщева, 2014, с. 31]. Вместе 
с тем в этом же году неудовлетворенная потреб-
ность промышленных предприятий России в ру-
ководителях структурных подразделений соста-
вила более 31 тыс. чел., в специалистах высшего 
уровня квалификации – более 197 тыс., средне-
го звена – около 140 тыс. и т.д. [Вдовенко, Лукья-
нова, 2014, с. 35].

На наш взгляд, одной из главных причин 
многих провалов на пути инновационного разви-
тия отечественного образования во всех его зве-
ньях, как и связанных с этим больших проблем в 
ходе остро необходимых инновационных преоб-
разований в экономике, является явно недоста-
точное использование здесь большого потенци-
ала, заложенного в механизме государственно-
частного партнерства (ГЧП). Между тем как в 
Стратегии социально-экономического развития 
Сибири на период до 2020 г., утвержденной Рас-
поряжением Правительства от 5 июля 2010 г.
в разделе «Механизмы реализации Стратегии» 
сказано: «Условием успешной реализации Стра-
тегии является комплексное, системное и син-
хронное взаимодействие государства, бизне-
са и общества на принципах государственно-
частного партнерства в реализации ключевых 
инвестиционных проектов». 

При этом следует подчеркнуть, что потен-
циал ГЧП для всего процесса инновационно-
го развития настолько широк, что он не может 
и не должен ограничиваться только реализаци-
ей даже самых значимых инвестиционных про-
ектов, а вполне приемлем и для повышения сте-
пени инновационности всех аспектов развития 

такой важнейшей сферы общества, как система 
образования. Это следует из перечня основных и 
целевых индикаторов развития инновационной 
системы Сибири, обозначенных в Приложени-
ях к тексту соответствующей Стратегии. Так, про-
изводительность труда на человека по прогнозу 
должна возрасти с 402,1 (2010) до 738,2 тыс. руб. 
(2020), численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками, подняться соответ-
ственно с 55,1 до 61,0 тыс. чел., количество соз-
данных передовых производственных техноло-
гий – со 115 до 340, численность студентов – на 
10 тыс. населения – с 490 до 520, ИРЧП поднять-
ся с 0,758 до 0,885, доля высокотехнологичного 
сектора в ВРП – с 7–8 до 14–17 %, а доля затрат 
на НИОКР в общем объеме продукции промыш-
ленности с 1 до 2–4 % и т.д. [Стратегия…].

Понимание необходимости тесной взаимос-
вязи в развитии инноваций начинает все более 
проявляться как со стороны образовательного, 
так и бизнес-сообщества. Например, в Краснояр-
ском крае при активной поддержке руководства 
Ванкорнефти в структуре Сибирского федераль-
ного университета в достаточно короткий срок 
был создан институт нефти и газа, где в тесном со-
трудничестве с будущим работодателем, включая 
использование его инвестиционных средств, ста-
ли готовиться соответствующие кадры для одной 
из ведущих отраслей региона. Однако подобно-
го рода проявления ГЧП пока являются скорее ис-
ключением, чем всеобщим правилом взаимо-
действия образования и бизнеса. 

Пока последний крайне неохотно вкладыва-
ет свои инвестиции, как и другие ресурсы, в раз-
витие системы высшего образования, предпо-
читая черпать оттуда уже готовые кадры на без-
возмездной основе, хотя при этом и не упуска-
ет возможность бросить подчас очень жесткие 
упреки вузам в части низкого качества подготов-
ки их выпускников. И главная претензия здесь 
относится не к их слабой теоретической подго-
товке, а к дефициту среди них числа тех, кто об-
ладает комплексом способностей и умений эф-
фективно использовать знания в практической, 
особенно инновационной деятельности уже в 
качестве молодых специалистов.
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Преодолеть сложившееся в настоящее вре-
мя противоречие между потребностью в инно-
вационном развитии экономической системы 
страны, включая ее отдельные регионы, и отсут-
ствием достаточного числа кадров, обладающих 
для этого необходимым набором компетенций, 
можно лишь через всестороннее и на всех уров-
нях использование механизма ГЧП, который 
пока, как показывает анализ, лишь только в ряде 
регионов страны используется более-менее удо-
влетворительно. 

На основе экспертной оценки в 2014 г. ли-
дером в развитии ГЧП (уже второй год) являет-
ся Санкт-Петербург (рейтинг 73,9 баллов), за ко-
торым следуют Татарстан (70,6 балла) и Новоси-
бирская область (65,5 балла). А Красноярский 
край оказался на 31 месте из 83 исследовав-
шихся субъектов РФ с показателем в 40,1 балла 
[Селезнева, 2014, с.13].

Создание в Красноярске Сибирского феде-
рального университета, как и достижение и со-
хранение другими вузами региона критериев 
эффективности (при всем их несовершенстве), 
обеспечивают объективные условия для по-
строения эффективной системы ГЧП, нацелен-
ной на инновационное развитие высшей шко-
лы Красноярского края как важнейшего ресур-
са инновационности экономики региона. Вузы 
края, исходя из государственных и своих корпо-
ративных интересов, не только готовы к установ-
лению тесных партнерских отношений с бизнес-
структурами как потенциальными работодате-
лями для своих выпускников, но и остро нужда-
ются в таком сотрудничестве, что теперь прямо 
отражается в ряде критериев их эффективности, 
нормативно закрепленных в соответствующих 
Положениях Минобрнауки РФ. 

Следует подчеркнуть, что механизм ГЧП 
должен охватывать все ступени и все аспекты си-
стемы образования с особым акцентом на инно-
вационном развитии высшей школы. Необходи-
мость использования наиболее значимых путей 
совершенствования такого партнерства в выс-
шем образовании в целях повышения степени 
инновационности автор отмечал уже ряд лет на-
зад [Фалалеев, 2012, с. 79–91].

Не вдаваясь в детали основных путей актив-
ного включения бизнес-структур в процесс ин-
новационного развития образования, выделим 
главные содержательные стороны эффективного 
использования в этом процессе механизма ГЧП.

1. Общим требованием здесь прежде все-
го должно стать реальное включение работо-
дателей, особенно представляющих бизнес-
сообщество, в разработку и реализацию госу-
дарственной социальной политики при повы-
шенном внимании к проблемам образования и 
воспитания молодежи.

2. Активное использование потенциала ГЧП 
в создании ГОС высшего образования 4-го по-
коления, содействуя наполнению его набором 
компетенций, особо необходимых для иннова-
ционной деятельности выпускников вузов.

3. Непосредственное участие бизнес-
сообщества в процессе инновационного обнов-
ления направлений (профилей) вузовской под-
готовки в целях достижения высокой гармониза-
ции рынка образовательных услуг и рынка труда 
с преодолением еще имеющихся здесь глубоких 
рассогласований.

4. Расширение форм участия со стороны ра-
ботодателей в контроле и развитии качества об-
разования, не ограничиваясь такими традицион-
ными его видами, как включенность в попечи-
тельские советы, членство в ГАК и т.п., и систем-
ный переход к их прямому участию в препода-
вании циклов специальных дисциплин, в прове-
дении стажировок и повышения квалификации 
вузовских преподавателей на базе инноваци-
онных предприятий и организаций, выделение 
здесь обязательного целевого финансирования 
для разработки совместных с вузами инноваци-
онных проектов с включением сюда не только 
преподавателей, но и студентов. 

5. Более четкое нормативное закрепление 
прав и обязанностей вуза и потенциального ра-
ботодателя, представляющего различные фор-
мы собственности, в создании необходимых 
условий проведения всех видов практик студен-
тов, не допуская каких-либо форм профанаций 
этого важного этапа учебно-воспитательного 
процесса. 
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6. Последовательный переход на основе 
ГЧП к системе целевой подготовки кадров для 
предприятий и организаций всех форм соб-
ственности на компенсационной основе через 
нормативно-правовое закрепление обязанно-
стей и прав каждой из трех сторон – участников 
соответствующего договора: вуза, работодате-
ля и обучаемого. Это позволит существенно по-
высить закрепляемость выпускников вузов на 
рабочих местах, соответствующих профилю их 
подготовки, резко снизить дисбаланс рынка тру-
да и рынка образовательных услуг, а главное – 
целенаправленно готовить специалистов такого 
качества, которые изначально будут мотивиро-
ваны на творческую, инновационную по своему 
характеру деятельность. 

Естественно, что в каждом конкретном 
вузе будет накапливаться собственный опыт ис-
пользования и дальнейшего развития механиз-
ма ГЧП в интересах повышения инновацион-
ного характера всего учебно-воспитательного 
процесса, как и соответствующего социально-
экономического развития всего региона. Своев-
ременное обобщение такого опыта и норматив-
ное закрепление форм и методов использова-
ния механизма ГЧП в соответствующем законе и 
программе инновационного развития как систе-
мы высшего образования, так и региона в целом 
несомненно позволят повысить их конкуренто-
способность, что особо необходимо для преодо-
ления современных весьма сложных для России 
кризисных процессов. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЗА РУБЕЖОМ 

INCLUSIVE HIGHER SCHOOL IN FOREIGN COUNTRIES

Т.В. Фуряева, Е.А. Фуряев    T.V. Furyaeva, E.A. Furyaev

Inclusive higher school, communicative didactics, in-
clusive educational practice.
The paper deals with the issues of formation of 
the theory and practice of inclusive higher educa-
tion, analyzes the principles of didactics, as well 
as the first experience of inclusive educational 
practice in German higher vocational schools and 
universities.

Инклюзивная высшая школа, коммуникативная ди-
дактика, инклюзивная образовательная практика.
В статье рассматриваются вопросы становления тео-
рии и практики инклюзивного высшего образова-
ния, анализируются принципы дидактики, а также 
первый опыт инклюзивной образовательной прак-
тики в немецких высших профессиональных школах 
и университетах.

И
нклюзивное образование предъявля-
ет серьезные требования к организа-
ции образовательного процесса. Не слу-

чайно известные западные специалисты в обла-
сти образовательной политики В. Эрк и К. Науф 
считают, что инклюзию в образовании нель-
зя рассматривать как «социальную романти-
ку». Она представляет собой серьезный вызов 
для всех участников образовательного процесса 
[Modernisierung, 2014].

В настоящее время в западноевропейских 
странах, в частности в Германии, проблема ин-
клюзии для высшей школы после многолетних 
дебатов, принятия необходимых нормативных 
актов уже потеряла свою былую политическую 
остроту и актуальность. Задача создания инклю-
зивной высшей школы превратилась в реальную 
профессиональную задачу для педагогического 
сообщества образовательной организации. 

В качестве теоретических оснований разви-
тия педагогики высшей инклюзивной школы вы-
ступают две методологические идеи о сущности 
человека любого возраста и любых возможно-
стей. Первая идея обращена к принципу общно-
сти законов развития любого человека. Вторая 
методологическая идея рассматривает развитие 
человека в контексте образовательных отноше-
ний, которые по сути должны быть гуманными. 
Процесс гуманизации отношений между всеми 

субъектами образовательных отношений пред-
полагает обращение к ценностно-смысловым 
аспектам обучения в вузе. В качестве базовых 
педагогических категорий в педагогике выс-
шей инклюзивной школы выступают категория 
ответственности участников образовательного 
процесса, самоопределение, соучастие и соли-
дарность. Важной предпосылкой инклюзивно-
го образования в вузе является принцип гетеро-
генности студенческой группы. По мнению спе-
циалистов в области дидактики высшей школы, 
каждый студент должен чувствовать ответствен-
ность за включение другого в общий образова-
тельный процесс. В то же время каждый пре-
подаватель должен быть ориентирован на раз-
нообразие (гетерогенность) содержания учеб-
ного процесса, в который включен каждый сту-
дент. Задача преподавателя состоит в организа-
ции обучения как поля получения опыта и новых 
проб, апробации новых методов, средств, спо-
соб сотрудничества. По сути, инклюзивная ди-
дактика – это коммуникативная дидактика, ко-
торая связывает процесс познания с коммуника-
цией, кооперацией, обогащением, учетом воз-
можностей и ресурсов всех участников. 

Индексом, или показателем качества, ин-
клюзии в образовательной организации являют-
ся три параметра: культура, структура и практи-
ка инклюзии [Inklusion, 2013].
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Т.В. ФУРЯЕВА, Е.А. ФУРЯЕВ. ИНКЛЮЗИВНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЗА РУБЕЖОМ

Культура инклюзии раскрывается в харак-
тере позиции участников образовательного 
процесса. Эта позиция в значительной степени 
определяется типом общения, наличия соли-
дарности, кооперации студентов и преподавате-
лей. В этой связи уместным считается введение 
в содержание вузовского обучения специально-
го образовательного модуля по основам социа-
лизации и развития на базе принципа гетероген-
ности, который относится к возрасту, происхо-
ждению, жизненному опыту студентов, особен-
ностям его биографии, состояния здоровья и т.д. 

Для успешной инклюзии необходимо нали-
чие соответствующих инклюзивных поддержи-
вающих структур, которые обеспечивают воз-
можность участия всех студентов и преподавате-
лей в организации образовательного процесса, 
образовательной среды, в оценивании резуль-
татов образования. Речь идет о наличии разных 
организационных (учебных, социальных, мето-
дических) структур типа комиссий, советов, клу-
бов и т.д., в которых формируется критическое 
отношение к разным барьерам и препятствиям 
для равноправного участия в обучении. Практи-
ка инклюзии – это реальный опыт совместного, 
солидарного обучения, который присутствует в 
характере содержания (модульного, практико-
ориентированного), методах и формах органи-
зации учебных занятий, требованиях к резуль-
татам и критериях оценивания учебных дости-
жений, в характере управления и самоуправле-
ния процессами учения. Для организации и раз-
вития инклюзивной образовательной практики 
необходима активизация самых разных дискус-
сий по поводу противоречий, понимания раз-
личий, поддержки индивидуального развития 
и стимулирования участия всех. Преподаватели 
должны быть готовы к экспериментированию в 
собственной образовательной практике, ее ис-
следованию. Стремление к постоянному улуч-
шению собственной образовательной практики 
базируется на основе анализа затруднений кон-
кретного студента путем включения его проблем 
в зону своей ответственности и отказа от пози-
ции объяснения затруднений в учебе как персо-
нальных проблем студентов (их нежелания, не-

готовности и др.). Наши западные коллеги счи-
тают, что необходимо всячески развивать стрем-
ление к изменениям как со стороны студентов, 
так и преподавателей на основе принципов уча-
стия, индивидуализации, ответственности, под-
держки разнообразия, использования всяческих 
ресурсов. 

Интересной в этом дидактическом контек-
сте является антропологическая идея об «им-
плицитном неравенстве» в обучении. В частно-
сти, считается, что образовательный процесс им-
плицитно содержит в себе принципы институ-
циональной дискриминации, властных отноше-
ний. В этой связи понятным становится утверж-
дение, что качество инклюзии напрямую зави-
сит от наличия в нем возможностей диалога, 
реальных встреч, договоренностей, обсужде-
ния всеми участниками в разных местах образо-
вательного пространства.

В 2012 году в Берлине состоялся симпозиум 
немецкого студенческого союза на тему «Учиться 
в вузе, имея ограничения (инвалидность и хро-
нические заболевания)» [Tippelt, 2012]. По ре-
зультатам специального исследования «Учить-
ся с затруднениями», представленным референ-
том бюро информации и консультирования не-
мецкого студенческого союза К. Фромме, мно-
гие студенты, имея разные ограничения, не зна-
ют и не пользуются соответствующими льготами. 
В частности, например, студент страдает депрес-
сиями, которые не влияют на его умственные 
способности, но они серьезно осложняют про-
цесс выполнения учебного плана, соблюдения 
сроков сдачи рефератов, зачетов, экзаменов. По 
итогам инклюзивной вузовской практики в не-
мецких вузах К. Фромме сделала несколько се-
рьезных выводов по поводу обучения студентов 
с разными ограничениями. Первый вывод каса-
ется факта скрытости, неявленности окружаю-
щим имеющегося нарушения или отягощения в 
развитии. Чаще всего ограничения для участни-
ков образовательного процесса связываются с 
нарушениями движения, зрения или слуха. Как 
показывают исследования, таких насчитывается 
только 12 % из общего числа студентов с ограни-
чениями в здоровье. Большинство ограничений 
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психического или хронико-соматического пла-
на никак не учитываются и не артикулируются 
как актуальная проблема, вызывающая затруд-
нения студентов в учебе. Две трети ограничений 
остаются незамеченными, если студенты сами о 
них не говорят. При этом следует учитывать, что 
хронические болезни и частичные ограничения 
оказывают не менее отрицательное влияние на 
учебу, чем инвалидность по движению и по сен-
сорике. Многие студенты с подобного рода огра-
ничениями не относят себя к инвалидам и, соот-
ветственно, не имеют представления о праве на 
определенные льготы или на более благопри-
ятные условия. Некоторые сознательно скры-
вают факт ограничения и не желают рассматри-
вать себя как лиц с особыми потребностями. 
Они лучше откажутся от льгот, чаще в ущерб сво-
ему здоровью. Оказывается, студенты с явными 
видимыми нарушениями чаще обращаются за 
консультациями, знают больше о своих правах и 
более успешны в достижении своих требований, 
чем студенты без видимых ограничений. Второй 
вывод референта немецкого студенческого со-
юза К. Фромме касается характеристики студен-
ческого сообщества, являющегося нетипичным 
по своему состоянию здоровья. Нет общего по-
нятия «студенты с инвалидностью». Все моло-
дые люди имеют индивидуальные ограничения 
и, соответственно, образовательная среда име-
ет разную степень доступности и ограничения 
для разных студентов с инвалидностью. Как по-
казывают исследования, из вновь поступивших 
в вуз абитуриентов с ограничениями три четвер-
ти уже имеют соответствующий школьный опыт 
обучения. Одна четверть вновь поступивших сту-
дентов впервые в вузе осознают влияние своих 
ограничений на успешность обучения и пытают-
ся приспособиться. В образовательной вузов-
ской среде к главным ограничениям относятся 
не столько архитектурные, сколько коммуника-
тивные, организационные и дидактические ба-
рьеры. 6 % опрошенных студентов с ограниче-
ниями ориентированы на минимальный стан-
дарт безбарьерной среды типа лифты, туалеты, 
пандусы. 38 % – имеют особые ожидания по по-
воду акустики, освещения, наличия комнат от-

дыха. Студенты с нарушениями зрения и лега-
стенией в значительной степени ориентирова-
ны на соответствующие тексты. Для глухих сту-
дентов безбарьерная среда включает ассистен-
тов по коммуникации. Значительная часть сту-
дентов с хроническими болезнями ориентиро-
ваны на особое питание в столовой. Студенты с 
психическими проблемами особо чувствитель-
ны к предложениям психологического сопрово-
ждения и консультирования. В целом современ-
ная образовательная реальность демонстриру-
ет значительный дефицит в понимании значи-
мости других барьеров, кроме архитектурно-
строительных, касающихся самого процесса 
организации обучения в его пространственно-
временных, коммуникативных, средовых пара-
метрах. Третий вывод референта студенческо-
го немецкого союза обращен к наиболее зна-
чимым трудностям, испытываемым студентами 
с ограничениями, в частности, к условиям ор-
ганизации образовательного процесса, поряд-
ку учебных занятий и сдачи экзаменов. Около 
двух третей студентов с особыми потребностя-
ми испытывают трудности с временными и фор-
мальными характеристиками учебных занятий, 
в частности с плотностью экзаменов, жесткой 
последовательностью содержательных модулей 
и необходимостью обязательного присутствия 
на занятиях. Этим обусловлены сложности в си-
туациях оценивания и преподавания. При этом 
студенты высказывают претензии к экзаменато-
рам и преподавателям в связи с недостаточным 
вниманием к их потребностям. Не удивительно, 
что выбор образовательных программ студента-
ми с инвалидностью в значительной степени де-
терминирован характером трудностей, возника-
ющих в связи с ограничениями в жизнедеятель-
ности. Трудности усиливаются в случае, если сту-
денты теряют связь со своей студенческой груп-
пой. В среднем студенты с инвалидностью зна-
чительно дольше по времени обучаются в вузе в 
сравнении с обычными студентами. В этом кон-
тексте логично появление финансовых проблем, 
которые также негативно влияют на обучение 
и его результаты. Четвертый вывод содержит 
утверждение о значимости льгот и консультиро-
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вания, которые к сожалению, недостаточно вос-
требованы студентами с ограничениями. Льготы 
должны компенсировать отставания, связанные 
с дефицитами в здоровье. При этом речь идет о 
продлении сроков экзаменов, о переходе на ин-
дивидуальный план обучения, о переносе прак-
тики на другой семестр и др. Как выяснилось, 
только одна четверть нуждающихся в поддерж-
ке или льготах студентов обратились с просьбой, 
хотя более 60 % студентов заявили о своих труд-
ностях в обучении, обусловленных ограничения-
ми в здоровье. В целом исследования показыва-
ют, что 57 % студентов с инвалидностью просто 
не имеют информации по поводу наличия льгот 
и поддержки. 44 % не желают особого отноше-
ния. 43 % не верят, что у них есть право на какие-
то льготы. 33 % не желают, чтобы об их ограни-
чениях кто-то знал, 35 % испытывают при этом 
неловкость и дискомфорт. Такая же картина не-
востребованности, как и по отношению к льго-
там, имеет место в организации специального 
консультирования. Только одна четверть нужда-
ющихся в консультировании и психологическом 
сопровождении студентов обращаются за помо-
щью. К причинам отказа от пользования услуга-
ми консультирования относится нежелание «по-
лучить известность как инвалид», чувствовать 
себя неполноценным. Последнее относится к 
студентам с легастенией, ревматизмом, наруше-
ниями сна, приступами страха и др. Последний, 
пятый вывод, который делает референт в связи 
с опросом студентов с ограничениями, касается 
финансовых проблем. Более двух третей студен-
тов с инвалидностью имеют дополнительные 
расходы в связи с посещением врача, психоте-
рапией, покупкой лекарств, средств санитарии и 
гигиены, снятия безбарьерного помещения для 
жилья. Каждый седьмой из опрошенных име-
ет серьезные проблемы с покрытием расходов 
на проживание и дополнительные, не связан-
ные с учебой финансовые издержки. К сожале-
нию, покрытие расходов из специальных студен-
ческих займов не всегда возможно в связи с не-
умением студентов представить достаточно убе-
дительные аргументы. Имеются также сложно-
сти с получением места работы с целью покры-

тия возникающих расходов. Вместе с тем толь-
ко 2,4 % студентов с ограничениями пользуются 
возможностью получения дополнительной госу-
дарственной помощью в связи со сложной жиз-
ненной ситуацией в рамках специального сту-
денческого закона о финансировании вузовско-
го обучения. 

На симпозиуме студенческого союза были 
обсуждены специальные меры по созданию 
равных условий обучения для обучающихся с 
разными возможностями жизнедеятельности. В 
частности, к ним относятся пять типов мер: пе-
реосмысление проблемы свободы от барьеров; 
обеспечение гибкости в положениях об экзаме-
нах и учебе; дальнейшее развитие консультатив-
ных программ применительно к разной целевой 
группе студентов; организация финансирования, 
адекватного возможностям студентов, и актуа-
лизация проблемы инклюзии для преподавате-
лей, повышение их квалификации. Переосмыс-
ление проблемы безбарьерной среды предпо-
лагает в целом принятие идеи многообразия 
во всех вопросах и решениях, которые прини-
маются в вузе. Речь идет не столько об архитек-
турных, сколько о препятствиях в коммуникации 
как в аудиторное, так в неаудиторное время. Не-
обходимы организация института квалифициро-
ванных консультантов, отвечающих за удовлет-
ворение потребностей студентов с особыми по-
требностями, введение в вузе соответствующей 
должности с соответствующими полномочиями. 
Гибкая организация образовательного процесса 
касается вариативности образовательных марш-
рутов, графиков учебного процесса, сессионных 
периодов. Высказывается предложение о введе-
нии специального показателя в аккредитацион-
ной процедуре, связанного с обеспечением ре-
альной возможности обучения студентов с раз-
ными возможностями. В частности, для студен-
тов с инвалидностью допускаются разные вари-
анты обучения, включая магистерские програм-
мы. Важным является наличие специальных ре-
комендаций по выполнению разного рода са-
мостоятельных работ и др. Необходимо создать 
специальные консультационные пункты для сту-
дентов с ограничениями в рамках различных ву-
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зовских сервисных служб (психологических, се-
мейных, учебно-организационных, финансовых, 
центрах трудоустройства и др.). С целью снятия 
дискриминации в обеспечении реальной финан-
совой поддержки студентов с инвалидностью 
предполагается введение различных льгот на 
всех этапах обучения с учетом конкретных инди-
видуальных особенностей. Важным является ре-
ализация права на более продолжительное по 
срокам обучение, на получение места в общежи-
тии, на возможность свободного выхода и входа 
в образовательную программу в связи с необхо-
димостью. Для студентов с ограничениями в здо-
ровье следует пересмотреть возрастные грани-
цы обучения в вузе, получения второго образо-
вания. Рекомендуется предусмотреть медицин-
ское страхование для обучения таких студентов 
за границей. В качестве рекомендаций предпола-
гается введение для всех преподавателей специ-
альных программ повышения квалификации по 
теме «Безбарьерная дидактика» или «Дидактика 
многообразия». Их главная цель – изменить про-
фессиональное сознание преподавателей, моти-
вировать их на поиски педагогических способов 
и средств включения разных молодых людей в 
образовательный процесс, помочь им объеди-
ниться и в целом изменить общественный кли-

мат в вузе под девизом «Нормально быть дру-
гим». В целом немецкая высшая школа по срав-
нению с дошкольным и школьным немецким об-
разованием только вступает на путь интеграции 
и инклюзии. Ее значительный ресурс в развитии 
и становлении активного и успешного совместно-
го профессионального образования заключается, 
по нашему мнению, в наличии серьезных теоре-
тических разработок, концептуального обоснова-
ния, рефлексии многолетнего опыта инклюзивно-
го обучения в детских садах и школах Германии 
(Нами еще в 2005 г. была опубликована специ-
альная монография, посвященная изучению опы-
та дошкольного и школьного инклюзивного обра-
зования, а также анализу теоретических концеп-
ций инклюзивной педагогики ФРГ.)
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ДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕСТЫ-ТРЕНАЖЕРЫ
КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

DYNAMIC COMPUTER TEST SIMULATORS 
AS А MEANS OF STUDENTS’ LEARNING ACTIVITY 
IN IDENTIFICATION OF COMPLEx OBJECTS  

И.В. Шадрин, Т.Д. Верещагина,     I.V. Shadrin, T.D. Vereshchagina,
Л.М. Туранова, П.П. Дьячук       L.M. Turanova, P.P. Dyachuk

Detection, identification, complex object, problem-
solving environment, uncertainty, search activity, 
memorizing, information.
The paper examines the process of students’ learning 
activities in perception and identification of structural 
elements of complex objects. They are offered dy-
namic computer test simulators on identifying the ob-
jects, which allow students to control the uncertainty 
of problem-solving environment, optimizing their 
search activity. It was experimentally shown that the 
volume and quality of memorizing figurative and ver-
bal-logical information about an object is significantly 
higher than in traditional forms of education.

Распознавание, идентификация, сложный объект, 
проб-лемная среда, неопределенность, поисковая ак-
тивность, запоминание, информация.
Рассматривается процесс освоения обучающимися дея-
тельности по восприятию и идентификации структурных 
элементов сложных объектов. Предлагаются динамиче-
ские компьютерные тесты-тренажеры по распознаванию 
объектов, которые допускают саморегулирование обуча-
ющимися неопределенности проблемной среды, оптими-
зирующее их поисковую активность. Экспериментально 
показано, что объем и качество запоминания образной и 
словесно-логической информации об объекте существен-
но выше, чем при традиционных формах обучения.

В условиях внедрения в образовательный 
процесс ФГОС акцентируется внимание 
преподавателей на развитии способнос-

тей обучающихся к продуктивной деятельности, 
которые проявляются при решении задач в изме-
няющихся условиях. Одним из условий продук-
тивной деятельности является наличие соответ-
ствующей базы фактических знаний (тезауруса). 
Это требует от обучающегося владения понятий-
ным аппаратом и запоминания элементов струк-
туры сложных объектов предметной облас-ти. На-
пример, студенты, изучающие высшую математи-
ку, должны знать на память таблицы производных 
и интегралов основных функций, правила диффе-
ренцирования и интегрирования и т.д. и т.п. Сту-
дентам медицинских университетов необходимы 
знания анатомии человека, т.е. он должен запом-
нить все части тела человека, названия и место-
положение всех органов, костей, тканей и мышц. 

Традиционно изучение сложных объектов 
и запоминание названий структурных элемен-
тов, из которых они состоят, включает использо-
вание иллюстраций или моделей объектов с пе-
речнем элементов, из которых они состоят. При 
этом процесс учения, как правило, неэффекти-
вен, так как требует больших трудозатрат, воле-
вых усилий, времени и внимания, а усвоенная 
информация быстро забывается.

Для повышения эффективности процесса 
учения авторы предлагают использовать динами-
ческие компьютерные тесты-тренажеры (ДКТТ) 
соответствия или идентификации, которые ини-
циируют состояние поисковой активности обу-
чающихся в условиях саморегулирования нео-
пределенности проблемной среды. Как указывал 
Д.С. Чернавский, информация есть запомненный 
выбор одного варианта из нескольких возмож-
ных и равноправных [Чернавский, 2013, с. 21]. Не-
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определенность выбора является необходимым 
условием поисковой активности и продуктивной 
деятельности обучающегося. Поэтому, предлагая 
обучающемуся сделать выбор в условиях неопре-
деленности и запомнить его, можно ожидать бо-
лее качественной идентификации и запоминания 
элементов структуры сложных объектов.

Проблемная среда ДКТТ представляет со-
бой совокупность условий, необходимых для 
поисковой активности при научении решению 
задач [Дьячук, Суровцев, 2010, с. 115]. В нашем 
случае это научение решению задач идентифи-
кации сложного объекта. Динамические ком-
пьютерные тесты-тренажеры идентификации 
сложных объектов основаны: а) на непрерыв-
ном слежении и протоколировании учебных 
действий студента в режиме реального време-
ни; б) распознавании в пространстве состояний 
задачи, величины рассогласования текущего и 
целевого состояния решения задачи и его кор-
ректировке через механизмы обратной связи; 
в) системе экспертной оценки учебных действий 
и отмены или корректировки неправильных 
действий; саморегулировании объема и частоты 
информационных (пассивных) и активных (от-
меняющих или корректирующих неправильные 
действия обучающегося) действий проблемной 
среды, содействующих уменьшению величины 
рассогласования текущего и целевого состояния 
решения задач [Дьячук, 2005, с. 28].

Завершение научения решению задачи 
идентификации сложных объектов происходит 
при достижении безошибочной деятельности 
студента в проблемной среде с максимальной 
неопределенностью.

Экспериментальная проблемная среда

Типичный интерфейс ДКТТ идентификации 
элементов структуры объекта (в качестве объек-та 
взята таблица производных) представлен на рис. 
1. ДКТТ идентификации создает неопределен-
ность и управляет деятельностью обучающего-
ся посредством системы датчиков. Кроме датчи-
ков «расстояние до цели» и «уровень сложности 
проблемной среды», в ДКТТ имеется датчик «цве-
товая информация» о правильности установлен-

ных соответствий: правильно указанные номера 
подсвечиваются зеленым цветом, а ошибочные – 
красным. Проблемная среда итеративно предла-
гает устанавливать соответствие между пронуме-
рованными функциями и их производными. Для 
почки человека студент должен установить соот-
ветствие между элементами структуры почки и их 
названиями. Обучающийся должен достичь безо-
шибочной деятельности на 10 уровне сложности 
проблемной среды, соответствующей полному 
отсутствию реакции проблемной среды. При фор-
мировании каждого нового задания ДКТТ случай-
ным образом нумерует элементы структуры объ-
екта на изображении и также в случайном поряд-
ке формирует последовательность функций или 
названий элементов структуры почки в списке.

Для определения эффективности примене-
ния ДКТТ при изучении сложных объектов и за-
поминании названий структурных элементов, из 
которых они состоят, в сравнении с традицион-
ным запоминанием названий был проведен экс-
перимент. В нем приняли участие более ста че-
ловек разных возрастных групп, социального 
статуса, пола и уровня образования, в том числе 
студенты Красноярского государственного ме-
дицинского университета им. Войно-Ясенецкого 
(КГМУ) и студенты Красноярского государствен-
ного педагогического университета им. В.П. 
Астафьева (КГПУ). Эти студенты были поделе-
ны на две группы, которым для изучения одно-
временно предлагались пары систем объектов: 
строение легких и почки для студентов КГМУ 
и таблицы формул производных и интегралов 
основных функций для студентов КГПУ.

В начале эксперимента все участники 
прошли входное тестирование, определившее 
исходный уровень знаний элементов струк-
тур объектов, подлежащих изучению. В пред-
ложенных иллюстрациях номерами были ука-
заны структурные элементы, а прилагающий-
ся список содержал поля для внесения номе-
ров, соответствующих приведенным названи-
ям. Каждый вариант задания создавался с по-
мощью генератора случайных чисел и отли-
чался уникальными нумерациями структур-
ных элементов и последовательностями назва-
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ний в списке. Всего было подготовлено 25 ва-
риантов заданий для каждой системы. При-
мер раздаточного материала (теста) представ-
лен на рис. 2. Участникам эксперимента были 
объяснены правила проведения тестирования 
и метода определения итоговой оценки. Осо-
бенность заключалась в том, что была сделана 
попытка исключить мотив для угадывания со-
ответствий: каждая ошибка уменьшала значи-
мость правильно указанных названий. Уточня-
лось, что лучше оставить незаполненными не-
которые поля (даже все), чем расставить значе-
ния наугад. Указывалось, что при определении 
итоговой оценки количество правильно уста-
новленных соответствий будет умножено на 
долю правильных в общем количестве ответов: 

,

где Nправ – количество правильно установленных 
соответствий, Nнеправ – количество неправильных. 
После входного тестирования студенты присту-
пили к изучению объектов, применяя соответ-
ствующие ДКТТ идентификации.

На изучение предложенного материала (2 
системы) обоим группам был отведен один ака-
демический час (45 минут). Это ограничение 
определяло лишь максимальное время работы: 
обучающиеся могли приступить к итоговому те-
сту, как только сочтут это возможным, будут уве-
рены в своих знаниях. Итоговый тест проводил-
ся тем же способом, что и входной. После его за-
вершения обучающиеся могли покинуть каби-
нет. По истечении отведенного времени обуче-
ния все остальные участники эксперимента так 
же были протестированы.

Одной группе было предложено изучить 
строение почки в проблемной среде, а легкие – 
традиционным способом (был подготовлен ди-
дактический материал в виде цветной компью-
терной иллюстрации с указанием названий объ-
ектов, входящих в состав системы). Другой нао-
борот: строение почки – традиционным спосо-
бом, а легкие – в проблемной среде. Аналогично 
группы студентов математиков и физиков изуча-
ли таблицы производных и интегралов.

В протоколе эксперимента для каждого об-
учающегося было зафиксировано время работы 

Рис. 1. Интерфейс ДКТТ идентификации производных функций
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Рис. 2. Пример тестового задания для студентов КГМУ

с ДКТТ и количество выполненных заданий, вре-
мя работы с иллюстрацией, а также результаты 
входного и итогового тестирования. Контроль-
ное тестирование участников эксперимента про-
водилось через 7 дней. Задания и методы оцен-
ки были такими же, что и в начале, а результаты 
были добавлены в протокол эксперимента.

Результаты эксперимента. Анализ резуль-
татов входного тестирования показал, что об-
учающиеся не были знакомы со структурой 
и элементами образующими объект (почки): 
максимальный результат – 1,33 балла (из 20 
возможных), средний – 0,87, то есть все участ-
ники эксперимента находились в одинаковом 
(в пределах погрешности) состоянии и можно 
было ожидать, что результаты итогового теста 
будут обусловлены только личными качества-
ми (в основном внимательностью и способно-
стью к запоминанию) и способами изучения 
предложенных систем.

Одним из важных показателей процес-
са обучения является его темп – скорость пода-
чи и усвоения учебного материала [Калмыкова, 
1981, с.200], которая может быть измерена ко-

личеством изученных дидактических единиц за 
единицу времени. Исходя из того, что все обу-
чающиеся изучали системы сопоставимой слож-
ности с одинаковым количеством объектов, при-
мем это количество за единицу, что позволит из-
мерять темп минутами затраченного на изуче-
ние времени.

Обобщенные итоги измерений затраченно-
го на обучение времени проиллюстрированы 
гистограммой, представленной на рис. 3. Диаго-
нальной штриховкой обозначены доли обучаю-
щихся, занимавшихся изучением номенклатуры 
объектов традиционным способом, а горизон-
тальной – с помощью проблемной среды. Как 
видно, изучение традиционным способом зани-
мало значительно меньше времени. Большин-
ство обучающихся потратили менее пяти минут.

Это говорит о том, что, независимо от лич-
ностных качеств и способностей к обучению, тра-
диционные дидактические материалы не спо-
собны удерживать внимание и мотивацию об-
учающихся на высоком уровне, а субъективная 
уверенность в своих знаниях без объективно-
го контроля заставляет их завершать обучение.
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Такое утверждение можно сделать, проведя 
анализ результатов итогового тестирования – 
объективного измерения уровня знаний обу-
чающихся. Приведенная на рис. 4 гистограмма 
распределения полученных оценок оказывает-
ся не в пользу традиционного способа изучения 
элементов структуры объектов и их названий. 
Здесь, аналогично рис. 3, диагональной штри-

ховкой указаны доли обучающихся традицион-
ным способом, а горизонтальной – после обуче-
ния в проблемной среде. Средний бал у обучаю-
щихся традиционным способом составил 12,33. 
При этом никто не выполнил тест без ошибок, а 
максимальный результат равнялся 17,05. Дру-
гая картина складывалась у обучающихся в про-
блемной среде.

Рис. 3. Распределение обучающихся по затраченному времени

Рис. 4. Распределение обучающихся по результатам итогового тестирования

Более половины участников теста получили 
оценки выше 17. Среднее значение составило 
17,09 баллов, а 10 % обучающихся справились с 
тестом, не допустив ни одной ошибки. Похожую 
картину показало и отдаленное тестирование. 
Это говорит о том, что кажущаяся экономия вре-

мени оборачивается недостатками в знании изу-
чаемых объектов.

Использование ДКТТ для распознавания 
и запоминания названий структуры и элемен-
тов, образующих сложный объект, является бо-
лее эффективным условием, чем традиционное 
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использование иллюстраций, рисунков, схем 
и т.д. Проведенный эксперимент показал, что 
обучающиеся быстро теряют интерес к изуче-
нию объектов в неизменяющихся условиях. Из-
учение структуры элементов и их наименова-
ний в обычной образовательной практике боль-
ших временных затрат. В условиях использова-
ния ДКТТ обучающиеся более мотивированы к 
достижению безошибочной деятельности и спо-
собны длительное время удерживать объект в 
поле внимания. Все это способствует более ка-
чественному запоминанию элементов структу-
ры сложных объектов и сохранению получен-
ных знаний на длительный срок [Шкерина и др., 
2014, с. 96].

