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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 37.0153 

 А. С. Турчин 

 

ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ 

 

В статье рассматривается проблема внедрения новых методов в прак-
тику школьного обучения в первой трети ХХ в. в СССР. Дана характери-

стика системы условий, оказавших влияние на процесс трансформации, а 
также отторжения педагогической общественностью, маскируемая ком-

мунистическими идеологическими лозунгами. Сделан вывод о необходи-

мости оценки педагогических инноваций как соответствующих или про-

тиворечащих господствующей теоретической модели построения образо-

вания. Кроме того, отмечена необходимость соответствующего психо-

лого-педагогического сопровождения внедрения методических новшеств 
с учетом материально-методического состояния подлежащих реформиро-

ванию компонентов образовательной системы.  

Ключевые слова: методы обучения, лабораторно-бригадная си-
стема, метод проектов, педология, теория отмирания школы.  

 

Введение 
В психолого-педагогической лите-

ратуре метод определяют как система-
тизированную «совокупность шагов, 
действий, которые необходимо пред-

принять, чтобы решить определенную 

задачу или достичь определенной 

цели» [1, с. 711]. Чаще всего педагоги 

и психологи-практики термином «ме-
тод» обозначают обобщенный прием. 

Из подобной трактовки вытекают по-

следующие трудности его реализации 

в процессе обучения при буквальном 

следовании в соответствии с указани-

ями его разработчиков. Именно по-

этому и говорят о «рецептурном под-

ходе», когда от разработчика требуют 
один педагогический или психолого-

педагогический «рецепт» для того, 

чтобы: а) совершить «обыкновенное 

чудо», когда положительный результат 
будет обеспечен только лишь за счет по-
следовательного, «пошагового» испол-

нения инструкции и б) снять с себя от-
ветственность за низкое качество ре-
зультата, так как под рецептом есть 
подпись и печать того, кто выступил 

обманщиком.  

Но не только эти два положения ха-
рактеризуют отношение к сущности 

понятия «метод» в педагогической 

практике. Если рассматривать психосе-
миотические и психолингвистические 
основания понимания термина «ме-
тод», то надо учитывать следующее. 
Во-первых, слово выполняет номина-
тивную функцию, и, следовательно, 

требуется подобрать наиболее точный 

термин. Еще в Древней Греции у фило-

софов возникла идея о том, что «хозяин 
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терминов» фактически внедряет желае-
мое его значение в сознание общаю-

щихся с ним как своеобразный закон [2, 

с. 9]. Во-вторых, реальная «очищен-

ность» понятия от несущественных 

свойств при сохранении смыслового 

ядра не должна создавать дополнитель-
ных трудностей при некоторых измене-
ниях контекста высказывания. Второе 
достигается не всегда, что и побуждает 
в дальнейшем к дискуссиям и «вычер-

пыванию», по С. Л. Рубинштейну [3], 

новых компонентов содержания иссле-
дуемого предмета и сопоставлению их 

смысловых оттенков. При этом когда 
речь идет именно о методе, в первую 

очередь говорят о его отрицательных 

смысловых ипостасях, что позволяет 
обнаружить и личную (личностную) 

пристрастность субъекта к тому или 

иному методу, да и к методологиче-
скому подходу в целом. В истории оте-
чественной детской психологии в экс-
периментах Л. С. Выготского и В. А. 

Петровского отмечен факт, когда 
«слово портит вещь» [4]. Аффективно 

негативное наименование, присвоенное 
в игре какой-то кукле как ярлычок, за-
крепляется и маркирует ее как нежела-
тельную игрушку и после окончания 
конкретной игры.  

Именно поэтому проблема метода 
становится особенно актуальной на пе-
реломе исторических эпох. Так было в 
истории психологической науки в пе-
риод ее открытого кризиса, когда метод 

интроспекции перестал соответство-

вать новым трактовкам предмета пси-

хологии. Так было и в эксперименталь-
ной педагогике, и педологии на рубеже 
второго и третьего десятилетий ХХ в., 
когда новая идеология, базирующаяся 
на материалистических основаниях, по-

влекла вначале к отказу от существо-

вавших ранее организационных форм и 

поставила во главу угла проблему раз-
работки новых методов.  
Основная часть 
Цель данной статьи состоит в выяс-

нении оснований трансформации и по-

следующего запрета новых активных 

методов обучения в первой трети ХХ в. 
в отечественной школе. В первые годы 

построения трудовой школы в Совет-
ской России и СССР существовала ост-
рая нехватка квалифицированных 

научных педагогических кадров. При-

влекаемые к разработке основ системы 

школьного образования специалисты, 

скорее всего, были вынуждены учиты-

вать то состояние кадровой проблемы, 

когда для занятия педагогическим тру-
дом не требовался диплом о соответ-
ствующем образовании, как и его нали-

чие не гарантировало принятия в школу 
в качестве учителя. В этом случае зако-

номерным шагом членов Государствен-

ного Ученого Совета (ГУСа) было 

стремление получить положительный 

результат на имеющейся остаточной 

материально-технической и матери-

ально-методической базе.  
Метод обучения в подобной ситуа-

ции должен был отвечать двум обяза-
тельным условиям: а) быть активизиру-
ющим субъекта в плане познавательной 

деятельности; б) мог быть освоен как 
специалистами, так и не специалистами 

в области образования, уровень про-

фессиональной пригодности которых в 
настоящее время обозначают как «по-

роговый». Естественно, что внедрение 
нового метода не должно было требо-

вать серьезного роста финансирования.  
В середине 20-х гг. ХХ в. проблема 

методов обсуждалась педагогами на 
всех уровнях управления образованием 

[5]. Это, конечно, не противоречило 

здравому смыслу с учетом мизерного 

количества ученых-теоретиков и при 
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столкновении с практикой обучения 
порождало педагогические конфликты. 

Поскольку предложить что-то ради-

кально новое не удавалось, то в итоге 
попытались заимствовать вариант пе-
дагогической технологии, основанный 

на дьюизме («обучение деланием») и 

раннем бихевиоризме. Так появились 
Дальтон-план и Йена-план, а позднее 
метод проектов [6].  

Так сложилось, что в период после 
окончания гражданской войны боль-
шая часть квалифицированных педаго-

гических кадров были вытеснены из си-

стемы преподавания в школе и вузах 

как социально чуждые (белоподкладоч-

ники). Внедрять инновации в школе 
было трудно, а иногда, как это показано 

в фильме «Республика ШКИД», приво-

дило к откровенной профанации обуче-
ния.  

Заимствование «новых методов» 

пошло по пути весьма ожидаемому. 
Объективно изжившая себя комбина-
ция дидактико-воспитательной си-

стемы «монастырской школы» с ее дис-
циплинарной моделью (иллюстрируе-
мой до сих пор аксиомой о пролетаю-

щей мухе, которую должен услышать 
весь класс) с буржуазной школой 

«муштры и зубрежки» явно противоре-
чила новым установкам ГУСа на поощ-

рение активности обучаемых. С другой 

стороны, требовалось предложить си-

стему методов, гарантирующих полу-
чение позитивного и, главное, быстрого 

обучающего эффекта. Последнее было 

буквально требованием трудящейся 
общественности, когда крестьяне, по-

хвалив метод экскурсий, попросили  

С. Т. Шацкого побыстрее научить их 

детей счету и письму, так как после 
начала весеннего сева их дети будут ра-
ботать в поле.  

Можно считать, что в данный исто-

рический период в отечественном науч-

ном и педагогическом сообществе была 
явная недооценка перспектив отече-
ственной системы образования. Так, в 
соответствии с «теорией отмирания 
школы» В. Н. Шульгина и М. В. Крупе-
ниной старая «школа учебы» отомрет, 
как и государство [7]. Должна быть со-

здана новая школа как открытая си-

стема, в которой социум будет активно 

включаться в процесс обучения и раз-
вития детей. Как это получалось на 
практике, можно прочитать в уже упо-

мянутом «Дневнике Кости Рябцева» 

[5], где показано, как крестьяне прого-

няли школьников-практикантов, запо-

дозрив последних в воровских намере-
ниях. Есть и оценка тех методических 

потрясений, когда учителя все время за-
седают и обсуждают методы, а вся пе-
рестройка выразилась в том, что классы 

переименовали в лаборатории и каби-

неты и поставили столы вместо парт, 
так что книги некуда убирать. Да и книг 
практически нет.  

Подобная картина была характерна 
не только для крупных городов. Нам в 
начале 1990-х гг. повезло наткнуться на 
достаточно толстую архивную папку 
1927 – 1929 гг., в которой была отра-
жена «жизнь и борьба» педагогиче-
ского коллектива уездного городка Ар-

кадак Саратовской губернии. В хроно-

логическом порядке были представ-
лены материалы, свидетельствующие о 

фатальном влиянии попытки ввести 

«новые методы» учительницы ино-
странных языков на судьбы старшеклас-
сников. Поскольку требования были ре-
ально невыполнимыми, 9-й класс объ-

явил ей бойкот. В итоге в скандал были 

вовлечены все учителя данной школы, 

чиновники управления органами образо-

вания уездного и губернского уровней, 
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даже губернского ОГПУ. К чести по-

следних чекисты отказались квалифи-

цировать мелкую склоку с карьерным 

подтекстом как создание ученической 

контрреволюционной организации и 

настоятельно советовали школьным ра-
ботникам заниматься обучением и вос-
питанием детей.  

Итог борьбы за «новые методы» в 
уездной школе был печален. Всех девя-
тиклассников выпустили из школы без 
аттестатов, т. е. со справками. А всех 

учителей, кроме двоих инициаторов 
этого скандала, разослали по разным 

школам. Одного из оставленных педа-
гогов назначили директором школы, но 

уже через год сняли и уволили по ста-
тье за мелкое хищение.  

Что же касается судьбы «новых ме-
тодов», то, как и ожидалось, за после-
дующую пятилетку они так эволюцио-

нировали, что школьная дидактическая 
система перестала отличаться от клас-
сно-урочной. Состоялся дрейф в сто-

рону методов обычной российской гим-

назии. Поначалу была заявлена лабора-
торно-бригадная система, где учителя-
шкрабы (школьные работники) должны 

были консультировать и принимать за-
четные единицы. Затем самостоятель-
ная индивидуальная работа начала вы-

тесняться коллективной, т. е. обычной 

поурочной работой.  

Надо отметить, что не все «новые 
методы» поддавались такой тихой 

трансформации. Сложней всего было 

трансформировать метод проектов. В 

настоящее время он известен как метод 

малых проектов, когда итоговый ре-
зультат группа участников должна 
предъявить в срок, но не позднее завер-

шения учебного года. Он оказывается 
достаточно затратным и менее подкон-

трольным в эмпирической части. При 

этом активность участников малого 

проекта на разных его этапах трудно 

ранжировать, как и личный вклад в со-

здание итогового продукта. В итоге ме-
тод проектов был признан вредитель-
ским уже в конце 20-х гг. ХХ в. Надо 

отметить, что на периферии запрет на 
проектную работу в школе был введен 

заметно позже, нежели в столицах. Так, 
в архиве г. Иванова есть данные о том, 

что он был исполнен лишь в 1932 г.  
Кстати, у нас есть и личный опыт 

руководства малыми школьными про-

ектами, который позволил выдвинуть 
еще одно предположение о наличии ре-
альных причин запрета метода проек-
тов в начальный период существования 
трудовой школы. В 2008 г. мы начали 

руководить проектом по историче-
скому краеведению в начальном звене 
55-й СОШ г. Иванова. Поначалу нас 
удивил отказ от участия со стороны 

учителей молодых и средних лет. Не 
повлияло и наличие финансирования со 

стороны городского департамента 
управления образованием. Спасли по-

ложение учителя предпенсионного и 

пенсионного возраста, в итоге органи-

зовав работу детей на микроучастке и 

оформив интересный и новый в позна-
вательном плане материал по историче-
скому краеведению в хронологических 

рамках 1900 – 1950 гг. В свое время в 
пединституте и школе их научили 

этому, не именуя организационную 

форму «проектом», но помогая в мето-

дическом плане [8].  

Что же касается роли самих педаго-
гов в судьбе педагогических инноваций 

первой трети ХХ в., прежде всего 

школьных учителей, то она до сих пор 

не оценена. В официальных документах 

отмечалось наличие массового недо-
вольства из-за невозможности вести 

учебно-воспитательную работу с уча-
щимися всех возрастов. Как на самом 
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деле готовился запрет на использова-
ние новых методов и какова в этом 

была роль ученых-педагогов и педоло-

гов, по-настоящему не выяснено.  

Не оценена также роль в судьбе 
«новых методов» и ученых-педоло-

гов, к числу которых можно было от-
нести и многих известных педагогиче-
ских психологов. Нам повезло учиться 
у двоих бывших профессоров-педоло-

гов. В Волгоградском пединституте  
им. А. С. Серафимовича педагогику в 
начале 70-х гг. ХХ в. читал Б. Ф. Рай-

ский, поработавший после запрета педо-
логии в Узбекистане, а в 1980 – 1981 гг. 
на факультете психологии МГУ им.  

М. В. Ломоносова курс детской психо-

логии был прослушан у Д. Б. Элько-

нина, в 30-х гг. ХХ в. отправленного в 
начальную школу на Север, где он и со-

ставил букварь для детей ненцев. Этот 
и последующий эльконинские буквари 

педагоги-практики до сих пор вспоми-

нают как лучшие учебные книги для 
первоклассников.  

Если учесть, что история повторя-
ется дважды, то можно предположить, 
что из-за малочисленности ученых-пе-
дологов по сравнению с педагогами 

школы их реальное влияние на прак-
тику внедрения активных методов обу-
чения в массовую школу не было столь 
значимым. Скорее всего, они просто 

олицетворяли какой-то внешний по от-
ношению к педагогической системе 
контроль. Поскольку всякая система, в 
том числе система психодидактиче-
ская, обладает множеством степеней 

защиты, она изживает или отторгает те 
новые элементы, которые не поддаются 
приспособлению, так как базируются 
на иной методологии. Последнее нам 

кажется наиболее понятной причиной 

запрета педологии, поскольку к сере-
дине 30-х гг. ХХ в. была в целом со-

здана работоспособная модель школы, 

в которой психологический контроль 
был заменен идеологическим. Реаль-
ный вклад в науку каждого конкрет-
ного ученого-педолога при этом не 
имел значения, поскольку был дан не-
двусмысленный приказ на ликвидацию 

всего, что позволяло устанавливать ка-
кие-то различия между обучаемыми, 

опираясь на данные тестирования (ко-

торое могло действительно быть вы-

полнено достаточно формально).  

Безусловно, критика педологии ве-
лась и описывалась в литературе с ис-
пользованием «непарламентских» вы-

ражений. При этом досталось всем зна-
чимым в отечественной педологии фи-

гурантам, да и критика их велась еще 
до известного постановления «О педо-

логических извращениях в системе 
наркомпросов». Естественно, что не-
которые из них разделяли популярные 
в начале ХХ в. идеи З. Фрейда (в частно-
сти А. Б. Залкинд, умерший в 1936 г.), и 

зачисление в идейные педологи в 1936 г. 
грозило запретом на профессию, не го-

воря уже о понижении научного ста-
туса. Однако критика коснулась и тех, 

кто уже не мог ответить по естествен-

ным причинам.  

Так, например, Е. И. Рудневой в 
1937 г. была опубликована брошюра 
«Педологические извращения Выгот-
ского» [9], из которой следует, что все 
плохое к этому времени в советской пе-
дологии и педагогике сделали Л. С. Вы-

готский и его ученики, перечисленные 
на последней странице как «неразору-
жившиеся» (Лурия, Леонтьев и Шифф) 

[9, с. 32]. Какие последствия могла 
иметь подобная критика в то время, не 
трудно представить.  
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При этом критиковались не только 

теоретические позиции сторонников 
культурно-исторического подхода в 
психологии, но и методики диагно-

стики, которые в дальнейшем были по-

именованы в нашей литературе как 
«диагностика действием», а у Жана 
Пиаже названы «клинической беседой» 

[10]. Так, детским психологам и семио-

тикам известно «явление стекла», когда 
дошкольник, согласившись на исполь-
зование «неправильных» обозначений 

игровых предметов, тем не менее видит 
за ними все-таки не условный, а реаль-
ный предмет. Согласно Е. И. Рудневой, 

это глупая методика, которая есть изде-
вательство над советской детворой [9]. 

В модифицированной форме подобная 
методика с успехом применялась в экс-
периментах В. А. Петровского. Это сви-

детельствует о том, что опыт отече-
ственных педологов по-настоящему 
еще не оценен и ждет серьёзного 

научно-психологического изучения.  
Заключение 
Опираясь на опыт организации ин-

новационной деятельности в общеобра-
зовательной школе в период смены об-

разовательной парадигмы, можно отме-
тить общие признаки эволюции и от-
торжение дидактической системой 

компонентов педагогических техноло-

гий, не вписывающихся в теоретиче-
скую модель, реально представляю-

щую специфику образовательной си-

стемы школы: 

1) теория может только лишь заим-

ствоваться на уровне общих положе-
ний, но собственно педагогическая тех-

нология должна создаваться на соб-

ственной, отечественной психолого-

методической и психодидактической 

базе; 
2) методы не могут быть успешно 

применены, если нет соответствующей 

материально-технической и матери-

ально-методической базы (добавим, 

если нет внутренней положительной 

мотивации субъектов образования, 
призванных использовать их в прак-
тике); 

3) экстенсивный, затратный путь, 
когда от педагогов-практиков требу-
ются сверхнормативные усилия для 
преодоления возникающих затрудне-
ний, сужает круг сторонников «новых 

методов» и способствует отторжению 

дидактической системой таких органи-

зационных форм, которые не приводят 
к высвобождению части учебного вре-
мени для творчества.  

 

Литература 
1. Психология и педагогика : учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. М. : 

Юрайт : Высш. образование, 2010. 714 с.  
2. Леонтьев А. А. Деятельный ум (Деятельность. Знак. Личность). М. : Смысл, 

2001. 392 с.  
3. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. М. : Изд-во АПН 

РСФСР, 1958. 147 с.  
4. Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд. 5-е, испр. М. : Лабиринт, 1999. 352 с.  
5. Огнёв К. Дневник Кости Рябцева : повесть. М. : Сов. Россия, 1989. 304 с.  
6. Педагогические технологии : учеб. пособие для студентов пед. специальностей / 

под общ. ред. В. С. Кукушина. Изд. 4-е, перераб. и доп. Ростов н/Д. : МирТ :  

Феникс, 2010. 333 с.  



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

15 

7. Джуринский А. Н. История педагогики : учеб. пособие для студ. педвузов. М. : 

ВЛАДОС, 2000. 432 с.  
8. Турчин А. С. Контрольно-измерительные материалы по оценке результативности 

учебной деятельности : метод. пособие. Иваново : Иван. гос. ун-т, 2009. 24 с.  
9. Руднева Е. И. Педологические извращения Выготского. М. : Учпедгиз, 1937. 32 с.  

10. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М. : Просвещение, 1969. 659 с.  
 

References 

1. Psixologiya i pedagogika : ucheb. dlya vuzov / pod red. P. I. Pidkasistogo. M. : Yurajt : 

Vy`ssh. obrazovanie, 2010. 714 s.  

2. Leont`ev A. A. Deyatel`ny`j um (Deyatel`nost`. Znak. Lichnost`). M. : Smy`sl, 2001. 

392 s.  

3. Rubinshtejn S. L. O my`shlenii i putyax ego issledovaniya. M. : Izd-vo APN RSFSR, 

1958. 147 s.  

4. Vy`gotskij L. S. My`shlenie i rech`. Izd. 5-е, ispr. M. : Labirint, 1999. 352 s.  

5. Ognyov K. Dnevnik Kosti Ryabceva : povest`. M. : Sov. Rossiya, 1989. 304 s.  

6. Pedagogicheskie texnologii : ucheb. posobie dlya studentov ped. special`nostej / pod 

obshh. red. V. S. Kukushina. Izd. 4-e, pererab. i dop. Rostov n/D. : MirT : Feniks, 

2010. 333 s.  

7. Dzhurinskij A. N. Istoriya pedagogiki : ucheb. posobie dlya stud. pedvuzov. M. : 

VLADOS, 2000. 432 s.  

8. Turchin A. S. Kontrol`no-izmeritel`ny`e materialy` po ocenke rezul`tativnosti 

uchebnoj deyatel`nosti : metod. posobie. Ivanovo : Ivan. gos. un-t, 2009. 24 s.  

9. Rudneva E. I. Pedologicheskie izvrashheniya Vy`gotskogo. M. : Uchpedgiz, 1937. 

32 s.  

10. Piazhe Zh. Izbranny`e psixologicheskie trudy`. M. : Prosveshhenie, 1969. 659 s. 

 
A. S. Turchin 

THE PROBLEM OF TEACHING METHODS IN THE INITIAL PERIOD  

OF THE FORMATION OF THE NATIONAL LABOR SCHOOL 

 

The article deals with the problem of introducing new methods into the practice of school 

education in the first third of the XX c. in the USSR. The characteristic of the system of condi-

tions that influenced the process of their transformation, as well as rejection by the pedagogi-

calcommunity, masked bycommunist ideological slogans, is given. The conclusion is made 

about the need to evaluate pedagogical innovations as corresponding or contradicting to the 

prevailing theoretical model of building education. In addition, the need for appropriate psy-

chological and pedagogical support for the introduction of methodological innovations, taking 

into account the material and methodological state of thecomponents of the educational system 

to be reformed was noted.  

Key words: teaching methods, laboratory-brigade system, project method, pedology, the 

theory of school death.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

УДК 37.034 

Н. Ю. Мельниченко 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ЕДИНОБОРСТВ 

 

В статье представлены педагогические условия формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций младших школьников, учащихся дет-
ско-юношеской спортивной школы единоборств. Для определения педа-
гогических условий авторами был произведен анализ возрастных характе-
ристик младшего школьника, специфики дополнительного образования, 
выделены структурно-содержательные компоненты данного педагогиче-
ского явления. В рамках опытно-экспериментальной работы показанные 
педагогические условия были апробированы и внедрены в образователь-
ную деятельность спортивной школы единоборств. Для определения их 

эффективности были установлены критерии и показатели, уровни сфор-

мированности ценностных ориентаций личности, указаны методики, поз-
воляющие проанализировать динамику качественного изменения аксио-

логической сферы юных спортсменов в контрольной и эксперименталь-
ной группах. В результате исследования доказана эффективность педаго-

гических условий, соблюдение которых приводит к благоприятному ис-
ходу решения проблемы формирования ценностных ориентаций личности 

младших школьников, учащихся детско-юношеской спортивной школы 

единоборств.  
Ключевые слова: педагогические условия, нравственная ценностная 

ориентация личности, младший школьник, структурно-содержательные 
компоненты формирования ценностных ориентаций личности, критерии 
и показатели сформированности ценностных ориентаций личности, 
уровни сформированности ценностных ориентаций личности.  
 

Введение. Проблема формирования 
ценностных ориентаций личности явля-
ется одной из постоянно изучаемых тем. 

Актуальность исследования объясняется 
существующей сегодня тенденцией при-

оритета смещения акцентов на матери-

альные ценности и развлечения [5]. Все 

чаще исследователи говорят об аксиоло-
гическом кризисе, нечеткости ориенти-

ров, возникших по причине радикальных 
изменений в социологической, экономи-

ческой, духовной сферах общества, в си-

стеме образования [14, 18]. Подрастаю-

щее поколение опирается на ценности 
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XXI века, их аксиологическая сфера 
формируется в дискредитации прежних 

идеалов и ценностей. Ориентация на 
потребление усиливается существую-

щей маркетизацией, ростом девиант-
ных проявлений, возникающим стрем-

лением родителей ограничивать само-

стоятельность и активность детей.  

Вызывают тревогу последствия 
приобщения детей к Интернету, зача-
стую с младенческого возраста. Возни-

кающая при этом особая потребность в 
экранной стимуляции даёт сбои в вос-
приятии информации, поступающей из 
окружающего мира, блокируя соб-

ственную деятельность ребёнка. Как 
следствие – отсутствие интересов, не-
достаточность концентрации внима-
ния, заинтересованности в межлич-

ностном общении, гиперактивность, 
повышенная рассеянность. Поток ин-

формации, льющийся с монитора, зача-
стую предопределяет направленность 
ребенка на те или иные ценности. По 

причине популярности милитаризиро-

ванных компьютерных игр растет про-

цент детей с повышенной конфликто-

генностью, сниженным контролем за 
собственным поведением [17, с. 41]. Не 
секрет, что все чаще мировое сообще-
ство сталкивается с крайне негатив-
ными явлениями, связанными с детской 

жестокостью, начиная от школьной 

травли и заканчивая убийствами. В не-
которых сообществах такое поведение 
даже поощряется, убийцы идолизиру-
ются, у них появляются поклонники и 

фанаты, пропагандирующие поступки 

«школьных стрелков» как мужествен-

ные и правильные [10].  

Решение данных негативных прояв-
лений лежит в плоскости формирования 
нравственных ценностных ориентаций 

личности. При этом чем раньше ребё-
нок будет погружен в воспитательную 

деятельность по формированию этих 

устойчивых структур личности, тем 

более эффективным будет результат.  
Предметом нашего интереса – педа-

гогические условия формирования цен-

ностных ориентаций спортсменов-еди-

ноборцев младшего школьного воз-
раста. Выбор возрастной группы обу-
словлен двумя причинами: сензитивно-

стью младших школьников к формиро-

ванию ценностных ориентаций лично-

сти и педагогической целесообразно-

стью, связанной с тем, что именно в 
младшем школьном возрасте дети 

впервые приходят в досуговое объеди-

нение, и от того, насколько эффек-
тивно будут заложены их базисные ос-
новы нравственности и ценностные 
ориентации личности на этом спортив-
ном этапе, зависит их дальнейший 

жизненный и спортивный путь.  
Цель исследования – определение 

и обоснование эффективности педаго-

гических условий формирования цен-

ностных ориентаций личности млад-

ших школьников, учащихся детско-

юношеской спортивной школы едино-

борств.  
Для достижения указанной цели 

обозначены следующие задачи: 
1. Охарактеризовать младший шко-

льный возраст и определить специ-

фику формирования ценностных ори-

ентаций младшего школьника в усло-

виях детской спортивной школы еди-

ноборств.  
2. Определить структурно-содер-

жательные компоненты формирования 
нравственных ценностных ориентаций 

личности младшего школьника, дать 
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авторское определение понятию «фор-

мирование нравственных ценностных 

ориентаций личности младшего школь-
ника, учащегося детско-юношеской 

спортивной школы единоборств».  

3. Выявить и обосновать педагоги-

ческие условия формирования ценност-
ных ориентаций личности младшего 

школьника, учащегося детско-юноше-
ской спортивной школы единоборств.  

4. Определить критерии, показа-
тели и уровни сформированности цен-

ностных ориентаций личности.  

5. Доказать эффективность приме-
няемых в образовательном процессе 
детско-юношеской спортивной школы 

единоборств педагогических условий 

формирования ценностных ориентаций 

личности младшего школьника.  
Решение поставленной цели и за-

дач предполагало использование опре-
деленных методов исследования: ана-
лиз психолого-педагогической литера-
туры, изучение и обобщение практик 
спортивных единоборств по формиро-

ванию нравственности; педагогиче-
ское наблюдение; анализ практиче-
ской деятельности; педагогический 

эксперимент; сбор данных психолого-

педагогической диагностики и обра-
ботка её результатов.  
Практическая значимость иссле-

дования. Статья может представлять 
интерес для специалистов детско-юно-

шеских спортивных школ, спортивных 

детско-юношеских школ олимпийского 

резерва, материалы статьи могут ис-
пользоваться в системе повышения ква-
лификации тренерско-преподаватель-
ского состава, системе обучения специ-

алистов в области спортивных едино-

борств, системе дополнительного обра-
зования детей.  

Результаты исследования и их 
обсуждение.  
Специфика формирования цен-

ностных ориентаций младших школь-
ников в условиях детско-юношеской 
спортивной школы единоборств.  

В психолого-педагогической науке 
младший школьный возраст характери-

зуется как наиболее сензитивный к 
усвоению нравственных ценностей, 

норм и правил, подверженный педаго-

гическим воздействиям и внешним вли-

яниям. Младшим школьникам свой-

ственны рефлексивное поведение, ори-

ентир на нравственность, склонность 
совершать социально одобряемые по-

ступки, потребность в установлении со-

циальных связей. Осознавая свою «не-
прозрачность» для окружающих лю-

дей, они структурируют собственное 
психологическое пространство, про-

буют себя в разнообразных ролях, пы-

таются осознать границы собственного 

«Я».  

Дети этого возраста стремятся быть 
похожими на литературного или кино-

героя, лидера группы, значимого взрос-
лого. Для младшего школьника тренер-

преподаватель – образец для подража-
ния. Слова и действия тренера-препо-

давателя имеют колоссальное значение 
при формировании личности ребёнка. 
Порой одна сказанная фраза может по-

влиять на изменение представлений о 

ценностях, расстановке их приорите-
тов. Ответственность тренера-препода-
вателя за применяемые им средства и 

методы воспитания огромна. Дети, как 
никто, чувствуют фальшь, поэтому обя-
зательный фактор нравственного вос-
питания младших школьников – нали-

чие у тренера-преподавателя собствен-

ного ярко-положительного отношения 
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к нравственным ценностям и постоян-

ная их объективизация в поведении.  

Отличительная черта образователь-
ного процесса спортивной школы еди-

ноборств – проблема сохранности кон-

тингента учащихся, что также обуслов-
лено возрастными характеристиками 

младших школьников. Крайне редко 

они увлекаются каким-либо видом до-

суговой деятельности «раз – и на всю 

жизнь». Как правило, их интересы ди-

намичны, неустойчивы, ситуативны, 

поверхностны. «Драмкружок, кружок 
по фото, мне еще и петь охота» – эти 

строки А. Барто лучше всего отражают 
широту интересов младших школьни-

ков. На практике считается нормаль-
ным ежегодный отток учащихся из ор-

ганизаций дополнительного образова-
ния в размере 15 % от изначального их 

числа [2, с. 53]. При этом в регионах, в 
которых дополнительное образование 
является профицитным, число отчис-
ленных или переведённых детей на 
другое объединение варьируется в пре-
делах от 25 % и более [12, с. 341]. На 
вакантные места даже посреди учеб-

ного года приходят новые учащиеся. 
Явление «текучести» контингента ста-
новится препятствием на пути тренера-
преподавателя, формирующего цен-

ностные ориентации личности млад-

ших школьников, поскольку правильно 

организованная педагогическая дея-
тельность всегда является планируемой 

и осуществляемой на долгосрочной ос-
нове.  

Усилия по сохранности учебного 

контингента и решению проблемы фор-

мирования ценностных ориентаций 

личности младших школьников лежат 
в сфере максимально интересной и 

увлекательной организации образова-
тельной деятельности, создания ситуа-
ций успеха и налаживания в спортив-
ном объединении благоприятного эмо-

ционального фона [19, с. 132 – 144]. 

Необходимо понимать важность и зна-
чимость возрастных и личностных осо-

бенностей младших школьников. 
Наиболее интересная для этого воз-
раста форма подачи учебного матери-

ала – в игре. Применение игровых и со-

ревновательных методов делает заня-
тие наполненным позитивными эмоци-

ями, азартом, захватывает внимание 
младшего школьника и побуждает его 

приходить в спортивное объединение 
снова и снова.  

Также на формирование ценност-
ных ориентаций личности в общем и на 
сохранность контингента в частности 

влияет потребность младших школьни-

ков в достижении успеха. Успех в 
спорте – это его суть. «Будешь зани-

маться – станешь великим спортсменом. 

Завоюешь много медалей», – говорят 
младшим школьникам их родители. 

Ориентация в спорте на успех и дости-

жения является традиционной в пони-

мании большинства людей. Ребёнок, 
приходя в спорт, чаще всего уже имеет 
соответствующие установки. В то же 
время в силу своего возраста у млад-

шего школьника отсутствует желание 
много и упорно трудиться, а это главное 
требование в вопросе достижения 
успеха. Быстрые и случайные победы в 
спорте – большая редкость. Поэтому ча-
сто первые проигрыши становятся ре-
шающими в вопросе смены направлен-

ности дополнительного образования. 
Понимая это, тренеру-преподавателю 

целесообразно не только формировать 
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понимание соревновательной деятель-
ности исключительно как практики, воз-
можности приобретения опыта, но и па-
раллельно с этим проводить работу по 

реализации потребности младшего 
школьника в испытании чувства успеха. 
Это возможно при интересной и увлека-
тельной организации учебно-трениро-

вочного занятия, использовании по-
хвалы и одобрения и при целенаправ-
ленно созданных ситуациях успеха.  

Создание благоприятного эмоцио-
нального фона – основное, базовое тре-
бование в решении проблемы сохране-
ния контингента учащихся. Анализ ре-
зультатов проведенного в МБУ ДО «Дет-
ско-юношеская спортивная школа № 5» 

гор. Петропавловска-Камчатского анке-
тирования позволил определить при-

чины, по которым дети приходят на заня-
тия. В преобладающем своём большин-

стве дети выделяли наличие друзей, сим-

патии к тренеру, интересное и веселое 
времяпровождение, возможность посме-
яться и пошутить. 12 % младших школь-
ников среди мотивов занятий спортив-
ными единоборствами отметили физиче-
ское развитие и приобретение единобор-
ческих навыков. Таким образом, авторы 

делают вывод о том, что приоритетными 

мотивами посещения занятий является 
благоприятная обстановка, где царят 
уважение, смех, где интересно и занима-
тельно. Хотя и спортивные амбиции не 
стоит упускать из виду, но излишняя 
строгость в случае младших школьников 
скорее приведёт не к высокому резуль-
тату, а к нестабильности учебного кон-

тингента, что, несомненно, создаст по-

мехи на пути решения проблемы фор-

мирования ценностных ориентаций 

личности младших школьников.  

Сущность понятия «нравствен-
ные ценностные ориентации лично-
сти» в контексте решения проблемы 

их формирования.  
Влияние аксиологической сферы 

человека на все стороны его жизнедея-
тельности – предмет изучения многих 

областей науки. В философии под цен-

ностными ориентациями личности по-

нимают меру значимости процессов и 

явлений окружающего мира для её гар-

монического развития. В социологии – 

личностные, иерархически организо-

ванные образования, связанные с нрав-
ственными, интеллектуальными и дея-
тельностными аспектами жизнедея-
тельности. В педагогике внимание ис-
следователей фиксируется на процессе 
формирования ценностных ориентаций 

личности, который понимается как це-
ленаправленная деятельность по созда-
нию условий для ознакомления, актив-
ного принятия и нахождения воспитан-

ником собственного личностного 

смысла общечеловеческих ценностей 

[15, с. 35].  

Под нравственными ценностными 

ориентациями личности в науке пони-

мается «сложный выбор личностью 

определенной системы смысложизнен-

ных, мировоззренческих общечелове-
ческих ценностей и этических норм, со-

провождающийся переживаниями со-

вести» [6, с. 320]. В отечественной и за-
рубежной науке вопросу формирова-
ния нравственных ценностных ориен-

таций личности уделяется значитель-
ное внимание. Различные работы, 

направленные на решение данной про-

блемы, присутствуют у Б. Г. Ананьева, 
А. А. Бодалева, А. Г. Здравомыслова,  
Л. С. Колмогорова, А. Маслоу, В. Н. 

Мясищева, К. Роджерса, М. Рокича,  
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С. Л. Рубинштейна и других авторов.  
О влиянии спорта на становление лич-

ности пишут В. К. Бальсевич, М. Я. Ви-

ленский, Л. И. Лубышева и др. В то же 
время отмечается, что чаще всего со-

держание образовательной деятельно-

сти в сфере спорта связывают с однона-
правленным формированием двига-
тельных умений, навыков и развитием 

физических качеств [9, с. 39]. Действи-

тельно, формирование нравственных 

ценностных ориентаций личности в 
условиях детско-юношеской спортив-
ной школы единоборств имеет свою 

специфику. Традиционно сфера спорта 
была преимущественно ориентирована 
на высокие достижения: выполнение 
норм мастера спорта, высоких спортив-
ных разрядов, побед на соревнованиях. 

Но без сформированной нравственно-

сти спортсмена не будет «чистых» до-

стижений. Отсюда и проблемы с допин-

гом, и различные «подставные» ситуа-
ции, и другие негативные моменты.  

В общем смысле ценности спорта не со-

средоточены только на формировании 

спортивного характера, морали и др.  

К ним относятся и зрелищность, сорев-
новательность (спортивные достиже-
ния), политическое влияние, матери-

альные блага и др. Но поскольку в 
первую очередь спорт – это люди, то и 

самая важная часть работы – это фор-

мирование их нравственной личности, 

имеющей устойчивые убеждения.  
В частном порядке мы рассматри-

ваем ценности спорта как модифика-
цию нравственных ценностей. В ду-
ховно-экзистенциональном смысле 
спорт – это гармония души с индивиду-
альным внутренним миром, реализация 
ценностных принципов в спортивной 

деятельности [3, с. 68]. В таком контек-
сте спорт предстает как средство форми-

рования нравственной, сильной, велико-
душной, волевой и справедливой лично-
сти.  

Определяя приоритеты в решении 

проблемы формирования ценностных 

ориентаций личности, мы опираемся 
на классификацию М. Рокича, предпо-

лагая совокупность из числа терми-

нальных и инструментальных ценно-

стей, таких как уважение человека, 
смелость, здоровый образ жизни, лю-

бовь к Родине, сдержанность, чест-

ность в достижении победы, воля к 
победе, защита слабого, ответствен-
ность, самосовершенствование и тру-
долюбие.  

Проблема формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций лич-
ности достаточно эффективно решается 
в рамках учебно-воспитательного про-
цесса спортивных школ. При рассмотре-
нии вопроса многие исследователи ука-
зывают на некоторую последователь-
ность этапов формирования ценностных 

ориентаций личности: ознакомление 
младшего школьника с ценностью, её 
глубокое эмоциональное принятие, 
формирование потребности в её присво-
ении и её объективизация в деятельно-
сти младшего школьника [1; 8; 13].  

В нашем исследовании в проблеме фор-

мирования ценностных ориентаций 

личности мы выделяем четыре струк-

турно-содержательных компонента: 
познавательно-ориентационный, эмо-
ционально-оценочный, потребностно-
мотивационный и деятельностно-по-
веденческий.  

Познавательно-ориентационный 

компонент характеризуется глубо-
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кими и системными знаниями о содер-

жании нравственной ценности. Пола-
гаем, что интеграция познавательного и 

ориентационного начала оправдана 
тем, что познавательный элемент вы-

ступает только знаниевым критерием. 

Но одного знания о ценности недоста-
точно. Необходимы её принятие, внут-
ренняя расположенность, ориентация 
на ценность. Формирование компо-

нента идет посредством систематиче-
ской актуализации представлений о 

нравственных ценностях средствами, 

свойственными спортивным единобор-

ствам.  

Эмоционально-оценочный компо-
нент характеризуется устойчиво-поло-

жительным отношением к нравствен-

ным ценностям, их глубоким эмоцио-

нальным переживанием и наполненно-

стью личностным смыслом. Эмоцио-

нальное принятие и положительная 
оценка нравственной ценности закреп-

ляют её в сознании младшего школь-
ника как правильную, значимую, весо-

мую. В нашем исследовании компонент 
побуждается посредством диалогового 

взаимодействия тренера-преподавателя 
и младших школьников.  

Потребностно-мотивационный 

компонент характеризуется наличием 

цели, мотивов, потребности, склонно-

сти руководствоваться нравственными 

ценностями в своем поведении. Компо-

нент побуждается созданными педаго-

гом ситуациями успеха. Ситуации 

успеха призваны дать младшему 
школьнику чувство удовлетворения, 
признания, осознания своих способно-

стей, веру в собственные силы.  

Деятельностно-поведенческий ком-

понент характеризуется объектива-
цией ценностей в поведении младшего 

школьника, самостоятельным нрав-
ственным выбором и преобладанием 

внутреннего локуса контроля. Этот 
компонент формируется, если млад-

шим школьникам создаются условия 
для объективизации нравственных цен-

ностей в поведении. В рамках нашего 

исследования такими условиями вы-

ступают воспитывающие ситуации, 

игры и вовлечение в социально значи-

мую деятельность.  
Таким образом, сформированность 

ценностных ориентаций личности 

определяется сформированностью 

структурно-содержательных компо-

нентов данного педагогического явле-
ния. В этой связи авторы трактуют по-

нятие «формирование нравственных 

ценностных ориентаций личности 

младшего школьника, учащегося дет-
ско-юношеской спортивной школы 

единоборств» как определяемую воз-
растными и личностными характери-
стиками младшего школьника, плани-
руемую и осуществляемую на система-
тической основе педагогическую дея-
тельность тренера-преподавателя по 
формированию устойчивых представ-
лений детей о нравственных ценно-
стях, их положительном оценивании, 
повышению мотивации, развитию по-
требности и созданию предпосылок 
для объективизации в поведении детей 
этических норм и совершения ими 
нравственных поступков.  
Педагогические условия фор-

мирования ценностных ориента-
ций младших школьников, уча-
щихся детско-юношеской спортив-
ной школы единоборств.  

В целях эффективности решения 
проблемы формирования ценностных 

ориентаций личности необходимо 
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определить педагогические условия, 
определяющие успешность педагоги-

ческой деятельности. Анализ научной 

литературы позволяет утверждать зна-
чимость выявления педагогических 

условий, способствующих формирова-
нию и развитию как отдельной педаго-

гической системы, так и целостного пе-
дагогического процесса. «Педагогиче-
ские условия, выступая как один из 
компонентов педагогической системы, 

отражают совокупность возможностей 

образовательной и материально-про-

странственной среды, воздействующих 

на личностный и процессуальный ас-
пекты данной системы, и обеспечивают 
ее эффективное функционирование и 

развитие» [7].  

В нашем исследовании педагогиче-
ские условия, с одной стороны, соотно-
сятся со структурно-содержательным 

компонентом процесса формирования 
ценностных ориентаций личности, с дру-
гой – обладают эффектом синергии, т. е. 
в рамках одного и того же педагогиче-
ского условия могут одновременно фор-
мироваться несколько компонентов.  

Исходя из понимания характери-

стик младшего школьного возраста, 
специфики дополнительного образова-
ния спортивной направленности и 

структурно-содержательных компо-

нентов, нами были определены следу-
ющие педагогические условия форми-

рования ценностных ориентаций лич-

ности младших школьников, учащихся 
детско-юношеской спортивной школы 

единоборств: 
1. Актуализация представлений о 

ценностях посредством встраивания 
в образовательный процесс информа-

ции об истории спорта, системы ри-
туалов и традиций, свойственных 
спортивным единоборствам. 

2. Диалоговое взаимодействие 
между педагогом и младшими школь-
никами, направленное на глубокое 
осмысление и принятие нравственных 
ценностей. 

3. Создание ситуации успеха на 
учебно-тренировочном занятии. 

4. Создание воспитывающих ситу-
аций, использование игры и вовлечение 
в социально-значимую деятельность.  

Дадим описание перечисленных пе-
дагогических условий.  

Первое педагогическое условие 
«Актуализация представлений о цен-
ностях посредством встраивания в 
образовательный процесс информации 
об истории спорта, системы ритуа-
лов и традиций, свойственных спор-
тивным единоборствам» преимуще-
ственно направлено на формирование 
познавательно-ориентационного ком-

понента. В основе первого педагогиче-
ского условия лежит приобретение 
глубоких и устойчивых знаний о нрав-
ственных ценностях. Действительно, 

присвоение ценностей невозможно без 
понимания их содержания, а способы 

формирования компонента определя-
ются спецификой образовательной де-
ятельности.  

Под термином «актуализация пред-
ставлений о ценностях» нами понима-
ется перевод образного представления о 
ценности из латентного состояния в яв-
ное, действующее. Актуализация пред-

ставлений о ценностях проводится в 
формате беседы, дискуссии с млад-

шими школьниками. Рассказываются 
притчи с трогательно-назидательным 
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содержанием, истории о великих спортс-
менах и педагогах, воспитавших их.  

Спортивные единоборства отлича-
ются своим разнообразием. В общей 

классификации они подразделяются на 
борцовские, ударные, национальные 
виды спортивных единоборств и во-

сточные боевые искусства. Наиболь-
шим воспитательным потенциалом, с 
точки зрения авторов, обладают во-

сточные боевые искусства, в которых 

центральное место занимает существу-
ющая система традиций и ритуалов.  

Традиции и ритуалы в спортивных 
единоборствах имеют практический 

подход и дисциплину безусловного вы-

полнения. Актуализация представлений 

о ценностях происходит на системной 

основе, при соблюдении традиций и вы-

полнении ритуалов. Традициями и риту-
алами определяются требования к пове-
дению младшего школьника, его внеш-

нему виду, объективируемым в его по-
ступках нравственным ценностям.  

