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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 372.8 

И. А. Костылева 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 

Настоящая статья посвящена проблеме преподавания литературного 

краеведения в школе и вузе. Литературное краеведение является важным 

компонентом филологического образования и предполагает углубленное 

изучение литературы родного региона в контексте общенациональной ис-

тории, культуры и литературы. Этот аспект литературного образования в 

настоящее время вызывает значительный интерес в связи с различными 

социально-экономическими, общекультурными проблемами и нуждается 

в разработке систематических учебных пособий и рекомендаций. Литера-

тура Владимирского края имеет богатую и насыщенную историю, которая 

позволяет говорить о ее немалом вкладе в национальную культуру.  

Ключевые слова: литературное краеведение, Владимирский край, фи-

лология, история литературы, филологическая регионалистика, литера-

турный процесс.  

 

«Без своей Ясной Поляны я трудно 

могу себе представить Россию и мое от-

ношение к ней, – писал Л. Н. Толстой. – 

Без Ясной Поляны я, может быть, яснее 

увижу общие законы, необходимые для 

моего отечества, но я не буду до при-

страстия любить его». 

Введение. Литературное краеведе-

ние как часть общего краеведения 

имеет давнюю историю и предполагает 

изучение местной региональной лите-

ратуры, ее прошлого и настоящего в 

контексте национальной и мировой 

культуры, в тесной взаимосвязи с исто-

рией родного края и историей страны. 

Региональная литература, как и куль-

тура в целом, не отчуждены от обще-

российской культурной жизни, от ми-

ровых политических и социально-эко-

номических процессов. Можно гово-

рить об интеграции этих процессов, их 

встречном движении при сохранении 

«лица необщего выражения».  

Следует заметить, что в современ-

ном отечественном литературоведении 

и методиках преподавания литературы 

в школе и вузе отмечается большой ин-

терес к краеведческому материалу, реа-

лиям региональной культуры и исто-

рии. Проблемы литературного краеве-

дения рассматривались на протяжении 

многих лет в контексте как школьного, 

так и вузовского образования; изуча-

лись исторические, социально-полити-
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ческие, философские, методические ас-

пекты краеведения, отмечалась его бес-

спорная роль в формировании лично-

сти. К числу подобных исследований 

относятся такие работы, как «Про-

блемы регионального изучения литера-

туры» П. В. Куприяновского (1984), 

«Литературное краеведение» Н. А. Ми-

лонова (1985), «Краеведение в школь-

ном литературном образовании»  

А. Г. Прокофьевой (2012), «Филологи-

ческая регионалистика как наука: к по-

становке проблемы» Л. В. Поляковой 

(2012), «Актуальные проблемы фило-

логического анализа регионального 

текста» Т. А. Сироткиной (2017) и др.  

Краеведение в историческом ас-

пекте рассматривалось, в частности, в 

трудах Т. Д. Рюминой «Эволюция кра-

еведения в России в конце XIX – XX ве-

ках: На материалах Москвы» (1999),  

Л. И. Келлер «Современное краеведение 

(конец ХХ – начало ХХI века): теорети-

ческие аспекты, центры и формы изуче-

ния» (2022), М. А. Солонович «Развитие 

государственного, общественного и 

школьного краеведения в начальный пе-

риод становления советского государ-

ства (1917 – 1929 гг.)» (2022).  

Необходимо обратить внимание на 

исследования владимирских краеведов 

в области истории литературы: это ра-

боты В. Г. Толкуновой «Прогулки по 

литературному Владимиру» (2017) и  

И. С. Сбитневой «Знаменитые поэты и 

писатели на владимирской земле» 

(2017). Книга В. Г. Толкуновой – крат-

кий экскурс в прошлое нашего города, 

свидетелями и участниками которого 

были В. А. Жуковский, А. И. Герцен,  

М. Е. Салтыков-Щедрин и другие выда-

ющиеся писатели и общественные дея-

тели [7]. Труд И. С. Сбитневой «Знаме-

нитые поэты и писатели на владимир-

ской земле» также посвящен теме связи 

Владимирского края с жизнью и твор-

чеством многих знаменитых соотече-

ственников, в частности Ф. М. Достоев-

ского, Н. А. Некрасова, К. Д. Баль-

монта, М. Цветаевой [6].  

Большой вклад в развитие этого 

направления внес Д. С. Лихачев, кото-

рый называл краеведение самым массо-

вым видом науки и неоднократно под-

черкивал, что краеведение вносит в 

окружение человека высокую степень 

духовности, без которой человек не мо-

жет осмысленно существовать. Нельзя 

не согласиться с его утверждениями о 

том, что невозможно понять литера-

туру вне местного колорита, региональ-

ных социальных, культурных, истори-

ческих, языковых особенностей.  

Д. С. Лихачев отмечал: «Ни поэзия, ни 

литература не существуют сами по 

себе: они вырастают на родной почве и 

могут быть поняты только в связи со 

своей родной страной» [3].  

«Земля, почва» в русском нацио-

нальном сознании – понятие не только 

географическое, геополитическое, эко-

номическое, культурное, но и метафи-

зическое, религиозное, закрепленное в 

языке. К числу крупнейших исследова-

ний на эту тему можно отнести фунда-

ментальный труд Н. Я. Данилевского 

«Россия и Европа» и произведения  

И. А. Ильина. Кровная связь человека с 

почвой, землей, духовными началами 

народной жизни – важнейшая кон-

станта русской и мировой культуры. 

Иоганн Вольфганг фон Гете писал: 

«Если хочешь узнать поэта, отправ-

ляйся на его родину…» 
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Одна из причин актуализации 

«местного колорита» в новейшее время 

связана с процессами глобализации, 

стремлением сохранить свою уникаль-

ность, национальную идентичность в 

процессе мировой экономической, по-

литической, культурной унификации.  

В связи с этим в литературоведении и 

краеведении выдвигается и обосновы-

вается идея различных «текстов» отече-

ственной и мировой литературы, по-

мимо широко известного «петербург-

ского текста» [4]. «Владимирский 

текст» в истории нашей литературы 

представляет немалый интерес и заслу-

живает самого глубокого и всесторон-

него изучения в общеобразовательной 

школе и вузе, причем не только во Вла-

димирском регионе. Подобный ракурс 

изучения имеет большие преимущества 

в плане образовательном, воспитатель-

ном, культурном, этическом, историче-

ском и т. д.  

Наряду с традиционным понятием 

«литературное краеведение» суще-

ствует термин «филологическая регио-

налистика», задачи которой – обраще-

ние к сопоставительному анализу, ис-

следованию произведений с краеведче-

ским материалом в широком историко-

литературном контексте, с изучением 

генезиса и эволюции творческого ме-

тода и стиля писателя [5]. Таким обра-

зом, краеведческий вектор литератур-

ного процесса имеет свои преимуще-

ства: он позволяет на местном литера-

турно-краеведческом материале про-

следить как специфические, региональ-

ные особенности культурной жизни, 

связь с «почвой», так и осознать вклю-

ченность этих фактов в общенацио-

нальные процессы, что сейчас особенно 

актуально.  

А. Блок в статье «Без божества, без 

вдохновенья» писал о том, что культура 

России является синтетической: «Рус-

скому художнику нельзя и не надо быть 

“специалистом”. <…> Так же как 

неразлучимы в России живопись, му-

зыка, проза, поэзия, неотлучимы от них 

и друг от друга – философия, религия, 

общественность, даже – политика. Вме-

сте они образуют единый мощный по-

ток, который несет на себе драгоцен-

ную ношу национальной культуры» [1]. 

Идея А. Блока о синтетической куль-

туре – одно из перспективных направ-

лений в современном гуманитарном об-

разовании. Литература, рожденная 

Владимирской землей или тесно с ней 

связанная, представляет неисчерпае-

мые возможности для духовного фор-

мирования личности, как и наша древ-

нерусская архитектура и иконопись, 

владимирская школа живописи, клас-

сическая и современная музыка Влади-

мирской земли. Изучение литературы в 

контексте и в синтезе различных видов 

искусства также является актуальной 

проблемой современного филологиче-

ского образования.  

Основная часть. История литера-

туры Владимирского края имеет бога-

тое прошлое, уходит своими корнями 

в глубину веков, в ХII век, эпоху Ан-

дрея Боголюбского, которого и счи-

тают создателем владимиро-суздаль-

ской книжной традиции. Изучение 

древнерусской литературы предпола-

гает обращение к летописям, письмен-

ным источникам Владимиро-Суздаль-

ской Руси, где содержалась информация 

об истории всей Русской земли. К этому 

уникальному историко-литературному 

наследию относятся такие источники, 

как «Киево-Печерский патерик», «Слово 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИ-КИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

10 

о погибели Русской земли», «Повесть о 

житии Александра Невского», «Слова» 

и «Поучения» проповедника Серапи-

она. Эти произведения звучат в унисон с 

шедевром древнерусской литературы – 

«Словом о полку Игореве». Роль этих 

памятников велика. Истоки нашей за-

рождающейся русской культуры, оте-

чественной литературы, по мнению ис-

следователей, тесно связаны с влади-

миро-суздальской традицией, с этим за-

мечательным наследием. В этом заклю-

чается непреходящее значение влади-

миро-суздальской литературы [2, с. 16].  

На протяжении последующих веков 

литературная жизнь Владимирской 

земли не прекращалась: это «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских», откры-

тие царем Иоанном Грозным в ХVI веке 

типографии в Александровской сло-

боде, публикация «Псалтыри» в том же 

столетии и другие ценные источники.  

С Владимирским краем связаны имена 

А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова, А. С. 

Пушкина, А. И. Герцена, Н. А. Некра-

сова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Н. 

Златовратского, Ф. М. Достоевского,  

В. С. Соловьева, К. Д. Бальмонта, И. С. 

Шмелева, М. И. Цветаевой, В. В. Мая-

ковского, Л. И. Бородина, А. А. Возне-

сенского, А. И. Фатьянова, В. А. Соло-

ухина, С. К. Никитина и многих других.  

Краеведческий ракурс изучения ли-

тературы в вузе и школе предполагает 

самые различные методические, тема-

тические и теоретические варианты: ис-

следование владимиро-суздальской 

древнерусской литературы, эволюции 

различных литературных направлений 

и школ на местном материале, форми-

рование реализма и становление модер-

низма, изучение культуры серебряного 

века, литературы русского зарубежья, 

деревенской прозы, новейшей прозы и 

поэзии, жанровой динамики, например, 

рассказа и т. д. Данный подход к изуче-

нию литературы способствует приоб-

щению школьников и студентов к со-

временному уровню исторического и 

филологического мышления и форми-

рованию у них основных принципов 

методологии научно-исследователь-

ской работы.  

Можно выделить следующие важ-

ные и актуальные темы и проблемы 

«владимирской литературы» для изуче-

ния в школе и вузе в рамках краеведения:  

1. Владимир в судьбе и творчестве 

А. И. Герцена. Годы ссылки во Влади-

мире (1838 – 1840) и отражение собы-

тий этих лет в «Былом и думах» – вер-

шине его творчества. Данная тема дает 

возможность не только познакомиться 

с одним из лучших произведений оте-

чественной мемуаристики, оценить 

вклад А. И. Герцена в русскую литера-

туру, но и увидеть глазами писателя 

Владимирскую губернию с ее бытом, 

культурой, социальной сферой, при-

родой в третьей части мемуаров – 

«Владимир-на-Клязьме». А. И. Гер-

цен считается одним из основателей 

владимирского краеведения; за ко-

роткое время пребывания во Влади-

мире он, являясь сотрудником Влади-

мирских губернских ведомостей, раз-

работал и опубликовал программу ис-

следования Владимирской губернии, 

писал о проблемах в области эконо-

мики, истории, архитектуры. Можно 

предложить следующие вопросы для 

обсуждения: 

 – Ссылка во Владимир как этап 

биографии А. И. Герцена.  

 – Характеристика Владимира и его 

жителей в мемуарах Герцена.  
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 – История любви А. И. Герцена и 

Н. А. Захарьиной. Венчание А. И. Гер-

цена и Н. А. Захарьиной во Владимире 

как центральный эпизод книги «Былое 

и думы». 

 – «Владимир остался сияющей точ-

кой в дали моей молодости». Воспоми-

нания и размышления Герцена о сча-

стье.  

 – Проблема жанра. Язык и стиль 

«Былого и дум».  

2. Владимирский край и его роль в 

жизни и творчестве К. Бальмонта. Ран-

ние поэтические сборники К. Баль-

монта «Под северным небом», «В без-

брежности», «Тишина». Воспоминания 

о Владимирской земле в эмиграции.  

Начало творчества К. Бальмонта са-

мым тесным образом связано с Влади-

мирским краем, о чем свидетельствуют 

его первые поэтические сборники и ав-

тобиографическая проза, написанная в 

годы эмиграции. Помимо краеведче-

ских материалов, изучение этой темы 

позволяет рассмотреть такие литерату-

роведческие проблемы, как «Основные 

мотивы и поэтика импрессионизма в 

литературе серебряного века», «Роль  

К. Бальмонта в истории русского сим-

волизма», «Творчество К. Бальмонта и 

литература русского зарубежья». Пред-

лагаемые вопросы для обсуждения про-

блем, связанных с ранним этапом твор-

чества К. Бальмонта: 

 – Первый поэтический сборник 

«Под северным небом». Основные мо-

тивы и образы.  

 – Сборник «В безбрежности»: осо-

бенности поэтики.  

 – Образная система сборника «Ти-

шина». Анализ цикла стихотворений 

«Звезда пустыни». 

 – Роль К. Бальмонта в истории рус-

ского символизма.  

 – Музыка ХХ века и поэзия  

К. Бальмонта.  

 – Образ Дома в прозе К. Бальмонта 

периода эмиграции («Под новым сер-

пом», «Где мой дом?»). 

3. «Александровское лето» Марины 

Цветаевой. Ахматовский цикл. Авто-

биографическая проза М. Цветаевой – 

«История одного посвящения» («Город 

Александров Владимирской губер-

нии»). 

Данная тема актуальна как с точки 

зрения литературного краеведения, ис-

тории пребывания М. Цветаевой в 

Александрове, так и в плане изучения 

творчества М. Цветаевой в контексте 

поэзии серебряного века, типологиче-

ского изучения поэзии М. Цветаевой, 

А. Ахматовой и О. Мандельштама. Об-

ращает на себя внимание и автобиогра-

фическая проза М. Цветаевой – яркое и 

убедительное свидетельство ее кровной 

связи с Владимирской землей. Следует 

обратить внимание на такие вопросы: 

 – Творческие взаимоотношения  

М. Цветаевой и А. Ахматовой. 

 – «Александровское лето» М. Цве-

таевой. История создания цикла 

«Стихи к Ахматовой». Особенности 

композиции.  

 – Образ А. Ахматовой, приемы со-

здания образа. Характер метафоры. 

 – Поэтика цикла. Богатство рит-

мов, интонации, связь с фольклором.  

 – Очерк М. И. Цветаевой «История 

одного посвящения»: проблема жанра.  

4. Яркая страница литературного 

краеведения – владимирский период 

творчества крупнейшего писателя ХХ 

века – И. С. Шмелева. Годы, проведен-

ные во Владимире, сыграли важную роль 

в творческой судьбе писателя. В своей 

автобиографии И. С. Шмелев писал о 
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том, что семилетняя служба во Влади-

мире, поездки по губернии, встречи с 

представителями разных сословий зна-

чительно обогатили его и явились цен-

ным материалом для будущих произве-

дений [6]. За владимирский период 

творчества с 1901 по 1908 г. И. С. Шме-

лев написал несколько рассказов и по-

вестей для детей и взрослых, к числу 

которых относятся: «К солнцу», «Слу-

жители правды», «Вахмистр», «Жу-

лик», «Распад», «Гражданин Уклей-

кин», «В новую жизнь» и др. В связи с 

изучением творчества И. С. Шмелева в 

аспекте литературного краеведения це-

лесообразно рассмотреть такие про-

блемы, как:  

 – Владимирский период жизни  

И. С. Шмелева и его роль в творческой 

судьбе писателя.  

 – Эстетика и поэтика произведений 

И. С. Шмелева, написанных во Влади-

мире. Традиции реализма и эстетика 

неореализма.  

 – Образ «маленького человека» в 

творчестве писателя владимирского пе-

риода (рассказы «Жулик» и «Вах-

мистр») в контексте русской классики.  

 – События первой русской револю-

ции и их отражение в творчестве  

И. С. Шмелева. Исторические, социаль-

ные, этические проблемы в повести 

«Гражданин Уклейкин». Трагедия лич-

ности и судьба «маленького человека». 

 – Жанр рассказа в художественном 

наследии И. С Шмелева и традиции 

русской новеллистики.  

 – Произведения И. С. Шмелева, по-

священные детям и юношеству. По-

весть «В новую жизнь» и проблема ста-

новления личности.  

 – Природа Владимирского края в 

произведениях И. С. Шмелева.  

 – Традиции Ф. Достоевского и  

Н. Лескова в творчестве И. С. Шмелева.  

 – Творчество И. С. Шмелева в кон-

тексте культуры серебряного века. Реа-

лизм и модернизм в произведениях пи-

сателя. Тяготение к экспрессионизму. 

И. Шмелев и Л. Андреев.  

 – Русский колорит в творчестве  

И. С. Шмелева и живописи Б. М. Кусто-

диева.  

 – Сказ в русской литературе конца 

XIX – начала XX века и его роль в твор-

честве И. С. Шмелева.  

 – И. А. Ильин о творчестве  

И. С. Шмелева.  

5. Владимирская страница в судьбе 

выдающегося русского прозаика, по-

эта, публициста второй половины ХХ – 

начала ХХI века Л. И. Бородина. Исто-

рия жизни и борьбы православного пи-

сателя.  

Предметом школьного и вузов-

ского изучения может служить тема 

«Евангельские мотивы в повести-

сказке “Год чуда и печали”. Эту по-

весть, написанную во Владимире, ав-

тор называл самым христианским про-

изведением в своем творчестве. Обра-

щают на себя внимание такие исто-

рико-литературные и теоретико-лите-

ратурные проблемы, как синтез реа-

лизма и романтизма в творчестве 

Л. И. Бородина, место писателя в отече-

ственной литературе рубежа веков, 

роль в современной журналистике 

(главный редактор журнала «Москва»). 

Большой интерес представляют поэ-

зия и публицистика писателя, заслу-

живающие самого глубокого изуче-

ния. Вопросы для обсуждения творче-

ства Л. И. Бородина: 

 – Автобиографический характер 

повести «Год чуда и печали». 
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 – Своеобразие жанра произведения 

(повесть-сказка). 

 – Образ Байкала, его главная роль 

в сюжете и идейном замысле.  

 – Мифологический аспект повести.  

 – Концепция чуда в произведении.  

 – Христианские мотивы в творче-

стве Л. Бородина.  

 – Нравственные ценности в творче-

стве Л. И. Бородина.  

6. В. А. Солоухин – наследник луч-

ших традиций отечественной классики, 

писатель-реалист, поэт, публицист и 

общественный деятель. «Владимир-

ские просёлки» В. А. Солоухина – одна 

из лучших книг (и не только в его твор-

честве) о Владимирской земле.  

Произведения В. А. Солоухина ин-

тересны в самых различных аспектах 

литературного краеведения: историче-

ского, социально-бытового, культуро-

логического, литературного. Бес-

спорно, значительна его роль в истории 

русской литературы и краеведения на 

Владимирской земле как в области ху-

дожественной прозы, так и публици-

стики («Капля росы», «Мать-мачеха», 

«Этюды о природе», «Письма из Рус-

ского музея», «Черные доски», «Чаша» 

и другие произведения»). 

Для изучения творчества В. А. Со-

лоухина будут актуальны следующие 

проблемы: 

 – Тургеневское наследие в произ-

ведениях В. А. Солоухина.  

 – Тема памяти. Исторические стра-

ницы произведений В. А. Солоухина.  

 – Образ Владимирской земли в 

творчестве прозаика.  

 – Владимирский пейзаж в творче-

стве В. А. Солоухина. Цветопись в 

изображении картин природы. 

 – Рассказ в творчестве В. А. Соло-

ухина. Основные темы, сюжеты, об-

разы.  

 – Творчество В. А. Солоухина в 

контексте деревенской прозы. 

 – Поэзия В. А. Солоухина.  

 – Творчество В. А. Солоухина и 

владимирская школа живописи.  

7. Лирическая проза С. К. Никитина 

в контексте русской классической лите-

ратуры. Жанр рассказа в творчестве  

С. К. Никитина и традиции лирической 

прозы И. А. Бунина, К. Г. Паустов-

ского, Б. К. Зайцева. Образы Владимир-

ской земли в его новеллах.  

Данная тема предполагает исследо-

вание лирической прозы мастера отече-

ственной новеллистики («Голубая пла-

нета», «Падучая звезда», «Живая вода», 

«Медосбор», «Запах сена» и др.). Для 

конкретного анализа на занятиях по ли-

тературе можно предложить следую-

щие темы:  

 – Эпос и лирика в структуре рас-

сказов С. К. Никитина.  

 – Владимирский пейзаж в творче-

стве писателя и приемы его создания.  

 – Книга С. К. Никитина «Живая 

вода», ее темы и поэтика. Жанровая 

природа.  

 – Традиции русской классики в но-

веллистике С. К. Никитина (И. С. Тур-

генев, А. П. Чехов, И. А. Бунин) 

 – Повесть С. К. Никитина «Паду-

чая звезда» в контексте военной прозы. 

8. Владимирская литература на ру-

беже веков. Поэзия и проза конца ХХ – 

начала ХХI века и эстетические иска-

ния новейшей литературы. Аналитиче-

скому исследованию литературы Вла-

димирского края будут способствовать 

темы: 
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 – История создания Владимир-

ского отделения Союза писателей: его 

прошлое и настоящее.  

 – Реалистические принципы в про-

изведениях А. Карышева, Ю. Фанкина 

и др.  

– Историческая тема в творчестве 

владимирских писателей конца XX – 

начала XXI века.  

 – Новеллистика в новейшей лите-

ратуре Владимирского региона: тради-

ции и их обновление.  

 – Деревенская проза, ее мотивы и 

образы в современной владимирской 

литературе.  

 – Владимирские писатели – ма-

стера пейзажа в литературе.  

 – Литература и живопись Влади-

мирского края на рубеже веков.  

Заключение. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что обра-

щение к литературному краеведению 

в школе и вузе открывает значитель-

ные перспективы в изучении культур-

ного и литературного богатства 

нашего Владимирского края, его мно-

говековой и драматической истории, 

диалектики развития всех сторон 

национальной жизни. Исследование 

культуры и литературы Владимир-

ской земли, начиная с древнейших ру-

кописей и заканчивая сегодняшним 

днем, – прекрасный инструмент по-

знания отечественной культуры и ис-

тории, формирования этической и эс-

тетической культуры личности. Для 

изучения духовного и материального 

богатства своего региона необходимо 

использовать самые различные формы 

и методы обучения, включая факуль-

тативы, семинары, круглые столы, 

конференции, диспуты. Целям и задачам 

филологического образования как 

нельзя лучше способствует интеграция 

краеведческого материала в учебный 

процесс. «Владимирский текст» нашей 

литературы нуждается в дальнейшей си-

стематизации и совершенствовании пу-

тей исследования на всех уровнях, как 

школьном, так и вузовском.  
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I. A. Kostyleva 

LITERARY LOCAL LORE AS AN ACTUAL PROBLEM OF TEACHING 

 LITERATURE AT SCHOOL AND UNIVERSITY 

 

This article is devoted to the problem of teaching literary local lore at school and university. 

Literary local lore is an important component of philological education and involves an in-depth 

study of the literature of the native region in the context of national history, culture and litera-

ture. This aspect of literary education is currently of considerable interest in connection with 

various socio-economic, general cultural problems and needs the development of systematic 

textbooks and recommendations. The literature of the Vladimir Region has a rich history, which 

allows us to talk about its significant contribution to national culture. 

Key words: literary local lore, Vladimir region, philology, literary history, philological 

regionalism, literary process. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

УДК 378.51 

А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ БАЗОВЫХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

В статье описано исследование о выявлении зависимости обучаемости 

от уровня сформированности базовых математических навыков и ее вли-

янии на адаптацию студентов различных направлений подготовки. Цель 

проведенного исследования – показать, как сформированность базовых 

навыков важна для успешной адаптации студентов к образовательному 

процессу. Выявлена связь между слабым владением базовыми математи-

ческими навыками и усвоением материала естественно-научного и гума-

нитарного циклов.  