Выводы. Таким образом, использование 
ДКТТ для изучения элементов структуры слож-
ных объектов и их наименований показало убе-
дительное преимущество по сравнению с тра-
диционным способом. Кроме того, примене-
ние ДКТТ открывает большие возможности для 
создания условий обучения с оптимальным для 
каждого обучающегося темпом. Разработка та-
ких дидактических средств и их внедрение в 

учебный процесс позволит заметно повысить ка-
чество подготовки обучающихся на разных уров-
нях образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

DEVELOPING ENGENIERING STUDENTS' TEAMWORK 
SKILLS IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM

Т.Н. Ямских, Н.Н. Слепченко               T.N. Yamskikh, N.N. Slepchenko

Team, teamwork, teamwork skills, competency-
based approach, teaching methods, foreign lan-
guage.
The paper is dedicated to searching the ways of 
organizing the process of teaching a foreign lan-
guage to engineering students while implement-
ing a competency-based approach. The authors 
studied the domestic and foreign experiences in 
organizing collective forms of interaction between 
students in the learning process, defined the differ-
ences between the forms of group and team inter-
action, elaborated the nomenclature of teamwork 
skills and the technique to develop teamwork skills, 
which is put into practice of teaching the discipline 
«Foreign Language».

Команда, командная работа, умения командной ра-
боты, компетентностный подход, методика обу-
чения, иностранный язык.
Работа посвящена поиску путей организации обу-
чения иностранному языку студентов инженерных 
специальностей при реализации компетентностно-
го подхода. Изучен отечественный и зарубежный 
опыт по организации коллективных форм взаимо-
действия студентов в процессе обучения, опреде-
лены отличия форм группового и командного вза-
имодействия, составлена номенклатура умений ко-
мандной работы, разработана методика формиро-
вания умений командной работы, данная разработ-
ка внедрена в практику преподавания дисциплины 
«Иностранный язык». 

Н
аучно-технический прогресс, стремитель-
ное обновление знаний и движение ин-
формационных потоков предъявляют все 

более и более жесткие требования к подготов-
ке высококвалифицированных специалистов. В 
соответствии с компетентностным подходом в 
системе высшего профессионального образова-
ния обучение отдельным учебным предметам 
направлено на формирование набора навыков, 
без которых осуществление профессиональной 
деятельности невозможно. Практически во всех 
образовательных программах для различных 
направлений подготовки важнейшей компетен-
цией специалиста признается способность рабо-
ты в команде, которая в современном мире по-
всеместно считается единственным стабильным 
источником, обеспечивающим конкурентное 
преимущество организации [Senge, 2006].

Если для нас практика компетентностного 
подхода является относительно новой, то амери-

канские и европейские учебные заведения с бо-
гатым опытом реализации уровневого образо-
вания имеют множество теоретических и прак-
тических наработок, которые нашли отражение 
в различных трудах и могли бы быть полезны 
для использования в условиях российских вузов. 
Технологии командного обучения (TBL – Team-
based learning) стали широко внедряться в си-
стеме высшего образования с восьмидесятых го-
дов прошлого века и не только не утратили попу-
лярности, но и приобрели большое количество 
последователей по всему миру, которые актив-
но продолжают разрабатывать и внедрять мето-
дики командного обучения различным дисци-
плинам. Американские исследователи устано-
вили, что учебные программы колледжей, опи-
рающиеся на командное взаимодействие участ-
ников учебного процесса и использующие меж-
дисциплинарный подход, гарантируют высокое 
качество образования, поскольку лучше всего 
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люди приобретают новые знания и умения по-
средством взаимодействия друг с другом, диа-
лога, практики и рефлексии [Michaelsen, 1992; 
Roebuck, 1998; Hrynchak, Batty, 2012].

Целью данной работы является поиск путей 
организации обучения иностранному языку сту-
дентов инженерных специальностей при реали-
зации компетентностного подхода. В задачи ис-
следования входили изучение зарубежного и оте-
чественного опыта по организации коллектив-
ных форм взаимодействия студентов в процес-
се обучения, выявление особенностей учебной 
командной работы, разработка методики фор-
мирования умений командной работы, внедре-
ние данной разработки в практику преподава-
ния дисциплины «Иностранный язык». 

В отечественной практике широко при-
меняются различные формы взаимодействия 
участников учебного процесса, одной из кото-
рых является групповая работа, когда для вы-
полнения ряда учебных заданий требуется на-
личие нескольких обучаемых. Подходы к ис-
пользованию малых групп в профессиональ-
ном обучении подробно рассматривались в ра-
ботах таких исследователей, как В.Н. Антоно-
ва, А.А. Вербицкий, О.П. Еруков, В.Я. Кикоть и 
др. Вместе с тем вопросы обучения в команде 
и формирования умений командной работы не 
получили пока должного освещения и теорети-
ческого обоснования. 

Для начала необходимо определить, что по 
сути представляет собой учебная командная ра-
бота и не является ли введение нового терми-
на простым следованием общей моде? Остано-
вимся на основных отличиях между командной 
и групповой формами взаимодействия участни-
ков учебного процесса. 

В системе разных научных дисциплин и под-
ходов понятие «группа» трактуется по-разному. 
В социальной психологии группы принято де-
лить на условные и реальные. Что касается учеб-
ной группы, то ее можно отнести к реальной 
группе, поскольку – это такое объединение лю-
дей, в котором имеет место единство деятель-
ности, условий, обстоятельств, признаков и в 
котором люди определенным образом осозна-

ют свою принадлежность к группе (хотя мера 
и степень осознания могут быть различными 
[Андреева, 1999, с.137].

Согласно этому же автору, команда – это 
вид формальной реальной группы. 

В настоящее время командам, командо-
образованию и командной работе уделяется 
большое внимание в менеджменте, прежде все-
го в управлении персоналом. С точки зрения ме-
неджмента команда – это эффективно действу-
ющая группа взаимозависимых единомышлен-
ников с дополняющими друг друга навыками, 
объединённых общей целью, ценностями, от-
ветственностью [Поляков, 2009].

Данное определение можно вполне отнести 
и к учебной команде. 

Принято считать, что основными критерия-
ми, отличающими группу от команды, являются 
количество участников, наличие лидера и разде-
ление ролей, взаимозависимость членов друг от 
друга, наличие интересов, общность целей, при-
оритетность, мотивация деятельности, наличие 
конкуренции, способы взаимодействия и обме-
на информацией, доверие друг к другу.

Если рассматривать по приведенным кри-
териям группу и команду, то количество членов 
группы неограниченно и может быть различ-
ным, в ней не всегда присутствует лидер и опре-
делены роли (полномочия), члены группы почти 
не зависят друг от друга или не зависят совсем, 
преследуют преимущественно личные интере-
сы и цели, ставят себя на первое место, основ-
ными мотивами, побуждающими их к деятель-
ности, выступают внешние мотивы (цели, исхо-
дящие из ситуации), между членами группы су-
ществует конкуренция, они могут обмениваться 
информацией друг с другом или нет, мало дове-
ряют друг другу и всей группе в целом. 

В состав команды обычно входят от шести 
до двадцати человек, в зависимости от реша-
емой ею задачи, у нее есть руководитель (ли-
дер) и каждый член команды имеет свою долю 
обязанностей, т.е. выполняет определенную 
ему роль, члены команды тесно взаимосвяза-
ны и взаимозависимы, степень участия каждого 
определяет успех общего дела, члены команды 
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ставят превыше всего свой коллектив, разделя-
ют общие цели, ими движут внутренние мотивы 
(потребности, интересы), конкуренция команды 
направлена вовне, члены команды открыто об-
щаются и обмениваются информацией, прояв-
ляют высокое доверие друг к другу.

Если говорить об учебной команде, то ко-
личество ее членов обычно составляет 3–6 об-
учаемых, что обусловлено сложностями осу-
ществления контроля со стороны преподава-
теля, кроме того, с ростом количества членов 
учебной команды и, как правило, при сравни-
тельно небольшом объеме задания увеличива-
ется вероятность появления малоэффективных 
участников. 

В условиях сильнейшей конкуренции ис-
пользование командной работы, пришедшее 
на смену административно-командной систе-
ме, позволяет предприятиям достичь синергии, 
иными словами, ситуации, когда результат рабо-
ты в сотрудничестве многократно превосходит 
результаты независимой работы каждого участ-
ника. Кроме этого, командная работа – надеж-
ный путь адаптации к новым условиям, а сотруд-
ники, использующие навыки командной работы 
в разных командах, быстрее достигают постав-
ленных перед собой целей. Работая в команде, 
ее члены имеют возможность получать удоволь-
ствие от работы, поскольку она становится усло-
вием пребывания в коллективе друзей и едино-
мышленников.

Чтобы быть членом команды, недостаточ-
но просто желать этого, необходимо обладать 
умениями командной работы, представляющи-
ми собой сложный комплекс коммуникативных 
и социальных умений, позволяющих устанав-
ливать взаимоотношения с коллегами таким 
образом, чтобы совместными усилиями эффек-
тивно выполнять поставленные задачи. Уме-
ния работать в команде входят в перечень над-
предметных (метапредметных) компетенций, 
и в силу их фундаментальной значимости об-
разовательные программы подготовки специ-
алистов всех областей знаний должны уделять 
им первостепенное внимание [Валюх, Кольга, 
Меркулов, 2015, с. 91].

К умениям командной работы следует             
отнести:

– умение общаться, налаживать контакты и 
вести конструктивный диалог с любым членом 
команды: слушать, слышать, задавать вопро-
сы, аргументированно убеждать, корректно, но 
принципиально критиковать и принимать кри-
тику без обид, обеспечивать обратную связь, 
уважительно относиться к другим, быть способ-
ным делиться информацией и опытом;

– поддерживать других членов команды, в 
т.ч. эмоционально, предлагать и принимать по-
мощь;

– умение признавать свои ошибки и прини-
мать чужую точку зрения;

– быстро адаптироваться, доверяя осталь-
ным участникам команды и полагаясь на их на-
дежность;

– соблюдать последовательность дей-
ствий по индивидуальному выполнению зада-
чи в отведенное время (данное умение явля-
ется также одним из универсальных общеучеб-
ных умений);

– соблюдать договорённости: выполнять 
принятое командой решение, даже если оно 
расходится с личным мнением;

– обладать лидерскими способностями и 
делегировать полномочия, уметь не только ру-
ководить, но и подчиняться в зависимости от по-
ставленной перед коллективом задачи;

– управлять эмоциями и амбициями (сдер-
живать личные амбиции, управлять эмоциями и 
абстрагироваться от личных симпатий / антипа-
тий, отказаться от интриг и деструктивных дей-
ствий, поставить общий результат выше лично-
го) [Поляков, 2009].

На современных предприятиях большин-
ство работодателей осознают важность этих ка-
честв, понимают, что необходимо создавать спе-
циальные условия для их формирования в про-
цессе активного социально-психологического 
обучения. Организуются специальные тренин-
ги личностного роста с привлечением специа-
листов, поскольку очевидно, что сами по себе 
эти умения и навыки не возникнут. Следует от-
метить, что целесообразнее осуществлять такие 
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тренинги в новых, неустойчивых группах, к ко-
торым нельзя отнести ни учебную, ни рабочую 
группу, поскольку в естественной группе отсут-
ствует тот уровень эмоциональной атмосферы, 
при котором возможна содержательная работа, 
так как включаются защитные механизмы лич-
ности [Миллер, Черепанова, 2006, с.128].

В настоящее время в образовательные про-
граммы вузов активно включаются дисциплины, 
предполагающие командную работу студентов. 
Так, учебным планом для второго курса направ-
ления подготовки бакалавриата Программная 
инженерия института космических и информа-
ционных технологий Сибирского федерально-
го университета предусмотрена новая экспери-
ментальная дисциплина «Командный курсовой 
проект». В рамках командного IT-проекта груп-
пе студентов из 3–4 человек надлежит разрабо-
тать программное обеспечение, причем в обос-
новании проекта на этапе формирования тех-
нического задания они указывают потенциаль-
ных потребителей – целевую аудиторию. С эти-
ми проектами многие студенты участвуют в кон-
курсах «УМНИК» и «SOFT-парад», где одним из 
требований является выход целевой аудитории 
за пределы города Красноярска и России, а для 
этого необходимо, чтобы техническая докумен-
тация, программный интерфейс, раздел «Справ-
ка / О продукте» и т.д. оформлялись на англий-
ском языке и студенты могли грамотно презен-
товать свой проект (продукт) заказчику. Следо-
вательно, остро ощущается необходимость при-
влечения к решению поставленных задач смеж-
ных предметов учебного плана, а именно дис-
циплины «Иностранный язык». Стоит отметить, 
что при таком подходе к организации учебного 
процесса можно с уверенностью говорить имен-
но об учебной команде, а не о группе, поскольку 
ей присущи рассмотренные выше основные ка-
чества данного объединения. 

Уже на начальном этапе реализации дисци-
плины «Командный курсовой проект» возникла 
проблема неготовности некоторых студентов к 
командной работе, которая проявлялась в отсут-
ствии необходимых навыков и умений, излиш-
ней самоуверенности, неспособности выпол-

нять ролевую нагрузку (организатор, исполни-
тель, посредник), умений распределять обязан-
ности и брать на себя ответственность, препод-
носить себя и результаты своего труда. Некото-
рые студенты вообще отказывались от группово-
го взаимодействия, настаивая на индивидуаль-
ном выполнении задания. 

С осознанием необходимости формирова-
ния умений командной работы у студентов было 
принято решение внести некоторые коррективы 
в учебную программу дисциплины «Иностран-
ный язык», и в рамках раздела, посвященного 
изучению деловой сферы общения, был выде-
лен модуль под названием «Командная рабо-
та». Введением в модуль служит размещенный 
в сети англоязычный тест, позволяющий опреде-
лить наличие умений командной работы. Прой-
дя тест, студенты обсуждают и комментируют 
его результаты, сравнивают и анализируют их. В 
процессе изучения модуля студенты знакомятся 
с аутентичными текстами по теме, получают ин-
формацию о командной работе, ее целях, прин-
ципах, командных ролях, преимуществах данно-
го способа организации деятельности, узнают о 
передовом опыте на конкретных, значимых для 
них примерах решения производственных за-
дач. Учебные задания разных типов опирают-
ся на аудио- и видеоматериалы, размещенные 
в сети Интернет. Предусмотрены активные фор-
мы взаимодействия, моделирующие ситуации 
для решения задач в составе команд. 

Конечно, введение данной темы не пре-
тендует на то, что после изучения модуля все 
обучаемые будут обладать умениями команд-
ной работы в мере, достаточной для того, что-
бы их можно было считать компетенцией. Фор-
мирование компетенции – процесс длительный 
и сложный, и это всего лишь шаг к достижению 
необходимого результата. 

Основной целью обучения дисциплине 
«Иностранный язык» остается формирование 
коммуникативной компетенции обучаемых. Но 
помимо образовательной цели, у предмета есть 
еще и воспитательная функция, немаловажная 
роль в реализации которой отводится отбору 
учебных материалов. Содержание учебного ма-
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териала и его методическая организация позво-
ляют найти способы формирования необходи-
мых современному специалисту компетенций и 
во многом определяют эффективность достиже-
ния целей обучения.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ 
СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ СПОРТСМЕНОВ ЛЫЖНОГО 
И БЕГОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

IDENTIFYING THE SUCCESS FACTORS OF CROSS-COUNTRY 
SKIING AND RUNNING ATHLETES’ SPORTS CAREER 

Е.А. Дергач, Д.А. Завьялов,       E.A. Dergach, D.A. Zavyalov, 
О.Б. Завьялова, Ч.А. Дажы       O.B. Zavyalova, Ch.A. Dazhy

Athletes, training process, sports career, factors.
The paper presents a research on the analysis of 
the components of the training process. The au-
thors identified the factors influencing the dura-
tion of cross-country skiing and running athletes’ 
sports career.

Спортсмены, тренировочный процесс, спортивная ка-
рьера, факторы.
В статье представлены исследования авторов по анализу 
составляющих тренировочного процесса. Выявлены фак-
торы, влияющие на длительность спортивной карьеры 
спортсменов лыжного и бегового ориентирования.

В настоящее время прекращение про-
фессиональных занятий спортом на 
этапе спортивного совершенствова-

ния молодыми спортсменами высокого клас-
са – достаточно массовое явление. Оно свиде-
тельствует о слабой преемственности между 
системами подготовки в юношеском и взрос-
лом спорте. При этом на подготовку спортсме-
нов, которые покинут спорт, так и не показав 
наивысших результатов, уходит большое коли-
чество ресурсов.

Вышеизложенное позволяет говорить о 
существовании проблемы сохранности кон-
тингента в процессе перехода из юношеского 
во взрослый спорт. Необходима коррекция си-
стемы подготовки и системы перехода спор-
тсменов с учетом современных требований и 
технологий. Всё это говорит об актуальности 
настоящего исследования.

Для успешного осуществления многолет-
ней тренировки юных спортсменов на каж-
дом ее возрастном этапе необходимо учиты-
вать многочисленные показатели: оптималь-
ный возраст для достижения наивысших ре-
зультатов в избранном виде спорта; преиму-
щественную направленность тренировки на 

данном (возрастном) этапе; уровни физиче-
ской, технической, тактической подготовлен-
ности, которых должны достигнуть спортсме-
ны; комплексы эффективных средств, мето-
дов, организационных форм спортивной под-
готовки; допустимые тренировочные и сорев-
новательные нагрузки; контрольные нормати-
вы [Иванов, 2009].

Недостатки в организации тренировочного 
процесса на этапе перехода на уровень спор-
та высших достижений могут способствовать 
тому, что спортсмен завершит карьеру пре-
ждевременно. Анализ научно-методической 
литературы показал наличие множества при-
чин, по которым спортсмены могут прекратить 
спортивную карьеру, и чаще всего нет одной 
конкретной причины, которая бы однозначно 
вела к уходу из спорта [Буссман, 2006; Дергач, 
Рябинина, 2012; Иванов, 2009; Никитушкин, 
2009; Стамбулова, 1999; Федоткина, 2004]. 

По мнению А.Ю. Близневского и В.С. Близ-
невской, заслуженных тренеров России по 
спортивному ориентированию, для обеспе-
чения преемственности спортивных поколе-
ний необходима действующая государствен-
ная система подготовки спортивного резерва, 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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Е.А. ДЕРГАЧ, Д.А. ЗАВЬЯЛОВ, О.Б. ЗАВЬЯЛОВА, Ч.А. ДАЖЫ. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 
СПОРТСМЕНОВ ЛЫЖНОГО И БЕГОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

и одной из наиболее эффективных форм яв-
ляется создание академий по индивидуаль-
ным видам спорта [Близневский, Близнев-
ская, 2013].

В настоящее время в нашей стране начи-
нают работать различные проекты, в которых 
специалисты предпринимают попытки сохра-
нения спортсменов в спорте, применяя для 
этого различные средства, методы и разработ-
ки, размещённые на немногочисленных сай-
тах [Инновационные…; ФГБУ…; Центр…]. Пред-
лагаемые online-программы позволяют опре-
делить функциональное состояние спортсме-
нов, эффективность планирования нагрузок 
при подготовке к конкретным соревнованиям 
и их дальнейшую адаптацию с использовани-
ем, как правило, медико-биологического обе-
спечения. 

Как считают С.М. Ахметов и А.И. Погреб-
ной, научно-методическое сопровождение, на 
примере кубанских спортсменов, осуществля-
ется по общепринятой схеме: углубленное ме-
дицинское обследование (УМО), этапное ком-
плексное обследование, текущее обследо-
вание, обследование соревновательной дея-
тельности [Ахметов, Погребной, 2012].

Таким образом, научно-методическое со-
провождение в спорте обычно рассматривает-
ся авторами как отдельные методы или ком-
плекс методов. Среди всех видов средств, как 
справедливо отмечает М.О. Аксенов с соав-
торами, используемых при подготовке спор-
тсменов, а именно медицинских, фармаколо-
гических, биомеханических, генетических и 
других, приоритетом являются педагогические 
средства тренировочного процесса [Аксенов и 
др., 2013].

Нехватка научно-методических разрабо-
ток в сфере физической культуры и спорта по 
вопросам сопровождения спортсменов вы-
нуждает педагогов-тренеров заимствовать в 
социологии простые, общедоступные и в то 
же время довольно эффективные методы. Со-
циологические методы позволяют получить 
большое количество информации в системе 
«тренер–спортсмен»: особенности настрое-

ния спортсменов, их отношение к учёбе, вза-
имоотношения внутри семьи, мотивационные 
компоненты тренировочного процесса, влия-
ние тренировочных воздействий на организм, 
наличие травм и других возможных причин, 
из-за которых спортсмены могут завершить 
спортивную карьеру.

С целью выявления факторов, влияющих 
на успешность спортивной карьеры, нами 
было проведено анкетирование, полученные 
данные были статистически обработаны. В ис-
следовании приняли участие 83 спортсмена в 
возрасте от 16 до 25 лет, занимающихся лыж-
ным и беговым ориентированием. Спортив-
ная квалификация респондентов варьируется 
от I взрослого разряда до звания заслуженно-
го мастера спорта России.

Спортсменам предлагалось заполнить ан-
кету, вопросы которой были сгруппированы 
по тематическим блокам: тренировочный про-
цесс, составляющие перехода во взрослый 
спорт высших достижений, образование, се-
мья. Полученные в результате опроса ответы 
были обработаны с помощью инструментов 
анализа данных и построения сводных таблиц 
в программном продукте Microsoft Excel.

Результаты анализа позволили выявить 
следующие факторы успешности спортивной 
карьеры.

Одним из основных составляющих эле-
ментов тренировочного процесса является мо-
тивация спортсменов. Недооценка роли моти-
вационных факторов, учета динамики измене-
ния мотивов спортивными педагогами, трене-
рами, самими спортсменами часто приводит к 
тому, что человек оказывается неспособным 
проявить свои возможности, реализовать ту 
огромную работу, которую он совершает, зани-
маясь спортом [Дергач, Завьялова, 2013]. Тре-
неру необходимо вооружиться информацией 
об особенностях мотивации своих воспитан-
ников, знать потребностно-мотивационную 
сферу личности каждого спортсмена, форми-
ровать устойчивую, сильнодействующую мо-
тивацию к тренировочному процессу в целом 
(рис. 1).



[ 96 ]

Как видно из рис. 1, для обладателей I взрос-
лого разряда 50 % респондентов ответили, что 
у них в спорте «нет определенной цели». С по-
вышением спортивной квалификации данный 
критерий снижается, но для спортсменов, име-
ющих звание «Заслуженный мастер спорта Рос-
сии», рассматриваемый показатель снова повы-
шается до 33,3 %. Такой критерий, как «выполне-
ние только разряда», имеют спортсмены – кан-
дидаты в мастера спорта (60,7 %), что говорит об 
их низкой степени мотивации и возможном пре-
кращении занятий спортом именно этих спор-
тсменов. Самый высокий показатель 85,7 % – 
«достижение высших результатов» – у спортсме-
нов, обладающих званием «Мастер спорта меж-
дународного класса» и имеющих высокую план-
ку в достижении спортивной цели.

Переход из одной возрастной группы во 
взрослый спорт достижений – один из неизбеж-
ных этапов любой спортивной карьеры. Такой пе-
реход будет совершен успешно, если в карьере 
спортсмена будет опыт участия в международ-
ных стартах [Дергач, Рябинкина, 2012] (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, количество участвовав-
ших в международных стартах с повышением их 

спортивной квалификации увеличивается. Для 
тех спортсменов, у которых не было возможно-
сти участия в международных турнирах, стартах, 
наибольшая вероятность завершить спортивную 
карьеру.

В блоке «Образование» спортсмены ука-
зывали своё отношение к получению образо-
вания, направленность обучения, особенно-
сти выбора той или иной будущей профессии. 
Нами установлено, что, независимо от спор-
тивной квалификации, около половины спор-
тсменов не испытывали затруднений при вы-
боре профессии, вторая же часть выбира-
ла профессию с трудом. Также выявлено, что 
спортсмены в большей степени получали не-
спортивный профиль образования. Возможно, 
это «специфика» вида спорта – ориентирова-
ния, так как респондентами были спортсмены 
не только из Красноярского края, но и гг. Пен-
зы, Воронежа, Владивостока, а также других 
регионов страны.

Тренер несет многоплановую ответствен-
ность за здоровье, воспитание и качество спор-
тивных результатов своих воспитанников и дол-
жен в том числе быть в курсе внутрисемейных 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания

Рис. 1. Цели занятий спортом респондентов (%)
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отношений. Тренер должен знать, в какой се-
мье растет его спортсмен, каковы его жилищные 
условия, иметь информацию о родителях, их про-
фессии и многое другое. Нами выявлено, что сре-
ди 66,7 % спортсменов, имеющих I взрослый раз-
ряд, в семье были двое детей, 33,3 % – трое и бо-
лее (в основном 4 и 5) детей, и все они занима-
ются ориентированием. Среди спортсменов, вы-
полнивших норматив «Кандидат в мастера спор-
та» по ориентированию, 17,9 % – единственный 
ребенок в семье, 50 % – один из двух детей, 32,1 
% – один из трех и более детей. При этом стар-
ших, занимающихся ориентированием – 21,4 %, 
а младших – 60,7 % спортсменов. В семьях спор-
тсменов, имеющих высшие спортивные звания 
(МС, МСМК, ЗМС), преимущественно двое детей.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют сделать выводы.

1. Чем выше уровень мотивации спортсмена, 
своевременно выявленный тренером, тем доль-
ше спортсмен будет заниматься спортом. При до-
стижении спортсменом поставленных целей тре-
неру следует целенаправленно повышать уро-
вень мотивационных установок ученика.

2. Участие спортсменов в международных 
стартах способствует сохранению их в спорте.

3. Продолжительность спортивной карье-
ры спортсменов – единственных детей в семье 
ниже, чем спортсменов из семей, где двое и 
больше детей.

Учет данных факторов способствует успеш-
ности спортивной карьеры спортсменов-
ориентировщиков и помогает тренерам прод-
лить спортивную карьеру своих воспитанни-
ков.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ 
МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

ELECTROMAGNETIC THEORY 
OF MUSCULAR CONTRACTION

А.И. Завьялов        A.I. Zavyalov

Sarcomere, electromagnetic theory, muscular con-
traction, oscillatory circuit, ATP, energy-lubricant 
component.
The paper describes the electromagnetic theory of 
muscular contraction in which muscular contrac-
tion is carried out by transforming chemical energy 
into electric one, while electric energy transforms 
into mechanical one on the basis of the law of elec-
tromagnetic oscillatory circuit, and where ATP is an 
energy-lubricant component of reduction and re-
laxation of a sarkomer.

Саркомер, электромагнитная теория, мышечное 
сокращение, колебательный контур, АТФ, энерго-
смазочный компонент.
В предлагаемой работе описывается электромагнит-
ная теория мышечного сокращения, в которой мы-
шечное сокращение осуществляется превращением 
химической энергии в электрическую, а электрическая 
превращается в механическую на основе закона элек-
тромагнитного колебательного контура, а АТФ – энер-
госмазочный компонент сокращения и расслабления 
саркомера.

Х
орошо известно, что двигательные локо-
моции осуществляются мышцами, кото-
рые снабжаются энергией через крово-

обращение, которое, в свою очередь, осущест-
вляется мышечным насосом – сердцем. Отсюда 
вытекает логичная схема фундаментальных науч-
ных исследований двигательных действий, объ-
единенных в единую систему: биомеханика ра-
боты сердца человека в различных двигатель-
ных режимах [Завьялов А.И. и др. 2013; Завьялов, 
2013], теория работы мышц [Завьялов, 2011] и це-
ленаправленное развитие двигательных возмож-
ностей – спортивная тренировка [Завьялов, 2013]. 

Несмотря на ряд работ Г. Галилея (1564–1642)
и особенно Д. Борелли (1608–1679), разрабаты-
вавших вопрос о механике движений тела чело-
века, процесс мышечного сокращения остается 
совершенно невыясненным, констатирует А.В. 
Лебединский: некоторые физиологи пытались 
выйти из затруднения, объясняя явления сокра-
щения мышцы по аналогии существующих тог-
да двигателей – естествоиспытатель того вре-
мени представлял себе мышцу чем-то вроде ги-
дравлического двигателя, приводимого в дви-
жение струей воды, роль которой играет нерв-

ный флюид. Ш. Боннэ (1720–1793) – естествои-
спытатель XVIII столетия – высказал предполо-
жение, что сокращение зависит от присутствия 
влаги, обладающей известной упругостью и 
могущей «сгущаться» и «разрежаться», но при 
этом констатировал факт: «Причина мышечно-
го движения погребена в глубокой тьме» [Ле-
бединский, 1937, с.16].

Эпоха «слепого» развития теории мышечно-
го сокращения завершилась в 1954 году, когда в 
связи с изобретением и созданием электронных 
микроскопов (50-е годы XX века) удалось, нако-
нец, «разглядеть» основную структуру саркоме-
ра – двигательную единицу мышц. Пионерами 
в этой области стали Хакслей и Хансон [Huxley, 
Hanson, 1954] и «задали моду» на теорию мы-
шечного сокращения [Huxley, 1957]. «Мостико-
вая», или «гребковая», как стала называться эта 
теория (рис. 1), несмотря на целый ряд недо-
статков и нарастающее количество опровергаю-
щих данных, уже почти 60 лет «владеет миром». 
Прямых данных, свидетельствующих о возмож-
ности присоединения миозиновых головок к ак-
тиновым нитям под углом 90о, в настоящее вре-
мя не имеется.

А.И. ЗАВЬЯЛОВ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ
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Рис. 1. «Гребковая», или «мостиковая», схема 
сокращения мышцы [Huxley, Hanson, 1954]: 

поочередно присоединяются миозиновые головки к 
актиновой нити под углом 900 (поз. 1, 2). 

Затем наступает спонтанный (?) поворот голов-
ки на 450 (поз. 3), в результате чего, как полагают 

H. Huxley и J. Hanson, развивается натяжение. 
Затем миозиновая головка, передвинув актиновую 

нить на 1 элементарный шаг, отделяется 
от актина (поз. 4)

Много литературы посвящено «мостико-
вой» (или «весельной», «гребковой»), по Хак-
слею, теории мышечного сокращения, и прак-
тически не один из авторов не затрагивает ме-
ханизм активного мышечного расслабления, т.е.
что заставляет филаменты скользить в обрат-
ном направлении. Например, «открытое» серд-
це при вскрытой грудной клетке во время опера-
ций на сердце выталкивает и «всасывает» кровь, 
продолжая функционировать в обеих фазах. От-
куда возникает активный «пипеточный эффект» 
расслабления-наполнения?

В учебнике для вузов «Начала физиологии» 
[Начала физиологии, 2002, с. 105] авторы выска-
зывают общее мнение о том, что энергетиче-
ским источником для мышечного сокращения 
«по существу» является АТФ и описывают боль-
шие потери теплоты в процессе ресинтеза АТФ: 
распад креатинфосфата, анаэробный гликолиз 
и окислительное фосфорилирование субстратов 
(в митохондриях).

Выражение «по существу», относящееся к 
источнику энергии мышечного сокращения го-
ворит о том, что неизвестно, как реализуется 
энергия АТФ и для чего необходим гидролиз АТФ, 

а описывается, как много надо тепловой энергии 
для ресинтеза АТФ, а не для процесса сокраще-
ния. Но ведь при сокращении мышц выделяется 
столько тепла, что его хватает на ресинтез АТФ, 
обогревание организма и потери часто в небла-
гоприятную окружающую среду (!).

Главными «героями» в теориях сокращения 
саркомеров являются миозиновые головки с их 
центрами АТФ-азной активности и АТФ. «В исхо-
дном состоянии головки молекул миозина проч-
но связаны с актиновыми нитями. При связыва-
нии АТФ головки отделяются от актиновых ни-
тей» [Завьялов, 2011; Кольман, Рём, Вирт, 2004]. 

Возникает вопрос, а где находится АТФ в это 
время, если «в цитоплазме постоянно содер-
жится 0,25 % АТФ? Это может произойти только 
в том случае, когда содержание АТФ снизится до 
0,1 %, за этим следует окоченение (?!). И вдруг 
(без объяснения) головки находят АТФ: «при свя-
зывании АТФ головки отделяются от актиновых 
нитей» [Кольман, Рём, Вирт, 2004].

Далее идет стандартно у всех авторов: 
«АТФ-аза головок миозина гидролизует АТФ на 
АДФ и неорганический фосфат, но продолжает 
удерживать оба продукта реакции близко друг 
от друга». Очень «обтекаемая» фраза, «не ва-
шим и не нашим»: «удерживать оба продукта ре-
акции близко друг от друга». Это как? Покидают 
продукты гидролиза АТФ центр АТФ-азы или нет? 
Если покидают, то это место должно быть заня-
то для гидролиза следующей молекулой АТФ, а 
АТФ, как известно, является ингибитором (бло-
кирует) образования актино-миозиновой связи.

Рассмотрим процесс гидролиза АТФ в цен-
трах активности АТФ-азы (рис. 2). Фермент обла-
дает способностью различать среди множества 
молекул именно те, которые должны вступать в 
реакцию – эти молекулы называют субстратом 
(S). Ферментам свойственна высокая активность. 
Специфичность ферментов состоит в том, что 
каждый из них действует только на одну реак-
цию. Фермент АТФ-аза действует только на ги-
дролиз АТФ. В контакт с субстратом вступает лишь 
очень небольшая часть молекулы фермента (3–5 
аминокислотных остатков). Эта часть – активный 
центр фермента [Ермолаев, 1983, с. 92–114].
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Активные центры АТФ-азы расположены 
в миозиновых головках. Миозин воздействует 
на АТФ, обеспечивая его расщепление за 0,01 с 
(100 циклов в секунду). Гидролиз АТФ происхо-
дит в центрах активности АТФ-азы в два этапа. 
Первый из них – захват молекулы АТФ активным 
центром АТФ-азой (рис. 2, поз. 1–2). В результате 
образовывается фермент-субстратный комплекс        
(рис. 2, поз. 3). Второй этап – гидролиз АТФ и 
мгновенное выделение тепла, нагревание и рас-
ширение жидкости между субстратом и центром 
(паровые микровзврывы). Микровзврывы про-

исходят 100 раз в секунду, препятствуя контакту 
миозиновых головок с актиновыми нитями, обе-
спечивая беспрепятственное скольжение тол-
стых и тонких филаментов саркомера при сокра-
щении и расслаблении мышц. Повышение вы-
талкивающего давления продуктов гидролиза
(реактивная струя пара). АДФ и фосфат реактив-
ной струей выталкивающего давления выбрасы-
ваются из центра АТФ-азы с выделением тепла. 
В освобождающийся центр устремляется следу-
ющая молекула АТФ и занимает освободивший-
ся центр (рис. 3). 

Рис. 2. Непрерывный гидролиз АТФ 
в центрах активности АТФ-азы голо-

вок миозина (100 циклов в с):
АТФ+Н2О→АДФ+Н3РО2+Н2О+t°;

Н2О+t°= энергия парового взрыва: 
мгновенное испарение Н2О); 

t° – выделение тепла

Рис. 3. Непрерывные паровые 
микровзрывы в центрах активности 

АТФ-азы на миозиновых головках 
в результате гидролиза АТФ 

происходят непрерывно, 
выступая в виде «смазки» 

между актиновыми и миозиновыми 
филаментами саркомера

Гидролиз АТФ происходит непрерывно, вы-
ступая в виде «смазки» между актином и миози-
новыми филаментами. Скорость гидролиза АТФ 
при мышечной работе огромна: до 10 мк моль на 
1 г мышцы за 1 минуту [Беляева, Корытко, Мед-
ведева, 2009, с. 29]. При гидролизе молекулы АТФ 
одна молекула АТФ-азы гидролизирует 100 моле-
кул АТФ в 1 секунду [Биология клетки..., 2014]. Ги-
дролиз АТФ в миозиновых головках обеспечива-
ет минимальный зазор между миозином и акти-
ном, содействуя высокому КПД мышечному со-
кращению при электромагнитных проявлениях.

Электрические механизмы электровозбуж-
дения и электромеханического сопряжения как 

результат сокращения мышц не отрицает ни один 
автор, и это считается твердо доказанным (рис. 4). 

Рис. 4. Временная последовательность событий 
при электромеханическом сопряжении 

от «латентного периода» до начала сокращения 
мышцы [Начала физиологии..., 2002, с. 103]
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Рис. 5. Создание условий (электрические события) для сокращения в саркомере по А.Д. Ноздрачеву и др. 
[Начала физологии..., 2002, с. 103]. А – расслабленное мышечное волокно с поляризованной мышечной 

мембраной: 1 – саркомер, 3 – поперечная трубка, 4 – терминальная цистерна, 5 – продольная трубочка; 
Б – выход Са2+ из терминальных цистерн, потенциал действия меняет полярность мембраны клетки 

и поперечных трубочек на противоположную; В – момент исчезновения потенциала действия 
(созданы условия для сокращения)

А.Д. Ноздрачевым и др. представлен рис. 5 –
последовательность электромеханического со-
пряжения в саркомере.

Как мы видим, сокращение саркомеров 
мышц сопровождается такими явлениями, как 

деполяризация и реполяризация мышечных 
мембран. Этими свойствами обладает один из 
самых распространенных по применению в на-
стоящее время физических законов в электрони-
ке – электроколебательный контур (рис. 6). 

Рис. 6. Электроколебательный контур и схема втягивания и выталкивания миозина 
между актиновыми нитями по закону электроколебательного контура: С – конденсатор; L – катушка; 

СП – саркоплазматический ретикулум (замкнутая сеть трубочек, окружающих все миофибриллы, 
по которым идет электроток из ионов Са2+ в процессе сокращения и расслабления мышц); 
ПД – электроимпульс (запуск контура); ЭДС – электродвижущая сила; t°– выделение тепла;
 направление действия ЭДС и движения миозина;  направление движения тока (ионы Са2+)

Таким образом, мы установили, что энергия 
АТФ конкретно в саркомере используется для 
создания идеальных условий скольжения с ми-
нимальным зазором между соленоидом (акти-
новые нити) и якорем (миозин). Построен и раз-
вит биологический электроколебательный кон-
тур, для которого в мышцах имеются все необ-
ходимые «детали»: терминальные цистерны –
биологический конденсатор, замкнутая сеть из 
поперечных, продольных трубочек (проводники 
тока) и трубочки, окружающие саркомеры, – ин-
дукционная катушка.

На основе вышеизложенного материала 
строим модель электромагнитной теории сокра-
щения мышц в соответствии с биологическим 

электроколебательным контуром (рис. 7). Все 
необходимые разъяснения сделаны в подписи к 
рисунку.

Свойство конденсатора разряжаться через 
подключенные к нему проводники использует-
ся в колебательных контурах. Ток индуцируется в 
проводнике-катушке и создает магнитное поле. 
А так как витки в катушке находятся в самой гуще 
своих же магнитных силовых линий, в нем инду-
цируется более сильный ток, чем в любом дру-
гом проводнике. 