Поведение у единоборца должно 

быть высоконравственным, на учебно-

тренировочных занятиях нет места 
крикливости, кривляньям и другим 

негативным проявлениям. Младший 

школьник должен проявлять достоин-

ство, честь, великодушие.  
Спортивная одежда у единоборца 

должна быть только белого цвета – 

цвета чистоты помыслов и полной са-
моотверженности в спорте. Тот, у кого 

чистая одежда, – чист в душе. Аккурат-
ность в одежде – аккуратность в делах. 

Этими посылами у младших школьни-

ков актуализируются представления о 

ценностях чистоплотности как внеш-

ней, так и внутренней, порядочности, 

самодисциплины.  

В восточных единоборствах иерар-
хия среди спортсменов отражается в си-

стеме поясов. С самого начала млад-

шему школьнику после сданного экза-
мена присваивается десятый кю (белый, 

в некоторых видах спорта оранжевый 

пояс). Всего десять кю. Это своего рода 
ступеньки, по которым определяется 
мастерство учащегося. Чем выше кю, 

тем больше уважения и требований 

предъявляется к спортсмену: оценива-
ются его техника, умение вести раз-
минку, судить бои и, самое главное, его 

нравственность. Объективизация в по-
ведении младшего школьника безнрав-
ственных поступков даёт основание 
сэнсэю (главному учителю) отказать 
спортсмену в присвоении кю. Дети с вы-

соким кю имеют статус санпая (помощ-

ника сэнсэя). На них налагается обязан-

ность быть наставниками [11, с. 84].  

Отличительная особенность бое-
вых искусств, заимствованная из япон-

ской культуры, – акцент на проявлении 

уважительного отношения. Тренировка 
начинается с поклона-Рэй и проведения 
ритуала перед Шомэн (священным ме-
стом). Шомэн расположен в самом вид-

ном месте, оборудован флагами Япо-

нии, флагом России – нашей Родины, 

где занимаются боевым искусством. 

Кроме этого на Шомэн-стене разме-
щены портреты великих японских и 

российских учителей и символы госу-
дарственности стран Японии и России. 

Различий по степени важности между 
японскими и российскими персонали-

ями и символами не существует. Заня-
тия проводятся в атмосфере, в которой 

существует понимание равной значи-

мости обеих культур.  
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Наиболее эффективным, с точки 

зрения авторов, средством актуализа-
ции ценностных представлений обла-
дает ритуальная клятва (Додзё-кун). 

Клятву произносят на каждом учебно-

тренировочном занятии в самом начале 
и конце тренировки и сопровождают 
поклоном-Рэй. Младшие школьники 

вслед за сэнсэем проговаривают текст 
клятвы:  

«Каратэ помогает нам  

– совершенствовать свой характер;  

– быть честным, добросовестным, 

доброжелательным;  

– внимательным и старательным;  

– уважать окружающих людей;  

– не допускать проявления агрес-
сивности» [4, с. 22].  

Таким образом, через реализацию 

системы традиций и ритуалов младшие 
школьники погружаются в культуру 
других стран. Актуализация представ-
лений о ценностях как педагогическое 
условие формирования ценностных 

ориентаций личности позволяет закре-
пить образ-представление нравствен-

ной ценности в сознании младшего 

школьника как правильный, осмыслен-

ный, глубокий.  

Второе педагогическое условие 
«Диалоговое взаимодействие между 
педагогом и младшими школьниками, 
направленное на глубокое осмысление и 
принятие нравственных ценностей» 

преимущественно обращено на станов-
ление эмоционально-оценочного ком-

понента формирования ценностных 

ориентаций младших школьников, уча-
щихся детско-юношеской спортивной 

школы единоборств. Правильно орга-
низованное диалоговое взаимодействие 
положительно воздействует на эмоцио-

нальную сферу ребёнка, формирует у 

него положительную оценку нрав-
ственной ценности. Диалоговое взаи-

модействие в формате беседы стимули-

рует совместный поиск, создаёт усло-

вия для взаимодействия участников и 

требует от педагога виртуозного владе-
ния культурой работы с вопросами. 

Правильно заданные вопросы содержат 
информацию, предполагающую нали-

чие обратной реакции в виде дополне-
ния, уточнения, пояснения, создают у 
младших школьников ситуацию инте-
реса, направляют внимание личности 

на нравственную ценность. Диалоговое 
взаимодействие в формате споров, дис-
куссий, дебатов предполагает коллек-
тивные размышления на какую-либо 

тему, апеллирующую к сути ценности, и 

принятие совместного решения. Во 
время проведения диалогового взаимо-
действия основным условием является 
не только уважительное отношение к 
мнению и взглядам другого человека, но 
и приёмы тренера-преподавателя, вызы-

вающие у младших школьников положи-

тельные эмоции в отношении нравствен-

ной ценности и призывающие их осмыс-
лить и оценить её содержание.  

Можно утверждать, что диалоговое 
взаимодействие воздействует на эмо-

циональную сферу младшего школь-
ника, побуждая его к положительному 
эмоциональному оцениванию нрав-
ственной ценности, тем самым прибли-

жая к заключительному итогу – форми-

рованию нравственных ценностных 

ориентаций личности.  

Третье педагогическое условие 
«Создание ситуации успеха на учебно-
тренировочном занятии» преимуще-
ственно направлено на формирование 
мотивационно-потребностного компо-

нента. Основной источник радости и 
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условие выработки у ребенка мотива-
ции и потребности к формированию 

ценностной ориентации личности – это 

его успешность. И наоборот, основной 

причиной охлаждения ребёнка к чему-
либо становится ощущением младшим 

школьником его неуспешности. При 

реализации данного педагогического 

условия нами применялась технология 
«Создания ситуации успеха» А. С. Бел-

кина, берущая свои истоки в идее «зав-
трашней радости» А. С. Макаренко. Пе-
дагогическая целесообразность приме-
няемой технологии объясняется тем, 

что младший школьник, чувствующий 

успех, мотивирован и испытывает по-

требность к присвоению предлагаемых 

ценностей, потому что он испытывает 
потребность в посещении спортивного 

объединения, образовательная деятель-
ность которого включает в себя не 
только содержание тренировочной и 

внетренировочной деятельности, но и 

неотделимую от них систему нрав-
ственных ценностей, открыт педагоги-

ческим влияниям, чувствует располо-

жение педагога и имеет желание впи-

тывать существующие в спортивной ат-
мосфере ценности.  

Таким образом, создание ситуаций 

успеха формирует расположение млад-

шего школьника, повышает степень его 

подверженности педагогическим влия-
ниям, поднимает мотивацию и разви-

вает потребность к присвоению предла-
гаемых нравственных ценностей.  

Четвёртое педагогическое усло-
вие «Создание воспитывающих ситуа-
ций, использование игры и вовлечение в 
социально-значимую деятельность» 

преимущественно направлено на выра-
ботку деятельностно-потребностного 

компонента. Сформированность дея-
тельностно-потребностного компонента 

объективизируется в самостоятельно 

совершаемыми детьми поступках, 

транслирующих нравственные ценно-

сти.  

В рамках данного педагогического 

условия младшие школьники ставятся в 
ситуацию добровольного выбора, само-

определения. Примерами воспитываю-

щих ситуаций могут быть усложнённые 
упражнения, введение дополнительных 

трудностей в учебно-тренировочный 

процесс, объективирующие ценности 

воли, трудолюбия, целеустремленно-

сти. Также в нашей деятельности мы 

применяем технологию воспитываю-

щих ситуаций И. А. Соловцовой 

(«встреча с прекрасным», «встреча с 
трагическим», «встреча с необычным», 

«выбор», «сопротивление негатив-
ному»), объективирующую нравствен-

ные ценности в поведении младшего 

школьника [16, с. 108 – 110].  

Объективизация в поведении млад-

ших школьников нравственных ценно-

стей в наибольшей степени очевидна 
при погружении в привычную для них 

игровую деятельность. Используются 
разнообразные игры: спортивные, по-

движные, с соревновательным подтек-
стом, игры в нестандартных условиях, 

командные, игры с предметами, роле-
вые игры и др. Сюжет, направленность 
игры соотносятся с целью формирова-
ния у младших школьников нравствен-

ных ценностных ориентаций личности.  

Вовлечение в социально значимую 

деятельность происходит во время 
включения младших школьников в доб-

ровольчество. Учащиеся спортивной 

школы единоборств вовлекаются в раз-
нообразные добровольческие акции и 

мероприятия: во время летних учебно-

тренировочных сборов лагерного типа, 
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которые проводятся в живописных 

уголках Камчатского края, оказывают 
помощь природе, убирая пластиковый 

и стеклянный мусор; благоустраивают 
дворы, участки, городские улицы во 

время специально организованных ак-
ций – субботников; оказывают добро-

вольную помощь животным, совместно 

с тренером-преподавателем выезжая в 
приюты. В процессе добровольческой 

деятельности у младших школьников 
объективируются такие нравственные 
ценности, как любовь к Родине, защита 
более слабого, уважение к человеку, 
честность, трудолюбие и др.  

Можно утверждать, что примене-
ние воспитывающих ситуаций, исполь-
зование игры и погружение в соци-

ально значимую деятельность создаёт 
предпосылки для объективизации в по-

ведении младших школьников нрав-
ственных ценностей. Важными крите-
риями оценки сформированности цен-

ностных ориентаций личности явля-
ются самостоятельность, доброволь-
ность выбора и самоопределение млад-

ших школьников в их поступках.  

Результаты апробации педагоги-
ческих условий формирования цен-
ностных ориентаций младших 
школьников, учащихся детско-юно-
шеской спортивной школы едино-
борств.  

Для оценивания эффективности пе-
дагогических условий на протяжении 

трёх лет, с 2019 по 2022 учебный год про-
водилась опытно-экспериментальная ра-
бота. В исследовании приняло участие 
256 детей, входящих в контрольную и 

экспериментальную группы.  

Для определения эффективности 

применяемых педагогических условий 

были определены критерии и показа-
тели сформированности ценностных 

ориентаций личности младших школь-
ников, учащихся детско-юношеской 

спортивной школы единоборств. Кри-

терии и показатели соотносились со 

структурно-содержательными компо-

нентами. Методы диагностики для оце-
нивания критериев и показателей были 

различны и подбирались с учетом воз-
раста юных спортсменов (таблица).  

Выявленные критерии и показа-
тели, анализ данных психолого-педаго-

гической диагностики позволили опре-
делить уровни сформированности цен-

ностных ориентаций личности как лич-

ностно-смысловой, социально-ситуа-
тивный и индивидуально-нигилистиче-
ский. Приведём их описание.  

На личностно-смысловом уровне 
знания юных спортсменов о ценностях 
глубоки, полны и устойчивы. Наблюда-
ется глубокое эмоциональное подкреп-

ление знаний о ценностях, присутствует 
личностный смысл. Усвоенные ценности 

объективируются в деятельности и пове-
дении юного спортсмена. Дети способны 

сопереживать, подчинять собственные 
интересы интересам группы. Распола-
гают собственными оценочными сужде-
ниями. С удовольствием принимают 
участие в волонтерских мероприятиях, 
оказывают помощь, радуются успеху то-
варища, активно приобщаются к коллек-
тивной работе. Мотивом совершения 
нравственного поступка выступает внут-
ренняя потребность.  

На социально-ситуативном уровне 
знания младших школьников о ценно-

стях неглубоки и хаотичны. Оценочные 
суждения декларируются, есть их эмо-

циональная оценка, но в признании 

ценностей юный спортсмен часто зави-

сит от мнения других. Мотивация и по-

требность к усвоению ценностей ситуа-
тивная. Наблюдается склонность к ком-
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формности. Стратегия поведения выби-

рается в соответствии с нравственными 

нормами. Ценностный выбор может 
быть неверным, отсутствует чёткая по-

зиция в поведении, нравственные устои 

ситуативны. Локус контроля может быть 
как внутренним, так и внешним.  

На индивидуально-нигилистическом 

уровне умение у юного спортсмена опре-
делять и выделять нравственные катего-
рии не сформировано. Нравственные 
правила принимаются школьником в 
случае возможного поощрения (личной 

выгоды). Эмоциональное отношение к 

нравственным ценностям нейтральное 
или негативное. Большая часть суще-
ствующих в группе ценностей отвер-

гается, наблюдается подверженность 
чужому влиянию, частое изменение 
своего мнения. При определении так-

тики поведения ребёнок затрудняется 
определить нравственную сторону по-

ступка. В погоне за самоутвержде-
нием может совершать негативные 
поступки, поведение часто бывает вы-

зывающим, агрессивным, конфликт-
ным и др. Нуждается во внешнем ло-

кусе контроля со стороны взрослых. 

 

Критерии и показатели сформированности ценностных ориентаций личности  

младших школьников, учащихся детско-юношеской спортивной школы единоборств 
и методы психолого-педагогической диагностики, позволяющие их оценить 
Структурно- 
содержательный 
компонент 

Критерий и показатель 
Метод психолого- 
педагогической  
диагностики 

Познавательно-

ориентационный  

Достаточность и системность знаний  

о нравственных ценностях, глубина  
и устойчивость в понимании их сути; 

способность соотносить знания о нрав-
ственных ценностях с собственным пове-
дением и поведением других людей 

Кейс-метод 

(https://disk.yandex.ru/i/uu-

d5q59NJchsA) 

Метод беседы 

Эмоционально-

оценочный 

Эмоциональное принятие нравственных 
ценностей; самостоятельное, устойчивое 
и благоприятное к ним отношение; поло-

жительное оценивание нравственных 
ценностей 

Методика «Что мы ценим  

в людях» (Л. М. Фридман) 

Методика диагностики  

нравственной сферы личности 

младшего школьника на ос-
нове усвоения этических кате-
горий МИНСЭК-2 (Р. В. Ов-
чарова, А. Н. Овсянникова) 

Потребностно-

мотивационный 

Наличие мотивов, целей, интересов, уста-
новок нравственного поведения; понима-
ние сути и смысла нравственных поступ-

ков; сформированность потребности в 
нравственном поведении 

Методика «Цветик-семицве-
тик» (И. М. Витковская) 
Метод диагностических ситу-

аций «Акт добровольцев»  

(Л. В. Байбородова) 
Деятельностно-

поведенческий 

Объективизация в поведении юных 
спортсменов нравственных ценностей; 

самостоятельность в решениях нрав-
ственного выбора; внутренний локус 
контроля поведения 

Тест «Размышляем о жизнен-

ном опыте» (Н. Е. Щуркова, 
адапт. В. М. Ивановой,  

Т. Е. Павловой, Е. Н. Степа-
нова) Методика «10 вообра-
жаемых ситуаций» (М. В. Ма-
тюхина, С. Г. Ярикова) 
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Оценивание критериев и показате-
лей проводилось дважды, в начале и по 

окончании эксперимента. На начало 

эксперимента качественные уровни 

сформированности ценностных ориен-

таций личности в обеих группах были 

примерно одинаковы. Результат пси-

холого-педагогического исследования 
по окончании опытно-эксперимен-

тальной работы показал наличие поло-

жительной динамики в обеих группах, 

что мы можем объяснить взрослением 

детей и их вовлечением в систематиче-
ские занятия спортивными единобор-

ствами. В то же время в эксперимен-

тальной группе развитие всех струк-
турно-содержательных компонентов 
проводилось более интенсивно, уров-
невая динамика сформированности 

ценностных ориентаций личности ока-
залась выше в количественном и каче-
ственном отношениях. Для наглядно-

сти результаты представлены на диа-
граммах 1 и 2. 

 
Диаграмма 1. Динамика уровня ценностных ориентаций контрольной группы 

 

 
Диаграмма 2. Динамика уровня ценностных ориентаций экспериментальной группы 
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Вывод 
Таким образом, результаты апроба-

ции и внедрения педагогических усло-
вий формирования ценностных ориента-
ций младших школьников, учащихся 
детско-юношеской спортивной школы 

единоборств показали эффективность в 
решении данной проблемы, что доказано 
в результате анализа материалов психо-
лого-педагогической диагностики аксио-
логической сферы юных спортсменов. 
Также необходимо отметить, что педаго-
гические условия обладают эффектом 

синергии, т. е. в рамках одного и того же 
условия возможно формирование не-
скольких или всех компонентов.  

Новизна исследования заключается 
в определении и обосновании педагоги-

ческих условий, структурно-содержа-
тельных компонентов, критериев и по-

казателей, уровней сформированности 

ценностных ориентаций личности 

младшего школьника. Также было 

предложено авторское определение по-

нятия «формирование ценностных ори-

ентаций личности младшего школь-
ника, учащегося детско-юношеской 

спортивной школы единоборств».  

Перспективы дальнейшего иссле-
дования мы видим в более детальном 

изучении вопросов формирования цен-

ностных ориентаций личности, в том 

числе в поиске дополнительных 

средств, которые будут показывать вы-

сокую степень эффективности в иссле-
дуемой нами проблеме.  
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N. Yu. Melnichenko 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF MORAL VALUE  

ORIENTATIONS OF STUDENTS OF THE SPORTS SCHOOL OF MARTIAL ARTS 

 

The article is devoted to the description of the pedagogical conditions for the formation of 

moral value orientations of junior schoolchildren, students of the children's and youth sports 

school of martial arts. To determine the pedagogical conditions, the authors analyzed the age 

characteristics of the younger schoolchild, the specifics of additional education, and identified 

the structural and contentcomponents of this pedagogical phenomenon. As part of the experi-

mental work, the shown pedagogical conditions were tested and introduced into the educational 

activities of the martial arts sports school. To determine their effectiveness, criteria and indica-

tors were established, as well as the levels of formation of value orientations of the individual, 

methods were indicated that allow analyzing the dynamics of a qualitative change in the axio-

logical sphere of young athletes in the control and experimental groups. As a result of the study, 

the effectiveness of pedagogical conditions has been proven, the observance of which leads to 

a favorable outcome in solving the problem of the formation of value orientations of the per-

sonality of younger schoolchildren, students of the children's and youth martial arts sports 

school.  

Key words: pedagogical conditions, moral value orientation of the personality, junior 

schoolchild, structural-contentcomponents of the formation of the value orientations of the per-

sonality, criteria and indicators of the formation of the value orientations of the personality; 

levels of formation of value orientations of the individual.  
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УДК 37.01 

И. А. Орлова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИАСРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье рассматривается процесс использования мультимедиатехно-

логий в обучении школьников экономическим дисциплинам. Значимым 

аспектом мультимедиасредств обучения является возможность моделиро-

вания процессов, которые могут развиваться во времени и интерактивно 

менять свои параметры. Эффективное использование мультимедиаресур-

сов даёт возможность учащимся инициативно организовывать свою по-

знавательную деятельность и управлять ею.  

Ключевые слова: экономическое образование, информационные тех-
нологии, мультимедиасредства, мультимедийные обучающие ресурсы, 

мультимедиапособие.  
 

Вся образовательная ниша имеет 
цель и желание выпускать более квали-

фицированных специалистов, способ-

ных к инновационному развитию, гото-

вых к саморазвитию и самоорганиза-
ции в познании, что может привести к 
прогрессу не только общества, но и 

страны в целом. Чтобы этого добиться 
в большей мере, образовательные учре-
ждения опираются на познавательные 
стратегии формирования у учащихся 
субъектной позиции в познании. Один 

из таких способов – внедрение мульти-

медийных средств обучения в образо-

вательный процесс.  
Чтобы учебный процесс проходил 

более гладко, заинтересованно и моти-

вационно, но при этом более информа-
тивно, педагог должен использовать 
все возможности, которые могут дать 
мультимедиаресурсы. Это, к примеру, 
различного рода презентации, которые 
должны содержать минимум текста, а 
больше графики, интересных и красоч-

ных схем, они могут упростить понима-
ние и усвоение более сложного матери-

ала. Плюс в презентации могут быть ви-

деоподкасты, которые связаны непо-

средственно с тематикой урока, чтобы 

не отвлекать внимание учащихся на по-

стороннюю и никак не связанную ин-

формацию с выработанной в начале 
урока темой. Это должны быть корот-
кие видео, которые можно использо-

вать на любом этапе урока. В презента-
цию можно добавлять гифки, картинки, 

опросники, электронных персонажей, 

которые могут расположить к себе уча-
щихся.  

Помимо презентаций можно ис-
пользовать множество интернет-ресур-

сов, например, готовые онлайн тесты, 

статьи различных авторов, которые по-

могут проанализировать какие-либо си-

туации в стране. Естественно, все эти 

интернет-ресурсы должны быть свя-
заны с концепцией изучаемого пред-

мета.  
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Учитель, используя мультимедиа-
ресурсы, может создавать свои мульти-

медийные средства обучения. Напри-

мер, мультимедийное учебное пособие 
по предмету, где будет собрана вся не-
обходимая и актуальная информация, 
находиться различные электронные 
опросники по темам или разделам, про-

стое объяснение более сложного мате-
риала в виде схем, диалогов, различные 
развивающие игры и т. д. Данное муль-
тимедиасредство будет отличным по-

мощником для учителя на уроке и по-

мощником для учащихся, которые вы-

полняют самостоятельно задания по 

предмету в домашних условиях.  

Площадка современного рынка 
диктует свои определенные требования 
к процессу обучения экономическим 

дисциплинам в образовательных учре-
ждениях [1]. Требования направлены 

на успех трудоустройства учащихся – 

будущих экономистов, что влечет не-
малые затраты ресурсов образователь-
ных учреждений. Но сами образова-
тельные учреждения хотят всеми си-

лами минимизировать затраты. Из 
всего этого выявляется актуальная про-

блема, которую педагоги хотят решить, 
и поэтому, активно используют муль-
тимедиатехнологии в процессе обуче-
ния экономике.  

О. Г. Смолянинова [2] обращает 
внимание на то, что эффективные муль-
тимедиа в обучении экономике должны 

состоять: 
− из современного и понятного со-

держания, которое направлено на разви-

тие компетенций. Содержание должно 
быть логично структурировано и пред-

ставлено в виде различных мультиме-
диа учебных материалов, которые 
можно передать всем учащимся; 

− современных методов обучения. 
Следует формировать навыки команд-

ной работы учащихся, тем самым во-

влекать их непосредственно в сам обра-
зовательный процесс, а не только за-
ставлять учащихся быть пассивными 

слушателями; 

− современной инфраструктуры 

обучения, которая включает информа-
ционную, технологическую, организа-
ционную и коммуникативную состав-
ляющие. Это позволяет эффективно ис-
пользовать не только очную, но и ди-

станционную форму обучения.  
Экономическое образование преду-

сматривает формирование у учащихся 
структуры экономической культуры и 

финансовой грамотности; качеств лич-
ности, которые направлены на самореа-
лизацию в экономической сфере; базы 

подготовки молодого поколения к жизни 

и рациональному поведению [3].  

По мнению учителей экономики, 

все эти требования может реализовать 
метод проектов с применением мульти-

медийных средств обучения. Проект – 

это отличная возможность познава-
тельного развития учащихся, возмож-

ность выразить свои идеи в удобных 

для них творческих формах. Мультиме-
диатехнологии помогают полностью 

раскрыть проект и эффективно пред-

ставить его на защите (презентации, 

фильмы, интервью, фото, видео, схемы, 

блоки и т. д.).  

Следует отметить, что мультимедиа-
технологии всё чаще называют иммер-

сивными, т. е. технологиями телепри-

сутствия. Это ярко просматривается, в 
частности, во время игр. Существует 
большое количество экономических 

игр, особенно тех, которые связаны         

с «цифрами» и которые с помощью 
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мультимедиа переносят учащихся в 
иное место или в иную ситуацию, помо-

гают пережить сложные проблемы 

внутри игры и выстраивать эффектив-
ные взаимодействия между учащи-

мися-экономистами.  

Л. М. Андрюхина указывает на то, 

что использование иммерсивных муль-
тимедиаресурсов в обучении эконо-

мике активизирует такой процесс, как 
погружение [4]. Это не только создаёт 
ощущение нахождения в определенной 

реальной ситуации, но и открывает 
огромный спектр возможностей для ре-
ализации познавательной деятельности 

учащихся в образовательном процессе, 
внедряя их в определенную экономиче-
скую среду.  

Все перечисленные методы обуче-
ния (игровые технологии, метод про-

ектов, погружение и т. д.) в сочетании 

с мультимедиатехнологиями могут 
найти отражение в интернет-пособии, 

необходимом в настоящее время в арсе-
нале каждого учителя. Это вспомога-
тельный комплекс материалов по раз-
личным темам, которые взаимосвязаны 

с основным учебно-методическим ком-

плексом по предмету. И есть педагоги, 

создающие такие пособия и благо-

творно использующие их в учебном 

процессе. Например, учитель О. В. Ве-
рещагина уверяет [5], что такое элек-
тронное пособие очень удобно в ис-
пользовании на всех этапах урока, а 
особенно ценно то, что учащиеся могут 
пользоваться им и в домашней обста-
новке. Эффективность заключается в 
том, что мультимедиапособие стано-

вится неким интерактивным звеном 

между учителем и учащимися.  
В процессе организации производ-

ственной педагогической практики в 

МАОУ «Промышленно-коммерческий 

лицей» г. Владимира нами совместно с 
группой студентов кафедры технико-

экономического образования было раз-
работано и внедрено мультимедийное 
учебное пособие в качестве вспомога-
тельного средства в обучении эконо-

мике. Оно ориентировано на УМК «Ос-
новы экономической теории : учебник 
для 10 – 11-х классов общеобразова-
тельных учреждений» [6]. В пособии 

основная информация представлена в 
виде таблиц, схем, определений, ви-

деоподкастов. Для проверки знаний 

обучающихся имеются различного 

рода электронные тесты, после прохож-

дения которых учащиеся могут увидеть 
свои ошибки и проанализировать, ка-
кие темы им необходимо повторить са-
мостоятельно.  

Для того чтобы убедиться в целесо-

образности использования мультиме-
диа в обучении экономике, в 10-х клас-
сах был проведён письменный тест (с 
образовательного портала «РЕШУ 

ЕГЭ») до и после внедрения пособия. 
Тест был направлен на определение 
усвоения учащимися изученного мате-
риала по темам: «Ограниченность ре-
сурсов и безграничность потребно-

стей», «Альтернативная стоимость. 
Кривая производственных возможно-

стей», «Типы экономических систем», 

«Рынок. Рыночный механизм», «Роль 
государства в экономике». В тесте со-

держались шесть вариантов по 12 во-

просов, три из которых были разверну-
того характера. Критерии оценки ука-
заны в табл. 1.  

Результаты проведенного тестирова-
ния до и после внедрения мультимедий-

ного пособия в учебный процесс в 10 «Б» 

и 10 «Г» классах представлены в табл. 2.  
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Сравнительный анализ результатов 
тестирования учащихся 10-х классов 

представлен на гистограммах (рис. 1 и 

рис. 2). 

Таблица 1 

Критерии оценки к тесту 
Без ошибок или одна 
ошибка – оценка «5» 

Две ошибки – 

оценка «4» 

От трёх до шести 

ошибок – оценка «3» 

Более шести ошибок –  

оценка «2» 

Учащийся: 
– выполнял задание  
самостоятельно,  

без помощи  

преподавателя; 
– в развернутых  

вопросах изложил  

материал грамотным 

языком в определённой 

логической последова-
тельности, используя 
терминологию,  

определения и пр.;  

– продемонстрировал 

усвоение изученного 

материала и отличную 

ориентировку в нем 

Учащийся: 
– в изложении  

развернутых  

и тестовых вопро-

сов допущены  

незначительные 
пробелы, которые 
не исказили  

содержание ответа; 
 – обращался  
за помощью  

к преподавателю; 

– продемонстриро-

вал усвоение  
изученного  

материала 

Учащийся: 
– в изложении  

развернутых вопросов 
неполно или непосле-
довательно раскрыл 
содержание пройден-

ного материала; 
– показал общее  
понимание материала 
и продемонстрировал 

умения для дальней-

шего усвоения  
программного  

материала;  
– имелись ошибки 

(больше трёх) 

Учащийся: 
– в изложении  

развернутых  

вопросов  
не раскрыл главное 
содержание  
учебного материала; 
– не знает или  

не понимает 
бо́льшую или 

наиболее важную 

часть  
пройденного мате-
риала; 
– допустил суще-
ственные ошибки  

в решении заданий 
 

Таблица 2 

Результаты тестирования в обоих классах 

Количество ошибок 

Без ошибок или 

одна ошибка – 

«5» 

Две ошибки –  

«4» 

От 3 до 6 

ошибок – 

«3» 

Более 6  

ошибок – 

«2» 

до после до после до после до после 
Количество учащихся 10 «Б» 

класса (экспериментальная 
группа) 

5 16 6 8 9 6 10 0 

Количество учащихся 10 «Г» 

класса (контрольная группа) 
5 6 6 8 6 6 7 4 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов теста в 10 «Б» классе 
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов теста в 10 «Г» классе 

 

Результаты подтверждают целесо-

образность использования мультиме-
дийного учебного пособия в качестве 
вспомогательного средства обучения 
экономике. Оно способствовало не 
только совершенствованию экономиче-
ских знаний и умений, но также разви-

тию у учащихся самостоятельности в 
поиске, анализе и отборе новой акту-
альной информации, формированию 

познавательного интереса и актуализа-
ции иммерсивности.  

Таким образом, применение муль-
тимедийных средств в обучении эконо-

мике имеет весомую значимость. Эф-

фективное использование мультиме-
диаресурсов даёт возможность учите-
лям организовывать образовательную 

среду, стимулирующую субъектные 
проявления обучающихся в познании, 

что позволяет учащимся инициативно 

организовывать свою познавательную 

деятельность и управлять ею. 
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I. A. Orlova 

THE USE OF MULTIMEDIA TOOLS IN TEACHING ECONOMICS  

TO SCHOOLCHILDREN 
 
The article discusses the process of using multimedia technologies in teaching economic 

disciplines. A significant aspect of multimedia learning tools is the ability to model processes 
that can evolve over time and interactively change their parameters. Effective use of multimedia 
resources enables students to proactively organize their cognitive activity and manage it.  

Key words: economic education, information technology, multimedia tools, multimedia 

training resources, multimedia manual.  
 

 

УДК 373.1 

С. В. Пеньков 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

В статье дан анализ проблемы читательской активности российских 
школьников, а также оценка полученным в ходе экспериментальной работы 
результатам опроса школьников 6 – 9-х классов. Для повышения читатель-
ской активности школьников автор предлагает обратить внимание на един-
ство усилий педагогов школы при организации познавательной деятельно-
сти школьников в форме исследования на уроке и во внеурочной деятельно-
сти; проведение специальной подготовки родителей к организации семей-
ного чтения; организацию целенаправленной воспитательной работы по во-
влечению обучающихся в чтение за рамками учебных занятий.  

Ключевые слова: читательская активность, читательская грамот-

ность, процесс чтения, функциональная грамотность.  
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Функциональная грамотность школь-
ников рассматривается в настоящее 
время как ведущий результат обучения 
российских школьников, как показа-
тель качества школьного обучения, 
изучается экспертами по результатам 

международного сравнительного ис-
следования PISA – результатам тести-

рования 15-летних школьников. По 

определению А. А. Леонтьева, «функ-
циональная грамотность – это способ-

ность человека использовать приобре-
таемые в течение жизни знания для ре-
шения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общении и социальных 

отношениях». Поэтому проблема, свя-
занная с овладением школьниками со-

ставляющими функциональной грамот-
ности школьников, как никогда остро 

стоит в настоящее время.  
В нашем исследовании мы опира-

лись на определение функциональной 

грамотности, данное В. Мацкевичем.  

В своей книге «Всемирная энциклопе-
дия: философия» автор определения 
рассматривает функциональную гра-
мотность как способность человека 
вступать в отношения с внешней сре-
дой, максимально быстро адаптиро-

ваться и функционировать в ней. Ис-
следователь утверждает, что функцио-

нальная грамотность есть атомарный 

уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функци-

онирование личности в системе соци-

альных отношений [7]. В состав функ-
циональной грамотности школьника 
входят следующие компоненты: чита-
тельская грамотность, финансовая гра-
мотность, естественно-научная грамот-
ность, математическая грамотность, 
креативное и творческое мышление, а 
также глобальные компетенции.  

Если исходить из того, что под 

грамотностью первоначально пони-

мали использование умений читать и 

писать в повседневной жизни («соци-

альную практику работы с текстом»), 

рассматривали ее как уровень «гра-
мотности человека, определяющий 

его деятельность с использованием 

печатного слова в быту» [9, с. 45], то 

можно утверждать, что читательская 
грамотность лежит в основе развития 
всех остальных составляющих функ-

циональной грамотности школьника. 
Не случайно анализ международных 

данных PISA показал, что «вовлечен-

ность в учебу имеет статистически 

значимую… связь с достижениями в 
чтении» [4, с. 168].  

И действительно, читательская гра-
мотность – это «способность человека 
понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социаль-
ной жизни» [5, с. 206]. Высокий уро-

вень читательской грамотности необ-

ходим в повседневной жизни так же ча-
сто, как в школе: реализация дальней-

шего образования, собеседование при 

приеме на работу, повышение квалифи-

кации в процессе переподготовки кад-

ров, даже в изучении инструкции ра-
боты какой-либо техники или приспо-

собления и т. д.  

В процессе чтения на учебном заня-
тии происходят:  

«1) понимание (подразумевает вос-
приятие смысла прочитанного, вклю-

чая значение слов, и в том числе глав-
ную мысль текста); 
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2) использование (применение про-

читанной информации для немедлен-

ного решения какой-либо цели или за-
дачи); 

3) рефлексия (предполагает интер-

активное чтение, в котором читатель 
создает связи между прочитанной ин-

формацией и своими собственными 

мыслями, своим опытом); 

4) вовлеченность (сама мотивация к 
чтению, состоящая из интереса и насла-
ждения процессом чтения)» [3, с. 28].  

Понимание, использование и ре-
флексия как компоненты процесса чте-
ния важны и необходимы, однако 

только вовлеченность можно назвать 
полностью зависящей от желания и воз-
можностей обучающегося. Опираясь на 
исследования Е. Н. Селиверстовой [8], 

можно сделать вывод, что только во-

влеченность как компонент процесса 
чтения отражает субъектно-личност-
ную ориентацию познания. В субъ-

ектно-личностной модели обучения 
школьник выступает как полноправ-
ный субъект отношений в познании, 

что и определяет его мотивационную 

составляющую обучения.  
Создание учебных пособий, обес-

печивающих вовлечение школьников в 
познание в форме исследования, позво-

ляет учителю пробуждать познаватель-
ный интерес школьников, расширять 
спектр текстов, которые направлены на 
поиск ответов на вопросы, которые ему 
интересны. На этом основании счи-

таем, что уровень читательской грамот-
ности тесно связан со степенью вовле-
ченности обучающегося в процесс по-

знания в форме исследования [6].  

Измерение уровня вовлеченности 

обучающихся в процесс чтения можно 

осуществить по проявлению читатель-
ской активности. Читательская актив-
ность – это «целенаправленная индиви-

дуальная интегративная деятельность, 
направленная на познание социума в 
его прошлом, настоящем и будущем во-

площении, на осознание себя в этом со-

циуме и вовлечение других членов со-

циума в такую же деятельность посред-

ством обращения к буквенным источ-

никам» [2, с. 121]. Так как в процессе 
чтения у школьников формируется ин-

дивидуальный познавательный опыт, 
то читательская активность напрямую 

влияет не только на развитие функцио-

нальной грамотности обучающихся, но 

и участвует в формировании мировоз-
зрения и развитии личности. Высокий 

уровень читательской активности озна-
чает не просто стремление прочитать 
как можно больше. Она позволяет обу-
чающемуся самостоятельно решать для 
себя, что ему нравится, что нет, чему он 

верит, чему нет, какие виды текстов и 

жанров он будет читать, а какие нет. 
Благодаря высокой читательской ак-
тивности развиваются исследователь-
ский потенциал и критическое мышле-
ние, что сегодня напрямую связано с 
уровнем читательской грамотности 

обучающихся.  
Проблему недостаточной читатель-

ской активности школьников показы-

вают исследования уровня читатель-
ской грамотности PISA. Подробнее 
рассмотрим результаты участия России 

в PISA-2018. В 2018 году читательская 
грамотность оценивалась по единой 

шкале, всего приняли участие более  
650 тыс. обучающихся из 79 стран мира. 
Результаты показали как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. Из 
положительных результатов особенно 
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стоит выделить один. Если сравнивать 
итоги нескольких проведенных иссле-
дований в динамике, то можно гово-

рить о том, что и отстающие, и продви-

нутые читатели получили большую для 
их уровня читательской грамотности 

помощь [10]. Этот факт косвенно сви-

детельствует также и о том, что в обу-
чении школьников были успешно за-
действованы субъективные факторы 

повышения уровня читательской актив-
ности, в частности семейные традиции 

и влияние школы.  

Обратимся к негативным результа-
там, которые выявили в ходе исследо-

вания. По мнению исследователей, по-

теря баллов нашими обучающимися 
может быть связана с изменением тек-
стовых заданий по сравнению с 2015 

годом. Дело в том, что в 2018 году уро-

вень читательской грамотности оцени-

вался с помощью компьютерных техно-

логий, соответственно и тексты были 

более «свободными», содержали опре-
деленные противоречия и, напротив, 
лишены фильтров, которые присущи 

текстам СМИ, публикациям и т. д. [Там 

же]. Так, по результатам анализа ре-
зультатов 2018 года среди российских 

учащихся «только 8 % продемонстри-

ровали активную навигацию при выпол-
нении любых заданий, 28 % продемон-

стрировали прицельную навигацию при 

работе с множественными источниками 

информации, а 55 % – отсутствие навига-
ционных навыков» [11, с. 61].  

Главной неудачей российских обу-
чающихся исследователи называют то, 

что школьники «разительно отстают от 
сверстников из других стран в заданиях 

на оценку качества и достоверности ин-

формации и в заданиях, предполагаю-

щих оценку и осмысление текста»  

[10, с. 16]. Так, задания на выявление 
степени объективности того или иного 

источника, на осмысление и оценку 
текста вызвали трудности у школьни-

ков. Многие российские школьники по-

казали результаты ниже, чем их сверст-
ники из других стран.  

По мнению исследователей ВШЭ, 

«…динамика в системе образования, 
которую отражала PISA в течение по-

следних 15 лет, исчерпала себя, и рост 
показателей России достиг некоторого 

невидимого барьера, преодоление кото-

рого невозможно без радикальных ин-

новаций», ибо «изменения в системе 
образования последних лет… стимули-

руют учащихся скорее запоминать и 

действовать по образцу, а не мыслить 
критически, анализировать, сравни-

вать, экспериментировать» [1, с. 18]. 

Особую тревогу вызывает организация 
учебного процесса, которая строится в 
основном на «статичных» текстах из 
учебников. Их использование учите-
лями направлено чаще всего на запоми-

нание. Поэтому сегодня остро стоит за-
дача разработки новых путей использо-

вания текстов, обеспечивающих поста-
новку ими личностно-значимых вопро-

сов и поиск ответов на них, выход 

школьников за рамки учебных занятий.  

Изучая уровень читательской актив-
ности обучающихся, нами была прове-
дена работа по выявлению проблем, тре-
бующих незамедлительного решения, 
дан анализ результатов этой работы. В ис-
следовании принимали участие обучаю-

щиеся ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП  

г. Строитель» Белгородской области. 

Всего в исследовании был задействован 

151 школьник с 6-го по 11-й классы.  

В 6-м классе приняли участие 21 человек, 
в 7-х классах проходили анкетирование 
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45 детей, в 8-х классах – 46 школьни-

ков. 9-й класс был один, в исследова-
нии участвовало 24 человека. Среди 

школьников 11-х классов было задей-

ствовано 15 учеников. Всего в опросе 
приняли участие 82 девочки и 69 маль-
чиков. Далее будут представлены ре-
зультаты анкетирования.  

В результате анализа ответов на во-

прос об использовании школьниками 

публичных библиотек было установ-
лено:  

– лишь 18 % от общего количества 
опрошенных пользуются школьной 

библиотекой (в это число не входят те 
ученики, кто просто приходит забрать 
или сдать учебники на учебный год. 

При этом личная (домашняя) библио-

тека есть только у четверти опрошен-

ных); 

– только 8 % обучающихся 9-го 

класса не пользуются библиотеками, 

около трети анкетируемых с 6-го по 8-й 

класс не пользуются библиотеками во-

обще (31 %).  

Результаты ответов на вопрос о 

том, как часто ученики посещают 
школьные библиотеки, неутеши-

тельны: 

– 5 % от общего числа учеников хо-

дят в библиотеки хотя бы раз в неделю; 

– 2 % школьников посещают биб-

лиотеку несколько раз в месяц; 

– 15 % от общего числа опрошен-

ных ходят в библиотеку раз в месяц; 

– более 78 % посещают библиотеку 
несколько раз в год.  

Полученные ответы не свидетель-
ствуют о том, что школьники вовсе не 
пользуются книгами. Так, на вопрос о 

количестве книг у школьников в лич-

ной библиотеке нами были получены 

ответы: 

– 17 % опрошенных имеют дома бо-

гатую библиотеку – более сотни книг; 
– почти половина обучающихся 

имеет лишь около 20 книг в своей биб-

лиотеке.  
Данные цифры могут говорить нам 

также о том, что печатная продукция 
сегодня довольно дорогая, и покупать 
книги, когда можно взять их в библио-

теке, не имеет смысла; только тот, кто 

любит читать, будет покупать книги 

для себя, и поэтому таких обучаю-

щихся немного. Кроме того, очевидно, 

что большинство школьников несамо-

стоятельны, и принимать решение о по-

купке книги они еще не могут.  
Из ответов на вопрос, как часто 

школьники читают книги, нами выяв-
лено: 

– 22 % опрошенных читают всего 

лишь одну книгу в год; 

– 16 % школьников могут прочи-

тать несколько книг в неделю; 

– 62 % обучающихся читают одну-
две книги в месяц.  

Таким образом, несмотря на то что 

школьники редко посещают библио-

теки, ряд школьников охотно пользу-
ются домашними книгами, некоторые 
покупают их постоянно.  

Полученные результаты говорят о 

недостаточности мероприятий, кото-

рые может осуществлять школа для по-

вышения читательской активности 

школьников (заседаний читательских 

клубов, читательских конференций, 

круглых столов). В ходе их подготовки, 

общения с читающими сверстниками 

школьники, бесспорно, смогут повы-

сить свой уровень читательской актив-
ности.  

Более того, фактор школы также 
недостаточно хорошо развивает в детях 
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умение объективно оценивать инфор-

мацию, осмысливать прочитанный 

текст. Это говорит о невысоком уровне 
формирования и развития критиче-
ского мышления обучающихся на уро-

ках через текст. Необходимо, чтобы та-
кие предметы, как обществознание, ли-

тература, история, не только давали 

умения и навыки работы с текстом, но 

и обучали способности оценивать суж-

дения, находить противоречия, уличать 
собственные интересы автора в тексте 
и т. д.  

Ответы школьников на вопрос о са-
мостоятельном поиске книг показали 

следующие результаты: 

– 20 % от общего числа опрошен-

ных указали на неумение самостоя-
тельно вести поиск книг; 

– 80 % опрошенных считают, что 

умеют самостоятельно выбирать необ-

ходимую книгу.  
Эти результаты свидетельствуют о 

том, что школьник умеет найти нужный 

ему материал, нужную книгу, что он не 
только понимает, о чем книга, как соот-
носятся ее название и содержание, но и 

об уровне самостоятельности школь-
ника. Эти данные сопостовляются с 
другими результатами исследований, в 
которых показано, что у большинства 
школьников средней школы сформиро-

ваны основы читательской грамотно-

сти, так как они способны проанализи-

ровать название, содержание, преди-

словие и выбрать необходимую книгу 
[3, с. 28].  

Анализ ответов на вопрос о том, на 
что школьники обращают внимание 
при выборе книги, показал доминиро-

вание «целостного подхода» при совер-

шении этого действия. Так, лишь 3 % 

школьников не обращают внимания на 

дополнительную информацию при вы-

боре книги. Скорее всего, именно эти 

школьники среди тех, кто читает очень 
редко или не любит читать. На обложку 
и картинки обращают внимание почти 

30 % опрошенных обучающихся. Необ-

ходимо отметить, что 30 % опрошен-

ных выбирают книгу по нескольким 

критериям, что говорит о развитии чи-

тательской грамотности школьников, 
что также соотносится с данными дру-
гих исследований, почти треть (28 %) 

школьников обращают внимание на 
предисловие книги [Там же].  

Особый интерес вызвали у нас от-
веты школьников на вопрос о том, лю-

бят ли они читать. Этот вопрос был в ан-

кете заключительным, что позволило 

сделать более достоверными ответы 

школьников. Оказалось, что почти 60 % 

школьников заявили о том, что они лю-

бят читать, 31 % обучающихся отве-
тили, что читать не любят, около 9 % 

указали, что не могут однозначно отве-
тить на этот вопрос (скорее всего, их не-
уверенность связана с невысоким или 

средним уровнем интереса к чтению).  