Ключевые слова: базовые математические навыки, коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, адаптация студентов, академическая 

успеваемость, вычислительные навыки, равносильные преобразования.  

 

Отличительными чертами совре-

менного образования являются его мно-

гоуровневость и непрерывность. Окон-

чив начальную школу, ученик посту-

пает в основную школу, по окончании 

которой определяется дальнейшая пер-

спектива его жизнедеятельности. Неко-

торые идут получать среднее професси-

ональное образование, другие посту-

пают в старшие классы, тем самым об-

ретая прямую возможность получить 

высшее образование. В этот период с 

особой остротой встает вопрос о выборе 

области деятельности, о наклонностях и 

интересах завтрашнего студента. Не по-

следнюю роль играют результаты еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ), 

определяющие критерий сформирован-

ности уровня образования, который дает 

возможность обучения в вузе. По мере 

обучения в высшем учебном заведении 

студент не только углубляет свои общие 

знания, но и приобретает узкий профиль 

специализации.  

Естественно, математическое обра-

зование в вузе не начинается «с нуля», 

а базируется на довольно прочном 

школьном фундаменте. Некоторые ас-

пекты влияния сформированности ба-

зовых математических навыков школь-

ников на их дальнейшее обучение в 

высшем учебном заведении и рассмат-

риваются в данной статье. Одна из про-

блем видится в том, что современная 

школа подчас ставит своей задачей 

«натаскать» школьника на решение задач 

ЕГЭ, оставляя без внимания тот факт, что 

сама оценка по ЕГЭ – лишь показатель 

усвоенных знаний, необходимых для 

получения дальнейшего образования.  
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В результате такого подхода студент с 

неплохими баллами ЕГЭ становится со-

вершенно беспомощным из-за неспо-

собности решать элементарные задачи, 

«потому что они не входят в ЕГЭ». И 

это только непосредственные про-

блемы, приводящие к трате времени на 

ликвидацию подобного рода «лакун». 

Недостатки сформированности базо-

вых математических навыков означают 

не только недостаточную математиче-

скую компетентность студента, но 

также слабость общей познавательной 

культуры и способности к научному 

мышлению.  

Цель данной работы – установле-

ние подтвержденной связи между уров-

нем сформированности базовых мате-

матических навыков студента-перво-

курсника и успешностью его адаптации 

в вузе.  

В начале исследования проанализи-

руем содержание понятия адаптации к 

образовательному процессу и отметим 

важность академической успеваемости 

для адаптации студентов первого курса.  

В зарубежной педагогике и психо-

логии под адаптацией понимается гар-

моничное достижение соответствия 

между потребностями индивида и тре-

бованиями среды [10]. В своем иссле-

довании Т. П. Браун отмечает, что адап-

тация студентов к обучению в вузе 

представляет собой «интенсивный и 

динамичный, многосторонний и ком-

плексный процесс жизнедеятельности, 

в ходе которого индивид на основе со-

ответствующих приспособительных 

реакций вырабатывает устойчивые 

навыки удовлетворения тех требова-

ний, которые предъявляются к нему в 

ходе обучения и воспитания в высшей 

школе» [5, с. 10]. Также отмечается, что 

адаптация на разных стадиях обучения 

относится к разной среде: на первом и 

втором курсах – к образовательной и 

социокультурной среде вуза, а на стар-

ших – к профессиональной деятельно-

сти. В работе Н. Б. Подсосовой выде-

ляется понятие «адаптация студента 

первого курса», под которым понима-

ется «процесс взаимодействия студента 

с образовательной средой вуза, включа-

ющий внутренние изменения его лич-

ностных характеристик, представлений 

о жизни, усвоение необходимых для 

жизнедеятельности новых социальных 

норм, отношений, основанных на учеб-

ной, трудовой, культурной, коммуника-

тивной деятельности, и активное воз-

действие на среду в соответствии с лич-

ными и общественными потребно-

стями, принятием на себя новой соци-

альной роли» [11, с. 11]. 

«На успешность адаптационного 

процесса существенное влияние оказы-

вают такие характеристики вуза, как 

система воспитательной деятельности, 

материально-техническая оснащен-

ность учебного и внеучебного процес-

сов, уровень организации учебно-по-

знавательной, научно-исследователь-

ской и культурно-бытовой деятельно-

сти, характер внутриколлективных от-

ношений и корпоративная культура  

и т. д.» [10, с. 12]. 

Авторы А. О. Ильина, К. А. Фир-

сова, С. А. Петунова [9] особо отме-

чают, что при адаптации студентов пер-

вого курса, кроме социальной составля-

ющей, очень важно привыкание к но-

вым формам обучения.  

В своем научном исследовании  

А. А. Извольская отмечает, что уровень 

адаптированности тесно связан с акаде-

мической успешностью, под которой 
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понимаются успешно сданная сессия, 

участие в научно-исследовательской 

работе. Описывается также, что уро-

вень адаптации к образовательному 

процессу вуза в некотором роде связан 

с уровнем мотивации к обучению, 

уровнем мотивации к будущей профес-

сиональной деятельности, уровнем раз-

вития его познавательных способно-

стей, уровнем самооценки и оценки ре-

зультатов работы [8]. 

В работах Т. И. Саввина и U. Mat 

[12, с. 233; 16] подчеркивается, что сту-

дент первого курса при адаптации к но-

вому течению образовательного про-

цесса должен преодолеть ряд трудно-

стей, которые связаны: 1) с изменени-

ями в объеме материала, изучаемого на 

лекциях и практических занятиях, дава-

емого на самостоятельное изучение;  

2) нехваткой определенных умений и 

навыков, необходимых для дальней-

шего обучения; 3) трудностями обще-

ния между студентом и преподавателем 

и студентов с другими студентами.  

В работе П. А. Амбаровой, Г. Е. 

Зборовского [2] также отмечается, что 

обучающиеся должны иметь не только 

определенный багаж знаний по пред-

мету, но и определенные коммуника-

тивные и социальные навыки, а также 

иметь высокий уровень познавательной 

активности и развитое умение приме-

нять теорию на практике, понимать, в 

чем состоит их будущая профессия и 

чему они должны научиться. Проде-

монстрировать такой набор навыков 

обучающимся предлагается в виде ре-

зультатов ЕГЭ по математике [3]. В ра-

боте авторов данной статьи [4] содер-

жится анализ влияния результатов экза-

мена на уровень подготовки абитуриен-

тов. Многие отечественные и зарубеж-

ные авторы, например, М. Л. Аграно-

вич, J. Bean, S. B. Eaton [1; 15] обра-

щают внимание в своих исследованиях 

на то, как уровень подготовки абитури-

ента влияет на его успешность в вузе, 

на академическую успеваемость. 

Таким образом, обобщая резуль-

таты упомянутых исследований, ав-

торы статьи считают возможным рас-

сматривать учебную составляющую 

процесса адаптации как одну из важ-

нейших в адаптационном процессе 

студента-первокурсника. Кроме того, 

резонно предположить, что социаль-

ная составляющая умения адаптиро-

ваться сформирована в той или иной 

степени на уровнях дошкольного и об-

щего образования. Недостаточность 

умения приспосабливаться к окружаю-

щему социуму в возрасте 18 лет почти 

не подлежит коррекции, кроме того, 

индивид, успешно освоивший все 

уровни образования до поступления в 

высшее учебное заведение, уже обла-

дает неким уровнем адаптационных 

навыков.  

Адаптироваться в университете, на 

новом месте работы и так далее – это 

значит приспособить среду для дости-

жения поставленных взрослым челове-

ком целей (или приспособиться к 

среде). Цель обучения в вузе – формиро-

вание компетенций, необходимых в вы-

бранной профессии. В вузе проводится 

масса мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию, при этом учеб-

ная очень часто остается в стороне, хотя 

учеба – одна из важнейших составляю-

щих деятельности студентов в высшем 

учебном заведении, кроме того, она и 

является целью поступления.  
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Маркером адаптации выбраны ре-

зультаты первой сессии. Цель получе-

ния высшего образования – формирова-

ние компетенций, соответствующих 

выбранной профессии. Как происходит 

начальный этап формирования этих 

компетенций, показывают результаты 

первой сессии. Если студент преодолел 

прежде всего учебные, социальные и 

другие сложности, связанные со сме-

ной типа и уровня учебного заведения, 

то адаптацию в большинстве случаев 

(кроме уникальных, единичных слу-

чаев) можно считать успешной и ре-

зультаты первой сессии будут достой-

ными.  

В случае успешной адаптации сту-

дента первая сессия им будет сдана с 

достойными результатами. Если ре-

зультаты первой сессии положительны, 

то мы можем говорить об успешной 

учебной адаптации первокурсника, но 

не об адаптации в широком понимании 

этого термина.  

Согласно исследованиям Е. В. Юр-

ченко [13, с. 43], уровень развития си-

стемы мышления у человека зависит от 

уровня знаний в области математики и 

родного языка. Поэтому трудно пере-

оценить важность формирования базо-

вых математических навыков.  

Отметим, что при возникновении 

проблем на первом курсе, в особенно-

сти из-за перехода от средней школы к 

вузу, у студентов возникает «математи-

ческая тревожность» [14]. Подобный 

эффект может быть вызван именно раз-

ным уровнем подготовки и слабым вла-

дением базовыми математическими 

навыками, что приводит к полному или 

частичному отторжению изучения 

курса высшей математики.  

К базовым математическим навы-

кам и умениям можно отнести: 

 – вычислительные навыки; 

 – умение выполнять тождествен-

ные преобразования алгебраических 

выражений, равносильные преобразо-

вания уравнений и неравенств; 

 – умение читать и понимать усло-

вие задачи; 

 – навык распознавать геометриче-

ские объекты и производить действия с 

ними.  

Неумение студента производить 

элементарные вычисления приводит к 

возникновению у него сложностей при 

освоении курса высшей математики и 

специальных дисциплин. Например, за-

труднения возникают при выполнении 

действий с матрицами, интегрирова-

нии, дифференцировании, статистиче-

ской оценке достоверности результатов 

эксперимента и пр.  

Современные приложения (кальку-

ляторы) и технические средства оказы-

ваются неспособными исправить ситу-

ацию при грубом нарушении вычисли-

тельного навыка, так как незнание ос-

новных правил вычисления неминуемо 

ведет к нарушению задания алгоритма 

в табличном процессоре или на кальку-

ляторе.  

Неумение правильно выполнять 

тождественные преобразования алгеб-

раических выражений, равносильные 

преобразования уравнений и нера-

венств в первую очередь ведет к нару-

шению структурного мышления, а 

значит, и к неспособности эффектив-

ного познания в любой области, в том 

числе и областях традиционно гума-

нитарных, таких как иностранный 

язык, философия, тем более в матема-
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тических и естественно-научных. Фи-

налом таких процессов, как правило, 

является неумение применять готовые, 

оптимизировать имеющиеся и созда-

вать собственные алгоритмы. 

Например, решение квадратного 

уравнения, раскрытие скобок в алгебра-

ических выражениях, во всех случаях 

есть алгоритмы действий. 

Неспособность производить равно-

сильные преобразования, плохо сфор-

мированный навык решения уравнений 

и неравенств способствуют возникно-

вению ошибок и потере времени при 

решении прикладных задач в физике, 

экономике, химии.  

Следующей базовый математиче-

ский навык – это умение читать и по-

нимать условие задачи. Проблема не-

правильной сформированности дан-

ного навыка ведет к системным про-

блемам не только в познавательной 

деятельности, но и во многих повсе-

дневных вопросах. Например, пони-

мание инструкций, рецептов, расчет 

дозировок (в домоводстве, кулинарии, 

фармации и пр.). Непонимание во-

проса и структуры задачи часто закан-

чивается ошибками в решении, в от-

вете задачи, единицах измерения, что, 

в свою очередь, может повлечь серь-

езные последствия для инженерных, 

экономических и других задач.  

Несформированный навык распо-

знавать геометрические объекты и 

производить действия с ними не поз-

волит обучающемуся решить геомет-

рическую задачу, если объект изобра-

жен в непривычном для него виде 

(например, перевернутый прямо-

угольный треугольник, нестандартное 

обозначение вершин параллело-

грамма и пр.). 

Геометрические изображения 

плоских и стереометрических фигур 

связаны с пространственным мышле-

нием и воображением у учащегося. 

Недостаточность пространственного 

мышления ведет к проблемам в усвое-

нии естественно-научных дисциплин 

(химия, биология, география, физика), 

неспособности к многим видам при-

кладного труда (портной, парикмахер, 

плотник и прочие), а также проблемам 

с ориентированием на местности, 

изображением планов, представле-

нием о масштабах чего-либо.  

Вопрос о влиянии на успеваемость, 

адаптацию на первом курсе вуза и спо-

собность к овладению профессиональ-

ными компетенциями сформированно-

сти у студентов базовых предметных 

образовательных результатов по мате-

матике основной школы существен-

ный и давно известный.  

В ряде исследований подчеркива-

ется, что нынешние школьники стали 

пренебрегать предметными знаниями 

(только 9,2 % обучающихся видят пред-

метные результаты значимыми для них, 

а в школе будущего вообще – 5,7 %,  

6-е место по значимости), «рассуждая» 

о неприменимости знаний по предмету; 

при этом они отмечают важность прак-

тических навыков для будущей жизни 

(23,9 %), не понимая, какие именно 

навыки им необходимы для будущей 

профессиональной деятельности. Тем 

не менее многие современные школь-

ники все-таки воспринимают школу 

как фундамент образования; в будущем 

главное значение школы видится в при-

менении современного оборудования и 

цифровых технологий. 

В субъективный опыт студента, 

накопленный им к началу обучения в 
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вузе, очевидно, включаются и базовые 

навыки по математике. Поэтому необ-

ходимо, чтобы абитуриенты, приходя в 

вуз, имели определенный набор базо-

вых предметных образовательных ре-

зультатов, сформированных у них на 

уровне навыков. Обучающийся должен 

делать некоторые действия автоматиче-

ски, тем самым облегчая себе достиже-

ние более высокого уровня успеваемо-

сти на первом курсе, что, в свою оче-

редь, позволит студенту успешно завер-

шить обучение в вузе, согласно исследо-

ваниям М. Л. Агранович [1, с. 199]. Не 

раз подчеркивалось, что «первокурсник, 

не владеющий школьной математикой, 

заведомо не сможет стать грамотным 

инженером» [6, с. 37]. В. Г. Власов [Там 

же] говорит, что изучение школьного 

курса математики влияет не только на 

изучение курса высшей математики, но 

и в дальнейшем при изучении специаль-

ных дисциплин, связанных с выбран-

ным направлением подготовки.  

Студент, обладающий определен-

ным уровнем базовых математических 

навыков, с одной стороны, многие «эле-

ментарные» преобразования и рассужде-

ния производит «не задумываясь», при-

чем логически правильно, но, с другой 

стороны, далеко не «бездумно», т. е. осо-

знавая и отдавая себе отчет в производи-

мых действиях. Именно на достижение 

антитезы «не задумываясь, но не без-

думно» и должен быть направлен базо-

вый курс математики.  

Авторами было проведено исследо-

вание, которое включило в себя прове-

дение у студентов различных направле-

ний подготовки контрольных меропри-

ятий, направленных на оценку уровня 

сформированности базовых математи-

ческих навыков, дальнейшую проверку 

работ, анализ данных о результатах 

первой сессии испытуемых (следует за-

метить, что экзамены первой сессии 

проходят как по предметам специаль-

ного для направления характера, так и 

по гуманитарным дисциплинам) и ста-

тистическую обработку результатов, в 

частности, проверку гипотезы о влия-

нии базовых математических навыков 

на успешность обучения.  

Контрольная работа проводилась у 

студентов первых курсов экономиче-

ских, инженерных, естественно-науч-

ных, IT и педагогических (направлен-

ность – математика, физика) направле-

ний подготовки. Приведем образец 

контрольной работы. 

1. Вычислить: а) 25 + 4,5; б) – 7,5 + 4,7; 

в) 0,4 +
1

5
; г) 0,4 – 0,83; д) 

4
1

2

; е) 

1

2

4
; ж) 

2

1+
1

9

; 

з) 
102

10−2
; и) √652 − (7 ⋅ 8)2. 

2. Найти значение выражения 
2𝑎−12

2
 

при 𝑎 =  1231,08. 

3. Упростить выражения: а) 
1

𝑥
−

𝑥−1

𝑥
; 

б) 
𝑎−5

3
−

𝑎−2

6
. 

4. В треугольнике АВС угол С равен 

90°, CH  – высота, BC = 3, sin𝐴 =  
1

6
. 

Найдите АН.  

5. Даны две пересекающиеся пря-

мые, угол между которыми 70°. Обо-

значьте углы и найдите их.  

6. Решите уравнения: а) 2𝑥 =  0;  

б) 8𝑥 =  −4; в) 𝑥2  =  sin 187°;  

г) 𝑥2 − √2  =  0; д) 𝑥 − 𝑥2 − 2 =  0;  

е) 4𝑥 − 3𝑥2 − 1 =  0. 

7. Решите неравенства: а) 𝑥2 > 16; 

б) 
1

𝑥
≤

1

3
; в) 

2

𝑥
≥

3−𝑥

3
; г) √𝑥

3
< −8;  

д) ln 𝑥 ⋅ (𝑥 − 3) > ln 𝑥 ⋅ (
𝑥

2
− 1). 
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8. Катер, имеющий собственную 

скорость 15 км/ч, некоторое время дви-

гался по течению реки, а потом развер-

нулся и направился в обратную сто-

рону, после стоянки, длившейся 15 ми-

нут. Найти расстояние, пройденное ка-

тером, если скорость течения реки 

равна 2 км/ч, катер находился в пути с 

22:50 до 03:05 следующих суток, а про-

тив течения катер двигался на 50 % 

дольше, чем по течению.  

Первое задание контрольной ра-

боты проверяет сформированность вы-

числительных навыков, каждая входя-

щая в него задача учитывает типичные 

ошибки, которые допускают обучаю-

щиеся при выполнении вычислений.  

Второе и третье задания проверяют 

умение выполнять тождественные пре-

образования алгебраических выраже-

ний. Они содержат достаточно неслож-

ные выражения, в которых в первую 

очередь проверяется умение раскры-

вать скобки (в особенности часто сту-

денты не обращают внимания на то, что 

перед дробью стоит знак минус, это 

значит, что минус стоит перед скобкой, 

а не только перед первым членом 

суммы в числителе). Во втором задании 

следует сначала вынести общий мно-

житель за скобку и сократить, а затем 

подставить в выражение данное значе-

ние. Здесь обучающиеся или не делают 

преобразований, что приводит к гро-

моздким вычислениям, или непра-

вильно сокращают (например, двойку 

перед первым слагаемым, а второе сла-

гаемое оставляют без изменения). 

Четвертое и пятое задания – геомет-

рические – проверяют умение читать 

текст задачи и навык распознавать гео-

метрические объекты и производить 

действия над ними. В четвертой задаче 

важно обратить внимание на расположе-

ние исходного прямоугольного тре-

угольника и прямоугольного треуголь-

ника внутри. Студенты не всегда ориен-

тируются, где катеты и гипотенуза, а тем 

более противолежащий углу катет. В пя-

том задании в основном невнимательно 

читают задачу и не обозначают углы. 

Шестое задание – задание для про-

верки сформированности умения вы-

полнять равносильные преобразования 

уравнений. Здесь особо хотелось бы об-

ратить внимание на уравнение под бук-

вой в). Обучающиеся не видят струк-

туры при его решении. Видя задание 

𝑥2  =  −1, они сразу говорят, что урав-

нение не имеет корней, но в данном 

случае не обращают внимания, что 

sin 187° также является отрицательным 

числом. При решении уравнения под 

буквой г) часто забывают, что квадрат-

ное уравнение имеет два корня, а при 

выполнении заданий под буквами д) и 

з) начинают решать по алгоритму и не 

обращают внимания на вид задачи (сла-

гаемые расположены не в порядке убы-

вания степеней). 

В седьмом задании проверяется 

умение выполнять равносильные пре-

образования неравенств. Здесь в 

первую очередь проверяется умение 

пользоваться методом интервалов, в 

последней задаче – выполнять равно-

сильный переход от неравенства к сово-

купности систем неравенств. При вы-

полнении задания под буквой а), полу-

чая правильный ответ, часто ведутся 

неправильные записи, например,  

𝑥 > ±4. Проблематичными стали зада-

ния под буквами б) и в), так как сту-

денты пытаются воспользоваться свой-

ством пропорции, что в корне оши-

бочно при решении неравенств. При 
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выполнении задания под буквой д) у сту-

дентов возникает желание сократить не-

равенство на ln 𝑥, при этом не обращая 

внимание, что ln 𝑥 может быть отрица-

тельным или вообще равным нулю.  

Восьмое задание – это простейшая 

текстовая задача, но при проведении 

эксперимента из-за большого текста и 

невнимательного чтения большинство 

обучающихся даже не приступало к ее 

решению. Эта задача нацелена на про-

верку умения читать и понимать усло-

вие задачи. Особенно характерен тот 

факт, что даже попытавшиеся решить 

эту задачу не обратили внимания на 

фразу «в пути с 22:50 до 03:05 следую-

щих суток». 

Принцип оценки контрольной ра-

боты был следующим: 

 – первое задание оценивается в 9 

баллов, каждый верно выполненный 

пункт оценивается в 1 балл; 

 – второе, четвертое, пятое и вось-

мое задания оцениваются каждое в от-

дельности по 1 баллу;  

 – третье задание оценивается в 2 

балла, каждый верно выполненный 

пункт оценивается в 1 балл;  

 – шестое задание оценивается в 6 

баллов, каждый верно выполненный 

пункт оценивается в 1 балл;  

 – седьмое задание оценивается в 5 

баллов, каждый верно выполненный 

пункт оценивается в 1 балл.  

Таким образом, максимальное воз-

можное количество баллов, которые 

может набрать студент за работу, со-

ставляло 26.  

Для наглядности проведенного ис-

следования представим в виде таблицы 

(см. таблицу) результаты экспери-

мента у студентов, например, для 

группы 22-Фбо-2 направления подго-

товки «Физика».  

Для исследования связи уровня 

сформированности первичных матема-

тических навыков студента первого 

курса и успешности обучения вычис-

лен коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена (формула для связанных 

рангов). Получено значение 

ρB  =  0,51.  

Проверялась гипотеза о значимо-

сти полученного эмпирического значе-

ния. Для проверки нулевой гипотезы о 

равенстве нулю генерального коэффи-

циента ранговой корреляции при кон-

курирующей гипотезе ρΓ ≠ 0 авторы 

статьи использовали пособие [7,  

с. 340]. Критическая точка найдена по 

формуле 𝑇кр  =  𝑡кр(α, 𝑘)√
1−ρB

2

𝑛−2
, для 

уровня значимости α =  0,05. Значе-

ние статистики 𝑇кр  =  0,27, так как 

|ρB| > 𝑇кр, то нулевая гипотеза отвер-

гается и выборочный коэффициент 

корреляции значим. Таким образом, 

можно с вероятность 95 % констатиро-

вать наличие умеренной связи между 

уровнем базовой математической под-

готовки и успешностью обучения в 

первом семестре. Этот факт дает осно-

вание авторам рассматривать качество 

базовых математических навыков как 

один из значимых факторов сохранно-

сти контингента студентов.  

Результаты эксперимента 

Номер испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 

Результаты контрольной работы 14 12 22 10 13 16 12 

Средний балл первой сессии 3,67 4 5 3.33 3,33 3,33 4,33 
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Таким образом, доказана связь 

уровня сформированности базовых ма-

тематических навыков и успешности 

учебной адаптации первокурсников. А 

поскольку многочисленные исследова-

ния подтверждают, что учебная состав-

ляющая адаптации в вузе является одной 

из важнейших, этот факт должен учиты-

ваться при проведении мероприятий, 

направленных на успешное начало сту-

денческого этапа в жизни вчерашних 

школьников. Учителю или преподава-

телю математики стоит помнить, что ма-

тематика, как никакой другой предмет, 

требует непрерывной цепи базовых 

знаний.  