Свойство проводников влиять на ток в цепи 
при изменении его величины называют индук-
тивностью, а катушки, в которых наиболее силь-
но проявляется это свойство, – катушками само-
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индукции или индуктивности, в которых в это 
время возникает электродвижущая сила (ЭДС) 
и выделяется тепло. К моменту полного разря-

да конденсатора напряжение на его обкладках 
падает до нуля, а в катушке энергия магнитного 
поля достигнет наибольших значений.

Рис. 7. Электромагнитный принцип сокращения мышц (саркомеров): 
а – расслабленное мышечное волокно с поляризованной клеточной мембраной (покой): 1 – терминаль-

ная цистерна (депо Са2+, биологический конденсатор); 2 – концевые терминальные цистерны ретикулума; 
3 – поперечные трубки для движения ионов Са2+, линии электротока, в саркоплазматический ретикулум, 
4 – саркоплазматический ретикулум (сеть трубочек, окружающих каждую миофибриллу); 5 – тонкие ак-
тиновые нити; 6 – толстые миозиновые нити; 7 – цитоплазма, Z – границы саркомера, М – центральная 
мембрана крепления миозина; 

б – начало лавинного выхода Са2+ из терминальных цистерн: ПД – потенциал действия (электро-
импульс);

в – разряд терминальных цистерн (биологических конденсаторов) с проявлением в ретикулуме ЭДС 
– электродвижущей силы (втягивание миозиновых нитей с большим выделением тепла – t°): сокращение 
(укорочение) саркомеров;

г – в состоянии сокращения терминальные цистерны переполяризуются (деполяризация) и начинает-
ся обратный процесс лавинного движения ионов Са2+ отраженный в поз. д;

д – лавинный выход Са2+ в ретикулум, окружающий саркомеры, разряжает терминальные цистерны, вы-
зывает обратную ЭДС с выделением тепла (t°), обусловливая активный процесс расслабления саркомеров;

е – реполяризация – саркомеры (мышцы) расслаблены, терминальные цистерны принимают исходную 
поляризацию

Идентичные явления происходят и при со-
кращении миокарда (рис. 8). Напомним, что сар-
коплазматический ретикулум (СП) представляет 
собой замкнутую трехмерную систему, в кото-
рой перемещаются ионы Са2+ (электроток) с сет-
кой вокруг миофибрилл, саркомеров (индук-
ционная катушка) – это колебательный контур.

Импульс из пейсмейкерской области – си-
нусовый узел (поз. 1) возбуждает лавинное дви-
жение Ca2+ к саркомерам из депо-цистерн СР. 
Внутри цистерн находятся Ca2+-связывающие 
белки, а в мембрану цистерн встроены Ca2+-
каналы. ЭДС втягивает миозиновую нить во-
внутрь «катушки» между нитями актина с выде-
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Рис. 8. Электромеханическое сопряжение в миокарде по закону электроколебательного контура (а) 
и схема ЭКГ (б), отражающая позиции колебательного контура (поз. 1–4) работы желудочков сердца:

С – конденсатор; L – индукционная катушка; ↑↓ – направление движения электротока; 
СР – саркоплазматический ретикулум; ←ЭДС – направление электродвижущей силы; 

t° – выделение тепла;  – импульс из синусового узла; 55кДа – белок кальсеквестрин, который способен 
прочно связывать ионы Са2+ в терминальной цистерне (депо Са2+); Q, R, S, T, U – зубцы ЭКГ

лением тепла – сокращение (поз. 1, комплекс 
QRS на ЭКГ) и вызывает деполяризацию ци-
стерн (поз. 2, сегмент S-T на ЭКГ). Теперь по за-
кону электроколебательного контура лавинное 
движение Са2+ направляется в обратном на-
правлении. Соответственно, и ЭДС меняет на-
правление – расслабление миокарда с выделе-
нием тепла (поз. 3). Возврат Са2+ в терминаль-
ную цистерну (55кДа) восстанавливает исхо-
дную полярность – реполяризация (поз. 4). Поз. 
3 – расслабление связана с проявлением на ЭКГ 
зубца Т и поз. 4 связана с зубцом U.

Таким образом:
1. В мышечной работе осуществляется пре-

вращение химической энергии в электрическую, 
а электрическая превращается в механическую. 
А.А. Микулин утверждает: «...для механиз-
ма мышечного сокращения природа могла вы-
брать только электрическую энергию, непосред-
ственно превращающуюся в механическую... 
И, – заключает профессор, – других сил взаимо-
действия между молекулами на этом уровне су-
ществовать не может, а “гипотеза скольжения”, 

выдвинутая биологом Хаксли, нереальна и оши-
бочна» [Микулин, 1977].

2. Беспрепятственное скольжение актино-
вых и миозиновых нитей обеспечивается энер-
гией АТФ, которая реализуется путем гидролиза 
молекулы в центрах активности АТФ-азы с часто-
той 100/с непрерывными микровзрывами. При 
мгновенном выделении Н2О и большого тепла 
центр АТФ-азы превращается в паровую пушку 
с выбросом продуктов гидролиза, создавая не-
обходимый небольшой зазор между филамен-
тами для эффективной реализации электромаг-
нитной индукции (сокращения и расслабления). 

3. Быстрое сокращение волокна при его раз-
дражении с нерва (или электрическим током) яв-
ляется результатом лавинного электрического 
разряда цистерн накопителей Са2+ (конденсато-
ров) вокруг актиновых и миозиновых нитей ио-
нами Са2+ саркоплазматического ретикулума, ко-
торый является замкнутой трехмерной системой. 

4. Лавинное движение Са2+ порождает сме-
ну полярности в терминальных цистернах (депо-
ляризация) и электромагнитную индукцию и ЭДС 
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в области актиновых и миозиновых нитей сарко-
мера, вызывая движения этих нитей друг относи-
тельно друга во встречных направлениях (сокра-
щение) и при смене направления движения Са2+ 
через саркоплазматический ретикулум саркоме-
ров – активное расслабление, т.е. движение в об-
ратном направлении (реполяризация).
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ДЗЮДОИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

THE STAGES OF FORMATION OF JUDOISTS' 
COMPETENCE IN DIFFERENT AGE GROUPS

О.В. Коптев     O.V. Koptev

Formedness criteria, competency criteria, judoists, 
competition rules, age group, lock, spurt, fight, at-
tack, defense. 
The paper presents the formedness criteria for 
judoists' competence, developed on the basis of 
the competition rules. According to these criteria, 
competency of judoists of different age in the judo 
competition was evaluated as a percentage. A step-
by-step comparison of competency criteria allowed 
identifying the causes and extent of their changes 
from stage to stage. As a result, it was found that 
a sharp jump in the competency is observed at the 
age of 16–18, when there is a significant increase in 
muscle mass and functional capacity of the organ-
ism. It is also the age when the formation of sports 
skills happens and many judoists perform a standard 
of Candidate Master of Sports.

Критерии сформированности, компетентности, 
дзюдоисты, правила соревнований, возрастная груп-
па, прием, спурт, схватка, атака, защита. 
В статье приведены критерии сформированности
компетентности дзюдоистов, разработанные на 
основании правил соревнований. По этим критери-
ям была оценена в процентах компетентность дзю-
доистов разного возраста на соревнованиях. Ступен-
чатое сравнение критериев компетентности позволи-
ло выявить причины и степень их изменения от этапа 
к этапу. В результате оказалось, что резкий скачок в 
компетентности наблюдается в 16–18 лет, когда про-
исходит значительный прирост мышечной массы и 
функциональных возможностей организма. В этом 
же возрасте наблюдается становление спортивного 
мастерства, многие дзюдоисты выполняют норматив 
кандидата в мастера спорта. 

П
одготовка дзюдоистов связана с присвое-
нием компетенций в данном виде спор-
та, как и специалистов в любой другой 

деятельности [Адольф, 2015]. Одними из глав-
ных компетенций являются не физические или 
морально-волевые качества, а способности к 
овладению, демонстрации и применению тех-
ники дзюдо [Осипов, 2013]. Оценка компетент-
ности дзюдоистов разных возрастных групп и 
весовых категорий в соревнованиях проводи-
лась по критериям, разработанным на основа-
нии правил соревнований [Райский, 2011; 2013]. 
Сформулируем эти критерии.

1. Атака в начале схватки.
2. Непрерывная атака (отсутствие переры-

вов между атаками более пяти секунд).
3. Спурт в конце схватки.
4. Подготовка приёма.
5. Работоспособность в течение схватки.

6. Тактический план на схватку.
7. Комбинационность борьбы.
8. Атака в борьбе лёжа.
9. Повторные атаки из двух и более приёмов 

по 2–3 серии в течение 20 секунд, чтобы против-
ник получил «шидо» за пассивность.

10. Стягивание противника в оборонитель-
ную стойку на 5–10 секунд, руки при этом согну-
ты, чтобы противник получил «шидо» за защит-
ную стойку.

11. Выталкивание за ковёр, руки при этом 
согнуты, чтобы противник получил «шидо» за 
уход с ковра.

12. Срыв попыток выполнения противником 
бросков с колен или через голову с упором сто-
пы в живот, чтобы атакующий получил «шидо» 
за стягивание в партер.

13. Отсутствие предупреждений.
14. Сковывание.
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15. Контратака.
16. Падение после бросков на любую часть 

тела, кроме спины.
Для изучения проблемы поэтапного разви-

тия компетентности дзюдоистов было решено 
провести исследование на разных возрастных 
группах спортсменов. Во всех схватках по каж-
дому из 16 критериев компетентности, в зави-

симости от его наличия или отсутствия, каждому 
участнику ставился «+» или «–». Так, по весовым 
категориям был рассчитан процент содержания 
плюсов. Для этого за 100 % принималось коли-
чество схваток, умноженное на два (поскольку 
в схватке два участника). По этим данным были 
составлены карты компетентности дзюдоистов 
(табл. 1–5).

Таблица 1
Карта компетентности дзюдоистов 10–13 лет по весовым категориям, %

Вес, 
кол-во
схваток

Критерии компетентности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

29 кг, 67 20,15 26,87 41,04 16,42 44,78 33,58 33,58 34,33 29,10 29,10 29,85 84,33 29,85 32,84 79,10
32 кг, 35 30,00 8,57 1,43 40,00 17,14 45,71 32,86 37,14 34,29 30,00 30,00 30,00 77,14 30,00 37,14 74,29
35 кг, 84 32,14 27,98 1,19 36,90 19,64 37,50 30,95 32,14 27,38 23,21 23,21 23,81 79,76 24,40 35,71 82,74
38 кг, 100 43,50 10,50 3,00 36,00 21,50 37,50 34,50 37,50 32,50 27,00 27,00 28,50 78,00 27,00 39,00 79,00
42 кг, 56 26,79 9,82 3,57 36,61 16,96 38,39 25,89 32,14 26,79 23,21 23,21 24,11 66,07 24,11 33,04 75,00
46 кг, 18 58,33 30,56 2,78 33,33 13,89 41,67 41,67 36,11 36,11 30,56 30,56 33,33 77,78 30,56 41,67 91,67
50 кг, 23 30,43 15,22 4,35 45,65 13,04 45,65 30,43 34,78 32,61 30,43 30,43 30,43 84,78 30,43 36,96 71,74
55 кг, 27 48,15 20,37 29,63 5,56 42,59 42,59 38,89 42,59 35,19 35,19 35,19 83,33 35,19 50,00 72,22
60 кг, 18 38,89 16,67 27,78 8,33 47,22 36,11 38,89 38,89 33,33 33,33 33,33 88,89 33,33 44,44 69,44

Таблица 2
Карта компетентности дзюдоистов 14–15 лет по весовым категориям, %

Вес, 
кол-во
схваток

Критерии компетентности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35 кг, 14 32,14 21,43 42,86 3,57 42,86 25,00 28,57 25,00 25,00 25,00 25,00 71,43 25,00 32,14 85,71
38 кг, 16 6,94 1,39 18,06 5,56 20,83 19,44 19,44 15,28 15,28 15,28 15,28 38,89 15,28 15,28 37,50
42 кг, 15 16,67 6,67 40,00 10,00 36,67 30,00 33,33 40,00 26,67 26,67 26,67 56,67 26,67 30,00 83,33
46 кг, 24 16,67 10,42 43,75 2,08 50,00 35,42 35,42 37,50 35,42 35,42 37,50 60,42 35,42 39,58 83,33
50 кг, 25 18,00 32,00 16,00 38,00 26,00 30,00 20,00 16,00 16,00 16,00 58,00 16,00 16,00 70,00
55 кг, 28 21,43 3,57 1,79 44,64 14,29 39,29 26,79 33,93 33,93 25,00 25,00 25,00 51,79 25,00 41,07 80,36
60 кг, 26 26,92 7,69 5,77 46,15 15,38 42,31 32,69 32,69 32,69 28,85 28,85 28,85 63,46 28,85 32,69 75,00

Таблица 3
Карта компетентности дзюдоистов 16–18 лет по весовым категориям, % 

Вес,
кол-во
схваток

Критерии компетентности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

46 кг, 26 11,54 15,38 13,46 42,31 19,23 34,62 42,31 50,00 36,54 25,00 25,00 26,92 53,85 25,00 38,46 82,69
50 кг, 71 16,20 8,45 4,93 38,73 20,42 40,85 38,73 50,00 38,73 32,39 32,39 38,73 75,35 32,39 41,55 76,76
55 кг, 96 17,71 14,06 6,25 29,17 17,19 45,83 43,23 47,40 41,67 35,42 35,42 38,54 77,60 36,46 49,48 66,15
60 кг, 67 10,45 10,45 6,72 39,55 20,15 40,30 36,57 41,04 33,58 27,61 27,61 30,60 72,39 28,36 40,30 74,63
66 кг, 65 13,85 9,23 3,85 43,85 20,77 43,85 43,08 41,54 37,69 30,77 30,77 34,62 66,15 31,54 43,85 81,54
73 кг, 58 15,52 13,79 1,72 41,38 13,79 45,69 40,52 46,55 39,66 34,48 34,48 34,48 71,55 34,48 47,41 69,83
81 кг, 33 12,12 4,55 3,03 40,91 10,61 46,97 42,42 46,97 43,94 39,39 39,39 39,39 72,73 39,39 46,97 86,36
св. 81 кг, 

13
11,54 46,15 11,54 50,00 42,31 42,31 42,31 42,31 42,31 46,15 69,23 42,31 53,85 65,38
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Таблица 4
Карта компетентности участников соревнований на Кубок «Дордоя» 

и турнира «К. Касмалиева» 2013 года

Вес,
кол-во
схваток

Критерии компетентности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

60 кг, 47 20,21 26,60 4,26 40,43 11,70 43,62 46,81 48,94 46,81 39,36 39,36 43,62 54,26 42,55 46,81 85,11
66 кг, 66 13,64 14,39 3,03 37,12 9,85 43,18 42,42 43,18 43,18 33,33 31,82 37,88 41,67 45,45 43,94 90,15
73 кг, 65 16,92 17,69 3,85 42,31 9,23 44,62 47,69 47,69 44,62 30,77 31,54 38,46 50,77 38,46 40,77 89,23
81 кг, 42 16,67 19,05 5,95 44,05 15,48 44,05 50,00 47,62 41,67 35,71 36,90 44,05 45,24 42,86 50,00 82,14
90 кг, 28 21,43 14,29 1,79 35,71 16,07 44,64 41,07 44,64 41,07 33,93 39,29 42,86 51,79 42,86 50,00 85,71

100 кг, 25 18,00 20,00 40,00 6,00 46,00 44,00 48,00 46,00 44,00 42,00 42,00 62,00 52,00 52,00 76,00
св. 100 кг 

13
11,54 11,54 57,69 50,00 50,00 50,00 50,00 46,15 42,31 42,31 50,00 46,15 46,15 69,23

Таблица 5

Карта компетентности участников соревнований на Кубок президента НФД КР 2009 года

Вес,
кол-во
схваток

Критерии компетентности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

60 кг, 51 23,53 30,39 14,71 54,90 21,57 47,06 53,92 46,08 49,02 33,33 34,31 48,04 64,71 47,06 54,90 91,18
66 кг, 52 4,81 6,73 4,81 48,08 11,54 43,27 46,15 40,38 40,38 34,62 33,65 47,12 68,27 50,00 45,19 83,65
73 кг, 52 4,81 7,69 5,77 41,35 22,12 45,19 44,23 39,42 40,38 30,77 30,77 41,35 61,54 51,92 39,42 77,88
81 кг, 38 3,95 5,26 7,89 50,00 25,00 46,05 55,26 36,84 42,11 31,58 35,53 39,47 59,21 64,47 51,32 84,21
90 кг, 32 3,13 14,06 4,69 48,44 7,81 51,56 51,56 50,00 45,31 43,75 45,31 43,75 82,81 56,25 48,44 62,50

100 кг, 29 3,45 17,24 5,17 39,66 15,52 46,55 46,55 50,00 48,28 32,76 32,76 39,66 58,62 58,62 44,83 74,14
св. 100 кг

22
4,55 2,27 29,55 11,36 40,91 43,18 40,91 40,91 36,36 36,36 40,91 63,64 50,00 40,91 72,73

Последовательность развития компетент-
ности отслеживалась ступенчатым сравнением 
средних значений каждого критерия по возрас-
там: I группы со II, II с III, III с IV и IV с аналогич-
ными результатами 2009 года. Сравнение про-
водилось по t-критерию Стьюдента при 5 %-ном 
уровне значимости.

Между: I (10–13 лет) и II (14–15 лет) груп-
пами различия обнаружены в 1 (атака в нача-
ле схватки), 2 (непрерывная атака), 7 (комби-
национность борьбы), 8 (атака в борьбе лёжа), 
13 (отсутствие предупреждений) критериях. Во 
всех случаях результат был выше в I группе, не-
смотря на разницу в возрасте и опыте борьбы. 
Объясняется это тем, что, во-первых, длитель-
ность схватки у спортсменов I группы две мину-
ты и полностью отсутствует соревновательный 
опыт, что заставляет 10–13-летних дзюдоистов 
атаковать с первых минут, используя все мало-
мальски подходящие случаи. Непрерывная ата-

ка у них иногда выглядит как комбинация приё-
мов, борцы часто пытаются добиться преимуще-
ства в борьбе лёжа, где за любой удачный при-
ём можно получить «иппон» и досрочно закон-
чить схватку. Поэтому у них и меньше наказаний 
«шидо» за пассивность. Во-вторых, у спортсме-
нов 14–15 лет опыт борьбы чуть-чуть больше и 
схватка длится не две минуты, а три. Из-за этого 
они осторожны в 6 атаке, больше времени тра-
тят на подготовку в основном одного приёма, не 
всегда рискуют продолжать борьбу в партере. И 
судьи бывают вынуждены давать «шидо» за та-
кую борьбу (табл. 6).

После 14–15 лет следующая возрастная сту-
пень – 16–18 лет. Их сравнение выявило разли-
чия в следующих критериях: 5 (работоспособ-
ность в течение схватки), 7 (комбинационность 
борьбы), 8 (атака в борьбе лёжа), 9 (повторные 
атаки в течение 20 секунд), 10 (стягивание про-
тивника в оборонительную стойку), 11 (выталки-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 109 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Та
бл

иц
а 

6

Ср
ав

не
ни

е 
кр

ит
ер

ие
в 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
и 

дз
ю

до
ис

то
в 

ра
зн

ы
х 

во
зр

ас
тн

ы
х 

гр
уп

п

№
 

кр
ит

.
I г

р.
,

10
–1

3 
ле

т
II 

гр
.,

14
–1

5 
ле

т
III

 гр
.,

16
–1

8 
ле

т
IV

-г
р.

, у
ч-

ки
 

со
ре

вн
., 

20
13

 г.
Уч

-к
и 

со
ре

вн
.,

20
09

 г.

Xс
р 

.±
 m

Xс
р 

.±
 m

P
Xс

р 
.±

 m
P’

Xс
р 

.±
 m

P’
’

Xс
р 

.±
 m

P’
’’

1
36

,4
9 

± 
3,

96
19

,8
2 

± 
3,

06
< 

0,
01

13
,6

2 
± 

0,
93

-
16

,9
2 

± 
1,

31
-

6,
89

 ±
 2

,7
8

< 
0,

01

2
18

,5
1 

± 
2,

79
8,

53
 ±

 2
,8

9
< 

0,
05

10
,8

4 
± 

1,
45

-
17

,6
5 

± 
1,

87
< 

0,
01

13
,5

6 
± 

3,
86

-

3
2,

72
 ±

 0
,5

0
3,

78
 ±

 1
,9

9
-

5,
71

 ±
 1

,4
5

-
3,

78
 ±

 0
,6

9
-

6,
47

 ±
 1

,5
1

-

4
36

,3
3 

± 
1,

86
38

,2
1 

± 
3,

79
-

40
,2

6 
± 

1,
79

-
42

,4
7 

± 
2,

75
-

44
,5

7 
± 

3,
18

-

5
14

,7
2 

± 
1,

72
9,

55
 ±

 2
,2

1
-

16
,7

1 
± 

1,
47

< 
0,

05
11

,3
9 

± 
1,

58
< 

0,
05

16
,4

2 
± 

2,
47

-

6
42

,3
3 

± 
1,

26
38

,5
7 

± 
3,

39
-

43
,5

1 
± 

1,
69

-
45

,1
6 

± 
0,

88
-

45
,8

0 
± 

1,
25

-

7
34

,2
9 

± 
1,

77
27

,9
1 

± 
2,

00
< 

0,
05

41
,1

5 
± 

0,
84

< 
0,

00
1

46
,0

0 
± 

1,
35

< 
0,

01
48

,6
9 

± 
1,

83
-

8
35

,6
9 

± 
0,

89
30

,4
8 

± 
2,

04
< 

0,
05

45
,7

3 
± 

1,
29

< 
0,

00
1

47
,1

5 
± 

0,
91

-
43

,3
8 

± 
2,

00
-

9
33

,9
4 

± 
1,

68
29

,2
0 

± 
3,

51
-

39
,2

7 
± 

1,
19

< 
0,

05
44

,7
6 

± 
1,

18
< 

0,
01

43
,7

7 
± 

1,
42

-

10
29

,1
1 

± 
1,

36
24

,6
0 

± 
2,

68
-

33
,4

2 
± 

2,
04

< 
0,

05
37

,6
1 

± 
2,

18
-

34
,7

4 
± 

1,
66

-

11
29

,1
1 

± 
1,

36
24

,6
0 

± 
2,

68
-

33
,4

2 
± 

2,
04

< 
0,

05
37

,6
0 

± 
1,

68
-

35
,5

3 
± 

1,
77

-

12
29

,8
4 

± 
1,

31
24

,9
0 

± 
2,

88
-

36
,1

8 
± 

2,
09

< 
0,

01
41

,6
0 

± 
0,

93
< 

0,
05

42
,9

0 
± 

1,
32

-

13
80

,0
1 

± 
2,

18
57

,2
4 

± 
3,

83
< 

0,
00

1
69

,8
6 

± 
2,

60
< 

0,
05

50
,8

2 
± 

2,
46

< 
0,

00
1

65
,5

4 
± 

3,
14

< 
0,

01

14
29

,4
3 

± 
1,

24
24

,6
0 

± 
2,

68
-

33
,7

4 
± 

2,
01

 
< 

0,
05

44
,3

3 
± 

1,
58

< 
0,

00
1

54
,0

5 
± 

2,
29

< 
0,

01

15
38

,9
8 

± 
1,

86
29

,5
4 

± 
3,

90
-

45
,2

3 
± 

1,
82

< 
0,

01
47

,1
0 

± 
1,

48
-

46
,4

3 
± 

2,
09

-

16
77

,2
4 

± 
2,

28
73

,6
0 

± 
6,

36
-

75
,4

2 
± 

2,
77

-
82

,5
1 

± 
2,

84
-

78
,0

4 
± 

3,
54

-

Пр
им

еч
ан

ие
: 

P’
 –

 с
ра

вн
ен

ие
 II

 и
 II

I г
ру

пп
;

 
 

P”
 –

 с
ра

вн
ен

ие
 II

I и
 IV

 гр
уп

п;
 

 
 

P’
’’ 

– 
ср

ав
не

ни
е 

IV
 гр

уп
пы

 у
ча

ст
ни

ко
в 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 2
01

3 
го

да
 н

а 
Ку

бо
к 

«Д
ор

до
я»

 и
 ту

рн
ир

а 
 

 
 

К.
 К

ас
ы

м
ал

ие
ва

 и
 у

ча
ст

ни
ко

в 
со

ре
вн

ов
ан

ий
 2

00
9 

го
да

 н
а 

Ку
бо

к 
пр

ез
ид

ен
та

 Н
Ф

Д
 К

Р.

О.В. КОПТЕВ. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП



[ 110 ]

вание за ковёр), 12 (срыв попыток выполнения 
броска через голову с упором стопы в живот), 13 
(отсутствие предупреждений), 14 (сковывание), 
15 (проведение контратак). В табл. 6 P, показы-
вает подавляющее преимущество спортсменов 
III возрастной группы. Как известно, возраст 14–
15 лет соответствует началу, а 16–18 лет – второй 
половине этапа углубленного совершенствова-
ния. Видимо, 16–18 лет – это тот возраст, когда 
происходит резкий качественный скачок в ком-
петентности дзюдоистов по большинству крите-
риев. Действительно, наиболее бурный рост ор-
ганизма происходит в 13–17 лет. Рост костей в 
основном замедляется, быстро растёт мышеч-
ная масса, улучшается ряд физиологических по-
казателей [Гандельсман, Смирнов, 1970; Ду-
бровский, 2005], спортсмены значительно при-
бавляют в мастерстве [Каплин и др., 1990; Шин-
карук, 2011]. Многие выполняют норматив кан-
дидата в мастера спорта. Фактически это уже 
сформировавшиеся спортсмены.

Сравнение III (16–18 лет) и IV (взрослые  
спортсмены) групп выявило различия (P”) во 2, 
5, 7, 9, 12–14 критериях компетентности. Взрос-
лые спортсмены выглядели лучше по 2 (непре-
рывная атака при отсутствии перерывов меж-
ду атаками более пяти секунд), 7 (комбинацион-
ность борьбы), 9 (повторные атаки в течение 20 
секунд), 12 (срыв попыток выполнения броска че-
рез голову с упором стопы в живот), 14 (сковыва-
ние противника) критериям. Борьба их несколько 
усовершенствовалась, стала тактически грамот-
ней. Появились комбинационные серийные ата-
ки, провоцирующие противника на получение на-
казаний «шидо», чаще срывались попытки про-
ведения приёмов, использовался такой тактиче-
ский приём, как сковывание противника. Однако  
спортсмены IV группы уступают своим более мо-
лодым товарищам в 5 (работоспособность) и 13 
(отсутствие предупреждений) критериях. Это не 
значит, что у них хуже выносливость и они допу-
скают больше ошибок, наказываемых арбитром. 
Наоборот, это тактический приём, когда спор-
тсмен выигрывает по очкам, то старается меньше 
рисковать, больше потянуть время, несмотря на 
предупреждения «шидо». Ведь при двух «шидо» 

он выигрывает схватку, а если неосмотрительно 
полезет на приём, то может проиграть.

Сравнение спортсменов IV группы – участни-
ков соревнований 2013 года на Кубок «Дордоя» и 
турнира К. Касмалиева и участников соревнова-
ний 2009 года на Кубок президента НФД КР (P,,,) 
выявило различия в 1 (атака в начале схватки), 13 
(отсутствие предупреждений) и 14 (сковывание 
противника) критериях. Видимо, они появились в 
связи с изменениями правил соревнований. Так, 
ужесточили наказание за пассивность, поэтому 
спортсмены IV группы чаще атаковали с первых 
минут схватки. Увеличилось количество наказуе-
мых действий. Многое из того, что было разре-
шено в 2009 году, потом запретили. Такой приём, 
как сковывание (14 критерий), тоже стали реже 
применять, но это скорее из-за недостатка такти-
ческой подготовки.

Проведённое ступенчатое сравнение по воз-
растам критериев компетентности выявило, что 
10–13-летние спортсмены превзошли своих бо-
лее опытных товарищей 14–15 лет по некоторым 
критериям компетентности: 1 (атака в начале 
схватки), 2 (непрерывная атака), 7 (комбинацион-
ность борьбы), 8 (атака в борьбе лежа), 13 (отсут-
ствие предупреждений). Различия присутству-
ют потому, что в силу своей неопытности и отсут-
ствия осторожности 10–13-летние спортсмены 
часто и беспорядочно атакуют, стараясь, где мож-
но, набрать выигрышные баллы: то ли в стойке, 
то ли в борьбе лёжа. К этому их подстёгивает и не-
большая продолжительность схватки, когда мож-
но просто не успеть набрать необходимые очки.

Перелом в компетентности наступает в      
16–18 лет, когда к этому есть все предпосылки: 
рост физической силы, функциональных воз-
можностей и, конечно же, мастерства [Акопян и 
др., 2003; Зимкин, 1975].

После 18 лет изменения наступают в основ-
ном из-за роста тактического мастерства в таких 
критериях, как: 2 (непрерывная атака), 7 (комби-
национность борьбы), 9 (повторные атаки в те-
чение 20 секунд), 12 (срыв попыток выполнения 
противником броска через голову с упором сто-
пы в живот), 14 (сковывание противника). Так, от-
сутствие значительного перерыва между атаками 
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(2 критерий) не даёт противнику опомниться и 
предпринять защитные действия, в результа-
те возрастает возможность проведения эффек-
тивного приёма. Атака становится комбинацион-
ной (7 критерий). Используются повторные атаки 
(9 критерий), чтобы противник получил «шидо» 
за пассивность; срываются попытки выполнения 
бросков через голову с упором стопы в живот или 
через спину с колен (12 критерий), чтобы против-
ник получил «шидо» за стягивание в партер без 
броска. В качестве защиты взрослые спортсмены 
чаще применяют сковывание действий противни-
ка (14 критерий). Даже видимое снижение рабо-
тоспособности (5 критерий) и увеличение коли-
чества наказаний «шидо» (13 критерий) у взрос-
лых спортсменов по сравнению со спортсмена-
ми 16–18 лет не связаны с плохой выносливостью 
или незнанием правил соревнований – это страте-
гический план схватки, нацеленный на выигрыш.

Разница в 1 и 13 критериях между участни-
ками соревнований разных лет (2009 и 2013) 
связана с ужесточением правил соревнований; 
в 14 критерии – с недостатком тактической под-
готовки в современной тренировке.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ 
И СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
БОЛЬШОГО ОБОРОТА НАЗАД НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CLASSICAL 
AND MODERN PERFORMANCE TECHNIQUES 
OF A LONGSWING ON A HIGH BAR

Ю.В. Шевчук, Н.Г. Сучилин                        Yu.V. Shevchuk, N.G. Suchilin

Artistic gymnastics, gymnasts, high bar, long-
swing, classical technique, modern technique, 
video recording, software, phase structure, 
comparative analysis.
The paper defines the phase structure and bio-
mechanical characteristics of classical and mod-
ern performance techniques of a longswing on 
a high bar performed by highly skilled gymnasts 
through video recording and modern software.

Спортивная гимнастика, гимнасты, перекладина, боль-
шой оборот классическая техника, современная техника, 
видеосъемка, программное обеспечение, фазовая струк-
тура, сравнительный анализ.
С использованием видеосъемки и современного программ-
ного обеспечения определена фазовая структура и биоме-
ханические характеристики классической и современной 
техники исполнения большого оборота назад на перекла-
дине в исполнении высококвалифицированных гимнастов.

С
овременная техника большого оборота 
назад на перекладине является одним 
из базовых элементов современной 

спортивной гимнастики и широко использует-
ся гимнастами высокой квалификации. Одна-
ко если структурные различия между совре-
менной и классической техниками исполне-
ния данного элемента очевидны, то в количе-
ственном плане они разработаны недостаточ-
но. Для решения этой проблемы необходимо 
исследовать кинематическую структуру совре-
менного большого оборота назад с использо-
ванием современных инструментальных ме-
тодов и сравнить ее с классической. Вышеиз-
ложенное обусловливает актуальность насто-
ящего исследования.

Классический большой оборот в спортивной 
гимнастике в настоящее время широко исполь-
зуется гимнастами младших разрядов в качестве 
целевого элемента. Высококвалифицированны-
ми гимнастами он используется в качестве свя-
зующего и подготовительного элемента в связ-
ках и комбинациях. 

Техника классического способа исполнения 
большого оборота назад исследована в ряде ра-
бот [Укран, 1965; Гавердовский, 1986; Назаров, 
1973; Ипполитов, 1969; Евсеев, Халилов, 1984; 
Сучилин, 1989; Родионенко и др., 2011; Irwin, 
Kerwin, 2007]. Однако при этом в основном ис-
пользовались вербальные методы описания и 
(или) обычные кинокамеры с низкой скоростью 
съемки (24 кадров/с), что давало большую по-
грешность измерений вследствие нестабильной 
лентопротяжки и фиксации пленки в фильмо-
вом канале, а также дисторсий изображения по 
краям кадра. Прецизионные видеокамеры ис-
пользовались в работе [Сучилин, 1989]. 

Цель статьи – провести сравнительный био-
механический анализ классической и современ-
ной техники исполнения большого оборота на-
зад на перекладине для создания объективных 
предпосылок к оптимизации обучения и исполь-
зования обеих вариантов.

В работе представлены результаты экспе-
риментальных биомеханических исследова-
ний технической структуры классической и со-
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Ю.В. ШЕВЧУК, Н.Г. СУЧИЛИН. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
БОЛЬШОГО ОБОРОТА НАЗАД НА ПЕРЕКЛАДИНЕ

временной техники исполнения большого обо-
рота назад на перекладине с использовани-
ем видеосъемки и программного обеспечения 
«MaxTrack» и «Tema» для обработки видеома-
териалов. Съемки производились в гимнастиче-
ском зале Центра спортивной подготовки сбор-
ных команд России «Озеро Круглое» видеока-
мерой «Sony» на контингенте сборной команды 
России по спортивной гимнастике.

Для анализа техники выбрана плоская ме-
ханическая модель тела спортсмена, состоящая 
из четырех звеньев (две руки, туловище вместе 
с головой, два бедра и две голени вместе со сто-

пами, соединенными идеальными плоскими 
шарнирами). Опорными точками модели явля-
ются проекции на плоскость съемки следующих 
продольных осей: ось грифа перекладины (она 
же ось хвата), ось плечевых суставов, ось тазобе-
дренных суставов, ось коленных суставов.

Результаты исследования. На рис. 1 и 2 
представлены компьютерные фазовые диаграм-
мы перемещений биомеханических звеньев 
тела гимнаста и опорных точек его модели при 
выполнении большого оборота назад на пере-
кладине классическим способом (направление 
движения – сверху вниз и вверх справа налево).

Опорными точками модели являются проек-
ции на плоскость чертежа осей коленных суста-
вов (точка 1), тазобедренных (2), плечевых (3) и 
точка хвата за перекладину кистями рук.

Ниже представлена современная структура 
исследуемого движения.

Верхнее вертикальное положение (начало) 
T = 0 ms.

Правое горизонтальное положение                          
T = 600 ms.

Нижнее вертикальное положение                                   
T = 920 ms.

Левое горизонтальное положение                                
Т = 1200 ms.

Верхнее вертикальное положение (конец)          
T = 1680 ms.

Рис. 1. Компьютерная фазовая ХY диаграмма перемещений биомеханических звеньев тела гимнаста 
и опорных точек его модели при выполнении большого оборота назад на перекладине 

классическим способом (направление движения – сверху вниз и вверх справа налево) 
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Опорными точками модели являются те же 
точки, что и на рис. 1. Как видно из рис. 1 и 2, 
состав фазовой структуры обоих способов (тех-
ник) идентичен. Он включает в себя следую-
щие фазы: разгон, замах, хлестообразный бро-
сок, финал. Однако при структурном подобии 
фазового состава обоих вариантов выполнения 
большого оборота назад на перекладине техни-
ческие действия в фазах параметрически суще-
ственно различны. 

Так, фаза замаха (общее прогибание тела с 
отведением ног назад и растягиванием перед-
ней поверхности мышц, подготавливаемых к 
мощному сокращению их в последующем бро-
ске) при использовании современной техники 
выполняется позже. Гимнаст, нажимая на пере-
кладину руками, продолжает прогибаться в по-

ясничной области, тогда как при классическом 
варианте уже начинается хлестообразный бро-
сок с одновременным сгибанием в плечевых и 
тазобедренных суставах (в последних более вы-
ражено). Бросок при современной технике вы-
полняется более поздно, резко и энергично. 

В финальной фазе классического варианта 
техники гимнаст плавно выпрямляется во всех су-
ставах до полностью выпрямленной идеальной 
стойки на руках. Однако в этой фазе современно-
го варианта техники исполнения гимнасты не вы-
прямляются в стойку на руках в верхнем положе-
нии. Сильно нажимая руками на перекладину, они 
не проходят положение стойки, а «проскакивают» 
верхнее вертикальное положение в сильно согну-
том в плечевых суставах положении (порядка 90˚), 
разгибаясь под 45˚в тазобедренных суставах.

Рис. 2. Компьютерная фазовая ХY диаграмма перемещений биомеханических звеньев тела гимнаста 
и опорных точек его модели при выполнении большого оборота назад на перекладине 

современным способом (направление движения – сверху вниз и вверх справа налево)

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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Ниже в таблице представлены данные для 
сравнительного анализа временной структуры 

классической и современной техники исполне-
ния большого оборота назад на перекладине.

Временные характеристики классической и современной техники исполнения 
большого оборота назад на перекладине

Положение тела Классическая техника, мс Современная техника, мс
Вертикальное вниз головой (начальное) 0.0 0,0
Горизонтальное справа 0,766 600
Вертикальное внизу 0,1120 920
Горизонтальное слева 0,1400 1200
Вертикальное вниз головой (конечное) 2160 1680

Как видно из таблицы, современная техни-
ка исполнения большого оборота назад на пе-
рекладине характеризуется меньшим временем 
исполнения упражнения по сравнению с клас-
сической (77,8 %) и, следовательно, большими 
ускорениями и скоростями, что биомеханически 
более благоприятно для выполнения сложных 
соскоков и перелетов.

Современная техника обеспечивает боль-
шую максимальную скорость в нижней точке 
маха и создает более благоприятные скорост-
ные и структурные условия для выполнения по-
следующих сложных перелетов и соскоков с пе-
рекладины. 

Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы.

1. С использованием современных инстру-
ментальных методов исследована техническая 
структура и проведен сравнительный биомеха-
нический анализ классической и современной 
техники исполнения большого оборота назад на 
перекладине. 

2. Созданы объективные предпосылки для 
оптимизации обучения и целевого использо-
вания обоих технических вариантов в процес-
се технической подготовки квалифицированных 
гимнастов. 
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В ВУЗЕ

DYNAMICS OF VIABILITY FORMATION 
OF PERSONALITY IN HIGH SCHOOL

Н.Т. Селезнёва, Н.В. Рубленко      N.T. Selezneva, N.V. Rublenko

Viability, resilience, optimism, life-purpose orienta-
tions, self-control, self-development, stress resist-
ance, life meaningfulness, conscious hedonism, 
reflection, formation.
The paper describes the theoretical and meth-
odological bases of studying the viability of the 
personality, considers its structural components, 
the relationship with different personal character-
istics, the impact on the success of the personal-
ity in situations of high complexity; it explores the 
psychological and pedagogical conditions of the 
viability formation of the personality; describes a 
structural-functional model of the viability forma-
tion of students during their higher learning, evalu-
ates its performance and the dynamics of person-
ality characteristics.