Ответ на вопрос о причинах инте-
реса к чтению позволил узнать следую-

щее: многие школьники из тех, кому не 
нравится читать, ответили так, потому 
что процесс чтения для них скучен, а 
также потому, что их часто заставляют 
читать; большинство школьников, ко-

торые любят читать, считают, что про-

цесс чтения помогает им развиваться.  
Полученные ответы свидетель-

ствуют о том, что отдельного внимания 
сегодня заслуживают саморазвитие и са-
мообразование обучающихся. Достиже-
ния в обучении зависят от отношения 
школьника к учебе, его интересов и мо-
тивации, самооценки и самовосприятия 
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[4, с. 168]. Действительно, в современных 

реалиях получить качественное образо-

вание без постоянного самосовершен-

ствования невозможно. Немногие обу-
чающиеся имеют устойчивую мотива-
цию к исследованию, вовлеченность в 
образовательный процесс у большин-

ства находится на среднем или низком 

уровне. Однако те школьники, чей ин-

терес к обучению не вызывает сомне-
ний, показывают хорошие результаты 

учебной деятельности. Это связано 

прежде всего с пониманием обучающи-

мися ситуации, что образование можно 

получить только благодаря собствен-

ной работе над собой, постоянному 
труду и соблюдению дисциплины. Та-
кой тип обучающихся стремится не 
только освоить школьную программу, 
но и самостоятельно добывать новые 
знания.  

Для нас представлял также интерес 
вопрос о состоянии организации семей-

ного чтения. По мнению современных 

исследователей, «одним из наиболее 
значимых факторов, определяющих 

школьные достижения, являются харак-
теристики семьи учащегося» [4, с. 166]. 

Значимыми для читательской грамотно-
сти в России отмечаются следующие по-
казатели: индекс образовательных ре-
сурсов, профессиональный статус роди-

телей, индекс культурных ресурсов, ин-

декс семейного благосостояния, имми-

грантский статус семьи и общение в се-
мье не на русском языке [Там же, с. 168].  

Однако наиболее важную роль в 
формировании читательской активно-

сти в семье играет личный пример ро-

дителей и воспитание детей. Если в се-
мье родители читают, то ребенок с 
большой вероятностью также будет чи-

тать. В семьях, где взрослые читают для 

развития читательской активности ре-
бенка, родители могут проводить чита-
тельские вечера, заучивать с детьми 

стихи, придумывать истории, учиться 
писать небольшие очерки, стихи, сочи-

нения. Родители ребенка с ранних лет 
могут начать прививать у него вовле-
ченность в процесс чтения. Важна роль 
родителей для проведения объяснений 

детям, как отличать правду и неправду, 
какой источник может быть необъек-
тивным, а какой более-менее нейтрален 

в своих высказываниях.  

Что же показал опрос? На вопрос о 

чтении книг в семье школьники отве-
тили следующим образом: 

– 22 % опрошенных заявили, что в 
их семье никто не читает; 

– 20 % обучающихся ответили, что 

в их семье читает только мама; 
– 43 % отвечали, что в их семьях чи-

тает несколько человек, чаще всего 

мама и бабушка. Напротив, лишь 2 % 

учеников ответили, что в их семье чи-

тает только папа. Не случайно, среди 

всех девочек любят читать более 75 %, 

а среди мальчиков эта цифра находится 
в пределах лишь 48 %.  

В итоге мы видим, что включение 
детей в чтение в семье носит гендерный 

аспект, педагогам необходимо проведе-
ние обучения родителей в рамках роди-

тельских собраний техникам организа-
ции семейного чтения.  

Полученные результаты исследова-
ния позволили нам сделать следующие 
выводы: 

1. Опрос школьников свидетель-
ствует о наличии невысокого уровня 
читательской активности школьников: 
от четверти до трети обучающихся не 
читают практически ничего, кроме 
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учебников. Следует констатировать 
низкий уровень готовности родителей 

повышать читательскую активность 
собственных детей, а также взаимодей-

ствия школы с семьей и организациями 

дополнительного образования с целью 

повышения читательской активности 

школьников.  
2. В решении проблемы развития 

читательской грамотности школьников 
необходимо использовать системный 

подход, реализация которого предпола-
гает единство усилий педагогов школы 

при организации познавательной дея-
тельности школьников в форме иссле-
дования на уроке и во внеурочной дея-
тельности; проведение специальной 

подготовки родителей к организации 

семейного чтения; организацию целе-
направленной воспитательной работы 

по вовлечению обучающихся в чтение 
за рамками учебных занятий.  

3. Для проведения дальнейших ис-
следований по проблеме развития чита-
тельской активности школьников необ-

ходимо ответить на следующие вопросы: 

какие факторы обеспечивают вовлече-
ние школьников в чтение в условиях вза-
имосвязи урочной и внеурочной деятель-
ности? Как организовать взаимодей-

ствие школы и семьи для повышения чи-

тательской грамотности школьников? 

Каковы должны быть особенности орга-
низации образовательного процесса в 
школе для развития читательской гра-
мотности школьников?  
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S. V. Penkov 

ASSESSMENT OF THE STATE OF STUDENTS' READING ACTIVITY:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

The article analyzes the problem of reading activity ofrussian schoolchildren, as well as an 

assessment of the results of the survey of schoolchildren of grades 6-9 obtained during the 

experimental work. To increase the reading activity of schoolchildren, the author suggests pay-

ing attention to the unity of efforts of schoolteachers in organizing the cognitive activity of 

schoolchildren in the form of research in the classroom and in extracurricular activities; con-

ducting special training for parents to organize family reading; organization of purposeful edu-

cational work to involve students in reading outside of the classroom.  

Key words: reading activity, reading literacy, reading process, functional literacy.  

 

 

УДК 371.3 

 О. И. Соколова  
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА  

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье проанализирован методический потенциал Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ), предложены исследовательские задания 
при изучении различных разделов дисциплины «Русский язык» в средней 

школе.  
Ключевые слова: Национальный корпус русского языка, лексика, грам-

матика, морфология, словообразование, синтаксис, орфоэпия, орфогра-
фия, пунктуация.  
 

 

Во ФГОС среднего общего образо-

вания в числе предметных требований, 

предъявляемых к результатам освоения 
углубленного курса русского языка и 

литературы, в числе прочих обозначена 
«сформированность умений проводить 
лингвистический эксперимент и ис-
пользовать его результаты в процессе 
практической речевой деятельности» 

[11]. Обучение русскому языку в 
школе, как правило, основывается на 
выполнении упражнений, подготовлен-

ных составителями учебно-методиче-
ских комплексов. При этом оно не все-

гда носит развивающий характер, по-

скольку формулировки заданий – «спи-

шите», «вставьте», «подчеркните» в 
уже готовом материале – не направ-
лены на формирование исследователь-
ских навыков, активные и интерактив-
ные методы обучения при этом оказы-

ваются нереализованными. Это стано-

вится возможным благодаря использо-

ванию ресурсов Национального кор-

пуса русского языка (НКРЯ) и на уроке, 
и во внеурочной деятельности.  

Принципы составления корпусов 
(основного, синтаксического, газет-
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ного, акцентологического, диалект-
ного, панхронического, мультимедий-

ного и др.), виды разметки, использова-
ние корпусных данных описаны в мно-

гочисленных статьях и монографиях, 

выходивших как в России, так и за ру-
бежом. В НКРЯ, объем которого на се-
годняшний день измеряется 1,5 млрд 

словоупотреблений, даны образцы лю-

бого письменного дискурса, существу-
ющего в русском языке, включая элек-
тронную коммуникацию, а также за-
писи устной речи. Он представляет со-

бой хорошо сбалансированный корпус 
текстов различных жанров: проза, поэ-
зия, драматургия, журналы, газеты, 

дневники, переписка, транскрипты 

фильмов и передач, образцы устной 

речи, дает социолингвистические вари-

анты – литературный, просторечный, 

диалектный. Сбалансированность до-

стигается в том числе за счет того, что 

художественные тексты составляют 
только 40 % [9]. Материал НКРЯ дает 
«полное и адекватное» представление о 

том, что происходит в современном 

русском языке.  
Каждое слово в Национальном кор-

пусе снабжено семантическими и фор-

мально-морфологическими характери-

стиками, ему приписаны теги частереч-

ной принадлежности, словоизмени-

тельные признаки (виды разметки об-

стоятельно описаны [4]). Оно может 
быть найдено с помощью отвечающей 

требованиям исследователя системы 

поиска в установленной грамматиче-
ской форме в выбранном подкорпусе 
(конкретный писатель, период, жанр и 

т. д.), равно как и слова с определен-

ными морфемами, сочетания форм 

слов, предложения заданной струк-
туры.  

Рассмотрим, как может быть ис-
пользован НКРЯ при подготовке учите-
лем материала для урока, а также для 
выполнения экспериментальных и ис-
следовательских заданий. У учащихся 
есть возможность на основе современ-

ного лингвистического материала (ко-

торый может быть сопоставлен с мате-
риалом предшествующих эпох) убе-
диться в действии основных языковых 

законов. Так, например, действие за-
кона экономии речевых усилий можно 

продемонстрировать, наблюдая за жи-

вой разговорной речью: при глаголь-
ном образовании зарегаться вм. заре-
гистрироваться, фиксить вм. фикси-
ровать, тестить вм. тестировать, 
игнорить вм. игнорировать и т. п.  

Очень богатый материал для иссле-
дований и экспериментов Националь-
ный корпус дает при изучения раздела 
«Лексика»: можно исследовать значе-
ния слов, стилистические и экспрессив-
ные оттенки, их изменение, сочетае-
мость, происхождение, время возник-
новения.  

Множество заданий может быть 
предложено для изучения истории 

языка, поскольку корпус, охватываю-

щий тексты с ХI по ХХI в., представ-
ляет собой настоящий срез языка.  

Возможно исследование устарев-
ших или новых слов и их значений.  

В. А. Плунгян приводит слово наезд, 
которое употреблялось ранее практиче-
ски в современном значении «3. жарг. 
шантаж, категорическое требование 
сделать, выполнить что-л.» [1]: «если 

агрессоры приходили на своих двоих, 

это называлось наход, а если приезжали 

верхом – соответственно наезд» [9]: Со-
шлись, верно, на какой-нибудь наезд: у 
иных и мушкеты есть; чокают шпоры; 
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брякают сабли [Н. В. Гоголь. Страшная 
месть (1831 – 1832)].  

В поэме «Русские женщины»  

Н. А. Некрасова встречается слово куа-
фёр: Зато посмеивался в ус/ Лукаво 
щуря взор,/ Знакомый с бурями фран-
цуз,/ столичный куафёр. Привлечение 
этимологических и толковых словарей 

(каждая лемма имеет выход на собра-
ние словарей на ресурсе «Академик» 

(academic.ru)) позволит установить 
происхождение, найти его место в ряду: 
брадобрей, цирюльник, балбир, тупей-
ный художник, парикмахер, стилист, 

барбер, выявить, имеют ли указанные 
слова дополнительные окраски. Обра-
щение к панхроническому корпусу (от-
крывающему возможность одновре-
менного поиска разных временных 

форм слов – с его раннедревнерусского 

облика до современного русского) 

НКРЯ поможет установить микродиа-
хронию: когда слово появилось в рус-
ском языке, насколько часто употреб-

лялось? Как менялась частота употреб-

ления слов на протяжении времени?  

Учащиеся могут выполнить зада-
ние, связанное с анализом употребле-
ния архаизмов в новейших текстах  

(с установлением для выдачи хроноло-

гических рамок), с целью определения 
выполняемых ими функций: – Кузнец 
со значением поднимает вверх напря-
женный перст. /…/ – Хорошо! – Кузнец 
по-королевски взмахивает дланью. – 

Иди пока, свободен! [Г. Яхина. Зулейха 
открывает глаза (2015)] и др.  

Возможность ранжировать выдачу 
результатов хронологически, а в осо-

бенности диаграммы распределения 
слов по годам, поможет наглядно уви-

деть, на какой период приходится 
наибольшая и наименьшая частотность 

употребления того или иного слова, где 
начальная точка – время его появления 
в языке, а конечная – время ухода из 
языка. Например, слово онучи, согласно 

НКРЯ (216 вхождений), впервые встре-
чается в письменном переводном тек-
сте М. В. Ломоносова: Чем долее такой 
кожух стоит, тем тверже и лучше он 
бывает, для того подпоры, на которых 
утверждены бывают пялы с кожухом, 

делать из дубового лесу, под таким ко-
жухом можно всякие дрова и людям 

онучи ночью сушить [М. В. Ломоносов 
«Лифляндская экономия» (1747)]; 

слово фиолетовый (4325 вхождений), 

согласно этимологическим словарям, 

заимствованное из польского языка в 
ХVIII в., обнаруживаем в текстах с  
1766 г.: По правую сторону сидела дочь 
его и Фемисы, украшенная жемчуж-

ным венцом, одеяние на ней было фио-
летовое и зеленая епанча [М. Д. Чул-

ков. Пересмешник, или Славенские 
сказки (1766 – 1768)].  

Многозначное слово забить не-
редко оказывается употребляемым со-

временными носителями языка как 
нейтральное во всех своих значениях.  

В БТС в 8-м значении оно фиксируется 
с пометой жарг.: Перестать думать, 
вспоминать о ком-, чем-л.; постараться 
забыть кого-, что-л. [1]. Значение за-
бить (вписать, печатая, слово в поиско-

вую строку) словарь не фиксирует, при 

этом в НКРЯ представлены оба этих 

значения. На этом и подобном ему при-

мерах учащимся предлагается пока-
зать, как практика кодификации слов 
отстает от их живого употребления. 
Для учета всех форм лексемы (леммы) 

следует искать с помощью лексико-

грамматического поиска, упорядочив 
выдачу по дате создания произведений.  
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Из слов, вошедших в употребление 
в 2020 – 2021 годах: удалёнка, ди-
стант, локдаун, обнуление, пандемия, 
самоизоляция и другие, только одно – 

пандемия – зафиксировано в БТС [1], 

при этом многие из новых слов отра-
жены в Орфографическом словаре под 

ред. В. В. Лопатина («Словарь русского 

языка коронавирусной эпохи» вклю-

чает около 3500 слов, появившихся или 

актуализированных в русском языке в 
2020 – 2021 гг.). Экспериментальная ра-
бота с газетным подкорпусом НКРЯ 

дает возможность подтвердить гипо-

тезу о том, что ранее эта лексика (кроме 
слова пандемия) либо не встречалась 
вовсе, либо встречалась в ограничен-

ном употреблении.  

Корпус может разрешить нередко 

возникающие вопросы об отнесенности 

лексем к разговорному (простореч-

ному) или диалектному пласту лексики, 

если сопоставить выдачу в основном и 

диалектном подкорпусах, например: 

вязёнка, разор, хрупать, ушомкать и др. 

На основе проведенного учащимися ис-
следования можно предложить соста-
вить словарную статью для диалектного 

словаря к слову солощий, сформулиро-
вав значение по найденным в НКРЯ 

контекстам: Бывают быки небольшие, 
но солощие, и наоборот [М. Е. Салты-

ков-Щедрин. Пошехонские рассказы); 

Остыли щи, – пояснил Митя. – А я все 
ем, я солощий! – похвалился семилет-

ний Серега, с облепленным болячками 
подбородком [А. И. Мусатов. Большая 
весна (1957)]; – Твоя Алина и осоку со-
жрет. Солощая на чужое сенцо  
[А. Иванов. За рекой, за речкой (1982)] 

и проверив значение по «Толковому 

словарю живого великорусского 

языка» В. И. Даля и «Толковому сло-

варю русского языка» под ред.  

Д. Н. Ушакова.  
Учащимся будут интересны лекси-

кографические исследовательские за-
дания. Например, БТС толкует слово 

«дичь» как «1. Дикие птицы и звери как 
предмет промысла» [1]. Школьники 

могут провести эксперимент, связан-

ный с определением значения совре-
менными носителями языка, и устано-

вить, верно ли указано значение в сло-

варе, верно ли употребляют слово ав-
торы: Много на Мане зверя, дичи, рыбы 

(В. Астафьев); Вскоре участки, бога-
тые дичью, животными, лесами, были 
захвачены белыми (Д. Гранин).  

Основываясь на статистике, кото-

рую выдает НКРЯ по окончании поиска 
слова волнительный, можно предло-

жить определить, в какой сфере оно 

преимущественно употребляется и с 
чем это связано; каковы самые частот-
ные темы тех контекстов, в которых 

встретилось слово, и сделать вывод о 

корректности словарной пометы в тол-

ковых словарях (разг.).  
Поскольку в НКРЯ включены не 

только тексты, прошедшие редактор-

скую правку, можно составить задания, 
связанные с нормативным аспектом 

культуры речи: например, ошибочно 

сочетающиеся лексемы предпринять 
меры зафиксированы в основном кор-

пусе 72 раза, вторая половинка – 19 раз 
и др.  

Существование морфологической 

разметки Корпуса позволяет найти и 

сопоставить омонимичные части речи, 

что дает возможность на основе вы-

бранных текстов предложить задания, 
связанные с анализом их лексико-грам-
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матической характеристики и/или ор-

фографического оформления лексем. 

Таковы формы: около, мимо (наречие и 

предлог), напротив (наречие, предлог, 
частица, вводное слово), хорошо (наре-
чие, слово категории состояния, ча-
стица, вводное слово, существитель-
ное) и многие другие.  

Корпус поможет учащимся прове-
сти исследование ассимиляции заим-

ствований. Так, существительное кофе 
(а также формы кофей и кофий – под 

воздействием слова чай) словари фик-
сируют с ХVIII в (1724 г. в форме кофей 
[10]). Примеры из НКРЯ: Кофей, сахар, 
пшено, конфекты и тому подобные, ис 
Персии привозимые, против привозных 
чрез европских купцов разсмотреть, 
которой торг полезнее, те и товары 

облегчить [В. Н. Татищев. Рассужде-
ние о проекте тарифа для астраханского 

порта (1743)]; Овощной ряд, в котором 

продаются разные товары, или много-
численные, т. е. всякие ароматные 
вкусы, отчасти и конфекты, разная 
бумага, всякия краски, оловянная и мед-
ная посуда, ароматные вотки, и 
спирты, также чаи, кофе, шеколат, 

разные травы, посуда хрусталная, вся-
кие куколки и прочее [А. И. Богданов. 
Описание Санктпетербурга (1751)]; 

Всему міру известно, что кофій пить 
не въ состояніи [А. В. Дружинин. Рус-
ские за границею (1860)]. Иногда 
формы могут сосуществовать в рамках 

одного предложения: Придёт будто 
нечайно пораньше, кофе пить меня зо-
вёт, наливаю ему кофею, а он нахаль-
ными глазами на грудь упирает  

[Г. В. Алексеев. Дунькино счастье 
(1926)]. В ХХI в. устаревшие формы ко-
фей/кофий используются не для обо-

значения денотата, а чаще имеют иро-

ничный оттенок: – Ну че, кофий, круасу, 
повидлу? – спросила Марию тетя Нюся 
[В. Михальский. Река времен (2008)]. 

При выставлении хронических рамок 
(распределение по годам), например 

1740 – 1900 гг., можно видеть количе-
ство употреблений: кофий – 136 вхож-

дений, кофей – 730 вхождений, кофе – 

2588 вхождений. Еще нагляднее по-

строение графиков, где каждому эле-
менту соответствует линия определен-

ного цвета. В ссылке «Показать таб-

лицы» будут показаны таблицы с упо-

треблением слова каждый год, там же 
можно перейти к просмотру примеров 
из Корпуса. Можно предложить срав-
нить количество употреблений слова в 
мужском роде и среднем роде, а также 
уточнить родовую характеристику слов 
латте, эспрессо, капучино, моккачино, 
ристретто, глясе, лунго, макиато, 
мокко сначала в НКРЯ, затем в словарях.  

Еще одна исследовательская задача 
может быть связана с установлением 

количества падежей в современном 

русском языке. Для этого следует в лек-
сико-грамматическом поиске следует 
выставить родительный или предлож-

ный падеж субстантивов и на основе 
полученного материала сделать вы-

воды: отрезать сыра/у, говорить о 
лесе / находиться в лесу и др.  

С помощью НКРЯ интересно пона-
блюдать, как новые неизменяемые за-
имствованные слова получают родо-

вую принадлежность. Если слово не-
давно вошло в язык, то оно иногда не 
отражено в словаре. Например, слово 

худи в словарях пока отсутствует. Его 

родовая характеристика может быть 
определена следующим образом: по-
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скольку оно неодушевленное, по пра-
вилам должно стать существительным 

среднего рода. Но в текстах НКРЯ оно 

употребляется и в среднем: Молодой 
человек был одет в сиреневое худи, и в 
женском роде: Мальчик был одет в 
ярко-зеленую худи. Слово укулеле 
(струнный музыкальный инструмент, 
маленькая гитара), частотное в моло-

дежной среде, также не представлено 

ни в одном современном словаре рус-
ского языка. Можно предложить иссле-
довательское задание: объяснить, к ка-
кому роду должно относиться слово по 

существующей традиции, проверить 
его функционирование в Националь-
ном корпусе и сделать выводы.  

В современном языке актуально 

изучение феминитивов (от лат. femina – 

женщина). Наряду с общепринятыми, 

входящими в толковые словари сло-

вами типа поэтесса, спортсменка, мар-

кированными лишь грамматически, в 
речи носителей русского языка упо-

требляются также авторка, блогерка, 
психологиня, политикесса, фактче-
керка и прочие, которые содержат до-

полнительный смысловой компонент. 
Появились электронные словари феми-

нитивов (постоянно пополняемый 

Nomina feminina.ru в настоящий мо-

мент включает 3574 единицы), образу-
ющиеся с помощью разных суффиксов: 
-к- (экспертка, персонажка); -их- 

(пловчиха, портниха); -ш- (секре-
тарша, блогерша); -есс- (адвокатесса, 
драматургесса), -ы/ин(я) (государыня, 
филологиня) и др. Направление иссле-
дований может быть различным: про-

анализировать состав, способы образо-

вания слов, степень продуктивности 

формообразующих суффиксов, нали-

чие пейоративной окрашенности. Для 

их поиска следует выставить в семанти-

ческих признаках «nomina feminina». 

Можно предложить учащимся выпол-

нить исследование, включающее экспе-
римент – опрос респондентов относи-

тельно времени появления слова по-
этка (при наличии поэтесса). Полу-
ченные данные могут быть соотнесены 

с данными НКРЯ. Так, обнаруживаем 

у В. Г. Белинского: Тут изображена 

поэтка, выражаясь языком сочини-
тельницы, которая пишет и читает 

вслух, впрочем, довольно плохие стихи 
[В. Г. Белинский. Русская литература в 
1842 году (1843)], в следующий раз 
встречаем его лишь в 1967 г.: Были с 
Шейнисом у поэта Игоря Жданова и у 
его жены, детской поэтки Гали Лебе-
девой [М. Я. Гробман. Дневник (1967)], 

а вот с 2007 г. слово уже встречается 
гораздо чаще.  

Прозаический подкорпус устной 

речи и поэтическая часть акцентологи-

ческого корпуса позволяет изучать из-
менения, которые произошли в системе 
ударения в ХVIII – ХХI вв. Можно 

установить, какие из слов меняют свой 

«просодический профиль», в качестве 
материала для исследований могут 
быть взяты краткие прилагательные, 
глаголы с подвижным ударением, су-
ществительные 2-го склонения, заим-

ствованные слова [6, с. 64]: глупы – 

глупЫ, вкУсны – вкуснЫ, жалки – 

жалкИ, хрАбры – храбрЫ и т. п. Эти 

формы можно найти и в мультимедий-

ном корпусе, где представлены фраг-
менты фильмов, телепередач.  

СинТагРус – особый корпус НКРЯ, 

где выполнена синтаксическая раз-
метка [подробно см. 3], – в основном 

предназначается для выполнения ака-
демических научных исследований, но 
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и в школе с его помощью возможно ре-
шение ряда исследовательских задач, 

например, поиск форм звательного па-
дежа субстантивов позволит выпол-

нить экспериментальную работу по 

теме «обращение». Корпус также помо-

жет выявить контексты для изучения 
нестандартных случаев пунктуацион-

ного оформления предложений, про-

анализировать некоторые синтаксиче-
ские явления (формы координации под-

лежащего и сказуемого, случаи отсут-
ствия тире между одноименными фор-

мами подлежащего и сказуемого, от-
сутствия выделительных знаков при 

второстепенных членах и многое дру-
гое).  

Интересно понаблюдать за измене-
ниями написания слов. Например, 

слово бутерброд первоначально писа-
лось с буквой «т» на конце: Немецкий 
кузнечный мастер /…/ с восторгом пре-
возносил германских красавиц, шварц-
бир, кнастерт и бутерброт [Ф. В. Бул-

гарин. Прогулка в Екатерингоф 1-го 

мая (1824)]; Скоро я заметила, что 

он не имеет с собой абсолютно ни-

чего съестного. Предложила ему бу-
терброт [Т. В. Солоневич. Записки со-

ветской переводчицы (1937)] – следует 
установить, существуют ли подобные 
ему написания и вследствие чего слова 
изменили орфографическое оформле-
ние.  

А. Д. Шмелев показал, что правила 
порой упускают из виду какое-либо 

написание [12]. Так, про употребление 
суффиксов -иц- и -ец- сказано: «в суще-
ствительных женского рода пишется  
-иц-, например: конница, лестница»  

[8, с. 14]. При этом в Грамматическом 

словаре А. А. Зализняка зафиксиро-

ваны три слова ж. р. с суффиксом -ец-.: 

кислеца, наглеца, хитреца [2, с. 215].  

В БТС представлены наглеца -ы; ж. 

разг. Некоторая доля наглости и хит-

реца: -ы; ж. обычно тв. разг. О некото-

рой доле хитрости, лукавства у кого-л. 

[1]. Поиск в НКРЯ морфемы *-ец(а) при 

указании в лексико-грамматическом 

поиске форм женского рода позволит 
найти и окказиональные образования: 
бодреца: – Не! – поспешно, с бодрецой 
откликнулся Иван (В. Шукшин); 

лжеца: Разве сравнятся с лжецой  
по стимуляции праздношатающихся 
извилин какие-нибудь несчастные, 
якобы жизнеутверждающие вита-

мины? (В. Володин); подлеца: Да не 
просто похабщина безобидная, такую, 

грешным делом, и сам пользую, а кака-
то с подлецой (Е. Евтушенко), формы 

которых (преимущественно творитель-
ного падежа) могут быть проанализи-

рованы и объяснены учащимися.  
Орфографическая фиксация неоло-

гизмов иногда неединообразна: блогер / 
блоггер, вайфай / вай-фай, офшор / оф-

фшор, риелтор / риэлтор / риэлтер и 

другие, сложные слова с первой частью 

бизнес-, ковид-, мейл-, реалити-). Поль-
зуясь НКРЯ, можно установить частот-
ность того или иного орфографиче-
ского оформления и сравнить с теми, 

которые даны в качестве нормативных 

на современном орфографическом ре-
сурсе Академос [7].  

Предложенные задания – лишь не-
большая часть того неисчерпаемого ар-

сенала возможностей, который предо-

ставляет НКРЯ для исследований рус-
ского языка.  
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А. Ф. Ан, Е. И. Кутарова 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ТЕХНИЧЕСКОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ: ТРЕБОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с фундаментальной 

подготовкой бакалавров технических направлений. К ним относятся низ-
кий уровень физико-математической подготовленности первокурсников, 
слабая мотивация студентов к изучению математики и физики, недоста-
точная ориентация содержания этих учебных дисциплин на эффективное 
освоение образовательной программы. Для повышения качества фунда-
ментального образования в техническом вузе предлагаются внутривузов-
ская доподготовка первокурсников, обоснованное выделение и усвоение 
на максимально высоком уровне совокупности элементов содержания ма-
тематики и физики, значимой в мировоззренческом аспекте и для успеш-

ного освоения студентами общеинженерных и специальных дисциплин по 
конкретному направлению подготовки, достижения конечных образова-
тельных целей.  

Ключевые слова: технический университет, качество фундаменталь-
ной подготовки, математика, физика, содержание обучения, коррекцион-
ная доподготовка первокурсников, метод матриц логических связей.  
 

Введение 
Современное общество и сфера мате-

риального производства требуют от си-

стемы инженерного образования подго-
товки выпускников, способных эффек-
тивно осуществлять профессиональную 

деятельность, разрешать проблемные си-

туации, активно адаптироваться к быстро 
меняющимся социально-экономическим 

и технологическим условиям. Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты последнего поколения (ФГОС 

3++) для технических направлений под-
готовки фиксируют конечные цели обу-
чения в университете в виде требований к 

результатам освоения основных образо-
вательных программ на языке професси-

ональной компетентности. В частности, 

выпускник-бакалавр в области техники и 

технологии на выходе образовательной 

программы должен демонстрировать со-
вокупность качеств (компетенций), ха-
рактеризующую его способность [1]: 

– вести поиск необходимой информа-
ции, критически анализировать и синте-
зировать ее, применять системный под-
ход для решения поставленных задач; 

– определять круг задач в рамках 

поставленной цели, выбирать опти-

мальные способы их решения; 
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– управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов об-

разования в течение всей жизни; 

– создавать и поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельности; 

– использовать положения, законы 

и методы естественных наук и матема-
тики для успешного решения современ-

ных и перспективных профессионально 

значимых задач; 

– самостоятельно проводить экспе-
риментальные исследования и исполь-
зовать основные приемы обработки и 

представления полученных данных; 

– применять методы поиска, хране-
ния, обработки, анализа и представле-
ния в требуемом формате информации 

из различных источников и баз данных.  

Достижение выделенных обобщен-

ных образовательных целей в значи-

тельной степени определяется каче-
ством фундаментальной, прежде всего 

физико-математической, подготовлен-

ности студентов и выпускников.  
Принимая за основу определение 

понятия «качество образования», дан-

ное в п. 29 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», под каче-
ством фундаментальной подготовлен-

ности студента будем понимать инте-
гральную характеристику результата 
естественно-научной и математической 

подготовки, определяющую степень ее 
соответствия конечным образователь-
ным целям, запросам личности, требо-

ваниям общепрофессиональных и спе-
циальных учебных дисциплин образо-

вательной программы.  

Цель данной работы – выявить ос-
новные проблемы обучения физике и 

математике в техническом вузе, опре-
делить возможные пути повышения ка-
чества фундаментальной подготовлен-

ности студентов и выпускников. 
Проблемы фундаментальной под-

готовки в техническом вузе 
Необходимый элемент системы 

управления качеством подготовки – 

процедура определения начального со-

стояния образовательной (педагогиче-
ской) системы, прежде всего оценка 
исходной подготовленности обучаю-

щихся к освоению образовательной 

программы. На основе анализа резуль-
татов такой процедуры органы управ-
ления, разработчики образовательных 

программ, преподаватели учебных 

дисциплин могут выработать адаптив-
ную стратегию организации учебного 

процесса, которая позволит в конкрет-
ных условиях оптимально достичь ко-

нечных целей подготовки.  

Анализ результатов исследований, 

посвященных теории и методике обуче-
ния, практика преподавания физики, 

математики и общеинженерных учеб-

ных дисциплин позволяют сделать вы-

вод о наличии серьезных проблем, свя-
занных с базовой общенаучной подго-

товкой в средних общеобразователь-
ных учреждениях и на младших курсах 

технического университета [2; 3 и др.]. 

Основными, на наш взгляд, являются 
следующие проблемы.  

1. В глобальном образовательном 

пространстве в последние десятилетия 
происходят процессы, негативно влия-
ющие на интеллектуальное развитие 
личности, формирование у обучаю-

щихся способности к самостоятель-
ному приобретению знаний. Психологи 

отмечают, что сведение к минимуму 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

59 

чтения книг в жизни современных лю-

дей, навязывание детям посредством 

различных гаджетов готовых образов, 
видео, компьютерных игр приводят к 
нарушениям развития памяти и образ-
ного восприятия, речи, замедлению 

мыслительного процесса. Всеобщая 
компьютеризация, наличие всевоз-
можных поисковых систем, доступ-

ность практически любой информации 

в Интернете уже в школьные годы спо-

собствуют выработке отношения к 
учебе как деятельности, не требующей 

значительных интеллектуальных уси-

лий. В результате многие первокурс-
ники университетов не обладают 
устойчивыми навыками самообразова-
ния, способностью критически анали-

зировать, обобщать и синтезировать 
информацию, необходимую для реше-
ния поставленных задач. По результа-
там анализа IQ-тестов сотен тысяч ис-
пытуемых некоторые ученые делают 
вывод о постепенном снижении об-

щего уровня интеллекта человеческого 

общества1.  

2. Результаты подготовки по матема-
тике и физике абитуриентов, приступаю-

щих к освоению образовательных про-
грамм по техническим направлениям 

подготовки, не соответствуют уровню, 

необходимому для успешного обучения 
в вузе. К числу причин сложившегося 
положения следует отнести: а) суще-
ственное сокращение в средней общеоб-

разовательной школе числа часов заня-
тий по предметам естественно-научного 
блока; б) отсутствие или сведение до ми-

нимума лабораторного практикума;  
в) ставшая привычной ситуация, когда 
___________ 

1 Ученые рассказали, что влияет на интеллект 
в современном мире. URL: https://vm.ru/technol-

ogy/563102 (дата обращения: 14.07.2022). 

вместо глубокого изучения теорий, 

принципов, методов физики и матема-
тики, развития умений использовать их 
в самостоятельной деятельности школь-
ные учителя «натаскивают» учеников 
выпускных классов на выполнение ти-

повых заданий ЕГЭ. По результатам 

сравнительного анализа, проводимого в 
рамках международного мониторинго-
вого исследования Programme for Inter-

national Student Assessment (PISA), рос-
сийские школьники успешно справля-
ются с заданиями на воспроизведение 
знаний, но показывают недостаточный 

уровень сформированности умений 

применять методы естественно-науч-

ного исследования, интерпретировать 
данные, использовать доказательства 
для обоснования выводов [4]. Об этом 

свидетельствуют и статистические дан-

ные единого государственного экза-
мена, согласно которым за последнее 
десятилетие средний балл ЕГЭ по мате-
матике (профильный уровень) варьиро-
вался в диапазоне 48,7 – 56,9, по физике – 

в диапазоне 53,5 – 54,1 [5; 6].  

На протяжении многих лет кафед-

рой физики и прикладной математики 

Муромского института ВлГУ прово-

дятся процедуры входного контроля 
степени подготовленности по матема-
тике и физике первокурсников, присту-
пающих к обучению по техническим 

направлениям подготовки. Результаты 

этих оценочных мероприятий показы-

вают, что значительная часть студентов 
усваивает школьное физико-математи-

ческое содержание преимущественно 

на уровне узнавания и использования 
простейших расчетных соотношений, 
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испытывает затруднения при выполне-
нии заданий, требующих применения 
тригонометрических формул, владения 
элементами векторной алгебры, диффе-
ренциального и интегрального исчисле-
ния. В качестве иллюстрации в табл. 1 

приведены примеры некоторых зада-
ний входного контроля, предложенных 

в начале 2022/23 учебного года студен-

там факультета информационных тех-

нологий и радиоэлектроники, и резуль-
таты их выполнения.  

Таблица 1 

Примеры оценочных заданий входного контроля 

№ Содержание задания 
Относительная 
успешность  
выполнения, % 

1 Движение материальной точки вдоль оси х задано уравнением  

х(t) = 2 + 3t + t2, м. Найдите зависимость от времени проекции ско-

рости тела на рассматриваемую ось 

 

56 

2 Зависимость координаты от времени движущегося тела имеет вид 

х(t) = At – Bt3, где A, B – константы соответствующей размерности. 

По какому закону меняется во времени проекция ускорения тела на 
ось х? 

 

18 

3 Тело массой m перемещается вверх по наклонной плоскости на рас-
стояние s с коэффициентом трения μ. При этом расстояние тела от 
поверхности Земли увеличивается на величину h. Какая работа на 
указанном перемещении была совершена силой трения? 

 

25 

4 Модуль силы взаимодействия двух заряженных частиц равен F. Рас-
стояние между частицами уменьшили в два раза. Как нужно изме-
нить заряды частиц, чтобы сила их взаимодействия не изменилась? 

 

33 

5 Записать выражение cos(α + β) 70 

6 Вычислить, не пользуясь калькулятором, значение функции sin15о 5 

 

С 2021 г. вузам разрешено зачислять 
абитуриентов на большинство направле-
ний подготовки по итогам лучшего ре-
зультата ЕГЭ из нескольких сданных по 
выбору предметов, что, по нашему мне-
нию, также негативно отразится на каче-
стве фундаментальной подготовленно-
сти поступающих в технические универ-
ситеты. Усилилась тенденция отказа 
школьников от выбора экзамена по фи-

зике в пользу информатики. По данным 

Рособрнадзора, доля учащихся школ, вы-

бравших экзамен по физике, снизилась с 
26 % (от общего числа участников ЕГЭ) 

в 2016 г. до 17 % в 2022 г.  

3. Результаты педагогических ис-
следований и опыт преподавания в ву-
зах показали, что эффективное дости-

жение конечных целей подготовки 

возможно только при условии реали-

зации принципа системности, требую-

щего, чтобы отдельные дисциплины 

учебного плана были взаимосвязаны 

по содержанию [7]. Это предполагает 
целевую взаимозависимость учебных 

дисциплин, часть которых становятся 
«заказчиками» уровня усвоения опре-
деленных элементов содержания 
предшествующих дисциплин.  
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Физика и математические дисци-

плины в техническом вузе изучаются 
на 1 – 2-м курсах, когда студенты еще 
нечетко представляют себе область бу-
дущей профессиональной деятельно-

сти. При типичном подходе к препода-
ванию фундаментальных учебных дис-
циплин, когда они недостаточно ориен-

тированы на потребности профильных 

курсов и конечный результат, у студен-

тов младших курсов, как правило, не 
формируется ценностное отношение к 
их усвоению, понимание роли матема-
тических и естественно-научных дис-
циплин в профессиональной деятельно-

сти. Как следствие, отсутствует моти-

вация к глубокому изучению матема-
тики и физики.  

Разрешение выявленных проблем, 

необходимость повышения качества 
фундаментальной подготовленности 

студентов и выпускников технического 

вуза требуют определенных изменений 

в организации учебного процесса, от-
боре содержания обучения, выборе тех-

нологий и средств его усвоения обуча-
ющимися.  
Возможные направления реше-

ния проблемы 

Первоочередная задача, стоящая 
перед общенаучными кафедрами и пре-
подавателями фундаментальных учеб-

ных дисциплин, – устранение суще-
ствующего разрыва между уровнем ба-
зовой подготовленности абитуриентов 
и требованиями в системе высшего об-

разования. Проводя аналогию с произ-
водством, если качество исходного сы-

рья для выпуска конечной продукции 

не соответствует заданным характери-

стикам, то производитель вынужден са-
мостоятельно доводить его хотя бы до 

минимально приемлемого уровня.  

Один из путей решения этой за-
дачи – организация для студентов-пер-

вокурсников пропедевтических, кор-

рекционных курсов по математике и 

физике [8 и др.]. Основное предназна-
чение таких занятий – восстановление 
и систематизация школьных знаний по 

наиболее значимым темам, формирова-
ние готовности обучающихся к воспри-

ятию и успешному усвоению вузовской 

физики и математических дисциплин. 

Определенный опыт работы в этом 

направлении имеется в МГУ, СПбГПУ. 

Томском политехническом универси-

тете, Владимирском государственном 

университете [2; 9] и других вузах.  

Остановимся на особенностях про-

педевтического курса «Введение в фи-

зику», адресуемого студентам Муром-

ского института (филиала) ВлГУ, обу-
чающимся по техническим направле-
ниям подготовки. Курс реализуется в 
форме краткосрочных (две-три недели 

в начале первого семестра) лекционных 

и практических занятий, предшествую-

щих изучению учебных дисциплин 

«Математика» и «Физика». Трудоем-

кость курса составляет 36 часов (8 ча-
сов лекций, 8 часов практических заня-
тий, 20 часов самостоятельной работы 

студентов), промежуточная аттестация 
предусмотрена в форме зачета. Учеб-

ная деятельность обучающихся мето-

дически поддерживается учебным по-

собием «Введение в курс общей фи-

зики» [10].  

Учитывая результаты процедур 

входного контроля первокурсников, в 
содержание курса «Введение в физику» 

нами включены наиболее существен-

ные для изучения вузовской физики по-

нятия, законы, модели классической 

механики и электродинамики (табл. 2). 
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На практических занятиях решаются 
типовые задачи с минимальным ис-
пользованием элементов высшей мате-
матики, основной упор делается не на 
механическое запоминание формул, а 
на понимание логических связей, ис-

пользование физических понятий и за-
конов для анализа процессов и явлений. 

Такой подход, по нашему мнению, 

обеспечивает взаимосвязь и согласова-
ние учебных программ среднего об-

щего и высшего образования.  
Таблица 2 

Основное содержание вводного курса физики 

№ Содержание темы 

 

1 

Кинематика и динамика материальной точки. Прямолинейное равномерное движение. 
Неравномерное движение. Равнопеременное движение. Движение тела, брошенного вер-

тикально, горизонтально, под углом к горизонту в поле тяжести Земли. Относительность 
движения. Закон сложения скоростей. Силы в механике. Законы классической динамики 

 

2 

Законы сохранения в механике. Импульс материальной точки. Закон сохранения им-

пульса. Механическая работа. Мощность. Потенциальные силы. Виды механической 

энергии. Закон сохранения энергии в механике. Упругие и неупругие столкновения 

 

3 

Стационарное электрическое поле. Модель точечного заряда. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Основной закон электростатики. Силовая и энергетическая характери-

стики электрического поля. Принцип суперпозиции. Работа электростатического поля. 
Разность потенциалов 

 

4 

Законы постоянного тока. Металлические проводники и электролиты. Полупроводники. 

Постоянный ток. Сила тока. Закон Ома. Сопротивление металлического проводника, его 
зависимость от температуры. Режим короткого замыкания источника. Схемы соединения 
резисторов. Работа и мощность тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джо-

уля – Ленца 

 

Один из факторов обеспечения мо-

тивации к познавательной деятельно-

сти – осознание обучающимся ценно-

сти, практической значимости дидакти-

ческого материала. Так, при изучении 

закона сохранения полной механиче-
ской энергии преподаватель демон-

стрирует студентам, что этот закон не 
зависит от характера действующих в 
системе сил и траектории движения 
тел. В качестве примера достаточно 

рассмотреть следующие случаи в за-
мкнутой консервативной системе:  
а) свободное падение тела в поле силы 

тяжести; б) движение тела на пружине 
под действием силы упругости.  

В обоих случаях использование закона 

сохранения энергии позволяет незави-

симо от сложности траектории и харак-
тера действующих сил установить 
связь между скоростями и координа-
тами тела в процессе движения. Таким 

образом, обучающийся убеждается в 
том, что владение данным законом поз-
воляет эффективно, без использования 
уравнений динамики Ньютона полу-
чить решение задачи, причем даже в 
случаях, когда характер движения ма-
териальных объектов и приложенные к 
ним силы вообще неизвестны.  

Реализация вводных курсов мате-
матики и физики рассматривается нами 

как необходимый этап совершенство-

вания фундаментальной подготовки 
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будущих инженеров, направленной 

на повышение успешности усвоения 
общепрофессиональных и специаль-
ных учебных дисциплин образова-
тельной программы, формирование у 

обучающихся универсальных компе-
тенций.  

Анализ проводимых нами иссле-
дований показывает, что в современ-

ных условиях повышение степени 

фундаментальной подготовленности 

студентов и выпускников возможно в 
результате обоснованного выделения 
и усвоения студентами составляющих 

содержания учебных дисциплин «Ма-
тематика» и «Физика», наиболее зна-
чимых для формирования мировоззре-
ния и успешного освоения профессио-

нальной части обучения [2; 11]. Меха-
низмом такой дифференциации может 
служить метод матриц логических 

связей (МЛС) [2; 11; 12], общую суть 
которого представим следующим об-

разом: 

1. На основе примерных программ 

учебных дисциплин А и Б эксперт (пре-
подаватель) разбивает учебный мате-
риал на элементы содержания (раз-
делы, темы), каждому из которых при-

сваивает номер, устанавливаемый в по-

рядке последовательности их изучения. 
Учебная дисциплина Б по времени изу-
чения следует за дисциплиной А.  

2. Строится прямоугольная таб-

лица, или матрица, строками которой 

являются пронумерованные элементы 

содержания дисциплины А (например, 

физики), а столбцами – аналогичные 
элементы дисциплины Б (например, 

профессиональной дисциплины «Элек-
тромагнитные поля и волны»).  

3. Перемещая свое внимание по 

ячейкам строки, эксперт проводит ана-
лиз логических связей между элемен-

тами содержания учебных дисциплин. 

Если для понимания и усвоения темы 

столбца (элемента содержания дисци-

плины Б) требуется владение соответ-
ствующей темой строки (элементом 

содержания дисциплины А), то в 
ячейке на пересечении строки и 

столбца ставится единица; если такая 
связь между элементами содержания 
учебных дисциплин не прослежива-
ется, в ячейке ставится нуль.  