Отсутствие какого-либо звена в 

этой цепи полностью лишает ученика 

возможности дальнейшего обучения. 

И создание этой цепи зависит от педа-

гога и от созданной им системы препо-

давания. Пробелы в математических 

знаниях дорого обходятся ученику, 

вызывая нарушения в формировании 

познавательной способности и логиче-

ского мышления как при освоении дру-

гих областей знания, так и в реальной 

жизни.  
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INFLUENCE OF THE LEVEL OF BASIC MATHEMATICAL SKILLS  

ON ADAPTATION OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCE  

DIRECTON STUDENTS 

 

The article describes a study on the identification of the dependence of learning ability on 

the level of formation of basic mathematical skills and its impact on the adaptation of students 

in various fields of study. The purpose of the study is to show how the formation of basic skills 

is important for the successful adaptation of students to the educational process. The connection 

between poor proficiency in basic mathematical skills and the assimilation of the material of 

the natural science and humanities cycles has been revealed. 

Key words: basic mathematical skills, spearman’s rank correlation coefficient, student ad-

aptation, academic performance, computing skills, equivalent conversions. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Авторы статьи обращаются к актуальной проблеме, недостаточно ре-

шенной в педагогике и вызывающей дискуссии ученых, – это проблема 

доказательства и аргументации. Они представляют часть своего практиче-

ского опыта формирования умения аргументировать у обучающихся по 

магистерским программам. Показаны условия, которые помогают моло-

дым исследователям в овладении знаниями о приемах эмпирической и 

квазиэмпирической аргументации, а также об особенностях их примене-

ния в прикладном педагогическом исследовании.  

Ключевые слова: педагогика, методология педагогики, педагогиче-

ские исследования, эмпирическая аргументация, квазиэмпирическая аргу-

ментация.  

 

Введение 

В последнее время научно-педагоги-

ческое сообщество активно обсуждает 

проблемы доказательства и аргумента-

ции в педагогике. Попытки применить 

общие законы логики не всегда бывают 

успешными. Г. А. Брутян отмечал, что 

как бы ни была велика роль логических 

элементов в аргументации, последнюю 

нельзя свести ни к доказательству, ни к 

логическому обоснованию в целом. Ло-

гика рассуждений является обязатель-

ным, но недостаточным условием для ре-

ализации всякой аргументации. Следует 

согласиться с его утверждением о том, 

что может быть плодотворным создание 

типологии аргументации по предметным 

областям. Специфичность предметных 

областей может повлиять на характер и 

природу аргументации. Считается 

наиболее разработанной юридическая 

аргументация. Так, были выделены от-

личия между доказательствами в ло-

гике и юриспруденции. «Логическое 

доказательство зависит от аксиом, в то 

время как юридическое  от презумп-

ций и прецедентов. Цель логического 

доказательства прежде всего в последо-

вательности рассуждения, цель же юри-

дического доказательства в полноте, 

ибо оно обязано быть мотивирован-

ным. Логическое доказательство может 

быть правильным или неправильным, 

юридическое  сильным или слабым» 

[7, с. 41]. В связи с этим возникла необ-

ходимость дополнить теорию доказа-

тельства теорией аргументации, с уче-

том средств доказательства, которыми 

пользуются в юриспруденции, филосо-

фии, гуманитарных науках, что осуще-

ствил А. А. Ивин [11; 12]. Однако спе-

цифика аргументации в педагогике до 

настоящего времени остается недоста-

точно разработанной, хотя попытки 
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внести определенную ясность в реше-

ние этой проблемы предпринимались. 

Цель настоящей статьи – обратить вни-

мание на решение проблемы аргумен-

тации в педагогике и представить не-

который опыт формирования умения 

аргументировать у молодых исследо-

вателей.  

Обзор научной литературы  

по проблеме 

Качество педагогических диссерта-

ций постоянно обсуждается на страни-

цах различных журналов. В последнее 

время внимание исследователей сосре-

доточено на проблемах объективности 

результатов научной работы педагогов, 

доказательности утверждений, аргу-

ментированности выводов [6; 8; 9; 10; 

14]. Следует заметить, что умения дока-

зывать и аргументировать различные 

типы утверждений являются сложными 

и формируются в течение длительного 

времени. Сформировать такие умения в 

короткий срок обучения в аспиран-

туре/докторантуре довольно трудно. 

Важно работать в этом направлении еще 

в школе и такой опыт существует [16], а 

также развивать обозначенные умения 

на следующих этапах образования.  

Преподаватели, работающие в раз-

личных направлениях профессиональ-

ной подготовки, неоднократно указы-

вали на необходимость формирования 

у каждого обучающегося умения ло-

гично и точно излагать свои мысли. 

Особое внимание освоению студен-

тами общих законов логики уделяли 

преподаватели философии, а также ма-

тематики: «…логически правильно рас-

суждать, доказывать и обосновывать 

свое мнение является неотъемлемым 

качеством не только компетентного 

специалиста в любой области деятель-

ности, но и всякой интеллектуально 

развитой личности» [13, с. 41]. Между 

тем проблема остается актуальной, что 

подтверждают дискуссии профессио-

нальных сообществ о подготовке раз-

личных специалистов, в том числе и бу-

дущих юристов. Для ее частичного ре-

шения студентам предлагается учебная 

дисциплина «Письменная речь юри-

ста». Разработчик утверждает, что 

освоившие эту дисциплину студенты 

«…не будут испытывать особых труд-

ностей при формулировании своей по-

зиции по правовым вопросам в текстах 

экспертных заключений, процессуаль-

ных документов или деловых письмах, 

смогут излагать свои аргументы после-

довательно и убедительно» [1, с. 187].  

В профессиональном педагогиче-

ском образовании умение аргументи-

ровать наиболее ярко может про-

явиться в выполнении выпускных ква-

лификационных работ (ВКР). Органи-

заторы мониторинга качества педаго-

гического образования определили од-

ним из показателей ВКР, выполнение 

которых, по их мнению, «…имеет важ-

нейшее значение для формирования 

профессиональной идентичности бу-

дущего педагога, поскольку оно вклю-

чено в рефлексию его собственного 

профессионального выбора и тем са-

мым развивает мотивацию к педагоги-

ческой деятельности» [2, с. 159]. Отме-

чено, что практически во все магистер-

ские программы включена учебная 

дисциплина «Методология педагоги-

ческого исследования» (или с похожим 

названием), которая способствует 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

29 

освоению обучающимися правил осу-

ществления педагогических исследова-

ний. Однако эксперты обнаружили об-

щую недооценку значимости научно-

исследовательской деятельности сту-

дентов. Среди прочих недостатков вы-

явлены такие: «В 92 % работ актуаль-

ность темы ВКР прописывается как ак-

сиоматичное положение, без доказа-

тельных аргументов» [2, с. 159]; «…ди-

агностические исследования чреваты 

бездоказательностью; проектные раз-

работки не обосновываются… [Там же, 

с. 160]. 

И это не случайно. Анализ норма-

тивных документов (ФГОС ВО и 

ПООП) по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» пока-

зал, что нет четкости в формулировках 

компетенций, необходимых для выпол-

нения ВКР, а также преемственности в 

освоении методологического знания на 

уровне бакалавриата и магистратуры. 

При этом выделялось как достоинство, 

что в некоторых магистерских про-

граммах модуль «Методология иссле-

дования в образовании» пополнился 

учебной дисциплиной «Теория аргу-

ментации в исследовательской деятель-

ности» [4]. Однако не во все учебные 

планы эта дисциплина включена, и если 

включена, то связана с выбором студен-

тов, то есть ее изучение не является 

обязательным для всех.  

Материалы и методы исследования 

В ходе работы использовались ме-

тоды анализа, синтеза, обобщения 

научной литературы по обозначенной 

теме исследования. Была разработана 

учебная программа дисциплины «Тео-

рия аргументации в педагогическом ис-

следовании» в соответствии с требова-

ниями Образовательного стандарта 

высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» [5] и реализована в процессе 

опытно-экспериментальной работы с 

обучающимися по программе маги-

стратуры «Методика подготовки пере-

водчиков для международных органи-

заций». Апробация этой учебной дис-

циплины осуществлялась в Костанай-

ском региональном университете 

имени Ахмета Байтурсынова, занятия 

проводились для обучающихся по об-

разовательной программе магистра-

туры – 7МО1103 – «Педагогика и пси-

хология». Рефлексия педагогического 

опыта работы с обучающимися по про-

граммам магистратуры, а также науч-

ного руководства российскими аспи-

рантами и казахстанскими докторан-

тами послужили основой для выводов в 

настоящей статье.  

Обсуждение результатов исследования  

Представим некоторый опыт реали-

зации учебной дисциплины «Теория ар-

гументации в педагогическом исследо-

вании». Остановимся подробнее на 

первых двух темах, посвященных про-

блематике педагогической аргумента-

ции в целом и конкретно на эмпириче-

ском способе аргументации (рис. 1). 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная  

работа  

обучаю-

щихся 

всего 
лек-

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

Тема 1 

Введение в теорию аргументации. 

Место и роль аргументации в педа-

гогической науке и педагогической 

практике 

12 2 2 8 

Тема 2 

Эмпирическая аргументация,  

особенности ее использования  

в педагогическом исследовании 

24 2 4 18 

Тема 3 

Теоретическая аргументация,  

возможности и границы  

ее применения в педагогическом 

исследовании 

24 2 4 18 

Тема 4 
Аргументация и ценности  

в педагогическом исследовании 
12 2 2 8 

Тема 5 

Контекстуальная аргументация, 

специфика ее реализации  

в педагогическом исследовании 

24 2 4 18 

Тема 6 Виды некорректной аргументации  12  2 10 

Тема 7 
Спор как частный случай  

аргументации 
18  4 14 

ИТОГО 126 10 22 94 

Экзамен  

Общая трудоемкость 126 

Рис. 1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) [5, с. 8 – 9] 

 

Первая тема погружает студентов в 

общую теорию аргументации. Предпо-

лагается, что магистранты на предыду-

щем этапе обучения изучали филосо-

фию, частью которой является логика, и 

знают о разных способах аргументации: 

эмпирической, теоретической и контек-

стуальной. Внимание обучающихся ак-

центируется на том, что в педагогиче-

ской науке и практике при выборе реше-

ния проблемной задачи необходимо 

выстраивать систему аргументации, ис-

пользуя различные способы. Они зна-

комятся с моделью аргументации в 

прикладном педагогическом исследо-

вании (рис. 2), которая основана на 

представлениях классической и неклас-

сической логики [11] и структуре при-

кладного педагогического исследова-

ния, включающего в себя этапы описа-

ния, создания теоретической модели ис-

следования, ее оценки путем обращения 
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к практике, разработки нормативной мо-

дели, проектирования новой педагогиче-

ской практики [3, с. 79]. Важным итогом 

такого знакомства выступает положение 

о том, что аргументы, существующие в 

современной классической и некласси-

ческой логике, применяются и в педаго-

гике, но имеют свою специфику.  
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3 КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ 

 ТРАДИЦИЯ 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 

двойственные, описательно-оценочные; 

опора на прошлое, проект будущего 

 Аргумент к авторитету 

интуиция 

вера 

 

аргумент к авторитету 

интуиция 

вера 

вкус 

аргумент к моде 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ 

опора на общие логические законы 

 дедуктивное обоснование 

системное обоснование 

методологическое обоснование 

условие совместимости 

Учет специфических логических  

законов, принципов, положений, 

раскрывающих смысл слов 

«лучше», «хуже», «равноценно»  

и указывающих правила  

их употребления 

дедуктивное обоснование 

системное обоснование 

методологическое обоснование 

условие совместимости 

1 ЭМПИРИЧЕСКАЯ  

АРГУМЕНТАЦИЯ 

КВАЗИЭМПИРИЧЕСКАЯ  

АРГУМЕНТАЦИЯ 

 Иллюстрации 

Примеры 

целевое обоснование 

ссылка на образец 

аналогия 

неполная индукция 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рис. 2. Модель аргументации в прикладном педагогическом исследовании [3, с. 85] 

 

Вторая тема посвящена эмпириче-

ской аргументации и особенностям ее 

использования в педагогическом ис-

следовании. «Эмпирическая аргумен-

тация  это аргументация, неотъемле-

мым элементом которой является 

ссылка на опыт, на эмпирические дан-

ные» [12, с. 64]. Эмпирические данные 

могут использоваться в ходе аргумен-

тации в качестве примеров и иллюстра-

ций. Исследование педагогического 

объекта начинается на этапе его описа-

ния, когда фиксируется существующее 

положение вещей. Эмпирическое опи-

сание (факты) выступает основанием 

для конструирования теоретической 
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модели. Факты, отражающие действи-

тельность во всем многообразии слу-

чайного и необходимого, существен-

ного и несущественного, тесно связан-

ные с процессом практики, являются 

достоверным основанием теоретиче-

ской части прикладного педагогиче-

ского исследования. Однако специфика 

педагогической науки создает некото-

рые затруднения, которые присущи 

ряду других наук. Так, А. А. Ивин отме-

чал: «Особенно сложно обстоит дело с 

фактами в науках о человеке и обще-

стве. Проблема, во-первых, в том, что 

некоторые факты могут оказаться со-

мнительными и даже несостоятель-

ными, а во-вторых, в том, что полное 

значение факта и его конкретный 

смысл могут быть поняты только в 

определенном теоретическом контек-

сте, при рассмотрении факта с какой-

то общей точки зрения» [12, с. 71].  

В связи с этим внимание студентов об-

ращается на то, что «…научная эмпи-

рия  это не чистый “опыт”, это резуль-

тат определенного “вписывания” ин-

формации, выявленной в процессе эм-

пирического исследования, в рамки 

научного знания, “оформления” такого 

рода информации в структурах соответ-

ствующих научных представлений» 

[15, с. 195]. Чаще всего эти представле-

ния задаются понятийным аппаратом 

педагогической диссертации.  

Использование в качестве примера 

факта (частного случая) делает возмож-

ным обобщение, что является главной 

целью этого приема аргументации. Для 

достижения цели А. А. Ивин предла-

гает придерживаться критериев выбора 

примеров. Во-первых, выбираемый в 

качестве примера факт или частный 

случай должен выглядеть достаточно 

ясным и неоспоримым. Во-вторых, 

пример должен побуждать перейти от 

единичного или частного к общему, а 

не от частного к частному. При этом 

функция примера не ограничивается 

обобщением, он может подкреплять 

обобщение конкретными и типичными 

его подтверждениями. Если акцент де-

лается на то, чтобы придать мысли дви-

жение и прийти к какому-то обобщаю-

щему положению, то примеры обычно 

предшествуют обобщению. Если же на 

первый план выдвигается подкрепляю-

щая функция примеров, то их лучше 

приводить после обобщения. Как пра-

вило, в начале поискового пути при 

обосновании темы магистерской дис-

сертации студенты в качестве примеров 

используют опыт других исследовате-

лей, статистические данные.  

Так, М. Ю. в магистерской диссерта-

ции «Возможности информационно-

коммуникационных технологий в инди-

видуализации образовательного про-

цесса (на примере обучения иностран-

ным языкам)» приводит следующий 

факт. «По данным отчета Global Digital 

Reports на начало 2022 года в России за-

регистрировано 129,8 млн интернет-

пользователей. В период с 2021 по 2022 

год их количество увеличилось на  

5,8 млн (4,7 %) человек» [Интернет в 

России: что говорит статистика? // Роска-

чество. URL: https://rskrf.ru/tips/eksperty-

obyasnyayut/internet-stats]. Этот пример 

подводит автора к обобщению: «Значи-

тельный рост пользователей свидетель-

ствует о том, что Интернет становится 

все более популярным и доступным 

средством коммуникации и получения 

информации. Этот факт не может не учи-

тываться в сфере образования при разра-

ботке и внедрении новых технологий 
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обучения, предоставляющих россий-

ским школьникам различные источники 

информации и способы работы с ними». 

Выступая в качестве иллюстрации, 

факт или частный случай подкрепляет 

уже установленное общее положение. 

Если пример подталкивает мысль к но-

вому обобщению и подкрепляет это 

обобщение, то иллюстрация проясняет 

известное общее положение, показы-

вает его значение с помощью ряда воз-

можных применений, усиливает эф-

фект его присутствия в сознании слу-

шающего. А. А. Ивин справедливо от-

мечает, что различие между примером 

и иллюстрацией не всегда отчетливо. 

«Главная задача иллюстрации – это об-

легчить понимание общего положения 

при помощи неоспоримого случая. Ча-

сто иллюстрация выбирается с учетом 

того эмоционального резонанса, кото-

рый она может вызвать» [12, с. 91]. 

Автор указанной выше магистер-

ской диссертации в ходе опроса учите-

лей иностранных языков выясняла их 

отношение к принципу индивидуализа-

ции. «97 % респондентов согласились с 

тем, что важно реализовывать принцип 

индивидуализации обучения в общеоб-

разовательных школах. Однако не все 

учителя расположены заниматься этим 

в своей педагогической практике, из 

них 70 % выразили стремление помо-

гать обучающимся выстраивать инди-

видуальную образовательную траекто-

рию. При этом учителя испытывали со-

мнение в собственных силах. 29 % ре-

спондентов отметили, что им нужна по-

мощь других учителей, равное количе-

ство – 14 % – посчитали важным при-

влекать родителей обучающихся и 

школьных психологов. 22 % опрошен-

ных готовы переложить эту работу на 

плечи тьюторов. 21 % выразили готов-

ность реализовывать принцип индиви-

дуализации обучения самостоятельно, 

без помощи других специалистов». Эта 

иллюстрация показывает сложную, 

эмоционально противоречивую ситуа-

цию с реализацией принципа индиви-

дуализации в российском образовании.  

Оценочные утверждения применя-

ются в построении нормативной мо-

дели в прикладном педагогическом ис-

следовании. В отличие от описатель-

ных утверждений они не могут поддер-

живаться ссылками на то, что дано в 

непосредственном опыте. Вместе с тем 

существуют способы обоснования оце-

ночных утверждений, которые в опре-

деленном смысле аналогичны способам 

обоснования описаний и поэтому их 

называют квазиэмпирическими. К ним 

относятся различные индуктивные рас-

суждения, среди посылов которых име-

ются оценки и заключения и которые 

также являются оценкой. Это неполная 

индукция, аналогия, целевое обоснова-

ние (подтверждение), ссылка на обра-

зец. Так, выступая в качестве образца, 

факт или частный случай побуждает к 

подражанию чьему-то поведению.  

Результаты успешной реализации 

фрагментов опытно-эксперименталь-

ной работы авторов магистерской дис-

сертации, как правило, представлены в 

форме конспектов воспитательных ме-

роприятий или уроков, системы дидак-

тических заданий, тематики факульта-

тивных занятий по учебной дисци-

плине, в виде информационно-образо-

вательного ресурса, дополняющего ма-

териалы учебника, и тому подобное, 

что размещается в приложении маги-

стерской диссертации. Это образцы, 

которые выступают аргументами в 
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обосновании правил, рекомендаций, 

предлагаемых школьным учителям. 

Материалы могут быть хорошим под-

спорьем в практической деятельности, 

что стимулирует педагогов к их исполь-

зованию.  

В педагогических диссертациях 

(магистерских, кандидатских, доктор-

ских) довольно часто используются 

примеры, образцы, реже иллюстрации. 

Следует отметить, что не всегда это 

применяется с учетом положений тео-

рии аргументации. На этапе описания, 

когда исследователь пишет «напри-

мер», «приведем пример» и тому по-

добное  это не означает, что последует 

именно пример. Как правило, приво-

дится образец, что является ошибкой и 

довольно распространенной, поскольку 

образец может быть использован 

только для обоснования нормативной 

модели, во второй части прикладного 

педагогического исследования. Так 

происходит потому, что пример и обра-

зец близки по содержанию, но принци-

пиально отличаются друг от друга. 

Пример относится к тому, что имеет 

место в действительности, а образец  к 

тому, что должно быть. Об этом важно 

помнить и правильно использовать раз-

личные приемы эмпирической и ква-

зиэмпирической аргументации.  

Помимо вопросов на воспроизведе-

ние знаний по изученным темам сту-

дентам предлагается выполнить следу-

ющее задание и обсудить его в аудито-

рии вместе с преподавателем.  

‒ Прочтите текст актуальности 

темы исследования (текст подбирает и 

предлагает преподаватель). Отметьте 

фрагмент текста, отражающий педаго-

гический опыт автора текста или опыт 

других исследователей. Определите, 

что приводит автор в тексте: пример 

или иллюстрацию?  

Следующее задание предлагается 

выполнить студентам дома.  

‒ Подберите пример и иллюстра-

цию в поддержку описательных утвер-

ждений по теме исследования. В ходе 

представления их на следующем заня-

тии определите функции, которые вы-

полняют эти аргументы в вашем педа-

гогическом исследовании.  

Такие задания помогают студентам 

различать приемы эмпирической аргу-

ментации и грамотно применять ее в 

ходе выполнения магистерских диссер-

таций (ВКР). 

Заключение  

Научные исследования свидетель-

ствуют о том, что аргументация в педа-

гогике разработана недостаточно, ис-

следование в этом направлении тре-

бует продолжения. В связи с этим во-

просы педагогической аргументации 

или не включены, или в малом объеме 

содержатся в учебных дисциплинах 

«Методология педагогического иссле-

дования» для обучающихся по про-

граммам магистратуры, аспирантуры. 

Ряд университетов, имеющих право 

создавать собственные образователь-

ные стандарты, предлагают на выбор 

обучающимся по программам маги-

стратуры учебную дисциплину «Тео-

рия аргументации в педагогическом 

исследовании». Опыт реализации этой 

дисциплины в МГИМО МИД России и 

апробации в КРУ имени А. Байтурсы-

нова показывают трудности в форми-

ровании умения аргументировать раз-

личные типы утверждений в приклад-

ном педагогическом исследовании. 
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Так, обучающиеся не различают эмпи-

рические и квазиэмпирические при-

емы аргументации, поэтому вместо 

примеров часто приводят образцы. 

Крайне редко используют в качестве 

аргумента иллюстрации. В этой статье 

частично представлен только опыт 

формирования знаний и умений у обу-

чающихся использовать приемы эмпи-

рической аргументации. Опыт форми-

рования знаний о теоретической и кон-

текстуальной аргументациях у обучаю-

щихся, а также умений их применять в 

магистерских диссертациях будет пред-

ставлен в следующих публикациях.  

В целом следует отметить, что необ-

ходима длительная систематическая ра-

бота по формированию сложного уме-

ния педагогического аргументирования 

на разных уровнях высшего образова-

ния, а также соблюдение принципа пре-

емственности в такой деятельности.  
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PEDAGOGICAL ARGUMENTATION: RESEARCH PROBLEMS  

AND EXPERIENCE OF FORMATION 

 

The authors of the article address an urgent problem of evidence and argumentation in 

pedagogical research. This issue is insufficiently resolved in pedagogy and causes debates 

among scientists. The authors present a part of their practical experience in forming argumen-

tation skills among students in Master’s programs. The article demonstrates the conditions that 

help young researchers acquire knowledge about the techniques of empirical and quasi-empir-

ical argumentation as well as the features of their application in applied pedagogical research. 

Key words: pedagogy, methodology of pedagogy, pedagogical research, empirical argu-

mentation, quasi-empirical argumentation. 

 

 

УДК 378 

  Т. И. Койкова  

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ  

КУЛЬТУРЕ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Вопрос, который рассматривается в статье, касается формирования и 

развития одной из наиболее важных компетенций будущего лингвиста – 

письменной коммуникативной компетенции. В центре внимания автора 

выработка умения грамотно выстроить письменное сообщение (эссе) с 

учетом знания структурных особенностей данного вида письменной речи. 

Обсуждается зависимость стратегии и стиля письменного высказывания 

от поставленной цели. Предлагается использовать определенные рацио-

нальные методы при формулировании главной мысли творческой пись-

менной работы; приемы, позволяющие вызвать интерес читателя, на кото-

рого ориентировано сообщение; способы обеспечения логически выдер-

жанного перехода от одного абзаца к другому в рамках основной (базовой) 

части эссе.  