Жизнеспособность, жизнестойкость, оптимизм, 
смысложизненные ориентации, самоконтроль, са-
моразвитие, стрессоустойчивость, осмысленность 
жизни, осознанное жизнелюбие, рефлексия, форми-
рование.
В статье раскрываются теоретико-методологические 
основы изучения жизнеспособности личности, рассма-
триваются ее структурные компоненты, взаимосвязь с 
различными личностными характеристиками, влияние 
на успешность личности в ситуациях повышенной слож-
ности; исследуются психолого-педагогические усло-
вия формирования жизнеспособности личности; дает-
ся описание структурно-функциональной модели фор-
мирования жизнеспособности студентов в период обу-
чения в вузе, оцениваются ее результативность и дина-
мика развития личностных характеристик.

К
аждый человек, реализуясь в мире, пре-
зентует свою субъектность. Субъектность 
конкретного человека есть целостность его 

сознательного и бессознательного, которая дости-
гается в процессе развития как способность овла-
дения целостными способами деятельности, всей 
совокупностью условий, объективных и субъек-
тивных средств ее реализации, как способность 
преобразования, адаптирования и формирова-
ния ценностно-временного пространства обра-
зов, знаков, отношений, смыслов, структурирую-
щих «Я-концепт», и, как следствие, внеприродный 
мир – мир личностного взаимодействия.

Критерием проявления данной способнос-
ти личности в нашем исследовании выступает ее 
жизнеспособность.

Идея выдвижения проблемы формирования 
жизнеспособной личности на уровень националь-
ного приоритета молодежной политики отрази-
лась в работах исследователей (К.А. Абульханова-

Славская, И.П. Бабочкин, М.П. Гурьянова, А.И. Лак-
тионова, А.В. Махнач, А.А. Нестерова, Е.А. Рыль-
ская и др.). Студенческая пора – наиболее благо-
приятный период для развития содержательных 
компонентов жизнеспособности, которые способ-
ствуют противостоянию личности стрессовым си-
туациям, проблемам обучения и общения личнос-
ти в высшем учебном заведении.

В настоящее время в отечественной психоло-
гии жизнеспособность рассматривается как обще-
системное психическое свойство (Э.В. Галажин-
ский, Е.А. Рыльская), интегральная характеристи-
ка личности (А.И. Лактионова, Ю.В. Науменко), 
жизненный принцип (М.П. Гурьянова), характе-
ристика, отражающая качество некоторых функ-
ций, отвечающих за успешное адаптивное по-
ведение (В.Д. Шадриков), активность субъекта, 
действующего в условиях объективной социаль-
ной детерминации, в заданных обстоятельствах                      
(К.А. Абульханова-Славская). 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 117 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Н.Т. СЕЛЕЗНЁВА, Н.В. РУБЛЕНКО. ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ВУЗЕ

В нашем исследовании понятие «жизнеспо-
собность личности» определяется как интегратив-
ное динамическое качество, представленное со-
вокупностью ценностных ориентаций, стремле-
нием к саморазвитию и мотивации достижений, 
способностей, позволяющих успешно функциони-
ровать и гармонично развиваться в условиях вуза. 

Целью данной статьи является выделение из-
менений представлений и ценностей личности сту-
дентов, происходящих в период их обучения в вузе.

Методикой исследования явилась анке-
та «Жизнеспособность личности» Н.В. Рубленко, 
включающая перечень личностных качеств, обе-
спечивающих / не обеспечивающих жизнеспо-
собность. В исследовании участвовало 638 сту-
дентов вторых курсов красноярских вузов гумани-
тарных и технических специальностей.

В результате анализа аттестационных ведо-
мостей студентов II курса гуманитарных и техни-
ческих специальностей были определены три ка-
тегории: I группа – успевающие на «4» и «5»; II 
группа – успевающие на «3» и «4»; III группа – не-
успевающие.

Далее студентам было предложено выбрать 
из перечня содержательных конструктов анке-
ты понятия, которые соответствуют их индивиду-
альному обыденному представлению о жизне-
способности, а также сформулировать свое опре-
деление жизнеспособности и ответить на вопрос 
«Жизнеспособны ли Вы?». 

В результате проведенного анкетирования 
были получены следующие результаты. Из переч-
ня содержательных конструктов «жизнеспособно-
сти» большинством студентов всех трех групп анке-
тируемых были исключены такие компоненты, как 
«коммуникабельность» (75 % опрошенных), «не-
уязвимость» (73 %), «совладающее поведение в 
трудной жизненной ситуации» (71 % опрошенных: 
из них 20 % I группы), «стрессоустойчивость» (68 %),
«высокий уровень мотивации», «процветание»  
(67 %), «готовность к саморазвитию» (65 %) и т.д.

Низкий процент выбора студентами трех 
групп технических и гуманитарных специально-
стей пришелся на такие психологические конструк-
ты, как «трудолюбие» (15,7 % технические специ-
альности / 7,8 % гуманитарные), «физическое здо-

ровье» (13,5 / 6,7 %), «конкурентоспособность» 
(2,9 / 13,5 %), «высокий уровень самоконтроля» 
(5,6 / 1,11 %), «активная жизненная позиция» (2 / 5 %).
Самые высокие показатели выбора наблюда-
лись для таких содержательных компонентов 
жизнеспособности, как оптимизм (55 / 34,7 %),
«определение смысла жизни» (43,5 / 39,9 %), 
«психологическое здоровье» (62 / 46 %), «стрессо-
устойчивость» (57,8 / 38,2 %). 0,8 % участвующих 
в исследовании студентов на вопрос «Жизнеспо-
собны ли Вы?» ответили отрицательно.

В результате анализа проведенного анкетиро-
вания студентов выяснилось, что 87 % респонден-
тов не имеют целостного представления о жизне-
способности личности и это представление очень 
сильно искажено. Большее искажение представ-
ления о жизнеспособности личности у студентов 
происходит не в области их жизненного опыта, а в 
сфере ценностных ориентаций.

Для изучения терминальных и инструмен-
тальных ценностей студентов, а также для опре-
деления значимости жизнеспособности как цен-
ности было проведено тестирование по методике 
«Ценностные ориентации» М. Рокича.

Психологический феномен «жизнеспособ-
ность» в категориях терминальных и инструмен-
тальных ценностей определялся по позициям 
«жизненная мудрость», «широта взглядов». 

Здоровье как ценность занимает первые по-
зиции (62,5 % выборки у студентов гуманитарных 
специальностей и 67,9 % у студентов технических 
специальностей), в то время как по результа-
там анкетирования процент выбора конструкта 
«физическое здоровье» составляет соответствен-
но 13,5 и 6,74 %. Ценность «уверенность в себе» 
занимает пятую позицию в иерархии, что может 
косвенно говорить о понимании студентами важ-
ности данной категории для достижения успехов 
в профессиональной карьере в частности и жизни 
в целом, а также в обеспечении конкурентоспо-
собности на рынке труда. 

Актуальный для нашего исследования выбор 
ценности «жизненная мудрость» занимает 15–17 
место в иерархии, определяется как незначимая 
ценность и имеет соответствующие цифровые по-
казатели: 21,8 % – для студентов гуманитарных 
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специальностей и 36,1 % – для студентов техниче-
ских специальностей. 

Категория «развитие (работа над собой, по-
стоянное самосовершенствование)», являющая-
ся структурным компонентом жизнеспособности, 
попала в список незначимых категорий и ее вы-
брали соответственно 8,9 % в основном неуспева-
ющих студентов гуманитарных специальностей и 
12,7 % в основном неуспевающих студентов тех-
нических специальностей вузов. Стремление к са-
моразвитию является одним из важнейших усло-
вий успешности в обучении и будущей профес-
сиональной деятельности, но этот постулат не осо-
знается большинством респондентов, обучаю-
щихся на «3» и «4» и неуспевающих. Такое же ме-
сто в иерархии было определено студентами для 
категории «продуктивная жизнь», под которой 
понимается эффективность жизнедеятельности в 
обозначенный промежуток времени (8,9 / 10,1 %).

Жизненная мудрость занимает одно из по-
следних мест в иерархии терминальных ценнос-
тей, что позволяет предположить, что жизнеспо-
собность не осознается студентами как важная, 
значимая ценность.

В иерархии инструментальных ценностей 
первые позиции занимают категории «воспитан-
ность», «образованность»; они являются значи-
мыми для 35,7 / 33,9 % студентов гуманитарных 
специальностей и 33,2 / 43,7 % студентов техниче-
ских специальностей. На третьем месте находится 
категория «ответственность» (соответственно 23 / 
27,8 %). На последнем месте в иерархии инстру-
ментальных ценностей (17–18) располагаются та-
кие категории, как «честность» и «терпимость». 

Для студентов гуманитарных и технических 
специальностей не имеют высокого уровня зна-
чимости категории, определяющие понятие «жиз-
неспособность»: «самоконтроль», «жизненная 
мудрость», «широта взглядов». 

Для формирования научного представления о 
жизнеспособности нами была разработана модель 
ее формирования у студентов в период обучения в 
вузе. Модель содержит пять блоков: целевой, содер-
жательный, организационный, функциональный, 
результативный. В модели представлен спецкурс 
«Формирование жизнеспособности студентов в пе-

риод обучения в вузе», рассчитанный на два учеб-
ных года и включающий учебные, диагностические 
(тесты, опросники, анкеты), рефлексивные (пред-
метные, конструктивные и личностные рефлексив-
ные) занятия и практические задания по организа-
ции самостоятельной деятельности в учебном про-
цессе, познавательные и проектно-конструктивные 
задания, проблемные ситуации, обеспечивающие 
самопонимание, актуализацию, формирование 
ценностных ориентаций и самоконтроля студентов. 

Данные повторной диагностики, полученные 
по окончании реализации программы, позволили 
сделать вывод о динамических изменениях в пред-
ставлениях и выборе ценностей респондентами. 

Впервые студентами, успевающими на «4» и 
«5», были выбраны такие компоненты жизнеспо-
собности, как экстраверсия (5 %), коммуникабель-
ность (2,8 %), совладающее поведение в трудной 
жизненной ситуации (79,5 %), стрессоустойчи-
вость (67 %), конкурентоспособность (52,5 %), вы-
сокий уровень мотивации (71 %), осознанное жиз-
нелюбие, оптимизм (69 %), готовность к самораз-
витию» (56 %), способность к адаптации в трудных 
жизненных ситуациях (54 %) и т.д. 

У студентов II группы (успевающие на «3» и 
«4»), значительно повысился процент выбора таких 
компонентов, как высокий уровень самоконтро-
ля (24,7 %), высокий уровень мотивации (46,8 %),
готовность к саморазвитию (42,8 %), оптимизм   
(59,5 %), совладающее поведение (56,4 %), физи-
ческое здоровье (46,4 %), способность к адаптации 
(55,8 %), стрессоустойчивость (68,7 %).

Для студентов III группы (неуспевающие) из-
менения выявлены только по двум компонентам: 
способность к адаптации (с 17,6 до 43,1 %) и кон-
курентоспособность (с 5,7 до 32,2 %).

Исходя из результатов повторной диагностики, 
можно сделать вывод о том, что сформированность 
представлений о жизнеспособности личности на-
блюдается у студентов I и II групп, в то время как ди-
намика для студентов III группы не выявляется. 

У студентов I группы значительно повысил-
ся процент выбора таких компонентов жизнеспо-
собности, как оптимизм, осмысленность жизни, 
совладающее поведение в трудной ситуации, спо-
собность к адаптации, стрессоустойчивость, физи-
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ческое здоровье, высокий уровень самоконтроля. 
На прежнем уровне остались (или изменились не-
значительно) показатели по выборке таких компо-
нентов, как активная жизненная позиция, психо-
логическая устойчивость, социальная компетент-
ность, эмоциональная устойчивость. Впервые сту-
дентами после проведения эксперимента избра-
ны шкалы «готовность к саморазвитию», «комму-
никабельность», «процветание», «экстраверсия». 

Студентами II группы после проведения экс-
перимента были впервые выбраны шкалы «готов-
ность к саморазвитию», «процветание».

Значительно изменились показатели про-
центной выборки у студентов III группы после 
проведения эксперимента по шкалам «неуяз-
вимость», осмысленность жизни», «совладаю-
щее поведение в трудной жизненной ситуации», 
«коммуникабельность», «оптимизм». 

Повторное тестирование по методике 
«Ценностные ориентации» М. Рокича пока-
зало, что в ценностное «ядро» студентов всех 
трех групп входят пять ценностей, которые яв-
ляются доминирующими, как и при первичном 
тестировании, но изменяются в процентном от-
ношении: здоровье (62,5 % – до; 67,5 % – по-
сле эксперимента для I группы; 49,7 / 69,2 для 
II группы, 32,5 / 62,3 для III группы); материаль-
но обеспеченная жизнь (52,3 / 56,9 – для I груп-
пы, 55,9 / 56,9 – для II группы, 52,3 / 52,3 – для 
III группы); любовь (48 / 48 – для I группы, 49,7 / 
51,5 – для II группы, 36,7 / 36,7 – для III группы); 
счастливая семейная жизнь (45 / 45 – для I груп-
пы, 43,3 / 45,6 – для II группы, 33,7 / 33,7 – для 
III группы); уверенность в себе (28,5 / 32,8 – для 
I группы, 17,7 / 18,5 – для II группы, 0,4 / 0,4 – 
для III группы).

Выбор терминальных и инструментальных ценностей студентами 
до и после проведения эксперимента

Компонент I группа 
(до)

II группа 
(до)

III группа 
(до)

I группа 
(после)

II группа 
(после)

III группа 
(после)

Терминальные ценности
Здоровье 62,5 49,7 32,5 67,5 69,2 62,3
Материально обеспеченная жизнь 52,3 55,9 52,3 56,9 56,9 52,3
Любовь 48 49,7 36,7 48 51,1 36,7
Счастливая семейная жизнь 45 43,3 33,7 45 45,6 33,7
Жизненная мудрость - 0,1 - 36,4 18,5 -
Уверенность в себе 28,5 17,7 0,4 32,8 18,5 0,4
Активная деятельная жизнь 4,7 0,3 0,2 28,9 31,2 0,2
Развитие - - - 28,9 29,2 17,4

Инструментальные ценности
Воспитанность 35,7 27,6 16,3 38,9 34,2 16,3
Образованность 33,9 34,8 32,5 35,6 38,2 32,5
Ответственность 23 24,2 16,4 37,2 29,6 17,5
Аккуратность 19,6 15,2 0,8 21,1 21,1 0,8
Жизнерадостность 17,85 18,5 16,8 36,9 41,2 21,3
Самоконтроль 12,2 8,5 7,76 39,4 17,4 14,7
Широта взглядов - - - 29,2 17,4 -

Студентами I группы впервые выбрана тер-
минальная ценность «развитие», «жизненная му-
дрость»; значительно возросли показатели по 
шкалам «активная деятельная жизнь»; «позна-
ние». Незначительно увеличились показатели 
шкал «здоровье», «материально обеспеченная 
жизнь», «счастливая семейная жизнь». 

Студентами II группы впервые выбраны тер-
минальные ценности «развитие», «жизненная 
мудрость», «активная деятельная жизнь». Зна-

чительно возросли показатели по шкалам «здо-
ровье», «познание», «интересная работа». Не-
значительно увеличились показатели шкал «уве-
ренность в себе», «материально обеспеченная 
жизнь», «счастливая семейная жизнь», «любовь».

Студентами III группы впервые выбрана тер-
минальная ценность «развитие»; значительно воз-
росли показатели по шкалам «здоровье», «счаст-
ливая семейная жизнь», «любовь»; незначитель-
но увеличились показатели шкал «материаль-

Н.Т. СЕЛЕЗНЁВА, Н.В. РУБЛЕНКО. ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ВУЗЕ
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но обеспеченная жизнь», «уверенность в себе», 
«активная деятельная жизнь», «наличие хороших 
друзей», «интересная работа».

Ядром инструментальных ценностей после 
эксперимента остались воспитанность (35,7 / 34,2 –
для I группы, 27,6 / 34,2 – для II группы, 16,3 / 16,3 –
для III группы), образованность (33,9 / 35,6 – для I 
группы, 34,8 / 38,2 – для II группы, 32,5 / 32,5 – для 
III группы), ответственность (23 / 27,2 – для I груп-
пы, 24,2 / 29,6 – для II группы, 16,4 / 17,5 – для III 
группы), жизнерадостность (17,8 / 36,9 – для I груп-
пы, 18,5 / 4,2 – для II группы, 16,8 / 21,3 – для III 
группы), самоконтроль (12,2 / 39,4 – для I группы, 
8,5 / 17,4 – для II группы, 7,76 / 14,7 – для III группы).

Показателем успешности реализации про-
граммы является появление в списке значимых 
терминальных ценностей позиций, определяю-
щих феномен жизнеспособности, «жизненная му-
дрость» (0 / 36,4 – для I группы, 0,1 / 18,5 – для II 
группы) и «развитие» (0 / 28,9 – для I группы, 0 / 
29,2 – для II группы, 0 / 17,4 – для III группы). По-
явление в списке инструментальных ценностей 
позиции «широта взглядов», выражающей психо-
логический феномен жизнеспособности (0 / 29,2 – 
для I группы, 0 / 17,4 – для II группы), обеспечива-
ет субъектное становление личности в том смыс-
ле, что она вырабатывает жизненную стратегию, 
способ принятия решения, осознавая ответствен-
ность перед собой и людьми за своевременность, 
последствия принятого решения. 

Критерием проявления данного свойства лич-
ности в нашем исследовании выступает ее жизне-
способность. Данный психологический феномен 
включает в структуру такие компоненты интегра-
тивного свойства прогрессирующего характера, 
как смысложизненные ориентации, жизнестой-
кость, осознанное жизнелюбие, самоконтроль, са-
моразвитие, совместное действие которых вызы-
вает синергетический эффект. Жизнеспособность 
позволяет личности выйти на более высокий уро-
вень существования. 

Результаты проведенного исследования позво-
ляют сказать о том, что, являясь ресурсом развития, 
жизнеспособность оказывает непосредственное 
влияние на успешность личности в условиях повы-
шенной сложности, какой является ситуация обуче-

ния в вузе. Наиболее жизнеспособным оказывает-
ся студент, достигший в развитии высокого уровня 
жизнеспособности с опорой на интрапсихические 
и интерпсихические ресурсы, наименее жизнеспо-
собным – проявляющий минимальную опору на ре-
сурсы, беспомощность, удовлетворенность жизнью 
при низких показателях адаптивности и продуктив-
ности жизни, неравномерное развитие всех струк-
турных компонентов данного феномена. Оптими-
зация и повышение уровня жизнеспособности сту-
дентов вуза, как показало исследование, возможны 
при эффективном использовании ресурсного потен-
циала в рамках создания психолого-педагогических 
условий учебно-воспитательного процесса.
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РОЛЬ КОГНИТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРТОБИОЗЕ 

THE ROLE OF COGNITIVE ABILITY OF SICKLY OVER-FIVES 
IN THE FORMATION OF IDEAS ABOUT ORTHOBIOSIS

В.О. Штумф      V.O. Shtumf

Cognitive ability, the phenomenon of deception, 
sickly over-fives, orthobiosis, socio-psychological 
characteristics of the family, mothering.
The paper discusses the importance of the problem 
of a healthy lifestyle (orthobiosis) and the prob-
lems of sickly children. It considers a special social 
situation of a sickly child’s develoment. The paper 
presents the research results on the role of sickly 
over-fives’ cognitive ability (by the example of the 
understanding of the phenomenon of deception) in 
the formation of ideas about orthobiosis. Besides, 
it describes the influence of socio-psychological 
characteristics of the family and the types of moth-
ering on children’s orthobiosis.

Когнитивная способность, феномен обмана, часто 
болеющий ребенок старшего дошкольного возрас-
та, ортобиоз, социально-психологические характе-
ристики семьи, материнское отношение.
В статье рассматривается актуальность проблемы здо-
рового образа жизни (ортобиоза) и проблематики ча-
сто болеющих детей. Рассматривается особая социаль-
ная ситуация развития часто болеющего ребенка. При-
ведены результаты исследования роли когнитивной 
способности часто болеющего старшего дошкольника 
(на примере понимания феномена обмана) в форми-
ровании представлений об ортобиозе. Описано влия-
ние на ортобиоз детей социально-психологических ха-
рактеристик семьи и типов материнского отношения.

В.О. ШТУМФ. РОЛЬ КОГНИТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРТОБИОЗЕ

Н
а период до 2020 года на основании 
распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р важными приоритетами в системе го-
сударственных и общественных мер, включён-
ных в Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации, являются формирование и реализация 
здорового образа жизни.

Ортобиоз, или здоровый образ жизни 
(ЗОЖ), рассматривается как типичные формы и 
способы повседневной жизнедеятельности че-
ловека, к которым относят: труд, нормальный 
сон, положительное эмоциональное состояние, 
оптимизм, рациональное питание, соблюдение 
режима, закаливание, физические упражнения. 
Цель ортобиоза – научение человека правиль-
ному и безошибочному выбору в любой ситуа-
ции только полезного, содействующего здоро-

вью и отказ от всего вредного [Груздева, 2013, 
с. 20; Капилевич, 2008, с. 4; Штумф, 2014, с. 144].

Исследования по выявлению специфики 
развития часто болеющих детей (ЧБД) не теря-
ют актуальности, что обусловлено увеличением 
количества заболеваний среди детей, в том чис-
ле дошкольного возраста, «омоложением» за-
болеваний, возрастанием числа детей с функци-
ональными расстройствами и хроническими бо-
лезнями [Груздева, 2013, с. 23].

ЧБД по-прежнему требуют повышенного 
внимания со стороны специалистов, что обо-
сновывает потребность в дальнейшей разработ-
ке и реализации системного медико-психолого-
педагогического сопровождения и поддержки 
детей данной категории [Груздева, 2013, с. 25; 
Ковалевский, Груздева, 2009, с. 20].

Анализ факторов и условий развития детей 
показывает, что наиболее значимым в возник-
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новении и прогрессировании заболеваний явля-
ется внешний, социальный фактор. Неблагопри-
ятное влияние условий и образа жизни являет-
ся причиной заболевания в 50 % случаев [Груз-
дева, 2013, с. 26].

Наличие у ребенка соматического заболева-
ния приводит к формированию особой социаль-
ной ситуации развития, которой присущи: огра-
ничение движений и условий активного позна-
вательного развития, дефицитарность общения 
со сверстниками, отсутствие условий для реа-
лизации ведущего вида деятельности – игры, 
ограниченность общения кругом семьи, небла-
гоприятные личностные проявления родителей, 
наличие у них неэффективных стилей воспита-
ния и непродуктивных установок [Вылегжани-
на, 2007, с.152; Груздева, 2013, с.12, 22; Ковалев-
ский, Груздева, 2009, с. 20; Штумф, 2014, с. 144].

Позитивное изменение социальной ситуа-
ции развития ребенка, препятствующей преодо-
лению им ситуации болезни возможно через из-
учение роли в формировании представлений об 
ортобиозе когнитивной способности детей (на 
примере понимания детьми феномена обмана). 
Когнитивная способность здесь выступает осно-
вой для формирования биопсихологического и 
ноэтического компонента биопсихосоционоэ-
тической модели болезни и здоровья, которая 
влияет на соматический статус ребенка [Штумф, 
2012, с. 3].

Цель данного исследования заключалась в 
выявлении роли когнитивной способности ЧБД 
старшего дошкольного возраста (на примере по-
нимания феномена обмана) в формировании их 
представлений и реализации ЗОЖ.

Исследование проводилось в 2008–2010 го-
дах в г. Красноярске. Выборка составила 120 де-
тей (60 ЧБД и 60 здоровых) в возрасте 5–7 лет 
и их 120 матерей. Были использованы: метод 
сбора эмпирических данных – индивидуальные 
карты детей заявленных возрастных групп для 
оценки состояния здоровья (форма № 026/У)
и медицинские карты детей; методики А.С. Гера-
симовой для изучения особенностей понима-
ния детьми обмана: «Склонность к обману», 
«Опросник», «Распознавание обмана в разных

областях»; методика изучения социально-ва-
леологического состояния семьи Р.А. Захаро-
вой и анкета по выявлению и реализации ЗОЖ 
детьми (была составлена на основании методи-
ки Р.А. Захаровой); тест-опросник родительско-
го отношения (ОРО) А.Я. Варга – В.В. Столина; 
методы математической статистики (t-критерий 
Стьюдента, G-критерий знаков; r-Спирмена, фак-
торный анализ с анализом главных компонент и 
варимакс-вращением).

Результаты исследования показали.
1. Когнитивная способность ЧБД дошколь-

ного возраста (на примере понимания феноме-
на обмана) характеризуется рядом особенно-
стей. Общее и абстрактное понимание обма-
на характеризуется большей степенью затруд-
нений (p≤0,01) и более редким использовани-
ем синонимов обмана при определении ситуа-
ции (p≤0,01); понимание обмана как абстракт-
ного понятия характеризуется большей степе-
нью затруднений в определении понятия и бо-
лее редким использованием синонимов и са-
мого понятия «обман» (p≤0,05), чем у здоровых 
сверстников. Успешность распознавания обма-
на представлена в большей степени, чем у здо-
ровых, стратегией принятия обмана за правду 
в области знаний (p≤0,001) и в меньшей степе-
ни – стратегией отрицания правдивой инфор-
мации (p≤0,01) в той же области; в большей сте-
пени проявлена смешанная, нечеткая страте-
гия распознавания обмана в области эмоций 
(p≤0,05). Условия применения разных признаков 
распознавания обмана в условиях собственно-
го обмана чаще реализуются через распознава-
ние контекста ситуации (p≤0,05). В условиях об-
мана со стороны другого дети реже опираются 
на поведенческие проявления обманщика, кон-
текст ситуации (p≤0,05), индивидуальные осо-
бенности обманщика (p≤0,01). Самостоятель-
ное использование обмана проявлено меньшей 
склонностью ЧБД к обману в области намерений 
(p≤0,05).

В целом выявленные результаты отража-
ют специфику социальной ситуации развития 
ЧБД. Отечественные исследователи: Г.А. Арина, 
Б.С. Братусь, В.Н. Касаткин, В.А. Ковалевский, 
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А.А. Михеева, В.В. Николаева и др., считают, что 
болезнь, независимо от ее нозологии, ставит ре-
бенка в совершенно иную, «особую», социаль-
ную ситуацию развития, сужает пространство 
возможной активности, создает дефицитарные 
условия для развития личности, может спрово-
цировать кризис психического развития и приве-
сти к появлению новообразований как нормаль-
ного, так и патологического типа [Груздева, 2013, 
с.17; Штумф, 2012, с. 15].

2. Присутствует значимая положительная 
корреляционная связь между затруднениями 
при объяснении обмана как общего понятия 
и такими типами родительского отношения со 
стороны матерей, как: «эмоциональное отвер-
жение», «симбиоз» (p≤0,01), «маленький неу-
дачник» (p≤0,05); использованием детьми сино-
нимов и характеристикой семьи (p≤0,01), типом 
отношения «кооперация» (p≤0,01); использова-
нием детьми синонимов при объяснении обма-
на как абстрактного понятия и возрастом ма-
тери, уровнем ее образования (p≤0,05), затруд-
нениями и «эмоциональным отвержением» со 
стороны матерей (p≤0,01).

Данные результаты представляются ценны-
ми в плане обоснованного психокоррекционного 
вмешательства, так как материнское отношение 
к ЧБД старшего дошкольного возраста характери-
зуется достоверно большими проявлениями эмо-
ционального отвержения (p≤0,05) и достовер-
но меньшими проявлениями авторитарной ги-
персоциализации (p≤0,05), то есть мать преиму-
щественно воспринимает ребенка не приспосо-
бленным к жизни, неудачливым, «недалеким» в 
плане умственных способностей, испытывает де-
фицит уважения и доверия, испытывает к ребен-
ку преимущественно злость, досаду, раздраже-
ние и обиду. При этом она сама поддерживает та-
кое поведение ребенка через проявления мень-
шей критичности, требовательности и контроля 
к выполнению ребенком необходимых требова-
ний, чем мать здорового ребенка.

3. Преобладающими в понимании ЧБД об-
мана по результатам факторного анализа явля-
ются: возрастные способности ребенка к понима-
нию обмана (15,88 %), опыт собственного обма-

на (8,14 %), опыт распознавания чужого обмана в 
области намерений (7,33 %), эффективное мате-
ринское отношение (кооперация) (5,58 %), опыт 
обмана со стороны других с целью избегания не-
приятностей (4,99 %), опыт собственного обмана 
в области эмоции (4,68 %), наличие полной семьи 
(4,50 %). Результаты показывают, что лучшее по-
нимание ребенком феномена обмана будет об-
условлено: взрослением, приобретением опыта 
собственного обмана, знакомством с опытом чу-
жого обмана, реализованного в действии, прояв-
лением матерями кооперации с ребенком – ис-
кренней заинтересованности в делах и планах, со 
стремлением помочь, позитивной оценкой ин-
теллектуальных и творческих способностей. 

4. Представления о ЗОЖ и их реализация в 
реальной жизни матерей не совпадают (p≤0,01 
и p≤0,001). Сравнительный анализ идеального 
представления о ЗОЖ и реального соблюдения 
факторов ЗОЖ ЧБД, а также здоровыми деть-
ми показал, что представления о ЗОЖ (о здоро-
вом ребенке) и реализация поведения здорово-
го ребенка в реальной жизни детей совпадают, 
то есть дети демонстрируют то поведение ЗОЖ, 
представление о котором имеют. При этом ста-
тистически достоверных различий между пред-
ставлениями о ЗОЖ и соблюдаемыми фактора-
ми ЗОЖ между матерями ЧБД и матерями здо-
ровых детей, а также между самими ЧБД и здо-
ровыми детьми не наблюдалось.

Соматический статус ЧБД показывает, что 
соблюдаемый ЧБД ЗОЖ оказывается недоста-
точным для достижения детьми состояния здо-
ровья. Данный факт может быть связан с неэф-
фективным материнским отношением к ЧБД, 
в частности большими проявлениями эмоцио-
нального отвержения и меньшими проявления-
ми авторитарной гиперсоциализации.

Значение здесь также имеет собственная ак-
тивность ребенка, которая, в свою очередь (дей-
ствуя по механизму замкнутого круга), во мно-
гом определяется позицией родителей, образ-
цом их поведения в плане соблюдения ЗОЖ и 
правдивого поведения. Важным здесь представ-
ляется не только психологический настрой, но и 
реальные действия матерей, направленные на 
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развитие ребенка в ситуации болезни и ее прео-
доления.

5. Результаты факторного анализа показа-
ли высокий уровень информативности фактора 
«возрастные способности ребенка к пониманию 
обмана как общего понятия» с его максимальной 
нагрузкой в 15,88 % от суммарной дисперсии при-
знаков, что указывает на возможность самоорга-
низации структуры понимания обмана с возрас-
том ребенка; а также фактора «эффективное ма-
теринское отношение (кооперация)» в 5,58 % от 
суммарной дисперсии признаков, что позволяет 
обосновать возможность улучшения когнитивной 
способности ЧБД в рамках формирующего экспе-
римента через улучшение материнского отноше-
ния к детям (через повышение искренности отно-
шения к детям, пример правдивого родительско-
го поведения и реализации матерями ЗОЖ).

Формирующий эксперимент был реализо-
ван в 2009 году в течение 4 месяцев. Его участ-
никами стали 60 ЧБД старшего дошкольного 
возраста, их матери и 17 педагогов. Содержание 
первого этапа: расширение у родителей и педа-
гогов знаний о психолого-педагогических осо-
бенностях ЧБД, особенностях понимания деть-
ми обмана, эффективном типе родительского 
отношения (с формированием собственного эф-
фективного); оптимизация факторов ЗОЖ и фор-
мирование адекватных психологических прие-
мов преодоления болезни. Содержание второго 
этапа: занятия с матерями и их часто болеющими 
детьми по гармонизации детско-родительских 
отношений по программе «Тренинг взаимодей-
ствия родителей с детьми» И.М. Марковской; 
работа по осознанию ребенком и матерью со-
стояния болезни на интеллектуальном, эмоцио-
нальном и мотивационном уровнях.

Результаты контрольного среза показали 
следующее.

1. Наличие достоверных различий между 
материнским отношением к ЧБД до и после фор-
мирующих мероприятий по характеристикам: 
«эмоциональное отвержение» (p≤0,001), «сим-
биоз» (p≤0,0001), «авторитарная гиперсоциа-
лизация» (p≤0,0001), «маленький неудачник» 
(p≤0,0001) и, что наиболее значимо, «коопера-

ция» (p≤0,0001). Эти изменения проявлялись 
большим эмоциональным принятием детей, 
появлением большей оптимистичности в оцен-
ке их способностей и возможностей, уменьше-
нием дистанции в отношениях, снижением ко-
личества ограничений и контроля часто болею-
щих старших дошкольников, повышением веры 
в их способности, стремлением к объединению 
усилий родителей и детей, помощи и поддерж-
ки детей в сложных ситуациях.

2. Улучшение показателей когнитивной спо-
собности ЧБД дошкольного возраста (на при-
мере понимания феномена обмана). В опреде-
лении обмана как общего понятия дети ста-
ли испытывать меньше затруднений (p≤0,001), 
стали чаще использовать понятие «обман» 
(p≤0,05); в понимании обмана как абстракт-
ного понятия снизилось количество затрудне-
ний (p≤0,05), дети стали чаще приводить приме-
ры обмана (p≤0,05); ЧБД стали реже ошибаться 
при распознавании ситуаций обмана в области 
основных (p≤0,01) и дополнительных эмоций 
(p<0,001); основных (p≤0,01) и дополнительных 
знаний (p<0,001), а также основных намерений 
(p≤0,01); произошло уменьшение количества 
ошибок при распознавании ситуаций обмана 
и правды в области знаний (p≤0,001), обмана и 
правды в области эмоций (p≤0,001) и намере-
ний (p≤0,05); увеличилась способность к распо-
знаванию основных и дополнительных знаний 
(p≤0,01 и p≤0,001), основных и дополнительных 
эмоций (p≤0,01 и p≤0,001), основных намерений 
(p≤0,01); выросла адекватность стратегии рас-
познавания обмана в области эмоций (p≤0,001).

3. Улучшилось идеальное представление 
матерей о факторах ЗОЖ (p≤0,05), выросли по-
казатели реального соблюдения этих факторов 
в жизни (p≤0,05), увеличилось количество се-
мей, соблюдающих ЗОЖ (p≤0,01). Улучшилось 
идеальное представление детей о здоровом ре-
бенке (p≤0,001), выросли показатели реально-
го соблюдения факторов ЗОЖ детьми в жизни 
(p≤0,001). Это проявилось через увеличение ко-
личества выборов детьми таких критериев пове-
дения, как: «я много гуляю, бегаю, прыгаю», «я 
всегда хорошо сплю и ночью, и днем», «я споко-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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ен в любых ситуациях», «у меня всегда хорошее 
настроение», «я много играю», «я самостоятель-
ный», «я имею хорошие отношения с родителя-
ми и братьями-сестрами».

Отсроченный контроль за частотой соматиче-
ских заболеваний детей через 12 месяцев с даты 
окончания формирующих мероприятий показал 
снижение частоты заболеваемости у детей, под-
вергшихся формирующему экспе-рименту.

В целом можно констатировать, что осу-
ществляемая коррекционная деятельность по-
зволила достичь повышения эффективности ма-
теринского отношения, а через него – улучше-
ния понимания детьми отдельных аспектов об-
мана, расширения представлений детей и мате-
рей о ЗОЖ. Результатом стало увеличение коли-
чества семей, соблюдающих ЗОЖ.
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БРАННАЯ И ВУЛЬГАРНАЯ ЛЕКСИКА 
В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

ABUSIVE AND VULGAR VOCABULARY IN DEFINING 
DICTIONARIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE

О.Н. Емельянова         О.N. Еmelyanova

Abusive vocabulary, vulgar vocabulary, word con-
notation, usage label, defining dictionary.
The paper discusses a number of issues relating 
to the reasons of inclusion, the principles of se-
lection and the methods of describing stylistically 
reduced (abusive, rude, vulgar) vocabulary by de-
fining dictionaries of the modern Russian literary 
language. The paper's primary focus is on a com-
parative analysis of the systems of appropriate 
functional usage labels adopted in all basic defin-
ing dictionaries of the modern Russian language.

Бранная лексика, вульгарная лексика, стилистическая 
окраска слова, стилистическая помета, толковый сло-
варь.
 В статье обсуждается ряд вопросов, касающихся причин 
включения, принципов отбора и способов описания тол-
ковыми словарями современного русского литератур-
ного языка стилистически сниженной (бранной, грубой, 
вульгарной) лексики. В центре внимания – сопоставитель-
ный анализ систем соответствующих функционально-
стилистических помет, принятых во всех основных толко-
вых словарях современного русского языка.

В
опрос о квалификации разрядов стили-
стически окрашенной лексики в толковых 
словарях русского языка рассматривал-

ся нами неоднократно, в том числе на страницах 
«Вестника КГПУ им. В.П. Астафьева» [Емельяно-
ва, 2012 а; Емельянова, 2012 б; Емельянова, 2014; 
Емельянова, 2015]. В данном случае нас будет ин-
тересовать лексика, которая по определению не 
должна присутствовать в словарях литературного 
языка (напомним, что все толковые словари со-
временного русского языка являются словарями 
литературного языка), однако она представлена 
в каждом толковом словаре. По каким причинам 
авторы-составители толковых словарей включа-
ют в них стилистически сниженную, инвективную 
лексику и по каким принципам отбирают её для 
включения в словари? Какими способами пользу-
ются для характеристики этой лексики? В поста-
новке данных вопросов и поисках ответов на них 
и заключаются научная цель и одновременно но-
визна предлагаемой статьи. 

В.И. Жельвис в диссертационном исследо-
вании, посвящённом психолингвистической ин-
терпретации инвективного воздействия, писал: 

«Инвективная лексика, с одной стороны, не ко-
дифицирована (не разрешена к использованию 
в лингвокультурной ситуации), а в крайней своей 
части даже табуирована; с другой стороны, она 
должна быть известна всем носителям языка в 
данной семиотической группе. <…> Ещё более 
важно, что часть инвективной лексики, остава-
ясь некодифицированной, никогда не табуиро-
валась, оставаясь относительно приемлемой –
по крайней мере, в большинстве ситуаций и се-
миотических подгрупп» [Жельвис, 1991, с. 12]. В 
том числе и поэтому толковые словари русско-
го (литературного) языка содержат инвектив-
ную, бранную лексику (конечно, в мизерном ко-
личестве, но все-таки содержат), используя для 
её квалификации эмоционально-экспрессивную 
помету (бран.) – бранное. Некоторые слова-
ри включают лексику с пометой (груб.) – грубое 
(СОШ и БТС) или (груб.-прост.) – грубое просто-
речное (МАС). В двух словарях – СУ и БТС – есть 
лексика с пометой (вульг.) – вульгарное. 