4. После заполнения таблицы опре-
деляются количественные характери-

стики значимости элементов содержа-
ния учебной дисциплины А для успеш-

ного изучения дисциплины Б. Сумма 
единиц строки, деленная на число всех 

элементов строки, называется часто-
той использования элемента содержа-
ния дисциплины А. Эта величина опре-
деляет, насколько данная тема дисци-

плины А существенна для усвоения 
элементов содержания дисциплины Б, 

отображенных в столбцах МЛС. Сумма 
единиц по столбцу матрицы, деленная 
на число всех элементов столбца, назы-

вается частотой обращения к содержа-
нию темы столбца. Эта величина явля-
ется характеристикой сложности усво-

ения данной темы, определяет относи-

тельную величину затрат, требую-

щихся для восприятия и понимания 
элемента содержания столбца.  

Метод матриц логических связей 

позволяет эксперту, преподавателю 

учебной дисциплины принять обосно-

ванное решение об отборе элементов 
содержания математики (физики), 

наиболее значимых для успешного 

освоения образовательной программы 
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и формирования соответствующих ком-

петенций обучающегося. Очевидно, 

что выделенные элементы содержа-
ния должны быть усвоены в учебной 

деятельности на достаточно высоком 

уровне, что потребует существен-

ного увеличения времени на их изу-

чение.  
Важнейший аспект фундаменталь-

ной подготовки в техническом вузе – 

формирование у студентов способно-

стей критически оценивать информа-
цию из различных источников, объяс-
нять физический смысл явлений окру-
жающего мира, выявлять в содержании 

профессионально ориентированных 

учебных дисциплин использованные 
физические принципы, законы и эф-

фекты, строить математические модели 

исследуемых объектов, использовать 
методы математики для решения при-

кладных задач. С этой целью на практи-

ческих занятиях, в процессе контроли-

руемой самостоятельной работы, при 

проведении оценочных процедур обу-
чающимся помимо типовых учебных 

задач по математике и физике целесо-

образно предлагать задания, требую-

щие умений находить информацию, 

применять усвоенные законы, прин-

ципы и методы в субъективно новых 

для них условиях (табл. 3).  

Таблица 3 

Примеры заданий для студентов, обучающихся  
по техническим направлениям подготовки 

Математика Физика 

При движении тела зависимость его ра-
диус-вектора от времени имеет вид 

jBtiAtr
rrr

+=
2 , где А и В – постоянные ко-

эффициенты соответствующей размерно-

сти. Определите величину ускорения тела 

Известен метод определения скорости пули по 

углу отклонения баллистического маятника. 
Объясните физический принцип работы маят-
ника. Каковы основные аспекты идеализации 

данной модели? 

При размыкании электрической цепи ее со-

противление быстро возрастает от первона-
чальной величины R0 до бесконечности. На 
основании опыта допускают, что зависи-

мость R от времени t в этом процессе выра-
жается формулой 

t
RR

−τ

τ
= 0

, где τ – время 

процесса размыкания. Найдите силу тока в 
цепи при постоянной электродвижущей 

силе Е источника и заданном коэффициенте 
самоиндукции L 

В опыте Р. Толмена и Т. Стюарта катушка боль-
шого диаметра с намотанным на нее проводом 

вращалась с большой скоростью, а затем резко 
тормозилась. При торможении гальванометр, 

присоединенный скользящими контактами к 
концам провода, фиксировал электрический 

ток. Объясните физическую основу результатов 
этого опыта 

При медицинской ультразвуковой диагностике 
внутренних органов исследуют объекты с раз-
мерами l. Оцените необходимую частоту сиг-
нала ультразвукового излучателя 

Сила тока в проводнике сопротивлением 100 

Ом за 30 с равномерно убывает от 10 А до 
нуля. Определите выделившееся за это время 
в проводнике количество теплоты 

Дайте физическое обоснование снижения по-

терь электроэнергии путем ее передачи от стан-

ций к потребителям по линиям электропередачи 

высокого и сверхвысокого напряжения 
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Такие задания, с одной стороны, яв-
ляются средством мотивации студен-

тов к активному изучению учебного ма-
териала, а с другой – способствуют по-

вышению их готовности воспринимать, 
понимать физические и математиче-
ские аспекты прикладных задач в про-

цессе изучения общепрофессиональ-
ных и специальных учебных дисци-

плин.  

Заключение 
Эффективное решение современ-

ных задач в области создания и приме-
нения технических систем и наукоем-

ких технологий неразрывно связано с 
необходимостью обеспечения долж-

ного качества фундаментальной подго-

товки студентов вузов, призванной 

обеспечить им успешное освоение об-

разовательной программы, активную 

адаптацию к изменениям в области ма-
териального производства и в обще-
стве. Повышение уровня базовой под-

готовленности обучающихся в техни-

ческом университете может быть до-

стигнуто в результате: а) научно обос-
нованной дифференциации и усвоения 
студентами содержания обучения мате-
матике и физике, наиболее значимого 

для изучения дисциплин образователь-
ной программы и формирования соот-
ветствующих компетенций выпуск-
ника; б) реализации пропедевтических 

курсов по математике и физике, 
направленных на устранение пробелов 
школьной базовой подготовки, форми-

рование готовности студентов к вос-
приятию и усвоению содержания учеб-

ных дисциплин «Математика» и «Фи-

зика».  
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A. F. An, E. I. Kutarova 

FUNDAMENTAL PREPARING AT TECHNICAL UNIVERSITY: REQUIREMENTS, 

PROBLEMS, SOLUTIONS 

 

The article investigated the problem associated with the fundamental preparing of bache-

lors of the technical directions. These include a low level of physical and mathematical prepar-

edness of first-year students, low motivation of students to study mathematics and physics, 

these academic disciplines have insufficient orientation of content for effective development 

educational program. Offered is an intra – university additional preparing of first-year students 

to improve improve the quality of fundamental education at a technical university. Also this is 

a reasonable allocation and the highest level assimilation totality of elements of content of 

physics and mathematics, in the ideological aspect, this means the successful development by 

students of general engineering and special disciplines in a specific field of training, the 

achievement of final educational goals.  

Key words: technical university, fundamental preparing quality, mathematics, physics, 

content of training, correctional additional preparing of first-year students, the method of log-

ical links matrices.  
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ 

 

В статье представлен опыт здоровьесбережения личности в условиях 

рационализаторской деятельности и формирования навыков самоконтроля 
обучающихся, умений безопасного выполнения практических работ на 
основе развития критического мышления, рефлексии, что является одним 

из наиболее значимых факторов повышения безопасности при проведении 

занятий в учебных мастерских.  
Ключевые слова: практическое обучение, здоровьесбережение, раци-

онализаторство, критическое мышление, самоконтроль.  
 

Проблема здоровьесбережения в 
сфере образования в современных усло-

виях становится одной из самых акту-
альных, особенно в условиях технологи-

ческого обучения в общеобразователь-
ной школе при проведении практиче-
ских занятий в учебных, учебно-произ-
водственных мастерских и производ-

ственной практики на предприятиях.  

Подготовка современного педагога 
требует формирования знаний и уме-
ний по здоровьесбережению в учебном 

заведении, освоения опыта безопасного 

выполнения работ при проведении 

практических занятий в образователь-
ной организации, что, несомненно, яв-
ляется основной деятельностью вы-

пускника педагогического вуза, важна 
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его готовность к организации здоро-
вьесберегающей образовательной среды 

[8, с. 335].  

В последние годы появляется много 

исследований, посвященных проблеме 
здоровьесбережения. Так, в диссерта-
ционном исследовании О. Р. Кокори-

ной отмечается, что одной из ведущих 

тенденций содействия здоровьесбере-
жению личности в условиях педагоги-

ческого образования обозначена гума-
нистическая направленность, которая, 
по мнению автора, непрерывна связана 
с созданием специальных условий для 
творческого самоопределения лично-

сти [10, c. 33].  

Эффективность здоровьесбереже-
ния зависит от личностно-ориентиро-

ванного подхода в обучении, активной 

позиции обучающихся. Так, анализи-

руя проблему подготовки студентов 
высшей школы к здоровьесберегающей 

деятельности, И. В. Палаткин показы-

вает, что формированию активной жиз-
ненной позиции обучающихся к сохра-
нению и укреплению здоровья способ-

ствует включение студентов в различ-

ные формы деятельности [11, с. 7].  

Успешность воспитания здоро-

вьесбережения студентов высшей 

школы, как отмечает Д. В. Викторов, во 
многом зависит от мотивации, которая 
обеспечивается комплексом организаци-

онно-педагогических условий [3, с. 20].  

Специалисты (О. Н. Артеменко,  

Е. Н. Поддубный, Л. И. Макадей и др.) 

также отмечают, что наиболее важным, 

ключевым фактором здоровьесбереже-
ния, обеспечивающим оптимальный 

темп деятельности обучающихся, явля-
ется здоровый образ жизни [1, c. 159]. 

Главное то, что выпускник педагогиче-
ского вуза должен понимать, что при 

проведении практикума в учебных ма-
стерских необходимо создание усло-

вий, не оказывающих негативного воз-
действия на здоровье обучающихся. А 

для этого необходимо воспитание 
навыков самоконтроля, дисциплиниро-

ванности, понимание того, что необхо-

димо не только знание, но и обязатель-
ное, строгое, неукоснительное соблю-

дение требований охраны труда (ОТ) и 

техники безопасности (ТБ).  

Примером такого противоречия мо-

гут служить случаи травматизма на 
производстве, когда абсолютно все ра-
ботники предприятий инструктиру-
ются по правилам ОТ и ТБ, изучают 
различные инструкции, однако травма-
тизм еще присутствует. Почему, в чем 

причины такого несоответствия?  

Проблема здоровьесбережения, без-
опасности связана, прежде всего, с са-
мим человеком, и совсем неслучайно с 
древнейших времен народная мудрость 
гласит, что береженого Бог бережет, 
что человеку следует соблюдать осто-

рожность и задумываться перед тем, 

как что-то сделать [12].  

Уже с первых практических заня-
тий обучающиеся должны проник-
нуться глубоким смыслом этой народ-

ной мудрости и осознать, что только 

сам человек лучше всех может позабо-

титься о самом себе.  
Также с самых первых занятий надо 

добиваться того, чтобы студенты, 

прежде чем выполнить практическое 
задание, должны его тщательно проду-
мать, выяснить возможности безопас-
ного выполнения, а если предстоящее 
поручение не соответствует требова-
ниям безопасности, то решительно от-
казаться его выполнять.  

Студентам можно привести реаль-
ные примеры из различных производ-

ственных ситуаций.  
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Ситуация 1. В одном из кабинетов 
понадобилось выполнить ремонт осве-
тительного электрооборудования: за-
менить несколько неисправных ламп.  

Эту работу поручили электромон-

терам цеха, однако оказалось, что в это 

время в цехе остался только один из 
электромонтеров, а остальные рабочие 
были отправлены для выполнения 
срочного ремонта электрооборудова-
ния и при этом взяли с собой един-

ственную лестницу-стремянку.  
Но по требованиям техники безо-

пасности для выполнения указанного 

производственного задания (замена 
ламп), во-первых, необходима стре-
мянка. Во-вторых, для выполнения та-
кого задания (работа на высоте) нужен 

еще один работник − электромонтер, 

который должен подавать лампы и не-
обходимые инструменты, поддержи-

вать лестницу-стремянку и контроли-

ровать работу.  
Вопрос студентам: как поступить? 

Ситуация 2. Электромонтер полу-
чил задание выполнить ремонт металл-

орежущего станка. Взяв необходимые 
инструменты, электромонтер подошел 

к шкафу распределительному (ШР), пу-
тем перемещения рукоятки рубильника 
обесточил ШР и на рукоятку повесил 

табличку «Не включать, работают 
люди». Для этого ему необходимо было 

еще и снять предохранители с группы, 

от которой получает электропитание 
металлорежущий станок. А по инструк-
ции ему кроме указанных мероприятий 

необходимо было принять меры на слу-
чай ошибочного или случайного вклю-

чения ШР.  

Затем электромонтер направляется 
к станку, раскладывает необходимые 
инструменты, берет отвертку и пыта-
ется открутить винт, но вдруг замечает 
искрение. Он направляется к ШР и с 

изумлением замечает, что кто-то пере-
вел ручку рубильника, и ШР, соответ-
ственно, и станок оказались под напря-
жением.  

Только теперь он вспомнил об ин-

струкции и, отключив ШР, снял 

предохранители с группы, питающей 

ремонтируемый станок. Затем элек-

тромонтер направляется к станку и 

здесь вспоминает еще об одном нару-
шении: по инструкции прежде чем 

начать ремонт электрооборудования, 
необходимо проверить отсутствие 
напряжения непосредственно на ме-
таллорежущем станке.  

Вопрос студентам: в чем причины 

данной травмоопасной ситуации? 

Студенты обсуждают данную ситу-
ацию и приходят к выводу: основная 
причина в том, что электромонтер, без-
условно, знал о требованиях техники 

безопасности, электробезопасности, но 

их не выполнил.  

Целесообразно провести интерак-
тивное занятие и разобраться, каким 

образом творчество, рационализатор-

ская деятельность способствуют здоро-

вьесбережению и снижению производ-

ственного травматизма.  
В процессе занятия важно обозна-

чить, что рационализаторство в настоя-
щее время становится одной из миро-

вых тенденций, поскольку современ-

ный мир все более динамичен: стреми-

тельно меняются профессии и специ-

альности, профессиональные компе-
тенции и виды деятельности, требова-
ния к сотрудникам и ценностные ори-

ентации человека [5; 6, с. 45].  

Происходят изменения также и в 
принципах профессиональной педаго-

гики, меняются и зарождаются новые 
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принципы, такие, например, как прин-

цип рационализаторства, который логи-

чески можно считать развитием извест-
ных принципов монотехнизма, политех-
низма, профессиональной направленно-
сти в трудовом, профессиональном вос-
питании учащейся молодежи [7, с. 37].  

Успешная реализация принципа ра-
ционализма, как показывает опыт, осу-
ществляется в условиях проектно-твор-

ческой деятельности и способствует 
подготовке выпускника, способного и 

способностью к рационализаторской 

деятельности [4, с. 68; 6, с. 57].  

Одно из наиболее популярных 

направлений проектно-творческой дея-
тельности, способствующих активиза-
ции учебно-познавательной деятельно-

сти, формированию творческих рацио-

нализаторских идей и решений, – кон-

курсы профессионального мастерства и 

конкурсное движение WorldSkills.  

Педагоги давно обратили внимание 
на эффективность влияния творческой 

деятельности в здоровьесбережении 

личности. Так, в научной работе И. А. 

Килиной, обозначенной как «Через 
творчество к здоровьесбережению», 

показано, что использование в ходе 
творческих занятий интерактивных, 

здоровьесберегающих технологий спо-

собствует созданию условий для сохра-
нения и укрепления здоровья обучаю-

щихся [8, с. 15].  

Важно отметить, что творчество, 

рационализаторская деятельность спо-

собствуют развитию критического 

мышления, формированию само-

контроля, тех значимых качеств лично-

сти, от которых зависит здоровьесбере-
жение, рациональное отношение к соб-

ственному здоровью, позволяет объек-

тивно анализировать ситуацию и при-

нимать самостоятельные решения. А 

рационализаторство направлено на усо-

вершенствование, выявление и устра-
нение недостатков и, таким образом, 

способствует более глубокому и объек-
тивному анализу практической ситуа-
ции, что ведет к развитию само-

контроля, рефлексии.  

Самоконтроль в педагогике тракту-
ется как сознательная самооценка и ре-
гулирование человеком своих действий 

в соответствии с поставленной целью и 

существующими правилами. Рефлек-
сия, самоконтроль – основа безопасно-

сти человека, ключевой фактор здоро-

вьесбережения обучающихся.  
Именно недостаточный самокон-

троль, как считают специалисты, стано-

вится причиной травматизма.  
Необходимо отметить, что форми-

рование и развитие самоконтроля у сту-
дентов происходит поэтапно как во 

время проведения технологического 

практикума в учебных мастерских вуза, 
так и в период учебной и производ-

ственной педагогической практики.  

Эффективности развития само-

контроля, как показывает опыт, способ-

ствует развитие критического мышле-
ния в условиях творческой, рационали-

заторской урочной и внеурочной дея-
тельности.  

Приведем пример организации за-
нятий по металлообработке, которые 
проводятся в первом семестре первого 

курса в игровой форме конкурса по вы-

полнению слесарных работ в мастер-

ской по обработке металлов.  
Особенность таких занятий в том, 

что предусмотрены дежурства обуча-
ющихся по предварительно разрабо-
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танному графику, заведение специаль-
ного документа («журнал дежурств»), в 
котором обозначен алгоритм деятель-
ности дежурных, перечень необходи-

мых мероприятий.  

В указанный алгоритм деятельно-

сти дежурных входит обязательный 

осмотр мастерской, рабочих верстаков, 
инструмента в соответствии с требова-
ниями охраны труда (ОТ) и техники 

безопасности (ТБ).  

В первую очередь проверяется са-
нитарно-гигиеническое состояние по-

мещения (отсутствие вредных факто-

ров, соответствующая нормам темпе-
ратура в мастерской, освещенность, 
пожаробезопасность, электробезопас-
ность и др.).  

Дежурные после вводного инструк-
тажа еще раз проводят тщательный 

осмотр мастерской и рабочих мест, 
проверяют состояние спецодежды и  

всего остального, а по завершении за-
нятия вновь обходят мастерскую, 

осматривают верстаки, станки, рабочий 

инструмент и записывают данные в 
журнал дежурств.  

Такая методика способствует освое-
нию студентом опыта самоконтроля, 
формированию навыков безопасной ор-
ганизации собственной учебно-практи-

ческой деятельности, когда обучаю-

щийся, переступая порог мастерской, 

способен самостоятельно определить от-
сутствие каких-либо негативных факто-
ров. Студент также самостоятельно 
определяет соответствие помещения ма-
стерской санитарно-гигиеническим нор-
мам, правилам и требованиям ОТ и ТБ и 

на основе наблюдения и знания алго-
ритма проверки делает вывод о том, что 
в этом помещении он может (или не мо-
жет) спокойно и безопасно находиться и 

выполнять практическую работу на ис-
правном оборудовании.  

Значимым фактором здоровьесбере-
жения личности, снижения травматизма 
становится учет психолого-физиологи-

ческого состояния, если обучащийся бо-
лен или находится в состоянии психоло-
гического стресса.  

Таким образом, освоенный в педаго-
гическом вузе опыт контроля и само-
контроля трансформируется в последую-

щей педагогической деятельности вы-

пускника в школе, лицее, колледже, тех-
никуме.  

Учебный практикум начинается с 
краткого инструктажа в соответствии с 
темой и спецификой выполнения работ 
данного конкретного занятия.  

Поручая задание, преподаватель, 
наряду с информацией по технологиче-
скому процессу, обязательно проводит 
инструктаж с учетом особенностей вы-

полнения практического задания.  
Текущие инструктажи по ОТ и ТБ 

целесообразно проводить в интерактив-
ной форме, с применением элементов 
проблемного обучения, когда обучаю-

щиеся самостоятельно обсуждают раз-
личные производственные ситуации.  

На заключительном инструктаже 
происходит обсуждение занятия, когда 
наряду с выполненной практической ра-
ботой оценивается и рациональная орга-
низация рабочего места, случаи наруше-
ния правил ОТ и ТБ.  

Перед практикумом проектируется 
план занятия, осматриваются рабочие ме-
ста и оборудование, проверяются инстру-
менты, пооперационные образцы изде-
лий (роза из тонколистового металла), 
технические чертежи, технологическая 
карта с поэтапным инструктированием по 
технике безопасности (таблица).  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

72 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

(металлообработка: изготовление розы из тонколистового металла) 
 

№ 

п/п 
Последовательность выполнения работы Оснащение 

1 Этап предварительный 
1.1  Инструктаж по ОТ и ТБ. Пожаробезопасность.  

Электробезопасность 
Правила ОТ и ТБ.  

Инструкции. Плакаты 

1.2  Правила оказания первой помощи. Алгоритм действий. 

Знание телефонов экстренных служб 

Инструкции. Плакаты.  

Рабочая тетрадь 
1.3  Самоопределение состояния здоровья, самочувствие, само-

оценка готовности к выполнению практического задания 
Плакаты. Инструкции.  

Рабочая тетрадь 
1.4  Оценка соответствия помещения санитарно-гигиеническим 

нормам. Соответствие верстака, спецодежды 

Журнал дежурства.  
Рабочая тетрадь 

1.5  Осмотр рабочего места, верстак, тиски слесарные Журнал дежурства 
 Рационализаторские идеи по безопасности труда Рабочая тетрадь 
2 Этап подготовительный 
2.1  Инструктаж по технологии изготовления розы из металла Плакаты. Инструкции 

2.2  Анализ карты технологической, проверка чертежей.  

Возможные идеи по рационализации техпроцесса 
Образец изделия. Карта 
технологическая. Чертежи  

2.3  Выполнение плоскостной разметки. Проверка соответствия 
обозначенных в чертежах размеров требованиям 

Чертежи, карандаши,  

шаблоны, линейка, циркуль  
2.4  Рационализаторские идеи, кайдзен предложения Рабочая тетрадь 
3  Ручная обработка тонколистового металла 
3.1  Инструктаж по ручной обработке тонколистового металла  Плакаты. Инструкции 

3.2  Подготовить в соответствии с чертежами и шаблоном  

заготовки с использованием ножниц по металлу 
Ножницы по металлу.  
Штангенциркуль. Шаблон 

3.3  Подготовить из стальной проволоки (диаметр 6 мм) стебель 
для установки и крепления лепестков. Нарезать наружную 

резьбу 

Ножовка по металлу. 
Напильник. Наждачная  
бумага 

4 Механическая обработка тонколистового металла 
4.1  Инструктаж по механической обработке металла  Плакаты. Инструкции 

4.2  Выполнить сверление заготовленных по шаблону  
лепестков диаметром 4 мм. Аккуратно обработать  
отверстия заготовок 

Сверлильный станок  
учебный. Сверло. Зенкер 

4.3  Выполнить слесарно-сборочные работы. Закрепить  
лепестки на стальном стебле и затянуть винт крепления 

Тиски слесарные. Изделие.  
Винты, шайбы. Образец 

4.4  Закрепить в слесарных тисках стебель с лепестками  

и круглогубцами придать лепесткам необходимую форму 
Тиски слесарные. Изделие. 
Круглогубцы. Образец 

4.5  Чистовая обработка изделия. Металлической щеткой  

и напильником обработать стебель и лепестки 

Изделие. Щетка металличе-
ская. Напильник 

4.6  Рационализаторские идеи, кайдзен предложения Рабочая тетрадь. Конспект 
5 Этап заключительный 
5.1  Заключительный инструктаж. Коллективное обсуждение 

технологического процесса, рационализаторских идей 

Готовое изделие. Рабочая 
тетрадь. Плакаты 

5.2  Рационализаторские идеи по технике безопасности, 

кайдзен предложения по безопасным приемам технологии 

изготовления изделия «роза из тонколистового металла»  

Изделие. Карта технологи-

ческая. Блокнот. Плакаты  

5.3 Уборка рабочего места.  
Проверка и сдача преподавателю готового изделия 

Щетка. Ветошь. Изделие 
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Вышерассмотренная организация 
практического обучения, как показал 

опыт, способствует более успешному 
освоению профессиональных компе-
тенций, формированию умений безо-

пасного выполнения работ, развитию 

навыков самоконтроля.  
Положительное влияние творческой, 

рационализаторской деятельности на 
здоровьесбережение личности проявля-
ется в том, что рационализаторство: 

• оказывает положительное влия-
ние на мировоззрение обучающихся, 
способствует воспитанию активной 

жизненной позиции к сохранению сво-

его здоровья, стремлению к здоровому 
образу жизни;  

• способствует формированию и 

развитию критического мышления, что 

подразумевает аналитичность, проду-
манность собственных действий;  

• формируемый в процессе рацио-

нализаторства опыт оптимальной, ра-
циональной организации рабочего ме-
ста и собственной деятельности спо-

собствует определению и оптимизации 

излишних действий, что является осно-

вой технологий бережливого производ-

ства, и у студентов, соответственно, 

воспитывается такое качество, как бе-
режливость: бережливое отношение к 
окружающему миру, людям, к самому 
себе и своему здоровью.  

Таким образом, творчество, рацио-

нализаторская деятельность студентов 
становятся одними из наиболее значи-

мых факторов здоровьесбережения лич-
ности в образовательных организациях, 
особенно в условиях проведения прак-
тикума в учебных мастерских и на про-

изводственной педагогической прак-
тике на предприятии.  
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E. R. Gaineev, G. A. Moleva 

INNOVATION ACTIVITY AS A FACTOR OF HEALTH SAVINGS  
IN PRACTICAL TRAINING 

 
The article presents the experience of personal health preservation in the conditions of ra-

tionalization activities and the formation of self-control skills of students, the ability to safely 
perform practical work based on the development of critical thinking, reflection, which is one 
of the most significant factors in improving safety during classes in training workshops.  

Key words: practical training, health care, innovation, critical thinking, self-control.  

 
 

УДК 378.046.4 

В. К. Маркелов, С. А. Зайцева, В. С. Киселев 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

РОБОТОТЕХНИКЕ В РОССИИ∗ 
 

Приоритетные направления развития современного образования опреде-
ляют актуальность и перспективность подготовки в области робототехники 
как учителей технологии, информатики, физики и начальных классов, так и 
педагогов дополнительного и дошкольного образования. Цель данного ис-
следования – анализ возможностей получения и содержательного наполне-
ния педагогического образования в области образовательной робототехники 
в России на базе высших учебных заведений.  

___________ 
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в рам-

ках научного проекта № 20-413-370001. 
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На основании изучения основных образовательных программ и учебных 
планов подготовки будущих учителей информатики, технологии и началь-
ного образования ведущих педагогических вузов России делается вывод об 
отсутствии или незначительной составляющей в них дисциплин в области 
робототехники, что закономерно влечет за собой неготовность выпускников 
к интеграции робототехники в будущую профессиональную деятельность.  
В статье приведены и проинтерпретированы результаты оценки степени за-
интересованности и готовности студентов – будущих педагогов в получении 
дополнительного образования по робототехнике на этапе получения в вузе 
основного образования по выбранному профилю.  

Описан опыт реализации программы профессиональной переподготовки 
«Педагогика дополнительного образования (робототехника)» в ИвГУ, в 
освоении которой активно участвуют студенты. Получение дополнительной 
квалификации студентами позволяет вузу осуществить их плавную интегра-
цию в педагогическую деятельность через систему дополнительного образо-
вания школьников еще на этапе вузовского образования.  

Ключевые слова: образовательная робототехника, образовательная 
программа, вуз, студенты, подготовка педагогических кадров.  
 

Введение. Образовательную робо-

тотехнику можно рассматривать как 

интегративное междисциплинарное 
направление обучения школьников, ко-
торое результативно сочетает и объеди-

няет такие предметные области, как ма-
тематика, технология, информатика, 
физика, и обеспечивает на основе про-
ектной конструкторской деятельности 

включение школьников разного воз-
раста в процесс научно-технического 

творчества. Приобщение школьников к 
проектной конструкторской деятельно-

сти позволяет повысить у подрастаю-

щего поколения статус инженерных 

профессий и осуществить адресную 

профориентационную работу в области 

современных технических направлений 

подготовки. Образовательную робото-

технику можно считать современным 

педагогическим инструментарием раз-
вития у обучающихся интереса к точ-
ным и естественным наукам и сред-

ством формирования у них устойчивого 

познавательного интереса [4]. Многие 

педагоги-практики едины во мнении, 

что робототехника может успешно со-
действовать формированию коммуни-

кативных способностей школьников и 

внести существенный вклад в раскры-

тие их творческого потенциала [3].  

В соответствии с примерной Основ-
ной образовательной программой ос-
новного общего образования [7] робо-

тотехника как наука о разработке и ис-
пользовании автоматизированных тех-

нических систем является одной из тем, 

изучаемых в рамках содержательной 

линии «Алгоритмы и элементы про-

граммирования» школьного курса ин-

форматики. В теме «Робототехника» 

рассматриваются возможности авто-

номных роботов, автоматизирован-

ных комплексов и микроконтролле-
ров, примеры различных роботизиро-

ванных систем. Например, таких си-

стем: система управления движением 

транспорта на перекрестках, автомати-

зированное управление отоплением 

дома, автономная система управления 
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транспортным средством и т. д. В рам-

ках данной темы также предусматрива-
ется изучение алгоритмов управления 
движущимися роботами, анализ их дей-

ствий и исследование влияния ошибок 
измерений и вычислений на выполне-
ние роботами заданных инструкций.  

Робототехника выделена в отдель-
ный самостоятельный модуль предмет-
ной области «Технология» в контексте 
содержания, касающегося изучения ви-

дов и конструкций роботов и освоения 
школьниками навыков моделирования, 
конструирования, программирования и 

изготовления движущихся моделей ро-

ботов. В рамках модуля «Робототех-

ника» рассматриваются роботы как ис-
полнители алгоритмов, общее устрой-

ство робота, принципы работы датчи-

ков и принципы программирования ро-

ботов, а также возможности роботов на 
производстве. Кроме того, в данном мо-

дуле раскрывается полный цикл созда-
ния робота, начиная от анализа техни-

ческого задания по созданию установки 

и определения этапов его реализации 

через проектирование, конструирова-
ние и программирование робота до те-
стирования и отладки готового робото-

технического изделия.  
В педагогической практике просле-

живается направление по интеграции 

робототехнических конструкторов и 

установок в процесс обучения школь-
ников физике. В основном, робототех-

нические установки используют для де-
монстрации направлений технической 

инноватики и средств преобразования 
современной техносреды для демон-

страции роли физики как науки в созда-
нии робототехники, а также для разви-

тия мотивации к изучению физики и ее 
технических приложений [2].  

Большую популярность за послед-

ние пять лет робототехника получила в 
системе дополнительного образования. 
Н. В. Вознесенская и Н. С. Левочкина 
обосновывают значимость дополни-

тельного образования школьников и 

видят ее в том, что оно позволяет доба-
вить вариативный компонент к общему 
образованию школьников, мотивирует 
обучающихся на практическое приме-
нение полученных в школе знаний и 

умений в области выбранной сферы де-
ятельности [1]. На базе технопарков 
«Кванториум» и центров образования 
«Точка роста» школьники получают 
возможность практической работы с 
линейкой конструкторов Lego 

Education (WeDo, Spike, Mindstorms 

EV3 и т. д.).  

В силу своей наглядности в послед-

ние годы образовательная робототех-

ника активно используется в системе 
дошкольного образования. Перспек-
тивность внедрения робототехники в 
дошкольное образование обосновыва-
ется в исследованиях Т. Г. Хановой,  

И. Н. Кольцовой и И. В. Сунеевой. Ро-

бототехника авторами рассматривается 
как средство 1) познавательного разви-

тия ребенка (освоение устного счета и 

арифметических действий; развитие 
представления о технической составля-
ющей окружающего мира); 2) речевого 

развития детей (при обсуждении кон-

струкции дети планируют и озвучи-

вают свои дальнейшие действия, актив-
ный словарь детей обогащается техни-

ческими терминами); 3) художе-
ственно-эстетического развития до-

школьников благодаря технологии сто-

рителлинга; 4) социально-коммуника-
тивного развития ребенка (способность 
и желание работать в коллективе как в 
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роли лидера – руководителя проекта, 
так и в роли помощника); 5) физиче-
ского развития дошкольников (мелкая 
моторика, сила и ловкость движений 

пальцев, и др.) [10].  

Таким образом, на рынке образова-
тельных услуг для учителей информа-
тики, технологии, физики, начальных 

классов, педагогов дополнительного и 

дошкольного образования становится 
актуальной, востребованной и популяр-

ной подготовка (и/или переподготовка) 
в области образовательной робототех-

ники.  

Цель данного исследования – ана-
лиз востребованности, возможностей 

получения и содержательного наполне-
ния педагогического образования в об-

ласти образовательной робототехники 

в России на базе высших учебных заве-
дений с получением диплома государ-

ственного образца или дополнительной 

квалификации в рамках программ про-

фессиональной переподготовки/повы-

шения квалификации.  

Материал и методы исследова-
ния. Для решения поставленных задач 
использовались теоретические и эмпи-

рические методы исследования, вклю-

чающие обобщение и анализ статей в 
области образовательной робототех-
ники, анализ официальных сайтов обра-
зовательных учреждений высшего обра-
зования, в частности, аннотаций, учеб-

ных планов дисциплин, основных про-
фессиональных образовательных про-
грамм высшего и дополнительного об-

разования в области подготовки педаго-
гов по образовательной робототехнике.  

В соответствии с поставленной це-
лью проводился анкетный опрос школ 

и центров дополнительного образова-
ния на предмет наличия потребностей в 

педагогических кадрах и материальной 

оснащенности в аспекте реализации ро-

бототехники для школьников. В опросе 
приняли участие 275 респондентов из 
11 регионов страны.  

Для оценки степени заинтересован-

ности и готовности будущих педагогов 
в получении дополнительного образо-

вания по образовательной робототех-

нике проведен опрос студентов. В ис-
следовании приняли участие 185 ре-
спондентов из шести вузов России.  

Результаты исследования и их 
обсуждение.  

Согласно статистике информацион-

ного сайта для абитуриентов и поступа-
ющих в вузы «Поступи Онлайн» [8] в 
2021 году в России проводился набор 

на 34 программы бакалавриата и  

20 программ магистратуры по робото-

технике. Наиболее распространенным 

предложением для абитуриентов оказа-
лась образовательная программа по 

направлению 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника, реализуемая в 14 вузах 

России. Исходя из имеющихся предло-

жений можно отметить, что только 

семь программ бакалавриата и три про-

граммы магистратуры ориентированы 

на подготовку педагогов в области об-

разовательной робототехники. В рам-

ках данных программ ежегодно выпус-
кается ориентировочно не более 500 пе-
дагогов, что не может удовлетворить 
потребности всей системы образования 
страны.  

Результаты оценки потребностей 

образовательных организаций в педа-
гогических кадрах для обучения 
школьников робототехнике, проведен-

ные на основе опроса руководителей, 

позволили констатировать следующее: 
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− больше половины образователь-
ных организаций, оснащенных обору-
дованием для реализации курсов робо-

тотехники для школьников, испыты-

вают дефицит квалифицированных пе-
дагогических кадров; 

− выше всего потребность в педа-
гогах по робототехнике в системе до-

полнительного образования школьни-

ков на базе «Точек роста» (более 70 % 

от общей потребности); 

− педагогами по робототехнике в 
«Кванториумах» и «Точках роста» 

чаще всего работают специалисты тех-

нических направлений подготовки 

либо учителя информатики; 

− многие образовательные орга-
низации (примерно 32 %) готовы были 

в 2021/22 учебном году принять на ра-
боту педагогов по робототехнике и 

обеспечить их материальной базой.  

Для выявления готовности студен-

тов вуза – будущих педагогов к расши-

рению сферы своей профессиональной 

квалификации в области робототех-

ники было реализовано онлайн-анке-
тирование. Респондентами являлись 
будущие учителя информатики, мате-
матики, технологии, физики, началь-
ных классов, педагоги дошкольных об-

разовательных учреждений. Резуль-
таты проведенного исследования поз-
волили констатировать следующее: 

− 61 % опрошенных студентов 
считают, что образование в области 

робототехники может повысить их 

профессиональный уровень, но готовы 

рассматривать его только как дополни-

тельную квалификацию к получае-
мому основному профилю подготовки;  

− наибольшую значимость полу-
чения дополнительного образования 
по робототехнике для себя отметили 

будущие учителя информатики (24 %), 

технологии (14 %) и начальных клас-
сов (11 %); 

− 41 % опрошенных студентов 
обозначили готовность к получению 

дополнительного образования и счи-

тают, что это позволит им стать более 
мобильными и востребованными на 
рынке труда; 

− 21 % студентов считают возмож-

ным и выражают желание получить до-

полнительное образование в области 

робототехники во время получения ос-
новного образования в вузе.  

Для выявления наличия специаль-
ных дисциплин в области робототех-

ники в Основных образовательных 

программах подготовки учителей ин-

форматики, технологии и начального 

образования нами проведен анализ 
учебных планов ведущих педагогиче-
ских вузов России. Результаты исследо-

вания представлены в табл. 1.  

На основании данных табл. 1 

можно сделать вывод о том, что в ос-
новных образовательных программах 

подготовки будущих учителей инфор-

матики, технологии и начального обра-
зования ведущих педагогических вузов 
России практически отсутствуют спе-
циальные дисциплины в области робо-

тотехники, что закономерно влечет за 
собой неготовность выпускников к ин-

теграции робототехники как современ-

ного инструментария в будущую про-

фессиональную деятельность.  
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Таблица 1 

Наличие специальных дисциплин в области робототехники  

в ведущих педагогических вузах России 

Образовательное 
учреждение Образовательная программа Наличие специальных дисци-

плин в области робототехники 

Московский  

педагогический 

государственный 

университет 

44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль: «Информатика и Матема-
тика») 

Отсутствуют 

44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль: «Начальное образование и 

Информатика») 

«Робототехника» (дисциплина 
по выбору предметно-методи-

ческого модуля по профилю 

Информатика; 72 часа) 

44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль: «Технология и Информа-
тика») 

«Мехатроника и робототех-

ника» (дисциплина пред-

метно-методического модуля 
по профилю Технология; 216 

часов) 

Российский  

государственный 

педагогический 

университет  
им. А. И. Герцена 

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль: «Информатика и информа-
ционные технологии в образовании») 

Отсутствуют 

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль: «Начальное образование») 

Отсутствуют 

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль: «Технологическое образова-
ние») 

Отсутствуют 

Красноярский  

государственный 

педагогический 

университет  
им. В. П. Астафьева 

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль: «Технология с основами 

предпринимательства») 

Отсутствуют 

44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль: «Математика и Информа-
тика») 

Отсутствуют 

44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль: «Начальное образование и 

Русский язык») 

Отсутствуют 

 

С целью выявления успешных прак-
тик обучения по образовательной робо-
тотехнике нами были проанализированы 

содержание и методические особенности 

программ высшего и дополнительного 
образования по робототехнике в образо-
вательных учреждениях высшего обра-
зования. Можно выделить следующие 
типы образовательных программ подго-
товки педагогов по образовательной ро-
бототехнике: 

− образовательные программы ма-
гистратуры, в которых «Робототех-

ника» является одним из спаренных 
профилей; 

− образовательные программы ба-
калавриата с одним из спаренных про-

филей «Робототехника»; 

− программы профессиональной пе-
реподготовки (512 часов или 256 часов); 

− программы повышения квали-

фикации (72 часа или 36 часов).  
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Как можно заключить на основе 
приведенного перечня, в системе выс-
шего педагогического образования от-
сутствуют программы монопрофиль-
ной подготовки педагогов в области ро-

бототехники. Это в первую очередь 

объясняется отсутствием в учебном 

плане средней школы обязательного 

предмета «Робототехника». Сравним 

типичные образовательные программы 

подготовки педагогов в сфере образо-

вательной робототехники (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика образовательных программ 

Наименование 
программы 

Образова-
тельное 

учреждение 

Срок / форма 
обучения.  
Документ  

об образовании 

Предмет 
 учебного плана 

 и практики 

Вид  

используемых  

конструкторов 

«Проектное обу-
чение и робото-

техника в обра-
зовательных 

учреждениях» 

по направлению 

44.04.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

Московский 

государ-

ственный 

областной 

университет  

2 года. Очная. 
Диплом  

установлен-

ного образца 

STEM-образование. 
Методика преподава-
ния робототехники. 

Образовательная  
робототехника.  
Педагогическая прак-
тика. Технологическая 
(проектно-технологи-

ческая) практика 

Lego Education 

Spike.  

Lego Education 

Mindstorms 

EV3. Arduino. 

Raspberry 

«Технологиче-
ское образова-
ние и образова-
тельная робото-

техника»  

по направлению 

44.03.05 Педаго-

гическое образо-

вание 

Чеченский 

государ-

ственный 

педагогиче-
ский уни-

верситет  

5 лет. Очная, 
заочная.  
Диплом 

установлен-

ного образца 

Основы логики.  

Образовательная  
робототехника.  
Основы алгоритмизации 

и программирования. 
STEM-образование. 
Педагогическая  
практика 

Education  

Mindstorms 

EV3 

Программа про-

фессиональной 

переподготовки 

«Педагогика  
дополнительного 
образования  
(робототехника)» 

Ивановский 

государ-

ственный 

университет  

512 часов.  
Очная  
с использова-
нием дистанци-

онных образо-

вательных  

технологий.  

Диплом  

установлен-

ного образца 

Основы робототех-

ники. Алгоритмизация 
и программирование. 
Методика обучения 
робототехнике детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-
раста в дополнитель-
ном образовании. Ме-
тодика обучения робо-

тотехнике детей сред-

него и старшего 

школьного возраста  
в дополнительном  

образовании.  

Соревнования по учеб-

ной робототехнике 

Lego Education 

WeDo 2.0, Lego 

Education 

Spike. Lego  

Education 

Mindstorms 

EV3 
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Окончание табл. 2 

Наименование 
программы 

Образова-
тельное 

учреждение 

Срок / форма 
обучения. 
Документ 

об образовании 

Предмет 
учебного плана 
и практики 

Вид 

используемых 
конструкторов 

Использование 
технологии 

LEGO-конструи-

рования  
с элементами  

робототехники  

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Краснояр-

ский госу-

дарствен-

ный педаго-

гический 

университет 
им. В. П. 

Астафьева 

72 часа. Заоч-

ная. Удостове-
рение о повы-

шении квали-

фикации 

Теоретические основы 

использования Lego-

конструирования  
с элементами робото-

техники. Методиче-
ские аспекты исполь-
зования Lego-констру-

ирования с элементами 

робототехники 

Lego Education 

WeDo 2.0 

Реализация  
образовательных 

технологий Lego 

Education  

в дополнитель-
ном образовании 

детей дошколь-
ного и младшего 

школьного воз-
раста 

Институт 
непрерыв-
ного образо-

вания  
Москов-
ского  
городского 

универси-

тета 

36 часов.  
Очно-заочная. 
Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

Прикладные аспекты 

реализации 

технологий Lego 

Education. Знакомство 

с наборами конструк-
тора линейки Lego. 

Применение програм-

мируемых 

конструкторов LEGO 

Education в педагоги-

ческой практике 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

Таким образом, подготовка буду-
щих педагогов на уровне бакалавриата и 

магистратуры в области образователь-
ной робототехники реализуется вузами 

только в паре с другим профилем подго-
товки, что указывает на то, что система 
высшего образования осознает значи-

мость данного образования, но не может 
устанавливать его приоритет в силу 
прикладного характера данного образо-
вательного профиля. В свою очередь, 
программы повышения квалификации 

обладают недостаточным количеством 

ресурсов и из-за ограниченного количе-
ства часов не включают в себя такой 

важный компонент, как стажировка 
(и/или педагогическая практика) по об-

разовательной робототехнике. Следова-
тельно, как наиболее оптимальный ва-
риант подготовки специалистов в обла-
сти образовательной робототехники на 
данный момент можно рассматривать 

программы профессиональной пере-
подготовки, которые позволяют изу-
чить в полном объеме возможности об-

разовательных робототехнических кон-

структоров для обучающихся дошколь-
ного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста, а также подробно 

рассмотреть методику обучения робо-

тотехнике с использованием данных 

конструкторов, в том числе в процессе 
прохождения стажировки.  

Программа профессиональной пе-
реподготовки «Педагогика дополни-

тельного образования (робототех-

ника)» является одной из популярных 

и востребованных для студентов про-

грамм в Шуйском филиале Иванов-
ского государственного университета. 
В 2020/21 учебном году ее выбрали и 

освоили 32 студента разного образо-

вательного уровня и направленности 

[6]: 
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− студенты бакалавриата направ-
ления подготовки «Математика. Ин-

форматика» (50 %);  

− студенты бакалавриата направ-
ления подготовки «Технология. Эконо-

мика» (22 %); 

− студенты бакалавриата направ-
ления подготовки «Начальное образо-

вание» (13 %); 

− студенты магистратуры направ-
ления подготовки «Информационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности педагога» (13 %).  

Опишем содержание программы 

профессиональной переподготовки бу-
дущих педагогов в аспекте расшире-
ния сферы их профессиональных воз-
можностей. Дисциплина «Норма-
тивно-правовое обеспечение дополни-

тельного образования» способствует 
формированию элементов профессио-

нальной компетентности в области об-

разовательного права. При этом слу-
шатели программы рассматривают си-

стему законодательства и конституци-

онные гарантии прав граждан на обра-
зование, знакомятся с требованиями 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов и общими тре-
бованиями к реализации образователь-
ных программ, рассматривают право-

вой статус образовательных организа-
ций, обучающихся, а также работни-

ков сферы образования. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению вопросов 
правового регулирования дополнитель-
ного образования, а также порядку орга-
низации и осуществления в них образо-
вательной деятельности.  