Ключевые слова: письменная коммуникация, эссе, цель, стратегия, 

стиль, композиция, структура, метод, прием.  
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Бытует мнение о том, что способ-

ность выражать свои мысли в письмен-

ной форме играет не такую важную 

роль в современном мире по сравнению 

с тем, насколько значимым было дан-

ное умение в то время, когда в сфере об-

щения преобладал эпистолярный жанр. 

Но разве в наше время люди перестали 

общаться, хотя и делают это все чаще с 

помощью передовых технологий? И в 

наши дни компании ведут интенсив-

ную деловую переписку, сопровождая 

свои договора многочисленной доку-

ментацией; выступления на разных 

уровнях и в разных профессиональных 

сферах, журнальные статьи готовятся 

сначала в письменном виде; официаль-

ные новости, которые озвучивают дик-

торы телевидения, также сначала гото-

вятся редакторами в письменном фор-

мате. И это далеко не полный список 

практического применения письмен-

ного языка. Важно подчеркнуть, что 

уровень владения умением излагать тот 

или иной материал письменно явля-

ется, в принципе, показателем образо-

ванности человека. Когда же речь идет 

о будущем специалисте, тем более в об-

ласти лингвистики, то для него пись-

менная грамотность – это одна из 

наиболее важных коммуникативных 

компетенций [2, с. 16]. 

Письменное общение происходит в 

разных формах: сообщения (в том 

числе электронные), доклады, статьи, 

сочинения, письма и т. д. Подход к 

оценке того, что написано, может ока-

заться субъективным. Один рецензент 

может судить о качестве по количеству 

грамматических ошибок, другой – по 

стилю изложения, третий – по логике 

изложения и степени реализации по-

ставленной автором цели. При этом 

нужно помнить, что устный и письмен-

ный язык – это не совсем одно и то же. 

Если говорящий может довести свою 

мысль до слушателей не только сло-

вами, но и мимикой и жестами, то у 

того, кто пишет, нет средств компенса-

ции недостатков своей работы. Ко-

нечно, должны существовать опреде-

ленные стандарты, знание которых поз-

воляет писать не только грамотно, но и 

с высокой степенью эффективности.  

Композиция письменного сообще-

ния, представляющего собой продукт 

креативного письма, включает в себя 

такие компоненты, как цель, которую 

автор ставит перед собой, стратегию и 

стиль, которые он выбирает для дости-

жения своей цели, и закономерности 

построения высказывания, которые 

можно объединить по общим назва-

нием – «грамматические правила и их 

использование».  

Письменная коммуникация вклю-

чает в себя не только того, кто пишет, 

но и того, кому адресовано написанное. 

Из этого следует, что тема сообщения 

находится в определенной зависимости 

от конкретного читателя: опытный ав-

тор всегда ориентируется именно на 

него. При этом не следует бояться вы-

ражать свое мнение и эмоции; они яв-

ляются важной составляющей темы 

письменной работы. Независимо от 

того, какая выбрана тема, вы излагаете 

информацию так, как вы ее понимаете, 

и именно такая подача материала, в ко-

торой ощущается присутствие лично-

сти автора, может вызвать интерес у чи-

тателя.  

Цель, поставленная автором, опре-

деляет стратегию и стиль письменной 

речи. Стратегия предполагает разра-

ботку плана раскрытия темы, то есть 
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экспозицию сочинения. Говоря об экс-

позиции письменного высказывания, 

следует отметить, что она является 

тем приемом, через который автор 

раскрывает детали своего эссе. От 

того, насколько хорошо проработана 

экспозиция, во многом зависит не 

только успешная реализации постав-

ленной автором цели, но и степень за-

интересованности в написанном чита-

теля. Ведь если сразу изложить боль-

шой объем информации, это может 

обескуражить читателя и даже отбить 

у него желание дочитать текст. С дру-

гой стороны, слишком пространное 

вступление сделает изложение затяну-

тым и скучным.  

Стиль наряду со стратегией явля-

ется постоянным фактором, который 

необходимо принимать во внимание 

при написании текста. В широком 

смысле «стиль» – это тот творческий 

потенциал автора, который позволяет 

ему правильно организовать текст, вы-

делив абзацы так, чтобы каждый из них 

содержал значимую для раскрытия 

главной темы информацию; отобрать 

нужную лексику и должным образом 

организовать ее. В узком смысле поня-

тие «стиль» может обозначать особую 

манеру письма, характерную для кон-

кретного человека. Не существует ка-

кого-то одного образцового стиля; 

стиль – гибкое понятие, способное на 

бесчисленное количество вариаций. 

Автор данной статьи не раз сталки-

вался в своей практике с тем, что сту-

денты, обучающиеся на отделении 

лингвистики, испытывают серьезные 

сложности при письменном изложении 

содержания отрывков из текстов вне- 

аудиторного чтения, ответов на во-

просы, поставленные перед ними, 

написании эссе по темам, заданным 

преподавателем или выбранным самим 

учащимся.  

По мнению некоторых методистов, 

творческие высказывания можно разде-

лить на четыре группы в зависимости 

от оригинальности их языковой формы 

и содержания. Согласно такой класси-

фикации первый тип неоригинален ни 

по форме, ни по содержанию; второй – 

оригинален по содержанию, но неори-

гинален по форме; третий тип характе-

ризуется оригинальной формой и не-

оригинальным содержанием. Что каса-

ется высказывания четвертого типа – 

оно оценивается как полностью творче-

ское [1, с. 42; 69]. 

При написании эссе студент сам 

определяет цель, стратегию и стиль 

того, как он хочет оформить свои 

мысли, рассуждая на ту или иную тему. 

Тем не менее все решения, которые 

принимаются автором, находятся в 

рамках существующих грамматических 

правил и механизмов их использования 

на данном иностранном языке.  

Соглашаясь с тем, что написание 

эссе – это сложный вид деятельности, 

процесс создания творческого пись-

менного высказывания станет менее 

трудным, если поделить его на опреде-

ленные этапы.  

Для многих из нас одним из самых 

сложных является вопрос: с чего 

начать? Ответ на этот вопрос позволяет 

дать первый этап творческой работы, 

суть которого заключается в поиске и 

разработке темы эссе. Этот этап, в свою 

очередь, можно поделить на две части: 

1) сбор фактов, идей, понятий и 2) изу-

чение собранного материала и отбор 

той его части, которая будет использо-

вана в работе. Например, если нам дали 
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задание написать эссе о творчестве ка-

кого-то писателя, прежде чем присту-

пить к выполнению этого задания, мы 

прочитаем не только одно или не-

сколько его произведений, но и крити-

ческие статьи, а также любую другую 

информацию, касающуюся биографии, 

тематики и литературного жанра, в ко-

тором творил этот писатель. Письмен-

ные сообщения, касающиеся обсужде-

ния общечеловеческих ценностей, раз-

мышления об исторических событиях и 

о том, что происходит в современном 

мире, также требуют определенных 

знаний и предварительного изучения 

темы, которую нам предстоит осве-

щать. После этого следует поиск путей 

развития темы и сформированной в 

процессе изучения материалов идеи бу-

дущего эссе. Если предлагается, ска-

жем, тема “Foster Family” (приемная се-

мья), после изучения соответствую-

щего материала можно пойти по пути 

определения места ее в ряду таких ти-

пов семьи, как “traditional family” – тра-

диционная семья (в том числе семья с 

одним родителем); “step family” – се-

мья, в которой один из родителей не яв-

ляется родным ребенку или детям; 

“childless family” (семья, включающая в 

себя только мужчину и женщину); 

“non-traditional family” (нетрадицион-

ная семья, которая получила широкое 

распространение в государствах Запада 

и запрещена в России). Другими вари-

антами развития темы могут стать рас-

суждения о преимуществах и недостат-

ках приемной семьи, причинах появле-

ния такой семьи, условиях усыновле-

ния в нашей стране и за рубежом, о су-

ществующих в разных странах соответ-

ствующих законодательствах и разли-

чиях в них и т. д.  

Подобный подход к творческому 

заданию можно назвать аналитиче-

ским, что предполагает использование 

рациональных методов при разработке 

и формулировании главной мысли 

письменной творческой работы. К та-

ким методам можно причислить следу-

ющие: составить список вопросов, от-

веты на которые помогут раскрыть 

тему; наметить план, согласно кото-

рому будет проводиться повествова-

ние. В качестве примера можно приве-

сти план сочинения по теме “Traditional 

Family”: 

1) role of a family in modern society; 

2) definition of the traditional family; 

3) comparison of modern traditional 

family with that of the old days; 

4) reasons of the traditional family 

changes: 

a) increase in divorces; 

b) single parent families; 

5) my opinion about the future of the 

traditional family in our country and 

abroad. 

Можно также выделить моменты, 

которые считаются наиболее важными, 

сформулировать на отдельных листоч-

ках, сопроводив их общими данными, 

определениями, примерами, сравнени-

ями, различиями, исключениями и т. д.  

С другой стороны, если поставлен-

ная задача не требует серьезной аргу-

ментации, стиль изложения может быть 

свободным, что предполагает выраже-

ние на бумаге всего, что приходит в го-

лову, когда мы следуем потоку наших 

мыслей, отражая личностное понима-

ние темы, не боясь показаться некомпе-

тентными. Но два подхода к определе-

нию главной идеи письменной работы 

не исключают друг друга; они могут 

оказаться взаимодополняющими. Если 
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вы чувствуете, что с помощью анализа 

предмета вашего будущего сочинения 

не получается четко определить его 

тему, начните излагать ваши идеи, не 

пытаясь упорядочивать их. Написав 

одну-две страницы, проанализируйте 

написанное, оставьте только то, что 

имеет отношение к теме. Сгруппировав 

оставшееся, можно получить нечто 

вроде простейшей структуры эссе, ко-

торая может послужить основой для бо-

лее детального плана сочинения.  

Не все любят придерживаться в 

своем сочинительстве определенного 

плана и предпочитают выстраивать по-

следовательность изложения материала 

по ходу повествования, когда возни-

кают какие-то новые интересные 

мысли. Такое творчество можно срав-

нить с выступлением джазовых музы-

кантов, которые во время исполнения 

своих композиций любят импровизиро-

вать. Тем не менее и в этом случае ав-

тор должен знать, о чем он хочет напи-

сать, что он пишет и что уже написал, 

то есть иметь в голове хотя бы в общих 

чертах нечто вроде примерной схемы 

своей творческой работы.  

Эта схема должна обязательно 

включать этап проверки и исправления 

ошибок. Когда мы пишем, мы главным 

образом следим за содержанием, допус-

кая иногда грамматические ошибки, 

описки и неточности. Когда мы прове-

ряем написанное, мы оцениваем ре-

зультат с точки зрения читателя. 

Можно перечитывать текст про себя 

или вслух. Второй вариант считается 

более эффективным, хотя и несколько 

замедляет процесс ревизии. Восприя-

тие текста на слух позволяет обнару-

жить громоздкость и нечеткость неко-

торых фраз, многочисленные повторы 

одного и того же слова или одних и тех 

же грамматических структур. Можно 

даже попросить кого-то прочитать 

написанный нами текст, сделав этого 

человека критиком, который укажет на 

недостатки в нашей работе. Но самое 

главное – убедиться на этапе проверки 

в том, что все задуманное автором пе-

редано в ясной, доходчивой форме. 

Если появится чувство, что какое-то 

предложение может привести читателя 

в замешательство, следует его отредак-

тировать. Почти такое же важное значе-

ние, как и ясность формулировок, 

имеет расстановка акцентов, которая 

может быть достигнута в рамках акту-

ального членения предложения, позво-

ляющего определить «рему», то есть 

коммуникативный центр высказывания 

[5, с. 52]. 

Выделить наиболее существенную 

информацию и таким образом привлечь 

к ней внимание читателя можно с помо-

щью эмфатических конструкций. 

Среди них рамочная синтаксическая 

конструкция (пример: “It was this rea-

son which should be paid attention to”. – 

Именно на эту причину следует обра-

тить внимание.) Такого же результата 

можно добиться, изменив обычный по-

рядок слов в предложении: “In the cen-

ter of the hall stood one of the visitors”. 

Еще одним действенным способом ак-

центирования определенной информа-

ции является грамматическая инверсия: 

“No sooner had he dipped into a book than 

somebody knocked at the door”. “Hardly 

had he finished school when he had to start 

working. = Not until he finished school did 

he begin working”. 

Большинство студенческих пись-

менных работ выполняется в форме 
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эссе, будь то доклад, презентация, ста-

тья или курсовая работа. Будучи едини-

цей композиции, эссе представляет со-

бой определенную структуру, имею-

щую начало, конец и среднюю часть.  

Для автора начало – это та часть со-

чинения, где он объявляет тему, кото-

рой посвящена его работа, сообщает о 

том, что он собирается рассказать по за-

явленной теме, старается привлечь вни-

мание читателя к этой теме. Анонсиро-

вать проблематику письменной работы 

можно по-разному. Это можно сделать 

эксплицитно, то есть представить пред-

мет разговора сразу: It is my purpose to 

consider the type of justification which is 

available for belief in the doctrines of reli-

gion. Другая опция – объявить тему 

письменного высказывания импли-

цитно. В этом случае автор формули-

рует тему не буквально, но так, чтобы 

она явно подразумевалась: Belief in the 

doctrines of religion may be justified in 

various ways. В научных статьях, там, 

где ценятся ясность и точность, предпо-

чтение отдается эксплицитной форме 

анонсирования темы, а в менее офици-

альных случаях тема чаще всего вво-

дится имплицитно и в таких ситуациях 

рекомендуется избегать таких прямо-

линейных фраз, как “The purpose of this 

paper is to compare colleges in Russia and 

the US” и заменять их, например, на та-

кую как “Colleges in Russia and the US 

differ in several ways”. К имплицитным 

формам представления темы можно от-

нести и риторический вопрос, послед-

ний пример можно перефразировать 

следующим образом: “In what ways do 

colleges in Russia and the US differ?”  

Начиная писать сочинение, вы ре-

шаете не только, как ввести тему: экс-

плицитно или имплицитно, но и когда 

это сделать: в самом начале или позд-

нее. Если предмет, выбранный вами для 

обсуждения в письменном высказыва-

нии, очень интересен или, по вашему 

мнению, является провокационным, то 

его вполне можно заявить в самом 

начале (например, “All men are snobs 

about something”.) и тем самым мгно-

венно заинтересовать вашего читателя. 

Если же ваше заявление не является 

настолько ошеломляющим, как в выше-

приведенном примере, можно начать с 

более пространных рассуждений, кото-

рые приведут к формулировке главной 

мысли вашего эссе (например, “Every 

person has his own understanding of what 

is good and what is bad. But there are such 

notions which have been of the same sig-

nificance for the humanity at all times. 

One of them is nobleness”.) Обозначив 

тему, вы можете сообщить о том, ка-

кого аспекта или каких вопросов вы хо-

тите коснуться в рамках этой темы: 

“Speaking about air pollution I am going 

to focus on the reasons of emerging this 

problem”. или “I am going to limit my 

comments on air pollution to the reasons 

resulting in its emergence”.  

В начале данной статьи уже говори-

лось о том, что автор письменного со-

общения ориентируется на определен-

ную аудиторию и должен излагать ма-

териал так, чтобы заинтересовать сво-

его читателя. Существует несколько 

приемов, использование которых поз-

воляет добиться желаемого результата. 

В случае, если вы имеете дело с теми, 

кто, в принципе, интересуются заявлен-

ной в вашей письменной работе темой 

и кого вы априори считаете людьми, 

обладающими широким кругозором, 

можно использовать самый простой ме-

тод, а именно, вставить такую фразу 
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как “Here is something you should know 

or think about”. Таким образом вы под-

черкиваете особую важность вашего 

сообщения. Вот какими словами начи-

нает свое эссе о Пикассо американский 

поэт и критик Джон Бишоп: “There is no 

painter who has so spontaneously and so 

profoundly reflected his age as Pablo Pi-

casso”. Вполне приемлемо начать та-

кую работу с известной цитаты или 

афоризма [3, с. 63].  

Еще один вариант заинтересовать 

читателя – вызвать его любопытство. 

Например, чтобы привлечь внимание 

целевой аудитории, исследование о вар-

варах можно начать со следующей 

фразы: “It is a pretty true history which is 

not taught at schools”. – «Это правдивая 

история, которую не изучают в школе». 

Эти слова явно заинтригуют того, чьи 

знания о Римской империи, жители ко-

торой называли всех чужестранцев вар-

варами, не выходят за рамки школьной 

программы. Один из действенных прие-

мов, позволяющих вызвать интерес, – 

высказать какую-нибудь забавную 

мысль или начать с анекдота. Если в 

начале сочинения на достаточно серьез-

ную тему “Human Freedom in Modern 

Society” разместить известный англий-

ский анекдот: “An American and a Rus-

sian are arguing about which country has 

more freedom. An American says: “I can 

walk right to the White House and shout 

“Down with the American President!” and 

nothing bad will happen to me”. The Rus-

sian replies: “Guess what? I can walk in 

front of Kremlin and shout “Down with the 

American President!” and nothing will 

happen to me either”, это позволит не 

только посмешить читателя, но и пока-

зать, что в предлагаемом эссе, воз-

можно, будут сравниваться общества 

разных стран с точки зрения предостав-

ляемых им свобод.  

Итак, первая часть письменного 

произведения, то есть его начало, вы-

полняет функцию введения в тему ва-

шего сообщения, оно не должно быть 

слишком коротким или слишком длин-

ными, тем более в нем не должно быть 

передачи в сжатом виде содержания 

того, что последует в главной части ва-

шего высказывания.  

Мы убедились, насколько важным 

для эссе является вступление, но при 

этом и заключение решает не менее 

важную задачу, так как именно в завер-

шающей части делают обобщение и вы-

воды из информации и размышлений 

по теме письменной работы. Последняя 

часть сочинения чаще всего начинается 

с таких фраз, как “in summary, in short, 

to sum up, summing up” и др. Нужно или 

не нужно суммировать содержание в 

конце, зависит от того, насколько слож-

ной оказалась тема и как она была рас-

крыта. Если обсуждаемая проблема 

имеет спорный характер, то в заключи-

тельной части рекомендуется сделать 

обобщение. Что касается выводов, их 

следует делать, даже если ваше эссе не-

большое по объему. Выводы далеко не 

всегда должны содержать оценку сказан-

ному и рекомендации, некоторые рас-

суждения заканчиваются вопросами, а не 

ответами на них. Еще одна стратегия за-

вершения темы называется “implicative 

closing” («импликативное окончание») 

[3, с. 70]. Этот метод предполагает рез-

кую остановку автора в повествовании c 

тем, чтобы читатель сам сделал вывод. 

При этом своим последним абзацем ав-

тор не закрывает тему. Такая стратегия 

использована, например, в сочинении о 

местах сборищ подростков: 
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“The old lady who lives across the 

street from the place says that the most 

striking thing is the momentary silence 

which, now and then, breaks up the loud, 

loud laughter”.  

Одна из наиболее распространен-

ных стратегий завершения темы – ме-

тод повторения в заключительном аб-

заце наиболее важных слов или фраз, 

которые уже звучали в начале. Чаще 

всего этот прием используется, если 

эссе довольно объемное, и автор хо-

чет, чтобы главная мысль его рассуж-

дений не ускользнула от внимания чи-

тателей.  

Различные стратегии, применяе-

мые автором в конце письменных про-

изведений, не исключают друг друга, и 

представленные в данной статье при-

емы не являются единственными в 

списке возможных вариантов.  

Как мы все понимаем, между 

вступлением и заключением должен 

находиться сам текст письменной ра-

боты, в основе которого лежит опреде-

ленный план, гарантирующий четкую 

организацию «сердцевины» эссе. Та-

кой план может состоять из последова-

тельности пунктов с добавлением к 

каждому из них ключевых терминов, 

фраз (иногда целых предложений), ко-

торые являются определяющими при 

формулировании основной идеи пись-

менного высказывания. Подобный 

подход к планированию имеет альтер-

нативу, суть которой заключается в 

подборе слов и фраз, позволяющих 

плавно переходить от одного абзаца к 

другому и сохранять логику изложе-

ния материала. Самый простой пример 

создания связи между абзацами – по-

вторение в начале абзаца ключевого 

термина или фразы, прозвучавшей в 

конце предыдущего абзаца. Другой 

прием – постановка вопроса в конце 

абзаца и ответ на него в начале следу-

ющего абзаца. Можно также начинать 

каждый последующий абзац с сумми-

рования того, что было сказано в 

предыдущем абзаце.  

Письменная речь – это сложная 

творческая деятельность, которая тре-

бует умения выражать свои мысли по 

разным проблемам, давать оценку со-

бытиям, происходящим в современ-

ном обществе, высказывать мнение по 

вопросам, касающимся разных аспек-

тов истории, культуры, науки, образо-

вания и др. Для практического овладе-

ния всеми перечисленными умениями 

необходимо следовать определенным 

канонам культуры письменного обще-

ния, среди которых требование со-

блюдения конкретной структуры 

письменного высказывания и соблю-

дение правил оформления каждой из 

частей этой структуры. Знание этих 

правил позволяет студенту-лингвисту 

осуществлять продуктивное письмен-

ное общение и, что далеко не мало-

важно, обучение письму является 

также мощным средством совершен-

ствования лингвистических способно-

стей учащихся.  
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T. I. Koykova 

TO THE PROBLEM OF TEACHING STUDENTS OF LINGUISTICS WRITTEN 

COMMUNICATION CULTURE 

 

The article deals with the problem of developing an important competence of the future 

linguist, i.e., written communicative competence. The author focuses on elaborating the ability 

to produce an essay taking into account the structural features of that kind of the written speech. 

The dependence of the essay strategy and style is considered in this article. The author suggests 

to use some definite rational methods in formulating the main idea of a creative paper; the ways 

of logical transition from the previous paragraph to the next one in the basic part of an essay. 

Key words: written communication, essay, purpose, strategy, style, composition, structure, 

method, technique.  

 

 

УДК 378.147 

А. А. Михайлов, Т. В. Бурлакова, М. В. Бурлакова 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 В ВУЗЕ 

 

Каждый педагог обладает своим индивидуальным стилем педагогиче-

ской деятельности. Индивидуальный стиль педагогической деятельности 

играет важную роль в жизни учителя: позволяет достичь большей продук-

тивности в работе и достижении целей, способствует личностному и про-

фессиональному росту, повышает самооценку и уверенность в своих си-

лах. Одна из задач профессионального образования состоит в том, чтобы 

помочь будущему специалисту обрести наиболее удачный и благоприят-

ный для него стиль работы. В статье представлена технология формиро-

вания основ индивидуального стиля педагогической деятельности студен-

тов – будущих учителей, которая разработана в соответствии с основными 

положениями теории индивидуального стиля деятельности, доказанными 

в психологии. Технология может использоваться в образовательном про-

цессе университетов и институтов, занимающихся подготовкой учителей.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, вуз, индивидуальный 

стиль, педагогическая деятельность, технология, студенты – будущие 

учителя.  

 

Введение. В российском обществе 

всегда ценились учителя, обладающие 

яркой индивидуальностью и блестящим 

знанием своего предмета. В условиях 

цифровой трансформации общества из-

менились его приоритеты, изменилась 

концепция образования и как следствие – 

изменилась основная роль учителя. 
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Учитель теперь становится инициато-

ром проблемного обучения и организа-

тором активной познавательной дея-

тельности обучающихся, а школьники 

при этом сами предпочитают получать 

информацию из сети Интернет, по-

скольку материал учебников считают 

устаревшим и неинтересным. Все чаще 

школьники в процессе своей самостоя-

тельной учебной деятельности обраща-

ются к искусственному интеллекту для 

получения ответов на возникающие у 

них вопросы.  

В сложном и динамичном образова-

тельном процессе, в преобладании ин-

новаций над традициями успех в педа-

гогической деятельности невозможен 

без умения учителя понять себя, свои 

возможности, свою индивидуальность. 

Сегодня как никогда учителю важно 

иметь свой собственный, неповтори-

мый стиль педагогической деятельно-

сти, чтобы быть успешным, авторитет-

ным и интересным для тех, кого он обу-

чает, и, следовательно, максимально 

реализовать себя в профессии и жизни. 