Авторы-составители Словаря Ушакова уточ-
нили: «Согласно с намеченной задачей слова-
ря, в него, как правило, не входят некоторые ка-
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О.Н. ЕМЕЛЬЯНОВА. БРАННАЯ И ВУЛЬГАРНАЯ ЛЕКСИКА В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

тегории слов. Так, за некоторыми исключения-
ми <…> не входят <…> большинство неприличных 
слов» (СУ, т. 1, с. 22). Однако помета (бран.) в СУ 
сопровождает 199 единиц – это в два раза боль-
ше, чем в БТС; в три раза больше, чем в МАС; в че-
тыре раза больше, чем в СО и СОШ. Содержание 
пометы (бран.) в словаре не раскрывается. Поме-
та (вульг.) («т.е. вульгарное, означает: по своей 
бесцеремонности и грубости неудобно для лите-
ратурного употребления») сопровождает в СУ бо-
лее полутысячи лексических единиц (553).

Н.А. Семёнов в работе «Толковые словари 
русского языка» по поводу включения вульгар-
ной лексики в Словарь Ушакова писал следую-
щее: «Борясь за культуру устной речи, авторы 
идут двумя путями: во-первых, широко включа-
ют лексику литературного употребления с тон-
кой характеристикой экспрессии и сферы упо-
требления слова; во-вторых, они предупрежда-
ют о недопустимости употребления некоторых 
грубо просторечных слов, арготизмов и т.д. Но 
включение последней группы в словарь, хотя и 
предупредительное (с пометой «вульгарное»), 
вряд ли является целесообразным. Фиксирова-
ние слов зашпандоривать, жисть, кандибобер, 
брандахлыст, дербалызнуть, бзик, зюзя, зако-
пёрщик и др. объективно лишь помогает их за-
креплению в языке и даже расширению сферы 
употребления» [Семёнов, 1959, с. 35].

«Большой толковый словарь русского язы-
ка» под ред. С.А. Кузнецова относится к тем не-
многим словарям, которые разъясняют, что они 
понимают под бранной (и другой подобной) 
лексикой. Помета Бранно используется в этом 
словаре для слов, «употребляемых с целью оби-
деть адресата, оскорбить его» (БТС, с. 16). Она 
соотносится с пометой Грубо, которая толкуется 
очень схожим образом: «для слов, содержащих 
неадекватную грубую, часто оскорбительную 
оценку» (Там же). С нашей точки зрения, прове-
сти грань между бранной и грубой лексикой так, 
чтобы это было убедительно и понятно читателю 
словаря, авторам не удалось – ни в толковании 
соответствующих словарных помет, ни в описы-
ваемом лексическом материале. Например, нам 
не ясно, чем стилистически отличаются слова, 

которые в одном случае БТС квалифицирует как 
грубые, а в другом – как бранные: «Грубо» – гов-
нюк, говно, засранец, образина, шкура4, щенок1 
шваль, шмара, шлюха; «Бранно» – жопа2, де-
бил2, гнида2, гадина2, каналья, козёл1 и т.д. 

Чем вообще отличаются (и отличаются ли) 
грубые и бранные слова? Как соотносятся эти 
понятия? Может ли бранное слово быть негру-
бым? Мы считаем, что не может. Брань всегда 
ассоциируется с грубостью. Значительная часть 
грубой лексики в этом словаре одновремен-
но охарактеризована и как вульгарная: блядь/
ский /ство, засранный, зассанный, мудозвон и 
т.п. Помета Вульг. (вульгарное) в БТС использу-
ется «для слов, находящихся вне сферы литера-
турного языка, передающих экспрессию цинич-
ной оскорбительности и используемых в худо-
жественных произведениях как средство шоко-
вого воздействия на читателя» (БТС, с. 16). Всего 
в этом словаре помету Бранно имеют 88 единиц, 
помету Грубо – 192, а помету Вульг. – 27. 

Во вступительной части Малого академиче-
ского словаря сказано: «В соответствии с зада-
чами Словаря в него не входят: <…> б) многие 
слова грубого просторечия» («Как пользовать-
ся словарём») (МАС, т. 1, с. 7). Из чего можно 
сделать вывод, что многие слова всё-таки вхо-
дят. В МАС помету (бран.) имеют 60 лексических 
единиц. Ещё 147 квалифицированы как грубо-
просторечные. Содержание пометы (бран.) сло-
варь не раскрывает (как и большинство других 
словарей), а груб. прост. объясняет как «грубо-
просторечное слово или значение, указывает на 
то, что слово (или значение) находится за преде-
лами литературной речи» (Там же, с. 9).

Грубая и бранная лексика есть и в «Русском 
толковом словаре» В.В. Лопатина и Л.Е. Лопати-
ной: 6 единиц имеют в нём помету (груб.) (дерь-
мо; задница; морда2; переться; черт побери! 
или черт бы побрал; черт подери! или черт бы 
подрал) и 7 единиц – помету (бран.) (болван, 
дерьмо2, идиот2, гад2, мразь, чурбан2, щенок2), 
но содержание этих помет словарь не раскрыва-
ет. В «Толковом словаре современного русско-
го языка. Языковые изменения конца XX столе-
тия» под ред. Г.Н. Скляревской пометой Бран. от-
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мечено всего три лексические единицы: дебил2, 
дерьмократ, дерьмократия. 

«Словарь русского языка» С.И. Ожегова так-
же предупреждает читателей о том, что «в соот-
ветствии с задачами словаря в него, как прави-
ло, не помещаются <…> слова с явно выражен-
ным грубым оттенком» (СО, с. 4). Но в то же вре-
мя словарь содержит некоторое количество лек-
сики, имеющей помету (бран.) – бранное, ко-
торая, наряду с пометами (презр.), (неодобр.), 
(пренебр.), (шутл.) и (ирон.), означает, «что в 
слове содержится та или иная эмоциональная, 
выразительная оценка обозначаемого словом 
явления» (СО, с. 7). Словарь не использует по-
меты (груб.-прост.) или (груб.) и (вульг). Помета 
(бран.) квалифицирует в нём 49 единиц.

«Толковый словарь русского языка» 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, являющий-
ся продолжением Словаря Ожегова, использу-
ет для квалификации бранной лексики ту же по-
мету (бран.) с тем же значением, что и «Словарь 
русского языка» С.И. Ожегова. Всего в Словаре 
ею помечены 52 лексические единицы. Но этот 
словарь ввёл и помету (груб.) для 13 единиц: 
говно, дерьмо, жопа, мат5, матерщина, матер-
щинник, пасть2, пожрать2, свинья4, на халяву, 
хамло, хмырь, хреновый2. В 12 случаях из 13 по-
мета (груб.) использована в сочетании с пометой 
(прост.), в одном случае – в сочетании с поме-
той (разг.) – свинья4. С нашей точки зрения, объ-
единение в одной стилистической группе слов 
говно, жопа, пожрать2 и под., с одной стороны, 
и мат5 (неприличная брань), матерщина (непри-
личная брань), матерщинник (человек, который 
ругается матом) – с другой, не верно, поскольку 
последние сами по себе грубыми не являются, а 
лишь обозначают понятия, имеющие непосред-
ственное отношение к наиболее грубой форме 
коммуникации.

Рассмотрим подробнее описание бранной 
лексики в этих наиболее близких по замыслу 
словарях. В Словаре Ожегова помета (бран.) ис-
пользована в 49 словарных статьях. В 25 случаях 
она характеризует слово в целом: вахлак, губош-
леп, каналья, нехристь и др. В 20 случаях помета 
(бран.) квалифицирует отдельные значения мно-

гозначных слов (лексем): азиат2, аспид2, балда2, 
болван3, бревно2 и др. Кроме того, ею отмечены 
четыре устойчивых выражения: на кой черт; го-
лова садовая; дубина стоеросовая; старый хрен. 
При этом помета (бран.) в СО никогда не исполь-
зуется самостоятельно, она сопровождает либо 
функционально-стилистическую (в абсолют-
ном большинстве случаев), либо эмоционально-
экспрессивную характеристику слова или лексе-
мы. Естественно, что чаще всего помета (бран.) 
сочетается с пометой (прост.): балда2, губошлеп, 
дубина2 и др. Гораздо реже используется соче-
тание помет (разг. бран.): болван3, бревно2, ви-
сельник2, идиот2, каналья, чурбан2 и др.

В СОШ помета (бран.) использована в 49 
словарных статьях и характеризует 52 лексиче-
ские единицы. В 20 случаях она квалифицирует 
слово в целом: паскудный, прощелыга, рожа2, 
сволота, сволочь и др. В 22 случаях помета от-
носится к отдельному значению многозначно-
го слова: болван3, бревно2, гнида2, говно2, дерь-
мо2 и др. Как бранные словарь квалифициру-
ет 11 устойчивых сочетаний: ну и дурак же ты, 
изверг рода человеческого, на кой ляд, сукин 
сын (сукины дети), старый хрен и др. В отличие 
от СО в СОШ в семи случаях помета (бран.) ис-
пользуется самостоятельно (не сочетаясь с дру-
гими пометами). Однако в абсолютном боль-
шинстве случаев (34 единицы) она дополня-
ет другую функционально-стилистическую или 
эмоционально-экспрессивную характеристи-
ку лексической единицы. Как и в СО, наиболее 
частотно сочетание помет (прост. бран.): гни-
да2, дубина2, зараза2, ляд: на кой ляд, обормот, 
осел2, остолоп, охламон, паскудный, сука2, су-
кин сын (сукины дети), хайло, халда, харя, ста-
рый хрен, шлюха, щенок2 и др. В восьми случаях 
помета (бран.) сочетается с пометой (разг.): бол-
ван3, бревно2, ну и дурак же ты, идиот2, идол4, 
изверг рода человеческого, каналья, чурбан2 – 
(разг. бран.). В СОШ (в отличие от СО) отсутству-
ет тройное сочетание помет.

Те лексические единицы, которые в СОШ 
названы грубыми, в СО либо отсутствуют (что 
имеет место в абсолютном большинстве случа-
ев – говно, дерьмо, жопа, матерщина, матер-
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щинник, пасть2, на халяву, хамло, хмырь, хре-
новый2 в СО не включены), либо имеют другую 
квалификацию. Например, слово мат5 («непри-
личная брань»), которое в СОШ охарактеризо-
вано как (прост. груб.), в СО заявлено как про-
сторечное (прост.), но не бранное, что, с нашей 
точки зрения, ближе к истине, хотя его толко-
вание («неприлично-гнусная брань с упомина-
нием слова мать») оставляет желать лучшего 
(во-первых, нам трудно себе представить, что 
такое «приличная брань», а во-вторых, ассорти-
мент матерщинных слов гораздо более разноо-
бразен и включает не только выражения «с упо-
минанием слова мать», но и много других, не 
включающих данного слова, однако не менее 
«матерщинных»). 

Сопоставительный анализ данных двух сло-
варей позволяет сделать следующие выводы.

1. Составы языковых единиц, квалифици-
руемых авторами-составителями СО и СОШ как 
бранные, частично не совпадают. Так, напри-
мер, в СОШ включены 17 бранных лексических 
единиц, которых не было в СО: гнида2, говно2, 
дерьмо2, зараза2, змееныш (перен.), идол4, 
кретин2, чертова кукла, курья голова, ляд: на 
кой ляд, охламон, сволота, сука2, сукин сын (су-
кины дети), халда, шлюха.

2. Многие лексемы за время эволюции сло-
варя (его трансформации из Словаря Ожего-
ва в Словарь Ожегова – Шведовой) изменили 
свою функционально-стилистическую и / или 
эмоционально-экспрессивную окраску. Напри-
мер, 15 единиц, охарактеризованных в СО как 
бранные, в СОШ имеют другие пометы: губош-
леп (теперь прост.), катиться4 (теперь прост.), 
голова садовая (теперь прост.), сволочной 
(теперь прост.), скупердяй (теперь прост.), 
сопляк (теперь прост. пренебр.), хамье (те-
перь разг. презр.), шельма и шельмец (теперь 
прост.) и др.

В то же время некоторые лексемы, по мне-
нию авторов-составителей СОШ, приобрели 
статус бранных, тогда как в СО они имеют дру-
гие характеристики. Например: выродок (разг. 
презр.), изверг рода человеческого (без помет), 
рожа2 (прост.).

В некоторых случаях зафиксированные в 
словарях лексические единицы не имеют поме-
ты (бран.), но толкуются как бранные. Например: 
Окаянный – 2. Употребляется как бранно-
осудительное слово (прост.). Прогони ты его, 
окаянного! (СО); свинья <> иди ко всем свиньям 
(бранное выражение; прост.) (СО); анафема2 – 
Употребляется как бранное слово (МАС) и т.д.

С нашей точки зрения, то, что в одних слу-
чаях слово имеет помету (бран.), а в других дан-
ной пометы не имеет, но в толковании содер-
жит прямое указание на бранный характер зна-
чения, является лексикографическим недоче-
том. Не всегда понятна и разница в толковании 
подобных (например, однокоренных) лексем. 
Так, лексема хам характеризуется как (презр. и 
бран.), а хамло – как (прост. груб.). Почему хам 
выражает презрение, а хамло – нет, не понятно. 
И чем вообще грубо-просторечное слово отли-
чается, например, от просторечного бранного?

В результате проведённого анализа мы приш-
ли к следующим выводам, позволяющим внести 
некоторые предложения по усовершенствова-
нию стилистической квалификации сниженной 
лексики русского языка толковыми словарями.

1. Авторам-составителям словарей следова-
ло бы предварять их теоретическими вводными 
статьями, мотивирующими включение грубой 
внелитературной лексики и предъявляющими 
внятные критерии её отбора. Это особенно важ-
но в настоящее время, когда наблюдается отме-
ченная многими лингвистами общая вульгари-
зация языка и речи (в том числе и в публичной 
сфере – прежде всего в СМИ).

2. Присутствие такой лексики в словарях ли-
тературного языка должно быть сведено к ми-
нимуму. Можно оправдать включение в них гру-
бой, вульгарной и бранной лексики при толкова-
нии многозначных слов, имеющих в том числе 
и нелитературные (стилистически сниженные) 
значения (гнида2, зараза2, змееныш (перен.), 
идол4, кретин2). Но такие слова, как жопа, сво-
лота, сволочь и под., с нашей точки зрения, не 
являются неотъемлемой частью толкового сло-
варя литературного языка.
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3. Поскольку стилистически сниженная лек-
сика не является объектом специального при-
стального внимания толковых словарей литера-
турного языка, нет необходимости в её деталь-
ной классификации с использованием отдель-
ной системы словарных помет (как это, напри-
мер, следовало бы сделать в специализирован-
ном толковом словаре). Тем более что общепри-
нятые, бесспорные, чёткие и ясные критерии та-
кого разграничения в настоящее время в оте-
чественном языкознании отсутствуют, что и де-
монстрируют проанализированные нами слова-
ри. Достаточно было бы использовать одну по-
мету (груб.) – грубое. Более нейтральная и, ка-
залось бы, более подходящая для этой цели по-
мета (сниж.) – сниженное не позволяет отграни-
чить просторечную лексику (очень широко пред-
ставленную во всех толковых словарях и тоже не 
входящую в литературный язык).
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ПАРАДОКС СЛУХОВ: ДОВЕРИЕ vs. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ

THE PARADOx OF RUMORS: RELIABILITY vs. INAUTHENTICITY

Е.В. Осетрова                 E.V. Osetrova

Rumors, communication channel, mechanism, confi-
dence, reliability, inauthenticity.
Rumors are characterized as a channel of mass commu-
nication, which is common for the whole socio-speech 
community: the channel is available for every person 
who seems to be an active part of its operating mecha-
nism. The rumour channel, whose work can be described 
by such an idiom as «from mouth to mouth», has a 
number of features: it is characterized by traditional-
ism, availability, simplicity, a special activity of a speech 
producer. Hence the public confidence in rumors takes 
place. This public confidence covers rumors as a com-
munication channel; the possible doubts about their in-
authenticity are aimed at their textual component.

Cлухи, коммуникативный канал, механизм, доверие, 
достоверность, недостоверность.
Слухи охарактеризованы как канал массовой коммуни-
кации, «свой» для всего социально-языкового коллек-
тива: он доступен каждому человеку, который является 
активной частью его рабочего механизма. Канал слухов, 
принцип работы которого описывает фразеологизм «из 
уст в уста», имеет ряд признаков: для него характерны 
традиционность, доступность, простота, особая актив-
ность речедеятеля в процессе функционирования. Отсю-
да проистекает доверие населения к слухам. Это народ-
ное доверие распространено на слухи как на канал ком-
муникации – возможные же сомнения в достоверности 
слухов направлены на их текстовую составляющую.

Слухи, несмотря на характеристику обыден-
ности, устойчиво связанную с этим явле-
нием в наивном сознании носителя языка, 

сложны, амбивалентны по сути. Их квалифициру-
ют как устойчивый тип высказывания и как комму-
никативный канал. Они рассказывают о «чужих» и 
«своих», вмещают и сенсационное, и обыденное 
сообщение, развлекательную и прагматическую 
информацию, потешную и трагическую новость. 
Они бурно «расцветают» в ситуации социаль-
ного катаклизма и спокойно «произрастают» в об-
стоятельствах рутинного однообразия. Их тексты 
правдивы и ложны, их регулярно используют, но 
не менее часто и отвергают в качестве источника 
информации.

Так же противоречиво, вплоть до парадок-
сального, отношение к слухам: с одной стороны, 
многие признают недостоверность слухов, с дру-
гой – население привычно им доверяет, учитыва-
ет их в своем социальном, значимом по послед-
ствиям поведении и, по оценкам ученых, относит-
ся к этим сообщениям как желаемым [Лосенков, 
1983, с. 81, 84; Rosnow, Yom, Esposito, 1986; Андри-
янов и др., 1993, с. 87; Побережников, 1995, с. 3; 
Почепцов, 2002, с. 286]. Что касается субъектов 
власти, то в определенных обстоятельствах они 

соглашаются использовать слухи в качестве эф-
фективной техники воздействия на коллективное 
сознание: особенно это справедливо в отноше-
нии предвыборных кампаний, рекламных акций, 
проектов по формированию публичного имиджа. 
Одновременно, с учетом общего исторического 
фона, следует признать настороженное отноше-
ние к слухам органов государственности.

В период советской власти партийность пе-
чати была возведена в принцип, в виде прямой 
директивы четко сформулированный Сталиным 
на апрельском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1929 г.: 
«Надо принять меры к тому, чтобы в органах пе-
чати, как партийных, так и советских, как в газетах, 
так и в журналах, полностью проводилась линия 
партии и решения ее руководящих органов» [Цит. 
по: Культура русской речи, 1998, с. 241]. Поэтому 
обнародование любого другого мнения или ин-
формации, например, через слуховой канал, под-
вергалось суровой критике. Уже XIII партийный 
съезд 1924 г. в специальной резолюции выступал 
«против распространения непроверенных слухов 
<…> и аналогичных приемов, являющихся излю-
бленными приемами беспринципных групп, за-
разившихся мелкобуржуазными настроениями» 
[Цит. по: Валентинов, 1991, с. 94]. А с началом Ве-
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ликой Отечественной войны меры по пресечению 
ложных слухов были ужесточены, и в июле 1941 г.
введен в действие специальный Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР; по нему с июля по но-
ябрь 1941 г. военные трибуналы осудили 1 423 че-
ловека [Покида, 1990, с. 19].

Отголоски прежней «строгой школы жиз-
ни» (ср. с политическим символом царской «гро-
зы» [Михайлова, 2011, с. 165]) со всей откровен-
ностью продемонстрировали социологические 
исследования, проведенные в конце 70-х гг. Ре-
зультаты обработки полученных опросов дали, по 
выражению руководителей проекта, одно «яркое 
исключение»: 36 % опрошенных пенсионеров как 
наиболее сознательная часть социума никогда не 
сталкивались со слухами (!) – и это на фоне 89 %
респондентов, признавших их существование  
[Лосенков, 1983, с. 80].

Впрочем, первенство борьбы со слухами в 
России принадлежит отнюдь не советской вла-
сти – еще в 1721 г. в связи с паническими слуха-
ми о гибели Петербурга от наводнения Сенатом 
был издан специальный именной указ, подпи-
санный князьями П. Голицыным, Г. Юсуповым и                     
И. Дмитриевым-Мамоновым. 

В нем говорилось, что в дни ноябрьских наво-
днений в городе «произошла молва в людех, буд-
то явились некоторые глупые пророки, с тем яко-
бы, будет вода чрезвычайно велика, что сущей 
есть фальшь, чему не надлежит верить» и «еже-
ли и впредь какие бездельники такие фальшивые 
разглашения в народ всевать будут, дабы никто от-
нюдь тому не верил, а имели б от прибылой воды 
осторожность» [Цит. по: Агеева, 2000, с. 307].

Более поздний исторический факт, свиде-
тельствующий, напротив, о «действенной силе» 
слухов и властном доверии к ним, находим у 
Б.И. Колоницкого, который описывает настрое-
ния в период Первой мировой войны. Тогда ге-
нералы и офицеры, полагаясь на фантастические 
слухи о германофильстве Александры Федоров-
ны и ее тайном содействии германскому прави-
тельству, принимали «экстренные меры секрет-
ности» во время визитов русской царицы в Став-
ку [Колоницкий, 1999, с. 74]. Через три десяти-
летия уже в блокадном Ленинграде те же не-
доверие к официальным сообщениям и их не-
достоверность вынуждали людей полагаться на 

разговоры в очередях и «сарафанное радио»                                 
[Пянкевич, 2014].

Что касается современного периода разви-
тия общества, то, как и в исторической перспекти-
ве, мы не найдем в данном случае единства реак-
ций и отношений. Констатируем лишь то, что до-
верие к слухам порой настолько безоговорочно, 
что никакие прочие источники информации кон-
куренции с ними не выдерживают. Здесь даже не 
говорится о каналах официальной информации, 
к которым, как и к властному субъекту, россий-
ское население традиционно испытывает отчуж-
денность, в крайнем случае, неприязнь [Андрия-
нов и др., 1993, с. 87; Хлопьев, 1995, с. 30–31; Мат-
вейчев, 2009, с. 126], речь идет о точных сведени-
ях «из первых рук», когда их источником являет-
ся герой слуха, осведомленный о чем-то наверня-
ка; см. диалог:

[разговор двух приятелей]
А.: Максим! А кстати, говорят… говорят, 

что ты бывший мент.
В.: Я?! Да ты что, Иван! Никогда ментом не 

был! Ты что это!
А. [с сомнением]: Как это? Я слышал, ты 

там работал, а теперь на пенсию ушел. Пенсию 
ментовскую получаешь.

В. [задумывается]: А я знаю, почему про меня 
такие слухи ходят. Я ведь в свое время в мен-
товке много просидел, много очень там време-
ни провел. Ты понимаешь? За пьянку. Вот я и по-
лучился… мент!

А: А я так и думал всегда… Говорили про 
тебя…

(Речь Краснотуранска. 2010. Июль. Архив автора).
Подтверждение вышесказанному мы нахо-

дим и в европейском контексте. Так, исследова-
ние темы преступности и ее отражения в СМИ Ве-
ликобритании показало, что 22 % респондентов в 
качестве важного источника, формирующего их 
представление о преступности, назвали слухи. В 
80-х гг. ХХ столетия они занимали третье место по-
сле местной газеты (30 %) и телевидения / радио 
(23 %) в рейтинге источников, в числе которых фи-
гурировали еще опыт друзей, личный опыт и по-
лиция. Исходя из полученных данных, автор ис-
следования С. Смит предостерегал от игнорирова-
ния неофициальной формы коммуникации – слу-
хов и обращал внимание на их существенное вли-
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яние на аудиторию [Smith, 1984; Цит. по: Ясавеев, 
2004, с. 111–112].  

Показательно, что парадокс «доверие vs. не-
достоверность» формулируется не только иссле-
дователями слухов и молвы [см., в частности: Про-
зоров, 1997, с. 163–164; Ермаков и др., 2004, с. 38, 
43; Щербатых, 2007, с. 204, 210; Исупов]. Анало-
гичное явление как особый способ работы язы-
ковой категории достоверности фиксирует А. Му-
стайоки: «В этих случаях говорящим высказывает-
ся одновременно факт и сомнение в достовер-
ности информации (выделено нами. – Е.О.), пото-
му что она получена “из вторых рук”» [Мустайо-
ки, 2006, с. 289]. К тому же пониманию «странно-
стей работы» персуазивной категории приходит 
И.А. Нагорный, отмечая, что в предположитель-
ном высказывании нередко наблюдается высо-
кая степень уверенности автора, связанная с его 
компетентностью, основанная на общественном 
мнении либо обусловленная известностью факта    
[Нагорный, 2006, с. 240].

Таким образом, противоречие, «всплываю-
щее» на поверхность коммуникативного поведе-
ния, имеет свою семантическую подоплеку. По-
пытаемся далее выявить его причину.

Слухи как часть рабочего механизма канала 
межличностной коммуникации (так называемого 
Устного Канала [Осетрова, 2010, с. 47–57]), стоят 
в одном ряду с другими каналами массовой ком-
муникации – телевидением, радио, печатью и Ин-
тернетом.

Каковы выделенные свойства названного 
коммуникативного канала?

Канал, принцип работы которого описывает 
фразеологизм «из уст в уста», – древнейший спо-
соб распространения языковой информации, бы-
стро приобретающей в его границах качество ано-
нимности. Он функционирует с тех пор, как обра-
зовался человеческий коллектив, нуждающийся в 
получении и обработке оперативных, социально 
значимых сведений о внешнем мире, и находит 
отражение в народных представлениях об устрой-
стве мира: отношение народа к говору, молве, 
славе, слухам и под. зафиксировано в фольклор-
ном фонде русского языка [Сперанская, 1999]. Из 
этого выделяется первое значимое свойство дан-
ного информационного канала – его глубокая тра-
диционность. 

Кроме того, канал распространения слухов са-
мый доступный из всех известных каналов комму-
никации. С его текстами – слухами, разговорами, 
сплетнями, наветами, славой, россказнями, тол-
ками, пересудами, ходячими вестями, болтовней 
[Русский идеографический…, 2004, с. 63–67] – каж-
дый имеет дело практически ежедневно. Они бук-
вально пронизывают бытовую и рабочую, то есть 
«актуальную коммуникацию» (термин М.В. Китай-
городской и Н.Н. Розановой [Китайгородская, Ро-
занова, 1999, с. 256, 327, 359]); ср. примеры:

[разговор в деканате университета]
А.: А ректор кто?.. X?
Б.: Есть и такая версия. Ну это я только на 

уровне слухов. X, Y, Z озвучиваются в качестве 
кандидатуры… W – нет… Еще фигура N. Что 
страшно пугает нашу общественность.

(Речь Красноярска. 2006. Март. Архив автора);
и:
[шутливое sms-сообщение]
– Ты же ведь знаешь ситуацию с солью? Го-

ворят, ее скоро вообще не будет. Можешь по-
мочь завтра 100-килограммовый мешок соли пе-
ренести? Я тут по дешевке нашел по 86 руб. за 
килограмм.

(Речь Красноярска. 2006. Февраль. Архив ав-
тора).

Все это в целом составляет очередное свой-
ство канала – максимальную простоту функцио-
нирования, когда «народная новость» по цепочке 
или веером, из уст в уста распространяется на ма-
лых и больших пространствах.

При этом участие каждого в работе назван-
ного канала не сводится лишь к механистической 
функции транслятора. 

Текст-слух, точнее, диалог, обсуждающий 
слух, включает, кроме сюжетной основы, интер-
претирующий комментарий, который проявляет 
отношение и эмоции говорящего в полной мере; 
например:

[разговор родителей в школе о перепрофили-
ровании детских садов]

А.: Я про фээсбэшный садик говорю.
В.: Вы про какой?
А.: Я про тот, который на N-ской.
В.: Нет, а я про который на D-ской. Вроде, я 

слышала, что вроде как ходят разговоры, что-
бы вернуть его обратно детям.
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А.: Что вы такое говорите! Чтобы фээс-
бэшники вернули садик! детям! Они, если на что 
руку наложили, никогда назад не отдадут!

(Речь Красноярска. 2007. Ноябрь. Архив             
автора).

О причинах отмеченной трансформации пи-
шет М.Я. Гловинская, которая видит ее в неизбеж-
ном преломлении чужих слов через призму лич-
ностной картины мира. Среди типовых механиз-
мов искажения смысла исследователь называет 
смещение сферы действия слова по сравнению с 
исходной репликой; усиление / гиперболизацию /
генерализацию исходных высказываний; сня-
тие / замену модальности исходного высказыва-
ния; вставку собственной оценочной дескрипции   
[Гловинская, 1998]. 

Общение в заданных условиях удовлетворя-
ет психостилевым особенностям фатического ре-
чевого поведения, «состоящего в наиболее сво-
бодном и раскованном обнаружении индивиду-
альной манеры говорящего, которое предостав-
ляет право использовать весь диапазон комму-
никативных ролей-функций соответственно готов-
ности слушающего воспринять их в таком же диа-
пазоне». Слухи дают возможность человеку ре-
ализовать речь как символ социального бытия, 
«требующего контакта ради контакта и устанав-
ливающего речевой контакт как паллиатив не-
речевой деятельности», прежде всего как «кон-
такт социально-психологический» [Винокур, 2005, 
с. 136, 137]. Их фатическая функция представляет-
ся не менее весомой, чем информационная, по-
скольку проявляет человека в качестве социаль-
ного и речедеятеля:

[работники занимаются делами в офисном 
помещении]

А. [прерывает молчание]: Про меня, знаете, 
какие слухи ходят?

Б.: Ну?
А.: Что я уволилась и уезжаю в Москву на 

какую-то очень высокую должность. А второй 
слух – что это вообще не я, а N увольняется [все 
смеются].

(Речь Красноярска. 2008. Июнь. Архив автора);
изменяет статус в лучшую сторону, так как 

«владение любой эксклюзивной и важной инфор-
мацией повышает значимость субъекта в глазах 
окружающих» [Щербатых, 2007, с. 206].

Итак, слухи – наиболее традиционный, про-
стой и доступный для населения способ восприя-
тия и передачи актуальной неавторизованной ин-
формации. И единственный, в реализации кото-
рого рядовые члены общества участвуют активно, 
проявляя себя деятельными соучастниками об-
щения.

Из изложенного следует необходимость оха-
рактеризовать Устный Канал распространения 
слухов как единственно до конца «свой» для 
социально-языкового коллектива канал массовой 
коммуникации. Он не просто близок и доступен 
человеку, но каждый, приобщаясь к нему, стано-
вится его активной составляющей (см. подробнее: 
[Осетрова, 2008, с. 65]). Вот отсюда и проистека-
ет доверие населения к слухам – тому фрагмен-
ту «анонимного внеличностного дискурса», кото-
рый, по мнению Ц. Тодорова, большинство людей 
и считает реальностью [Todorov, 1977, с. 82; Цит. 
по: Почепцов, 2002, с. 297]. 

Народное доверие распространяется на слу-
хи именно как на часть рабочего механизма ком-
муникативного канала – возможные же сомнения 
в достоверности адресат направляет на текстовое 
содержание слуха. В этом видится разрешение 
сформулированного в начале статьи парадокса. 
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П
роблема изучения использования спор-
тивной терминологии в англоязычном 
политическом дискурсе представляет-

ся особенно актуальной на современном этапе, 
что может быть обусловлено рядом следующих 
факторов: англоязычный политический дискурс 
в силу разных причин почти всегда представля-
ет собой большой интерес для российских ис-
следователей. Это может быть связано как с ин-
тересом к богатым политическим традициям ан-
глосаксонского мира, так и с намерением глуб-
же понять природу политических явлений, про-
исходящих в англоязычных государствах. По-
скольку США, Великобритания, Канада и некото-
рые другие страны, использующие английский 
язык, являются во многих областях успешными 
и передовыми, следовательно, политические 
процессы, имеющие место в политической жиз-
ни обществ вышеозначенных государств, долж-
ны представлять собой мультидисциплинарный 
научный интерес. 

Стоит отметить, что политические процес-
сы актуализируются в сознании общества через 

политический дискурс, и поэтому вполне пра-
вомерным выглядит следующее предположе-
ние: любая часть лексики, существующая в по-
литическом дискурсе, нуждается в соответству-
ющем научном осмыслении – будучи частью об-
щественного сознания, она всегда отражает кон-
кретные, в частности политические реалии. 

По нашему мнению, использование спортив-
ной терминологии в именно англоязычном поли-
тическом дискурсе на настоящем этапе развития 
лингвистической науки изучено недостаточно. В 
то же самое время, если попытаться охарактери-
зовать изучение политического дискурса в нашей 
стране как такового, то можно сказать, что весо-
мыми научными трудами в этом направлении ис-
следований, являются, например, диссертация 
О.В. Даниленко [Даниленко, 2012], труды Е.И. 
Шейгал (2000), Н.В. Бизюкова [Бизюков, 2014] и 
других специалистов.

Новизна нашей работы заключается в том, 
что применение спортивной терминологии в по-
литических текстах рассматривается с позиций 
прагматики. Объектом исследования являются 

ПРАГМАТИКА СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

PRAGMATICS OF SPORTS TERMINLOGY 
IN THE ENGLISH-LANGUAGE POLITICAL DISCOURSE

А.Ю. Рогозин          A.Y. Rogozin

The English-language political discourse, prag-
matics, sports terminology, parallel constructions, 
distribution of semantic information.
The paper deals with pragmatic functioning of 
sports terminology in the English-language po-
litical discourse. It gives ground to the necessity 
of English-speaking countries’ political discourse 
research. The paper analyzes the basic methods 
of creating the pragmatic effect on a person who 
receives political information. The author draws 
the following conclusion: the use of sports ter-
minology in political texts has a significant prag-
matic potential.

Англоязычный политический дискурс, прагматика, 
спортивная лексика, параллельные конструкции, рас-
пределение семантической информации.
Статья посвящена рассмотрению прагматического функ-
ционирования спортивной терминологии в англоязыч-
ном политическом дискурсе. В исследовании обосновы-
вается необходимость изучения политического дискурса 
англоязычных государств. Анализируются основные спо-
собы создания прагматического эффекта на адресата, 
воспринимающего информацию политической направ-
ленности. Делается вывод о значительном прагматичес-
ком потенциале использования спортивной лексики в 
политических текстах.
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А.Ю. РОГОЗИН. ПРАГМАТИКА СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

англоязычные тексты политической направлен-
ности. Цель же настоящей статьи состоит в рас-
смотрении актуализации прагматической функ-
ции спортивного вокабуляра в текстах англоя-
зычного политического дискурса. Материалом 
для написания статьи послужили публичные 
речи Джеба Буша (от 4 февраля и 15 июня 2015 г.)
и Хиллари Клинтон (от 13 июня и 13 июля 2015 г.).
Оба политических деятеля принимают участие в 
президентской гонке на выборах в США от сво-
их партий. 

Англоязычный политический дискурс может 
быть охарактеризован многими лингвистиче-
скими особенностями: например, использова-
нием так называемых рекуррентных конструк-
ций, которые представляют собой особый тип 
идиоматических выражений, характеризующих-
ся инновационностью, а также хронологической 
и ситуативной отнесённостью к событию. Ещё 
одной характерной чертой англоязычного поли-
тического дискурса, по нашему мнению, можно 
назвать довольно частое применение в полити-
ческих текстах спортивной терминологии. Спор-
тивная лексика замещает неполиткорректную и 
агрессивную терминологию, оздоравливая язык 
дискурса и смещая акцент в политическом дис-
курсе с войны и противоборства в сторону сорев-
нования и конкуренции [Рогозин, 2013, с. 100].

Термин «прагматика» является достаточно 
разработанным в филологической науке, что от-
ражено в многочисленных исследованиях, на-
пример, в работах В.Н. Комиссарова [Комисса-
ров, 2004], Ю.С. Степанова [Степанов, 1985], И.П. 
Сусова [Сусов, 1990] и других учёных. Но в дан-
ной статье прагматика будет рассмотрена как 
зафиксированное в языковой единице (лексе-
ме, синтаксической конструкции и пр.) отноше-
ние говорящего к содержанию сообщения или 
его адресату. Поскольку в процессе общения, 
как правило, нам удаётся сказать меньше, чем 
мы планируем, следовательно, мы пользуемся 
прагматическими средствами языка, чтобы за-
кодировать своё сообщение или же передать 
адресату его скрытое содержание.

Для практического анализа нами были ото-
браны следующие высказывания Джеба Буша.

1. With their phone-it-in foreign policy, the 
Obama-Clinton-Kerry team is leaving a legacy of 
crises uncontained, violence unopposed, enemies 
unnamed, friends undefended, and alliances 
unraveling.

Во-первых, в данном примере наблюдается 
использование в политическом тексте спортив-
ного термина team – «команда». Этот термин в 
анализируемом высказывании используется для 
некоторого формального смягчения критики. 
Кроме того, здесь обращает на себя внимание 
применение автором текста параллельных кон-
струкций (crises uncontained, violence unopposed, 
enemies unnamed, friends undefended), призван-
ных стилистически усилить воздействие сообще-
ния на адресата.

2. Let's say you're a hard-working middle-class 
family. You work hard. You pay your mortgage on 
time. As President Obama likes to say: You play by 
the rules.

В этом примере видно использование в по-
литическом контексте спортивной реккурентной 
конструкции «play by the rules» с целью подгото-
вить воспринимающего информацию к тому, что 
говорящий, то есть Джеб Буш, собирается «раз-
ложить по полочкам» экономическую политику 
президента Обамы.

3. This is a place that welcomes everyone with 
their hearts set on the future – a place where hope 
leads to achievement, and striving leads to success.

В примере № 3, как и в примере № 1, мы 
можем вновь наблюдать использование авто-
ром параллельных конструкций hope leads to 
achievement, and striving leads to success. Здесь 
они опять же применяются для прагматического 
усиления высказывания, а также с целью внуше-
ния адресату сообщения гордости за свою стра-
ну и подсознательной идеи о том, что именно 
он, Джеб Буш, сможет защитить базовые амери-
канские ценности.

4. We need a president willing to challenge and 
disrupt the whole culture in our nation's capital. 

Willing to challenge в данном случае являет-
ся модальной конструкцией со своим прагмати-
ческим значением – передать населению мысль 
о том, что и Джеб Буш так же, как и любой дру-
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гой американец, не одобряет существующую в 
стране финансовую систему.

В двух проанализированных нами речах 
Джеб Буш использовал спортивную термино-
логию 20 раз. Прагматическая функция единиц 
спортивной лексики была реализована в основ-
ном через использование параллельных кон-
струкций. 

Также внимания заслуживают высказыва-
ния Хиллари Клинтон.

1. That is why I am running for President of the 
United States.

Прагматическая функция данного примера 
заключается в использовании вводной конструк-
ции That is why и собственно всё-таки спортивно-
го глагола run в его непрямом значении, то есть 
наблюдается распределение семантической ин-
формации между прямым и производным зна-
чением слова.