На дисциплине «Организационно-

педагогические основы дополнитель-
ного образования» слушатели рассмат-
ривают сущность и специфику допол-

нительного образования, историю раз-
вития дополнительного образования в 

России, анализируют содержание дея-
тельности педагога дополнительного 

образования, а также знакомятся с со-

циально-педагогическими аспектами в 
деятельности учреждений дополни-

тельного образования. В контексте дис-
циплины «Программно-методическое 
обеспечение образовательной деятель-
ности в системе дополнительного обра-
зования» анализируются требования к 
программам дополнительного образо-

вания, приводится специфика примене-
ния педагогических технологий в до-

полнительном образовании детей, а 
также рассматривается методическое 
сопровождение данной деятельности. 

Обучение основано на анализе и проек-
тировании педагогической документа-
ции. По итогам освоения данных дис-
циплин каждый обучающийся спосо-

бен к написанию учебного плана, про-

граммы и календарного планирования 
занятий выбранного направления до-

полнительного образования.  
Дисциплина «Основы робототех-

ники» рассматривает основные понятия 
робототехники, историю развития робо-
тотехники, а также анализирует роль и 

направления образовательной робото-
техники на современном этапе развития 
образования. При этом студенты изу-
чают модели реализации робототехники 

в образовательном процессе на базе под-

ходов различных авторов книг и учеб-
ных пособий по образовательной робо-
тотехнике. В рамках дисциплины также 
рассматриваются различные классифи-

кации роботов и сферы их применения в 
различных отраслях (химические лабо-
ратории, сельское хозяйство, космиче-
ская отрасль, образование, медицина), а 
также с опорой на материалы книги С. А. 

Филиппова «Робототехника для детей и 

родителей» рассматриваются устрой-

ство и принципы действия роботов, в 
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том числе подробно приводится 
устройство конструктора Lego Mind-

Storms [9].  

На дисциплине «Алгоритмизация и 

программирование» студенты знако-

мятся с понятиями «алгоритм», «испол-

нитель», «список команд исполни-

теля», «среда исполнителя», рассматри-

вают свойства и способы записи алго-

ритмов (словесный, графический, про-

граммный), а также основные типы ал-

горитмов (линейный, разветвляю-

щийся, циклический); рассматривают 
основы алгебры логики и, в частности, 

основные логические операции (инвер-

сия, конъюнкция, дизъюнкция, импли-

кация, эквивалентность). В рамках дис-
циплины студенты выполняют задания 
на чтение и составление блок-схем ал-

горитмов, задания по построению таб-

лицы истинности для заданного логи-

ческого выражения, знакомятся с сер-

висом «ПиктоМир» и осваивают основ-
ные наборы команд в среде программи-

рования языка Scratch.  

В рамках дисциплины «Методика 
обучения робототехнике детей до-

школьного и младшего школьного воз-
раста в дополнительном образовании» 

студенты знакомятся с возможностями 

конструктора Lego Education WeDo 2.0 

в обучении робототехнике детей до-

школьного и младшего школьного воз-
раста. Образовательная платформа 
WeDo 2.0 ориентирована на развитие у 
обучающихся начальной школы навы-

ков научно-исследовательской деятель-
ности, а конструктор Lego Education 

WeDo 2.0 соответствует требованиям 

Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального об-

щего образования и может применяться 
для пропедевтики алгоритмизации и 

программирования на занятиях с 

детьми дошкольного возраста и млад-

шими школьниками. Будущие педагоги 

изучают основные детали конструк-
тора, учатся собирать как базовые ме-
ханизмы, так и полноценных роботов, а 
также осваивают программирование 
роботов в среде Lego WeDo 2.0. Особое 
место при изучении дисциплины отво-

дится совместной деятельности буду-
щих педагогов и детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, в кото-

рой осваиваются методы коллективной 

работы и основы тьюторской работы.  

Дисциплина «Методика обучения 
робототехнике детей среднего и стар-

шего школьного возраста в дополни-

тельном образовании» основана на изу-
чении возможностей конструкторов 
Lego Education Spike, ориентирован-

ного на детей среднего школьного воз-
раста, и Lego Education MindStorms 

EV3, направленного на детей старшего 

школьного возраста (от 12 лет и 

старше). Студенты в рамках дисци-

плины также знакомятся с основными 

возможностями данных конструкторов, 
учатся создавать и программировать 
роботов в средах Lego Education Spike и 

Lego Education MindStorms EV3. Кроме 
того, студенты рассматривают возмож-

ности создания и программирования 
Lego-моделей в программе Lego Digital 

Designer. В процессе изучения данной 

дисциплины будущие педагоги реали-

зуют руководство коллективными и ин-

дивидуальными робототехническими 

проектами школьников. А в рамках 

дисциплины «Соревнования по учеб-

ной робототехнике» слушатели про-

граммы вместе с руководителями осу-
ществляют весь цикл подготовки 

школьников к соревнованиям, прини-

мают активное участие в подготовке го-

родских соревнований по робототех-

нике на базе вуза.  
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Важная конструктивная составляю-

щая программы профессиональной пе-
реподготовки – прохождение слушате-
лями стажировки по робототехнике на 
базе центров дополнительного образо-

вания. На базе Шуйского филиала 
ИвГУ функционирует Центр дополни-

тельного образования, поэтому у сту-
дентов есть возможность проходить 
стажировку по робототехнике по месту 
учебы и стать активными участниками 

научно-методического проекта «Дети в 
университете». Во время стажировки в 
качестве волонтёров студенты проводят 
выездные мастер-классы и занятия по 
робототехнике с обучающимися сель-
ских школ в рамках проекта кафедры 

«Мобильная лаборатория робототех-
ники “РобоВектор”» [5].  

В качестве итоговой аттестации все 
обучающиеся на программе професси-

ональной переподготовки реализуют и 

защищают проект – робототехниче-
скую конструкцию, созданную школь-
никами под их руководством на основе 
деталей одного из конструкторов: Lego 

WeDo 2.0, Lego Education Spike и Lego 

Education MindStorms EV3.  

Таким образом, студенты по окон-

чании программы профессиональной 

переподготовки получают возмож-

ность осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность в обла-
сти образовательной робототехники в 
системе дополнительного образования 
еще на этапе обучения в вузе. На осно-

вании данных, полученных нами из ан-

кетного опроса представителей работо-

дателя и ведущих преподавателей вуза, 
а также выпускников, которые завер-

шили освоение программы в 2021 учеб-

ном году, можно констатировать:  
1) на момент получения образования 
уже 13 % студентов были трудоустро-

ены в учреждениях дополнительного 

образования; 2) треть выпускников 
приглашены работодателями на работу 
в качестве педагогов по робототехнике; 
3) выпускники осознают значимость 
своего дополнительного образования и 

высоко оценивают свою готовность к 
использованию элементов робототех-

ники в процессе обучению школьников 
профильным предметам [Там же].  
Заключение 
Актуальность и востребованность 

подготовки в области образовательной 

робототехники для учителей информа-
тики, технологии, физики, начальных 

классов, педагогов дополнительного и 

дошкольного образования порождает 
поиск механизмов расширения сферы 

их профессиональных возможностей в 
данной области.  

Опыт реализации программы про-
фессиональной переподготовки «Педа-
гогика дополнительного образования 
(робототехника)» в ИвГУ выявил заин-

тересованность в дополнительном обра-
зовании по образовательной робототех-
нике не только со стороны практикую-

щих педагогов области, но и со стороны 

студентов. Получение дополнительной 

квалификации повышает конкуренто-
способность будущих педагогов на 
рынке труда и ориентирует их на плав-
ную интеграцию в педагогическую дея-
тельность через систему дополнитель-
ного образования школьников еще на 
этапе вузовского образования.  

 

Литература 
1. Вознесенская Н. В., Левочкина Н. С. Образовательная робототехника в допол-

нительном образовании детей // Учебный эксперимент в образовании. 2017.  

№ 4 (84). С. 41 – 45.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

86 

2. Ершов М. Г. Робототехника как объект изучения в курсе физики средней 

школы // Педагогическое образование в России. 2015. № 3.  

3. Кормилицына Т. В., Слепцова Ю. О. Значение образовательной робототехники 

в исследовательской деятельности учащихся // Актуальные исследования в об-

ласти математики, информатики, физики и методики их изучения в современ-

ном образовательном пространстве: результаты исследований в области методики 

изучения математики, информатики и физики при реализации программ основ-
ного общего и среднего общего образования, среднего профессионального обра-
зования. Курск : Кур. гос. ун-т, 2018. С. 86 – 89.  

4. Образовательная робототехника : учеб. пособие / Д. Ю. Чупин [и др.]. Новоси-

бирск : Агентство «Сибпринт», 2019. 114 с.  
5. Подготовка специалистов в области образовательной робототехники /  

С. А. Зайцева [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2021.  

№ 6. С. 77. DOI 10.17513/spno.31346.  

6. Получение дополнительной профессиональной квалификации «педагогика до-

полнительного образования: робототехника» как способ расширения сферы 

профессиональной мобильности будущего педагога / С. А. Зайцева [и др.].  // 

Современное университетское образование: вызовы и проблемы, ценности и 

инновации, технологии и качество : сб. ст. Иваново, 24 – 25 нояб. 2021 г. Ива-
ново : Иван. гос. ун-т, 2021. С. 150 – 158.  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образова-
ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 04.02.2020) // 

СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_282455/ (дата обращения: 12.05.2022).  

8. Сайт для абитуриентов и поступающих в вузы – Поступи Онлайн : [сайт]. 2022. 

URL: https://postupi.online/ (дата обращения: 12.05.2022).  

9. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. СПб. : Наука, 2013. 319 с.  
10. Ханова Т. Г., Кольцова И. Н., Сунеева И. В. Необходимость внедрения робото-

техники и легоконструирования в дошкольные учреждения // Проблемы совре-
менного педагогического образования. 2017. № 57 (4). С. 203 – 210.  

 

References 

1. Voznesenskaya N. V., Levochkina N. S. Obrazovatel`naya robototexnika v dopolni-

tel`nom obrazovanii detej // Uchebny`j e`ksperiment v obrazovanii. 2017. № 4 (84). 

S. 41 – 45.  

2. Ershov M. G. Robototexnika kak ob``ekt izucheniya v kurse fiziki srednej shkoly` // 

Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2015. № 3.  

3. Kormilicyna T. V., Slepczova Yu. O. Znachenie obrazovatel`noj robototexniki v is-

sledovatel`skoj deyatel`nosti uchashhixsya // Aktual`ny`e issledovaniya v oblasti ma-

tematiki, informatiki, fiziki i metodiki ix izucheniya v sovremennom obra-

zovatel`nom prostranstve: rezul`taty` issledovanij v oblasti metodiki izucheniya ma-

tematiki, informatiki i fiziki pri realizacii pro-gramm osnovnogo obshhego i srednego 

obshhego obrazovaniya, srednego professional`nogo obrazovaniya. Kursk : Kur. gos. 

un-t, 2018. S. 86 – 89.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

87 

4. Obrazovatel`naya robototexnika : ucheb. posobie / D. Yu. Chupin [i dr.]. Novosibirsk : 

Agentstvo «Sibprint», 2019. 114 s.  

5. Podgotovka specialistov v oblasti obrazovatel`noj robototexniki / S. A. Zajceva [i dr.] // 

Sovremenny`e problemy` nauki i obrazovaniya. 2021. № 6. S. 77. DOI 

10.17513/spno.31346.  

6. Poluchenie dopolnitel`noj professional`noj kvalifikacii «pedagogika dopolnitel`nogo 

obrazovaniya: robototexnika» kak sposob rasshireniya sfery` professional`noj mo-

bil`nosti budushhego pedagoga / S. A. Zajceva [i dr.].  // Sovremennoe universi-

tetskoe obrazovanie: vy`zovy` i problemy`, cennosti i innovacii, texnologii i 

kachestvo : sb. st. Ivanovo, 24 – 25 noyab. 2021 g. Ivanovo : Ivan. gos. un-t, 2021. 

S. 150 – 158.  

7. Primernaya osnovnaya obrazovatel`naya programma osnovnogo obshhego obra-

zovaniya (odobrena resheniem federal`nogo uchebno-metodicheskogo ob``edineniya 

po obshhemu obrazovaniyu, protokol ot 08.04.2015 № 1/15) (red. ot 04.02.2020) // 

SPS «Konsul`tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_282455/ (data obrashheniya: 12.05.2022).  

8. Sajt dlya abiturientov i postupayushhix v vuzy` – Postupi Onlajn : [sajt]. 2022. URL: 

https://postupi. online/ (data obrashheniya: 12.05.2022).  

9. Filippov S. A. Robototexnika dlya detej i roditelej. SPb. : Nauka, 2013. 319 s.  

10. Xanova T. G., Kol`czova I. N., Suneeva I. V. Neobxodimost` vnedreniya roboto-

texniki i legokonstruirovaniya v doshkol`ny`e uchrezhdeniya // Problemy` sovremen-

nogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2017. № 57 (4). S. 203 – 210. 

 
V. K. Markelov, S. A. Zaitseva, V. S. Kiselev 

CONTENT AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHER TRAINING  

IN EDUCATIONAL ROBOTICS IN RUSSIA 

 

Modern trends in education development make robotics training relevant and significant 

for teachers ofcomputer science, technology, physics, elementary grades, teachers of additional 

and preschool education. The purpose of this study is to analyze the opportunities for obtaining 

and content of pedagogical education in the field of educational robotics inrussia based on 

higher educational institutions.  

Based on the study of basic educational programs and curricula for training future teachers 

ofcomputer science, technology, and elementary education at leading pedagogical universities 

inrussia, the conclusion is made that there is an absence or insignificance of robotics disciplines 

in them, which naturally leads to the unreadiness of graduates to integrate robotics into their 

future professional activities. In the article the results of the evaluation of the degree of interest 

and readiness of students – future teachers to obtain additional education in robotics at the stage 

of receiving basic education in the chosen profile are presented and interpreted.  

The experience of implementing the professional retraining program «Pedagogy of Sup-

plementary Education (Robotics)» at Ivanovo State University, in the mastering of which the 

students are actively involved, is described. The additional qualification of students allows the 

university to integrate them smoothly into pedagogical activity through the system of supple-

mentary education for schoolchildren at the stage of university education.  

Key words: educational robotics, educational program, university, students, teacher train-

ing.  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  
И ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

УДК 373.1 

Л. К. Фортова, А. В. Эджибадзе 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

ДЕСТРУКТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ У ПОДРОСТКОВ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье предпринята попытка рассмотреть генеалогию деструктив-
ного межличностного конфликта в подростковой среде. Проанализиро-

ваны причины, структуры и динамика исследуемого феномена, послед-

ствия, предложены аргументированные педагогические условия преду-
преждения противоречий, разрушающих физическое и психическое здо-

ровье несовершеннолетних. Намечены тенденции развития превентивной 

педагогики в сфере школьной конфликтологии, опирающиеся на общую и 

нравственную культуру личности, социальные аттитюды и представление 
о витальной миссии несовершеннолетнего.  

Ключевые слова: подросток, образовательная организация, деструк-
тивный конфликт, профилактика, педагогические условия, современное 
общество.  
 

Сегодня можно констатировать, 
что современное российское общество 

переживает непростые времена. Это 

обусловлено и политической ситуа-
цией, и вынужденным проведением во-

енной операции, и пандемией корона-
вируса covid-19, а также переходом 

многих структур на дистанционный 

формат деятельности и обучения.  
Социальная напряженность, обу-

словленная перечисленными обстоя-
тельствами, не могла не сказаться на 
поведенческой стратегии подрастаю-

щего поколения – детей и подростков. 
Индифферентность одних групп, агрес-
сивность других зиждутся на прагма-
тизме, индивидуализме, приспособле-
нии и эгоцентризме.  

Психологическая перестройка лич-

ности подростка детерминирована как 

биологическими, так и социальными 

его трансформациями.  

Биологические изменения обуслов-
лены созреванием репродуктивной си-

стемы, что объясняет переход от дет-
ства к отрочеству. Приобретение несо-

вершеннолетними социальной зрело-

сти определяет их социальную транс-
формацию. Обусловлено данное явле-
ние конкретной культурой. Например, 

сторонники западной культуры настаи-

вают на том, что 7 – 9 лет – это наибо-

лее частый разрыв между биологиче-
ской и социальной зрелостью, позволя-
ющий несовершеннолетним обрести 

самостоятельность и ответственность 
за свое поведение [5, с. 116].  

Психологическая зрелость вклю-

чает и биологическую, и социальную 

составляющие, но не сводится к ним. За 
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сознательную регуляцию индивидом 

своих поступков как личности отве-
чает психологическая зрелость, 
направляющая подростков на осозна-
ние представлений о своей жизненной 

миссии, ее социальной значимости, 

системе подлинных ценностных ори-

ентиров. Психологическая зрелость – 

это не следующая ступень после био-

логического и социального взросле-
ния человека. Она может наступить 
позднее, это зависит от приобретения 
человеком ответственности за себя и 

других.  

Попытаемся выяснить, каким обра-
зом функционирование центральной 

нервной системы (ЦНС) влияет на по-

веденческую стратегию подростка. Пу-
бертатный период усиливает подкорко-

вую активность, что дестабилизирует и 

сдвигает корково-подкорковые отно-

шения. Процессы возбуждения начи-

нают преобладать над процессами тор-

можения. Они проявляются повышен-

ной возбудимостью подростков, эмоци-

ональной лабильностью, склонностью 

к конфликтному поведению. Вслед-

ствие ослабления корковых функций 

нарушается произвольное регулирова-
ние поведения. Подросток становится 
нетерпимым, импульсивным, некри-

тичным к своим поступкам, что часто 

провоцирует деструктивное конфликт-
ное поведение.  

В процессе развития ребенка боль-
шое значение отводится образователь-
ной организации, которая призвана 
формировать личность обучающихся 
как высокоразвитую и открытую си-

стему, способную к саморазвитию, са-
морегуляции и самодетерминации. 

Этот процесс возможен за счет разви-

тия умственных способностей, эмоцио-

нально-волевой сферы, стрессоустой-

чивости, самопринятия, позитивного 

отношения к окружающим, самостоя-
тельности и ответственности [9, с. 428].  

Нам представляется, что в основе де-
структивного противостояния подрост-
ков в процессе межличностного обще-
ния лежит неудовлетворенность комму-
никацией в сфере «учитель – подро-
сток». Такие несовершеннолетние харак-
теризуются повышенной фрустрирован-

ностью, неуверенностью, неспособно-
стью выстраивать конструктивные отно-
шения со сверстниками.  

Нарушенные межличностные взаи-

модействия между учителями и под-

ростками формируют экзистенциаль-
ный барьер, проявляющийся в нетерпи-

мости к мнению другого, конфликтно-

сти, агрессии, негативизме подростков 
по отношению к педагогам, родителям 

и сверстникам. Устранить это состоя-
ние самостоятельно подросток не мо-

жет. У него нет достаточного уровня 
рефлексивности, чтобы критически 

оценить сложившуюся ситуацию.  

В образовательной организации 

подросток должен развить не только те 
качества, которые уже сформирова-
лись, но и характерологические черты, 

находящиеся в стадии созревания, 
опираясь на «зону ближайшего разви-

тия» ребенка. Исходя из концепции  

Л. С. Выготского, «зона ближайшего 

развития демонстрирует будущее ре-
бенка, его динамику» [1, с. 84].  

По мнению И. В. Дубровиной, «зона 
ближайшего развития подростка» – это 
взаимодействие со взрослым в осозна-
нии проблем самосознания, самооргани-

зации, саморегуляции и личностной ре-
флексии. Это период формирования 
убеждений, нравственных ценностей, 

планов, перспектив осознания своих спо-
собностей и возможностей, формирова-
ние представлений об отношениях 

между людьми [2, с. 59].  
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По мнению подростков, для успеш-

ного взаимодействия их с педагогами 

последние должны характеризоваться 
эмоциональной устойчивостью, соци-

альной зрелостью, знать приемы добро-

желательного общения.  
Профессиональный учитель дол-

жен понимать, что деструктивные кон-

фликты подростков обусловлены не 
столько ситуативными моментами, 

сколько психологическими девиаци-

ями, которые определяют развитие лич-

ности индивида в целом [7, с. 63]. Пси-

хологические девиации могут быть де-
терминированы генотипическими осо-

бенностями личности, возрастной спе-
цификой развития подростка – реакци-

ями эмансипации, группированием со 

сверстниками, эгоцентрической ориен-

тированностью в коммуникативном 

процессе, оппозицией, авторитарным, 

либеральным, попустительским стилем 

руководства педагога или демократиче-
ским, когда коллектив разобщен, не 
воспитан и не может осознать и при-

нять субъект-субъектные отношения.  
Дисфункциональные семьи, к кото-

рым мы относим распадающиеся, рас-
павшиеся, неполные, сводные, бинар-
ные, также могут инициировать психо-
логические девиации и деструктивные 
конфликты. Неудовлетворенность жиз-
ненно важных для подростка потребно-
стей, конфликт между ними проявля-
ются в повышенной обидчивости, 

упрямстве, негативизме, эмоциональной 

неустойчивости, деструктивно сказыва-
ющихся на взаимодействии [8, с. 19].  

Нам представляется, что аффектив-
ное поведение также усугубляет не-
адекватную реакцию подростка на не-
успех, когда, стремясь сохранить свою 

самооценку, он не признает неудач и 

ошибок.  

Согласно воззрениям Э. Меймана, 
аффект неадекватности появляется то-

гда, когда у подростка завышены при-

тязания в общении, поведении, он не 
может удовлетворить потребности и 

уверенность в себе.  
Подросток не воспринимает объек-

тивно отрицательный результат. Он 

убежден, что его либо несправедливо 

оценили, либо неправильно поняли, не 
хотят выслушать его точку зрения.  
В реальности же причина неудач лежит 
в нем самом [3, с. 22].  

Во время обучения в школе боль-
шое значение для подростков имеет об-

щение. Коммуникация привлекает под-

ростков тем, что они стремятся пока-
зать свой высокий социальный статус. 
Для одних важна позиция лидера, для 
других – признание и уважение одно-

классников, для третьих – быть автори-

тетом.  

Лидерские качества проявляют бо-

лее активные, общительные и инициа-
тивные подростки, умеющие построить 
диалог, обладающие развитой эмоцио-

нально-волевой сферой и чувством 

юмора [4, с. 35].  

Подростки-нелидеры не обладают 
напористостью и активностью во взаи-

моотношениях, как и подростки-ли-

деры, но это не говорит о том, что они 

не хотят занять более высокий статус в 
классе.  

По нашему мнению, наиболее 
частой причиной неумения выстроить 
конструктивный диалог в межличност-
ных взаимоотношениях несовершенно-

летних выступает отсутствие у них 

коммуникативных умений. Не обладая 
коммуникативными компетенциями, 

они пытаются давить на собеседников, 
не учитывают их точку зрения и аргу-
менты.  
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Нельзя игнорировать и индивиду-
ально-психологические особенности 

личности подростка. Конструктивному 
общению мешают импульсивность, не-
уравновешенность, индифферентность 
к мнению другого, цинизм, эгоцен-

тризм, агрессивные установки, отсут-
ствие коммуникативного такта, недо-

статочно развитая рефлексия [6, с. 60].  

Нам представляется, что педагоги-

ческими условиями профилактики де-
структивных конфликтов у подростков 
в общеобразовательной организации 

выступают развитие навыков конструк-
тивной коммуникации; возможность 
саморазвития и самосовершенствова-
ния подростков через просоциальную 

поведенческую стратегию – помощь 
нуждающимся, больным, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья  
(с ОВЗ), детям из домов ребенка, людям 

из домов престарелых; поиск деятель-
ности, приносящей радость, удовлетво-

рение и позитивные эмоции. У подрост-
ков необходимо развивать представле-
ния о самоценности и ценности другого 

человека; различных видах мотивации 

межличностных отношений. Важно 

обучить несовершеннолетних спосо-

бам разрешения своих проблем только 

в конструктивном, а не в деструктив-
ном формате. Учителя и родители 

должны владеть навыками формирова-
ния конструктивного диалога с под-

ростками и показывать пример толе-
рантности, уважения к мнению дру-
гого, умения слушать и слышать собе-
седника.  

Технология профилактики деструк-
тивных конфликтов у подростков 
должна проводиться как на личност-
ном, так и на групповом уровнях. Не 
секрет, что подростковый возраст ха-
рактеризуется стремлением к лидер-

ству, эмоциональной лабильностью, 

тенденцией к повышению социального 

реноме и социального статуса. В усло-

виях подросткового нигилизма осо-

бенно важна педагогическая фасилита-
ция учителя, который должен актуали-

зировать у подростков ценностные ори-

ентиры и просоциальную поведенче-
скую стратегию.  

Одним из важнейших условий про-

филактики деструктивных конфликтов 
у подростков в общеобразовательной 

организации является организация ком-

фортной пространственной среды, поз-
воляющей несовершеннолетним про-

явить свои самые лучшие качества, вы-

сказать беспокоящие проблемы, 

научиться конструктивному диалогу. 
Мы убеждены, что сформировать кон-

фликтологическую компетенцию у 
подростков возможно, повысив их со-

держательный багаж ценностно-смыс-
ловой информацией, выполняя про-

блемные оригинальные задания, диф-

ференцирующие конфликтогены в ре-
альном и виртуальном мире, опираясь 
на разнообразные, но конструктивные 
поведенческие стратегии.  

Овладев медиативной фасилита-
цией, авторитетный педагог может по-

мочь подросткам, используя картогра-
фический анализ конфликта, опреде-
литься с технологиями конструктив-
ного общения и объективной оценкой 

собственного поведения.  
Педагогический коллектив общеоб-

разовательной организации должен по-

стоянно повышать конфликтологиче-
скую компетентность для постоянного 

грамотного сопровождения подростков 
в процессе коммуникативного взаимо-

действия во всех сферах: администра-
ция – подросток, педагог – подросток, 
родитель – подросток, подросток – под-

росток. Хорошо зарекомендовал себя 
педагогический мониторинг по оценке 
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конфликтной ситуации, упреждающий 

появление разрушительных конфлик-
тов и трансформации их в конструк-
тивные.  

Наше исследование показало, что 

педагогическую профилактику де-
структивных конфликтов у подрост-
ков в общеобразовательной организа-
ции целесообразно рассматривать как 

комплекс действий, устраняющий де-
структивные конфликтогены в обще-
образовательной организации, фор-

мируя социокультурную толерант-
ность, коммуникативные компетен-

ции, медиативную грамотность у всех 

субъектов образовательных отноше-
ний.  

Поливариативный подход к вос-
приятию образа деструктивного кон-

фликта позволяет сформировать эмо-

циональную устойчивость и дифферен-

цировать деструктивную информацию 

от конструктивной.  

Таким образом, институты воспита-
ния должны стремиться в формирова-
нии социально зрелой личности под-

ростка, обладающего социальным им-

мунитетом, личной ответственностью 

за результат межличностного взаимо-

действия, готовностью к конструктив-
ной поведенческой стратегии, опираясь 
на социокультурные, правовые, нрав-
ственные и этические нормы современ-

ного общества.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

УДК 159.9 

П. А. Добронравова, А. В. Зобков 
 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

УРОВНЕМ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Рассматривается цель деятельности как ее системообразующий ком-

понент, подчеркивается ее связь с мотивацией. Целеполагание рассматри-

вается как компонент саморегуляции деятельности. Приводится психоло-

гическое содержание учебной цели. Представлено описание авторской ан-

кеты, направленной на выявление выраженности целеполагания, приве-
дено содержание анкетного материала, а также результаты ее апробации 

на студентах-психологах (n = 60). Выявлены значимые различия (U-кри-

терий Манна – Уитни) целеполагания в области предметов теоретической 

и практической направленности, естественно-научного и гуманитарного 

цикла у студентов с различным уровнем успеваемости по результатам их 

самооценок. Показана преобладающая роль когнитивного компонента це-
леполагания у высокоуспевающих студентов.  

Ключевые слова: цель, целеполагание, учебная деятельность, когни-
тивный компонент, эмоциональный компонент, студенты.  

 

Введение 
Один из основополагающих струк-

турных компонентов учебной деятель-
ности – цель. По О. К. Тихомирову, 
цель – осознанное, т. е. выраженное в 
словах, предвосхищение будущего ре-
зультата действия [9, с. 5]. Цель явля-
ется важным фактором саморегуляции 

действия как самостоятельной единицы 

деятельности, участвующим в правиль-
ном формировании личности человека, 
в становлении активно-положительных 

форм его отношения к деятельности [2, 

с. 28].  

С позиции рассмотрения цели как 
системообразующего компонента дея-
тельности выделяется ряд ее функций: 

1. Направляющая – при представле-
нии цели как предвосхищаемого ре-
зультата у учащегося возникает, акти-

визируется большая готовность к ее до-

стижению. А. Г. Асмолов называл та-
кую готовность, актуализированную 

после принятия задачи, в которой пред-

ставляется цель действия, целевой 

установкой.  

2. Побуждающая. По Л. И. Божович, 
в качестве побудителей для человека вы-

ступают потребности, которые стимули-

руют человека к действию, и цель, кото-
рая служит средством удовлетворения 
потребности. Цели и намерение могут 
иметь побуждающее действие даже при 

условии, когда деятельность, которую 
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необходимо выполнить, человеку не-
приятна.  

3. Организующая (конструктивная) 
цель, по мнению Б. Ф. Ломова, опреде-
ляя характер и динамику деятельности, 

конструирует ее.  
4. Регулирующая. «Образ-цель», ко-

торый формируется на начальном этапе 
деятельности, должен, выполняя роль 
ведущего регулятора, оставаться до за-
вершения деятельности. По О. А. Ко-

нопкину, принятие цели деятельности 

выполняет системообразующую функ-
цию при построении процесса саморе-
гуляции, цель задает направленность 
процессу саморегуляции; цель посто-

янно является осознаваемой.  

5. Оценивающая. Цель может высту-
пать критерием действенности мотивов, 
по содержанию цели можно судить о со-
держании мотивов в деятельности. В за-
падной психологии выбор типа цели слу-
жит основанием для оценки характера 
стремлений человека [1].  

В работах ученых подчеркивается 
тесная связь цели и мотива. По С. Л. Ру-
бинштейну, объект, на который направ-
ляется действие и который побуждает к 
нему, становится целью через соотно-

шение с мотивом [7]. То, что в качестве 
предмета становится затем целью дея-
тельности, побуждает человека к дей-

ствию, должно быть значимо для него. 

На связь цели с мотивом также указы-

вали А. Н. Леонтьев [6], О. К. Тихоми-

ров [9]. Цель и мотив в своем единстве 
отражают смысл деятельности как осо-

знанное отношение к ней, связанное с 
необходимостью самоизменения, само-

развития [5].  

В качестве учебных целей различ-

ные авторы приводят несколько групп 

целей: цели, связанные с внутренними 

изменениями, которые происходят с 
точки зрения субъекта учебной дея-
тельности – развитие творческих спо-

собностей, логики, умственное разви-

тие; и цели, связанные с приобретением 

когнитивного и деятельностного опыта – 

получение и усвоение знаний об объ-

екте и действиях с этим объектом, овла-
дение обобщенными способами дей-

ствий, получение умений и навыков, 
формирование умения осуществлять 
учебную деятельность [1].  

Цель как структурный элемент дея-
тельности выступает одним из показа-
телей отношения человека к деятельно-

сти, изменяясь под влиянием домини-

рующих структурно-содержательных 

компетенций отношения человека [4].  

Динамика процесса целеполагания 
(этапного и перспективного) обуслов-
лена особенностями познавательной и 

эмоциональной сфер личности. Первые 
реализуют самооценку наличных внут-
ренних и оценку внешних условий до-

стижения формируемой цели; вторые 
представлены эмоциями уверенности-

сомнения, эмоциональным окрасом 

условий достижения формируемой 

цели [2]. Когнитивная и аффективная 
характеристики учебных целей и сопо-

ставление различных категорий учеб-

ных целей с объективно-поведенче-
скими проявлениями обучающихся 
описаны Б. Блумом [8] и могут быть 
взяты в качестве описания особенно-

стей целеполагания обучающихся. Це-
леполагание (этапное и перспектив-
ное), выступая одним из фундаменталь-
ных звеньев механизма психической 

регуляции деятельности, должно изу-
чаться только во взаимосвязи с объек-
тивно-деятельностными и «стоящими» 

за ними личностными проявлениями, 
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обеспечивающими субъектность обу-
чающихся [3].  

На сегодняшний день для эмпири-

ческой проработки психолого-педаго-

гических научных проблем, посвящен-

ных изучению путей повышения эф-

фективности учебной деятельности, 

развитию компонентов ее саморегуля-
ции, формированию учебной и профес-
сиональной субъектности, в арсенале 
исследователей отсутствует диагности-

ческий инструментарий, позволяющий 

эффективно оценить выраженность це-
леполагания в учебной деятельности на 
основе самооценивания обучающихся, 
что обосновывает актуальность и зна-
чимость разработки соответствующего 

инструментария.  
С целью охарактеризовать целепо-

лагание студентов с различным уров-
нем успеваемости как ведущим объек-
тивно-деятельностным проявлением 

обучения и апробировать соответству-
ющий диагностический инструмента-
рий нами было организовано исследо-

вание, предметом которого выступили 

психологические показатели поста-
новки учебных целей студентами-пси-

хологами с различным уровнем учеб-

ной успеваемости.  

Методы исследования 
Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «Владимирский государ-

ственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григо-

рьевича Столетовых». Выборку иссле-
дования составили студенты 1 – 4-го 

курсов очной формы обучения психо-

логического направления подготовки 

(n = 60 чел.).  

Применялись следующие методы.  

1. Эмпирические: анкетирование 
при помощи авторской анкеты (см. при-

ложение), направленной на определе-
ние выраженности целеполагания сту-
дентов в учебной деятельности, вклю-

чая представленность когнитивной и 

эмоциональной составляющих целепо-

лагания; планомерность саморазвития; 
самооценку успеваемости по предме-
там теоретической и практической под-

готовки, направленностям гуманитар-

ного и естественно-научного цикла.  
Анкета содержит 35 утверждений, 

направленных на выявление выражен-

ности целеполагания студентов в обла-
сти теоретической и практикоориенти-

рованной подготовки; оценку показа-
теля активного саморазвития; оценку 
общей выраженности когнитивной 

направленности целеполагания; оценку 
общей выраженности эмоциональной 

направленности целеполагания. Выра-
женность проявления каждого качества 
оценивалась по 5-балльной шкале от –2 

до 2, где –2 – ответ «никогда», –1 – 

«редко», 0 – «иногда», 1 – «часто», 2 – 

«всегда».  

Также анкета содержит четыре во-

проса, направленных на самооценку 
успешности учебной деятельности по 

предметам теоретической и практиче-
ской направленности, успеваемость по 

предметам гуманитарного и есте-
ственно-научного цикла (по 5-балльной 

шкале).  
Конструктивно анкета состоит из 

пяти блоков (субшкал). Первые два 
блока утверждений направлены на вы-

явление осознанности в постановке це-
лей на практическое и лекционное заня-
тие, что позволяет обнаружить, соб-

ственно, включенность обучающегося 
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в процесс постановки целей. Вопросы 

этих блоков позволяют оценить смыс-
лообразующую часть постановки цели, 

отражающую рефлексивную регуля-
цию, наличие субъектной позиции. 

Остальные три блока утверждений поз-
воляют проанализировать когнитивный 

и эмоциональный компоненты целепо-

лагания (исходя из идей Б. Блума), а 
также организационный компонент, от-
ражающий перспективы саморазвития 
обучающихся.  

2. Методы обработки данных (ко-

личественный: описательная стати-

стика, U-критерий Манна – Уитни); ка-
чественный анализ).  
Результаты и обсуждение 
Для изучения различий в целепола-

гании у студентов с различной успевае-
мостью среди испытуемых были выде-
лены две группы в соответствии с само-

оценкой студентов успеваемости в об-

ласти предметов теоретической и прак-
тической направленности, предметов 
гуманитарного и естественно-научного 

цикла.  
В группу высокоуспевающих во-

шли студенты, оценивающие успеш-

ность учебной деятельности по груп-

пам предметов на оценки «4» и «5». Вы-

сокоуспевающие студенты в области 

предметов и теоретической, и практи-

ческой направленности составляют по 

84,75 % (50 чел.), в области предметов гу-
манитарного цикла – 89,66 % (52 чел.), в 
области предметов естественно-науч-

ного цикла – 79,31 % (46 чел.).  

В группу низкоуспевающих вошли 

респонденты, оценивающие свою успе-
ваемость на «1», «2» и «3». В области 

предметов теоретической и практической 

направленности низкоуспевающих сту-
дентов по 15,25 % (9 чел.), в области пред-
метов гуманитарного цикла – 10,34 %  

(6 чел.), предметов естественно-науч-
ного цикла – 20,69 % (12 чел.).  

Далее были рассчитаны средние 
тенденции целеполагания различной 

направленности в группах высокоуспе-
вающих и низкоуспевающих студен-

тов-психологов, и с помощью критерия 
U-Манна – Уитни выявлены значимые 
различия в выраженности целеполага-
ния у выделенных групп.  

Установлено, что студенты, харак-
теризующиеся высокой успеваемостью 

в области предметов теоретической 

направленности, отличаются более вы-

раженным целеполаганием в области 

теоретической (Uэмп = 93, p ≤ 0,01) и 

практической (Uэмп = 78,5, p ≤ 0,01) под-

готовки, активным стремлением к са-
моразвитию (Uэмп = 123, p ≤ 0,05), выра-
женной когнитивной (Uэмп = 143,  

p ≤ 0,05) и эмоциональной (Uэмп = 141, 

p ≤ 0,05) направленностью целеполага-
ния (табл. 1).  

Среднегрупповой показатель целе-
полагания и у высокоуспевающих сту-
дентов-психологов, и у низкоуспеваю-

щих в области теоретической и практи-

ческой подготовки, а также их самораз-
вития соответствует средней выражен-

ности признака. Когнитивная и эмоци-

ональная направленность целеполага-
ния высокие у обеих групп студентов. 
Обозначенные в табл. 1 отличия наблю-

даются внутри указанных диапазонов.  
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Таблица 1 

Различия в показателях целеполагания у студентов-психологов с различным 

уровнем успеваемости в области предметов теоретической направленности 

Показатель целеполагания 
Высокоуспевающие 

студенты 

Низкоуспевающие 
студенты p-level 

M SD M SD 

Целеполагание в области  

теоретической подготовки 
14,2 3,74 11,67 2,35 p ≤ 0,01 

Целеполагание в области  

практической подготовки 
14,24 3,67 11,22 1,64 p ≤ 0,01 

Саморазвитие в УД 8,42 2,09 6,67 2,3 p ≤ 0,05 

Когнитивная направленность  
целеполагания 50,6 10,58 45,11 9,75 p ≤ 0,05 

Эмоциональная направленность 
целеполагания 46,24 8,02 41,78 7,19 p ≤ 0,05 

 

Студенты, характеризующиеся вы-

сокой успеваемостью в области пред-

метов практической направленности, 

также более активны в своем целепола-
гании относительно предметов теоре-
тической (Uэмп = 73, p ≤ 0,01) и практи-

ческой (Uэмп = 86,5, p ≤ 0,01) подго-
товки, характеризуются выраженным 

стремлением к саморазвитию (Uэмп = 93,  

p ≤ 0,01), более высокой когнитивной 

(Uэмп = 139, p ≤ 0,05) и эмоциональной 

(Uэмп = 136,5, p ≤ 0,01) направленно-

стью целеполагания (табл. 2).  

Среднестатистическая выражен-

ность показателей, характеризующих 

выраженность целеполагания в области 

теоретической и практической подго-

товки, а также саморазвития у обеих 

групп соответствует диапазону средней 

выраженности; когнитивная и эмоцио-

нальная направленность целеполагания 
высокая. Обозначенные в табл. 2 отли-

чия наблюдаются внутри указанных 

диапазонов.  
Таблица 2 

Различия в показателях целеполагания у студентов-психологов с различным 

уровнем успеваемости в области предметов практической направленности 

Показатель целеполагания 
Высокоуспевающие 

студенты 

Низкоуспевающие  
студенты p-level 

M SD M SD 

Целеполагание в области 

теоретической подготовки 
14,36 3,53 10,78 2,95 р ≤ 0,01 

Целеполагание в области 

практической подготовки 
14,32 3,44 10,78 3,07 p ≤ 0,01 

Саморазвитие в УД 8,5 2,07 6,22 1,92 p ≤ 0,01 

Когнитивная  
направленность  
целеполагания 

50,62 10,23 45 11,81 p ≤ 0,05 

Эмоциональная  
направленность  
целеполагания 

46,3 7,9 41,44 7,75 p ≤ 0,05 
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Высокоуспевающие студенты в об-

ласти предметов гуманитарного цикла 
также характеризуются более высо-

кими показателями в области теорети-

ческой (Uэмп = 31,5, p ≤ 0,01) и практи-

ческой (Uэмп = 43,5, p ≤ 0,01) подго-

товки, активным саморазвитием  

(Uэмп = 68, p ≤ 0,05), выраженной когни-

тивной (Uэмп = 33, p ≤ 0,01) и эмоциональ-
ной (Uэмп = 68,5, p ≤ 0,05) направленно-
стью целеполагания (табл. 3).  

Показатели целеполагания в обла-
сти теоретической и практической под-

готовки, а также саморазвития у обеих 

групп студентов-психологов соответ-
ствуют средней выраженности. Когни-

тивная и эмоциональная направлен-

ность целеполагания в группе высоко-

успевающих студентов в области пред-

метов гуманитарного цикла высокие, у 
низкоуспевающих студентов – выра-
жены средне.  

 

Таблица 3 

Различия в показателях целеполагания у студентов-психологов с различным 

уровнем успеваемости в области предметов гуманитарного цикла 

Показатель целеполагание 
Высокоуспевающие 

студенты 

Низкоуспевающие 
студенты p-level 

M SD M SD 

Целеполагание в области  

теоретической подготовки 
14,26 3,54 9,83 2,04 p ≤ 0,01 

Целеполагание в области  

практической подготовки 
14,17 3,55 10,33 1,86 p ≤ 0,01 

Саморазвитие в УД 8,4 2,09 6 2,1 p ≤ 0,05 

Когнитивная направленность  
целеполагания 51,08 10,35 38,17 1,6 p ≤ 0,01 

Эмоциональная направленность  
целеполагания 46,36 7,68 38,5 7,92 p ≤ 0,05 

 

Студенты, высоко оценивающие 
свою успеваемость по предметам есте-
ственно-научного цикла, также в сред-

нем более активны в своем целеполага-
нии в области предметов теоретической 

(Uэмп = 139, p ≤ 0,01) и практической 

(Uэмп = 136,5, p ≤ 0,01) подготовки, 

имеют выраженные показатели само-

развития (Uэмп = 143, p ≤ 0,01), выражен-

ную когнитивную (Uэмп = 138, p ≤ 0,01) и 

эмоциональную (Uэмп = 156,5, p ≤ 0,01) 

направленность целеполагания, чем 

студенты, оценивающие свою успевае-
мость низко (табл. 4).  

Показатели целеполагания в обла-
сти теоретической и практической 

подготовки и саморазвития у студен-

тов обеих групп соответствуют сред-

ней выраженности, когнитивная и 

эмоциональная направленность целе-
полагания имеют высокую выражен-

ность.  
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Таблица 4 

Различия в показателях целеполагания у студентов-психологов с различным 

уровнем успеваемости в области предметов естественно-научного цикла 

Показатель целеполагания 
Высокоуспевающие 

студенты 

Низкоуспевающие 
студенты p-level 

M SD M SD 

Целеполагание в области  

теоретической подготовки 
14,43 3,43 11,42 3,68 p ≤ 0,01 

Целеполагание в области  

практической подготовки 
14,4 3,36 11,33 36 p ≤ 0,01 

Саморазвитие в УД 8,53 2,09 6,67 2,02 p ≤ 0,01 

Когнитивная направленность  
целеполагания 51,79 9,21 41,83 12,16 p ≤ 0,01 

Эмоциональная направленность 
целеполагания 46,96 7,1 40,08 9,26 p ≤ 0,01 

 

Выводы 

При исследовании выраженности 

целеполагания в группах высоко- и низ-
коуспевающих студентов было выяв-
лено, что результаты обеих групп в 
большинстве случаев, за исключением 

показателей целеполагания в области 

предметов практической направленно-

сти, находятся в одном диапазоне выра-
женности, соответствуя ее средней или 

высокой выраженности. Вместе с этим 

внутри диапазона наблюдаются значи-

мые различия, характеризующие более 
высокий уровень выраженности целе-
полагания у более успешных студентов 
по всем блокам (субшкалам) анкеты.  

Интересным, на наш взгляд, высту-
пает тот факт, что показатель когнитив-
ной направленности целеполагания 
студентов заметно выше показателя 
эмоционального целеполагания у высо-

коуспевающих студентов, в то время 
как у низкоуспевающих они почти не 
отличаются. Это показывает, что в 

своей учебной деятельности успешные 
студенты в большей мере руководству-
ются ценностью получаемого опыта, 
планомерностью, сознательностью в 
деятельности, нежели получением эмо-

ционально-положительных пережива-
ний от нее в короткой перспективе, ко-

торые (переживания), конечно, тоже 
играют важную роль в самоорганиза-
ции и саморегуляции учёбы.  