Поэтому не теряет своей актуальности 

вопрос: как следует организовать обу-

чение в вузе, осуществляющем подго-

товку будущих учителей, чтобы оно 

стало для будущего учителя началом 

поиска себя и своего неповторимого 

стиля педагогической деятельности? 

Обзор научных источников. Обра-

щение к научным источникам подтвер-

дило многозначность и сложность по-

нятия «индивидуальный стиль» и про-

демонстрировало постоянный и значи-

тельный интерес исследователей к про-

блеме его формирования. В исследова-

ниях выдающихся отечественных пси-

хологов А. Н. Леонтьева [11] и С. Л. Ру-

бинштейна [13] основой изучения 

стиля является деятельность. В трудах 

Е. П. Ильина [6], Е. А. Климова [7],  

В. С. Мерлина [12] и других сформули-

рованы фундаментальные положения 

теории индивидуального стиля дея-

тельности, определен состав его основ-

ных компонентов, обоснованы условия 

его развития. При этом многие авторы 

рассматривают индивидуальный стиль 

как результат изменения деятельности 

под воздействием личностных качеств 

человека (Е. П. Ильин [6], Н. Д. Левитов 

[10] и др.). Зарубежные исследователи 

(А. Адлер [1] и другие) рассматривают 

стиль, исходя из понимания проблемы 

индивидуальности и характера взаимо-

действия человека с миром.  

В работах Н. А. Веригиной [4],  

О. А. Лапиной [9], Г. В. Сорокиной [14] 

и других описаны особенности индиви-

дуального стиля педагогической дея-

тельности, обоснованы условия его 

формирования. Так, О. А Лапина [9] к 

условиям успешности формирования 

индивидуального стиля педагогиче-

ской деятельности относит взаимодей-

ствие и сотрудничество преподавателя 

и студента на основе коммуникативной 

культуры, разнообразие форм предъяв-

ления профессионально значимого ма-

териала с правом выбора содержания, 

меры и степени личного участия сту-

дента с учетом мотивов деятельности, 

ценностных ориентаций и индивиду-

альных особенностей личности. В дис-

сертации Г. В. Сорокиной [14] обосно-

вано понимание самостоятельной ра-

боты студентов как средства формиро-

вания индивидуального стиля педаго-

гической деятельности будущего учи-

теля. По мнению Н. А. Веригиной [4], 

значимым фактором становления ин-

дивидуального стиля педагогической 
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деятельности является практическая 

подготовка, предполагающая проведе-

ние спецкурсов, в том числе практи-

кума «Основы педагогического мастер-

ства», и организация педагогической 

практики.  

Анализ работ последних лет пока-

зал, что авторы (Ю. В. Гутрова [5],  

С. В. Тетина [15] и другие) выделяют 

такие характеристики учителя, облада-

ющего неповторимым стилем педаго-

гической деятельности, как интеллек-

туальность, критичность, склонность к 

обобщениям, адекватность само-

оценки, артистизм. Исследователи  

(Е. В. Кряжева [8], П. Х. Хасанова [16] 

и другие) также отмечают, что изуче-

ние индивидуального стиля педагоги-

ческой деятельности вызывает значи-

тельные трудности, поскольку условия 

деятельности учителя нельзя унифици-

ровать, они нестандартные и происхо-

дят в постоянно изменяющихся усло-

виях.  

Методология и методы исследова-

ния. Общеметодологическую основу 

нашего исследования составили кон-

цепция индивидуализации профессио-

нальной подготовки студентов в педа-

гогическом вузе, а также системный, 

интегративный, вариативно-рефлек-

сивный, компетентностный подходы.  

В качестве базового мы принимаем 

определение Е. А. Климова [7], кото-

рый рассматривал индивидуальный 

стиль деятельности как устойчивую си-

стему способов деятельности, которая 

складывается у человека, стремящегося 

к наилучшему осуществлению данной 

деятельности.  

Результаты исследования. Одна из 

задач профессиональной подготовки 

состоит в том, чтобы помочь выпуск-

нику найти такой стиль работы, кото-

рый будет гармонировать с его индиви-

дуальными и личностными особенно-

стями, требованиями деятельности и 

приносить удовлетворение. Эта задача 

будет достигнута, если, как это следует 

из определения Е. А. Климова, человек 

стремится к наилучшему осуществле-

нию этой деятельности. У многих обу-

чающихся это желание возникает, если 

ему комфортно на занятии, если есть 

успех. В частности, для многих студен-

тов оказалось особо значимым «пози-

тивное восприятие символики и обра-

зов окружающего пространства» [2,  

c. 135]. Другими словами, студенты 

успешно осваивают содержание обра-

зования, если они находят некоторую, 

всякий раз особую комбинацию обра-

зов и символов конкретной учебной 

дисциплины и исходят из нее.  

Проанализировав известные опре-

деления учебно-познавательной дея-

тельности, мы пришли к выводу, что 

эта деятельность не только способ-

ствует усвоению содержания и спосо-

бов как фундаментальной, так и эмпи-

рической, прикладной деятельности 

(внешняя составляющая), а также она 

формируется обучающимися самостоя-

тельно, способствует познанию спосо-

бов самоконтроля, приемов рефлексии 

(внутренняя составляющая). Значит, 

решение проблемы формирования ин-

дивидуального стиля деятельности за-

ключается в нахождении оптимального 

соотношения внешних условий, требо-

ваний деятельности и проявления инди-

видуальности в стиле деятельности и 

его формировании. Успех в приобще-

нии к педагогической профессии во 
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многом определяется внутренней ак-

тивностью личности по преобразова-

нию своего внутреннего мира в направ-

лении самореализации. Очевидно 

также, те продуктивные и результатив-

ные методики и технологии, которые 

применялись в вузе в процессе профес-

сиональной подготовки, молодой спе-

циалист будет использовать в своей 

практической деятельности.  

Анализ исследований по проблеме 

формирования индивидуального стиля 

деятельности, в частности изучение ме-

ханизмов его становления, позволил 

нам разработать технологию, которая 

поможет будущему учителю осознать 

существующую взаимосвязь между его 

личностными и индивидуальными осо-

бенностями и объективными требова-

ниями, предъявляемыми к деятельно-

сти педагога. Технология реализуется 

при изучении методических дисци-

плин, которые включены в учебные 

планы как четырехлетнего, так и пяти-

летнего бакалавриата.  

Отметим, что студенты, которые 

приходят учиться в Шуйский филиал 

Ивановского государственного универ-

ситета на педагогические образователь-

ные программы, довольно явно распре-

деляются на три группы, разграничен-

ные желанием изменять/не изменять 

свое профессиональное поведение. 

Первую группу составляют студенты, 

которые считают свое поведение вер-

ным и не планируют его изменять, пре-

увеличивают положительные стороны 

стиля своей деятельности (группа I). 

Вторую группу составляют студенты, 

которые начинают рассматривать воз-

можности изменения своего поведения 

как не приносящего профессиональ-

ного и личностного удовлетворения, но 

решение еще не принято (группа II). 

Студенты, отнесенные к третьей 

группе, намерены изменить свое пове-

дение в ближайшее время (группа III). 

Известно, что индивидуальный стиль 

деятельности может начать формиро-

ваться только при условии наличия у 

человека положительного отношения к 

ней. В любом случае необходимы силь-

ная мотивация и достаточное количе-

ство времени у студента. Кроме этого 

важно организовать продуктивное пе-

дагогическое сопровождение вхожде-

ния студентов в будущую профессио-

нальную деятельность, начиная с ран-

них этапов их обучения в вузе  

(А. А. Михайлов, Н. В. Керемли,  

2024).  

В силу сказанного выше первый 

шаг технологии – мотивационный. Он 

необходим будущему учителю, чтобы 

разобраться в себе и осознать значение 

индивидуального стиля для предстоя-

щей педагогической деятельности. Ос-

новная цель преподавателя на этом 

этапе – вызвать у студентов интерес к 

проблеме формирования основ индиви-

дуального стиля педагогической дея-

тельности. Действия студентов: ана-

лиз информации, самодиагностика, по-

становка вопросов, формулирование 

предположений о возможностях фор-

мирования основ индивидуального 

стиля деятельности. Основные приемы: 

изучение и структурирование информа-

ции, обмен мнениями, аргументирован-

ное обсуждение проблем, дискуссии.  

Для исследования интеллектуаль-

ных, мотивационных, эмоциональных, 

волевых, предметно-практических и 

других особенностей студентов могут 

быть применены известные психологи-

ческие методики.  
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С учетом механизмов становления 

индивидуального стиля деятельности, 

выявленных в психологии, можно 

утверждать, что при формировании ос-

нов индивидуального стиля следует, с 

одной стороны, максимально использо-

вать те качества человека, которые 

необходимы в профессиональной дея-

тельности, с а другой – компенсировать 

нежелательные с точки зрения профес-

сии проявления и особенности лично-

сти. Поэтому второй шаг в решении за-

дачи сформирования основ индивиду-

ального стиля педагогической деятель-

ности – этап проблематизации, на кото-

ром происходит выявление затруднений 

в педагогической деятельности, уточне-

ние границ области знаний, фиксация 

парадоксов, выявление противоречий, 

анализ собственных сильных и слабых 

сторон. Цели преподавателя: привле-

кать студентов к непосредственному об-

суждению затруднений, используя лич-

ностный потенциал. Действия студен-

тов: рассмотрение имеющихся трудно-

стей, определение причин успехов и не-

удач, нахождение пути решения про-

блем. Приемы: проблемные вопросы и 

ситуации, кейс-задачи, дебаты.  

Следующий шаг – этап адаптации, 

который состоит в изучении студен-

тами имеющихся методик, технологий, 

педагогического опыта. Особое внима-

ние студенты обращают на опыт учите-

лей, добившихся успеха, пробуют при-

менить некоторые их подходы к соб-

ственной деятельности, адаптировать 

их под свои потребности и представле-

ния. На этом этапе преобладают меха-

низмы подражания (по принципу «де-

лай, как я»), попытки использовать 

имеющиеся образцы действий, анализ 

студентом собственных сильных и сла-

бых сторон. Цели преподавателя: по-

знакомить студентов с известными ме-

тодиками и технологиями изучения 

школьных дисциплин. Действия сту-

дентов: изучение известных методик, 

анализ школьного педагогического 

опыта, анализ собственных сильных и 

слабых сторон. Приемы: использова-

ние образовательных платформ, изуче-

ние уроков, представленных учите-

лями на профессиональных конкурсах, 

анализ технологических карт уроков, 

разработанных педагогами-новаторами, 

выполнение учебных заданий, сфор-

мированных в соответствии с разно-

образными педагогическими ситуа-

циями.  

Четвертый шаг – этап компенсации 

деятельности. После того как студент 

осознал сильные и слабые стороны сво-

его стиля, он получает возможность ис-

кать, выбирать и участвовать в таких 

видах педагогической деятельности, 

которые будут компенсировать нега-

тивные проявления его стиля и фокуси-

ровать внимание на более сильных сто-

ронах. На этом этапе возможно повы-

шение самооценки студента, возникно-

вение интереса к саморазвитию. Цели 

преподавателя: научить студентов ста-

вить реальные цели, способствовать по-

вышению их самооценки. Действия 

студентов: осознание сильных и сла-

бых сторон стиля своей деятельности, 

участие в тех видах педагогической де-

ятельности, которые позволяют смяг-

чать нежелательные проявления стиля 

и сосредоточиться на тех своих каче-

ствах, которые ценны для педагога. 

Приемы – делегирование полномочий, 

подмена реальной ситуации вымыш-
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ленной, «диалогическая пара», созда-

ние ситуаций выбора, обсуждение 

практических ситуаций и т. д.  

Пятый шаг – расширение соб-

ственного ролевого репертуара буду-

щего учителя. Новые задачи образова-

ния акцентируют значимость новых 

ролей и функций учителя, который те-

перь не только обучает, но и является 

организатором исследований, тьюто-

ром, модератором и др. Цель препода-

вателя: подготовить студента к реа-

лизации широкого спектра образова-

тельных ролей. Действия студентов: 

изучают теоретические основы новых 

ролей, обсуждают необходимые прак-

тические навыки, многократно трени-

руют шаги каждой технологии в учеб-

ной аудитории. Приёмы – ролевая 

игра, театрализация, «мозговой 

штурм», совместное участие школь-

ных учителей и студентов в обсужде-

нии решения педагогически важных 

задач.  

Шестой шаг – проектировочный. 

Важнейший фактор формирования ос-

нов индивидуального стиля педагоги-

ческой деятельности – постоянное со-

вершенствование, развитие компетен-

ций. Студентам необходимо системати-

чески трудиться над усовершенствова-

нием тех умений и компетенций, кото-

рые им будут полезны в работе, а также 

приобретать новые. Цель преподава-

теля: научить студентов составлять ре-

альный план формирования основ ин-

дивидуального стиля педагогической 

деятельности, научить студентов опре-

делять цель, которую они хотят до-

стичь; дать совет при составлении 

плана Действия студентов: опреде-

ляют цель, которую хотят достигнуть, 

какие компетенции необходимо раз-

вить, этапы достижения искомого ре-

зультата, время для выполнения каж-

дой задачи. Приемы: прохождение тре-

нингов, изучение новых технологий и 

научно-методических источников, со-

ставление плана.  

Седьмой шаг – аналитико-рефлек-

сивный. Цель преподавателя: стимули-

ровать студентов к объективной оценке 

своих достижений, формировать у сту-

дентов умения определять причины 

успеха/неуспеха своей профессиональ-

ной деятельности, познакомить с из-

вестными рефлексивными методиками 

и приемами. Действия студентов: 

учатся применять рефлексивные при-

емы на всех этапах занятия, делают вы-

воды о полученных результатах, кор-

ректируют план действий по формиро-

ванию основ индивидуального стиля 

педагогической деятельности. Приемы: 

«Шкатулка рефлексивных приемов». 

Применение технологии способ-

ствует тому, что будущий учитель 

имеет возможность: 

 – отобрать для себя те виды про-

фессиональной деятельности, которые 

для него оптимальны и целесообразны;  

 – ощутить привлекательность приоб-

ретаемого профессионального опыта; 

 – почувствовать состояние вклю-

ченности в педагогическую деятель-

ность на основе осознания цели дея-

тельности и достижения поставленных 

целей; 

 – проводить рефлексию процесса 

деятельности и корректировать этот 

процесс в направлении, которое он из-

брал.  

Работа со студентами Шуйского 

филиала ИвГУ показала, что индивиду-
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альный стиль педагогической деятель-

ности является не только результатом 

профессиональной подготовки, но и 

стимулом профессионального станов-

ления личности, показателем интеллек-

туального развития. Формирование ос-

нов индивидуального стиля педагоги-

ческой деятельности позволяет продви-

нуть личность на более высокий уро-

вень реализации. Теоретические поло-

жения, сформулированные Л. С. Выгот-

ским [3] о единстве аффективных и ин-

теллектуальных процессов, позволили 

нам выделить уровни достижений сту-

дентов в когнитивной и аффективной 

областях (табл. 1).  

 Таблица 1 

Показатели уровней достижений студентов в когнитивной  

и аффективной областях  

Уровень  

достижений 

Показатель  

достижений 

 в когнитивной 

области 

Показатель 

достижений 

в аффективной 

области 

Основной смысл 

категорий  

в когнитивной  

области 

Основной 

смысл 

категорий  

в аффективной  

области 

 Первый  Припоминание  Способность 

воспринимать 

внешние  

стимулы 

Запоминание  

и воспроизведение 

Осознание, 

избирательное 

внимание 

Второй  Интерпретация 

 

Активные  

проявления  

на внешний 

стимул 

Преобразование  

и трансляция 

 

Отклик, 

удовлетворение  

от реагирования 

Третий  Высокий  

уровень  

владения 

 

Отстаивание  

позиции 

 

Использование 

 

Принятие  

ценностной  

ориентации; 

предпочтение; 

убежденность 

Четвертый  Осознание 

 

Осмысление, 

разрешение 

противоречий 

Вычленение  

частей, выявление 

взаимосвязей  

и принципов  

организации 

Предпочтение, 

убежденность 

Пятый  Новый продукт  

 

Осознание  

как внутрен-

няя необходи-

мость 

Комбинация  

элементов,  

получение целого, 

обладающего  

новизной  

Система 

ценностных 

 ориентаций 

Шестой  Достижение  

результатов, 

оценочные суж-

дения на четких 

внешних  

и внутренних  

критериях 

Определение 

особенностей 

стиля дея-

тельности  

Умение оценивать 

значение явления 

для дальнейших 

целей 

Распространение  

 на деятельность 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

53 

В качестве комментария к таблице 

отметим, что если говорить о достиже-

ниях в когнитивной области, то первый 

уровень характеризуется запомина-

нием и воспроизведением профессио-

нальных знаний, второй – возможно-

стью их интерпретации, третий – де-

монстрацией высокого уровня владе-

ния знаниями, на четвертом уровне сту-

дент начинает видеть ошибки в логике 

рассуждений; на пятом – способен к со-

зданию нового продукта, на шестом – 

студент владеет широким кругом мето-

дик, способен к переносу их на другие 

педагогические ситуации, а также к со-

зданию вариативной методики, соот-

ветствующей его индивидуальным осо-

бенностям, определение особенностей 

своего стиля деятельности. Что каса-

ется достижений в аффективной обла-

сти, то здесь главное – создание си-

стемы ценностных ориентаций в про-

фессии. Отметим, что знание об уров-

нях достижений важно как для студен-

тов, так и для преподавателя. Студенту 

это знание помогает проектировать и 

корректировать свою индивидуальную 

стратегию формирования основ инди-

видуального стиля педагогической дея-

тельности, а преподавателю оказывать 

ему необходимую поддержку.  

Как мы отмечали выше, успеш-

ность формирования основ индивиду-

ального стиля педагогической деятель-

ности связана с системой внутренних 

условий, которые обеспечивают актив-

ность студента. Иными словами, актив-

ность студента можно рассматривать 

как явление, определяющее успеш-

ность формирования основ его индиви-

дуального стиля педагогической дея-

тельности.  

Об активности студентов можно су-

дить по ряду критериев и показателей, 

которые обнаруживаются с помощью 

доступных диагностических средств.  

В нашей практике в качестве диагно-

стических средств были использованы 

задания (задачи) с избыточным или не-

полным условием, на обнаружение и 

опровержение ошибок, с отсутствием 

вопроса, задания, высоким уровнем 

проблемности, допускающие не-

сколько решений и другие (табл. 2). 

  Таблица 2 

Матрица средств для диагностики активности студентов 

Критерий  

активности 

Элемент  

активности 
Показатель активности 

Диагностические  

средства 

Чувство  

новизны 

Знание предмет-

ной области,  

память,  

воображение 

Склонность к творческому  

воображению; созданию новых 

образов  

Задания с избыточным 

или неполным  

условием, отсутствием 

вопроса (требования) 

Критичность 

мышления 

Знание предмет-

ной области, вни-

мание, мышление 

Независимость суждений,  

умения находить причины 

своих ошибок и неудач; само-

оценка творческой деятельности 

Задания на обнаруже-

ние и опровержение 

ошибок 

Способность  

к созданию  

новых идей,  

изменению струк-

туры объекта  

Знание предмет-

ной области, спо-

собов деятельно-

сти, опыт творче-

ского познания 

Способность к анализу сужде-

ний, умение доказывать пред-

ложения, умение осуществлять 

перенос знаний и умений  

в новую ситуацию 

Задания на построение 

алгоритмов, задания, 

допускающие  

несколько способов  

решения 

Направлен-

ность  

на творчество 

Мотивы  

творческого 

труда и творче-

ского общения 

Интерес и стремление к творче-

ству, в том числе к педагогиче-

скому, стремление к получению 

высокой оценки со стороны 
студентов и преподавателей 

Нестандартные задания 

с высоким уровнем  

проблемности 
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Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения заданий, 

качество приведенных решений, коли-

чество верно решенных заданий, с од-

ной стороны, позволяли оценить уро-

вень знаний студентов, а с другой – да-

вали возможность судить о наличии в 

их деятельности элементов творческой 

активности, которые, в свою очередь, 

являются индикаторами индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельно-

сти.  

Изучение решений, выполненных 

студентами, показало, что в результате 

использования в учебном процессе раз-

работанной нами технологии у боль-

шей части студентов (независимо от 

того, принадлежали они первоначально 

к группе I, не планировавшей работать 

над своим индивидуальным стилем де-

ятельности, или нет) произошли значи-

тельные изменения в сформированно-

сти личностных качеств, определяю-

щих их активность (табл. 3). Это под-

тверждает возможность применения 

разработанной нами технологии фор-

мирования основ индивидуального 

стиля педагогической деятельности в 

процессе профессиональной подго-

товки студентов.  

  Таблица 3  

Динамика развития личностных качеств, определяющих активность студентов  

(% от общего числа, на начало/конец эксперимента) 

№ Типы личностных качеств 
Студенты 

группы III 

Студенты 

группы II 

Студенты 

группы I 

1 Чувство новизны  17,1/25,2 19,3/32,8 42 /63,6 

2 Критичность мышления  10,2/28,8 28,1/45,8 25,4/61,7 

3 Способность преобразовывать структуру объекта  23, 5/49 33,7/43,7 7,34/42,8 

4 Направленность на творчество  14,3/32,2 25,3/45,1 23,7/60,4 

  

Заключение. Обобщая сказанное 

выше, мы можем обозначить некоторые 

условия формирования основ индиви-

дуального стиля педагогической дея-

тельности студентов – будущих учите-

лей в вузе, а именно: 

 – нахождение оптимального соот-

ношения между внешними условиями, 

требованиями педагогической деятель-

ности и проявлениями индивидуально-

сти студента; 

 – постоянное развитие в процессе 

профессиональной подготовки компе-

тенций будущего учителя, поскольку 

они являются стимулом, источником и 

показателем индивидуального стиля 

деятельности; 

 – включение в различные виды пе-

дагогической деятельности на основе 

осознания цели деятельности и дости-

жения поставленной цели; 

 – на основе знаний об уровнях до-

стижений студентов формирование си-

стемы внутренних условий, которые 

обеспечивают активность студента, по-

скольку успех в приобщении к педагоги-

ческой профессии во многом определя-

ется внутренней активностью личности 

по преобразованию своего внутреннего 

мира в направлении самореализации; 

 – использование технологии фор-

мирования основ индивидуального 

стиля педагогической деятельности, 

которая позволяет будущему учителю 

осознать существующую взаимосвязь 

между его личностными и индивиду-

альными особенностями и объектив-

ными требованиями, предъявляемыми 

к деятельности педагога.  
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A. A. Mikhailov, T. V. Burlakova, M. V. Burlakova 

DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL TEACHING STYLE 

IN STUDENTS AT THE TEACHER TRAINING UNIVERSITY 

 

The individual teaching style plays an important role in a teacher’s career: it boosts efficacy 

and productivity in achieving goals, stimulates personal and professional growth, increases self-

esteem and self-confidence. Vocational education ought to help students work out the most 

beneficial and successful teaching styles while they are in training. The authors present the 

methodology, developed according to the basic psychological principles of the theory of indi-

vidual style, and aimed at shaping the initial individual teaching style of prospective teachers. 

The methodology can be used in the educational process at various teacher training institutions. 

Key words: vocational training, university, individual style, teaching, methodology, pro-

spective teachers. 

 

 

УДК: 372.881.111.1 

П. В. Павловский 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ВУЗА 

 

В статье исследуются организационные и методологические возмож-

ности платформы цифрового проектного обучения (ПЦПО) университета 

с целью проведения тщательного анализа ее преимуществ, ограничений и 

потенциала для оптимизации результатов обучения студентов. Данный 

целевой подход позволит оценить влияние платформы на процесс обуче-

ния в системе высшего образования, включая ее способность содейство-

вать сотрудничеству, облегчать приобретение знаний и стимулировать 

развитие необходимых навыков обучения студентов.  

Ключевые слова: цифровая платформа, обучение студентов, высшее 

учебное заведение, IT-технологии, комплексный анализ.  

 

Введение 

В настоящее время вектор развития 

всех научных направлений характеризу-

ется растущим акцентом на обучение, 

ориентированное в первую очередь на 

студентов, способствующее активному 

вовлечению и развитию практических 

навыков. Платформы цифрового про-

ектного обучения (ПЦПО) стали целе-

вым инструментом для решения дан-

ной проблемы, который способствует 

совместной работе, решению проблем 

и обучению, ориентированному на ре-

альные факторы. Хотя потенциальные 

преимущества ПЦПО широко изу-

чены, для их эффективного внедрения 

необходимо комплексное понимание 

организационных и методологических 

возможностей платформы [1].  