2. For everyone who's ever been knocked 
down, but refused to be knocked out.

Такие термины, как «нокдаун» и «нокаут», 
изначально являются боксёрскими, но здесь 
они использованы с целью передать следую-
щую информацию: Х. Клинтон собирается отста-
ивать права каждого, кто, выражаясь фигураль-
но, упал, но нашёл в себе силы подняться.

3. My mother taught me that everybody needs 
a chance and a champion (здесь в значении за-
щитник). I want to be her champion and your 
champion. 

В этом примере мы видим повторение сло-
ва champion – «чемпион, защитник» в несвой-
ственном ему значении, так как чаще всего 
именно первое значение «чемпион» заклады-
вается в спортивный термин. В данном высказы-
вании речь снова идёт о распределении семан-
тической информации между основным и про-
изводным значением слова.

4. We're not going to find all the answers we 
need today in the playbooks (схемы игр) of the 
past.

Данный пример обладает следующей праг-
матической задачей – показать избирателям, 
что Х. Клинтон не собирается идти известными 
путями.

5. With that same spirit, together, we can win 
these four fights. 

Пример № 5 обладает следующими сред-
ствами прагматики: инверсия в начале предло-
жения и использование местоимения «мы» (что, 
кстати, вообще довольно распространено прак-
тически в любых политических текстах). Цель 
использования именно этого местоимения, на 
наш взгляд, заключается в следующем: показать 
сплетённость говорящего и адресата, продемон-
стрировать единство политического лидера и 
избирателей.

6. Our country won»t be competitive or fair if 
we don't help more families give their kids the best 
possible start in life. 

Здесь вновь заметен феномен распределе-
ния семантической информации слова «старт» –
прямое спортивное значение смещается в «со-
циальную» сферу.

В заключение представляется важным от-
метить, что в двух проанализированных речах         
Х. Клинтон и Дж. Буша наиболее часто прагмати-
ческая функция единиц спортивной лексики вы-
ражается в использовании различных конструк-
ций с повторами и через распределение семан-
тической информации в значениях слов.

Анализ практического материала показал, 
что в отобранных для анализа примерах Хилла-
ри Клинтон использовала спортивный вокабу-
ляр 25 раз, а Джеб Буш всего 20. Это может сви-
детельствовать о более по-спортивному агрес-
сивном настрое Хиллари Клинтон на нынеш-
нюю президентскую кампанию. Также необхо-
димо подчеркнуть важность анализа спортив-
ной терминологии в политическом тексте, так 
как использование спортивной лексики помо-
гает значительно расширить прагматический 
потенциал высказывания, создавая при этом 
дополнительные коннотации и более полно 
выражая мнение автора. 
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Н
ачальная школа – важный этап в станов-
лении личности человека, в ней закла-
дываются основы дальнейшего обуче-

ния и воспитания. Согласно положениям ФГОС 
НОО, формирование общей культуры младше-
го школьника является одной из основных целей 
начального общего образования. 

Общая культура младшего школьника нами 
трактуется как «совокупность взглядов, усвоен-
ных знаний, нравственных, духовных ценнос-
тей, сформированных умений и навыков, осо-
бенностей поведения и деятельности, основан-
ных на культурно-ориентированном отношении 
ребенка к себе, обществу, окружающему миру. 
Младший школьник, обладающий общей куль-
турой, – это формирующаяся личность, имею-
щая духовно-нравственное и интеллектуальное 
содержание, творческую направленность раз-
вития, усваивающая общекультурные ценности, 
нравственные нормы и стандарты поведения» 
[Власова, 2015, с. 8].

Под формированием общей культуры млад-
шего школьника мы понимаем «педагогиче-
ский процесс, в котором на основе единства це-
лей (ценностей), гуманистического содержания, 
форм, средств, методов воспитания и обучения 
происходит становление личности, развитой в 
общекультурном отношении, выраженное в по-
ложительной мотивации, информационной на-
полненности, рефлексии в поведении и деятель-
ности ребенка» [Там же].

Основное назначение предмета «Иностран-
ный язык» в начальной школе – формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетен-
ции, то есть прежде всего умений общения на 
иностранном языке. Однако ряд исследовате-
лей (Е.И. Пассов, З.Н. Никитенко, И.Л. Бим и др.) 
полагают, что с учетом перехода к личностно       
ориентированному образованию правильнее 
использовать вместо формулировки «обучение 
иностранному языку» термин «иноязычное об-
разование».

ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AS A MEANS OF GENERAL 
CULTURE DEVELOPMENT OF A PRIMARY SCHOOLCHILD

Н.А. Власова               N.A. Vlasova

Foreign language education, general culture develop-
ment, primary schoolchild, personality development, 
«dialogue of cultures».
The paper reveals the concept of «foreign language 
education», its possibility as a means of general cul-
ture development of a primary schoolchild. The author 
indicates the topicality of the problem, the necessity 
to solve it in order to implement Federal State Educa-
tion Standards of Primary General Education. Based on 
the analysis of pedagogical and culturological sources, 
the paper characterizes the structure of foreign lan-
guage education and offers the ways and methods to 
develop general culture of a primary schoolchild. 

Иноязычное образование, формирование общей 
культуры, младший школьник, развитие лич-
ности, «диалог культур».
В статье раскрываются понятие «иноязычное обра-
зование», его возможности как средства формирова-
ния общей культуры младшего школьника. Автор по-
казывает актуальность проблемы, необходимость ее 
решения для реализации положений ФГОС НОО. На 
основе анализа педагогических и культурологичес-
ких источников характеризуется структура иноязыч-
ного образования, предлагаются методы и приемы 
формирования общей культуры младшего школьни-
ка в процессе обучения иностранным языкам.

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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Н.А. ВЛАСОВА. ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Общая культура младшего школьника

Познавательный аспект 
иноязычного образования 

Развивающий аспект ино-
язычного образования

Воспитательный аспект 
иноязычного образования

Учебный аспект иноя-
зычного образования

Усвоение фактов отече-
ственной и мировой куль-
туры, общекультурных 
ценностей, расширение 
мировоззрения; усвоение 
национальных и общече-
ловеческих культурных 
традиций, накопленного 
социального опыта

Развитие навыков меж-
личностного общения; 
развитие творческой на-
правленности личности 
младшего школьника; раз-
витие культурных качеств 
саморегуляции, самоорга-
низации и самоконтроля

Формирование нравствен-
ности, духовности в лич-
ности ребенка; воспита-
ние трудолюбия, толе-
рантности, уважительного 
отношения к природе, лю-
дям; формирование куль-
туры ведения здорового 
образа жизни; усвоение 
правил этикета 

Формирование способ-
ности к межкультурной 
коммуникации, меж-
культурному взаимо-
действию посредством 
овладения средствами 
общения 

Основные средства и 
методы формирования 
общей культуры млад-
шего школьника

Общая культура через содержание предмета посредством ролевого моделирова-
ния, дидактических игр, сочинений, театральных постановок, творческих заданий, 
исследовательских проектов, постановки проблемных ситуаций, вопросов; изуче-
ние фактов культуры; позиция учителя; «диалог культур»

Рис. Формирование общей культуры младшего школьника через аспекты иноязычного образования

Отметим, что данный термин был введен в 
90-гг. ХХ в. Е.И. Пассовым. По мнению ученого, 
в школах необходимо не обучение иностранно-
му языку, а иноязычное образование, представ-
ленное познавательным, развивающим, воспи-
тательным и учебным аспектами, где образова-
ние понимается как «становление человека пу-
тем вхождения его в культуру (в Мир Культуры); 
благодаря ее присвоению, он становится не про-
сто знающим, компетентным, умеющим и т.п., а 
культурным, нравственным, духовным» [Пассов,  
Кузовлева, 2010, с. 13].

Иноязычное образование – целостный пе-
дагогический процесс обучения, воспитания и 
развития обучающихся содержанием и сред-
ствами предмета «Иностранный язык». Его 
можно рассматривать как познавательную, 
ценностно-ориентационную, преобразователь-

ную деятельность, имеющую большую значи-
мость для формирования личности школьника 
[Гусевская, 2011].

З.Н. Никитенко разработала понятие «началь-
ное иноязычное образование» с учетом специфи-
ки и целей обучения на начальной ступени.

Начальное иноязычное образование, по 
ее мнению, направлено на личность младше-
го школьника, развитие его интеллектуаль-
ных, эмоционально-волевых способностей и 
личностных качеств, проявляющихся в языке           
[Никитенко, Гальскова, 2007, с. 20].

На основе теорий Е.И. Пассова, З.Н. Ники-
тенко об аспектах иноязычного образования 
рассмотрим его потенциал и возможности ис-
пользования в качестве средства формирования 
общей культуры младшего школьника в следую-
щем виде (рис.).

При реализации познавательного аспекта 
важно использовать в содержании материала 
факты общей культуры. При организации обра-
зовательного процесса целесообразно исполь-
зовать структуру «культура через язык, язык че-
рез культуру», предложенную Е.И. Пассовым, ко-

торая заключается в «присвоении факта культу-
ры в процессе использования языка (видов рече-
вой деятельности) и овладении языком (видами 
речевой деятельности как средствами общения) 
на основе присвоения факта культуры» [Пассов, 
Кузовлева, 2010, с. 14]. Так, целесообразно ис-



[ 142 ]

пользовать на занятиях факты общей культуры, 
представленные предметно (иллюстрации, ри-
сунки, эпизоды из учебных фильмов, мультфиль-
мы, предметы быта, репродукции картин и др.). 
При этом факты культуры должны воздейство-
вать на школьника эмоционально, вызывать по-
ложительные или негативные чувства и эмоции, 
только в таком случае изучаемое явление най-
дет отражение в личности ребенка. 

Большую роль в формировании общей куль-
туры младшего школьника играет литература, 
использование в качестве текстов для чтения ху-
дожественных произведений, затрагивающих 
проблемы общей культуры, для фонетической 
разминки – устное народное творчество (посло-
вицы и поговорки, афоризмы, крылатые фразы). 
В данной связи представляют особый интерес 
сказки, изложение традиций, обычаев в адапти-
рованном для начальной школы варианте, так 
как через них возможно лучшее усвоение деть-
ми общекультурных духовно-нравственных цен-
ностей. На примере такого материала можно на-
учить детей оценивать себя и свои поступки, сти-
мулировать мотивацию к изучению иностранно-
го языка, возбудить интерес к общей культуре. 
Работая с народным творчеством, слушая и чи-
тая пословицы, поговорки, сказки, ребята полу-
чают представление о труде, жизни людей, зна-
комятся с общечеловеческими духовными цен-
ностями. Народная мудрость помогает детям 
формировать самооценку, саморегуляцию, с 
позиции этики, нравственных норм оценивать 
свои поступки и действия других. 

Широко применяются с целью формирова-
ния способности к межкультурной коммуника-
ции учебные аутентичные диалогические выска-
зывания, которые способствуют межличностно-
му общению, а также воспитанию толерантного, 
уважительного отношения к собеседникам.

Следует также отметить, что для формиро-
вания общей культуры младшего школьника 
важны позиция педагога, его отношение, оцен-
ка изучаемых общекультурных фактов и явле-
ний. Учитель должен представлять собой эта-
лон общей культуры для ребенка, соответство-
вать всем ее критериям, что необходимо для ду-

ховного роста и развития личности школьников. 
Эмоциональный контакт педагога с обучающи-
мися – необходимое условие успешности фор-
мирования общей культуры в процессе иноязыч-
ного общения. Сопереживание, проявление эм-
патии позволяют преодолевать психологические 
барьеры и находить общий язык с детьми. Одно 
из важнейших условий эффективности процесса 
формирования общей культуры школьников – 
постоянное самосовершенствование и самораз-
витие культуры учителя, его стремление к иде-
алам нравственности, вера в торжество добра 
и справедливости. Учитель должен помочь уча-
щимся изучить нормы и общекультурные нрав-
ственные ценности, проанализировать их, дать 
установку на духовно-нравственное развитие, 
при этом способствуя формированию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции.

Образовательный процесс должен строить-
ся на основе «диалога культур», так как «вхож-
дение в мир иностранной культуры может в выс-
шей степени способствовать развитию личности 
ученика как субъекта родной культуры» [Пассов, 
Гальскова, 2010, с. 21]. Задача школы, по мне-
нию В.С. Библера, автора философской концеп-
ции «диалога культур», вводить ребенка, уче-
ника в культуру, формировать человека культу-
ры [Библер, 1993, с. 255]. Необходимо учить де-
тей взаимопониманию, основанному на взаи-
моуважении, что важно для межличностного, 
межкультурного общения. Изучая иностранный 
язык, а вместе с ним и иноязычную культуру, 
сравнивая ее с родной культурой, дети получают 
возможность расширить мировоззрение, осо-
знать свое место в мире, культурно самоопреде-
литься. Вместе с этим учащиеся начинают осо-
знавать значимость родной культуры, общече-
ловеческой культуры в целом. На основе диало-
га культур формируются такие составляющие об-
щей культуры личности (качества личности), как 
уважение к себе и другим, толерантность, поло-
жительное отношение к миру, гуманизм, миро-
любие, ответственность.

В процессе начального иноязычного обра-
зования для формирования общей культуры 
личности школьника особенно важны активная 
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позиция учащегося, возможность реализации 
его творческого потенциала. Ребенку необходи-
мо предоставить свободу в выборе тех или иных 
моделей выполнения заданий, стимулируя кре-
ативность и тем самым способствуя развитию 
самостоятельности, активности личности. Как 
считает Е.И. Пассов, необходимо включать уча-
щегося в созидательную деятельность, в резуль-
тате чего складываются сознание и самосозна-
ние [Пассов, 2003, с. 12].

Развивая навыки иноязычного общения на 
уроках иностранного языка (это могут быть как 
высказывания в форме монолога, диалога, так 
и групповые – в форме полилога), школьни-
ки учатся культуре речевого этикета, вырабаты-
ваются способы и приемы, необходимые для 
успешной коммуникации, формируется культу-
ра поведения как важная составляющая общей 
культуры личности. 

Конечно, обучающиеся должны осознавать, 
что изучение иностранного языка – это труд, ко-
торый требует определенных усилий, работы 
над собой. Выполняя различного рода упраж-
нения по формированию языковых навыков и 
умений, приучаясь работать со словарем, други-
ми средствами обучения, дети приучаются быть 
трудолюбивыми, самоорганизованными.

Важным методологическим приемом в фор-
мировании общей культуры является постанов-
ка проблемных ситуаций, вопросов нравственно-
го характера, при этом обсуждаемая тема долж-
на соответствовать интересам и потребностям 
ребенка на данном этапе развития. Необходи-
мо, чтобы предлагаемый для изучения учебный 
материал содержал темы, касающиеся жизнеде-
ятельности ребенка, охватывать все сферы его 
жизни (учеба, дом, родители, друзья, будущее и 
др.). Для педагога важно, чтобы в процессе ино-
язычной коммуникации воссоздавались «такие 
ситуации общения на уроке, которые моделиро-
вали бы реальное общение в его мотивацион-
ном, содержательном, организационном и функ-

циональном планах» [Пассов, 2003, с.78]. Про-
блемы нравственности, этики, например, Добро 
и Зло, Красота, Любовь, другие общечеловече-
ские гуманитарные ценности должны находить 
отражение в содержании материала, поскольку 
они также важны для общекультурного развития.

Итак, иноязычное образование облада-
ет огромным педагогическим потенциалом 
для формирования общей культуры младшего 
школьника, который раскрывается через аспек-
ты иноязычного образования (познавательный, 
развивающий, воспитательный и учебный). Пе-
дагогический потенциал предмета реализует-
ся в образовательном процессе через содержа-
ние учебного материала, в ходе взаимодействия 
обучающихся с педагогом, одноклассниками, в 
процессе «диалога культур».
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СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

THE CONDITION OF ADAPTIVE POTENTIAL 
AS AN INDICATOR OF PSYCHOLOGICAL 
WELL-BEING IN ADOLESCENCE

А.А. Замятина           А.А. Zamyatina

Аdaptation, potential, adaptive potential, per-
sonality, psychological well-being of the per-
sonality, structure of psychological well-being, 
levels of psychological well-being, adolescence.
The paper discusses the problem of adaptive 
potential and psychological well-being. It con-
siders the dynamics of views on these phenom-
ena. The author suggests that the condition of 
adaptive potential can be an indicator of the 
stability of psychological well-being.
The results of the empirical research are based 
on the diagnostic sample data of 161 people 
who are students of the Faculties of Psychology, 
Global Economy, Foreign Languages   and Law. 
The obtained results allow assuming that the 
condition of adaptive potential acts as an indi-
cator of the stability of psychological well-being 
in adolescence.

Адаптация, потенциал, адаптационный потенциал,
личность, психологическое благополучие личности, 
структура психологического благополучия, уровни пси-
хологического благополучия, юношеский возраст.
В статье обсуждается проблема адаптационного потен-
циала и психологического благополучия. Рассмотрена ди-
намика взглядов на данные феномены. Высказывается 
предположение о том, что состояние адаптационного по-
тенциала может являться показателем устойчивости пси-
хологического благополучия. 
Результаты эмпирического исследования основывают-
ся на диагностических данных выборки, составленной 
из 161 человека: студенты, обучающиеся на факультетах 
психологии, мировой экономики, иностранных языков и 
юридическом факультете. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что состояние адаптационного по-
тенциала выступает показателем устойчивости психологи-
ческого благополучия в юношеском возрасте. 

В современной ситуации социально-
экономической нестабильности, в усло-
виях модернизации и реформирова-

ния всех сфер жизнедеятельности человека все 
выше устанавливается планка требований к 
молодому поколению: реализация профессио-
нальных и личностных ресурсов, конкуренто-
способность, мобильность, самостоятельность 
в принятии ответственных решений, развитие 
саморегуляции поведения, способность опе-
ративно осваивать новшества и быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям действи-
тельности. Существующая динамика жизни на-
столько велика, что человек испытывает глубо-

кий дискомфорт, психоэмоциональную напря-
женность, тревогу, неуверенность в завтраш-
нем дне и личностную неудовлетворенность. 

В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает проблема исследования адаптационно-
го потенциала и психологического благополу-
чия молодежи в современных условиях жизни. 
Особое внимание должно быть обращено, с на-
шей точки зрения, именно на категорию юно-
шеского возраста, так как это важный период 
определения своего места в жизни, формиро-
вания профессионального специалиста, его ми-
ровоззрения, жизненных идеалов и убеждений. 
Именно в этом возрасте значимым являются го-

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 145 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

А.А. ЗАМЯТИНА. СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

товность и способность быстро адаптировать-
ся к новым социокультурным требованиям, по-
требность в достижении успеха и устойчивости 
благополучия. Несомненно, в условиях постоян-
но ускоряющихся изменений способность к гиб-
кости и быстрой адаптации человека во многом 
зависит не только от компетентности организа-
ции в целом, но и от самих учащихся, от их го-
товности накапливать определенный опыт, зна-
ния, непрерывно обмениваться ими в процессе 
постоянного обучения [Белова, 2014, с. 43].

Анализ публикаций, посвященных рассмо-
трению адаптационного потенциала, позволяет 
констатировать частоту применения этого терми-
на в научных исследованиях (С.Т. Посохова, С.Ю. 
Добряк, А.Г. Маклаков, В.А. Кулганов, А.М. Бого-
молов, И.И. Ашмарин, Н.Л. Коновалова и дру-
гие). Стоит отметить, что, наряду с подобным 
многообразием научных подходов, зачастую вы-
деляются разные интерпретационные характе-
ристики понятия «адаптационный потенциал». 

Среди отечественных работ, посвященных 
исследованию данного понятия, следует выде-
лить подход С.Т. Посоховой. Автор дает свое ви-
дение адаптационного потенциала, акцентируя 
внимание на целесообразности его представ-
ления как интегрального образования, систе-
матизирующего социально-психологические, 
психические, биологические свойства и каче-
ства, актуализируемые личностью для созда-
ния и реализации новых программ поведения 
в измененных условиях жизнедеятельности. В 
структуре адаптационного потенциала лично-
сти С.Т. Посохова выделяет четыре компонен-
та: биопластический, биографический, психи-
ческий, личностно-регулятивный [Посохова,
2001]. По нашему мнению, выделение четы-
рехкомпонентной структуры в полной мере от-
ражает специфику адаптационного потенци-
ала, позволяя при этом раскрыть сущностные 
характеристики данной категории и в полной 
мере оценить уровень адаптационного потен-
циала личности.

Одним из ведущих отечественных иссле-
дователей проблематики адаптационного по-
тенциала является А.Г. Маклаков. В 1992 году 

в научный обиход он вводит понятие «лич-
ностный адаптационный потенциал», подраз-
умевая под ним интегральную характеристи-
ку психического развития, которая формиру-
ется и развивается в онтогенезе на основе ге-
нетически обусловленных индивидных харак-
теристик. С позиции автора, личностный адап-
тационный потенциал включает в себя взаи-
мосвязанные психолого-физиологические и 
социально-психологические характеристики: 
нервно-психическая устойчивость, самооцен-
ка личности, ощущение социальной поддерж-
ки, особенности построения контакта с окру-
жающими, опыт социального общения, мо-
ральная нормативность личности, ориента-
ция на соблюдение требований коллектива. 
При этом уточняется, что чем выше уровень 
развития этих характеристик, тем выше веро-
ятность успешной адаптации, следовательно, 
значительнее диапазон факторов внешней сре-
ды, к которым индивид может приспособиться     
[Маклаков, 2001, с. 16–24].

Несмотря на разнообразие трактовок, 
большинство авторов сходятся во мнении, что 
адаптационный потенциал – это не врожден-
ное образование, оно формируется в деятель-
ности с помощью определенных усилий, и каж-
дый человек может способствовать изменению 
показателей адаптационного потенциала.

Проблема позитивного функционирования 
личности становится актуальной в середине XX в.
Появляются разнообразные научные подходы к 
пониманию счастья, психологического благопо-
лучия. По мнению выдающегося ученого М. Се-
лигмана, в качестве новых задач исследования 
в психологии должны стать благополучие лично-
сти и процветание [Селигман, 2006]. Можно ска-
зать, что появление этого принципиально ново-
го направления в психологии повлекло за собой 
смену представлений о человеке как об актив-
ной личности, способной совершать активные 
действия для достижения счастья, процветания 
и нести за них ответственность. 

Основополагающим исследовательским 
подходом в изучении психологического благо-
получия является теория американской иссле-
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довательницы К. Рифф, которая базируется на 
основных концепциях А. Маслоу, К. Роджерса, 
Г. Олпорта, К.Г. Юнга, Э. Эриксона, Ш. Бюлер,     
Б. Ньюгартена, М. Яхода, Д. Биррен и др. 

В понимании К. Рифф, психологическое бла-
гополучие состоит из шести основных компо-
нентов: самопринятие, позитивные отношения 
с другими, автономия, контроль над окруже-
нием, целенаправленность жизни, личностный 
рост [Рифф, 1995]. Важно отметить, что недоста-
ток психологического благополучия создает си-
туацию уязвимости при возможных невзгодах. 
Мы согласны с позицией К. Рифф о том, что путь 
к восстановлению, выздоровлению и предупре-
ждению негативных последствий в будущем 
лежит не столько в излечении самих негатив-
ных симптомов, сколько в усилении позитив-
ных характеристик. Мы придерживаемся мне-
ния, что в повышении уровня психологическо-
го благополучия значимым является активность 
личности по отношению к данному конструкту. 
Если личность не проявляет собственной ак-
тивности для поддержания позитивного функ-
ционирования, то постепенно её функциони-
рование становится негативным, разрушаю-
щим себя и других. Подчеркнем, что направ-
ленность личности на позитивное функциони-
рование определяет стабильность уровня пси-
хологического благополучия личности.

В рамках нашего исследования нам пред-
ставляется важным рассмотреть особенности 
адаптационного потенциала и психологического 
благополучия в юношеском возрасте. При этом 
предполагается, что состояние адаптационного 
потенциала может являться показателем устой-
чивости психологического благополучия.

На базе Астраханского государственно-
го университета проводилось исследование, в 
рамках которого приняли участие студенты I–V 
курсов в количестве 161 человека, обучающие-
ся на разных факультетах: психологии, мировой 
экономики, иностранных языков, юридическом.

В соответствии с выбранными нами тео-
ретическими подходами были использованы 
следующие методики: анкета «Психологиче-
ская удовлетворенность в различных жизнен-

ных сферах» (И.А. Красильников); многоуров-
невый личностный опросник «Адаптивность» 
(А.Г. Маклаков) (далее – МЛО); аппаратно-
программный комплекс «БИОТЕСТ» (далее – 
АПК БИОТЕСТ); опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» (В.И. Моросанова); методика «Шка-
ла психологического благополучия» (К. Рифф, 
адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко)
(далее – ШПБ).

Обработка результатов исследования была 
проведена с использованием математико-
статистических методов обработки данных, 
включающих в себя вычисление описательных 
статистик, критерия Колмогорова – Смирнова, 
коэффициента корреляции Пирсона. Все рас-
четы выполнялись с помощью компьютерной 
программы IBM SPSS Statistics 21. Проанализи-
руем полученные результаты. 

Биографический компонент адаптационно-
го потенциала мы изучали с помощью анкети-
рования, что позволило нам получить данные 
о состоянии психологической удовлетворенно-
сти испытуемых и выявить основные трудности 
в адаптационном процессе. Результаты иссле-
дования показали, что значительная часть сту-
дентов (72 %) удовлетворена получаемым об-
разованием, выбранной специальностью, ма-
териальным положением, здоровьем, отноше-
ниями в коллективе и др. На момент обследо-
вания было выявлено, что около 28 % студен-
тов испытывают психологическую неудовлетво-
ренность и ощущают себя в настоящий момент 
жизни некомфортно. 

По результатам исследования биопласти-
ческого и психического компонентов с помо-
щью МЛО и АПК БИОТЕСТ было обнаружено, 
что показатели общего уровня адаптационно-
го потенциала (табл. 1) у большинства студен-
тов всех факультетов характеризуются как сни-
женные, они обладают признаками различных 
акцентуаций характера, которые в привычных 
условиях частично компенсированы, но мо-
гут проявляться при смене деятельности. Ис-
пытуемые имеют невысокую эмоциональную 
устойчивость, имеют склонность к проявлению 
нервно-психических срывов, конфликтов.

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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Рассматривая полученные данные по отдель-
ным шкалам методики МЛО (табл. 1), также мож-
но сказать, что большинство показателей адап-
тационного потенциала студентов принадлежат 
к группе умеренной и сниженной адаптации, то 
есть можно отметить, что процесс обучения в дан-
ный период времени протекает достаточно труд-
но, сопровождаясь снижением функционального 
состояния студентов. В целом состояние студен-
тов можно охарактеризовать как нестабильное.

Для диагностики состояния адаптационных 
возможностей студентов, показатели которого 
входят в биопластический компонент, мы исполь-
зовали АПК БИОТЕСТ. Анализ полученных дан-
ных выявил, что у большинства студентов адап-
тационные возможности избыточны, это говорит 
о значительном дисбалансе расхода жизненных 
сил, о возможном нарушении вегетативных (от-
носящихся к работе внутренних органов) функ-
ций организма, данной категории лиц рекомен-
довано срочное восстановление баланса расхода 
энергии. Сниженные адаптационные возможно-
сти отмечены у 13 % из всей выборки испытуе-
мых, наблюдается тенденция к синдрому хрони-
ческой усталости. У 4 % студентов диагностирова-
но значительное снижение адаптационных воз-
можностей организма, фиксируются сильная вя-
лость без физической и интеллектуальной нагруз-
ки, постоянная усталость. Данное состояние со-
провождается снижением творческого потенциа-
ла и трудоспособности. В силу этого время и ре-
сурсы, необходимые для восстановления при за-
болеваниях, значительно увеличиваются, орга-
низм недостаточно способен реагировать и бо-

роться с болезнью. При наличии таких показате-
лей адаптационных возможностей стоит острая 
необходимость в восстановлении «жизненных 
сил», пересмотре режима труда, отдыха.

С целью изучения показателей личностно-
регулятивного компонента адаптационного потен-
циала был использован опросник «Стиль саморе-
гуляции поведения». Анализ полученных данных 
показал, что студенты факультета психологии и сту-
денты юридического факультета имеют высокие 
показатели общего уровня саморегуляции, они от-
личаются самостоятельностью, гибкостью и адек-
ватностью реагирования на изменения условий. 
Можно предположить, что студенты данных групп, 
при наличии высокой мотивации достижения спо-
собны формировать такой стиль саморегуляции, 
который позволяет компенсировать влияние раз-
ных факторов, препятствующих достижению цели. 
В свою очередь, отметим, что студенты факультета 
мировой экономики и иностранных языков имеют 
средний уровень саморегуляции, что, возможно, 
обусловлено спецификой их обучения.

Перейдем к рассмотрению структурных осо-
бенностей психологического благополучия лиц 
юношеского возраста. Полученные результаты 
отражены в табл. 2.

Согласно представленным данным, сред-
ние значения показателей по всем шкалам мето-
дики находятся в зоне средних, ближе к низким, 
при этом диапазон разброса значений не очень 
велик. Это свидетельствует об однородности вы-
борки по уровню выраженности показателей. Так 
как выборка представлена только лицами юно-
шеского возраста, можно судить об определен-

Таблица 1
Показатели адаптационного потенциала в юношеском возрасте

Наименование шкалы Студенты пси-
хологического 

факультета

Студенты фа-
культета миро-
вой экономики

Студенты фа-
культета ино-

странных языков 

Студенты 
юридическо-
го факультета

Средние значения
Поведенческая регуляция 3,26 3,22 2,4 1,76
Коммуникативный потенциал 4,16 3,66 4,27 3,47
Моральная нормативность 4,59 4,03 4,4 3,41
Астенические реакции и состояния 3,72 3,5 3,67 3,65
Психотические реакции и состояния 3,7 3,62 3,33 3,35
Дезадаптационные нарушения 3,49 3,32 3,07 3,12
Личностный адаптационный потенциал 3,69 3,75 3,93 4

А.А. ЗАМЯТИНА. СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ



[ 148 ]

Таблица 2
Показатели психологического благополучия в юношеском возрасте

Наименование шкалы Студенты пси-
хологического 

факультета

Студенты фа-
культета миро-
вой экономики

Студенты фа-
культета ино-

странных языков 

Студенты 
юридическо-
го факультета

Средние значения
Положительные отношения с другими 4,54 4,91 4,4 5,18
Автономия 5,8 6,26 5,13 5,94
Управление окружением 4,54 4,9 4 5,35
Личностный рост 5,07 6,09 5,87 5,94
Цель в жизни 4,98 5,56 5,47 6,06
Самопринятие 5,02 5,26 4,93 6,18
Баланс аффекта 7,11 6,62 7,47 5,94
Осмысленность в жизни 4,89 5,44 4,87 6,41
Человек как открытая система 5,9 6,22 6,07 6,59
Индекс психологического благополучия 4,77 5,18 4,8 5,53

ной устойчивости измеряемых показателей. Рас-
сматривая общий индекс психологического бла-
гополучия у студентов всех факультетов, важно 
отметить, что все показатели относятся к средне-
му уровню психологического благополучия. 

С целью определения взаимосвязи адапта-
ционного потенциала и психологического бла-
гополучия мы произвели расчет коэффициента 
корреляции Пирсона. Согласно результатам кор-
реляционного анализа была выявлена значимая 
обратная связь (с учетом обратной шкалы МЛО) 
между общим уровнем адаптационного потен-
циала и общим индексом психологического бла-
гополучия (r=-0,246, при p≤0,001). Исходя из по-
лученных данных, можно прийти к заключению 
о том, что чем выше уровень адаптационного 
потенциала личности, тем выше уровень психо-
логического благополучия.

Характер взаимосвязей компонентов адапта-
ционного потенциала с психологическим благопо-
лучием позволяет нам рассматривать характери-
стики «Баланс аффекта» (r = 0,341, p≤0,001), «Са-
мопринятие» (r = -0,271, p≤0,001), «Управление 
средой» (r = -0,228, p≤0,005), «Положительные от-
ношения с другими» (r = -0,227, p≤0,001), «Цель в 
жизни» (r = -0,185, p≤0,05) как центральные для 
объяснения механизма зависимости психологиче-
ского благополучия и адаптационного потенциала.

Таким образом, полученные данные под-
тверждают наше предположение о том, что состо-
яние адаптационного потенциала может высту-
пать показателем устойчивости психологического 

благополучия в юношеском возрасте. Изложен-
ный подход представляет собой один из возмож-
ных путей выделения показателей адаптацион-
ного потенциала, структурных и уровневых ха-
рактеристик психологического благополучия лич-
ности. Выделенные параметры могут быть поло-
жены в основу разработки комплексного диагно-
стического инструмента оценки состояния адап-
тационного потенциала и психологического бла-
гополучия личности. Представляет интерес даль-
нейшее исследование изучаемых нами понятий в 
зависимости от курса обучения студентов и спец-
ифики образовательного учреждения. 

Библиографический список
1. Белова Е.Н. Принципы становления сете-

вой самообучающейся организации допол-
нительного профессионального образо-
вания в университете // Вестник КГПУ им. 

 В.П. Астафьева. 2014. № 2 (28). С. 41–47.
2. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный 

потенциал: его мобилизация и прогнозиро-
вание в экстремальный условиях // Психо-
логический журнал. 2001. Т. 22, № 1.

3. Посохова С.Т. Психология адаптирующейся 
личности (Субъектный подход): дис. … д-ра 
психол. наук: 19.00.01. СПб., 2001. 393 c.

4. Рифф К. Психологическое благополучие во 
взрослой жизни // Современные направле-
ния в психологической науке. 1995. № 4.

5. Селигман М. Новая позитивная психология. 
М.: София, 2006. 368 с.

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 149 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT 
OF FUTURE ENGINEERS’ PROFESSIONAL AND CREATIVE 
SKILLS IN THE CONTEx OF MODERN REQUIREMENTS

А.Г. Михайлова            A.G. Mikhailova 

Quality of education, innovative engineer, profes-
sional and creative skills, acmeology, acmeologi-
cal approach, continuity, adaptation, gap, dual 
education.
The author explores one of the most urgent prob-
lems of modern education that is the development 
of a personality of a future engineer with profes-
sional and creative skills in the context of the exist-
ing gap between education and production. The pa-
per presents an acmeological approach to overcome 
this gap. The paper also analyzes the main methods 
of training to develop professional and creative skills 
(PCS) of a future engineer in the course of vocational 
education. The author suggests a dual approach as 
a mobile way of interaction between two systems, 
namely education and production.

Качество образования, инновационный инженер, 
профессионально-творческие способности, акмеология, 
акмеологический подход, преемственность, адапта-
ция, разрыв, преемственность, дуальное образование.
В статье исследуется одна из актуальных проблем со-
временного образования – формирование личности бу-
дущего инженера с профессионально-творческими спо-
собностями в условиях существующего разрыва между 
образованием и производством. Предложен акмеологи-
ческий подход для устранения данного разрыва. Проа-
нализированы основные методики обучения для фор-
мирования профессионально-творческих способностей 
(ПТС) будущего инженера в процессе профессионально-
го образования. Автором предложен дуальный подход 
как мобильный способ взаимодействия двух систем: об-
разования и производства.

В настоящее время происходит рефор-
мирование системы профессионально-
го образования, поскольку требуется ин-

женер, легко адаптирующийся к меняющимся 
условиям. В связи с этим важнейшими требова-
ниями к личности будущего инженера являют-
ся способность к творчеству, профессиональная 
мобильность, способность к постоянному про-
фессиональному саморазвитию и самосовер-
шенствованию. 

В.С. Севостьянов утверждал, что необходим 
«специалист, легко адаптирующийся к меняю-
щимся условиям, социально мобильный, спо-
собный к реализации своих компетенций… Ста-
вится чрезвычайно важная задача – обеспечить 

подготовку конкурентоспособного специалиста 
нового типа (высококвалифицированного рабо-
чего, инженера-новатора, менеджера с совре-
менным экономическим мышлением). Требова-
ния инновационного производства могут быть 
удовлетворены только путем постоянного повы-
шения уровня квалификации работников, фор-
сированной подготовки исследователей, разра-
ботчиков новой техники и наукоемких техноло-
гий» [Севостьянов, 2009, с. 108]. 

Так, М.А. Шувалова утверждает, что «пред-
приятия высокотехнологичной отрасли заинтере-
сованы в наращивании кадрового потенциала ра-
ботников с аналитическими и творческими спо-
собностями, инициативой, а также социальной 
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ответственностью за результаты выполняемой ра-
боты на рабочих местах, оборудованных совре-
менной техникой» [Шувалова, 2015, c. 117]. Се-
годня востребован инновационный инженер. По 
нашему мнению, это инженер с профессионально-
творческими способностями (ПТС).

В условиях современной НТР возник опре-
деленный разрыв между исторически сложив-
шейся традицией обучения в высшей школе и 
потребностями общества. Поэтому для устра-
нения, преодоления, ликвидации этого разрыва 
должны интенсивно внедряться новые методы 
обучения [Михайлова, 2014].

В контексте современных требований к буду-
щему специалисту мы предлагаем акмеологиче-
ский подход к решению этой проблемы, а имен-
но внедрение акмеологии в процесс формиро-
вания ПТС будущих инженеров, так как относим 
преемственность к одной из акмеологических ка-
тегорий, которая обеспечивает целостность си-
стемы образования, направленной на всесторон-
нее развитие личности будущего инженера. Ак-
меологический подход к формированию ПТС яв-
ляется методологическим основанием развития 
ПТС в условиях реализации ФГОС ВО.

Многие ученые рассматривали пробле-
му непрерывного профессионального образо-
вания, устранения разрывов между образова-
нием, наукой и производством. Так, П.С. Чубик, 
В.С. Севостьянов, М.Г. Минин, И.А. Сафьянников 
исследовали модель непрерывного профессио-
нального образования, направленную на посто-
янное развитие личности будущего специалиста 
[Система..., 2010]. 

О преемственности в обучении как одной 
из главных опор процесса обучения, в особен-
ности на переходном этапе от школы к вузу, пи-
сали С.А. Дружилов, Е. Лузик, Е.Н. Трущенко,               
И.С. Якиманская и др. 

Рассмотрение проблемы преемственности 
ступеней образования представлено в работах 
С.М. Годника. Эта тема предложена Ю.А. Кусто-
вым в разработке системы подготовки инжене-
ров. В.А. Сластенин говорил о необходимости 
преемственности в формировании учебной де-
ятельности студентов. Г.В. Кузнецова, А.Н. Со-

ловьев, В.М. Приходько, Л.Г. Петрова, Е.И. Ма-
каренко и др. рассматривали эту проблему в 
контексте адаптации первокурсников к услови-
ям обучения на начальном этапе в вузе. Компе-
тентность и проблемы её формирования в си-
стеме непрерывного образования в контексте 
повышения качества подготовки исследовали 
О.Ф. Алексеева, И.А. Зимняя и др. 