Заключение 
Полученные результаты могут 

быть использованы при организации 

развивающих мероприятий по повыше-
нию учебной активности, формирова-
нию субъектной позиции в учебной и 

профессиональной деятельности, уме-
ний саморегуляции деятельности по-

средством коррекции компонентов це-
леполагания, что положительно отра-
зится на успешности дальнейшей учеб-

ной и профессиональной деятельности 

специалистов, повысит качество подго-

товки психологов.  
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Приложение 
АНКЕТА 

Код 

Пол:   Возраст:____________ 

Специальность:  

Просим Вас искренне ответить на ряд вопро-

сов, касающихся Вашей учебной деятельно-

сти. Результаты анкетирования будут зашиф-

рованы, не будут подвергаться индивидуаль-
ному анализу; они необходимы для статисти-

ческого анализа в рамках научного исследова-
ния. 
Спасибо за сотрудничество! 

 

a. Оцените свою успеваемость по предме-
там теоретической направленности вашей про-

фессиональной специализации:  

1         2         3         4         5   

b. Оцените свою успеваемость по предме-
там практической направленности вашей про-

фессиональной специализации: 

1         2         3         4         5   

c. Оцените свою успеваемость по предме-
там гуманитарного цикла: 

1         2         3         4         5   

d. Оцените свою успеваемость по предме-
там естественно-научного цикла: 

1         2         3         4         5   

 

1. Готовясь к практическому занятию, я 
представляю, где получаемые в ходе освоения 
учебного материала знания и умения приго-

дятся в моем личностном и/или профессио-

нальном становлении, развитии: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда, 1 – 

часто, 2 – всегда) 
–2        –1         0         1         2   

2. В начале нового учебного семестра я 
планирую свое профессиональное развитие, 
определяя наиболее значимые для меня дисци-

плины этого семестра: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда, 1 – 

часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

3. Готовясь к лекционному занятию, я 
стремлюсь соответствовать собственным тре-
бованиям к себе, своему уровню подготовки, 

знаний и умений в целом: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

4. В ходе учения я обращаю особое внима-
ние на терминологию, стремлюсь целенаправ-
ленно ее запомнить и использовать: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

5. Я внимательно слушаю высказывания 
других людей при обсуждении материала: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

6. С начала учебного семестра я планирую 

прилежно учиться, выполнять учебный план, 

чтобы успешно сдать сессию: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

7. В ходе учения я стремлюсь разобраться, 
понять учебный материал, включить в имею-

щуюся у меня систему знаний: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

8. В процессе учения я следую правилам 

поведения и учебному распорядку: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

9. При подготовке к практическому заня-
тию я опираюсь на собственные требования к 
себе, к желаемому уровню подготовки, к необ-

ходимым мне знаниям и умениям: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

10. Я стремлюсь активно использовать по-

лученные в учёбе знания, умения и навыки в 
своей жизнедеятельности: 
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(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

11. Я изучаю различные точки зрения при 

формировании собственных суждений: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

12. В начале каждого учебного семестра я 
планирую программу саморазвития на се-
местр, выявляя недостающие мне знания, уме-
ния, уровень развития качеств личности, 

чтобы в процессе обучения самосовершен-

ствоваться: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

13. Я замечаю упущения, неточности, 

ошибки в учебном материале, в ответах и дей-

ствиях сокурсников: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

14. Я несу ответственность за свое поведе-
ние на занятиях, понимаю свои возможности и 

ограничения: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

15. Готовясь к лекционному занятию, я 
стремлюсь соответствовать ожиданиям учеб-

ной группы, ее требованиям ко мне: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

16. Для меня трудно написать эссе, сочи-

нение или доклад, опираясь только на соб-

ственные знания и опыт: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

17. В учебной работе я стремлюсь к сов-
местной, групповой деятельности: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

18. Готовясь к практическому занятию, я 
стремлюсь соответствовать ожиданиям препо-

давателя, его требованиям ко мне: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

19. Я оцениваю качество учебного мате-
рила для моего профессионального и личност-
ного саморазвития: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

20. Я обращаю внимание на эстетические 
особенности в одежде, архитектуре, живописи: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

21. В начале учебного семестра я плани-

рую получить удовольствие от общения с со-

курсниками и преподавателями на занятиях: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

22. В ходе учения я обращаю особое вни-

мание на запоминание правил, процедур, иных 
практических действий, стремлюсь их запом-

нить и применять в учебно-профессиональной 

деятельности: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

23. Я стремлюсь к самостоятельному вы-

полнению учебных заданий: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

24. Посещая лекционное занятие, я пред-

ставляю, где получаемые в ходе освоения 
учебного материала знания и умения приго-

дятся в моей дальнейшей учебной деятельно-

сти, обеспечат ее успешность: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

25. В ходе учения я стремлюсь интерпрети-

ровать новый материал, преобразовать в более 
понятную для себя форму, представить его гра-
фически, схематически, аналитически и т. д.: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

26. Я уверен(-а) в своих взглядах и ак-
тивно отстаиваю собственную точку зрения, 
идеалы: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     
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27. В начале нового учебного семестра я 
рассчитываю получить удовольствие от реали-

зации себя в плане социальной активности 

(КВН, студенческая весна, студотряды, кон-

курсы, социальные программы вуза и т. д.): 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

28. В проблемной ситуации, сталкиваясь с 
новым и неизвестным, я активно опираюсь на 
личный багаж знаний, умений и навыков: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

29. Свои жизненные планы я формирую в 
соответствии со своими способностями и ин-

тересами: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

30. Готовясь к практическому занятию, я 
стремлюсь соответствовать ожиданиям учеб-

ной группы, ее требованиям ко мне: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

31. Я вижу взаимосвязи между частями 

учебного материала как в рамках конкретной 

учебной дисциплины, так и в междисципли-

нарном знании: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

32. Я готов(-а) к пересмотру своих сужде-
ний и изменению образа действий в свете убе-
дительных аргументов: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

33. Посещая лекционное занятие, я стрем-

люсь соответствовать ожиданиям преподава-
теля, его требованиям ко мне: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

34. Готовясь к практическому занятию, я 
представляю, где получаемые в ходе освоения 

учебного материала знания и умения приго-

дятся в моей дальнейшей учебной деятельно-

сти, обеспечат ее успешность: 
(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  

1 – часто, 2 – всегда) 
–2       –1         0        1         2     

35. Посещая лекционное занятие, я пред-

ставляю, где получаемые в ходе освоения 
учебного материала знания и умения приго-

дятся в моем личностном и/или профессио-

нальном становлении, развитии: 

(–2 – никогда, –1 – редко, 0 – иногда,  
1 – часто, 2 – всегда) 

–2       –1         0        1         2     

 

Ключ к анкете 
Баллы респондентов преобразуются в но-

вую шкалу 
–2 –1 0  1 2 

0 1 2 3 4 

 

Шкала 1. Выраженность целеполагания 
студентов в области теоретической подго-

товки. 

Вопросы: 3, 15, 24, 33, 35 (0 – 20 баллов; 
высокий 15+; низкий: 7–) 

Шкала 2. Выраженность целеполагания 
студентов в области практикоориентирован-

ной подготовки. 

Вопросы: 1, 9, 18, 30, 34 (0 – 20 баллов; вы-

сокий 15+; низкий: 7–) 

Шкала 3. Показатель планомерности в са-
моразвитии. 

Вопросы: 3, 9, 12 (0 – 12 баллов; высокий: 
9+; низкий: 4–) 

Шкала 4. Общая выраженность когнитив-
ной направленности целеполагания. 

Вопросы: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 16R, 19, 22, 

24, 25, 28, 31, 34, 35 (0 – 64 балла; очень высо-
кий: 56+; высокий: 40 – 55; очень низкий: 8–; 

низкий 9 – 24; ср.: 25 – 39) 

Шкала 5. Общая выраженность эмоцио-

нальной направленности целеполагания. 
Вопросы: 5, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 

26, 27, 29, 30, 32, 33 (0 – 64 балла; очень высо-
кий: 56+; высокий: 40 – 55; очень низкий: 8–; 

низкий 9 – 24; ср.: 25 – 39). 
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P. A. Dobronravova, A. V. Zobkov 

FEATURES OF GOAL-SETTING IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES  

OF PSYCHOLOGY STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS  

OF ACADEMIC PERFORMANCE 

 

The purpose of the activity is considered as its system-formingcomponent, its connection 

with motivation is emphasized. Goal setting is considered as acomponent of self-regulation of 

activity. The psychological content of the educational goal is given. The description of the au-

thor's questionnaire aimed at identifying the severity of goal-setting is presented, the content of 

the questionnaire material is given, as well as the results of its testing on psychology students 

(n = 60). Significant differences (the Mann-Whitney U-criterion) of goal-setting in the field of 

theoretical and practical subjects, natural science and humanities cycles among students with 

different levels of academic performance based on the results of their self-assessments were 

revealed. The predominant role of the cognitivecomponent of goal-setting in high-achieving 

students is shown.  

Key words: goal, goal setting, educational activity, cognitivecomponent, emotionalcompo-

nent, students.  

 

 

УДК 159.9.07 

С. А. Корнев  
 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА ЛИЧНОСТЬЮ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА СТРАХ УТРАТЫ СУБЪЕКТНОСТИ 
 

В статье представлен теоретический обзор понимания многоуровне-
вой природы субъекта, отмечена множественность его конкретных про-

явлений, сделан акцент на анализе личности именно как субъекта пережи-

вания одиночества. Результаты эмпирического исследования позволили 

установить следующее: диффузное переживание одиночества обуслов-
лено действием механизмов идентификации; отчуждающее одиночество 

связано именно с процессом изоляции личности от общества; диссоции-

рованное одиночество связано с искаженными представлениями о соб-

ственной субъектности и характерно для людей с экспрессивной психи-

кой; более высокий уровень субъективного переживания одиночества со-

провождается интенсивным переживанием страха ответственности; спе-
цифика социальных страхов в значительной степени зависит от системы 

ценностных ориентаций, присущих личности; уровень субъективного пе-
реживания одиночества и наличие социальных страхов в значительной 

степени обусловлены социальной ситуацией развития и демографиче-
скими характеристиками.  

Ключевые слова: субъект, личность, одиночество, социальный 
страх, деятельность, переживание, самооценка, социальная система, 
отношение, идентификация.  
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Введение. Проблема субъекта и 

субъектности в настоящее время при-

влекает все большее внимание специа-
листов разных направлений отече-
ственной психологии. В частности, ак-
тивно развивается субъектно-деятель-
ностный подход к исследованию лич-

ности. Так, вопросы развития и функ-
ционирования личности как субъекта 
рассматривались С. Л. Рубинштейном, 

К. А. Абульхановой, А. В. Брушлин-

ским и др.  

Понятие «личность» заняло одно из 
центральных мест в отечественной пси-

хологии в конце 1960-х – начале 1970-х 

годов. Соответственно, ученые разра-
батывали темы «Личность и деятель-
ность», «Личность и общение», «Лич-

ностьи психические процессы» и т. п. 

[1]. В это время появились и работы, в 
которых оказались сопряженными по-

нятия «субъект» и «личность». Парал-

лельно ведущиеся разработки проблем 

личности и субъекта предельно заост-
ряют вопрос о соотношении этих кате-
горий друг с другом: является ли поня-
тие «личность» более широким, чем по-

нятие «субъект»? 

С. Л. Рубинштейн пишет о «лично-

сти», «субъекте», «человеке» как сино-

нимах, и в его работах трудно найти 

критерии для различения указанных 

феноменов. Его интересует активность 
человека, субъекта, личности в деятель-
ности. Так, по мнению Рубинштейна, 
«личность, субъект – это не чистое со-

знание. Это реальный конкретный, ис-
торический, живой индивид, включен-

ный в реальные отношения к реальному 
миру» [8]. Иногда субъект толкуется 
Рубинштейном как стержневое каче-
ство личности: «Каждый человек, бу-

дучи сознательным общественным су-
ществом, субъектом практики, исто-

рии, является тем самым личностью» 

[Там же]. Но в этом случае он исполь-
зует более широкие, нежели «деятель-
ность», понятия.  

Традиционное психологическое по-

нимание природы субъекта часто свя-
зано лишь с отношением человека к 
себе (и другим) как к деятелю, инициа-
тору и источнику определенных видов 
предметной деятельности (А. Н. Леон-

тьев, Е. Н. Волкова и др.). Для субъекта 
окружающая действительность высту-
пает не только как система раздражите-
лей (с которыми он взаимодействует на 
уровне реакций), но прежде всего как 
объект действия и познания, а другие 
люди выступают для него тоже как 
субъекты [5, c. 161]. Таким образом, 

субъект – это человек на высшем 

уровне активности, целостности (си-

стемности), автономности и т. д. 

Человек становится субъектом в 
процессе своей деятельности, общения 
и других видов активности. Субъект-
ность (как овладение деятельностью) 

выступает одной из многообразных ха-
рактеристик личности и является менее 
общим образованием по отношению к 
личности, индивидуальности и т. д. [8]. 

Не умаляя значения данного аспекта 
при рассмотрении критериев, характе-
ристик субъекта, необходимо отметить 
еще одну сторону содержания субъ-

екта: его отношение к собственным 

психическим процессам, свойствам, пе-
реживаниям, состояниям.  

Таким образом, понятие «субъект» 

является достаточно высоким обобще-
нием, включающим в себя различные 
уровни.  
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Ввиду актуальности проблемы в 
данном исследовании сделан акцент на 
анализе личности, реализующей субъ-

ектную активность. Поскольку понятие 
«субъект» имеет многоуровневую при-

роду и характеризуется множественно-

стью конкретных проявлений актив-
ного, инициативного, интегративного, 

системного начал [8], то полноценный 

анализ субъекта предполагает изучение 
всех этих проявлений.  

Человек выступает субъектом в 
разных сферах социальной жизни, по-

этому изучение уровня «самоэффек-
тивности» человека как субъекта 
должно быть дифференцированным 

относительно функционирования че-
ловека в различных социальных сфе-
рах. В нашем исследовании личность 
анализируется именно в качестве 
участника, инициатора и организатора 
системы межличностных взаимодей-

ствий с другими людьми.  

Личность, выступая субъектом, ис-
пользует для самосозидания значимые 
для нее жизненные события, вызываю-

щие в ее душевной жизни определен-

ные изменения. Но эти изменения, под-

черкивает Рубинштейн, отнюдь не ис-
черпывают процесс становления и раз-
вития личности: «Они закладывают 
фундамент, создающий основу лично-

сти, осуществляют только первую, гру-
бую ее формовку, дальнейшая до-

стройка и отделка связана с другой, бо-

лее сложной, внутренней работой, в ко-

торой формируется личность в ее са-
мых высших проявлениях» [Там же]. 
Большой вклад в выявление многогран-

ности и напряженности внутренней ра-
боты человека над своим внутренним 

миром внес К. Юнг. Прежде всего, он 

подчеркивает важность осознания ис-
торическо-жизненного опыта индивида 
в обретении им своей психологической 

интеграции. Юнг справедливо указы-

вает на важную роль самоосознания в 
построении человеком своего внутрен-

него мира, в отыскании своего призва-
ния, своей самости [13, c. 64]. Позитив-
ную связь самосознания с самодетер-

минацией и свободой человека подчер-

кивает В. Франкл. По его мнению, чем 

менее развито самосознание, тем более 
несвободен человек – им управляют 
вытесненные содержания, условные 
связи, образующиеся в детстве, кото-

рые он не держит в памяти [9]. А. Мас-
лоу выделяет самосозидательную сущ-

ность человека: «Самость проявляется 
во взрослом человеке только отчасти 

посредством ее раскрытия и принятия 
того, что есть в человеке изначально. 

Отчасти же она является творением са-
мой личности» [6].  

В системе социально-психологиче-
ских отношений личность может испы-

тывать определенное беспокойство, 

страх относительно возможности 

утраты собственной субъектности в ка-
кой-либо социальной сфере. Первые 
попытки исследовать проблемы страха 
и причины его возникновения были 

предприняты практически во всех шко-

лах и направлениях философии (Ари-

стотель, Платон, М. Монтень, Т. Гоббс, 
Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант, Л. Фей-

ербах, Р. Банайский, С. Кьеркегор и 

др.). В зарубежной психологии пробле-
мой страха занимались С. Холл,  

У. Джеймс, Д. Уотсон, З. Фрейд,  

К. Изард, Дж. Грей, Дж. Боулби, Ф. Зим-

бардо, Ф. Риман, А. Фрейд, К. Хорни,  

Г. Эберлейн, П. Жане, Э. Фромм и др. 

Большой вклад в изучение проблемы 
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страха и причин его возникновения в 
отечественной психологии внесли  

И. М. Сеченов, Л. С. Выготский, А. И. За-
харов, В. И. Гарбузов, М. И. Буянов,  
А. М. Прихожан, Н. Д. Левитов, Б. И. Ко-
чубей, Е. В. Новикова, О. Кондаш и др.  

В теории дифференциальных эмо-

ций К. Изарда страх отнесён к базовым 

эмоциям, т. е. он является врождённым 

эмоциональным процессом с генетиче-
ски заданным физиологическим компо-

нентом, строго определённым мимиче-
ским проявлением и конкретным субъ-

ективным переживанием. Причинами 

страха считают реальную или вообра-
жаемую опасность. По К. Изарду, страх 

складывается из определенных и 

вполне специфичных физиологических 

изменений, экспрессивного поведения 
и специфического переживания, проис-
текающего из ожидания угрозы или 

опасности [2].  

Теории о происхождении страха и 

его роли в жизни человека разнооб-

разны и противоречивы. Попытки клас-
сифицировать страхи происходили еще 
на заре человеческой культуры. Клас-
сификация может быть основана на раз-
личных признаках. Например, психи-

атр Б. Д. Карвасарский различал восемь 
основных фабул страха: боязнь про-

странства в различных формах, со-

циофобии, связанные с общественной 

жизнью, нозофобии (страх заболеть), 
танатофобия (страх смерти), сексуаль-
ные страхи, страх нанести вред себе 
или близким, «контрастные» фобии и 

фобофобии (страх бояться чего-либо) 

[12, c. 23]. Э. Фромм отмечал, что чело-

век обычно подавляет в себе иррацио-

нальные страсти – влечение к разруше-
нию, ненависть, зависть и месть [11].  

В основе этих комплексов лежит бесси-

лие и изоляция индивидов. Именно в 
таких условиях человек может изба-
виться от чувства собственного ничто-

жества, разрушая окружающий мир. 

Это последняя отчаянная попытка не 
дать миру расправиться с ним. Фромм 

исследует сущности и причины агрес-
сии, полагая, что в основе агрессивно-

сти лежит также и страх [10; 11]. Ф. Ри-

ман в своей книге «Основные формы 

страха» выделяет четыре формы 

страха: 
1) страх перед самоотвержением, 

переживаемый как утрата «Я» и 

зависимость; 
2) страх перед самостановлением, 

переживаемый как беззащитность и 

изоляция; 
3) страх перед изменением, пере-

живаемый как изменчивость и неуве-
ренность; 

4) страх перед необходимостью, 

переживаемый как окончательность и 

несвобода.  
Преобладание одной из форм 

страха приводит, по Риману, к четырём 

типам личностной структуры, или к че-
тырем способам существования в мире: 
1) шизоидная, 2) депрессивная,  
3) навязчивая и 4) истерическая лично-

сти [12, c. 11].  

Ю. В. Щербатых выделяет три ос-
новные группы страхов [12]. В первую 

группу страхов он включает страх несу-
ществующих явлений, страх темноты, 

страхи собственных мыслей и поступ-

ков, страх будущего. Вторую группу 
составляют «природные страхи» (атмо-

сферные, астрономические, природные 
явления, животные). Эти объекты пред-

ставляют реальную угрозу жизни чело-
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века, могут нанести прямой физиче-
ский вред организму.  

Таким образом, социальные страхи 

людей крайне многообразны. По мере 
взросления у человека меняется харак-
тер объектов, вызывающих страх. По-

тенциальная возможность физического 

повреждения для большинства людей 

не представляет собой угрозы хотя бы в 
силу ее редкости. Гораздо чаще стра-
шит то, что может уязвить гордость и 

снизить самооценку. Люди боятся не-
удач и психологических потерь. Подав-
ляющее большинство социальных стра-
хов связано с угрозой Я-концепции, 

возможностью обнаружить свою несо-

стоятельность, тем самым лишиться 
статуса, социальных контактов, ока-
заться в изоляции, потерять контроль 
над собственной жизнью, иными сло-

вами, лишиться субъектности.  

Страх может быть результатом ко-

гнитивной оценки ситуации как потен-

циально опасной. Когнитивные про-

цессы составляют самый обширный, 

самый распространенный класс актива-
торов страха. Страх могут стимулиро-

вать гомеостатические процессы в ор-

ганизме, а также он может возникать по 

принципу эмоционального заражения, 
т. е. любая эмоция может активировать 
страх (К. Изард, С. С. Томкинс). В каче-
стве активаторов страха психиатр  

Дж. Боулби называет четыре фактора: 
боль, одиночество, внезапное изменение 
стимуляции и стремительное приближе-
ние объекта [2]. Особый интерес пред-
ставляет одиночество как фактор актива-
ции эмоции страха. По наблюдению  

К. Изарда, зачастую человек, оставаясь в 
одиночестве, ощущает угрозу своей безо-
пасности, но стоит ему оказаться среди 

людей, как страх отступает [Там же].  

Страх утраты субъектности целесо-

образно отнести к социальным страхам. 

Исследования социальных страхов не-
многочисленны, не существует и чет-
кой их классификации, поэтому данная 
проблема также является актуальной 

для психологии. Рассмотрим социаль-
ные страхи именно с точки зрения 
утраты субъектности в межличностных 

отношениях.  

Существует большое количество 

физиологических и психологических 

факторов, которые могут оказывать 
влияние на формирование и интенсив-
ность переживания страхов. В психоло-

гической литературе обширно пред-

ставлены исследования причин усиле-
ния биологических страхов, которые 
связаны с физической угрозой орга-
низму, но крайне малочисленны иссле-
дования причин социальных страхов. 
Один из психологических факторов, 
который влияет на формирование стра-
хов, – одиночество. Одиночество – это 

субъективное ощущение, которое не 
всегда сопровождается реальной изоля-
цией личности от общества. Поэтому 
целесообразно проанализировать осо-

бенности социальной среды, в которой 

развивается личность. Рассмотрим вза-
имосвязь переживания одиночества и 

специфики страха утраты субъектно-

сти, т. е. влияние одиночества именно 

на социальные страхи.  

В определенных ситуациях одино-

чество может стать фактором риска.  
В связи с этим целесообразно отметить, 
что участливое сопереживание облег-
чает страдание, присутствие другого 

человека, с которым имеется эмоцио-

нальная связь, может ослабить страх, 

но для этого человек, проявляющий 

участие, должен быть бесстрашным 
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или уметь контролировать свой страх. 

Наоборот, изоляция, одиночество уси-

ливают страх. Состояние одиночества – 

это переживание человеком потери 

внутренней целостности, а также внеш-

ней гармонии с миром. Оно выража-
ется, например, в нарушении гармонии 

между желаемым и достигнутым каче-
ством социального общения [3, c. 132]. 

Одиночество трактуется как один из 
психогенных факторов, влияющих на 
эмоциональное состояние и психиче-
ское здоровье человека [7].  

Социальные страхи людей крайне 
многообразны, и какой-либо четкой их 

классификации не существует. На ос-
нове теоретического анализа литера-
туры по проблеме, а также в соответ-
ствии с целями исследования выделим 

следующие виды социальных страхов: 
страх потерять семью, страх потерять 
работу, страх не справиться с постав-
ленной задачей, страх не оправдать 
чьих-либо ожиданий, страх критики, 

страх кардинальных изменений в 
жизни, страх ухудшения материаль-
ного положения, страх ответственно-

сти. Все эти страхи, в сущности, пред-

ставляют собой беспокойство относи-

тельно возможности утраты собствен-

ной субъектности в какой-либо соци-

альной сфере, поэтому целесообразно 

объединить их общим термином «страх 

утраты субъектности». Одиночество 

может оказывать влияние на формиро-

вание и глубину переживания социаль-
ных страхов.  

Феномен одиночества трактуется 
неоднозначно. С одной стороны, это 

глобальное, сущностное, социально 

обусловленное явление с недостаточно 

четкими критериальными признаками, 

а с другой – одиночество – факт слож-

ного психического переживания, затра-
гивающего самые глубины человече-
ского сознания (рефлексия, интим-

ность, субъектность и др.) [3, c. 41]. Со-

ответственно, можно выделить и две 
тенденции в научном рассмотрении фе-
номена одиночества, обусловленные 
его негативной и позитивной направ-
ленностью влияния на жизнь человека: 
с одной стороны, оно деструктивно для 
личности, с другой – считается необхо-

димым этапом в ее самопознании и са-
моопределении [4, c. 213].  

Важно отметить, что невозмож-

ность или нежелание чувствовать нуж-

ный отклик субъективны. С. Г. Корча-
гина считает это главным в понимании 

сути одиночества. Несомненно, что 

чувства по своей природе субъективны, 

и это особенно актуально примени-

тельно к одиночеству. Именно субъек-
тивная невозможность (нежелание) 
чувствовать то, что вполне возможно 

почувствовать, выйдя из этого состоя-
ния, определяет суть одиночества. Оди-

ночество возникает под влиянием как 
внутренних, так и внешних факторов. 
Например, особенности социальной си-

туации, значимые события в жизни 

личности могут провоцировать возник-
новение этого чувства [Там же, с. 312]. 

Однако способствующие одиночеству 
внешние объективные факторы опреде-
ляющими не являются [3, c. 102]. Оди-

ночество и глубина его переживания 
больше зависят от личностных особен-

ностей, субъективного отношения к 
внешним событиям.  

Наиболее важна связь между глубо-

ким одиночеством и низкой самооцен-

кой. Карин Рубинстайн и Филипп Шей-
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вер установили, что обычным корреля-
том одиночества является самоуничи-

жение, включающее чувства собствен-

ной непривлекательности, глупости и 

стеснительности. Однако хотя связь 
между одиночеством и низкой само-

оценкой твердо доказана, причины этой 

связи достаточно точно не определены. 

Соотношение одиночества и само-

оценки может обусловливаться целым 

рядом различных причинных взаимо-

связей, низкая самооценка может вы-

ступать и как причина, и как следствие 
одиночества [4, c. 314].  

По определению С. Г. Корчагиной, 

одиночество – психическое состояние 
человека, отражающее переживание 
своей отдельности, субъективной не-
возможности или нежелания чувство-

вать адекватный отклик, принятие и 

признание себя другими людьми [3,  

c. 83]. Это субъективное переживание, 
которое не всегда сопровождается ре-
альной изоляцией личности от обще-
ства: человек может быть включен в со-

циум, иметь большое количество соци-

альных контактов, но ощущать себя 
одиноким; наоборот, он может нахо-

диться в изоляции, но субъективное пе-
реживание одиночества при этом будет 
отсутствовать.  

Кроме сказанного выше, стоит от-
метить, что личность представляет со-

бой системное образование. На основе 
теоретического анализа литературы по 

проблеме мы предположили, что спе-
цифика социальных страхов может 
определяться системой ценностей, при-

сущих отдельной личности, и что на 
глубину переживания одиночества и 

социальных страхов могут влиять такие 
личностные особенности, как само-
оценка и уровень тревожности личности 

(это далеко не полный перечень личност-
ных особенностей, которые могут оказы-

вать влияние на переживание личностью 

страха утраты субъектности, что может 
стать предметом дальнейших актуаль-
ных психологических исследований, в 
том числе и с точки зрения субъектно-де-
ятельностного подхода).  

В нашем исследовании затронуты 

три вида одиночества: 1) диффузное, 
связанное с идентификацией с окружа-
ющими; 2) отчуждающее, связанное с 
процессом отчуждения от общества;  
3) диссоциированное, которое характе-
ризуется сменой указанных двух состо-

яний.  

Цель исследования – изучить осо-

бенности переживания одиночества 
личностью с точки зрения его влияния 
на страх утраты субъектности.  

Гипотезы исследования: 
• переживание диффузного одино-

чества усиливает страх утраты 

субъектности; 

• ценностные ориентации оказыва-
ют влияние на специфику социальных 

страхов личности; 

• низкая самооценка и высокая 
тревожность усиливают переживание 
страха утраты субъектности; 

• существуют различия у мужчин 

и женщин в выраженности социальных 

страхов и особенностях переживания 
одиночества.  
Методы. Эмпирическую базу ис-

следования составили 80 чел. (случай-

ная выборка) в возрасте от 23 до 36 лет, 
имеющие разный уровень образования 
и разное семейное положение.  

В соответствии с целью выбраны 

следующие методики: 

1) «Опросник для определения вида 
одиночества» С. Г. Корчагиной; 
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2) «Методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиноче-
ства» Д. Рассела и М. Фергюсона; 

3) «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича; 

4) «Шкала личностной и ситуатив-
ной тревожности» Ч. Д. Спилбергера, 
Ю. Л. Ханина; 

5) интегральная самооценка лично-

сти «Кто я есть в этом мире» Н. П. Фе-
тискина.  

При обработке результатов исполь-
зованы методы описательной и анали-

тической статистики: дисперсионный 

анализ, частотный анализ, корреляци-

онный и факторный анализы. Для выяв-
ления у мужчин и женщин значимых 

различий в особенностях переживания 
страха утраты субъектности и одиноче-
ства применялось сравнение средних 

по Т-критерию Стьюдента.  
Обсуждение полученных резуль-

татов и выводы. 

1. Диффузное переживание одино-

чества обусловлено действием меха-
низмов идентификации. Человек, при-

выкая отождествлять себя с другими 

людьми, постепенно теряет свое «Я», 

растворяется в социуме. Этот вид оди-

ночества положительно коррелирует со 

страхом критики (r = 0,275 при  

р < 0,05), страхом не оправдать ожида-
ния окружающих (r = 0,240 при  

р < 0,05), а также со страхом не спра-
виться с поставленной задачей  

(r = 0,291 при р < 0,01). В состоянии 

диффузного одиночества человек не 
осознает собственную субъектность, 
отказывается от проявлений своих ис-
тинных способностей, стремлений и 

интересов. Он реализует собственную 

субъектность только за счёт объекта 
идентификации, так как не доволен 

собственной жизнью и предпочитает 
копировать тех, кто кажется ему успеш-

ным и счастливым. Окружающие объ-

екты идентификации являются для него 

инструментом проявления собственной 

субъектности, поэтому переживание 
социальных страхов связано именно с 
потерей этих объектов, а следова-
тельно, и возможности реализации 

своей субъектности. Ввиду этого диф-

фузное одиночество сопровождается 
более сильным переживанием страха 
потерять семью, страха критики, страха 
не справиться с поставленной задачей и 

не оправдать ожиданий окружающих. 

Такие люди не изолированы от обще-
ства, они имеют большое количество 

социальных контактов, избегают про-

водить время в одиночестве. Возмож-

ность изоляции и потери социальных 

связей вызывает у них сильное беспо-

койство.  

2. Отчуждающее одиночество свя-
зано именно с процессом изоляции лич-
ности от общества. Субъект теряет эмо-
циональную связь с другими людьми, 

постепенно от них отдаляясь. При этом 

процесс отчуждения носит двусторон-

ний характер: идет и со стороны субъ-

екта, и со стороны объекта. Такие люди 

в меньшей степени включены в социум, 

имеют меньше социальных контактов, 
менее удовлетворены семейной жиз-
нью, склонны оценивать себя менее 
успешными, обладают низким уровнем 

самооценки в целом. Мы обнаружили 

отрицательные корреляционные связи 

между уровнем переживания отчужда-
ющего одиночества и количеством дру-
зей (r = –0,396 при р < 0,01). Люди в со-
стоянии отчуждающего одиночества 
менее удовлетворены семейной жизнью 

(r = –0,480 при р < 0,01), занимаемой 
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должностью (r = –0,249 при р < 0,05), 

склонны оценивать себя как менее 
успешных (r = –0,252 при р < 0,05), ме-
нее смелых (r = –0,271 при р < 0,05) и 

менее счастливых (r = –0,328 при  

р < 0,01). В целом эти люди отличаются 
более низким уровнем самооценки  

(r = 0,262 при р < 0,05). Они в целом ме-
нее удовлетворены собственной жиз-
нью, так как не ощущают сильных эмо-

циональных связей с окружающими, 

живут психологически обособленно, 

таким образом, они считают, что им не-
чего терять (r = –0,329 при р < 0,01). Это 

подтверждают и отрицательные корре-
ляционные связи со страхом потерять 
семью (r = –0,280 при р < 0,05), страхом 

не оправдать чьих-либо ожиданий  

(r = –0,220 при р < 0,05), страхом не 
справиться с задачей (r = –0,265 при  

р < 0,05). Человек в состоянии отчуж-

дающего одиночества не стремится 
реализовать собственную субъект-
ность в межличностных отношениях, 

воспринимает других людей как чуж-

дые ему объекты, не стремится к взаи-

модействию с ними. Именно поэтому 

состояние отчуждающего одиноче-
ства сопровождается менее интенсив-
ным переживанием социальных стра-
хов, в частности страха потерять се-
мью, страха не справиться с постав-
ленной задачей и не оправдать ожида-
ний окружающих.  

3. Диссоциированное одиночество 

связано с искаженными представлени-

ями о собственной субъектности и ха-
рактерно для людей с экспрессивной 

психикой. Нами была обнаружена отри-

цательная корреляционная связь между 
глубиной переживания диссоциирован-

ного одиночества и страхом кардиналь-
ных изменений в жизни (r = –0,261 при 

р < 0,05). Этот вид одиночества харак-
теризуется постоянной сменой процес-
сов идентификации и отчуждения. Че-
ловек в состоянии диссоциированного 

одиночества выбирает себе объект 
идентификации, основываясь на его 

личностных особенностях. При этом он 

стремится видеть в объекте отождеств-
ления только положительные черты, а 
когда обнаруживает отрицательные, 
процесс идентификации резко сменя-
ется процессом отчуждения. Для него 

другой человек является средством 

подтверждения собственной субъект-
ности, но в силу своей эмоциональной 

нестабильности он может легко отка-
заться от этого средства. Люди в состо-

янии диссоциированного одиночества 
менее интенсивно переживают страх 

кардинальных изменений в своей 

жизни, так как зачастую сами провоци-

руют эти изменения, живут в неста-
бильной эмоциональной обстановке, 
им сложно поддерживать длительные 
социальные контакты.  

4. Более высокий уровень субъек-
тивного переживания одиночества со-
провождается интенсивным пережива-
нием страха ответственности. Вероятно, 
именно этот страх обусловливает у че-
ловека возникновение состояния одино-
чества, так как любые межличностные 
отношения предполагают определен-

ную степень ответственности. Высокий 

уровень субъективного переживания 
одиночества сопровождается также вы-

сокими показателями ситуативной  

(r = 0,536 при р < 0,01) и личностной  

(r = 0,546 при р < 0,01) тревожности. Та-
кие люди испытывают большее беспо-
койство относительно будущего (r = 0,289 

при р < 0,01) ввиду их высокой тревож-

ности. Вероятно, с этим связано также 
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более интенсивное переживание страха 
ответственности (r = 0,279 при р < 0,05). 

Избегая ее, человек уходит от тесных 

социальных контактов, лишает себя 
эмоциональной поддержки, что усили-

вает субъективное переживание одино-

чества.  
5. Специфика социальных страхов 

в значительной степени зависит от си-

стемы ценностных ориентаций, при-

сущих личности. Человек боится утра-
тить собственную субъектность именно 
в той сфере, которая имеет для него 

наибольшее значение, в которой он 

стремится максимально ее реализовать. 
Были выявлены положительные корре-
ляционные связи между наличием со-

циальных страхов и стремлением к 
любви, близости с любимым человеком 

(r = 0,237 при р < 0,05), к созданию се-
мьи (r = 0,411 при р < 0,01) и счастливой 

семейной жизни (r = 0,258 при р < 0,01). 

В частности, люди, испытывающие 
страх потерять семью, в основном 

нацелены на реализацию собственной 

субъектности именно в семейных отно-

шениях, в системе ценностей этих лю-

дей семейная жизнь занимает одну из 
первых позиций. Люди, у которых до-

минирует страх потерять работу, стре-
мятся реализовать себя именно в про-

фессиональной сфере. Работа высту-
пает основным источником дохода, по-

этому страх потерять работу сопровож-

дается страхом ухудшения материаль-
ного положения. У таких людей веду-
щую позицию в системе ценностей за-
нимают материальная обеспеченность 
и исполнительность, а не межличност-
ные отношения.  

6. Уровень субъективного пережи-

вания одиночества и наличие социаль-
ных страхов в значительной степени 

обусловлены социальной ситуацией 

развития, обстановкой в родительской 

семье. Уровень субъективного пере-
живания одиночества ниже у испыту-
емых, которые воспитывались в пол-

ной семье при наличии обоих родите-
лей (r = –0,253 при р < 0,05). Положи-

тельные корреляционные связи обнару-
жены также между уровнем пережива-
ния одиночества и частотой конфлик-
тов в родительской семье (r = 0,323 при 

р < 0,01), а также наличием материаль-
ных затруднений в родительской семье 
(r = 0,371 при р < 0,01). Люди, которые 
воспитывались в полной семье (при 

наличии обоих родителей), росли в бла-
гоприятной эмоциональной атмосфере, 
не наблюдали конфликтов родителей, в 
целом отличаются менее выраженным 

состоянием одиночества и меньшей ин-

тенсивностью переживания социальных 

страхов. Кроме того, люди, которые в 
данный момент имеют эмоциональную 

поддержку, удовлетворены семейной 

жизнью, в целом менее тревожны, обла-
дают более высокой самооценкой, мень-
шим количеством социальных страхов и 

более низким уровнем беспокойства от-
носительно будущего.  

7. Обнаружены некоторые разли-

чия между мужчинами и женщинами в 
переживании одиночества и социаль-
ных страхов. Женщины в целом отли-

чаются более высоким уровнем тревож-

ности, склонны испытывать больше со-

циальных страхов, вероятно, в силу 
того, что ориентированы на создание 
семьи, построение межличностных от-
ношений, вовлечены в них в большей 

степени, следовательно, изменения в 
этой сфере для них более существенны. 

У женщин более выражен страх поте-
рять работу, так как для них это не 
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только источник дохода. Работа свя-
зана не просто с выполнением деловых 

обязанностей, но и с установлением 

дружеских связей, привязанностей, 

эмоциональных контактов, а соответ-
ственно, для женщины потеря работы 

означает утрату собственной субъект-
ности сразу в двух сферах: в професси-

ональной и сфере межличностных от-
ношений. Мужчины с этой точки зре-
ния более мобильны, для них место ра-
боты преимущественно связано с про-

фессиональной самореализацией и ма-
териальными доходами. (Средний по-

казатель по выборке мужчин составил 

2,125, по выборке женщин – 2,775).  

8. В ходе анализа полученных дан-

ных нами были обнаружены различия в 
особенностях переживания одиноче-
ства у мужчин и женщин. В частности, 

у женщин был обнаружен более высо-

кий показатель по уровню переживания 
отчуждающего одиночества. Среднее 
значение у женщин – 7,800, у мужчин – 

6,500. У женщин обнаружено более ин-

тенсивное переживание отчуждающего 

одиночества, чем у мужчин. Женщина 
эмоционально более включена в меж-

личностные отношения, склонна к бо-

лее близким социальным контактам, 

вносит больший вклад в межличност-
ные отношения и ждет в ответ того же. 
Мужчина же не способен отреагиро-

вать эмоционально в той же степени. 

Не получая ожидаемой отдачи, жен-

щина склонна беспокоиться о том, что 

теряет эмоциональную связь с близ-
кими людьми, что является основной 

причиной переживания отчуждающего 

одиночества.  
9. Различия в социальных страхах 

также были получены в зависимости от 
возраста испытуемых. Выборка состо-

яла из респондентов 23 – 36 лет. Мы 

условно разделили их на две группы. 

Статистически значимые различия 
были получены относительно страха 
ответственности и страха не оправдать 
чьи-либо ожидания.  

Более высокие значения средних 

были получены по выборке респонден-

тов младше 30 лет. Эти различия можно 

объяснить особенностями стадий раз-
вития личности как субъекта. Испытуе-
мые младше 30 лет находятся еще в 
начале процесса приобретения субъект-
ных характеристик в профессиональ-
ной сфере, в межличностных отноше-
ниях, поэтому они испытывают боль-
шее беспокойство относительно буду-
щего, относительно собственных сил. 

Более высокие показатели по этой вы-

борке были также получены относи-

тельно ценностей. В возрасте до 30 лет 
респонденты больше нацелены на раз-
витие собственной личности (среднее 
по выборке от 23 до 30 лет составило 

4,314; от 30 до 36 лет – 3,730), а также 
на реализацию собственных способно-

стей (среднее по выборке от 23 до 30 

лет – 4,277; от 30 до 36 лет – 3,730).  

В этом возрасте они еще находятся в 
процессе духовного и личностного 

развития, не вполне сознают границы 

своих возможностей, поэтому боятся 
предстоящих трудностей, ответствен-

ности и неудач. Респонденты в воз-
расте старше 30 лет уже достигли ста-
дии полноценной субъектности, они 

полностью сознают свои возможности 

и способности, достигли максимальных 

результатов в становлении личности 

как субъекта профессиональной дея-
тельности, межличностных отношений. 

Страх потери субъектности на этой ста-
дии не носит постоянного характера, он 
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связан с конкретной ситуацией, по-

этому не так выражен, как на более ран-

нем этапе развития личности.  

10. Обнаружена положительная 
корреляционная связь (r = 0,359 при  

р < 0,01) между наличием социальных 

страхов – в частности страхом утраты 

субъектности в межличностных отноше-
ниях и уровнем образования. Более вы-

сокий уровень образования, как правило, 
обусловливает более интенсивное пере-
живание социальных страхов. Люди с 
высшим образованием более склонны к 
анализу собственной жизни, ее продук-
тивности, анализу отношений с окружа-
ющими, вероятно, имеют иную систему 
ценностей. Вследствие этого социаль-
ный аспект имеет для них наибольшее 
значение, нежели для людей с более низ-
ким уровнем образования, которые 
склонны больше беспокоиться о своем 

физическом благополучии.  

Заключение. Таким образом, заяв-
ленные в нашем исследовании гипо-

тезы подтвердились. С уверенностью 

можно сказать, что переживание оди-

ночества оказывает определенное влия-
ние на формирование страха утраты 

субъектности.  

Нами были проанализированы 

лишь некоторые моменты, которые свя-
заны с особенностями переживания 
одиночества. Проблема, несомненно, 

требует более широкого изучения. Пе-
реживание одиночества и влияние его 

на страх утраты субъектности затруд-

няет деятельность и реализацию потен-

циала, возможностей и ресурсов лично-

сти. Проблема одиночества с точки зре-
ния субъектного подхода является не-
достаточно изученной и крайне акту-
альной в современных условиях. По-

этому необходимы дальнейшие иссле-
дования в этой области.  
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S. A. Kornev 

LONELY EXPERIENCE AND ITS IMPACT ON FEAR OF LOSS OF SUBJECTNESS 

 

The article presents a theoretical overview of the understanding of the multilevel nature of 

the subject, the multiplicity of its specific manifestations is noted, the emphasis is placed on the 

analysis of the personality as the subject of the experience of loneliness. The results of the 

empirical study allowed us to establish the following: diffuse experience of loneliness is caused 

by the action of identification mechanisms; alienating loneliness is associated precisely with 

the process of isolation of the individual from society; dissociated loneliness is associated with 

distorted ideas about one's own subjectivity and is characteristic of people with an expressive 

psyche; a higher level of subjective experience of loneliness is accompanied by an intense ex-

perience of fear of responsibility; the specificity of social fears is largely the degree depends on 

the system of value orientations inherent in the individual; the level of subjective experience of 

loneliness and the presence of social fears are largely determined by the social situation of 

development and demographic characteristics.  

Key words: individual, subject, personality, loneliness, social fear, activity, experience, 

self-esteem, social system, attitude, identification. 
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СТРУКТУРА ПРОДУКТИВНОГО ОБРАЗА РЕЗУЛЬТАТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Цель исследования – выявить структурные компоненты продуктив-
ного образа результата профессиональной деятельности будущего эконо-

миста и показателей его достижения при обучении в вузе. В настоящем 

исследовании проведен теоретико-методологический и системно-логиче-
ский анализ понятий «цель», цели профессиональной деятельности и са-
моопределения в ней специалиста, «продуктивный образ результата». 