Современные высшие учебные за-

ведения являются федеральными орга-

низациями, которые занимаются не 
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только распространением знаний и про-

ведением научных исследований, но и 

играют ключевую роль в формирова-

нии индивидуального мировоззрения, 

этических основ, гражданской активно-

сти и воспитании чувства националь-

ной идентичности. Университеты как 

центры обучения, исследований и ин-

новаций способствуют подготовке ква-

лифицированных кадров, особенно в та-

ких специализированных областях, как 

язык, литература и культурология. Дан-

ная роль распространяется на подго-

товку преподавателей, ученых и иссле-

дователей в этих дисциплинах, способ-

ствуя развитию научных знаний и рас-

пространению культурного наследия.  

Концепция организационно- 

педагогических условий:  

комплексный анализ 

Термин «организационно-педаго-

гические условия» включает в себя два 

фундаментальных элемента, каждый из 

которых способствует всестороннему 

пониманию педагогической среды. 

Во-первых, понятие «организован-

ность» происходит от более широкого 

понятия «организация», означающего 

неотъемлемый порядок, согласован-

ность и взаимосвязанность отдельных, 

но взаимозависимых компонентов в 

рамках единой системы. Данный прин-

цип находит применение в педагогиче-

ских контекстах, подчеркивая структу-

рированную организацию учебной 

среды и ее внутреннюю динамику.  

Во-вторых, «условие» с педагоги-

ческой точки зрения, по определению 

А. М. Новикова, означает обстоятель-

ства, которые влияют на начало, разви-

тие и эволюцию конкретного процесса 

обучения [9]. Данные условия вклю-

чают в себя как внутренние, так и внеш-

ние факторы, формирующие образова-

тельную траекторию.  

А. С. Ильин, опираясь на идеи раз-

личных ученых, предлагает определе-

ние понятия «организационно-педаго-

гические условия» как целенаправ-

ленно построенной структуры, охваты-

вающей содержание, формы и методы, 

используемые в образовательной дея-

тельности [5]. Данная структура слу-

жит основой для управления процедур-

ными аспектами образовательной си-

стемы и их развития в соответствии с 

заранее определенными педагогиче-

скими стратегиями.  

Далее, разъясняя это понятие,  

А. А. Володин и Н. Г. Бондаренко под-

черкивают значение «организационно-

педагогических условий» как опреде-

ляющей характеристики педагогиче-

ской системы [2]. Они утверждают, что 

эти условия воплощают в себе потен-

циал, присущий физической и вирту-

альной учебным средам, подчеркивая 

важность пространственного измере-

ния в формировании образовательного 

опыта. Иными словами, понятие «орга-

низационно-педагогические условия» 

охватывает как структурную организа-

цию среды обучения, так и контексту-

альные факторы, влияющие на педаго-

гический процесс.  

Дальнейший анализ направлен на 

концепцию, предложенную О. В. Гал-

киной [3], которая, основываясь на 

принципах современного организаци-

онного и социального менеджмента, 

классифицирует «организационно-пе-

дагогические условия» в контексте це-

ленаправленной деятельности. В дан-

ной типологии различают: 
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 – условия-предпосылки как сово-

купность предварительных условий в 

познаваемой действительности, кото-

рые предполагают возможность осу-

ществления деятельности;  

 – условия-обстановки как совокуп-

ность условий в поименованной дей-

ствительности, в которых осуществля-

ется деятельность; 

 – условия-требования как совокуп-

ность условий в нормативной действи-

тельности, устанавливающих нормы и 

правила к деятельности для достиже-

ния целей, которым должны соответ-

ствовать ее результаты». 

Применяя рассматриваемую кон-

цепцию к развитию управленческих 

компетенций в системе высшего обра-

зования посредством внедрения сквоз-

ного проектного обучения, выделяем 

три важнейших организационных и пе-

дагогических условия. 

Использование цифровых плат-

форм для обучения на основе проектов 

(условие-предпосылка): интеграция 

надежных цифровых платформ необхо-

дима для облегчения совместной про-

ектной работы и предоставления уча-

щимся доступа к соответствующим ре-

сурсам и инструментам. Это условие 

является основополагающим требова-

нием для содействия развитию управ-

ленческих компетенций в современных 

реалиях.  

Разработка и внедрение алгоритма 

управления проектом (условие-требова-

ние): создание четкой и структуриро-

ванной структуры для управления 

сквозной проектной деятельностью 

имеет жизненно важное значение для 

обеспечения эффективного выполнения 

проекта и развития ключевых управлен-

ческих навыков. Это условие служит 

нормативным ориентиром для развития 

студентов и обеспечивает достижение 

желаемых результатов обучения.  

Содействие продуктивному взаи-

модействию между участниками про-

екта (условие-среда): создание благо-

приятной среды, способствующей со-

трудничеству, общению и конструктив-

ной обратной связи между членами 

проектной команды, имеет решающее 

значение для успешной реализации 

обучения на основе проектов. Это усло-

вие подчеркивает важность непосред-

ственной среды обучения и ее влияние 

на вовлеченность учащихся и процесс 

обучения.  

Современная ситуация в сфере выс-

шего образования характеризуется 

стремительной цифровой трансформа-

цией, о чем свидетельствует «Страте-

гия цифровой трансформации науки и 

высшего образования Российской Фе-

дерации». В данных стратегических 

рамках, согласованных с более широ-

кими целями национального развития, 

определены ключевые области цифро-

визации, среди них следующие. 

Развитие цифровых услуг: расши-

рение цифровых ресурсов и сервисов 

для повышения эффективности обуче-

ния и облегчения административных 

процессов.  

Модернизация инфраструктуры: 

модернизация технологической инфра-

структуры образовательных учрежде-

ний для поддержки цифровой среды 

обучения и исследовательской деятель-

ности.  

Управление данными: создание 

надежных систем управления данными 

для содействия эффективному анализу, 

получению информации и принятию 

обоснованных решений. 
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Управление человеческими ресур-

сами: разработка и внедрение страте-

гий эффективного набора, обучения и 

удержания квалифицированного персо-

нала, способного ориентироваться в 

быстро меняющейся цифровой среде.  

Перспективное направление цифро-

вой трансформации высшего образова-

ния, в исследованиях И. А. Крутовой  

и О. В. Крутовой, требует перехода к 

персонализированному обучению, чему 

способствует стратегическая интеграция 

цифровых технологий [6]. Данная транс-

формация, характеризующаяся стремле-

нием к индивидуальным достижениям 

учащихся и внедрением персонализиро-

ванных методов обучения, требует ком-

плексного переосмысления ролей как 

преподавателей, так и учащихся. Этот 

сдвиг открывает новые возможности для 

динамичного взаимодействия в учебном 

процессе, способствует обучению, ори-

ентированному на учащихся, и позво-

ляет систематически документировать и 

сохранять индивидуальные достижения 

учащихся.  

Эта система имеет особое значение 

в контексте развития управленческих 

компетенций посредством проектного 

обучения в рамках экономического об-

разования. Целесообразная интеграция 

информационных и педагогических 

технологий в рамках сквозной проект-

ной деятельности играет ключевую 

роль в формировании особого «стиля 

мышления» у будущих специалистов в 

области экономики, развитии навыков 

самоорганизации и эффективном реше-

нии сложных задач, связанных с опти-

мизацией познавательной активности 

студентов.  

В рамках Государственного уни-

верситета управления все участники 

процесса обучения на основе проектов 

имеют доступ к комплексной электрон-

ной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС). Эта цифровая среда, ха-

рактеризующаяся пространственным и 

программным разнообразием возмож-

ностей для личностного развития, вы-

ходит за рамки ограничений традици-

онной среды обучения.  

Основываясь на выводах исследо-

вателей из Екатеринбурга, становится 

возможным определить ЭИОС как 

многогранную систему, включающую 

как программные, так и аппаратные 

компоненты, стратегически разрабо-

танную для облегчения информацион-

ной поддержки образовательных про-

цессов за счет использования инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий. 

Данное определение подчеркивает 

преобразующий потенциал ЭИОС в со-

действии развитию управленческих 

компетенций в рамках экономического 

образования. Благодаря своему дина-

мичному и многофункциональному ха-

рактеру ЭИОС предоставляет студен-

там доступ к широкому спектру ресур-

сов, инструментов и платформ, способ-

ствуя совместному обучению, приобре-

тению необходимых навыков и поддер-

живая плавную интеграцию теоретиче-

ских знаний с практическим примене-

нием в реальных проектах.  

Так же как и во многих вузах, в 

Государственном университете управ-

ления функционирующая электронная 

информационно-образовательная среда 

использует «Приложения Office 365: 

Microsoft Outlook – электронная 

почта, 

Microsoft Word – редактор докумен-

тов, 
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Microsoft Excel – редактор элек-

тронных таблиц, 

Microsoft PowerPoint – программ-

ное обеспечение для работы с презен-

тациями, 

Microsoft OneNote – цифровая за-

писная книжка, 

Microsoft OneDrive – 1 Тб облач-

ного хранилища, 

Microsoft SharePoint – служба сов-

местной работы с файлами, 

Microsoft Teams – приложение для 

управления расписаниями и коорди-

нации повседневных задач, 

Microsoft Sway – создание сюже-

тов в цифровом формате, 

Microsoft Forms – тесты с автома-

тической оценкой, 

Microsoft Stream – сервис для со-

здания, редактирования и обмена ви-

део, 

Microsoft Flow – служба отслежи-

вания событий в приложениях, 

Microsoft PowerApps – среда раз-

работки для эффективного создания 

пользовательских приложений, 

Microsoft Yammer – корпоратив-

ная социальная сеть». 

Такое разнообразие приложений 

позволяет максимально использовать 

дидактические возможности совре-

менных информационно-коммуника-

тивных технологий. 

Анализ и описание модели  

электронной информационно- 

образовательной среды (ЭИОС) 

Основным критерием оценивания 

эффективности ЭИОС, по мнению  

П. А. Прохоренкова, является «удо-

влетворение информационных по-

требностей всех групп пользователей, 

взаимодействующих с этой средой», 

представленных на рис. 1 [7]. 
 

 
 

Рис. 1. Основные группы пользователей электронной информационно-образовательной среды 

вуза 

 

Проведенный П. А. Прохоренко-

вым анализ программных платформ 

ЭИОС подчеркивает решающую роль 

автоматизации в оптимизации образо-

вательной и познавательной деятельно-

сти в университетах. Он выделяет три 

ключевых критерия для оценки пригод-

ности данных платформ: 

1. Удобство для пользователей: 

платформы ЭИОС должны отдавать 

приоритет простоте использования и 

интуитивно понятным интерфейсам, 
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чтобы максимально вовлечь пользова-

телей и свести к минимуму препятствия 

для доступа.  

2. Совместимость: платформы 

должны способствовать плавной инте-

грации учебных материалов в различ-

ные системы управления обучением, 

способствуя функциональной совме-

стимости и гибкости в использовании 

ресурсов.  

3. Открытый доступ и технологиче-

ская интеграция: платформы ЭИОС 

должны обеспечивать надежный до-

ступ к широкому спектру программных 

и аппаратных ресурсов, обеспечивая 

функциональность и способность удо-

влетворять разнообразные потребности 

и предпочтения в обучении.  

Эти критерии подчеркивают важ-

ность адаптации платформ ЭИОС к со-

временной системе высшего образова-

ния. Передовой университет, стремясь 

к педагогическим инновациям, должен 

придерживаться принципов доступно-

сти, открытости и технологической ин-

теграции, чтобы обеспечить эффектив-

ное распространение знаний и создание 

инклюзивной среды обучения.  

Для достижения данной цели плат-

формы ЭИОС должны быть разрабо-

таны таким образом, чтобы соответ-

ствовать меняющимся потребностям 

разнообразного студенческого сообще-

ства и соответствовать общественным 

и технологическим достижениям. Это 

требует переоценки педагогической 

практики и постоянной адаптации об-

разовательных стратегий с учетом ме-

няющейся динамики приобретения и 

распространения знаний в эпоху циф-

ровых технологий. 

Концепция создания Единой циф-

ровой платформы (ЕЦП) Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации устанавливает четкие 

правила разработки и внедрения циф-

ровых платформ в системе высшего об-

разования. Главной целью данной ини-

циативы является создание комплекс-

ной цифровой инфраструктуры, кото-

рая поддерживает и совершенствует 

научно-исследовательскую и образова-

тельную деятельность во всем спектре 

российских университетов.  

И. Е. Жуковская, признавая ключе-

вую роль цифровых платформ в транс-

формации высшего образования, утвер-

ждает, что данные платформы служат 

основой для развития традиционных 

университетов в направлении присвое-

ния им статуса «цифровых университе-

тов» [4]. Эта трансформация обуслов-

лена интеграцией передовых цифровых 

технологий, способствующих смене 

направления в образовательных методо-

логиях и исследовательских практиках.  

В «Концепции цифровой трансфор-

мации» изложено комплексное видение 

развития единой информационно-ком-

муникационной инфраструктуры выс-

шего образования. Данная инфраструк-

тура задумана как единая базовая си-

стема, охватывающая все российские 

университеты и служащая основой для 

интеграции новых продуктов и услуг в 

области информационных технологий. 

Такой подход подчеркивает взаимосвя-

занность и сотрудничество, способ-

ствуя беспрепятственному обмену ин-

формацией и ресурсами в рамках экоси-

стемы высшего образования.  

Данная структура, показанная на 

рис. 2, демонстрирует взаимосвязь базо-

вой системы ЕЦП с разнообразным спек-

тром ИТ-продуктов и услуг, которые ин-
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тегрированы в нее. Такая взаимосвязан-

ность способствует созданию динамич-

ной среды обучения на основе сотруд-

ничества, способствующей обмену зна-

ниями, ресурсами и экспертным опы-

том через институциональные границы. 

 С научной точки зрения заслужи-

вает внимания модель жизненного 

цикла цифровых платформ, предложен-

ная В. Месропяном [8]. Эта модель 

наглядно демонстрируется на схеме, 

представленной на рис. 3.  

В таблице представлены краткие 

характеристики аппаратно-программ-

ного окружения цифровых платформ 

вузов. 

 
Рис. 2. Платформа цифровизации вуза 

 

 

 

Рис. 3. Жизненный цикл цифровых платформ 
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Краткие характеристики аппаратно-программного окружения  

цифровых платформ вузов 

Наименование Краткая характеристика 

Экосистема  Концепция экосистемы применительно к цифровым услугам в 

сфере высшего образования означает динамичную сеть взаимосвя-

занных платформ и приложений, способствующих сотрудничеству 

и инновациям. Данная система выходит за рамки ограничений от-

дельных приложений, создавая единую среду, в которой различные 

цифровые сервисы взаимодействуют и дополняют друг друга, по-

вышая их общую функциональность и влияние. Такой подход спо-

собствует совместимости и формирует культуру совместной разра-

ботки, что в конечном итоге повышает общую ценность и функци-

ональность экосистемы 

Фреймфорки Фреймворки представляют собой сложные среды, которые упро-

щают создание, развертывание и использование сложных приложе-

ний. Несмотря на присущую им сложность, данные системы пред-

назначены для упрощения процесса разработки, повышения эффек-

тивности и ускорения итераций. Основа любой надежной про-

граммной платформы – ее базовая структура, служащая структури-

рованным планом, на основе которого могут быть эффективно раз-

работаны решения задач цифровой трансформации. Эта структура 

обеспечивает стандартизированную модульную архитектуру, поз-

воляющую разработчикам легко интегрировать компоненты и 

функциональные возможности, обеспечивая масштабируемость и 

адаптивность 

Гибридные приложения Разработка гибридных приложений объединяет различные харак-

теристики методологий нативной и веб-разработки, в результате 

чего создаются приложения, обладающие пользовательским интер-

фейсом и характеристиками производительности веб-приложений, 

одновременно обеспечивая доступ ко всему спектру функциональ-

ных возможностей устройства 

Интернет вещей 

(Internet of Things) и об-

лачные технологии 

С появлением беспроводной связи, облачных технологий и концеп-

ции IoT стало возможным превратить привычные атрибуты обра-

зовательного процесса, например, рабочие места студентов и пре-

подавателей с тачскрином для коллективной работы, доски и даже 

аудитории в виртуальных помощников. С помощью вмонтирован-

ных IoT-устройств они способны фиксировать внимание на обуче-

нии и отсекать отвлекающие факторы. С помощью этих технологий 

студенты смогут работать с беспроводными сенсорными сетями, 

облачными технологиями, обрабатывать и анализировать большие 

данные, обеспечивать кибербезопасность Интернета вещей 

 

Фаза зрелости и концепция цифро-

вой зрелости, описанные в Стратегии 

цифровой трансформации сектора 

науки и высшего образования, пред-

ставляют собой финальный этап жиз-

ненного цикла цифровой платформы. 

Данный этап характеризуется поддер-

жанием конкурентоспособности за счет 
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постоянной адаптации и разработки но-

вых платформенных решений и серви-

сов, что указывает на необходимость 

постоянной модернизации и усовер-

шенствования любой цифровой плат-

формы для поддержания ее динамизма.  

А. В. Сироткин определяет наибо-

лее перспективную цифровую плат-

форму как интегрирующую цифровую 

платформу, использующую веб-техно-

логии, которая оптимальна для органи-

зации «взаимодействия участвующих 

организаций» [11]. 

Цифровая платформа была выбрана 

из-за ее способности решать несколько 

важных задач в современных условиях. 

1. Содействие межрегиональному и 

межкорпоративному сотрудничеству 

для ускорения внедрения цифровых 

технологий. 

2. Объединение университетов в 

рамках межвузовского сотрудничества 

для эффективного распределения обя-

занностей и ролей, тем самым предо-

ставляя потребителям высококаче-

ственные услуги и передовые техниче-

ские решения.  

3. Обеспечение прямого взаимодей-

ствия между работодателями и студен-

тами для оптимизации подготовки про-

фессиональных кадров.  

4. Внедрение результатов научных 

исследований, инженерных разработок и 

высокотехнологичных решений для кор-

поративных клиентов и потребителей в 

рамках межвузовского сотрудничества.  

А. В. Сироткин также отмечает, что 

в рамках данной системы распределя-

ются обязанности между поставщи-

ками, такими как сотрудничающие уни-

верситеты, потребители образователь-

ных услуг, корпоративные клиенты, ко-

торым требуются научно-технические 

решения, и координаторы работодате-

лей, которые стремятся к целевой, спе-

циализированной подготовке выпуск-

ников университетов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема взаимодействия субъектов 

 интегративной цифровой платформы 

 

Отличительная особенность плат-

формы – ее структурированный под-

ход к текущей разработке проектов, 

который облегчается цифровым интер-

фейсом. Данная платформа поддержи-

вает создание межвузовских проектов 

с широким спектром компетенций, со-

здает единую витрину для проектов, 

предназначенных для сообщества ин-

весторов, и позволяет проводить сов-

местную межвузовскую оценку с уча-

стием отраслевых экспертов.  

Кроме того, цифровая платформа, 

предназначенная для организации 

сквозной проектной деятельности на 

протяжении всего срока пребывания 

студентов в университете, обладает ря-

дом преимуществ. К ним относятся: 

 – акселерационная программа с 

привлечением внешних экспертов и 

менторов; 

 – оценка проектов; 

 – создание цифрового следа для 

последующего использования при под-

готовке выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 

 – демонстрация проектов для по-

тенциальных заказчиков и инвесторов; 
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 – разработка межпрограммных и 

межвузовских проектов; 

 – организация конкурсов проектов; 

 – содействие взаимодействию с по-

тенциальными инвесторами и работо-

дателями.  

Выводы и заключение 

Изучение организационных и мето-

дологических возможностей платформы 

цифрового проектного обучения универ-

ситета подчеркивает ее преобразующий 

потенциал в сфере высшего образования. 

Данная платформа не только упрощает 

управление и реализацию студенческих 

проектов, но и способствует развитию 

важнейших управленческих компетен-

ций благодаря структурированной, 

сквозной проектной деятельности.  

Проведенные исследования вы-

явили несколько ключевых преиму-

ществ цифровой платформы, включая 

упрощение межвузовского сотрудниче-

ства, предоставление инвесторам пол-

ной информации о проектах и привле-

чение отраслевых экспертов к оценке 

проектов. Акселерационные про-

граммы платформы и отслеживание 

цифрового следа способствуют всесто-

роннему развитию студентов, подго-

тавливая их к решению реальных задач 

и обеспечивая плавную интеграцию 

академических и профессиональных 

начинаний. 

Объединяя различные заинтересо-

ванные стороны – студентов, препода-

вателей, отраслевых экспертов и инве-

сторов, – платформа создает динамич-

ную и интерактивную среду обучения. 

Это способствует практическому под-

ходу к обучению, гарантируя, что сту-

денты не только приобретут теоретиче-

ские знания, но и эффективно применят 

их в практических ситуациях.  

В заключение отметим, что универ-

ситетская платформа цифрового проект-

ного обучения представляет собой зна-

чительный прогресс в методологии обу-

чения. Ее способность поддерживать 

комплексное управление проектами, 

расширять межвузовское сотрудниче-

ство и предоставлять ценную отрасле-

вую информацию делает ее важным ин-

струментом современного образования. 

Будущие исследования и разработки 

должны быть направлены на оптимиза-

цию этих возможностей и изучение но-

вых функциональных возможностей для 

дальнейшего обогащения образователь-

ного опыта и лучшей подготовки сту-

дентов к их профессиональной карьере.  
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This article examines the organizational and methodological capabilities of a university’s 

digital project-based learning (DPL) platform to conduct a thorough analysis of its benefits, 

limitations, and potential for optimizing student learning outcomes. This targeted approach will 

evaluate the platform’s impact on learning in higher education, including its ability to promote 

collaboration, facilitate knowledge acquisition, and support the development of essential stu-

dent learning skills. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Выделены методологические подходы и на их основе сформулированы 

принципы, которые могут быть реализованы при постановке цели, констру-

ировании содержания обучения, осуществлении образовательного процесса, 

обеспечивающего подготовку будущих педагогов к формированию функци-

ональной грамотности школьников. Охарактеризованы методики и техноло-

гии, которые могут быть применены в работе со студентами.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, будущие педагоги, 

школьники, методологические подходы, принципы реализации, цели, со-

держание обучения, методики и технологии.  
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Введение. В настоящее время про-

блема формирования функциональной 

грамотности учащихся приобрела осо-

бую значимость. Важно, чтобы школь-

ник не только воспроизводил знания, 

но и применял их на уровне, «который 

считается минимально необходимым 

для осуществления жизнедеятельности 

личности в конкретной культурной 

среде» [2, с. 342]. ФГОС основного об-

щего образования предусматривает со-

здание условий, обеспечивающих фор-

мирование функциональной грамотно-

сти школьников как «способности ре-

шать учебные задачи и жизненные про-

блемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, межпредмет-

ных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности» [11]. Уровень 

владения обучающимися функциональ-

ной грамотностью становится одним из 

показателей эффективности школьного 

образования. Из этого следует, что под-

готовка будущих педагогов к формиро-

ванию функциональной грамотности 

учащихся должна быть неотъемлемой 

составляющей высшего профессио-

нального образования.  

Об актуальности обозначенной про-

блемы свидетельствуют публикации в 

научно-педагогической печати [1; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 16]. Так, внимание 

исследователей направлено на изучение 

понятия «готовность будущих учителей 

к формированию функциональной гра-

мотности обучающихся» как нового пе-

дагогического феномена и разработку ее 

научно обоснованной модели [10]. Выяв-

лено, что проблему развития функцио-

нальной грамотности необходимо рас-

сматривать комплексно, создать сово-

купность условий для того, чтобы ее ре-

шение было эффективным [12]. 

Большое количество исследований 

посвящено различным аспектам подго-

товки к формированию ключевых (чи-

тательской, математической, есте-

ственно-научной) и универсальных ви-

дов функциональной грамотности.  