Преемственность относят к одной из акмео-
логических категорий. Проблеме рассмотрения 
акмеологии как новой парадигмы образования 
посвящены работы А.А. Бодалева, А.А. Деркача, 
Н.В. Кузьминой, В.Н. Максимовой, А.К. Марко-
вой. Акмеологический подход к обучению иссле-
довали Л.В. Антропова, Е.Н. Богданов, Г.С. Да-
нилова, В.А. Зашихин, Л.И. Катаева, А.М. Кня-
зев, М.В. Колотилова, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лап-
тев, Е.И. Осипов, С.В. Семенко, Г.Р. Сибигатулли-
на, В.А. Шаповалова, Л.А. Шиленко, Е.А. Шмеле-
ва. Так, В.Г. Зазыкин рассматривал акмеологиче-
ский подход как совокупность принципов, приё-
мов и методов, которые позволяют решить зада-
чи развития профессионализма личности и дея-
тельности [Зазыкин, Чернышев, 1993, с. 40]. 

Следовательно, необходимо научить буду-
щих инженеров учиться добывать знания и стре-
миться к ним, при этом они должны развиваться 
как личность. Это присуще тем лицам, которые 
осознают важность освоения профессии, заин-
тересованы в ней. Поэтому формирование про-
фессионального сознания очень важно и необ-
ходимо в течение всего процесса обучения.

Целью нашего исследования являются по-
иск путей развития ПТС будущего инженера в 
условиях существующего разрыва между обра-
зованием и производством, определение мето-
дов обучения.

Согласно А.С. Анисимову, акмеология – но-
вое интегративное направление в профессио-
нальном образовании психолога и педагога, это 
также междисциплинарная наука о закономерно-
стях и факторах достижений вершин профессио-
нализма, творчества человека [Анiсiмов, 1998]. 

Особенностями применения акмеологии к 
формированию личности будущего инженера с 
ПТС являются преодоление барьера неуверен-
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ности в период адаптации к вузу и достижение 
личностью наивысшего уровня сознания, когда 
он активно стремится к самосовершенству. Эф-
фективность процесса адаптации и создание 
благоприятного адаптационного периода явля-
ются первостепенной задачей всего образова-
тельного процесса вуза [Кузнецова, 2014]. 

Суть акмеологического подхода заключает-
ся в осуществлении комплексного исследования 
целостности субъекта, который проходит сте-
пень зрелости, когда его индивидуальные, лич-
ностные и субъективно-деятельностные харак-
теристики изучаются в единстве, во всех взаи-
мосвязях для того, чтобы способствовать дости-
жению его высших уровней, на которые может 
подняться каждый [Деркач, Зазыкин, 2003]. 

Определяем акмеологический подход как 
базисную обобщающую категорию, которая 
включает в себя совокупность принципов, прие-
мов и методов научного исследования, позволя-
ющих изучать и решать научные и практические 
проблемы и задачи, направленные на достиже-
ние вершин профессионализма, что предпола-
гает создание условий, способствующих повы-
шению мотивации достижения успеха в профес-
сиональной деятельности.

Время предъявляет новые требования к вы-
пускникам высшей школы. Их профессиональ-
ная квалификация во всё возрастающей мере 
определяется научной базой их подготовки, спо-
собностью адаптироваться к меняющимся хо-
зяйственным условиям, постоянным пополне-
нием и творческим использованием своих зна-
ний. Акмеология существенно изменяет акцен-
ты в сфере профессиональной подготовки буду-
щих инженеров. При акмеологическом подхо-
де доминирует проблематика развития творче-
ских способностей, личностных качеств, что спо-
собствует реализации индивидуальных качеств 
каждого специалиста. Так, понятие «иннова-
ционный» специалист является «акмеологиче-
ским», т.к. одна из приоритетных задач акмео-
логии – изучение высших достижений личности 
в профессиональной деятельности и оптимиза-
ция путей, способов и средств развития профес-
сионализма. Конечный результат использования 

акмеологического подхода – сформированность 
ПТС, а также стойкой способности к саморазви-
тию, самосовершенствованию, самореализации 
в изменяющихся социокультурных условиях.

В контексте проблемы устранения «разры-
ва» между образованием, наукой и производ-
ством внедрение акмеологического подхода 
представляется нами как изучение и осущест-
вление практического совершенствования ин-
женера через превращение имеющегося про-
фессионального уровня развития в более высо-
кий оптимальный уровень. Возникает необхо-
димость создания современных педагогических 
моделей подготовки специалистов в реальных 
производственных условиях, на реальных про-
изводственных местах [Шувалова, 2015].

Поскольку период обучения в вузе являет-
ся важным этапом на пути профессионально-
го развития человека, высшая школа призвана 
обеспечить такие условия, в которых возмож-
но перевоплощение личностно-общественных 
целей в действенный внутренний стимул 
профессионально-творческого становления буду-
щего инженера, условия, инструментом создания 
которых является акмеологическая среда с ее но-
выми условиями [Шкерина, Лозовая, 2014].

Наш опыт показывает, что в вузе только при-
обретаются профессиональные знания, но сту-
дентов специально не обучают основным при-
ёмам решения творческих инженерных за-
дач. Особое внимание следует уделить разви-
тию творческого мышления и воображения. «В 
настоящее время, благодаря бурному разви-
тию технического знания, созданию крупных 
научно-производственных комплексов, совре-
менных технических средств, новых инженерно-
технических сообществ, развитию естественно-
го и гуманитарного знания, формируется новый 
стиль инженерного мышления, характеризую-
щийся строгой системностью с ориентацией на 
аксиологический аспект как основу инженерно-
технического творчества, направленного на соз-
дание принципиально новой техники и совре-
менных технологий» [Михайлова, 2014, с. 68]. 

Для развития творческого мышления про-
фессионала мы использовали активные методы 
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обучения (деловые игры, разыгрывание ролей, 
инновационные игры, моделирование ситуаций,
игровое проектирование, индивидуальные игро-
вые занятия, ситуационный анализ, решение кон-
кретных ситуаций, мозговой штурм (эмпириче-
ски найденные способы решения творческих за-
дач), групповая психотерапия, проблемный се-
минар, дискуссия, коллективная творческая дея-
тельность, групповое консультирование).

Все перечисленные нами методики способ-
ствуют эффективному формированию профес-
сионально-творческих способностей инжене-
ра и в дальнейшем являются одним из средств 
устранения «разрывов» между образованием, 
наукой и производством. Известно, что быстрое 
и прочное усвоение знаний, умение быстро най-
ти правильное решение в новой производствен-
ной или жизненной обстановке во многом зави-
сят от правильного воспитания внимания, памя-
ти и в особенности мышления. 

Немногие верят в успех новейших техноло-
гий, подходов к обучению, а потому их не изучают 
и инновации не вводят в учебную практику. Ско-
рее, появляется повышенный спрос на иннова-
ции, которые оставляют прежней организацион-
ную основу учебного процесса и педтехнологию, 
храня одновременное обучение группы с одина-
ковым темпом продвижения вперёд или ещё 
более старый способ: обучение каждого отдель-
но и по очереди. Однако выход даёт только тре-
тий способ, при котором решающее, системати-
зирующее значение имеет общее сотрудниче-
ство, что при рациональной его постановке обе-
спечивает наиболее высокие темпы интеллекту-
ального развития личности. 

Во многих жизненных и производственных 
ситуациях советы и рекомендации, получен-
ные во время обучения в вузе, не «срабатыва-
ют», а зачастую и становятся вредными: моло-
дой специалист использует их, не понимая сути 
конкретной ситуации. Система профессиональ-
ного образования неразрывно связана с той 
социально-экономической формацией, в рам-
ках которой она сформировалась и существует. 
Однако возникает вопрос о том, как в ограни-
ченном университетском сроке обучения сфор-

мировать у будущего специалиста все обозна-
ченные способности на приемлемом или высо-
ком уровне. 

Из всего многообразия требований к ин-
новационным инженерам основными следу-
ет считать развитый механизм принятия техни-
ческих решений на изобретательском уровне 
и способность находить необходимую инфор-
мацию и самообучаться. Именно эти качества 
являются базовыми для продуктивной трудо-
вой и творческой деятельности инженера в ка-
честве исполнителя [Фиговский, Левков, 2015]. 
Поэтому необходимы модернизация учебных 
программ и методик преподавания, а также их 
адаптация к потребностям данного аспекта ин-
женерной подготовки. 

Решение данной проблемы мы видим в при-
менении дуального подхода. Достигается это пу-
тем увеличения практической составляющей 
учебного процесса и проведения занятий непо-
средственно на рабочем месте. Понятие «дуаль-
ное образование» рассматривала М.А. Шувало-
ва, которая характеризует его как «мобильный 
способ взаимодействия двух систем: образо-
вания и производства, позволяющий сократить 
дисбаланс между классическим образованием 
“на перспективу” и актуальными требованиями 
высокотехнологичной отрасли. При этом меня-
ется сам подход: внедряется система с элемен-
тами дуального (практико-ориентированного) 
обучения, предусматривающая баланс теории 
и практики, развитие института наставничества. 
Знания студент получает в учебном заведении, а 
навыки и компетенции – на высокотехнологич-
ном предприятии, где планирует работать в бу-
дущем… Открывается возможность для повы-
шения качества обучения и сокращения пери-
ода последующей адаптации выпускника – бу-
дущего специалиста к месту работы» [Шувало-
ва, 2015, с. 120]. Она установила, что обучение 
в условиях дуального образования способству-
ет формированию навыков и профессиональ-
ных компетенций, которые позволят будущим 
специалистам успешно осуществлять различные 
виды профессиональной деятельности в рамках 
специальности [Шувалова, 2015]. 
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В заключение отметим, что качественно но-
вое управление будущим возможно только при 
действии закона опережающего развития каче-
ства человека, качества общественного интел-
лекта и качества образовательных систем в об-
ществе. Формирование ПТС будет более эффек-
тивным посредством акмеологического подхода, 
поскольку именно он обеспечивает условия для 
усиления профессиональной мотивации, стиму-
лирования творческого потенциала, выявления 
и использования личностных ресурсов для дости-
жения успеха в профессиональной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

MODERN APPROACHES TO DEFINING 
THE CONCEPT OF «MATHEMATICAL DEVELOPMENT 
OF PRESCHOOL CHILDREN» 

И.В. Турова      I.V. Turova

Mathematical development, mathematical repre-
sentations, preschool children, approaches.
The paper considers the main approaches to defin-
ing the concept of «mathematical development of 
preschool children». The author substantiates and 
offers the detailing of the concept in terms of the in-
troduction of additional parametric characteristics.

Математическое развитие, математические пред-
ставления, дети дошкольного возраста, подходы.
В статье рассматриваются основные подходы к опре-
делению понятия «математическое развитие детей 
дошкольного возраста». Автором обосновываются и 
предлагаются уточнения этого понятия в аспекте введе-
ния дополнительных параметрических характеристик.

А
ктуальность изучения проблем матема-
тического развития детей дошкольно-
го возраста обосновывается ведущей         

ролью математики в динамично развивающем-
ся современном технологическом обществе. 
Также математика является средством интел-
лектуального развития ребенка, его логическо-
го мышления, познавательных и творческих спо-
собностей, расширяет возможности его успеш-
ной адаптации к ускоряющимся процессам ин-
форматизации общества, поэтому математиче-
скому развитию отводится особая роль. 

Несмотря на то что проблема математичес-
кого развития детей дошкольного возраста в по-
следние десятилетия активно изучалась в рос-
сийской педагогике, до сих пор не сложилось це-
лостное, системное понимание математическо-
го развития детей дошкольного возраста.

Понятие «математическое развитие детей 
дошкольного возраста» является сложным, ком-
плексным и многоаспектным. Рассмотрим его 
психологический и методический аспекты. 

Данное понятие иерархически следует из 
понятия «развитие». Это философская катего-

рия, выражающая процесс движения, изме-
нения целостных систем. К основным характе-
рис-тикам развития относят возникновение ка-
чественно нового объекта или его состояния, 
направленность, необратимость, закономер-
ность, единство количественных и качествен-
ных изменений, взаимосвязь прогресса и ре-
гресса, противоречивость, спиралевидность или 
цикличность формы, развертывание во времени                      
[Петрова, 2013, с. 27]. 

Также развитие характеризуется как изме-
нение, представляющее собой переход качества 
от простого к сложному, от низшего к высшему; 
процесс, в котором постепенное накопление ко-
личественных изменений приводит к наступле-
нию качественных изменений. Являясь процес-
сом обновления, рождения нового и отмирания 
старого, развитие противоположно таким про-
цессам, как регресс и деградация. Источником 
и внутренним содержанием развития является 
наличие противоречий между старым и новым 
[Дмитренко, 2014, с. 226].

В психологии развитие рассматривается как 
качественный переход от простого к сложному, 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

от низшего к высшему, в процессе которого про-
исходит формирование психологических ново-
образований. При этом, по Л.С. Выготскому, ста-
новление высших психических функций идет по 
линии развития произвольности и осознанности 
[Выготский, 2005, с. 213]. 

Именно эти особенности характеризуют-
ся развитием высших психических функций под 
влиянием специально организованного обуче-
ния, при этом у ребенка формируются умения 
самостоятельно учиться. Если вначале ребенок 
учится неосознанно и непроизвольно, то в ходе 
специально организованной учебной деятель-
ности он приходит к осознанию и произвольно-
сти процесса учения, учится владеть и управлять 
этим процессом. Наличие такого умения явля-
ется важнейшим признаком сформированности 
учебной деятельности. Таким образом, в про-
цессе математического развития ребенка долж-
но происходить движение его психического раз-
вития в сторону произвольности, осознанности 
и управляемости. Однако понятие «математиче-
ское развитие» имеет специфические характе-
ристики, чем и отличается от общепсихологиче-
ского понятия развития психики ребенка.

В педагогической литературе по проблеме 
математического развития детей дошкольно-
го возраста чаще всего можно встретить такое 
определение: «математическое развитие детей 
дошкольного возраста – это процесс качествен-
ного изменения в познавательной деятельно-
сти личности, который происходит в результате 
формирования элементарных математических 
представлений и понятий» [Формирование…, 
2009, с. 24]. 

В свою очередь, Е.И. Щербакова в определе-
нии понятия добавляет такие характеристики, как 
«изменение в формах познавательной активно-
сти ребенка» в результате формирования «логи-
ческих операций» [Щербакова, 2000, с. 22].

Э.Р. Минибаева в исследовании, так же как 
и Е.И. Щербакова, говорит про качественные из-
менения в формах познавательной активности 
ребенка и рассматривает, в результате чего эти 
изменения происходят, а именно: в результате 
формирования математических представлений 

и понятий (количество, число, множество, под-
множество, величина, мера, форма предмета); 
ознакомления с математическими зависимостя-
ми и отношениями (между множествами, свой-
ствами геометрических фигур, величиной, ме-
рой и результатом измерения); овладения мате-
матическими действиями (счет, измерения, вы-
числения, наложение, приложение, сравнение) 
[Минибаева, 2004, с. 39].

Л.В. Воронина, раскрывая понятие «мате-
матическое развитие детей дошкольного воз-
раста», вводит такую характеристику, как «ка-
чественные изменения в познавательной дея-
тельности личности», происходящие в резуль-
тате «формирования математических представ-
лений (о количестве, числе, счете, вычислениях, 
алгоритме, о величине, форме, пространстве), 
развития математических видов деятельности 
(счетной, вычислительной, измерительной) и 
логических приемов мышления (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, сериация, классифика-
ция и др.)» [Воронина, 2011, с. 34].

В.В. Абашина в исследовании рассматрива-
ет данное понятие в контексте процесса каче-
ственных изменений в интеллектуальной сфере 
личности, которые происходят в результате фор-
мирования у ребенка математических представ-
лений и понятий [Абашина, 1998, с. 31].

Н.В. Микляева под математическим развити-
ем понимает последовательные, прогрессирую-
щие существенные изменения в интеллектуаль-
ной сфере личности ребенка, ведущие к матема-
тическому познанию действительности, и фор-
мирование математического стиля мышления. 
При этом цель методической системы развития 
математических представлений рассматривает-
ся как интеллектуальное развитие личности ре-
бенка в процессе обучения элементам матема-
тики, а обучение становится условием развития 
и управляемым процессом, связанным с актив-
ным формированием познавательной деятель-
ности и логических операций [Микляева Н.В.,
Микляева Ю.В., 2014, с. 18].

Некоторые авторы связывают математи-
ческое развитие с формированием и развити-
ем определенного стиля мышления ребенка-
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дошкольника. Так, например, А.В. Белошистая 
под математическим развитием детей дошколь-
ного возраста понимает целенаправленное и 
методически организованное формирование и 
развитие совокупности взаимосвязанных основ-
ных (базовых) свойств и качеств математиче-
ского стиля мышления ребенка и его способно-
стей к математическому познанию действитель-
ности. По мнению автора, благодаря этому воз-
можно реальное осуществление непрерывно-
сти математического образования, его преем-
ственности и повышения качества математиче-
ской подготовки ребенка дошкольного возраста 
[Белошистая, 2003, с. 56].

Таким образом, проведенный анализ 
психолого-педагогической и методической ли-
тературы показал, что на сегодняшний день су-
ществуют различные подходы к определению 
понятия «математическое развитие». Среди 
них также:

1. Понятие «математическое развитие» ре-
бенка отождествляют с понятием «математиче-
ское образование». Математическое развитие 
детей рассматривается как следствие обучения 
математическим знаниям. Если бы дынный под-
ход был верен, то достаточно было бы отобрать 
круг математических знаний, которые мы хотим 
сообщить ребенку, подобрать соответствующие 
методы обучения, чтобы сделать этот процесс 
реально продуктивным, т.е. получить в результа-
те высокое математическое развитие у всех де-
тей. Связь между содержанием обучения и про-
цессом математического развития ребенка, не-
сомненно, существует, но ее нельзя считать до-
статочным условием для обеспечения матема-
тического развития ребенка (А.М. Леушина, Л.С. 
Метлина, Л.В. Воронина и др.).

2. Понятие «математическое развитие» ре-
бенка отождествляют с понятием «развитие ма-
тематических способностей». Однако не вся-
кое обучение математике стимулирует развитие 
математических способностей и способности 
в значительной степени обусловлены задатка-
ми человека, его внутренним индивидуально-
психологическим потенциалом (Т.Б. Чеботарев-
ская, Е.А. Носова, А.В. Белошистая и др.). 

3. Понятие «математическое развитие» ре-
бенка отождествляют с понятием «умствен-
ное развитие», которое во многом сводится к 
формированию логических приемов умствен-
ных действий и обучению ребенка оперировать 
формально-логическими структурами (З.А. Ми-
хайлова, Р.Л. Непомнящая, В.А. Козлова и др.).

4. Понятие «математическое развитие» ре-
бенка отождествляют с понятием «развитие по-
знавательных психических процессов». 

Рассматривая познавательное развитие де-
тей как необходимый элемент математическо-
го развития, следует более точно установить вза-
имосвязь познавательного процесса с наибо-
лее характерными качествами математического 
мышления, чтобы реализовать целенаправлен-
ный процесс математического развития ребенка 
с получением планируемых результатов (А.А. Сто-
ляр, Е.И. Щербакова, В.В. Абашина, Э.Р. Мини-
баева, Н.В. Микляева и др.).

На основе проведенного анализа проблем 
развития и основных подходов к трактовке поня-
тия математического развития детей дошколь-
ного возраста последнее мы понимаем как ка-
чественные изменения в познавательных психи-
ческих процессах, которые происходят в резуль-
тате формирования элементарных математи-
ческих представлений и понятий. В состав этих 
понятий входят: количество, число, множество, 
подмножество, величина, мера, форма предме-
та, алгоритм, пространство и время, развитие 
математических видов деятельности (счетной, 
вычислительной, измерительной с помощью из-
мерения, вычисления, наложения, приложения, 
сравнения) и логических приемов мышления 
(анализ, синтез, обобщение, сравнение, сериа-
ция, классификация и др.), а также ознакомле-
ние с математическими зависимостями и отно-
шениями (между множествами, свойствами гео-
метрических фигур, величиной, мерой и резуль-
татом измерения), ведущими к математическо-
му познанию действительности и формирова-
нию математического стиля мышления.

Рассмотренные методологические подхо-
ды к пониманию математического развития де-
тей дошкольного возраста позволили уточнить 
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и выделить основные характеристики понятия. 
Следует отметить, что качество математического 
развития детей зависит от качества профессио-
нальной подготовки педагогов дошкольного об-
разования к осуществлению этой деятельности. 
Выявленную специфику рассматриваемого по-
нятия целесообразно использовать при проек-
тировании образовательных программ подго-
товки педагога-психолога дошкольного образо-
вания в вузе.
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ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ КАК ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА УСПЕШНОСТЬ 
ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

THE ATTITUDE OF TEACHERS OF DIFFERENT 
AGE GROUPS TO DISTANCE LEARNING AS A FACTOR 
INFLUENCING THE SUCCESSFULNESS OF ITS 
INTRODUCTION INTO THE LEARNING PROCESS

Ю.Е. Шелудько       Yu.E. Shelud'ko

Distance learning, the use of distance technology 
in the learning process, psychological problems of 
teachers. 
On the basis of the theoretical analysis of literature 
and the research conducted by a survey method, the 
author attempted to mark the factors that influence 
the readiness of teachers of different age groups for 
the introduction of distance learning technology into 
the learning process, and to identify psychological 
problems that teachers face in this regard.

Дистанционное обучение, применение дистанцион-
ных технологий в образовательном процессе, психо-
логические проблемы преподавателя.
На основе теоретического анализа литературы и прове-
денного методом анкетирования исследования сдела-
на попытка выделить факторы, влияющие на готовность 
преподавателей разных возрастных групп к внедрению 
дистанционных образовательных технологий в учебный 
процесс, а также выявить психологические проблемы, 
которые возникают в связи с этим у преподавателей.

В
недрение системы дистанционного об-
учения в течение последних двадцати 
лет является одним из ведущих спосо-

бов развития основных образовательных про-
грамм, позволяет решить такие стратегические 
задачи государственной политики в области об-
разования, как повышение доступности качест-
венного образования, эффективности обуче-
ния, соответствующего современным потреб-
ностям общества и его граждан. Дистанцион-
ное обучение позволяет использовать лучшие 
традиционные и инновационные средства и 
формы обучения и, основываясь на принципе 
самообучения, достигать творческого самораз-
вития личности.

Главной задачей дистанционного обучения, 
в отличие от традиционной модели, является не 
предоставление информации, а обучение спосо-

бам ее получения и использования [Насибуллов, 
2012, с. 26].

Процесс дистанционного обучения с ис-
пользованием информационных и компьютер-
ных возможностей отличается от традиционно-
го прежде всего отсутствием привычного вза-
имодействия обучающихся и преподавателя в 
одной учебной аудитории, что влечет необходи-
мость более качественной подготовки дидакти-
ческого материала, используемого в процессе 
обучения. Как справедливо отмечает А.А. Стюги-
на, весь материал сразу должен быть сформули-
рован максимально четко, чтобы избежать не-
верного понимания [Стюгина, 2011, с. 117]. От-
сутствие при дистанционном образовании уст-
ного общения приводит к необходимости рас-
ширенного применения преподавателем в про-
цессе обучения письменной речи, дополнитель-
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ных усилий для адекватной интерпретации друг 
друга, расстановки акцентов в тексте, а также ис-
пользования письменных видов контроля зна-
ний. В онлайн-варианте учебного процесса дол-
жен быть обеспечен удаленный доступ участни-
ков друг к другу, при этом важно не только уча-
стие преподавателя, но и непосредственное уча-
стие обучающегося, которому также доступно 
информационное наполнение [Гласнер, Гаври-
ков, 2010, с. 19]. Поскольку общение препода-
вателя и обучающихся осуществляется посред-
ством компьютерных технических средств, это 
требует от преподавателя наличия опыта орга-
низации онлайн-общения и умения свободно 
владеть клавиатурой.

Вышеуказанные различия влекут возник-
новение трудностей не только технического, 
но и психологического характера у преподава-
телей, использующих дистанционные образо-
вательные технологии (далее – ДОТ) в профес-
сиональной деятельности [Тенитилов, 2013,        
с. 125]. Предложение путей их решения имеет 
важное не только теоретическое, но и практи-
ческое значение, т.к. от этого напрямую зависит, 
насколько эффективным будет применение ДОТ 
в образовательном процессе.

Для разработки современной и более об-
ширной стратегии по развитию и внедрению 
ДОТ в образовательной организации, в Красно-
ярском государственном педагогическом уни-
верситете им. В.П. Астафьева (далее – КГПУ 
им. В.П. Астафьева) в октябре 2015 года было 
проведено исследование с целью выявле-
ния факторов, так или иначе влияющих на эф-
фективность преподавания с использовани-
ем ДОТ. В ходе исследования была сделана по-
пытка определить отношение профессорско-
преподавательского состава университета к та-
кому способу ведения образовательной дея-
тельности (далее – исследование).

В исследовании приняли участие 220 пре-
подавателей КГПУ им. В.П. Астафьева разно-
возрастных групп (были традиционно опреде-
лены три возрастные группы: 20–35 лет, 36–50 
лет, старше 50 лет) с различным стажем научно-
педагогической деятельности, имеющие опыт 

преподавания технических, гуманитарных, есте-
ственнонаучных предметов. Исследование было 
проведено в виде опроса в письменной форме с 
помощью заранее подготовленных бланков, ко-
торые были самостоятельно заполнены респон-
дентами и содержали вопросы:

– о личности респондента (касающиеся его 
возраста, стажа научно-педагогической деятель-
ности, наличия у респондента представления о 
ДОТ и опыта преподавания с их помощью), что 
позволило в дальнейшем обрабатывать матери-
ал анкетирования в пределах той или иной под-
группы, при необходимости сопоставляя сход-
ную информацию из различных подгрупп;

– мнении респондента в отношении целей 
внедрения ДОТ в учебный процесс; об отноше-
нии к образовательным услугам, которые могут 
быть реализованы (или уже реализуются) с по-
мощью ДОТ в университете; о факторах, кото-
рые препятствуют использованию ДОТ; о психо-
логических и иных проблемах, возникающих у 
преподавателей в связи с использованием ДОТ 
в университете.

В зависимости от формы ответа, в целях 
более точного и полного выяснения индиви-
дуальных точек зрения обследуемых лиц, ан-
кета предусматривала закрытые, полузакры-
тые и открытые вопросы. Обработка результа-
тов исследования включала в себя анализ вза-
имосвязи признаков. В качестве меры взаимос-
вязи признаков выступил коэффициент кор-
реляции Спирмана. Расчеты проводились с по-
мощью прикладной компьютерной программы 
StatgraphicsPlusv.2.1.

Данные проведенного исследования пока-
зали, что преподаватели определили как наибо-
лее значимые следующие цели внедрения си-
стемы дистанционного обучения: использова-
ние возможностей единого открытого образова-
тельного пространства и создание и использова-
ние новых форм обучения при их интеграции с 
другими формами обучения (данные цели опре-
делили в качестве наиболее значимых 48,18 % 
респондентов), а также развитие новых сегмен-
тов образовательных услуг (указали 37,72 % из 
220 опрошенных преподавателей). Наиболее 
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ценными в использовании ДОТ, по мнению пре-
подавателей, являются: индивидуальный гиб-
кий график обучения (отметили 67,27 % респон-
дентов), индивидуальный темп обучения (указа-
ли 54,09 % преподавателей), использование бо-

лее современных и эффективных методов обу-
чения (актуально для 34,09 % респондентов). 
Кроме того, была обнаружена связь некоторых 
из вышеуказанных факторов с возрастом ре-
спондентов (табл. 1).

Таблица 1

Наиболее значимые цели внедрения и ценности ДОТ, 
с точки зрения преподавателей различных возрастных групп

Наиболее значимые цели внедрения и ценности ДОТ Возраст преподавателей образовательной 
организации высшего образования

20–35 лет 36–50 лет старше 50 лет
Наиболее значи-
мые цели вне-
дрения системы 
дистанционного 
образования

Использование возможностей единого от-
крытого образовательного пространства

 0,16** -0,22**

Сохранение и тиражирование педагогического 
опыта и уникальных методик преподавания

0,11*  -0,15**

Наиболее цен-
ное в использо-
вании системы 
дистанционных 
образователь-
ных технологий

Индивидуальный гибкий график обучения  0,11*  
Индивидуальный темп обучения  0,12*  
Использование более современных и эффек-
тивных методов обучения

0,15**   

Удовольствие от работы на компьютере  -0,11* 0,12*
Не вижу преимуществ -0,11* -0,12* 0,21**

Здесь и далее: высокозначимая связь в 99 % – ***; значимая связь в 95 % – **; тенденция к достовер-
ности взаимосвязей 90 % – *.

Как видно из таблицы, преподаватели 20–35 
лет видят преимущества в использовании ДОТ, в 
частности для применения более современных 
и эффективных методов обучения, а также для 
сохранения и тиражирования педагогического 
опыта и уникальных методик преподавания. По-
следнее важно для этой возрастной группы пре-
подавателей, поскольку они открыты для полу-
чения нового опыта. 

Преподаватели 36–50 лет также видят пре-
имущества в использовании ДОТ. И хотя они не 
получают удовольствия от работы на компьюте-
ре, видят ценность внедрения ДОТ в осуществле-
нии возможностей единого открытого образова-
тельного пространства, а их опыт педагогической 
работы в университете привел к пониманию, что 
необходимы индивидуальный гибкий график об-
учения и индивидуальный темп обучения студен-
тов, которые обеспечивается при внедрении ДОТ.

Преподаватели старше 50 лет, отмечая, что 
получают удовольствие работы на компьютере, в 

то же время не видят преимущества в использо-
вании ДОТ. Они не считают,  что эти технологии 
расширяют возможности единого открытого об-
разовательного пространства. Сохранение и ти-
ражирование педагогического опыта и уникаль-
ных методик преподавания с помощью ДОТ так-
же вызывает у них негативную реакцию. Видимо, 
эти преподаватели усматривают в этом не пере-
дачу знаний, а их механическое тиражирование 
без учета уникального опыта преподавания.

Также по результатам анкетирования было 
выявлено, что основным фактором, затрудняю-
щим эффективное применение ДОТ в универси-
тете, является недостаточное техническое осна-
щение учебного процесса (отметили 54 % из 220 
опрошенных преподавателей). Однако корре-
ляционный анализ не выявил значимых связей 
данного фактора ни с одной из возрастных групп 
преподавателей.

С помощью корреляционного анализа была 
установлена значимая связь между возрастом 
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преподавателей и некоторыми иными фактора-
ми, препятствующими использованию дистан-
ционных образовательных технологий (табл. 2).

Как видим, наибольшее количество факто-
ров, препятствующих использованию дистан-
ционных образовательных технологий, отмети-
ли преподаватели 36–50 лет, которые, в отли-
чие от других возрастных групп, имеют личный 
опыт ведения преподавательской деятельно-
сти с использованием ДОТ (обнаружена значи-

мая достоверная корреляция 0,14**). При этом 
средством дистанционного обучения для них 
выступает чаще всего телеконференция – выяв-
лена тенденция к достоверности взаимосвязей 
0,14*. Видимо, недостаточная разработанность 
нормативно-правовых документов в области 
дистанционного обучения и несовершенство си-
стемы диагностики качества результатов обуче-
ния мешают им использовать другие технологии 
дистанционного обучения.

Таблица 2

Факторы, препятствующие использованию дистанционных образовательных технологий, 
с точки зрения преподавателей различных возрастных групп

Факторы, препятствующие использованию 
дистанционных образовательных технологий

Возраст преподавателей образовательной 
организации высшего образования

20–35 лет 36–50 лет старше 50 лет

Недостаточная разработанность нормативно-правовых доку-
ментов в области дистанционного обучения

0,19**

Несовершенство системы диагностики качества результатов об-
учения

0,15**

Отсутствие психологической готовности преподавателей и 
учебно-вспомогательного персонала университета

0,13**

Таким образом, исследованием подтверж-
дено предположение В.А. Шитовой о том, что 
психологические трудности у преподавателей 
вызывает отсутствие четко сформулированных 
функциональных обязанностей сетевого педаго-
га, что требует детального нормативного регули-
рования его деятельности [Шитова, 2011, с. 59]. 

Интересно, что отсутствие психологической 
готовности преподавателей к использованию 
ДОТ выявлено только у преподавателей, относя-
щихся к возрастной группе 20–35 лет. При этом 
установлено, что преподаватели данной воз-
растной группы имеют представление о дистан-
ционном обучении (выявлена тенденция к до-
стоверности взаимосвязей 0,12*), однако сами 
они не имеют опыта преподавания с использо-
ванием ДОТ (не выявлено значимых связей с на-
личием опыта преподавания).

Между тем для группы преподавателей воз-
раста старше 50 лет прослеживается иной ре-
зультат – респонденты, относящиеся к данной 
возрастной группе, не имеют представления о 

дистанционном обучении (выявлена значимая 
связь – 0,19**) и не используют ДОТ в своей ра-
боте (не выявлено значимых связей с наличием 
опыта преподавания). В связи с этим они и не от-
мечают факторов, препятствующих использова-
нию ДОТ.

Данные анкетирования показывают, что 
наиболее распространенными психологически-
ми трудностями, препятствующими адаптации 
преподавателей к процессу обучения с приме-
нением ДОТ являются: необходимость разра-
батывать дидактические материалы для реали-
зации данной педагогической технологии (от-
мечают 40,90 % опрошенных преподавателей); 
отсутствие достаточной мотивации (актуально 
для 38,18 % респондентов); трудоемкость пре-
подавания с использованием ДОТ (представля-
ет собой психологическую проблему, по мнению 
34,55 % респондентов).

В табл. 3 отражены выявленные связи меж-
ду имеющимися у преподавателей психологиче-
скими проблемами и их возрастом.

Ю.Е. ШЕЛУДЬКО. ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УСПЕШНОСТЬ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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Таблица 3

Психологические проблемы, затрудняющие адаптацию преподавателей 
различных возрастных групп в системе дистанционных образовательных технологий

Возрастные группы 
преподавателей

Психологические проблемы, затрудняющие адаптацию преподавателей 
в системе дистанционных образовательных технологий

Смещение прио-
ритета с проведе-
ния классических 
очных занятий на 

подготовку учебно-
методической базы 

для ведения дис-
танционных курсов

Страх собственной 
неполноценности, 
боязни что-либо 

сломать, повредить 
в компьютере

Нежелание что-
либо менять, 

учиться

Трудоемкость пре-
подавания с ис-

пользованием дис-
танционных обра-

зовательных техно-
логий

Возраст 20–35 лет 0,12* 0,25** 0,14**
Возраст 36–50 лет
Возраст старше 50 лет

Таблица 4

Психологические проблемы преподавателей, имеющих и не имеющих представление о ДОТ

Представление о ДОТ Нежелание что-либо 
менять, учиться

Трудоемкость преподавания с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Имеет представление о ДОТ 0,18**
Не имеет представления о ДОТ 0,11*

Как видно из таблицы, психологические 
проблемы в использовании ДОТ выявлены 
только для преподавателей 20–35 лет. По их 
мнению, применению ДОТ мешают разного 
рода страхи: «непонятного», собственной не-
полноценности, ощущения опасности что-либо 
сломать, повредить в компьютере. Выявлен-
ные страхи не всегда базируются лишь на за-
ниженной самооценке, на боязни быть смеш-
ным. Зачастую под этими страхами скрывается 
нежелание что-либо изменять, учиться. Полага-
ем, что решить данную проблему и справить-
ся с «технофобией», «боязнью дистанционно-
го обучения» поможет применение психолого-

педагогического сопровождения [Куровский, 
Сейтбатталова, 2009, с. 10].

Кроме того, преподаватели данной возраст-
ной категории видят психологическую пробле-
му в смещении приоритета с проведения клас-
сических очных занятий на подготовку учебно-
методической базы для ведения дистанционных 
курсов (выявлено наличие тенденции к досто-
верности взаимосвязей 0,12*). По результатам 
исследования также была выявлена корреляция 
таких факторов, как наличие / отсутствие пред-
ставления об обучении с использованием ДОТ и 
психологических проблем преподавателей всех 
возрастных групп (полная выборка) (табл. 4).

Интересно, что отсутствие представления о 
дистанционном обучении коррелирует с такой 
психологической проблемой, как нежелание что-
либо менять, учиться, а наличие у респондентов 
представления о ДОТ коррелирует с такой психо-
логической проблемой, как трудоемкость препо-
давания с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий. Данная связь представ-
ляется закономерной, т.к. при дистанционном об-

учении преподаватель не имеет дела непосред-
ственно с обучающимся, а взаимодействует с ним 
путем обмена информацией. При этом препода-
ватель обязан обеспечить в процессе деятель-
ности решение задач, направленных на профес-
сиональную социализацию личности обучающе-
гося в условиях дистанционного обучения, таких 
как поддержание комфортных условий образо-
вательной среды; учебно-методическое сопрово-
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ждение процесса обучения; возникновение и усо-
вершенствование у обучающихся компетенций в 
сфере компьютерных и информационных техно-
логий. Следовательно, применение ДОТ влечет 
увеличение трудоемкости процесса обучения.

Нельзя не согласиться с М.А. Абрамовой, что 
для осуществления этой новой функции необхо-
димо иметь достаточно гибкое мышление, спо-
собное к трансформации и восприятию новых 
идей. Педагог должен обладать достаточной 
степенью терпимости, как этого требует обще-
ние с учеником на равных, как с партнером. Он 
должен иметь потребность к постоянному обу-
чению, к развитию не только профессиональных 
навыков, но и кругозора [Абрамова, 2000].

По итогам проведенного исследования мож-
но выделить следующие особенности отноше-
ния преподавателей определенных возрастных 
групп к процессу внедрения ДОТ в учебный про-
цесс и возможные способы преодоления возни-
кающих у них психологических трудностей.

1. Для возрастной группы 20–35 лет харак-
терны наличие представления о дистанцион-
ном обучении и одобрение идеи внедрения его 
в учебный процесс, а также отсутствие у данной 
группы респондентов психологической готов-
ности к преподаванию с использованием ДОТ. 
С учетом этих особенностей возможными спо-
собами решения психологических проблем мо-
гут являться: организация компьютерных курсов 
для преподавателей, курсов по повышению ква-
лификации, привлечение в качестве тьюторов 
других преподавателей, уже имеющих личный 
опыт преподавания, психологическое сопрово-
ждение процесса адаптации к использованию 
ДОТ, создание простых интерфейсов для поль-
зователей с модульным принципом построения.

2. Возрастная группа преподавателей 36–50 
лет характеризуется положительной оценкой 
идеи внедрения ДОТ в учебный процесс, а так-
же наличием личного опыта преподавания с ис-
пользованием ДОТ. В этой группе не выявлено 
значимых психологических трудностей при ис-
пользовании ДОТ в образовательном процессе. 
Для увеличения числа преподавателей, относя-
щихся к данной группе и использующих ДОТ в 

учебной деятельности, нужно обратить внима-
ние на факторы, которые, по мнению респон-
дентов, препятствуют внедрению ДОТ: недоста-
точная разработанность нормативно-правовых 
документов в области ДОТ и несовершенство 
системы диагностики качества результатов об-
учения. Для минимизации негативного влия-
ния указанных факторов необходимо тщатель-
но проработать локальные нормативные акты 
образовательной организации, регулирующие 
процесс обучения с использованием ДОТ, в це-
лях более детальной регламентации и устране-
ния пробелов в регулировании, а также разрабо-
тать методику диагностики качества результатов 
обучения с использованием ДОТ, которая, безу-
словно, подтверждала бы его эффективность.