Изучены представления продуктивного образа результата основных субъ-

ектов образования в вузе и стратегий его достижения в процессе профес-
сионального обучения студентов. Методы исследования: теоретический, 

логический, научно-практический и статистический анализы, акмеологи-

ческий рейтинг-тест, ранжирование, статистическая обработка данных, 

анализ и обобщение данных, систематизация и интерпретация результатов 
исследования. Результаты, выводы исследования: выявлены особенности 

(различия) в структуре продуктивных образов результата профессиональ-
ной деятельности на разных уровнях взаимодействия: потенциальные ра-
ботодатели, преподаватели, студенты-выпускники; выявлены признаки 

соответствия продуктивного образа результата на всех уровнях професси-

онально-образовательного взаимодействия; определены стратегические 
направления взаимодействия преподавателей и студентов для достижения 
продуктивного образа результата в будущей профессиональной деятель-
ности экономиста.  

Ключевые слова: целеполагание, образ результата, стратегии, про-
дуктивность преподавателя, готовность к деятельности.  
 

Введение 
Актуальность исследования опре-

деляется тем, что в условиях трансфор-

мации образовательного пространства, 
в том числе и на системном уровне, вос-
требованными становятся специалисты 

с междисциплинарным комплексным 

подходом к решению профессиональ-
ных задач. Это, в свою очередь, опреде-
ляет необходимость выявления целе-

вых установок и представлений о про-

дуктивном образе результата в профес-
сиональной деятельности студентов 
как будущих специалистов, поскольку 
представления о цели как образе ре-
зультата деятельности, признаках ее 
продуктивности и реалистичности до-

стижения позволяют своевременно вы-

явить «пробелы» в показателях сфор-

мированности профессиональных ком-
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петенций и творческой готовности вы-

пускников к предстоящей самостоя-
тельной профессиональной деятельно-

сти.  

Цель исследования: выявить струк-
турные компоненты продуктивного об-

раза результата профессиональной дея-
тельности будущего экономиста и по-

казателей его достижения при обуче-
нии в вузе.  

Задачи исследования: 
− изучить особенности (различия) 

в структуре продуктивных образов ре-
зультата профессионально-образова-
тельного взаимодействия на разных 

уровнях: потенциальные работодатели, 

преподаватели, студенты-выпускники; 

− определить соответствие призна-
ков продуктивности образов результата 
на всех уровнях профессионально-об-

разовательного взаимодействия; 
− выявить стратегии преподавате-

лей для достижения продуктивного об-

раза результата в будущей профессио-

нальной деятельности экономиста.  
Теоретическая значимость исследо-

вания заключается в том, что его ре-
зультаты вносят вклад в развитие тео-

рии психолого-педагогической и ак-
меологической науки за счет: 

− уточнения понятия «цель» как 
продуктивного образа результата и 

признаков ее достижимости в профес-
сиональной деятельности специалиста; 

− расширения представлений о по-

казателях продуктивного профессио-

нально-образовательного взаимодей-

ствия на разных уровнях и предлагае-
мых стратегических направлениях их 

достижения.  
Практическая значимость результа-

тов исследования: 

− выявлена совокупность значи-

мых признаков продуктивного образа 
результата будущего экономиста; 

− определено соответствие между 
значимыми показателями продуктив-
ности для будущей профессиональной 

деятельности на трех уровнях: потен-

циальные работодатели, преподава-
тели, студенты-выпускники в контек-
сте профессиональных компетенций; 

− определены стратегии препода-
вателей для достижения продуктивного 

образа результата в студентах как буду-
щей профессиональной деятельности 

экономистов.  
Теоретический обзор 
Цель как образ результата в соот-

ветствии с психологией деятельности и 

акмеологической теорией фундамен-

тального образования Н. В. Кузьминой 

особенно значима для эффективного 
планирования деятельности как отдель-
ного специалиста, так и организации в 
целом. Цель – это один из основных эле-
ментов профессионального поведения и 

сознания в деятельности экономиста, 
который характеризует продуктивность 
деятельности организации. Относи-

тельно личности специалиста в деятель-
ности прогнозирование будущего об-

раза результата, согласно Н. В. Кузьми-

ной и Л. Е. Паутовой (достижение пока-
зателей карьерного роста), требует от 
любого специалиста: 1) четкой поста-
новки цели, 2) последовательного пла-
нирования шагов по ее достижению 

(стратегия), 3) определения и соблюде-
ния конкретных технологий выполне-
ния деятельности. Поскольку для каж-

дого специалиста (сотрудника органи-

зации) важно иметь представления о 

том, чего он может достигнуть в итоге 
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собственного профессионального разви-

тия, то результаты должны быть оче-
видны прежде всего для него самого, ка-
рьерный путь – запланированный и свое-
временно корректируемый [8, с. 129].  

Определение целей деятельности 

согласно социально-психологическому 
подходу в управлении понимается как: 

− формулировка или выбор цели 

функционирования организации, а 
также ее конкретизация на подцели и 

их согласование [4, с. 84 – 85]; 

− состав и структуру деятельности 

организации регулирует характер су-
ществующих в организации взаимосвя-
зей между ее компонентами, а также 
интегрирует их в согласованную си-

стему [10]; 

− система изучающих критериев 
планирования, формирования методик 
управления временем, в результате ко-

торых соблюдаются умения правильно 

устанавливать цели и достигать их [15];  

− первичная фаза управления, 
предусматривающая постановку гене-
ральной цели и совокупности целей в 
соответствии с назначением системы, 

стратегическими установками и харак-
тером решаемых задач [4]; 

− «образ будущего результата, ко-

торый по форме отражения может быть 
представлен либо в виде перцептивных 

образов и моделей, либо в виде верба-
лизованных понятий, суждений и умо-

заключений» [5 – 9; 16 – 17]; 

− «будущее состояние объекта 
или системы, к которому она стре-
мится», и «наличие потребности и 

стремления в достижении будущего 

результата» [14, с. 26].  

С этих позиций в теории управления 
общая характеристика цели дается на ос-
нове системного подхода как системооб-

разующего фактора организации.  

В психолого-акмеологических ис-
следованиях результатом «созидатель-
ной деятельности преподавателей-ак-
меологов являются психические ново-

образования в личности, деятельности, 

индивидуальности зрелых людей  

(в нашем исследовании – это студенты), 

самостоятельно избравших профессию 

и профессиональную образовательную 

организацию, овладевающих основами 

профессионального искусства, мастер-
ства и творчества в своем будущем деле, 
самостоятельным формулированием и 

продуктивным решением производ-

ственных задач, удовлетворяющих тре-
бованиям качества производственной 

деятельности» [7, с. 133 – 134].  

Основные компоненты, составляю-

щие результат образовательной си-

стемы, выделены Н. В. Кузьминой  

[7, с. 134 – 140]. Знание и понимание 
выделенных структурных компонен-

тов, осознание конечного результата 
преподавателем в деятельности позво-

ляют определить особенности, профес-
сиональные знания и личностные каче-
ства, владение которыми обеспечивает 
продуктивное решение профессиональ-
ных задач и проектирование продук-
тивной системы деятельности.  

Таким образом, на основе результа-
тов теоретического анализа необхо-

димо определить, что по значению цели 

могут предусматривать следующие ха-
рактеристики: 

– глубокие преобразования, 
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– серьезные (объективные) или ча-
стичные (субъективные) изменения, 

– усовершенствование личности, 

– профессиональное развитие, 
– введение локальных инноваций.  

К особенностям целеполагания и 

представления результата деятельно-

сти целесообразно определить, что си-

стема профессионально значимых це-
лей будущего специалиста формиру-
ется в процессе профессиональной под-

готовки в вузе. Реализация функции це-
леполагания начинается с определения 
наиболее общей стратегии профессио-

нального становления специалиста в 
деятельности.  

Развитие и определение профессио-

нальных, творческих потенциалов бу-
дущих специалистов происходит в про-

цессе профессионального образования 
средствами профессионально-образо-

вательных технологий. С учетом этого 

преподаватель организует образова-
тельный процесс, заранее прогнозируя, 
к какому результату он должен приве-
сти студента в профессионально-обра-
зовательном маршруте. Связано это с 
тем, что одно из условий достижения 
продуктивности специалиста в деятель-
ности – образ (представление) цели – 

результата.  
Методы исследования: теоретиче-

ский, логический, научно-практиче-
ский и статистический анализы, акмео-

логический рейтинг-тест, ранжирова-
ние, статистическая обработка данных, 

анализ и обобщение данных, система-
тизация и интерпретация результатов 
исследования.  
Надежность и достоверность по-

лученных результатов и выводов иссле-
дования определяются достаточным 

уровнем методологической, методиче-
ской и эмпирической обоснованности 

темы, теоретической проработки про-

блемы исследования целеполагания 
студентов в научно-образовательной 

среде вуза, высоким уровнем валидно-

сти, надежности и прогностичности эм-

пирических результатов, репрезента-
тивностью выборки, корректным при-

менением методов математической ста-
тистики в психологии, положитель-
ными результатами апробации разрабо-

танных методик.  
Общая выборочная совокуп-

ность исследования за период 2012 – 

2021 гг. составила 627 человек, из них 

132 преподавателя, 74 студента очной и 

заочной форм обучения по направле-
нию подготовки «Экономика», 421 че-
ловек из числа потенциальных работо-

дателей Московской области. Экспери-

ментальной базой для проведения ис-
следования явился ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» (г. о. Коломна).  
Обсуждение результатов исследо-

вания 
Результаты настоящего исследова-

ния представлены на основе многолет-
ней исследовательской работы по во-

просам становления многоуровневой 

системы продуктивного профессио-

нально-образовательного взаимодей-

ствия основных субъектов образования 
в профессиональной подготовке буду-
щих специалистов. Особенности этой 

системы рассмотрены и представлены 

ранее в работах [8; 10, с. 4 – 11; 11,  

с. 197 – 208].  

Для определения представлений о 

целях и признаках их достижимости в 
профессиональной деятельности у сту-
дентов (будущих экономистов) мы ис-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ  

122 

следовали значимость компонентов об-

раза результата среди студентов по 

шкале «Цели профессиональной дея-
тельности» методики акмеологиче-
ского рейтинг-теста [8, с. 179 – 183].  

Исследовались показатели целей по 

критериям «важно» (образ результата) 
и «реально» (стратегии достижения):  
1. Определить готовность студентов к 
научно-исследовательской работе по 

специальности. 2. Научить студентов 
успешно сочетать научно-исследова-
тельскую работу и профессиональную 

деятельность. 3. Обучать студентов 
дифференциации и интеграции науч-

ных знаний по специальности, которую 

они осваивают. 4. Обучать студентов 
методам исследования продуктивных 

моделей профессиональной деятельно-

сти. 5. Обучать студентов конструиро-

вать, обосновывать, проверять, защи-

щать проекты авторской системы дея-
тельности (ВКР). 6. Предлагать и ре-
шать творческие задания, проблемные 
ситуации со студентами. 7. Выявить и 

способствовать развитию творческих 

потенциалов студентов. 8. Определить 
готовность студентов к профессиональ-
ной деятельности. 9. Выявить и разви-

вать профессиональные способности у 
студентов. 10. Вооружить студентов 
методами самоорганизации, самообра-
зования, самоконтроля в собственной 

деятельности 11. Вооружить студентов 
необходимыми знаниями по специаль-
ности. 12. Вооружить студентов необ-

ходимыми умениями и технологиями 

по специальности.  

Оценка показателей осуществля-
ется по 5-балльной системе оценки, по-

скольку эта система оценки позволяет: 

1) конкретизировать и точнее опреде-
лить значение признаков или суждений 

каждой шкалы для испытуемого;  

2) применить методы математической 

статистики для более объективной ин-

терпретации результатов исследования.  
Достоверность результатов иссле-

дования определялась с помощью при-

менения непараметрического критерия 
Фридмана (табл. 1).  

По методике исследования оценка 
различных целевых установок осу-
ществляется одной и той же выборкой 

экспертов, взятой из одной генеральной 

совокупности (поэтому эта выборка яв-
ляется связной) по 5-балльной системе 
оценки в интервальной шкале, что поз-
воляет применять непараметрические 
методы выявления неслучайных разли-

чий в оценках экспертов (критерии раз-
личия). Поскольку в каждой выборке не 
менее двух экспертов, каждый из кото-

рых оценивает не менее трех целей, 

подходящим критерием различия явля-
ется критерий Фридмана [3]. 

В таблице 1 приведены эмпириче-
ское и критические значения критерия 
Фридмана, в исследовании был принят 
достаточно высокий уровень значимо-

сти 0,01.  

По полученному значению крите-
рия Фридмана определен достаточный 

уровень статистической значимости ре-
зультатов исследования 0,01 (Р = 0,01), 

т. е. данные результатов являются 
надежными и могут использоваться для 
сравнительного анализа.  

Структура компонентов продуктив-
ного образа результата по шкале цели 

«важно» разных групп испытуемых и зна-
чение каждого его компонента различны.  
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Таблица 1 

Значения критерия Фридмана 

№ 

п/п 
Методика исследования 

Эмпи-

риче-
ское 
значе-
ние 

Критическое  
значение  
по уровню  

значимости 

Принятая  
гипотеза  
(Н1 или Н0) 

0,05 0,01  

По результатам исследования студентов 
1 Цели профессиональной деятельности 

по критерию «важно» 

 

26,13 

 

19,68 

 

24,73 
Н1 

По результатам исследования преподавателей 

2 Цели профессиональной деятельности 

по критерию «важно» 
70,96 19,68 24,73 Н1 

3 Цели профессиональной деятельности 

по критерию «реально» 
73,24 19,67 24,72 Н1 

По результатам исследования потенциальных работодателей 

4 Цели профессиональной деятельности 

по критерию «важно» 
20,7 19,68 24,73 Н1 

Примечание. Н1 – существуют неслучайные различия в оценках экспертов; Н0 – существуют 
лишь случайные различия в оценках экспертов.  

 

При оценке показателей продуктив-
ного образа результата и стратегий его 

достижения мы выявляем взаимосвязи 

на основных уровнях профессио-

нально-образовательного взаимодей-

ствия будущих экономистов: 
1-й уровень. «Потенциальные рабо-

тодатели» – внешние эксперты продук-
тивности деятельности преподавателя 
вуза; 

2-й уровень. «Преподаватели» – 

преподаватели и студенты; 

3-й уровень. «Студенты» – конеч-

ный результат, продукт профессио-

нальной деятельности преподавателя.  
Структура компонентов продук-

тивного образа результата по шкале 
цели «важно» 

На 1-м уровне «Потенциальные ра-
ботодатели» – сравнение компонентов 
образа результата (шкала «Цели по кри-

терию “важноˮ») в профессиональной 

деятельности потенциальных работода-
телей (рис. 1).  

 
Рис. 1. Представления о продуктивном образе результата потенциального работодателя 
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В соответствии с этим за идеализи-

рованную модель продуктивного об-

раза результата в профессиональной 

деятельности экономиста мы прини-

маем результаты оценок потенциаль-
ных работодателей. Это объясняется 
тем, что они являются экспертами 

уровня качества подготовки и готовно-

сти студентов как будущих специали-

стов. Ранжирование каждого компо-

нента выполнялось по мере возраста-
ния значимости показателя.  

Анализ структуры продуктивного 

образа результата потенциальных рабо-

тодателей позволяет определить необ-

ходимые требования к продуктивности 

выпускника вуза как к будущему спе-
циалисту (см. рис. 1). Наиболее значи-

мыми показателями продуктивного об-

раза результата для потенциального ра-
ботодателя являются: 

− Необходимые умения и техноло-
гии по специальности (ранг значимости – 

12).  

− Необходимые знания по специ-

альности (ранг значимости – 11).  

− Владение методами самооргани-

зации, самообразования, самоконтроля 
в собственной деятельности (ранг зна-
чимости – 10).  

− Профессиональные способности 

у студентов (ранг значимости – 9).  

− Сформированная готовность 
студентов к профессиональной дея-
тельности (ранг значимости – 8).  

По выявленным показателям про-

дуктивного образа результата потенци-

альных работодателей применительно 

к компетентностному подходу наблю-

дается наибольшая значимость профес-
сиональных компетенций (hard skills). 

Однако на современном этапе развития 
общества, в том числе рынка труда, 

нельзя недооценивать важность для бу-
дущего экономиста развитость лич-

ностно-профессиональных компетен-

ций – soft skills. Поскольку именно они 

определяют согласно Приказу Минэко-
номразвития России [13] основу клю-

чевых компетенций в цифровой эконо-

мике и, соответственно, профессио-

нальное становление специалиста на 
этапе получения профессионального 

образования в вузе. Это, в свою оче-
редь, важно учитывать преподавателю 

в процессе профессионально-образо-

вательного взаимодействия со студен-

тами на занятиях.  

На 2-м уровне «Преподаватели» 

профессионально-образовательного 

взаимодействия выявлено, что у пре-
подавателей в сравнении с потенциаль-
ными работодателями значительно 

выше значимость показателя продук-
тивного образа-результата такого, как 
«Предлагать и решать творческие зада-
ния, проблемные ситуации со студен-

тами (ранг значимости – 9)». Высокая 
значимость данного показателя, со-

гласно акмеологической теории фунда-
ментального образования Н. В. Кузьми-

ной [6], определяется стремлением пре-
подавателей достигать единого крите-
рия качества образования. Этот показа-
тель целевым образом задает требова-
ния к развитию у студентов как буду-
щих специалистов 1) творческих потен-

циалов, 2) творческой готовности к са-
мостоятельному продуктивному реше-
нию профессиональных задач, 3) и как 
следствие продуктивных стратегий 

специалиста в профессиональном раз-
витии.  

На 3-м уровне «Студенты-выпуск-
ники» сравнение показателей образов 
результатов представлены на рис. 2. За 
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идеализированную модель продуктив-
ного образа результата студентов как 
критерия готовности к профессиональ-
ной деятельности принимаем резуль-
таты оценок студентов-выпускников 
заочной формы обучения 5-го курса 

(выпускников). Поскольку студенты-

выпускники заочной формы обучения 
владеют профессиональными техноло-

гиями действующего специалиста и об-

разовательными технологиями сту-
дента.  

 
Рис. 2. Представления продуктивного образа результата профессиональной деятельности  

выпускников по специальности «Экономика» 

 

Анализ данных (см. рис. 2) позво-

ляет определить, что в показателях про-

дуктивного образа результата студен-

тов-выпускников разных форм обуче-
ния наблюдаются различия. Для вы-

пускников заочной формы обучения по 

сравнению с очной формой характер-

ными и наиболее значимыми являются 
показатели профессионально-творче-
ского развития – это «Выявить и спо-

собствовать развитию творческих по-

тенциалов студентов» и «Предлагать и 

решать творческие задания, проблем-

ные ситуации со студентами». А для 
выпускников очной формы обучения 
более значимо наличие способностей к 
интеграции научно-исследовательской 

в профессиональной сфере (soft skills) – 

«Научить студентов успешно сочетать 
научно-исследовательскую работу и 

профессиональную деятельность».  

Для всех студентов-выпускников 
продуктивный образ результата в про-

фессиональной деятельности (высокая 
степень значимости) связан с показате-
лями: 

− профессиональные знания, уме-
ния и способности (профессиональные 
компетенции: hard skills) – на рис. 2 по-

казатели 11 и 12; 

− готовность студентов к профес-
сиональной деятельности и их самоор-

ганизация, самообразование, самокон-

троль в ней (личностно-профессиональ-
ные компетенции: soft + hard skills) – на 
рис. 2 показатели с 8-го по 10-й; 

− творческие потенциалы и спо-

собность студентов к интеграции раз-
ных видов деятельности в профессио-

нальной сфере (личностные компетен-

ции: soft skills) – на рис. 2 показатели с 
5-го по 7-й. 
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Наиболее близкие представления о 
продуктивном образе-результате к по-
тенциальным работодателям – представ-
ления студентов-выпускников 5-го курса 
заочной формы обучения (выпускни-

ков). Однако более значимыми по срав-
нению с работодателями студенты счи-

тают показатели «Выявить и развивать 
профессиональные способности у сту-
дентов» и «Обучать студентов методам 

исследования продуктивных моделей 

профессиональной деятельности». Что 
также демонстрирует значимость лич-
ностно-профессионального развития 
(soft skills) студентов-выпускников как 
будущего специалиста.  

Структура стратегии преподава-
телей для достижения продуктивного 
образа результата (цели «реально») 

Достижение выявленных показате-
лей продуктивного образа результата 
возможно с помощью продуктивных 

стратегий профессионально-образова-
тельного взаимодействия студентов и 

преподавателей. Поскольку потенци-

альные работодатели не владеют прак-
тическими профессионально-образова-
тельными технологиями, то за идеали-

зированную модель продуктивных 

стратегий достижения образа резуль-
тата в профессиональной деятельности 

принимаем результаты исследования 
преподавателей вуза по шкале «Цели 

“реальноˮ» (рис. 3). Сравним реализуе-
мые стратегии достижения продуктив-
ного образа результата на всех уровнях 

профессионально-образовательного 

взаимодействия.  

 
Рис. 3. Стратегии достижения продуктивного образа результата 

 

Анализ данных рис. 3 позволяет 
определить, что у преподавателей по 

сравнению с потенциальными работо-

дателями выявлена высокая значимость 
показателя стратегии продуктивности, 

такого как «Определить готовность 
студентов к профессиональной дея-
тельности» (12-й ранг); в меньшей сте-
пени значимы показатели – «Обучать 
студентов конструировать, обосновы-

вать, проверять, защищать проекты ав-
торской системы деятельности (ВКР)» 

(6-й ранг) и «Обучать студентов диффе-
ренциации и интеграции научных зна-
ний по специальности, которую они 

осваивают» (4-й ранг).  
Стратегии достижения продуктив-

ного образа результата у преподавателей 

имеют различия в зависимости от их 
уровня научной квалификации (рис. 4).  
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Рис. 4. Стратегии достижения продуктивного образа результата преподавателей  

разной научной квалификации 

 

Результаты анализа стратегий до-

стижения продуктивного образа ре-
зультата у преподавателей разных 

научных квалификаций (см. рис. 4) вы-

явил достоверные различия в его ком-

понентах. Достоверность различий 

определяется расчетом уровня значи-

мости для каждого компонента страте-
гии достижения образа результата, 0,01 

(Р = 0,01), т. е. данные результатов яв-
ляются надежными и могут использо-

ваться для сравнительного анализа.  
Стратегии достижения образа ре-

зультата у докторов наук характеризу-
ется значимостью показателей: 

− выявить и способствовать разви-

тию творческих потенциалов студентов 
(9-й ранг значимости);  

− обучать студентов методам ис-
следования продуктивных моделей 

профессиональной деятельности (ранг 
значимости – 6,5).  

Особенностями продуктивных 

стратегий кандидатов наук являются 
показатели: 

− предлагать и решать творческие 
задания, проблемные ситуации со сту-
дентами (ранг значимости – 11,5).  

− выявить и развивать профессио-

нальные способности у студентов (ранг 
значимости – 11,5).  

Для преподавателей без ученой сте-
пени характерные признаки продуктив-
ных стратегий: 

− обучать студентов конструиро-

вать, обосновывать, проверять, защи-

щать проекты авторской системы дея-
тельности (ВКР) (7-й ранг значимости);  

− обучать студентов дифференциа-
ции и интеграции научных знаний по 

специальности, которые они осваивают 
(5-й ранг значимости).  

Общие характерные признаки про-

дуктивных стратегий для всех препода-
вателей – показатели, значимость кото-

рых выше 6-го ранга. К таким мы опре-
делили 8, 9, 11-й и 12-й показатели 

(рис. 4).  

Выявленные продуктивные страте-
гии преподавателей позволяют конкре-
тизировать стратегические направле-
ния продуктивного профессионально-

образовательного взаимодействия со 

студентами (табл. 2).  
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Таблица 2 

Стратегические направления продуктивного профессионально-образовательного 

взаимодействия 

№ 

п/п 

Стратегическое 
направление* 

Способ реализации при взаимодействии 

преподавателя и студентов 

1 Программа  
деятельности  

специалиста 

Обучать студентов конструировать, обосновывать, проверять, 
защищать проекты авторской системы деятельности (ВКР) 

2 Система связей  

по целям личности 

Выявлять и развивать профессиональные способности  

у студентов 
3 Система ценностей Обучать профессиональным знаниям, формировать професси-

ональные компетентности, развивать способности студентов 
как основного субъекта образования 

4 Новые возможности 

для самореализации 

творческих  

потенциалов 

Выявлять и способствовать развитию творческих потенциалов 
студентов 
Предлагать и решать творческие задания, проблемные  
ситуации со студентами 

Обучать студентов дифференциации и интеграции научных 

знаний по специальности, которые они осваивают 
5 Достижение искомого 

продукта 
Обучать студентов методам исследования продуктивных  

моделей профессиональной деятельности. 

Определять готовность студентов к профессиональной  

деятельности 

Примечание. * Стратегические направления выявлены в ранних исследованиях [1].  

 

На основе научно-практического 

анализа показателей продуктивного об-

раза результата в профессиональной 

деятельности будущего экономиста 
необходимо определить, что на выбор 

стратегии преподавателя для достиже-
ния продуктивного образа результата 
влияют: 1) представления (требования) 
потенциального работодателя, 2) научно-
педагогическая квалификация препода-
вателя, 3) представления о продуктив-
ном образе результата выпускников.  
Заключение 
Обобщая результаты проведенного 

исследования структуры продуктив-
ного образа результата профессиональ-
ной деятельности будущего экономи-

ста, можно сделать выводы: 

− структура компонентов продук-
тивного образа результата потенциаль-
ных работодателей отличается наиболь-
шей значимостью профессиональных 
компетенций будущих экономистов. От-
личие структуры продуктивного образа 
результата преподавателей определи-

лось в развитии у студентов как будущих 
экономистов творческих потенциалов и 

их готовности к самостоятельному про-
дуктивному решению профессиональ-
ных задач и, как следствие, продуктив-
ных стратегий специалиста в профессио-
нальном развитии. Для структуры про-
дуктивного образа результата студентов 
как будущих экономистов наиболее зна-
чимо наличие профессиональных зна-
ний, умений и способностей; 
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− на всех уровнях профессио-

нально-образовательного взаимодей-

ствия значимыми показателями про-

дуктивного образа результата явля-
ются: необходимые знания по специ-

альности; готовность студентов к про-

фессиональной деятельности; необхо-

димые умения и технологии по специ-

альности; 

− определены стратегические нап-

равления продуктивного взаимодей-

ствия преподавателей и студентов для 
достижения продуктивного образа ре-
зультата в профессиональной деятель-
ности экономиста; 

− для продуктивного профессио-

нально-образовательного взаимодей-

ствия необходимо своевременно опре-
делять представления преподавателей 

и студентов о показателях продуктив-
ного образа результата, стратегиях его 

достижения в будущей профессио-

нальной деятельности; 

− в соответствии с выявленными 

признаками продуктивного образа ре-
зультата преподавателю необходимо 

своевременно актуализировать про-

фессионально-образовательные техно-

логии взаимодействия со студентами 

на занятиях и моделировать высоко-

продуктивные системы профессио-

нальной деятельности.  
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Pautova L. E. 

THE STRUCTURE OF THE PRODUCTIVE IMAGE OF THE RESULT  

OF THE FUTURE ECONOMIST'S PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

The purpose of the study is to identify the structuralcomponents of the productive image 

of the result of the future economist's professional activity and the indicators of his achievement 

while studying at a university. In this study, a theoretical-methodological and system-logical 

analysis of the concepts of "goal", the goals of professional activity and self-determination of a 

specialist in it, "productive image of the result" is carried out, the representations of the pro-

ductive image of the result of the main subjects of education in higher education and strategies 

for achieving it in the process of professional training of students are studied. Research meth-

ods: theoretical, logical, scientific-practical and statistical analysis, acmeological rating test, 

ranking, statistical data processing, data analysis and generalization, systematization and inter-

pretation of research results. Results, conclusions of the study: the features (differences) in the 

structure of productive images of the result of professional activity at different levels of inter-

action are revealed: potential employers, teachers, graduate students; the signs of conformity 

of the productive image of the result at all levels of professional and educational interaction are 

revealed; strategic directions of interaction between teachers and students to achieve a produc-

tive image of the result in the future professional activity of the economist are determined.  

Key words: goal setting, result image, strategies, teacher productivity, readiness for activ-

ity.  

 

 

УДК 159.9 

К. Ю. Чаюн, Е. Н. Малова 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ САМООТНОШЕНИЯ  

И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Цель исследования – выявить взаимосвязи между компонентами отно-

шения подростка к себе и особенностями его учебной мотивации. Дока-
зано, что у испытуемых девятиклассников с низким уровнем мотивации 

учения ее характеристики взаимосвязаны с развитием части компонентов 
самосознания – самоуважением и самопониманием. У подростков со сред-

ней и высокой выраженностью учебной мотивации установлены корреля-
ционные связи с элементами всех трех уровней самоотношения: глобаль-
ным отношением личности к себе, аутосимпатией, восприятием и ожида-
нием отношения других к себе, самоуверенностью, саморуководством, са-
мопринятием, исключая самоинтерес и самообвинение.  

Ключевые слова: уровни самосознания, самоотношение, учебная мо-
тивация, подростки, обучающиеся.  
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Введение. Понятие мотивации 

наиболее распространено и хорошо 

изучено в психологии. Мотивация 
представляет собой «совокупность 
причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его 

начало, направленность и активность» 

[2, с. 43]. Она играет ключевую роль в 
определении успешности какой-либо 

деятельности, в том числе и учебной.  

В современном школьном образо-

вании не исчезают проблемы с разви-

тием учебной мотивации учеников. От-
сутствие желания учиться и интереса к 
процессу учения сегодня признают не 
только педагоги школ, родители, но и 

сами школьники.  

Т. О. Гордеева, опираясь на резуль-
таты опроса ОНФ 2018 г., где приняли 

участие 2,5 тысячи школьников 13 – 18 

лет, установила, что около половины 

опрошенных подростков (48 %) отме-
чают нехватку интересных предметов в 
школе и постоянный рост нагрузки при 

этом, а 16 % посещают школу по при-

нуждению. Лишь 28 % учеников нра-
вится ходить в школу [3].  

Перед педагогической практикой 

стоит задача поиска методов преодоле-
ния низкой учебной мотивации у под-

ростков с учетом релевантных для дан-

ного возраста психологических меха-
низмов. Поэтому актуальной исследо-

вательской задачей видится поиск взаи-

мосвязей между выраженностью учеб-

ной мотивации современного под-

ростка и его развивающимся самосо-

знанием как центральным новообразо-

ванием возраста. Исследования в этом 

проблемном поле могут способство-

вать росту компетенций педагогов в со-

провождении совершенствования учеб-

ной деятельности подростков, развития 

их личности и ее адаптации к обновля-
ющимся социальным условиям.  

Психическим новообразованием 

подросткового возраста является разви-

тие самосознания от чувства взросло-

сти до формирования образа себя и са-
моотношения. Возрастной период сен-

зитивен к становлению представления 
о себе, так как у детей происходит за-
крепление ранее сложившихся крите-
риев оценочного и эмоционально-цен-

ностного отношения к себе под влия-
нием множества факторов. Такими 

факторами, по А. М. Прихожан [5], мо-

гут выступать: собственный соци-

ально-психологический статус, стиль 
отношений с родителями, педагогиче-
ские оценки, отношение «значимых 

других» и т. д.  

В исследовании Е. А. Шерешковой 

и М. Г. Курочкиной 2018 г. установ-
лено, что для многих подростков харак-
терно конфликтное отношение к себе, 
при котором обнаружен неустойчивый 

интерес и симпатия к себе. Такие дети 

сталкиваются с трудностями в понима-
нии себя и самоконтроле, зачастую 

обесценивают свои достижения, они не 
уверены в себе и своих силах, считают 
негативным отношение окружающих к 
ним [6]. В целом современные исследо-

вания отношения подростков к себе от-
мечают формирование позитивного са-
моотношения как первостепенную за-
дачу в психолого-педагогической ра-
боте с детьми данного возраста. Само-

отношение как нуклеарное образование 
самосознания определяет характер дея-
тельности подростков и их общения.  
В позитивном своем варианте оно поз-
воляет быть уверенной в себе, актив-
ной, самостоятельной и инициативной 

личностью.  
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Цель исследования состояла в вы-

явлении взаимосвязи компонентов са-
мосознания и уровней учебной моти-

вации в подростковом возрасте.  
Методика исследования. В иссле-

довании приняли участие учащиеся 9-х 

классов (n = 20) МБОУ СОШ № 7  

г. Киржача Владимирской области.  

Психодиагностическим инстру-

ментарием выбраны опросник  

М. И. Лукьяновой и Н. В. Калининой 

«Методика изучения мотивации уче-
ния старших подростков на этапе 
окончания средней школы» [4] и 

опросник В. В. Столина и С. Р. Пан-

тилеева «Методика исследования са-
моотношения» [1].  

Обсуждение результатов. На пер-

вом этапе исследования установились 
средние значения параметров учебной 

мотивации для всей выборки (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Средние значения показателей мотивации учения испытуемых 

(методика М. И. Лукьяновой и Н. В. Калининой) 

Показатель мотивации учения Среднее 
по выборке 

Стандартное 
отклонение 
по выборке 

Личностный смысл учения 19,70 ± 6,55 

Способность к целеполаганию 17,95 ± 6,98 

Направленность на познавательную / социальную сферы 16,60 ± 5,92 

Итоговый уровень учебной мотивации 54,25 ± 16,77 

Внутренняя (+) / внешняя (–) мотивация 17,00 ± 11,29 

Стремление к достижению успеха (+) / недопущению неудачи 

(–) 
3,00 ± 16,89 

Активная (+) / пассивная (–) реализация мотивов 
в поведении 

11,00 ± 16,19 

 

Далее выявлены частоты выборов 
основных учебных мотивов у группы 

исследуемых школьников. Процентное 
соотношение между всеми мотивами 

таково: познавательный – 26 %, соци-

альный – 7 %, позиционный – 39 %, 

оценочный – 17 %, игровой – 6 %, 

внешний – 5 %.  

Анализ результатов, касающихся 
мотивационной сферы подростков в 
учебной деятельности, позволяет 
констатировать среднюю силу лич-

ностного смысла учения и степени 

развитости целеполагания. Несмотря 
на лидерство позиционного мотива, 

определена направленность мотива-
ции выборки на познавательную 

сферу. Внутренняя мотивация доми-

нирует над внешней, активная реали-

зация мотивов учения выражена на 
среднем уровне, а стремления к до-

стижению успеха и недопущению не-
удачи уравновешены. Итоговый уро-

вень учебной мотивации испытуемых 

соответствует норме.  
На втором этапе исследования 

определились средние значения компо-

нентов самоотношения в результатах 

выборки (табл. 2).  
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Таблица 2 

Средние значения характеристик самоотношения испытуемых 

(методика В. В. Столина и С. Р. Пантилеева) 

Характеристика самоотношения Среднее 
по выборке 

Стандартное 
отклонение 
по выборке 

Глобальное самоотношение 17,25 ± 3,18 

Самоуважение 9,35 ± 2,80 

Аутосимпатия 8,55 ± 3,10 

Ожидаемое отношение от других 9,10 ± 2,34 

Интегральный самоинтерес 6,25 ± 1,41 

Самоуверенность 4,45 ± 1,50 

Отношение других 5,40 ± 1,19 

Самопринятие 4,85 ± 1,63 

Саморуководство 4,35 ± 1,60 

Самообвинение 3,95 ± 1,85 

Самоинтерес 5,25 ± 1,74 

Самопонимание 3,30 ± 1,63 

 

Оценка показателей, характеризую-

щих отношение подростков к себе, 
фиксирует высокий уровень глобаль-
ного самоотношения, указывающий на 
принятие себя, развитое чувство «за» 

свою личность. При этом для всей вы-

борки установлены низкая самоуверен-

ность, заниженные ожидания положи-

тельного отношения к себе и низкое са-
мообвинение. Такие компоненты само-

сознания, как аутосимпатия, самоинте-
рес, самопонимание, саморуководство, 

самопринятие и самоуважение, имеют 
средний уровень выраженности.  

После первичного анализа выборка 
поделена по итоговому уровню учебной 

мотивации на две группы: группа № 1 – 

низкий уровень (6 чел.), группа № 2 – 

средний и высокий уровни (14 чел.).  
Использование U-критерия Манна – 

Уитни установило достоверные разли-

чия в результатах выделенных групп по 

некоторым компонентам мотивации 

учения (при p ≤ 0,01) (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Значимые отличия параметров, характеризующих учебную мотивацию 

в группах № 1 и 2 

Параметр учебной мотивации 
Группа Uэмп  № 1 № 2 

Личностный смысл учения 12,17 ± 4,92 22,93 ± 4,01 3,5 

Способность к целеполаганию 9,67 ± 2,73 21,50 ± 4,80 2 

Направленность на познавательную/социальную 

сферы 
10,33 ± 3,08 19,29 ± 4,65 3 

Внутренняя (+) / внешняя (–) мотивация 6,67 ± 10,33 21,43 ± 8,64 10,5 
 

 

Обнаруженные статистически зна-
чимые различия между группами указы-

вают на развитость у подростков со 

средним и высоким уровнем учебной 

мотивации более высокого личност-
ного смысла учения, способности к 
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целеполаганию, направленности на по-

знавательную сферу и преобладание 
внутренней мотивации.  

С помощью корреляционного ана-
лиза по Пирсону выявлены следующие 
статистически достоверные взаимо-

связи в результатах группы № 1 

(наглядно на рис. 1):  

• высокое самоуважение сопряжено 

с развитым целеполаганием (��� = 0,94, 

p ≤ 0,05) и редким проявлением оценоч-

ного мотива (��� = – 0,86, p ≤ 0,05); 

• сформированное самопонимание 
сочетается с внутренней мотивацией 

(��� = 0,83, p ≤ 0,05), сильной способно-

стью к целеполаганию (��� = 0,86, 

p ≤ 0,05) и низкой выраженностью оце-
ночного мотива (��� = – 0,86, p ≤ 0,05).  

 

 
Рис. 1. Статистически достоверные корреляционные связи 

исследуемых параметров в результатах группы № 1 

 

Итак, оценочный мотив как веду-
щий в структуре мотивов учения под-

ростков данной группы отрицательно 

влияет на самоуважение и самопонима-
ние. Стоит допустить, что психологиче-
ская и социальная значимость оценки 

для учащихся сформирована еще в 
начальной школе, в том числе и благо-

даря оценочной деятельности учителя. 
В подростковом возрасте такая мотива-
ция вредит становлению самоотноше-
ния в процессе учебной деятельности; 

педагогам целесообразно избегать 
установки на оценку как на цель уче-
ния, как на критерий отношения к 

школе и учителю и способствовать раз-
витию внутренней мотивации.  

Сформированное целеполагание у 
таких подростков положительно взаи-

мосвязано с самоуважением и самопо-

ниманием.  

Статистически значимые взаимо-

связи параметров самоотношения и 

учебной мотивации подростков в 
группе № 2 следующие (наглядно на 
рис. 2): 

• направленность мотивации на по-

знавательную сферу сосуществует с 
большой аутосимпатией (��� = 0,66,  

p ≤ 0,01), развитым самопринятием 

(��� = 0,57, p ≤ 0,05), интегральным чув-
ством «за» собственное «Я» (��� = 0,65,  
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p ≤ 0,05) и положительным отношением 

других в адрес «Я» (��� = 0,57, p ≤ 0,05); 

• выстроенное целеполагание со-

пряжено с высоким саморуководством 

(��� = 0,67, p ≤ 0,01) и глобальным са-
моотношением (��� = 0,67, p ≤ 0,01); 

• активная реализация учебных мо-
тивов в поведении сопряжена с большим 

самоуважением (��� = 0,71, p ≤ 0,01) и са-
моруководством (��� = 0,60, p ≤ 0,05); 

• положительное отношение других 

в адрес «Я» сосуществует со стремле-
нием к достижению успеха (��� = 0,61, 

p ≤ 0,05); 

• сформированная самоуверенность 
сочетается с частым проявлением по-

знавательного мотива (��� = 0,57,  

p ≤ 0,05) и редким – игрового мотива 
(��� = – 0,56, p ≤ 0,05); 

• сильный личностный смысл уче-
ния сочетается с интегральным чув-
ством «против» собственного «Я»  

(��� = – 0,60, p ≤ 0,05) и низким самору-
ководством (��� = – 0,54, p ≤ 0,05); 

• высокая выраженность социаль-
ного мотива сопряжена с развитым са-
мопониманием (��� = 0,64, p ≤ 0,05) и 

положительными ожиданиями отноше-
ния к себе (��� = 0,68, p ≤ 0,01); 

• внутренняя мотивация сосуще-
ствует с позитивными ожиданиями от-
ношения к себе (��� = 0,62, p ≤ 0,05).  

 
Рис. 2. Статистически достоверные корреляционные связи  

исследуемых параметров в результатах группы № 2 
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Как видно, структура корреляцион-

ных связей для данной группы разветв-
лена и связана с тремя уровнями само-

отношения. Можно предположить, что 

осмысление подростком самого себя, 
личностного смысла «Я» наращивает 
его учебную мотивацию. При этом про-

является базовое внутреннее чувство 

«за» собственное «Я», дифференциро-

ванное по самоуважению, аутосимпа-
тии и ожиданиям отношения к себе. 
Конкретными действиями в адрес «Я» 

(самоуверенностью, самопониманием, 

саморуководством, самопринятием, 

восприятием отношения других) под-

крепляется овладение общими учеб-

ными навыками и умениями, касающи-

мися саморегуляции, межличностной 

коммуникации, самореализации и по-

знавательной активности.  

Интерпретация имеющихся у лич-

ностного смысла учения отрицатель-
ных корреляционных связей нуждается 
в дополнительном исследовании под-

ростков.  
Сравнение корреляций выделенных 

групп позволяет установить, что наибо-

лее чувствительными к влияниям учеб-

ного процесса характеристиками учеб-

ной мотивации школьников в подрост-
ковом возрасте выступают их способ-

ность к целеполаганию и внутренняя / 
внешняя мотивация и компоненты са-
моотношения – самоуважение и само-

понимание.  
Предполагаем, что обнаруженные в 

общей выборке особенности отноше-
ния подростков к себе и выраженность 
учебной мотивации объясняются каче-
ством образования, обеспеченным пе-
дагогической системой данной школы, 

а также спецификой регионального 

компонента социализации этих детей. 

При этом педагогическая работа глав-
ным образом ориентирована на успеш-

ность учеников в учебной деятельно-

сти. Выявлена важность формирования 
отношения подростка к себе через 
учебную активность.  
Выводы. Установленные в ходе ис-

следования результаты позволяют сде-
лать следующие выводы.  

У 70 % испытуемых подростков 
итоговый уровень учебной мотивации 

является средним или высоким, что 

указывает на положительное отноше-
ние выборки к процессу учения, успеш-

ную реализацию многими школьни-

ками учебной деятельности, а также хо-

рошую развитость целеполагания.  
В части отношения девятиклассни-

ков к себе выявлена благоприятная тен-

денция – высокий уровень глобального 

самоотношения, что говорит о приня-
тии и одобрении себя, поддержке сво-

его «Я». Связываем это с особенно-

стями социализации современных под-

ростков, уровень удовлетворения по-

требностей которых определяет опти-

мальные условия для ощущения само-

ценности как основы формирующегося 
самоотношения.  

У современных подростков с устой-

чивой учебной мотивацией учебная де-
ятельность остается важнейшей актив-
ностью и жизненной сферой, связанной 

с формирующимся в этом возрасте са-
моотношением. Ее реализация позво-
ляет выражаться недифференцирован-

ному чувству «за» себя, дифференциро-

ваться элементам самоотношения (ауто-
симпатии, ожидаемому отношению дру-
гих, самоуважению), осуществлять кон-

кретные действия в отношении «Я» (са-
моуверенность, самопринятие, самору-
ководство, самопонимание, восприятие 
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отношения других к себе). Разветвлен-

ные корреляционные связи между ха-
рактеристиками мотивации учения и 

компонентами самосознания трех уров-
ней указывают на важность педагогиче-
ского внимания к сопровождению раз-
вития этих феноменов.  

Связь учебной деятельности с само-

отношением у низкомотивированных 

подростков существует только по двум 

компонентам самосознания – самоува-
жению и самопониманию. Работа педа-
гога с целеполаганием на уроке, взра-
щиванием внутренней мотивации, пе-
дагогической поддержкой, продвиже-
нием в освоении предметного содержа-
ния может помогать подростку пони-

мать и уважать себя. Коррекционная 
работа с оценочными мотивами, не спо-

собствующими развитию самоуваже-
ния и самопонимания подростка, необ-

ходима еще на этапе начальной школы 

и в диалоге с родителями (развитие 
структуры учебной деятельности, под-

крепление любознательности и позна-
вательного интереса, развитие критиче-
ского мышления).  

В части общих рекомендаций по 

состоянию учебной мотивации наряду 
с критерием успешности в учебной де-
ятельности важен учет возрастных 

особенностей детей данного возраста. 
Акцент в работе с подростками вы-

страивается на содействии формирова-
нию центрального психического ново-

образования – самоотношения, что в 
свою очередь будет развивать устой-

чивую учебную мотивацию. Оптима-
лен конструктивный стиль взаимодей-

ствия учителя с обучающимися; целе-
сообразна коллективно-распределен-

ная учебная деятельность, релевантная 
ведущей деятельности подростка.  