Так, например, одно из них посвя-

щено разработке модели подготовки 

будущих учителей географии к форми-

рованию у школьников глобальных 

компетенций [8]. В другом исследова-

нии оценена готовность будущих учи-

телей к формированию читательской 

грамотности учащихся на уроках фи-

зики, выделены требования по органи-

зации этого процесса на уроках, разра-

ботаны задания по одной из тем [3].  

В еще одной работе выявлены особен-

ности процесса подготовки будущего 

учителя географии к формированию 

читательской, математической, есте-

ственно-научной грамотности на ос-

нове целостного научно-методического 

подхода [9].  

Отметим работу, автор которой 

рассматривает, в частности, структур-

ные компоненты подготовки студентов 

к формированию естественно-научной 

грамотности школьников (мотивацион-

ный, когнитивный и деятельностный), а 

также формы и методы преподавания, 

обеспечивающие подготовку студентов 

в выбранном направлении: семинар-

дискуссию, пресс-конференцию, метод 

Дельфи, мозговой штурм, комментиро-

ванное чтение первоисточников и т. д. 

[5]. По мнению группы авторов, иссле-

довавших проблему подготовки буду-

щих учителей физики к формированию 

естественно-научной грамотности 

школьников, в образовательной среде 

университета должны быть созданы 

условия для накопления студентами 
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опыта исследовательской деятельности 

и усвоения ими современных методик и 

технологий обучения предмету [6]. 

Специалисты в области математи-

ческого образования пришли к заклю-

чению, что «процесс методической 

подготовки студентов-математиков к 

профессиональной деятельности дол-

жен быть сонаправлен с процессом 

формирования функциональной мате-

матической грамотности школьников» 

[7, c. 133]. Для достижения поставлен-

ной цели «необходимо организовать 

деятельность будущих учителей мате-

матики по освоению различных прие-

мов формирования действий, лежащих 

в основе математического моделирова-

ния, по выделению типов заданий и 

способов деятельности, необходимых 

для развития функциональной матема-

тической грамотности» [Там же]. 

Выделим исследования, посвящен-

ные подготовке будущих учителей к 

формированию финансовой грамотно-

сти школьников. В одном из них обосно-

вана дидактическая стратегия проекти-

рования развивающего блока компетен-

ций педагога в формировании основ фи-

нансовой грамотности школьников [4], в 

другом акцент делается на повышении 

качества методического образования 

будущих учителей математики, кото-

рые должны уметь грамотно отбирать 

формы и средства обучения, разрабаты-

вать задания, чтобы организовать 

успешное усвоение школьниками изу-

чаемого материала [1].  

Зарубежные педагоги также при-

дают большое значение формированию 

функциональной грамотности у уча-

щихся. В Ирландии, например, Депар-

таментом образования выпущена Наци-

ональная стратегия по умениям. Она 

действует с 2015 по 2025 г. Стратегия 

разработана в контексте реформы обра-

зования, направленной на создание в 

Ирландии динамичной, высокого каче-

ства системы, которая сможет предо-

ставить всем учащимся знания и уме-

ния, в том числе трансверсальные и 

межотраслевые, необходимые для эф-

фективного участия в общественной и 

экономической жизни [14].  

В программе для средней школы 

Швеции говорится о необходимости 

развивать у учащихся инициатив-

ность, предприимчивость, инноваци-

онное мышление, коммуникативные, 

социальные компетенции, навыки как 

индивидуальной, так и командной ра-

боты, положительное отношение к здо-

ровому образу жизни. У школьников 

следует формировать способность 

учиться, добывать и применять знания 

оптимальными способами, критически 

осмыслять информацию. По мысли ав-

торов программы, важно усилить эти-

ческое, экологическое образование уча-

щихся, мотивировать их к выполнению 

задач устойчивого развития [13].  

В программы для средних школ Че-

хии в последние годы включены во-

просы, связанные с формированием 

функциональной грамотности, в част-

ности финансовой и цифровой. В науч-

ных работах анализируются проблемы 

готовности учителей формировать 

цифровую грамотность учащихся млад-

ших классов на уроках математики [16], 

а также одновременного развития циф-

ровой и финансовой грамотности у уча-

щихся начальной и старшей школы 

[15]. Анализ возникающих при этом 

проблем выводит на передний план во-

прос модернизации высшего педагоги-

ческого образования.  
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Новые задачи, которые ставятся пе-

ред школой, влекут соответствующие 

изменения в программах подготовки и 

переподготовки педагогов. Это помо-

жет привести их квалификацию на уро-

вень, достаточный для того, чтобы 

справиться с возникающими вызовами. 

Проведенный обзор показывает, что 

имеющиеся эмпирический материал и 

обобщения теоретического характера 

представляют собой основательный 

фундамент для решения проблем, свя-

занных с процессом подготовки буду-

щих педагогов к формированию функ-

циональной грамотности школьников. 

Эта констатация не исключает необходи-

мости разработки ориентиров, которые 

будут регулировать работу по организа-

ции и реализации вышеуказанного про-

цесса. Один из возможных их вариантов 

представлен далее в настоящей статье. 

Ее цель состоит в выделении методоло-

гических подходов и формулировании 

на их основе принципов организации и 

осуществления процесса подготовки бу-

дущих педагогов к формированию функ-

циональной грамотности школьников. 

Для достижения поставленной цели 

были применены следующие методы ис-

следования: анализ и обобщение науч-

ной литературы, программных, дирек-

тивно-инструктивных документов, изу-

чение педагогического опыта.  

Основная часть. В основе рассмат-

риваемого процесса находится систем-

ный подход, который определяет взаи-

мосвязь и взаимозависимость между 

его компонентами (цели, содержание, 

пути их достижения, результат). Си-

стемный подход реализуется посред-

ством принципа упорядоченного взаи-

модействия компонентов учебного 

процесса, который, как ожидается, 

улучшит координацию между ними и 

обеспечит достижение поставленных 

целей.  

 Определение целевых ориентиров 

подготовки студентов к формированию 

функциональной грамотности школь-

ников может быть осуществлено с по-

мощью холистического и социально-

средового подходов.  

Холистический подход направляет 

образование по траектории, которая 

предусматривает всестороннее профес-

сиональное и личностное развитие бу-

дущих педагогов. В связи с этим ни 

одна из задач, решаемых для достиже-

ния данной цели, в том числе и по под-

готовке будущих педагогов к формиро-

ванию функциональной грамотности 

школьников, не может стать доминиру-

ющей. Каждая из них должна быть 

представлена в содержании образова-

ния и реализовываться с помощью со-

ответствующего методического ин-

струментария в условиях взаимного 

подкрепления. Это окажется возмож-

ным, если при проектировании целей 

следовать принципу целостного целепо-

лагания, обеспечивающему гармонич-

ное соотношение всех задач образова-

тельного процесса.  

Социально-средовый подход ори-

ентирует на учет особенностей внеш-

него окружения, в котором функциони-

рует университет. Оно может стать со-

держательной базой для учебных задач, 

областью применения уже имеющихся 

у студентов компетенций и дополни-

тельным мотиватором, активизирую-

щим их. При осуществлении целепола-

гания принимается во внимание также 

и внутренняя среда вуза (информацион-

ная, лабораторная, спортивно-оздоро-

вительная инфраструктура), в которой 
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реализуется образовательный процесс 

и к условиям которой его следует адап-

тировать. Все вышеперечисленное осу-

ществляется на основе принципа учета 

условий среды, соответствующего рас-

сматриваемому подходу.  

Конструирование содержания под-

готовки будущих педагогов к форми-

рованию функциональной грамотности 

школьников может быть произведено с 

опорой на компетентностный, культу-

рологический, междисциплинарный 

подходы, каждому из которых соответ-

ствует свой принцип.  

Так, компетентностный подход ре-

ализуется посредством принципа усиле-

ния прикладной направленности содер-

жания образования в сочетании с фун-

даментализацией. Он требует отбора 

необходимых и достаточных знаний 

(категорий, понятий, законов, законо-

мерностей, идей, фактов и т. д.) с после-

дующим их применением в разнообраз-

ных ситуациях, в том числе нестандарт-

ного характера. Это даст возможность 

сконцентрироваться на основных во-

просах, формировать у студентов мета-

предметные умения и навыки, обоб-

щенные действия, которые они смогут 

использовать в частных случаях, а 

также при решении вопросов, связан-

ных с обеспечением собственной жиз-

недеятельности (работа, быт, досуг, ор-

ганизм). Все это в совокупности при-

близит содержание образования к по-

требностям обучающихся, повысит его 

мотивационный ресурс.  

Культурологический подход нахо-

дит свое воплощение в принципе содер-

жательной полноты, означающем, что 

подготовка будущих педагогов к фор-

мированию функциональной грамотно-

сти школьников строится на основе че-

тырехкомпонентной модели содержа-

ния образования, отражающей строе-

ние социального опыта (И. Я. Лернер, 

М. Н. Скаткин), которая обеспечивает 

проведение образовательного процесса 

на компетентностном уровне. Игнори-

рование хотя бы одного компонента со-

держания образования приводит к 

утрате его целостности и, следова-

тельно, существенным изъянам в под-

готовке обучающихся.  

 Принцип междисциплинарности 

при конструировании содержания и ме-

тодического обеспечения образова-

тельного процесса реализует третий из 

вышеназванных подходов. В основе 

подготовки будущих педагогов должно 

находиться межпредметное взаимодей-

ствие, поскольку в этом случае удастся 

развить системность, широту взгляда 

обучающихся на педагогическую дей-

ствительность и тем самым создать 

предпосылки для успешного освоения 

ими профессиональных задач в буду-

щем. Отсутствие междисциплинарно-

сти в обучении, как показывает анализ 

деятельности профессионалов – узких 

специалистов, отрицательно сказыва-

ется на прогнозировании ими результа-

тов своей работы. Решения, принимае-

мые без всестороннего анализа ситуа-

ции, рискуют стать порочными и даже 

трагичными.  

Проектирование образовательного 

процесса, имеющего своей целью под-

готовку будущих учителей формиро-

вать функциональную грамотность 

школьников, может вестись на основе 

следующих методологических подхо-

дов: деятельностного, субъект-субъект-

ного, личностно-развивающего.  
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Они способствуют активизации уче-

ния студентов за счет применения зна-

ний в нестандартных ситуациях, форми-

рования умения осуществлять целепола-

гание, находить эффективные способы 

деятельности, позволяющие достичь ре-

зультата экономным путем. Перевод 

обучения в режим сотрудничества даст 

возможность развивать коммуникатив-

ные способности студентов, повышать 

готовность к командной работе. Таким 

образом, будущие педагоги получат не 

только профессиональное, но и личност-

ное развитие, так как у них повысятся са-

мостоятельность, ответственность за ре-

зультаты учебного труда. Вышеназван-

ные подходы могут быть реализованы 

посредством следующих принципов.  

В соответствии с принципом акти-

визации мотивационных ресурсов сту-

дентов (деятельностный подход) необ-

ходимо обеспечить повышение уровня 

их ответственности в процессе обуче-

ния, чему, как ожидается, будет способ-

ствовать осознание будущими педаго-

гами важности формирования у школь-

ников функциональной грамотности. 

Это в свою очередь положительно отра-

зится на мотивации студентов, от ха-

рактера которой зависят выбор цели де-

ятельности, средств ее достижения и 

полученные результаты. 

Принцип сотрудничества (субъ-

ект-субъектный подход) предполагает 

организацию взаимообучения, в усло-

виях которого преподаватель выпол-

няет консультирующую функцию. 

Студенты учатся подбирать аргумен-

тацию, корректно возражать, обсуж-

дая альтернативную точку зрения, 

оценивать именно ее, а не личность 

носителя. Ожидается, что в условиях 

самостоятельной профессиональной 

деятельности они смогут формировать 

эти навыки у своих учеников.  

Принцип приоритета личностного 

развития, соответствующий третьему 

из вышеназванных подходов, представ-

ляется очень важным при проектирова-

нии и реализации образовательного про-

цесса. Молодые люди поступают в выс-

шие учебные заведения с уже сформи-

ровавшейся личностью и в большинстве 

своем имеют собственное отношение к 

будущей профессии. Задача состоит в 

том, чтобы, интегрируя дидактический 

и воспитательный процессы, стимули-

ровать самообучение и саморазвитие 

студентов и тем самым влиять на их 

профессиональный рост.  

В связи с этим важно не допустить 

в образовательном процессе редукции 

воспитательных задач. Высшее педа-

гогическое образование создает все 

необходимые условия для ее предот-

вращения. Изучая психолого-педаго-

гические дисциплины, студент полу-

чает фундаментальную основу для 

устойчивого развития собственной 

личности. Участие в разнообразных 

видах деятельности способствует 

формированию ценностного отноше-

ния к профессии, а также профессио-

нально значимых личностных ка-

честв. Если эту работу не проводить, 

то в систему среднего общего образо-

вания будут попадать неплохо обучен-

ные выпускники с минимальной 

направленностью на педагогическую 

деятельность.  

Производя на основе вышеуказан-

ных принципов отбор методик и техно-

логий для подготовки будущих педаго-

гов к формированию функциональной 

грамотности школьников, в качестве 

перспективных выделим следующие: 
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предметное, межпредметное и соци-

альное проектирование, интерактив-

ные и коммуникативные образователь-

ные технологии, проблемное и иссле-

довательское обучение. Остановимся 

на этом подробнее.  

Участие в проектах, как показы-

вает практика, способствует формиро-

ванию у студентов специальных уме-

ний и навыков, компетенций по целе-

полаганию, планированию, само-

оценке, а также организованности и 

пунктуальности – менеджерских ка-

честв, столь важных при педагогиче-

ской деятельности.  

Междисциплинарный характер 

проектирования (включая STEM, 

STEAM) позволит студентам осознать 

важность целостного взгляда на про-

блему как существенно расширяющего 

возможность выработки адекватного 

решения по преобразованию ситуации. 

Участие студентов в социально значи-

мых проектах будет способствовать 

формированию профессионально важ-

ных личностных качеств, а также по-

требности в творческом преобразова-

нии окружающей среды. В эти проекты 

могут быть вовлечены учреждения 

культуры, науки, спорта, а также орга-

низации, входящие в кластер педагоги-

ческого образования. Полученный в 

процессе университетского образова-

ния опыт проектной деятельности мо-

лодой педагог сможет применить в ра-

боте со своими учениками при форми-

ровании у них предметных и надпред-

метных (универсальных) видов функ-

циональной грамотности.  

Формированию компетенций в об-

ласти кооперации может способство-

вать участие студентов в мероприя-

тиях, проводимых в университетских 

аудиториях и на базах практик с ис-

пользованием интерактивных мето-

дов обучения и воспитания. Принятие 

на себя различных ролей (педагога, ро-

дителя, руководителя, его заместителя) 

позволит студенту отработать способы 

поведения в ситуациях профессиональ-

ного выбора. Участвуя в деловых иг-

рах, кейс-обучении студенты получают 

возможность выдвинуть свои предло-

жения по решению проблемы, коллек-

тивно обсудить каждое из них и вы-

брать вариант, который выглядит опти-

мальным в заданных условиях.  

Значимость коммуникативных тех-

нологий в подготовке студентов к фор-

мированию функциональной грамотно-

сти школьников обусловлена тем, что 

современное молодое поколение, хо-

рошо адаптированное к виртуальному 

общению, не всегда имеет возможность 

приобрести опыт реального общения. 

Для формирования коммуникативных 

способностей школьников и студентов 

могут применяться дискуссии, работа в 

парах, микрогруппах. При этом главное 

внимание уделяется осознанию ими 

того обстоятельства, что успех взаимо-

действия определяется выбором рече-

вых средств, который, в свою очередь, 

обусловлен ситуацией общения.  

Особое значение имеют монологи-

ческие выступления при минимальном 

использовании заранее заготовленного 

текста. В этом случае у обучающихся 

происходит формирование мысли, ко-

торая оформляется как речевое выска-

зывание, содержащее собственные 

умозаключения. Важность монологиче-

ских выступлений студентов обуслов-

ливается еще и тем, что таким образом 

у них формируется способность пуб-

личной коммуникации, являющейся 
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неотъемлемой частью работы педагога. 

Их необходимо учить правильно арти-

кулировать звуки, четко произносить 

слова, выдерживать оптимальную ско-

рость говорения, ставить логические 

ударения. Если молодой специалист 

сам был обучен этому, то, вероятнее 

всего, он будет формировать такие же 

умения и навыки у своих учеников.  

Обучение через исследование и ре-

шение проблемных задач позволит сту-

дентам познать логику научного по-

иска, развить у себя способности в этой 

сфере. При этом могут быть применены 

все те компетенции, которые у них 

сформировались в социальном и пред-

метном проектировании, в процессе 

коммуникативной и интерактивной де-

ятельности.  

Проблемные задачи предметного и 

междисциплинарного характера пред-

назначены для развертывания мысли-

тельного процесса, обеспечивающего 

решение интеллектуальных затрудне-

ний, вызванных новизной познаватель-

ной ситуации. Наибольший эффект мо-

жет быть получен, если проблемные 

задачи способствуют формированию 

критического мышления. Для этого 

студенты должны располагать досто-

верными знаниями, полученными до 

решения проблемной задачи, несколь-

кими источниками информации, со-

держащими разные точки зрения по 

изучаемому вопросу, сведениями по 

истории.  

В качестве ежедневных проблем-

ные вопросы предполагают ответ сразу 

или вскоре после их постановки. Они 

также дают студентам возможность 

осмыслить факты и явления, обобщить, 

систематизировать изученный мате-

риал, выявить причинно-следственные 

связи. Постановка проблемных вопро-

сов позволяет формировать гибкость 

мышления, способность оперативно 

применять имеющиеся знания, в том 

числе и междисциплинарные, в нестан-

дартных ситуациях, оценивать их прак-

тическую значимость и стимулировать 

к самостоятельному познанию.  

Современное университетское об-

разование дает достаточно возможно-

стей для проведения исследований. Ве-

дущая роль отводится студенческим 

научно-исследовательским лаборато-

риям. Результатом научного образова-

ния являются курсовые, дипломные ра-

боты, магистерские диссертации, те-

зисы и статьи. Их неформальная подго-

товка позволит студентам развить 

научный склад ума, приобрести компе-

тенции по проведению собственных 

изысканий, что при переходе к самосто-

ятельной педагогической деятельности 

создаст условия для приобщения 

школьников к поисковой работе, внесет 

существенный вклад в формирование у 

них функциональной грамотности, 

предполагающей исследовательское 

отношение к действительности.  

Заключение. Формирование функ-

циональной грамотности обучающихся – 

одна из актуальных задач современной 

школы. Ее невозможно выполнить без 

компетентных учителей. Изучение 

научной литературы показало, что тема 

подготовки будущих педагогов к фор-

мированию функциональной грамотно-

сти школьников является актуальной. 

Она стала предметом исследований, в 

том числе и в последние годы. В центре 

внимания находятся проблемы подго-

товки будущих педагогов к формирова-

нию главным образом ключевых видов 

функциональной грамотности, связан-

ных с конкретными учебными дисци-

плинами.  
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Предложенные в статье принципы 

позволяют регламентировать ход целе-

полагания, отбора содержания, реализа-

ции образовательного процесса, обеспе-

чивающего подготовку будущих педаго-

гов к формированию функциональной 

грамотности школьников. Охарактери-

зованные методики и технологии, как 

ожидается, позволят достичь поставлен-

ной цели. Готовясь к обучению функци-

ональной грамотности школьников, сту-

денты актуализируют или в случае необ-

ходимости сами усваивают отдельные ее 

виды. Это дает основание рассчитывать 

на то, что учреждения среднего общего 

образования получат специалистов, го-

товых применить освоенные ими спо-

собы деятельности по формированию 

функциональной грамотности школьни-

ков в работе со своими учениками.  
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF TRAINING PROSPECTIVE  

TEACHERS FOR THE FORMATION OF PUPILS FUNCTIONAL LITERACY 

  

Methodological approaches are highlighted and on their basis the principles are formulated 

that can be implemented when setting a goal, designing the content of training, implementing 

an educational process that provides the preparation of prospective teachers for the formation 

of functional literacy of pupils. Techniques and technologies that can be used in working with 

students are characterized. 

Key words: functional literacy, prospective teachers, pupils, methodological approaches, 

principles of implementation, goals, content of training, techniques and technologies.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

УДК 159.923.2 

О. А. Аристархова, Д. И. Грингауз 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ 

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ 

 ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Инфантилизм, оторванность от жизни современной молодежи приво-

дят к формированию различных поведенческих отклонений и росту зло-

употребления психоактивными веществами. Самая эффективная мера 

профилактики наркомании – расширение работы в образовательной и мо-

лодёжной среде, поиск более современных и концептуальных подходов к 

первичной профилактике. Профилактика зависимости связана с обрете-

нием личностной зрелости обучающейся молодежи, поисками и актуали-

зацией необходимых внутренних ресурсов для сопротивления вредным, 

асоциальным привычкам.  

Ключевые слова: актуализация, личностные ресурсы, личностная 

зрелость, обучающаяся молодежь, профилактика наркотической зависи-

мости.  

 

Введение 

Актуальность темы обусловлена 

быстрыми темпами роста злоупотреб-

ления психоактивными веществами 

среди обучающейся молодежи, ее пси-

хологическими особенностями и поис-

ками необходимых внутренних ресур-

сов для сопротивления вредным, асоци-

альным привычкам.  

Теоретическое значение данной 

темы заключается в обосновании со-

временной концепции профилактики 

зависимости от ПАВ через развитие 

аутопсихологической компетентности 

и актуализацию личностных ресурсов 

обучающейся молодежи (на примере 

Ивановской области). 

Практическое значение связано с 

разработкой авторской программы 

«Вита-коучинг», которая направлена 

развитие аутопсихологической компе-

тентности личности через эффектив-

ную технологию коучинга.  

В свете мирового кризиса и воен-

ной операции России на Украине насе-

ление страны сталкивается с кризис-

ной социально-психологической ситу-

ацией. В обществе происходят измене-

ния в стереотипах поведения, возрас-

тает количество стрессовых ситуаций, 

что неизбежно приводит к увеличению 

психоэмоционального напряжения. 

Особенно сильное воздействие оказы-

вается на молодое поколение, которое 
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не готово к многим ситуациям соци-

ального риска.  

Сейчас в России живут и работают 

представители шести поколений: по-

коление GI (1900 – 1923 г. р.), молчали-

вое поколение (1923 – 1943 г. р.), поко-

ление беби-бумеров (1943 – 1963 г. р.), 

поколение Х (1963 – 1984 г. р.), поколе-

ние миллениум, или Y (1984 – 2000 г. р.), 

поколение Z (c 2000 г. р.) [1]. 

У молодежи двадцать первого века 

есть ряд отличительных особенностей 

от предыдущих поколений. Современ-

ная молодежь представляет собой но-

вое цифровое поколение, у которого 

наблюдается размывание жизненных 

принципов и ориентиров, а также от-

сутствие установки на безопасное пове-

дение. Они с самого детства имеют 

сильную привязанность к гаджетам, 

формируют свое мнение о мире и 

жизни на основе советов друзей и мне-

ния лидеров. Еще одна отличительная 

черта, свойственная цифровому поко-

лению, – клиповое мышление. Они вос-

принимают мир с помощью коротких 

форм, а также ярких образов. Находясь 

в реальной жизни, молодые люди не 

всегда могут представить себе полную 

картину происходящего. У них нару-

шена концентрация, существует про-

блема критического мышления и глубо-

кого анализа [2]. 

Вместе с тем представители циф-

рового поколения имеют ряд положи-

тельных характеристик, которые де-

лают их более привлекательными по 

сравнению с другими поколениями.  

Актуализация личностных ре-

сурсов обучающейся молодежи в 

психопрофилактике зависимости от 

психоактивных веществ 

Самым актуальным социально-

психологическим трендом для нынеш-

него поколения является инфантилиза-

ция. Инфантилизм рассматривается 

как проявление в поведении и психике 

взрослого особенностей, свойствен-

ных детству. В отношении инфантиль-

ных людей часто употребляется выра-

жение: «поведение ребенка» [3]. Они 

проявляют импульсивность, не берут 

на себя ответственность, а если случа-

ются неудачи, то обвиняют не себя, а 

других людей [4]. 