3. Для возрастной группы старше 50 лет ха-
рактерно отсутствие представления о дистан-
ционном образовании, преподаватели дан-
ной возрастной группы не видят в нем преиму-
ществ, не считают необходимой организацию 
курсов повышения квалификации по организа-
ции и проведению дистанционного обучения 
для профессорско-преподавательского соста-
ва в университете. Использование преподавате-
лями данной возрастной группы ДОТ в учебном 
процессе предположительно можно достигнуть 
путем выявления и внедрения условий, которые 
позволят заинтересовать, мотивировать препо-
давателей к использованию ДОТ, а также с по-
мощью стимулирования преподавателей, обуча-
ющихся новым технологиям, в том числе мате-
риального создания для них условий для обуче-
ния на рабочем месте.

Безотносительно возраста преподаватели, 
имеющие представление о ДОТ, выделяют в ка-
честве факторов, препятствующих использова-
нию дистанционных образовательных техноло-
гий, недостаточное техническое оснащение учеб-
ного процесса и недостаточный уровень владе-
ния средствами информационных и коммуника-
ционных технологий. Представляется, что увели-
чение числа преподавателей, вовлеченных в ис-
пользование ДОТ, можно достигнуть путем мо-
дернизации материально-технических возмож-
ностей университета, максимальной автома-

Ю.Е. ШЕЛУДЬКО. ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УСПЕШНОСТЬ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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тизации рутинных операций; организации кур-
сов повышения квалификации по организации 
и проведению дистанционного обучения для 
профессорско-преподавательского состава в уни-
верситете. Преодолеть такую психологическую 
проблему, как трудоемкость преподавания с ис-
пользованием ДОТ, можно путем минимизации 
аудиторной нагрузки преподавателей, использо-
вания в процессе обучения различных техниче-
ских возможностей информационных систем.

Подводя итоги, можно сказать, что отношение 
преподавателей разных возрастных групп к дис-
танционному обучению является на сегодняшний 
день одним их ключевых факторов, влияющих на 
успешность внедрения в учебный процесс дистан-
ционных образовательных технологий, однако на 
данный момент психолого-педагогическое обо-
снование этого процесса не разработано на долж-
ном уровне. Дальнейшее изучение и более де-
тальная проработка данной проблематики могут 
послужить основой для создания единого подхо-
да к процессу преодоления психологических труд-
ностей преподавателей, что позволит расширить 
практику применения дистанционных технологий 
в образовательном процессе. 
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С
огласно трактовке М.И. Лисиной, общение 
понимается как взаимодействие двух (или 
более) людей, направленное на согласо-

вание и объединение их усилий с целью налажи-
вания отношений и достижения общего резуль-
тата. «Опыт первых отношений со сверстниками 
является тем фундаментом, на котором строит-
ся дальнейшее развитие личности ребенка. Этот 
первый опыт во многом определяет характер от-
ношения человека к себе, к другим, к миру в це-
лом» [Лисина, 1997, с. 10]. Далеко не всегда он 
складывается удачно. У многих детей уже в до-
школьном возрасте формируется и закрепляется 

негативное отношение к другим, которое может 
иметь весьма печальные отдаленные послед-
ствия. Вовремя определить проблемные фор-
мы отношения ребенка к сверстникам и помочь   
преодолеть их – важнейшая задача родителей. 

«Одной из особенностей общения детей 
младшего дошкольного возраста является чрез-
вычайно яркая эмоциональная насыщенность. 
Свобода, нерегламентированность общения до-
школьников позволяют ребенку проявить свою 
инициативу и оригинальность, свое самобытное 
начало. В таких контактах маленькие дети пере-
живают ни с чем несравнимое ощущение свое-

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ПРИВЯЗАННОСТИ ЧАСТО
БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К РОДИТЕЛЯМ
НА ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ
В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

THE INFLUENCE OF SICKLY JUNIOR CHILDREN'S TYPES 
OF ATTACHMENT TO PARENTS ON THE FEATURES 
OF COMMUNICATION WITH PEERS IN JUNIOR PRESCHOOL AGE

О.А. Ширяева         O.A. Shiriaeva

Sickly children, attachment, object of attachment, 
parent-child emotional interaction, effective con-
ditions of education, robust type of attachment, 
ambivalent type of attachment, communication, 
undeveloped ability to communicate, developed 
ability to communicate.
The attachment theory of J. Bowlby addressed the 
issue about the influence of attachment existing 
between parents, a mother in particular, and a 
child, on the further socialization and the ability to 
establish positive and effective interpersonal rela-
tionship with others. This paper deals with the in-
teraction of attachment types of sickly junior chil-
dren to their parents and the ability to build com-
munication with peers in junior preschool age. The 
paper also emphasizes the conditions of formation 
of a robust type of attachment as the basis of «in-
ternal working model», namely an intrapsychic 
perception pattern of the outside world, behav-
iour and respond to the events taking place in it.

Часто болеющие дети, привязанность, объект привя-
занности, детско-родительское эмоциональное вза-
имодействие, эффективные условия воспитания, на-
дежный тип привязанности, амбивалентный тип при-
вязанности, общение, несформированная способность 
к общению, сформированная способность к общению.
В теории привязанности Дж. Боулби рассматривался    во-
прос о влиянии привязанности, сложившейся между ро-
дителями, особенно матерью, и ребенком, на дальней-
шую его социализацию, способность к установлению по-
ложительных и эффективных интерперсональных отно-
шений с окружающими людьми. В статье раскрываются
взаимосвязь типов привязанности часто болеющего ре-
бенка раннего возраста к родителям и способности по-
строения общения со сверстниками в младшем дошколь-
ном возрасте. Выделены условия формирования надеж-
ного типа привязанности как базиса «внутренней рабо-
чей модели» – интрапсихического паттерна восприя-
тия внешнего мира, поведения и реагирования на собы-
тия, происходящие в нем. 

О.А. ШИРЯЕВА. ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ПРИВЯЗАННОСТИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К РОДИТЕЛЯМ 
НА ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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го сходства с другими. Через эту общность, узна-
вая себя в ровеснике, дети пробуют и утверж-
дают себя. Если взрослый несет для ребенка 
культурно-нормативные образцы поведения, то 
сверстник создает условия для индивидуальных, 
ненормированных, свободных проявлений. Есте-
ственно, что с возрастом контакты детей все бо-
лее подчиняются общепринятым правилам пове-
дения, однако использование непредсказуемых 
средств остается отличительной чертой детского 
общения» [Развитие…, 1989, с. 17]. 

«Эмоционально-практическое общение со 
сверстниками в младшем дошкольном возрас-
те характеризуется интересом к другому ребен-
ку, повышенным вниманием к его действиям, 
стремлением привлечь внимание сверстника к 
себе, желанием продемонстрировать ровеснику 
свои достижения и вызвать его ответную реак-
цию. Общение является мощным средством раз-
вития самосознания и формирования правиль-
ного представления о себе.

В период развития ситуативно-деловой фор-
мы общения сверстники для ребенка становят-
ся приоритетнее, чем взрослые. Дети предпочи-
тают играть не в одиночку, а вместе, выполняют 
взятые на себя роли, вступают в деловые отно-
шения. Это способствует переходу к личностным 
отношениям, но главным содержанием обще-
ния остается деловое сотрудничество. Наряду с 
потребностью в сотрудничестве выделяется по-
требность в признании сверстника» [Смирнова, 
Лаврентьева, 1993, с. 35].

«В психологической литературе приводят-
ся данные, указывающие на отличия часто бо-
леющих детей от их здоровых сверстников по 
ряду индивиду ально-психологических характе-
ристик, природа которых отчасти заключается в 
выраженной озабоченности родителей, а в осо-
бенности матери, здоровьем своего ребенка. Ги-
перпротекция не только удовлетворяет в полной 
мере потребность ребенка в защите, заботе, но 
и имеет негативное влияние, способствуя фор-
мированию специфических черт личности ре-
бенка, которые могут про воцировать развитие 
психосоматических заболеваний и затруднять 
процесс социализации» [Арина, 2001, с. 117].

«Условия жизни часто болеющих детей 
определяют социальную ситуацию их разви-
тия: они редко посещают дошкольные учрежде-
ния, гораздо чаще их жизнь за мкнута в кругу се-
мьи, отмечается дефицит общения со сверстни-
ками, тревожно-конфликтная психологическая 
атмосфера в семье, наличие у родителей непро-
дуктивных установок по отношению к ре бенку 
и применение неэффективных стилей воспита-
ния» [Альбицкий, 2003, с. 18].

Любая деформация в системе отношений 
между детьми и родителями играет существен-
ную роль в характере процесса социализации, 
развитии коммуникативных навыков, образ-
цов взаимодействия с другими детьми и фор-
мировании личности ребенка, поэтому за роди-
телями закрепляется ответственность за вклад 
в развитие способности ребенка к эффектив-
ному, полноценному общению со сверстника-
ми. «Взрослый, представляющий для ребен-
ка первичный источник эмоциональной инфор-
мации, ответственен за характер эмоциональ-
ного опыта, ориентированного на придание то-
нуса и смысла деятельности. Через интериори-
зацию эмоциональной оценки близкого взрос-
лого в сознание ребенка входят базовые поня-
тия (“хорошо-плохо”, “стыдно”), следовательно, 
и согласующиеся с ними способы поведения, и 
формируется образ себя. В данном возрастном 
периоде доминирование взрослого в аффектив-
ном поле ребенка позволяет произвольно изме-
нять качественные оценки окружающего, прида-
вать положительный или отрицательный смысл 
отдельным явлениям, отмечать аффективным 
знаком нейтральные до того явления» [Галагузо-
ва, Смирнова, 1996, с. 25]. «Интроецированные 
в детстве отношения со значимыми людьми ста-
новятся своего рода матрицей всей системы от-
ношений взрослых субъектов в целом» [Аликин, 
Лукьянченко, 2012, с. 229].

С целью изучения взаимосвязи типов привя-
занности часто болеющих детей раннего возрас-
та и особенностей их общения со сверстниками 
в младшем дошкольном возрасте проводилось 
исследование, включающее два этапа: первый 
этап был ориентирован на выявление предпо-

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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читаемого в семье объекта привязанности часто 
болеющих детей и определение особенностей 
родительского отношения со стороны матери 
и отца. Констатирующий эксперимент осущест-
влялся в период с ноября 2012 по март 2013 г.
на базе муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений общеразвивающего типа 
города Красноярска: МБДОУ № 5, 38, 108, 224, 
234. В исследовании приняли участие 240 роди-
телей (120 полных семей) в возрасте 24–35 лет, 
120 детей в возрасте 3–4 лет, распределенные 
на равные, с учетом полового признака, группы 
здоровых (60 человек: 30 мальчиков и 30 дево-
чек) и часто болеющих (60 человек: 30 девочек и 
30 мальчиков) детей.

Разработанный диагностический кейс для 
проведения исследования включал для родите-
лей анкету «Оценка детско-родительского эмо-
ционального взаимодействия» (Е.И. Захаровой), 
для детей – опросник по исследованию детско-
родительских отношений А.И. Захарова и проек-
тивные методики «День рождения» (М.Н. Пан-
филовой), «Почта» (модификация теста Е. Анто-
ни, Е. Бине).

Второй этап, реализованный в период ноя-
бря 2013 – апреля 2014 гг. предполагал проведе-
ние наблюдения за детьми, достигшими четырех-
летнего возраста, в процессе общения со свер-
стниками. С этой целью применялась «Матри-
ца наблюдения взаимодействия детей дошколь-
ного возраста со сверстниками в свободной де-
ятельности» (В.М. Холмогоровой, Е.О. Смир-
новой). Использование данной матрицы в каче-
стве диагностического инструментария позволи-
ло выявить психологические особенности обще-
ния часто болеющих детей. В течение двух ме-
сяцев с интервалом посещения группы детско-
го сада 2 раза в неделю по 40–60 мин. осущест-
влялся сбор данных, отражающих характерные 
черты общения часто болеющих детей младше-
го дошкольного возраста. Невключенное наблю-
дение за детьми проводилось на занятиях со-
вместной продуктивной творческой деятельно-
сти и в свободной игре. Дети на момент исследо-
вания были уже в возрасте 4 лет, что было необ-
ходимо, исходя из теории привязанности: сфор-

мированные в раннем детстве (до 3 лет включи-
тельно) отношения оказывают влияние в стар-
шем возрасте и во взрослой жизни на характер 
взаимодействия с окружающими людьми.

Результаты комплексной диагности-
ки детей по опроснику исследования детско-
родительских отношений А.И. Захарова, проек-
тивным методикам «День рождения» (М.Н. Пан-
филовой), «Почта» (модификация теста Е. Анто-
ни, Е. Бине) представлены следующим образом: 
в группе часто болеющих детей 68 % надежно 
привязаны к матери и, соответственно, амбива-
лентный тип привязанности развит в отношении 
отца, 7 % детей надежно привязаны к отцу и ам-
бивалентно привязаны к матери, 25 % детей на-
дежно привязаны к обоим родителям. Для ам-
бивалентно привязанного ребенка характерно, 
что он «тяжело пе реживает разлуку с родите-
лем, с нетерпением ждет его возвращения, од-
нако быстро разрушает реальный контакт, ре-
агируя агресси ей или истериками на едва уло-
вимые погрешности во взаимодействии (крат-
ковременное переключение внимания с ребен-
ка). Амбивалентная привязанность характеризу-
ется бурными всплесками эмоций (гнев, отчая-
ние, депрессия), соответствую щих острой реак-
ции ребенка на разлуку, вне контек ста, т.е. в ситу-
ациях с низким стрессом, когда разлука ребенку 
не угрожает» [Психология…, 2002, с. 74]. Часто бо-
леющие дети с амбивалентной привязанностью 
во время диагностического обследования не про-
являли постоянства в эмоциональном отноше-
нии к родителю, сменяя негативные оценки ро-
дителя («На этого человека я часто сержусь», «По 
этому человеку я не скучаю») на положительные 
(«С этим человеком я люблю играть»).

«Дети с  надежным типом привязанности 
обычно сильно расстраиваются, когда их поки-
дают родители, и счастливы, когда они возвра-
щаются. Испугавшись, дети начинают искать уте-
шение именно у взрослых, но несмотря на то, 
что могут успокоиться в присутствии других лю-
дей, они явно предпочитают родителей незна-
комым людям. Дети знают, что их родители спо-
собны обеспечить им комфорт и уверенность в 
случае необходимости» [Там же, с. 75]. На во-
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просы диагностических методик дети с надеж-
ным типом привязанности давали постоянные 
положительные ответы в отношении родителя 
(«Этот человек любит меня», «Этот человек са-
мый добрый и хороший»).

Анализ диагностических данных, получен-
ных в результате применения методики для ро-
дителей «Оценка детско-родительского эмоци-
онального взаимодействия» (Е.И. Захаровой), 
позволил утверждать, что матери часто болею-
щих детей демонстрируют наиболее эффектив-
ные по сравнению с отцами способы взаимо-
действия с ребенком (эмпатия, эмоциональная 
поддержка, принятие и выполнение социальной 
роли «родителя», телесный контакт), обеспечи-
вая тем самым для него комфортные психоло-
гические условия жизни. Отцы часто болеющих 

детей недостаточно реализуют себя в социаль-
ной роли «родителя», существует лишь неболь-
шой процент отцов из числа испытуемых, кото-
рые способны к безусловному принятию своего 
ребенка, созданию благоприятного фона эмоци-
онального взаимодействия и полноценной за-
боте о своих детях.

Завершающим этапом исследовательской 
работы стали наблюдение за особенностями 
общения часто болеющих детей со сверстника-
ми в период младшего дошкольного возраста и 
установление связи между типом привязанно-
сти и характером общения. Наблюдение за про-
цессом общения часто болеющих детей и фикса-
ция данных в матрице позволили нам выделить 
и условно обозначить два уровня развития на-
выков общения (табл.1).

Таблица 1

Особенности общения часто болеющих детей младшего дошкольного возраста, 
выявленных по «Матрице наблюдения за взаимодействием детей дошкольного возраста 

со сверстниками в свободной деятельности» (В.М. Холмогоровой, Е.О. Смирновой)

Сформированные навыки общения Несформированные навыки общения
Ребенок положительными и одобряемыми спосо-
бами привлекает к себе внимание; обращается по 
имени к сверстнику; доброжелательный тактильный 
контакт; смотрит в глаза собеседнику; использует 
этикетные речевые формулы (прощание, благодар-
ность, приветствие) по собственной инициативе; ре-
бенок способен не только эмоционально, но и вер-
бально выразить свое настроение; в разговоре по-
ведение в основном сопровождается мимикой, ред-
ко активной жестикуляцией; доброжелательный тон 
общения преобладает, иногда может быть экспрес-
сивен, если ребенок возмущен или возражает; по от-
ношению к собеседнику размещается лицом к лицу; 
позитивный эмоциональный фон взаимодействия, 
редко нейтральный; слушает собеседника, внима-
телен; контролирует приемлемость поведения собе-
седника самостоятельно или обращается ко взрос-
лому за помощью; к неэтичным выражениям свер-
стника относится с неприятием; способен понимать 
эмоциональный настрой собеседника и относиться с 
сопереживанием, но также может иногда проявлять 
равнодушие

Ребенок ведет себя несоответственно дисциплинар-
ным требованиям, негативными способами привле-
кает к себе внимание (может забрать игрушку, тол-
кнуть); тактильный контакт может варьироваться пе-
реходами от доброжелательного к недоброжела-
тельному; неустойчивость в проявлениях; смотрит в 
глаза собеседнику; не всегда использует этикетные 
речевые формулы (прощание, благодарность, при-
ветствие), чаще по инициативе взрослого; настрое-
ние выражает преимущественно эмоционально; в 
разговоре поведение в основном сопровождается 
мимикой, редко активной жестикуляцией; тон обще-
ния переменчив: с доброжелательного может рез-
ко поменяться на недоброжелательный, если свер-
стник делает что-либо несоответствующее его пред-
ставлениям и ожиданиям; по отношению к собесед-
нику размещается лицом к лицу; фон взаимодей-
ствия может варьироваться от позитивного или ней-
трального до негативного, в зависимости от способ-
ности ребенка уступать или договариваться со свер-
стниками, при явном негодовании, противоборству-
ющем и непримиримом настроении – негативный 
фон возобладает; чаще невнимателен к собеседнику 
в беседе, перебивает; контролирует приемлемость 
поведения самостоятельно или прибегает к помощи 
взрослого; к неэтичным выражениям сверстника от-
носится с неприятием; демонстрирует равнодушное 
отношение к эмоциональному настрою собеседника
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В результате диагностического обследова-
ния часто болеющих детей младшего дошколь-
ного возраста было установлено, что 75 % детей 
обладают сформированными навыками обще-
ния, у 25 % детей данные навыки развиты слабо 
или не сформированы. 

Использование метода ранговой корреля-
ции К. Спирмена позволило определить корре-
ляционную связь между уровнями сформиро-
ванности навыков общения часто болеющих де-
тей младшего дошкольного возраста и типами 
привязанности к родителям (табл. 2).

Таблица 2

Взаимосвязь сформированного умения часто болеющих детей младшего дошкольного возраста
общаться и надежной привязанности к родителям (rx)

Надежная привязанность часто болеющих детей 
младшего дошкольного возраста

Сформированное умение общаться
0,99

Представленный в таблице результат свиде-
тельствует о прямой и положительной взаимос-
вязи между сформированным умением общать-
ся и привязанностью часто болеющих детей к 
родителям: сформированная способность к об-
щению находится в прямой зависимости от на-
дежного типа привязанности, соответственно, 
амбивалентный тип привязанности порождает 
нарушение общения.

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что надежный тип привя-
занности ребенка, развитый преимущественно 
в отношении матери, обеспечивает наличие та-
ких характеристик в его общении, как: привле-
чение внимания сверстника положительными 
и одобряемыми способами; использование им 
этикетных речевых формул (прощание, благо-
дарность, приветствие) по собственной иници-
ативе; преобладание позитивного эмоциональ-
ного фона взаимодействия; понимание эмоци-
онального настроя собеседника, способность 
сопереживать. Надежная привязанность, обе-
спечивающая развитие данных навыков ребен-
ка, в свою очередь, базируется на способности 
родителя воспринимать и понимать причины 
состояния ребенка, организовывать простран-
ство взаимодействия (совместный досуг), на 
эмоциональной поддержке, безусловном при-
нятии ребенка.

Амбивалентный тип привязанности часто 
болеющих детей младшего дошкольного воз-
раста, проявляющийся в большинстве случа-
ев в отношении отца, приводит к тому, что ре-

бенок ведет себя несоответственно дисципли-
нарным требованиям, негативными способами 
привлекает к себе внимание; не всегда исполь-
зует этикетные речевые формулы (прощание, 
благодарность, приветствие), чаще по инициа-
тиве взрослого; невнимателен к собеседнику в 
процессе общения, перебивает; демонстрирует 
равнодушное отношение к эмоциональному на-
строю собеседника. Родитель, к которому ребе-
нок привязан амбивалентно, не обладает доста-
точным опытом и навыками построения отно-
шений с ребенком, решения задач воспитания, 
создания благоприятного фона эмоционального 
взаимодействия. Ребенок не чувствует стабиль-
ности в проявлении заботы и внимания со сто-
роны родителя и в результате подобных отноше-
ний складываются неэффективные паттерны об-
щения ребенка со сверстниками.

Результаты исследования согласуются с тео-
рией привязанности Дж. Боулби, согласно кото-
рой «пока индивид чувствует себя комфортно и 
объект привязанности обеспечивает ему надеж-
ную основу, индивид в состоянии развивать ис-
следовательское поведение, общение, игру или 
другие виды социальной активности» [Калмы-
кова, Падун, 2002, с. 27]. Опыт взаимодействия 
родителя и ребенка на ранних этапах развития –
это базис для социализации ребенка в более 
старшем возрасте, залог того, насколько ребе-
нок легко будет адаптироваться в среде свер-
стников и насколько успешными и полноценны-
ми будут его отношения с окружающими. Дан-
ный опыт, по мнению Дж. Боулби, репрезенту-
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НА ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ



ется в «ментальных» или «рабочих моделях», 
т. е. закладывается в сознание ребенка, регули-
рует его поведение и определяет характер ин-
терпретаций ребенком жизненных событий. 
«Рабочие модели позволяют осуществлять реф-
лексию и общение по поводу прошлых и буду-
щих ситуаций и отношений, таким образом об-
легчая формирование общих планов регуляции 
близости и разрешение конфликтов в отноше-
ниях. Индивид, который может рассчитывать 
на откликаемость, поддержку и защиту со сто-
роны своего объекта привязанности, способен 
свободно отдавать свое внимание другим забо-
там, таким как исследовательская деятельность 
и взаимодействие с другими людьми» [Там же].

Таким образом, надежная привязанность, 
складывающаяся из эмпатии родителя, его го-
товности к полноценной реализации своей со-
циальной родительской роли, поддержки ре-
бенка и умения понимать причины его эмоцио-
нального состояния, закладывает основу сфор-
мированности навыков общения ребенка с 
окружающими. Ребенок отзывчив, вежлив, ини-
циативен в плане установления сотрудничества 
со сверстником для выполнения совместной де-
ятельности, имеет хороший социометрический 
статус в группе. Неустойчивые, амбивалентные 
отношения ребенка с родителем, представля-
ющим для него объект привязанности, небла-
гоприятным образом сказываются на общении 
ребенка с другими детьми: за ним наблюдают-
ся конфликтность, упрямство, грубость, эгоцен-
трированность. Отношения привязанности меж-

ду родителем и ребенком в период раннего дет-
ства – важнейший фактор социализации и раз-
вития личности ребенка.
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В 2005 г. из печати вышла фундамен-
тальная книга, приуроченная к 55-ле-
тию Людмилы Викторовны Яблоковой 

(далее – Книга). В подразделе «Публикации 
о Л.В. Яблоковой: 1969–2005 гг.» содержится 
69 заметок, статей, брошюр, монографий, где 
в том или ином контексте упоминается фами-
лия Людмилы Викторовны (Приложение, п. 9). 
Включая в книгу этот подраздел, мы исходили 
из того, что разные публикации в отдельности 
не имеют целью дать обобщённую характери-
стику личности главного персонажа. Подобно-
го рода «упоминания» фактографичны, посвя-
щены обычно тому или иному фрагменту био-
графии. Однако в силу того обстоятельства, что 
число таких публикаций достигло некоторой 
заметной величины, их совокупное содержа-
ние начинает приобретать иное качество: оно 
позволяет выделить общее и особенное в био-
графии нашей героини, то есть составить пусть 
схематическое, но достаточно достоверное 
представление о тенденциях и итогах её жиз-
ненного пути.

В теории личности российского психоло-
га А.В. Петровского есть интересный тезис: сила 
личности определяется её влиянием на других 
людей, мерой представленности этой лично-
сти во множестве других личностей. По наше-
му мнению, одним из интегральных критериев 
проявления силы подобной представленности

ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ О Л.В. ЯБЛОКОВОЙ: 
ИМЯ ПСИХОЛОГА В ПУБЛИКАЦИЯХ 
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

SUPPLEMENT TO THE BOOK ABOUT L.V. YABLOKOVA: 
NAME OF THE PSYCHOLOGIST IN THE PUBLICATIONS 
OF THE LAST DECADE

Е.Ю. Каханова, Ю.Н. Яблоков          E.Yu. Kakhanova, Yu.N. Yablokov

«Before publications» period, list of publications, sup-
plement to the paper, psychology, talent of humaneness, 
references, fundamental book.
In 2005 a book about the psychologist L.V. Yablokova was 
published. It has a paragraph named «Publications of 
L.V. Yablokova». Over the time that has passed since the 
book was published, a list of publications has been sup-
plemented with 29 units. All of them are attached to this 
paper in an ordered manner.

«Докнижный» период, перечень публикаций, при-
ложение к статье, психология, талант человеч-
ности, упоминания, фундаментальная книга.
В 2005 г. вышла книга о психологе Л.В. Яблоковой. 
В ней есть подраздел «Публикации о Л.В. Яблоко-
вой». За время, прошедшее после выхода книги, 
перечень публикаций пополнился на 33 единицы. 
Все они в упорядоченном виде приложены к на-
стоящей статье.

Е.Ю. КАХАНОВА, Ю.Н. ЯБЛОКОВ. ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ О Л.В. ЯБЛОКОВОЙ: 
ИМЯ ПСИХОЛОГА В ПУБЛИКАЦИЯХ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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могут служить публикации множества авторов 
с упоминанием имени Л.В. Яблоковой. Инте-
рес представили общая численность таких упо-
минаний, распределение их по годам и т.д. На-
пример, судя по перечню публикаций, содержа-
щемуся в соответствующем подразделе Книги, 
за 1972–1980 гг. не было ни одного упоминания. 
Оно и понятно: именно на эти годы пришлись 
замужество и рождение детей, написание кан-
дидатской диссертации и овладение професси-
ей. Людмила Викторовна ушла из жизни в янва-
ре 2002 г. Это в значительной степени объясня-
ет т.н. «постлетальный бум»в 2002–2003 гг., на 
которые, по данным приведённым в Книге, при-
шлось 19 публикаций о Л.В. Яблоковой.

Книга была подписана в печать в июле 2005 г.,
а осенью того же года была опубликована тира-
жом в 800 экземпляров. За десять лет, прошед-
ших после этого события, «картотека» публика-
ций увеличилась на 33 единицы. Все вновь вы-
явленные публикации о Людмиле Викторов-
не расположены в хронологической последова-
тельности и помещены во второй половине этой 
статьи. Совокупность приведённых упоминаний 
отчётливо распадается на две неравные по чис-
ленности части, которые условно можно назвать 
«докнижная» и «книжная». Разделительной 
чертой между ними является Книга (п. 9). Ска-
занное наглядно иллюстрируют данные следую-
щей таблицы.

Распределение совокупности упоминаний о Л.В. Яблоковой по времени и месту опубликования

Время Место Численность
1969–2005 гг. («докнижный» период) Книга 69
Тогда же Статья 8
2005–2015 гг. («книжный» период) Там же 25
Всего за 1969–2015 гг. 102

Особенностью малой «докнижной» группы 
(см. вторую строку табл.) является то обстоятель-
ство, что все упоминания, входящие в неё, суще-
ствовали в природе ещё до выхода в свет Книги 
и теоретически могли украсить собой одну из её 
страниц. Однако десять лет назад в силу опреде-
лённого стечения обстоятельств издания с име-
нем Людмилы Викторовны миновали внимание 
составителя. Сейчас с опозданием и в ином фор-
мате они вписываются в контекст «докнижного» 
периода. Кстати, 5 из 8 публикаций пришлись на 
2002 и 2003 гг., то есть печальный тренд, выяв-
ленный ранее, вновь подтвердился.

Перейдём к рассмотрению третьей стро-
ки таблицы (время – «книжный» период, ме-
сто опубликования – статья). Поначалу мы хо-
тели оттолкнуться от  трюизма типа «Человек 
живёт до тех пор, пока его помнят» или «Звез-
да гаснет, а её свет летит к людям века». Одна-
ко в окончательном варианте мы решили итого-
вый мини-раздел начать со странных на первый 
взгляд слов Бориса Акунина: «Одним из главных 
пороков я считаю короткую память – когда люди 
пренебрегают прошлым, забывают долг благо-

дарности, не помнят героев. Забытый герой − 
вот словосочетание, от которого в сердце вонза-
ется заноза» [Акунин, 2015]. (Далее в книге при-
ведены примеры судеб таких героев.)

В нашем конкретном случае грех жаловать-
ся на людское забвение. 25 публикаций о Люд-
миле Викторовне как 25 своеобразных памятни-
ков, воздвигнутых за последнее десятилетие без 
единого пропущенного года – яркое тому под-
тверждение. Несколько переиначив А.П. Чехо-
ва, можно сказать: благодарная память потом-
ков – разве не чудо? Возникает и другой, пожа-
луй, главный вопрос: почему с годами число пу-
бликаций и упоминаний о Людмиле Викторовне 
не убывает и, следовательно, в народной памя-
ти её имя не забывается? И это при том, что вряд 
ли г-жу Л.В. Яблокову можно назвать героиней в 
привычном смысле этого слова.

Попытаемся найти правильный ответ опять 
с помощью Бориса Акунина, который в той же 
книге проводит следующую мысль: «…люди пу-
тают два принципиально разных вида гениаль-
ности: профессиональную и человеческую… 
“Профессиональному” гению почти всегда со-

# ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ЮБИЛЕЙ
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Е.Ю. КАХАНОВА, Ю.Н. ЯБЛОКОВ. ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ О Л.В. ЯБЛОКОВОЙ: 
ИМЯ ПСИХОЛОГА В ПУБЛИКАЦИЯХ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

путствует слава… “гению человечности” – ред-
ко, практически никогда… “профессиональных” 
гениев вокруг море… а вот гениев второго вида 
за свою уже не короткую жизнь я встречал толь-
ко трёх… поэтому я думаю, что их ценность мно-
го выше» [Акунин, 2015].

Поменяв величественный термин «гений» 
на более земной – «талант», можно получить 
понятие «талантливая человечность». Под этим 
обычно понимают прекрасных по душевным ка-
чествам людей, которые своим существованием 
согревают и освещают окружающий мир. Таки-
ми качествами Людмила Викторовна обладала 
в полной мере. Вероятно, в значительной степе-
ни подобного рода обстоятельством обусловлен 
тот факт, что в Положении об именных стипен-
диях студентов Красноярского государственного 
педагогического университета имя Л.В. Яблоко-
вой стоит в одном ряду с выдающимися имена-
ми В.П. Астафьева, Л.В. Киренского и И.С. Ярыги-
на (п. 32).Чрезвычайно приятно, когда благодар-
ная память надолго переживает тех, кто совер-
шил подвиг или сделал что-то очень хорошее, 
тех, кто был талантом профессиональным или 
талантом человечности.
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INFORMATION FOR AUTHORS

В «Вестнике КГПУ им. В.П. Астафьева» пу-
бликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных ис-
следований на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук, статьи преподавателей 
и аспирантов, которые ведут активные научные 
поиски в области педагогических, психологиче-
ских и философских наук. Полнотекстовая элек-
тронная версия статей публикуется в Научной 
электронной библиотеке elibrary. Обращаем 
ваше внимание на то, что в соответствии с тре-
бованиями ВАК статья должна содержать: опи-
сание научной проблемы, цель исследования, 
его научную новизну, научные выводы. С це-
лью повышения авторского и журнального ин-
декса цитирования рекомендуем авторам: на-
звание статьи формулировать таким образом, 
чтобы оно, с одной стороны, привлекало вни-
мание читателя, с другой – отражало предмет 
(аспект предмета) исследования, раскрывая его 
сущность и содержание; ключевые слова (10–12 
слов или коротких словосочетаний) должны от-
ражать основные мысли и идеи статьи, предмет 
и объект и результаты исследования, конкрети-
зируемые в тексте статьи понятия и категории, 
а также создавать интригу, вызывая читательс-
кий интерес; аннотация к статье предусматри-
вается в объеме 500–700 знаков (8–10 строк). 
В ней сжато отражаются актуальность и новиз-
на исследования, его полемические положения. 
Автору необходимо подчеркнуть привлекатель-
ность и оригинальность разрешения проблемы, 
вызвать интерес читателя к своей работе. Ста-
тьи аспирантов ((без соавторов) сопровожда-
ются представлением или кратким отзывом на-
учного руководителя, копией приказа о зачис-
лении в аспирантуру) публикуются бесплатно. 
Электронный вариант статьи просим направ-
лять на e-mail: vestnik_kspu@ kspu.ru. Таблицы, 

In the «Bulletin of KSPU» the main scientific 
results of the research in scientific schools, inau-
gural dissertations, articles of teachers and post-
graduate students who carry out active scientific 
research in their area of expertise in pedagogy, 
psychology and philosophy are published. A full-
text electronic version of the articles is published 
in Research Electronic Library (e-library). Please 
note that according to the requirements of Higher 
Attestation Commission the article should include: 
the description of a scientific problem, the pur-
pose of the research, its scientific novelty, scien-
tific conclusions. In order to improve the copyright 
and journal citation index the authors are recom-
mended: to formulate the title of the article in 
such a way that, on the one hand, it could attract 
the attention of the reader, and on the other hand, 
it could reflect the subject (or an aspect of the 
subject) of the research, revealing its essence and 
content; keywords (10–12 words or short phras-
es) should reflect the basic thoughts and ideas 
of the article, the subject, the object and the re-
sults of the research, the concepts and categories 
concretized in the article's text, as well as should 
create an intrigue, causing the reader's interest; 
an abstract of the article is provided in 500–700 
characters (8–10 lines). It concisely reflects the 
relevance and novelty of the research, its polemi-
cal positions. The author needs to emphasize the 
attractiveness and originality of the problem so-
lution, to call the reader's interest in their work. 
The articles of post-graduate students ((without 
coauthors) are accompanied by a written intro-
duction or a brief review of the research advisor, 
a copy of the enrollment order in postgraduate 
training programme) are published free of charge. 
An electronic version of the article shall be sent to 
the e-mail: vestnik_kspu@kspu.ru. Tables, figures 
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рисунки и графики оформляются в тексте ста-
тьи и отдельным файлом. Просьба в названии 
файлов указывать свою фамилию («Иванов_ста-
тья», «Иванов_таблица»). 

Требования к оформлению статей. Объем не 
более 10 страниц. Формат MS Word 97/2000 (doc); 
интервал – 1,5; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см,
нижнее и верхнее – 2 см; сноски в квадратных 
скобках [Иванов, 2002, с. 55]; нумерация источни-
ков по алфавиту; шрифт Times New Roman; 14 ке-
гель; список литературы по алфавиту. 

Образец оформления статьи 
1. Сведения об авторе (ученое звание, долж-

ность, место работы, электронный адрес).
2. Ф.И.О. автора, заглавие (полужирный шрифт) 

на русском и английском языках, краткая аннотация 
(8–10 строк) на русском и английском языках, клю-
чевые слова на русском и английском языках (не ме-
нее 10). Например: Фамилия, имя, отчество – аспи-
рант кафедры английской филологии и теории языка 
института английской филологии и межкультурной 
коммуникации, Хакасский государственный универ-
ситет им. Н.Ф. Катанова (Абакан); e-mail: …@ mail.ru

И.О. Фамилия
ДИДАКТИКА – ОТ ТАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
К СТРАТЕГИЯМ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дидактика, обучение, познание, образова-

ние, гуманитарные образовательные страте-
гии и тактики, образовательные результаты, 
«образующие» и «образующиеся».

В статье обсуждаются контексты понимания 
современной дидактики в условиях методологи-
ческого эволюционизма как науки, как практики, 
как искусства. Предъявляются пути «разворачи-
вания» теории обучения на достижение образо-
вательных результатов. Представляется авторское
видение возможностей разработки гуманитарных 
образовательных стратегий и тактик. Обосновы-
вается потребность усиления внимания к обще-
нию, взаимодействию образующего и образую-
щегося в ходе образовательной деятельности. 

(Текст статьи...)

and graphs are drawn in the article's text and in a 
separate file. Please indicate your last name in the 
title of all files. («Smith_article», «Smith_table»).

Text formatting requirements. The length is 
up to 10 pages. The Format is MS Word 97-2000 
(doc); the space is 1.5; margins: left – 3 cm, right – 
1.5 cm, top and bottom – both 2 cm; footnotes 
should be in square brackets [Smith, 2002, p. 55]; 
references numbering is done alphabetically, the 
font is Times New Roman; the point size is 14; ref-
erences are ordered alphabetically.

The example of text formatting
1. Information about the author (academic 

rank, position, employer, email address).
2. The author's name and title (in bold) in 

English, a brief abstract (8–10 lines) in English, 
key words in English (at least 10). For example: 
Last name, first name, middle name – post-
graduate student of the Department of English 
Philology and Theory of Language of the Insti-
tute of English Philology and Intercultural Com-
munication, Katanov, Khakassia State University;                  
e-mail: … @ mail.ru

I.O. Familia
DIDACTICS – FROM TACTICS 

OF TRANSFERING SOCIAL EXPERIENCE     
TO STRATEGY OF ACHIEVING 

EDUCATIONAL RESULTS
Didactics, training, knowledge, education, 

humanitarian educational strategies, education-
al results, educators and educated. 

The article discusses the contexts of under- 
standing modern didactics as science, as practice 
and as art in the conditions of methodological 
evolutionism. It offers the ways of turning the 
theory of training to achieving educational re-
sults and gives the author,s vision of the oppor-
tunities of humanitarian educational strategies, 
development. The need in making emphasis 
on communication, interaction of the educator 
with the educated during educational activity is 
proved.

(Text...)
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Образец оформления библиографического списка 
Перед библиографическим списком оформ-

ляется список сокращений архивных материа-
лов, источников, словарей: например, в тексте: 
(ГАКК. Ф. П-2816. Оп. 3. Д. 34. Л. 93); в списке:

Список сокращений
1. ГАКК – Государственный архив Краснояр-
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