Система сопровождения развития 
самоотношения предполагает работу 
по психолого-педагогической под-

держке подростков с проведением си-

стемы коммуникативных тренингов са-
мопознания и совершенствования пове-
денческих навыков.  

Таким образом, изучение компонен-

тов самоотношения и учебной мотива-
ции подростков, выявление взаимосвя-
зей между данными феноменами позво-
ляют педагогическому сообществу по-
нимать важность и возможность содей-

ствия развитию учебной деятельности 

учащегося и становлению позитивного 
представления современного подростка 
о себе. Учет установленных в исследова-
нии взаимозависимостей дает возмож-

ность создать эффективную систему 
психолого-педагогической работы по 
продуктивным изменениям учебной мо-
тивации подростка и его растущего са-
мосознания (позитивного образа себя).  
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K. Yu. Chayun, E. N. Malova 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPONENTS OF SELF-ATTITUDE  

AND EDUCATIONAL MOTIVATION OF ADOLESCENTS 

 

The purpose of the study is to identify the relationship between thecomponents of the ado-

lescent's attitude to himself and the features of his educational motivation. It is proved that in 

the subjects of ninth-graders with a low level of motivation of learning, its characteristics are 

interrelated with the development of part of thecomponents of self-awareness – self-esteem and 

self-understanding. In adolescents with medium and high severity of educational motivation, 

correlations have been established with the elements of all three levels of self-attitude: the 

global attitude of the individual to oneself, autosympathy, perception and expectation of the 

attitude of others to oneself, self-confidence, self-leadership, self-acceptance, excluding self-

interest and self-blame.  

Key word: levels of self-awareness, self-attitude, educational motivation, adolescents, pu-

pils.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ  
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

УДК 37.01 

В. П. Рытиков, А. В. Преснякова,  
Е. С. Иванова, Л. М. Перминова 

 

УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО  

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Современная ситуация в российском образовании характеризуется ак-

сиологическим поворотом к фундаментальным ценностям России, ценно-

стям отечественной системы воспитания; в образовательных стандартах 

ФГОС 3.0 выделены направления воспитания в школьном образователь-
ном процессе. Среди задач духовно-нравственного и гражданско-патрио-

тического воспитания, интеллектуального развития школьников эстетиче-
ский компонент занимает не столь значительное место. Взаимосвязи эсте-
тического, интеллектуального и речевого развития учащихся на уроках в 
начальной школе посвящена статья.  

Ключевые слова: начальная школа, эстетическое восприятие, эсте-
тическое чувство, эстетическое сознание, интеллектуальное и речевое 
развитие, текст, урок, субъект-свидетель.  
 

Гармоническое развитие личности 

достигается освоением наук и искусств 
в культурологическом составе содер-

жания образования (М. Н. Скаткин,  

И. Я. Лернер, В. В. Краевский) посред-

ством активного участия в инвариант-
ных видах деятельности: познаватель-
ной, коммуникативной, ценностно-ори-

ентационной, трудовой, эстетической и 

физической (В. С. Леднев) как в би-

нарно-интегративной системе (Л. М. 

Перминова) [8, c. 133 – 149]. Систем-

ный, деятельностный и ценностно-ори-

ентированный характер обучения поз-
воляет выделить в качестве стержневых 

направлений развития современного 

ученика эстетическое, интеллектуаль-

ное и речевое развитие, отвечающее ду-
ховной сущности человека. Методоло-

гическую основу их взаимосвязи со-

ставляет принцип единства эмоцио-

нального и рационального в познании и 

деятельности, а также положение о 

коммуникативной природе человека 
(Н. Н. Моисеев, Б. Б. Славин). Задумы-

ваясь над словами великого философа о 

том, что «нравственность начинается с 
красоты» (Г. В. Ф. Гегель), мы обра-
щаем внимание на эмоциональный ха-
рактер восприятия предметов и явле-
ний окружающего мира, эстетическое 
чувство, возникающее при этом вос-
приятии, его переживание и попытку 
речевого самовыражения как понима-
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ния происходящего в нас самих. Осо-

бенно яркими бывают эстетические 
впечатления и переживания в детстве. 
В. А. Сухомлинский писал, что «ребе-
нок по своей природе – пытливый ис-
следователь, открыватель мира. Так 
пусть перед ним открывается чудесный 

мир в живых красках, ярких и трепет-
ных звуках, в сказке и в игре, в соб-

ственном творчестве, в красоте, вооду-
шевляющей его сердце, в стремлении 

делать добро людям» [11, с. 65]. Прида-
вая огромное значение чтению в 
начальной школе, сказочным образам, 

природе, Василий Александрович от-
мечал значение обучающей ситуации 

как фактора, способствующего разви-

тию умения «мыслить словами» («ребе-
нок учится мыслить словами»). В. А. 

Сухомлинский раскрыл психолого-ди-

дактический механизм умственного 

воспитания, который, по его мнению, 

включает: исследовательский подход к 
изучению и освоению знания на уро-

ках, активное познание природы и 

труда; эмоциональное восприятие; 
практическое использование результа-
тов познания.  

Среди ключевых задач в области ду-
ховно-нравственного и гражданско-пат-
риотического воспитания, развития ин-

теллектуального потенциала студентов 
и школьников, сотрудничества и комму-
никативной культуры эстетический 

компонент занимает достаточно скром-

ное место. Даже по итогам реформы об-

разования в СССР (1984 г.) предметы эс-
тетического цикла составляли 5,3 % в 
сравнении с предметами ЕНО-цикла 
(36,6 %) и предметами гуманитарного 
цикла (40,3 %); остальное время отво-

дилось предметам трудового обучения 
и военно-политической подготовки.  

В ХХI веке разработаны Программа 
воспитания в современной школе и 

Примерная программа воспитания в об-

разовательной организации высшего 

образования (научный коллектив под 

руководством члена-корреспондента 
РАО Н. Л. Селивановой) в 2021 –  

2022 гг. [10].  

Педагогическая значимость худо-

жественно-эстетического компонента в 
развитии личности велика, поскольку 
чувство есть начало рационального в 
познании мира и самого субъекта, его 

осмысления и понимания. Роль эстети-

ческого в образовании, воспитании и 

развитии личности раскрыта в работах 

философов (М. С. Каган, Ю. М. Лот-
ман) [5; 7], психологов (Л. С. Выгот-
ский, Ф. Е. Василюк) [1; 2], педагогов 
(Б. Т. Лихачев и др.) [6; 11]. Диалектика 
эстетического в развитии личности 

включает эстетическое чувство, вызы-

вающее эстетическое переживание, 
способствующее развитию духовно-эс-
тетических потребностей. «Эстетиче-
ская потребность проявляется как 
устойчивая нужда в общении с художе-
ственно-эстетическими ценностями, в 
переживании духовно-эстетических со-

стояний», влияя на формирование эс-
тетического сознания, включающего 

эстетическое отношение к действитель-
ности, к искусству» [6, c. 321]. Цен-

тральное звено эстетического сознания 
есть эстетический идеал – «социально 

обусловленное представление о совер-

шенной красоте в природе, обществе, 
человеке, искусстве… Эстетическое со-

знание в единстве с эстетическим чув-
ством рождает художественно-эсте-
тический вкус» [6, c. 321]. Процесс раз-
вития эстетического начала в человеке 
имеет активно-деятельностный характер 
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и опирается на взаимосвязь эстетиче-
ского, интеллектуального и речевого. 
Эта идея может быть успешно реализо-
вана в процессе освоения ФГОС третьего 
поколения.  

ФГОС 3.0 представляют собой вы-

сокую степень интеграции универсаль-
ных учебных действий (УУД), содер-

жательно коррелирующих с дидактиче-
ским форматом общеучебных умений и 

навыков (ОУУН), т. е. с организацион-

ными, информационными, интеллекту-
альными и коммуникативными умени-

ями, обеспечивающими достижение 
личностных, метапредметных и пред-

метных результатов при условии высо-

кой учебной активности школьника. 
Новым является выделение направле-
ний воспитания – гражданско-патри-

отического, духовно-нравственного, 

эстетического, трудового, экологиче-
ского и других, среди которых эсте-
тическое воспитание занимает высо-

кую позицию; метапредметные ре-
зультаты сгруппированы по видам 

УУД (УУ/универсальные учебные по-

знавательные действия, УУ комму-
никативные действия, УУ регуля-
тивные действия). Предметные ре-
зультаты: а) конкретизированы по каж-

дой дисциплине и предметной области, 

б) установлены как требования на базо-

вом или углубленном уровне, сформу-
лированы в логике деятельностного 

подхода, как учебные действия с пред-

метным материалом (описать, опреде-
лить и т. д.). Последнее очень важно 

для конструирования и анализа урока, 
поскольку указывает на обращение к 
познавательным функциям научного 

знания: описательной, объяснительной, 

предсказательной. Это означает, что де-

ятельностный характер усвоения пред-

метного материала ориентирован на си-

стемное использование лексических 

структур «что, где, когда, какой, 

сколько, как?» – для описания изучае-
мых объектов; «отчего, почему, зачем, 

с какой целью»? – для объяснения объ-

ектов (явлений, фактов и др.); «что бу-
дет, если...?» – для предсказания явле-
ний, событий, фактов. Следовательно, 

логическая составляющая является ос-
новой и в реализации направлений вос-
питания, и в достижении метапредмет-
ных и предметных результатов. Таким 

образом, эстетическое, интеллектуаль-
ное и речевое развитие учащихся как 
отражение взаимосвязи эмоционально-

чувственной сферы, мышления и речи 

обучающегося имеют целостное осно-

вание в виде духовных, нравственных и 

ментальных ценностей, имеющих прак-
тико-ориентированный характер. Фи-

лософски это описывается как взаимо-

связь Истины, Добра и Красоты.  

В содержании урока высокие фило-

софско-аксиологические начала не 
видны в явной форме, но в условиях 

грамотно выстроенного взаимодей-

ствия учителя и учащихся с содержа-
нием изучаемого материала они непре-
менно оставляют глубокий след в со-

знании и чувствах учащихся, проявля-
ясь в различных видах деятельности. 

Совершенно очевидно, что значимость 
подобного взгляда на гармоническое 
развитие личности каждого обучающе-
гося тем выше, чем раньше начата си-

стематическая работа по формирова-
нию интеллектуального, эстетического 

и речевого развития учащихся, т. е. в 
начальной школе. Дошкольное образо-

вание, безусловно, значимо в этой кон-
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цепции, но урок как основная форма ор-

ганизации учебного процесса является 
дидактико-методическим базисом и 

важнейшим условием достижения це-
лей обучения. В свете изложенного о 

ФГОС 3.0 можно говорить об их адап-

тивно-развивающей функции в отно-

шении гармонического развития лич-

ности учащихся начальной школы на 
основе взаимосвязи эстетического, ин-

теллектуального и речевого как образо-

вательных ресурсов учителя и уча-
щихся в работе по освоению содержа-
ния образования.  

Среди выделенных ресурсов пред-

метный содержательный ресурс – эсте-
тический ресурс, который в учебном 

плане общеобразовательной школы 

представлен предметами: музыка (1 – 

6-й классы), ИЗО (1 – 6-й классы), ос-
новы религиозных культур и светской 

этики (4-й класс), основы духовно-

нравственной культуры народов Рос-
сии (5 – 6-й классы), МХК (7-й класс). 
На изучение каждого из этих предметов – 

от начальной до старшей школы – вы-

делено по одному часу в неделю. Опре-
деленную нравственно-эстетическую 

«нагрузку» несут учебные предметы 

«литературное чтение» и «литература», 

«основы риторики», курс внеурочной 

деятельности «Осмысленное чтение». 

В содержании ФГОС 3.0 методологиче-
ски значимым в гармоническом разви-

тии личности является новая позиция 
«Ценности научного познания» (42.1.8): 

ориентация на современную систему 
научных представлений о закономер-

ностях развития человека, природы, об-

щества, взаимосвязь человека с природ-

ной и социальной средой; овладение 
языковой и читательской культурой, 

овладение основными умениями иссле-
довательской деятельности, осмысле-
ние опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллек-
тивного благополучия. В этих условиях 

эффект гармонического развития будет 
зависеть от специфики познавательной 

деятельности учащихся, от степени их 

самостоятельности, творческости, –  

т. е. от методов обучения. ФГОС 3.0 

позволяют выбрать развивающие ме-
тоды обучения, требующие примене-
ния умений эвристической и исследо-

вательской деятельности.  

Во всех группах метапредметных 

результатов выделяются такие об-

щеучебные умения, как умение распо-

знавать, анализ, синтез, оценка, форму-
лирование рисков (нарушение безопас-
ного социального контента); выявлять 
закономерности явлений и процессов, 
осуществлять классификацию по осно-

ванию «существенный признак», срав-
нение, сопоставление, обобщение; вы-

бор критериев, сравнение, сопоставле-
ние, установление причинно-след-

ственных связей; использовать во-

просы (!) как базовый исследователь-
ский инструмент познания; формули-

ровать гипотезу об истинности соб-

ственных суждений и суждений дру-
гих; прогнозировать возможное даль-
нейшее развитие процессов, событий, 

ситуаций в известных и новых кон-

текстах; работа с информацией. Выде-
ленный блок умений, интерпретиро-

ванных как УУД, указывает на взаимо-

связь интеллектуальных и информаци-

онных ОУУН, функционально соответ-
ствующих содержанию познавательной 

деятельности.  
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Новое в содержании метапредмет-
ных результатов – выделение эмоцио-
нального интеллекта – эта позиция су-
щественно подкрепляет работу учени-

ков по освоению эстетического компо-

нента в изучаемых объектах – литера-
турно-художественных, музыкальных 

и изобразительных произведениях, спо-

собствуя внутреннему раскрепощению, 

эстетическому самовыражению, рече-
вой деятельности с ее выразительно-

стью, эмоциональностью, лексическим 

богатством, способствуя постепенному 
и неуклонному воспитанию внутрен-

ней культуры ученика. В этом плане 
неисчерпаемы возможности урока. 
Приведем пример сценария урока раз-
вития речи в 3-м классе ГБОУ «Школа 
№ 1504» (учитель Преснякова Анна 
Владимировна).  
Сценарий урока в 3-м классе 

«Обучающее сочинение по картине 
И. С. Остроухова «Золотая осень» 

Тема урока: обучающее сочинение 
по картине И. С. Остроухова «Золотая 
осень».  

Цель урока: обучение учащихся 
умению письменно излагать свои 

мысли и чувства, т. е грамотности.  

Задачи:  
Образовательные: формировать 

умение строить текст-описание в опре-
делённой композиционной форме с ис-
пользованием разнообразных речевых 

средств; совершенствовать орфографи-

ческий навык; формировать понимание 
необходимости учебного материала 
для жизни.  

Развивающие: развивать творче-
ское воображение детей, чувство пре-
красного и умение выразить его лекси-

ческими средствами в устной и пись-
менной речи.  

Воспитательные: воспитывать 
«чувство языка», любовь к родному 

языку, родной природе активное отно-

шение к прекрасному.  
 Планируемые результаты. На 

уроке планируется достижение резуль-
татов в их взаимосвязи: 

– личностных УУД – воспринимать 
и ценить произведения изобразитель-
ного искусства; воспринимать прекрас-
ное и реагировать на него.  

– регулятивных УУД – планировать 
алгоритм выполнения деятельности, са-
мостоятельно оценивать результат; 

 – познавательных УУД – анализи-

ровать, делать выводы, сравнивать; из-
влекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблицы, ил-

люстрации, репродукции); правильно 

строить предложения, грамотно изла-
гать свои мысли; воспринимать кар-

тину как произведение искусства; 
уметь передавать художественное, эс-
тетическое и эмоциональное содержа-
ние картины; самостоятельно делать 
выводы; 

– коммуникативных УУД – участ-
вовать в диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зре-
ния; уметь строить текст в определён-

ной композиционной форме, оформ-

лять свои мысли в устной и письменной 

речи.  

Учебный предмет: развитие речи.  

Форма организации обучения: 
урок.  
Тип урока: урок обобщения и си-

стематизации знаний.  

Оборудование: репродукция кар-

тины И. С. Остроухова «Золотая 
осень», видеоролик «И. Бунин “Листо-

падˮ», презентация с технологическим 

приемом «Лупа», карточки для уча-
щихся «План сочинения», карточки для 
учащихся «Лексический материал к со-

чинению».  
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Ход урока 
I. Организационный момент. Мо-

тивация учащихся и подготовка к 
работе на уроке. Традиционное обра-
щение в формате приветствия: «Доб-

рый день, дорогие ребята. Я рада вновь 
видеть ваши лица, ваши улыбки и наде-
юсь, что это взаимно. Давайте подарим 

друг другу и нашим гостям свои 

улыбки и тогда непременно урок при-

несёт нам всем радость общения. Поже-
лаем друг другу успехов в учении!» 

II. Этап актуализации знаний, за-
вершающийся целеполаганием.  

Учитель: – Ребята, сегодня на уроке 
мы продолжим работать над развитием 

речи. Вспомните, пожалуйста, что та-
кое “развитие речиˮ. (Дети: – Процесс 
овладения правильной речью.) Для 
чего необходимо владеть правильной 

речью и где такое умение может приго-

дится? Какие виды учебных работ спо-

собствуют развитию речи? (Дети: – Из-
ложение, сочинение.) Давайте вспом-

ним, что такое сочинение. (Дети: – Вид 

письменной школьной работы, пред-

ставляющий изложение своих мыслей 

и чувств по заданной теме.) В сочине-
нии-описании описывается какой-либо 

предмет, человек, животное или явле-
ние. Сочинение – это текст, созданный 

учеником. Дети дают полные, правиль-
ные ответы.  

Подведение к формулированию 

цели урока. В жизни людям часто при-

ходится создавать тексты – писать 
письма друзьям, описывать события, 
впечатления. Знаете ли вы, люди каких 

профессий занимаются созданием тек-
стов профессионально? (Ответы детей, 

дополненные учителем: литературный 

критик, редактор, корректор, журна-
лист, переводчик, литературовед, писа-

тель.) Умение писать сочинение приго-

дится и в дальнейшей жизни, в ситуа-
циях, когда нужно грамотно и внятно 

изложить свои мысли. Итак, попро-

буйте догадаться, какая цель урока. От-
веты учащихся, скорректированные 
учителем: «Сегодня мы будем писать 
сочинение, продолжать учиться пись-
менно излагать свои мысли и чувства 
для того, чтобы сформировать навык 
ясного, точного и последовательного 

выражения своих мыслей и чувств».  

III. Центральный этап урока – 

обобщение и систематизация знаний.  
Учитель: – Прежде чем начать пи-

сать сочинение, нам необходимо вы-

брать тему. Посмотрите в окно! Какое 
сейчас время года? (На все вопросы 

учителя дети самостоятельно дают от-
веты.) (Время года: осень) 

– Скажите, осень какая? (Холодная, 
дождливая) 

– Бывает осень ещё и золотая. По-

чему золотая? Она сделана из золота? 

(Нет. Её так называют по цвету листвы, 

которая становится жёлтой, красной).  

– Нравится ли вам золотая осень? 

Почему?  

Учитель: – Тему осенней природы 

воспевают в своих произведениях по-

эты, композиторы, художники. Послу-
шайте стихи замечательного русского 

поэта Ивана Алексеевича Бунина и 

представьте картину, которую он опи-

сывает. (Учитель читает стихотворе-
ние на фоне классической музыки или 
можно использовать видеоролик  
«И. Бунин “Листопадˮ»)  

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной.  

Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 
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Как вышки, ёлочки темнеют, 
А между клёнами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца.  
Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 
И осень тихою вдовой 

Вступает в пёстрый терем свой… 

– Что вы представили, когда слу-
шали стихи?  

– Давайте напишем сочинение об 

осени. В этом нам поможет репродук-
ция картины Ивана Семеновича Остро-

ухова «Золотая осень».  

Работа над изучением репродукции 

картины в классе включает: разъясне-
ние терминологического ряда задания, 
исследование сюжета картины и выяс-
нение ее содержания, изобразительных 

средств, особенностей цветового реше-
ния картины. Важнейшей стороной 

этой деятельности является обращение 
внимания учащихся к картине, их ре-
флексия, которая позволяет каждому 
ученику перейти от наблюдателя кар-

тины к изучению своего внутреннего 

состояния, впечатления, личного пере-
живания как индивидуального выраже-
ния личного свидетельства диалога с 
осенней природой, изображенной на 
картине. Изучение картины учащимися 
завершается важным моментом интел-

лектуализации эстетического восприя-
тия и впечатления – заданием «найти 

опорные слова и прочитать их. Значе-
ние каких слов вам непонятно?».  

– Что такое репродукция? (фотогра-
фия с картины).  

– Почему художник так назвал кар-

тину? 

– Какой период осени он изобра-
зил? 

– Какие краски использовал И. С. 

Остроухов для своей картины? 

– Что привлекло ваше внимание в 
картине? Поделитесь своими впечатле-
ниями.  

– Найдите опорные слова. Прочи-

тайте их. Значение каких слов вам не-
понятно?  

В этом небольшом по времени 

фрагменте урока мы и наблюдаем кле-
точку/ «момент» взаимосвязи эстетиче-
ского, интеллектуального и речевого в 
познавательной деятельности уча-
щихся. Ответы учащихся позволяют 
выделить опорные слова в описании 

осеннего пейзажа картины, как потом 

оказалось, учителем заранее был подго-

товлен лексический материал для напи-

сания сочинения, и дан каждому уче-
нику только после фронтальной работы 

по вопросам учителя. Таким образом, 

творческая самостоятельная работа с 
целью актуализации лексического за-
паса учащихся предшествовала педаго-

гической помощи учителя как активи-

зация умственной деятельности школь-
ников.  
Опорные слова: ярко-жёлтые, зо-

лотые, оранжевые листья, лесная по-
ляна, яркие краски, красивый наряд, 
разноцветный ковёр, причудливые 
стволы, лесная тропинка, белобокие 
сороки. Значения этих слов и словосо-

четаний также выясняются на данном 

уроке. Это характерная черта стиля ра-
боты учителя над интеллектуальным и 

речевым развитием учащихся.  
– Объясните значение слова при-

чудливые (необычные, чудные).  
– Для того чтобы описать, что изоб-

ражено на картине, воспользуемся пла-
ном.  

Важнейший момент содержания 
урока – обучение работе по плану, т. е. 
структурированию своих впечатлений, 

мыслей, их речевого оформления с по-
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следующим созданием текста сочине-
ния. Значение плана в начальной школе 
для развития логического мышления, 
интеллектуального и речевого «по-

рядка» трудно переоценить: он выпол-

няет не только ориентировочную функ-
цию в самостоятельной обучающей де-
ятельности учащихся, но является сред-

ством переноса умения планировать ра-
боту, составлять устный и письменный 

текст, придерживаясь определенного 

порядка мыслей, слов, суждений и вы-

ражений.  

План (для написания сочинения по 

картине) 
1. Что изображено на картине? 

2. Что изображено на переднем 

плане картины? 

3. Что изображено на заднем плане 
картины? 

4. Цветовое решение картины.  

5. Моё отношение к картине.  
Самостоятельная индивидуаль-

ная работа – написание сочинения.  

Учитель: – Попробуйте сами напи-

сать сочинение об осени. Расскажите об 

осеннем настроении так, чтобы чита-
телю захотелось продолжения этой зо-

лотой поры. При написании сочинения 
вы можете использовать репродукцию 

И. С. Остроухова и следующий лекси-

ческий материал для описания осени.  

Лексический материал к сочине-
нию 
Осень  Яркая, золотая, волшеб-

ная, праздничная  
Лес  Сказочный, таинствен-

ный, загадочный 

Старые 
клены  

Огромные, роскошные, 
раскидистые 

Молодые 
клены  

Тонкие, гибкие, как ли-

аны, тянутся к солнцу  
Листья  
на земле  

Как ковер из крупных 
разноцветных листьев 

Тропинка  Ее обступили деревья, 
чуть заметно вьется 

Сороки  Белобокие, скачущие по 

траве 
Сплетенные 
деревья  

Напоминают чудовище, 
покрыты светло-желтыми 

листьями  

Небо  Голубое небо прогляды-

вает сквозь кружево ве-
ток 

Настроение  Радостное, праздничное, 
восторженное  

IV. Этап оценки и самооценки. 
Обсуждение работ /сочинений уча-
щихся.  

Сочинения учащихся по картине 
И. С. Остроухова «Золотая осень».  

Сочинение Тани К. (Текст ориги-

нальный).  

«Передо мной картина И. С. Остро-

ухова, на ней изображена “Золотая 
осеньˮ.  

Осень сейчас такая волшебная. А 

лес стоит, как загадочный терем. Ста-
рые клены с гибкими ветвями сменили 

зеленый наряд на водопад из листвы. 

Молодые клены тянутся к солнцу сво-

ими гибкими, как лианы, ветвями. Это 

делает их стволы еще стройнее. А какой 

замечательный ковер из листьев посте-
лила осень!  

Лесная тропинка устлана упав-
шими листьями. Среди моря осенней 

травы и листьев белобокие верти-

хвостки обсуждают лесные вести, 

наверное, спорят о нарядах. Слева на 
картине сплетенные деревья напоми-

нают гигантского паука, запутавшегося 
в светло-желтой листве. Небо, как чи-

стая лазурь, видно через раззолочен-

ную листву.  
 Прекрасная картина! Я думаю, что 

И. С. Остроухов удачно, с любовью к 
осени написал эту картину».  
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Вот сочинение Сережи Т. (Текст 
оригинальный).  

«Перед нами картина И. С. Остро-

ухова “Золотая осеньˮ».  

Мы видим осенний лес. В лесу ца-
рит тишина. На узкой лесной тропинке 
о чем-то болтают белобокие сороки. На 
переднем плане высокий клен. Он скло-

нил свои ветки к земле. За тропинкой 

стоят старые дубы с причудливыми 

стволами. Они погнулись и почернели 

от дождей и ветров. Желтые, красные, 
золотые листья усыпали землю.  

Мне очень понравилась эта картина 
И. С. Остроухова, потому что он пока-
зал красоту осенней природы».  

Сочинение Веры С. (Текст ориги-

нальный).  

«Золотая осень.  
На картине “Золотая осеньˮ худож-

ник нарисовал лесную поляну. Деревья 
одеты в красивый наряд из ярко-жел-

тых листьев. Золотые и оранжевые ли-

стья образуют на земле ярко-желтый 

ковер. Причудливые стволы кленов тя-
нутся к небу. Сквозь лес стелется тро-

пинка. На ней резвятся белобокие со-

роки. Живописец использовал яркие 
краски, чтобы передать красоту осен-

ней природы.  

Картина создает восторженное 
настроение. Русская природа сказочно 

красива!» 

Сочинение Игоря Л. (Текст ориги-

нальный).  

«Золотая осень. 
На картине И. С. Остроухова “Золо-

тая осеньˮ я вижу загадочный лес. Мо-

лодые гибкие клены раскинули свои 

ветви. Вдали растут деревья с причуд-

ливыми стволами. Деревья осыпаны зо-

лотыми листьями. Вся земля вокруг 
тоже усыпана осенней листвой. Между 

толстыми стволами деревьев петляет 
узкая лесная тропинка. На тропинке две 
любопытные сороки. Они смотрят по 

сторонам и стрекочут. Мне очень по-

нравилась эта картина. Я бы хотел ока-
заться в этом сказочном осеннем лесу».  

 Анализ сочинений третьеклассни-

ков показывает, что лексический мате-
риал, представленный как методиче-
ская репрезентация, был интерпрети-
рован учащимися в их сочинениях но-

выми ассоциативными рядами, обога-
щен лексическим содержанием (сино-

нимами существительных, прилага-
тельных), эпитетами, новыми глаголь-
ными словосочетаниями. В детской ин-

терпретации картины И. С. Остроухова 
«Золотая осень» выражены неподдель-
ные чувства, эмоциональное пережива-
ние жизни осенней природы, ее «очело-

веченное» состояние в восприятии 

младших школьников, индивидуальное 
речевое выражение своих чувств. И это 

со-бытие, со-переживание есть самое 
ценное в проведенном уроке. Ценность 
лексического материала многофункци-

ональна: он расширяет лексический за-
пас интеллектуального и речевого са-
мовыражения в процессе эстетического 

восприятия художественного произве-
дения; побуждает и актуализирует 
мысль ученика, делая его «свидетелем» 

события, формирует культуру эстети-

ческого переживания и выражения, 
способствуя формированию эстетиче-
ского сознания, эстетического чувства, 
воспитанию глубоких нравственных и 

духовно-нравственных пластов дет-
ской души. Всё это характеризует как 
творческое развитие ученика.  

V. Этап подведения итогов. Ре-
флексия деятельности. На этом этапе 
урока учитель с учащимися выясняют, 
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удалось ли достичь цели урока, выра-
зить свои мысли и чувства в сочинении. 

Что на уроке вызвало трудность? Что 

особенно понравилось? У учащихся на 
столе смайлики, им предлагается вы-

брать тот, который отвечает их настро-

ению. Учащиеся проводят анализ сво-

его настроения и результатов работы.  

VI. Инструктаж о домашнем зада-
нии. Учащимся предлагается нарисо-

вать дома картину на тему «Золотая 
осень».  

Резюме. Психологическая концеп-

ция переживания как преодоления 
субъектом критических состояний 

(стресcа, фрустрации, конфликта, кри-

зиса) оказала большое влияние на фи-

лософско-эстетические исследования, 
педагогический контекст образователь-
ной деятельности, организацию воспи-

тания [1]. В последнее время в эстетике 
особое внимание уделяется феномену 
событийности (со-бытийности как пе-
реживанию), которое описывается че-
рез понятие «субъект-свидетель». Опи-

сание феномена и термин «субъект-
свидетель» принадлежат известному 
петербургскому философу, профессору 
А. А. Грякалову [3]. Интерпретация фи-

лософского контекста в педагогической 

со-бытийности не является экстраполя-
цией обобщенных смыслов, однако 

позволяет истолковывать их в разнооб-

разных вариантах проявления субъект-
ности конкретного.  

Написание сочинения по картине  
И. С. Остроухова «Золотая осень» бле-
стяще показало преобразующий смысл 

деятельности ученика (субъекта) через 
взаимосвязь логико-дидактического 

приема «репрезентация – интерпрета-
ция» (по С. В. Ивановой), особенно в 

решении сложных задач обучения, ка-
ковыми являются задачи эстетиче-
ского, интеллектуального и речевого 

развития учащихся как личностно-

формирующие. В этой работе следует 
отметить двойную интерпретацию:  

1) логико-дидактического/описатель-
ного («репрезентация – интерпрета-
ция» картины) в психолого-дидактиче-
ский механизм умственного воспита-
ния, о котором писал В. А. Сухомлин-

ский, и 2) лексико-методического (лек-
сический материал учителя) в индиви-

дуально-творческое (творческое сочи-

нение учащегося). Сочинения уча-
щихся содержат внутреннюю логиче-
скую основу: описание и объяснение 
сюжета картины и эмоционального со-

стояния ученика с лексическими ориен-

тирами «что, где, когда, сколько, как?» 

и «отчего, почему, зачем?» – это и есть 
познавательные метки интеллектуаль-
ного развития.  

Целостный формат механизма «ре-
презентация – интерпретация» выглядит 
следующим образом: содержательно-
логическое – логико-дидактическое – 

дидактико-методическое – индивиду-
ально-творческое. Содержательно-ло-

гическое – это исходный текст (рассказ, 
картина и другое), логико-дидактиче-
ское – это педагогическая интерпрета-
ция исходного текста (задание: что де-
лать с текстом/картиной), дидактико-

методическое – это возможные средства 
методической поддержки деятельности 

учащихся (планы, схемы, лексический 

материал), индивидуально-творческое – 

это работа ученика как результат вы-

полнения задания. В этом кумулятив-
ном педагогическом результате актив-
ный аксиологический посыл является 
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вектором гармонического развития 
субъекта.  

Субъект-свидетель, в сравнении с 
субъектом-участником как субъектом 

действия «здесь и сейчас», настроен на 
внутреннее переживание, снятие риска 
внутреннего дискомфорта и обретение 
гармонии с самим собой, миром, собе-
седником (Другим). Для учащихся 
начальной школы это имеет большое 
значение в плане саморазвития: макси-

мальная самоактуализация ученика на 
уроке – начальный этап мысленного 

восхождения к самопознанию в учеб-

ном познании, способствуя сознатель-
ной и активной самореализации уче-
ника на уроках по различным предме-
там, а в вертикали классов начальной 

школы и далее – к самоидентифика-
ции и самооценке при выборе своего 

пути в освоении программ профессио-

нальной деятельности, к самопозна-

нию [9]. Работа учащихся на уроке раз-
вития речи, основанная на взаимосвязи 

эстетического, интеллектуального и 

речевого компонентов учебной дея-
тельности с последующим обобще-
нием впечатлений, переживаний, 

чувств, мыслей, слов погружает уче-
ника в ситуацию субъекта-свидетеля – 

глубоко чувствующего и со-пережива-
ющего.  

В эпоху трансформационных про-

цессов, интенсивной цифровизации об-

разования, отчуждения человека от гу-
манитарной культуры «симулякрами, 

фейк-технологиями, киберпреступле-
ниями» взаимосвязь эстетического 

(чувства), интеллектуального (разума) 
и речевого развития (слова) субъекта, 
«свидетельствует» о непреходящей 

значимости духовности в жизни и дея-
тельности поколений [4].
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LESSON IN PRIMARY SCHOOL: RELATIONSHIP OF AESTHETIC,  

INTELLECTUAL AND SPEECH DEVELOPMENT OF STUDENTS 

 

 The current situation inrussian education is characterized by an axiological turn towards 

the fundamental values of russia, to the values of the domestic system of education; in the ed-

ucational standards of the Federal State Educational Standard 3.0, the directions of education 

in the school educational process are highlighted. Among the tasks of spiritual, moral and civil-

patriotic education, intellectual development of schoolchildren, the aestheticcomponent occu-

pies a less significant place. The article is devoted to the relationship between the aesthetic, 

intellectual and speech development of students in the classroom in elementary school.  

Key words: primary school; aesthetic perception, aesthetic feeling, aesthetic conscious-

ness; intellectual and speech development, text; lesson; witness subject.  
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КОРРЕЛЯЦИЯ САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

И ПСИХОЛОГИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОРЕВНУЮЩИХСЯ СПОРТСМЕНОВ В ПОЕДИНКЕ БОРЬБЫ  

НА ПОЯСАХ 
 

Статья посвящена проблеме корреляции самовоспитания личности и 

психологии взаимоотношений в деятельности спортсменов, участвующих 
в поединке борьбы на поясах. Особое внимание автором уделено обоснова-
нию ценностной ориентации личности, физической активности как одного 
из источников становления нравственно-волевой воспитанности.  

Ключевые слова: спортсмен, психология взаимоотношений, нрав-
ственно-волевое самовоспитание, нравственно-волевая воспитанность, ком-

плекс принципов, спортивный поединок, подготовка, методики, тренер.  
 

В статье представлены результаты 

исследования структурных компонен-

тов личности спортсменов в рамках фи-

зической и волевой подготовки борьбы 

на поясах. Анализ психолого-педагоги-

ческой литературы, передового и массо-
вого опыта соревнований по поясной 

борьбе разного масштаба (первенство 

Владимирской области, России, мира), 
инициировал индивидуальную и груп-

повую работу с борцами и тренерами по 

спортивным единоборствам с опорой на 
метод включенного педагогического 
наблюдения тренера на тренировках и 

соревнованиях по борьбе на поясах.  

Формирующий педагогический экс-
перимент по апробации программы фи-

зической и волевой подготовки спортс-
менов был реализован на основе мето-
дики самовоспитания их личности.  

Рассматривая значение психологи-

ческой структуры личности в деятель-
ности соревнующегося спортсмена, 
описанной в работах психологов [1; 2], 

мы констатировали, что она представ-
лена потребностями, мотивами, целями, 

средствами, действиями и операциями в 
условиях спортивного состязания. Мы 

выявили как общие для всех спортсме-
нов, так и специфические особенности 

составляющих компонентов и структур-

ных единиц личности применительно к 
такому виду спортивных единоборств, 
как борьба на поясах. Все структурные 
единицы личности проявляются в спор-
тивном поединке.  

Спортивный поединок по поясной 

борьбе как специфический вид деятель-
ности в форме состязания один на один 

в определенном месте и пространстве и 

по установленным правилам при уча-
стии судьи проявляется в виде потреб-

ности, или энергетической основы лю-

бой деятельности.  

К потребностям спортсмена-борца 
относятся те, без которых невозможно 

участие в любой спортивной деятельно-
сти: 
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а) потребность в двигательной ак-
тивности; 

б) потребность в пище, воде, вита-
минах, других энергетических ресурсах 

организма; 
в) потребность в преодолении труд-

ностей (физического и волевого харак-
тера), обеспечения страховки, безопас-
ности жизни и здоровья борца; 

г) потребность вступать в эмоцио-
нальный и физический контакт с сопер-
ником, обладать определенным соци-

альным статусом, чтобы стать победите-
лем в спортивном соревновании; 

д) экзистенциальные потребности – 

«быть творцом собственной жизни», 

чувствовать личностный рост, завоевать 
авторитет среди соревнующихся, полу-
чать заслуженные почести, звания, 
награды.  

Известный психолог А. Н. Леонтьев, 
раскрывая в своих трудах феномен 

опредмечивания потребностей, в том 

числе и применительно к нашему иссле-
дованию, указывает, что их предметом 

может выступать как стимул личност-
ного роста человека, так и причина его 
деградации. Доказательством этого мо-
гут служить примеры известных в Рос-
сии и во всем мире спортсменов-борцов. 
Президент России В. В. Путин, мастер 
спорта по борьбе самбо и дзюдо; А. А. 

Карелин – трехкратный олимпийский 

чемпион, доктор педагогических наук, 
член Государственной Думы, и многие 
другие известные личности. Это пример 
совершенствования личности через реа-
лизацию потребности в спорте. В то же 
время есть и «криминальные автори-

теты», для которых потребность в физи-

ческом и волевом плане как спортсменов 
стала причиной деградации их личности 

и деструктивной поведенческой страте-
гии.  

Второй структурной единицей пси-

хологии личности являются мотивы. 

Мотив – внутренняя побудительная 
сила, причина, определяющая выбор 

направленности деятельности спортс-
мена, его спортивной специализации.  

В деятельности соревнующегося 
спортсмена выделяются познаватель-
ные мотивы, расширяющие кругозор, 

актуализирующие социальное реноме, 
успех, получение спортивного звания, 
приза, наград, особого статуса среди 

друзей, членов спортивного коллектива, 
членов своей семьи, формирующие уме-
ния защитить себя и своих близких в 
трудных жизненных ситуациях.  

Третья структурная единица психо-
логической структуры личности – цель. 
Цель – это предвосхищение результатов 
деятельности, в частности, в конкрет-
ных ситуациях спортивной деятельно-
сти. В спортивном поединке борьбы на 
поясах следует различать конечные и 

промежуточные цели, которые обычно 
формулируются как задачи на пути к ко-
нечной цели. Процесс целеполагания 
(по А. Н. Леонтьеву) обозначает поста-
новку тренером перед соревнующимся 
спортсменом обоснованных и практиче-
ски достижимых целей в зависимости от 
масштаба соревнований, спортивных 

титулов и квалификации соперников, 
уровня физической, технической, такти-

ческой подготовки борца и уровня его 
«спортивной формы», т. е. готовности к 
соревнованиям.  

Четвертая составляющая психоло-
гической структуры личности – сред-
ства. Средствами деятельности спортс-
мена в борьбе на поясах признаны: 

1) знания техники, тактики, правил 

соревнований, условий их проведения, 
спортивного режима, регламента по-
единков, знания о весовых категориях, 
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средствах физической и волевой подго-

товки, восстановлении; 

2) умения – это освоенные борцом 

во время тренировок методы и приемы 

ведения спортивного поединка; 
3) навыки – освоенные до степени 

автоматизма способы применения 
средств спортивной деятельности в 
напряженных условиях спортивного по-
единка при наличии сбивающих факто-
ров (шум, зрители, подсказки, тревож-

ность и т. д.).  
4) средства восстановления (парная 

баня, массаж, самомассаж, аутогенная 
тренировка).  

Пятая составляющая психологиче-
ской структуры личности – это дей-
ствия.  

Действия мы рассматриваем как про-
извольную целенаправленную актив-
ность по освоению методики тренировок 
избранного вида спорта с целью прове-
дения приемов и технико-тактических 
действий в зависимости от ситуации 

спортивного поединка. В каждом дей-

ствии в борьбе на поясах выделяются 
ориентировочная, исполнительная и 

контрольная части. В борьбе на поясах, 
как и в других видах спортивных едино-
борств, имеют место: 

– подготовка к проведению приема; 
– проведение самого приема, т. е. 

атака как действие; 
– действия на контрприем или за-

щиту соперника. 
Выполнение отдельного действия 

«борцовского приема» будет более эф-

фективным, если борец отработает всю 

систему условий для достижения цели 

каждого применяемого в поединке дей-

ствия, т. е. приемов, контрприемов и спо-
собов защиты от действий соперника. 
Действия спортсмена должны коррели-

ровать с его нравственно-волевой воспи-

танностью, этическими принципами.  

Шестая составляющая психологиче-
ской структуры – операции.  

Операции мы рассматриваем как 
способы подготовки к освоению вы-

полнения действий, точнее, как спо-

собы подготовки к этим действиям на 
тренировках и в соревновательной дея-
тельности. В этом плане не обойтись 
без общей и специальной физической, 

технической и волевой подготовки. 

Необходимо освоить подготовитель-
ные, подводящие, имитационные 
упражнения. С целью дезориентации 

соперника осваиваются обманные опе-
рации, отвлекающие маневры, финты и 

ложные движения.  
Реализация отдельных методиче-

ских приемов (операций) на начальном 

этапе занятий борьбой на поясах может 
осуществляться с помощью тренера, то-
варищей по спортивному коллективу. С 

помощью «проводки» борцу дается воз-
можность осознать, осмыслить, проду-
мать и прочувствовать мышечно каж-

дую деталь технического действия, со-
здать образ приема броска для против-
ников разного роста, телосложения, фи-

зических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, ловкости.  

В различных видах спортивных еди-

ноборств, к которым относится борьба 
на поясах, ярко проявляется вся психо-

логия поединка, волнующая зрителей и 

участников. В спортивных единобор-
ствах мы имеем дело с эталоном класси-

ческого вида поединка. В то же время 
поединок имеет место и в спортивных 

играх, например, когда нападающий в 
хоккее или футболе борется один на 
один с защитником или вратарем. В лю-

бом спортивном поединке проявляются 
физические и волевые качества и свойства 
личности участников в технической, так-
тической, теоретической подготовке. Осо-
бую роль занимают волевые качества 
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(смелость, упорство, настойчивость, тер-
пение, мужество, самообладание), а также 
свойства нервной системы: темперамент, 
характер, склонности, отношения, потреб-
ности, интересы, привычки. Прежде всего, 
спортсмен должен обладать настойчиво-
стью в достижении цели [3].  

Баланс и уравновешенность психиче-
ских процессов в борьбе на поясах изуча-
ется и в других видах деятельности, когда 
человеку приходится действовать в слож-

ной, экстремальной обстановке и мобили-

зовать себя с помощью самовоспитания. 
Необходимыми методами выступают: са-
монаблюдение, самоконтроль, самоана-
лиз, самооценка, самоприказ, самовнуше-
ние. В экспериментальной группе борцов 

на поясах задействованы дневники само-
контроля спортсмена применительно к 
индивидуальным особенностям личности.  

Таким образом, в деятельности 

спортсменов, посвятивших себя такому 
виду спорта, как борьба на поясах, корре-
лируют самовоспитание и психология вза-
имоотношений, базирующиеся на этиче-
ских принципах уважения Другого, разви-

тия эмоционально-волевой сферы, а также 
конструктивного диалога в межличност-
ной коммуникации. Спортсмен – это чело-
век, обладающий не только выдающимися 
физическими качествами, но и подлин-

ными ценностными ориентациями, нрав-
ственностью, конструктивной жизненной 

стратегией и ответственностью.  
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S. V. Ulyankin 

CORRELATION OF SELF-EDUCATION OF PERSONALITY AND PSYCHOLOGY  

OF RELATIONSHIPS IN THE ACTIVITIES OFcomPETING ATHLETES  

IN A BELT WRESTLING MATCH 

 

The article is devoted to the problem of correlation of self-education of personality and psy-

chology of relationships in the activities of athletes participating in a belt wrestling match. The 

author pays special attention to the substantiation of the value orientation of the individual, phys-

ical activity as one of the sources of the formation of moral and volitional upbringing.  

Key words: athlete, psychology of relationships, moral-volitional self-education, moral-vo-

litional upbringing, a set of principles, a sports duel, training, techniques, coach.  
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