Взрослые люди проявляют инфан-

тилизм в том, что они сохраняют дет-

скую непосредственность и поведение 

в ситуациях, которые требует серьез-

ного отношения.  

Современные молодые люди не 

стремятся взрослеть и стать полноцен-

ными членами общества. Они подвер-

гаются влиянию окружающих, и очень 

часто это влияние неправильное или 

противоречит общепринятым нормам 

и правилам.  

В рамках исследования уровня ин-

фантилизма среди обучающейся моло-

дежи была проведена диагностика  

289 человек:  

 – 102 человека – студенты первого 

курса Ивановского энергетического 

университета им. В. И. Ленина, фа-

культета экономики и управления;  

 – 98 человек – студенты второго и 

третьего курсов Кохомского индустри-

ального колледжа по специальности 

«Повар-кондитер»;
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– 89 человек – обучающиеся 10 – 11-х 

классов МБОУ «СШ» № 8 г. Иваново.  

Возраст испытуемых от 16 до  

20 лет.  

Для исследования уровня инфанти-

лизма обучающейся молодежи мы ис-

пользовали опросник «Уровень инфан-

тилизма» А. А. Серегина. Данная мето-

дика позволяет оценить общий уровень 

инфантилизма личности, и провести 

анализ его структурных компонентов и 

на основе полученных результатов про-

вести дифференциальную оценку сте-

пени их выраженности: не инфантиль-

ная личность, слабо инфантильная лич-

ность, средне инфантильная личность, 

высоко инфантильная личность.  

Результаты исследования позво-

лили выделить по четыре группы обу-

чающихся с разным уровнем выражен-

ности инфантилизма на каждом образо-

вательном этапе.  

Студенты вуза показали наимень-

шие значения выраженности инфанти-

лизма. Так, в группу не инфантильных 

студентов вошли 22 % опрошенных, в 

группу слабо инфантильных – 46 %, 

средне инфантильных – 18 %, а число 

высоко инфантильных составило 14 %. 

Студенты колледжа по сравнению 

со студентами вуза показали более вы-

сокий уровень выраженности среднего 

инфантилизма – 41 %, а учащиеся 

школы – 34 %. Также у учащихся школы 

выявлен самый высокий уровень инфан-

тилизма по сравнению с другими ре-

спондентами (студенты вуза – 14 %, сту-

денты колледжа – 11 %).  

 

Как видно из представленной ги-

стограммы, процент выявленных не ин-

фантильных обучающихся во всех об-

разовательных организациях практиче-

ски одинаковый: 22 % в вузе, 17 % – в 

колледже и 14 % – в школе.  

Таким образом, результаты иссле-

дования уровня выраженности инфан-

тилизма у обучающейся молодежи 

позволили нам сделать выводы о том, 

что большинство из них средне и вы-

соко инфантильны, особенно обучаю-

щиеся школы и студенты колледжа.  

Для этих категорий обучающейся 

молодежи наиболее характерны недо-

статочная эмоциональная зрелость и 

волевой уровень развития, а также за-

держка в развитии социальной и нрав-

ственной сферы. Также у такой моло-

дежи наблюдаются низкая потребность 

в достижениях и зависимость от других 

людей, что может привести к затрудне-

ниям в принятии самостоятельных ре-

шений. У них не хватает способности к 

саморефлексии, а также они не имеют 

навыков управления своим поведе-

нием. В результате они отрываются от 

реальной жизни, что может привести к 

различным поведенческим проблемам, 

таким как склонность к правонаруше-

ниям, наркозависимость, ранний алко-

голизм и зависимость от никотина.  
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Основной особенностью наркоза-

висимой личности большинство иссле-

дователей данной проблемы называют 

инфантилизм. Именно несформирован-

ность эмоционально-волевой сферы 

приводит к неспособности принимать 

самостоятельные решения, неадекват-

ной самооценке, отсутствию эффектив-

ной коммуникации и неумению актуа-

лизировать личностные ресурсы в нуж-

ной ситуации. В работах Д. А. Леонть-

ева, С. Л. Соловьевой, В. В. Знакова,  

А. Н. Поддьякова, Л. И. Дементий,  

Е. А. Петровой, А. К. Осницкого,  

З. И. Рябикиной, A. B. Сухарева,  

C. B. Кривцовой, C. B. Березина,  

Н. Ю. Самыкиной, Е. В. Литягиной,  

Д. Д. Козлова, М. Е. Серебряковой,  

A. B. Соболевой дается подробная ха-

рактеристика инфантилизма.  

Анализ современных публикаций 

позволяет сделать вывод, что в сфере 

профилактики наркозависимости среди 

подростков и молодежи существует 

широкий спектр средств, где основное 

внимание уделяется первичной профи-

лактике. Однако все еще существует 

множество проблем, связанных с 

наркотизацией молодого поколения, 

что требует поиска более современных 

и концептуальных подходов к предот-

вращению зависимости от ПАВ.  

В государстве разработана долго-

срочная политика, направленная на фор-

мирование отрицательного обществен-

ного отношения к потреблению нарко-

тических веществ. В ее основе лежит 

первичная профилактика зависимости 

от ПАВ, основная цель которой – 

предотвратить начало употребления 

наркотиков теми лицами, которые 

раньше их никогда не употребляли. 

Кроме этого необходимо создавать 

условия, которые бы препятствовали 

этому и способствовали снижению 

риска употребления наркотиков [5]. 

В Ивановской области процесс 

наркотизации обучающейся молодежи 

идет наиболее быстрыми темпами по 

сравнению с другими социальными 

группами. Это связано с большим коли-

чеством студентов колледжей и вузов. 

(261 школа, 42 колледжа и 12 вузов). 

В Ивановской области проводится 

ежегодный мониторинг наркоситуа-

ции, в рамках которого проходит со-

циологическое исследование, посвя-

щенное анализу отношения жителей 

Ивановской области к проблеме рас-

пространения употребления наркоти-

ков в регионе. Департамент внутренней 

политики Ивановской области заказал 

аналитическому агентству «Имидж-

фактор» в 2023 году провести социоло-

гическое исследование по данному во-

просу. В исследовании приняло уча-

стие 605 человек и были сделаны следу-

ющие выводы. 

Установлено, что в Ивановской об-

ласти наблюдается устойчивый спрос 

на наркотики, превышающий офици-

альные данные о количестве наркома-

нов. Причиной того, что на наркорынок 

области стали поступать синтетические 

наркотики и психотропные вещества, 

является возрастающая популярность 
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этих веществ среди подростков и моло-

дежи. Это обусловлено их доступной 

стоимостью, простотой в использова-

нии и сильным психотропным эффек-

том [6]. 

Также было отмечено, что ситуа-

ция с употреблением наркотиков на 

территории Ивановской области мо-

жет ухудшиться в связи с тем, что при-

обрести наркотики достаточно просто. 

Основные потребители наркотических 

средств – лица в возрасте 20 – 39 лет, но 

возраст употребляющих стремительно 

молодеет и в группу риска попадают 

молодые люди в возрасте 14 – 24 лет, 

особенно, как отмечается в исследова-

нии, студенты образовательных учре-

ждений среднего профессионального 

образования.  

В докладе о наркоситуации в Ива-

новской области по итогам 2022 года 

показана перспектива развития нарко-

ситуации по Ивановской области, 

сформулированы тезисы о сохранении 

стабильности ситуации и подчеркива-

ются вопросы актуальности проблемы 

наркомании в 2023 – 2024 годах, кото-

рые будут существенно влиять на уро-

вень преступности в регионе [7]. 

Из доклада основной вывод можно 

сделать о том, что наиболее эффектив-

ной мерой профилактики наркомании в 

Ивановской области является расшире-

ние работы в образовательной и моло-

дежной среде – активная профилакти-

ческая деятельность, направленная на 

просвещение о серьезных последствиях 

употребления наркотических средств, 

которые постепенно приводят к нарко-

зависимости. Также проводятся спор-

тивные мероприятия, организуются 

встречи с бывшими наркоманами, рас-

ширяется информационная работа 

среди молодежи и обеспечивается до-

ступ к квалифицированной психологи-

ческой и психотерапевтической по-

мощи.  

Вместе с тем до сих пор отсутствует 

единая и целостная концепция первич-

ной психопрофилактики наркомании в 

структуре «школа – колледж – вуз», 

цель которой – изучить комплекс внут-

ренних качеств личности, отражающих 

ее индивидуальность и уникальность, 

на основе которого и формируется за-

пускной механизм наркотизации.  

Концепция включает в себя: разъяс-

нение подросткам и молодежи социаль-

ных последствий употребления ПАВ, 

обучение их позитивному мышлению, 

осознанию себя, развитию ресурсных 

состояний и приобретению навыков 

противостояния вовлечению в употреб-

ление наркотиков.  

Заключение 

Профилактика зависимости от ПАВ 

должна быть связана с обретением лич-

ностной зрелости и формированием 

жизненных навыков, таких как умение 

взаимодействовать с другими людьми, 

проявлять эмпатию, управлять своими 

эмоциями и ресурсами, осознать лич-

ную ценность и достоинство, формули-

ровать цели и достигать их, брать на 

себя ответственность и противостоять 

внешнему давлению.  
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С помощью ресурсного подхода 

можно достичь наиболее эффективного 

результата в процессе формирования 

личностной зрелости. В философии  

В. Т. Воронин, в психологии М. А. Хо-

лодная и Н. П. Коваленко определяют 

идею ресурсного подхода в качестве 

теоретической основы для разработки 

методов психотерапии и обучения сту-

дентов.  

В современном обществе ученые 

определяют процесс развития личност-

ной зрелости как совокупность дей-

ствий по раскрытию и актуализации по-

тенциала личности, который является 

основой для дальнейшего совершен-

ствования.  

Т. А. Цецорина считает, что ре-

сурсы – своего рода «запас прочности»; 

ресурсы можно рассматривать как кон-

курентные преимущества [8]; С. Л. Ру-

бинштейн определяет ресурсы как 

внутренние возможности и потенции 

[9]; Б. Г. Ананьев – как актуальные и по-

тенциальные характеристики субъекта 

деятельности [10]; Д. А. Леонтьев – как 

личностный потенциал [11]. 

Актуализация личностных ресур-

сов обучающейся молодежи в психо-

профилактике зависимости от ПАВ 

включает в себя использование как 

естественных, уже имеющихся ресур-

сов (идей, ценностей, характера, темпе-

рамента), так и физических (внешность, 

здоровье). 

Основная цель исследования за-

ключается в актуализации личностных 

ресурсов обучающейся молодежи в 

первичной психопрофилактике зави-

симости от ПАВ. Целенаправленное 

развитие личностной зрелости под-

ростков и молодежи, формирование и 

активизация ресурсов личности спо-

собствуют повышению уровня самоак-

туализации, адаптационного потенци-

ала, помогают добиться успеха и полу-

чить положительный опыт деятельно-

сти в новых жизненных ситуациях и 

противостоять вовлечению в употреб-

ление наркотиков.  
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O. A. Aristarkhova, D. I. Gringauz 

ON THE ISSUE OF UPDATING STUDENTS’ PERSONAL RESOURCES 

IN THE CONTEXT OF PREVENTION FROM THEIR ADDICTION  

TO PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Immaturity and isolation both lead to the appearance of deviant behavior and abusive use 

of psychotropic substances. The most effective measure to prevent drug addiction seems to be 

the development of educational approach in the youngsters’ environment and searching for up-

graded and conceptual steps as for primary prevention. These measures should be linked to a 

student’s growing personal maturity as well as student’s capacity to find and update his neces-

sary internal resources to resist any harmful, or antisocial habits. 

Key words: actualization, personal resources, personal maturity, students, drug addiction 

prevention. 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

87 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 377.8 

Т. И. Аравина 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ «СТАРТАП КАК ДИПЛОМ»  

СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

В статье обобщена практика развития движения предприниматель-

ской студенческой инициативы «Стартап как диплом», представлен неко-

торый анализ инновационных разработок студентов при подготовке ВКР 

в различных вузах. Особое внимание уделено созданию организационно-

педагогических условий для разработки «Стартап как диплом» студен-

тами педагогических вузов.  

Ключевые слова: «Стартап как диплом», предпринимательская сту-

денческая инициатива, Всероссийский конкурс ВКР в формате «Стартап 

как диплом». 

 

Программа «Стартап как диплом» 

реализуется последние 7 лет по иници-

ативе Дальневосточного федерального 

университета. В 2019 году Министер-

ством науки и высшей школы РФ в рам-

ках национальной программы «Цифро-

вая экономика РФ» было актуализиро-

вано и масштабировано движение 

«Стартап как диплом» [5]. 

На конференции EdCrunch 2020 от-

мечалось, что студенческое предприни-

мательство становится новой современ-

ной тенденций. Представители Мин-

обрнауки России отмечают, что проект 

«Стартап как диплом» позволил при-

влечь дополнительные инвестиции в 

отечественную экономику [9]. 

По данным Sailing Startup, 35 % 

стартапов, участвующих в данном ис-

следовании, получили поддержку Ин-

новационного центра «Сколково», 17 % 

от Фонда развития интернет-инициа-

тив, 23 % получили гранты от Фонда 

содействия инновациям [9]. 

По итогам 2023 года эта программа 

реализуется уже в 168 вузах в 66 регио-

нах. Всего около 3 тысяч студентов за-

щитили ВКР в формате «Стартап как 

диплом» [2].  

Наряду с федеральными и нацио-

нальными исследовательскими универ-

ситетами в основном в программе 

участвуют технические и технологиче-

ские отраслевые вузы. 

Студенты Томского политехниче-

ского университета очень активно 

включились в рамках программы в раз-

работку таких социальных проектов, 

как «инкубатор для новорожденных», 

«кресло-опора для реабилитации боль-

ных», «фильтр-стакан для очистки пить-

евой воды» и др.  
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В Иркутском национальном иссле-

довательском техническом универси-

тете студенческая проектная команда 

разработала проект «KOSMO School» – 

онлайн-школа детского цифрового 

творчества.  

Важно отметить, что в этой про-

грамме стали участвовать студенты 

направления «Педагогическое образо-

вание» бакалавриата и магистратуры. 

Так, в Московском городском педаго-

гическом университете успешно защи-

щены «Стартапы как диплом» по циф-

ровизации образования.  

Более 15 ВКР защитили студенты 

Тульского государственного универси-

тета по технологическому предприни-

мательству, в том числе по цифровиза-

ции образовательного процесса, разви-

тию добровольчества среди обучаю-

щихся школ, получили поддержку Ми-

нистерства молодежной политики 

Тульской области по социальному 

предпринимательству [7]. 

Во Владимирском государственном 

университете только в 2023/24 учебном 

году разработано 15 ВКР в формате 

стартап-проект.  

На наш взгляд, перспективно разви-

вать проектирование «Стартап как ди-

плом» на различных направлениях и 

уровнях подготовки студентов вузов, 

при этом более четко определять крите-

рии участия студентов в данном про-

екте, для того чтобы выдавать каче-

ственный продукт.  

Однако, по оценкам экспертов, пло-

щадок по обмену опытом в организа-

ции разработки, защите и запуске 

«Стартапа как диплом» недостаточно, 

плохо мотивированы преподаватели и 

студенты для предпринимательской 

инновационной деятельности, не все-

гда инфраструктура вуза способствует 

развитию таких компетенций [8].  

Нужны определенные меры под-

держки: тренировки бизнес-проектиро-

вания, студенческие бизнес-акселера-

торы, консультации экспертов, стар-

тап-студии и др.  

На наш взгляд, активное включение 

студентов направления «Педагогиче-

ское образование» создаст условия для 

творческого решения образовательных 

задач.  

При проведении автором выбо-

рочного исследования среди студен-

тов педагогического института ВлГУ 

«Размышление о своем будущем» за-

мечено, что каждый 8 – 9-й мечтает 

открыть свое дело. На наш взгляд, это 

свидетельствует о молодежных пред-

принимательских инициативах сту-

дентов. Их необходимо поддерживать 

и развивать.  

Представляется, что для активного 

включения студентов педагогического 

института в разработку стартап-проек-

тов в сфере образования можно было 

бы создать бизнес-инкубатор для раз-

вития навыков по разработке иннова-

ций в образовании и их коммерциали-

зации для осуществления образователь-

ной деятельности как индивидуальным 

предпринимателем, а также оказывать 

платные дополнительные образова-

тельные услуги в государственных и 

муниципальных образовательных орга-

низациях в соответствии с законода-

тельством [10]. Наряду с этим создавать 

некоммерческие организации для реа-

лизации инновационных социальных 

проектов при поддержке инвесторов, 

фондов, грантов.  
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В 2023/24 учебном году в Педаго-

гическом институте Владимирского 

государственного университета были 

подготовлены к защите «Стартап как 

диплом» следующие выпускные ква-

лификационные работы на кафедре 

«Технологическое и экономическое 

образование»:  

Профориентационный проект «Моя 

профессия – мой выбор!» для школьни-

ков на базе музея науки и человека ЭВ-

РИКА в сотрудничестве с организаци-

ями СПО и работодателями. Разработан 

и внедрен студенткой магистратуры 

«Педагогическое образование», про-

филь «Менеджмент в образовании». 

Создание онлайн-центра педагоги-

ческого сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их 

родителей. Разработан и внедрен сту-

денткой магистратуры «Педагогиче-

ское образование», профиль «Менедж-

мент в образовании». 

Создание арт-пространства для мо-

лодежи «Общество Новатор Идей» 

(«ONI»). Разработан студенткой бака-

лавриата «Педагогическое образова-

ние», профиль «Технология. Экономи-

ческое образование». 

Представляет научно-прикладной 

интерес «Стартап как диплом» созда-

ние онлайн-центра психолого-педаго-

гической поддержки детей с ОВЗ и их 

родителей. Автор, дипломированный 

дефектолог, имеющий опыт работы с 

инвалидами и детьми с ОВЗ в специа-

лизированных, в том числе онлайн-цен-

трах. Проявлена предпринимательская 

инициатива по созданию коммерче-

ского онлайн-центра по оказанию плат-

ных услуг по консультированию и обу-

чению детей с ОВЗ. Сформулирована 

многопрофильная команда специали-

стов для оказания психолого-педагоги-

ческой поддержки детей с различными 

нозологиями и их родителей, осуществ-

ляется разработка методик, обеспечива-

ющих новые онлайн-услуги по индиви-

дуальным траекториям развития.  

Автором обоснована актуальность 

стартапа в условиях нарастающей ди-

намики увеличения детей с ОВЗ, огра-

ниченности рынка онлайн-услуг кон-

сультационного характера, дефицита 

кадров логопедов, дефектологов, се-

мейных и детских психологов [6].  

Автором сформулирована марке-

тинговая стратегия, производствен-

ный, организационный и финансовый 

план, освоена программа по наставни-

честву «Создай продающийся сайт», 

организованная Владимирским цен-

тром «Мой бизнес» в рамках проекта 

«Малое и среднее предприниматель-

ство». Создан сайт онлайн-центра, 

стартап готовился к запуску в августе 

2024 года [1].  

Актуальность стартап-проекта 

«Моя профессия – мой выбор» опре-

деляется востребованностью актив-

ной профориентационной работы со 

школьниками по приобретению рабо-

чих профессий технико-технологиче-

ских направлений. В среднем эконо-

мика области нуждается в среднесроч-

ной перспективе в 13 тыс. рабочих и 

специалистов, ежегодно при этом на 

1/3 – в квалифицированных рабочих. 

Поэтому этот проект поддержан Ми-

нистерством образования Владимир-

ской области, управлением образова-

ния администрации города Владимира, 

образовательными организациями и 

работодателями.  
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Государственная политика создает 

основу в федеральных рабочих про-

граммах воспитания общеобразова-

тельных организаций, определив мо-

дели «Профориентация» и «Социаль-

ное партнерство». 

Проект «Моя профессия – мой вы-

бор» на материально-технической базе 

уникального интерактивного музея 

предусматривает проведение просвети-

тельских профориентационных экскур-

сий с размещением нового информаци-

онного контента с использованием ком-

пьютерных технологий и демонстраци-

онных экранов по представлению про-

фессий электрика, сантехника, свар-

щика, автомеханика, строителя, мон-

тажника РЭА и др. Наряду с этим пред-

ставлена информация об организациях 

СПО, где можно получить данные о 

профессии, а также предприятиях, где 

требуются такие профессии.  

Уже в этом году сотни обучаю-

щихся посетили новые экспозиции, где 

учтены психолого-педагогические осо-

бенности работы с подростками, разра-

ботан специализированный профори-

ентационный контент, отвечающий их 

потребностям и ожиданиям, включаю-

щий новые знания, увлечение интерак-

тивными техническими эксперимен-

тами.  

Этот стартап-проект включен в 

программу мероприятий «Билет в буду-

щее» Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» [3].  

Одно из основных направлений ра-

боты, на наш взгляд, – создание усло-

вий для разработки и реализации сту-

денческих стартап-проектов в педаго-

гических институтах. Это может по-

мочь студентам разработать проект, со-

брать команду, представить свой про-

ект экспертам и в дальнейшем полу-

чить инвестиции. У студентов возни-

кает возможность нового опыта прак-

тической предпринимательской дея-

тельности, взаимодействия с работода-

телями, внесения изменений в формат 

вузовского обучения, обретения уровня 

подготовленности к самостоятельной 

профессиональной рабочей сформиро-

ванности компетенций, установленных 

ФГОС ВО.  

Все большее внимание к развитию 

студенческого предпринимательства 

может привлечь объявленный в 2023/24 

учебном году Всероссийский конкурс 

выпускных квалификационных работ в 

формате «Стартап как диплом» [4]. Ос-

новная цель конкурса – представление 

результатов программы «Стартап как 

диплом» как потенциала развития мо-

лодежного предпринимательства в ре-

гионе. Для этого важно, на наш взгляд, 

укреплять партнерство образователь-

ных организаций с бизнес-сообще-

ством, региональными и муниципаль-

ными органами исполнительной вла-

сти, институтами развития, обществен-

ными организациями.  

Важным фактором успеха является, 

как указано в целях и задачах конкурса, 

формирование профессионального 

предпринимательского сообщества, 

обеспечивающего сопровождение раз-

работки, реализации и продвижения 

студенческих стартапов.  
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PROJECT DEVELOPMENT «STARTUP AS A GRADUATION THESIS»  

BY STUDENTS OF TEACHER TRAINING UNIVERSITIES 

 

The paper summarizes the practice of developing the entrepreneurial student initiative 

movement «Startup as a graduation thesis», presents some analysis of students’ innovative de-

velopments in the preparation of the graduation thesis in various universities. Special attention 

is paid to enable development of the «startup as a graduation thesis» by students of teacher 

training universities. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ ЗАГОРОДНОМ ЛАГЕРЕ 

 

В статье обсуждается проблема организации образовательной дея-

тельности в детском загородном лагере. Представлены особенности фор-

мирования субъектно-ориентированных взаимоотношений педагогов и 

воспитанников, рассмотрены условия организации образовательного про-

цесса в лагере, предложена классификация моделей детских загородных 

лагерей с подтверждением из опыта деятельности детского загородного 

лагеря Владимирской области.  

Ключевые слова: летний загородный лагерь, педагогическая деятель-

ность, дети, вожатый, принципы, модели лагерей, субъектность, социа-

лизация.  

 

В наше время вопрос занятости де-

тей и подростков в период каникул вы-

зывает беспокойство не только у роди-

телей, но и у представителей различных 

общественных групп, а также у сотруд-

ников управления образованием, заве-

дующих образовательными учрежде-

ниями, их заместителей, педагогов и 
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психологов, воспитателей, медицин-

ских работников. Многие исследова-

тели, изучая данную проблему, пришли 

к выводу, что летний загородный ла-

герь предназначен для организации ак-

тивного отдыха и укрепления здоровья 

детей и подростков, удовлетворения их 

потребностей в самопознании, разви-

тии социально значимых и личностно-

ориентированных качеств.  

Мы придерживаемся мнения  

А. С. Андриановой, что «каникулярное 

время предназначено для активного от-

дыха и оздоровления, повышения куль-

турного потенциала и творческой само-

реализации у подрастающего поколе-

ния» [Цит. по 10]. 

С. Л. Волкова полагает, что «основ-

ная функция педагогической деятель-

ности заключается в гармоничном вос-

питании личности, ведущей здоровый 

образ жизни и ориентированной на 

присвоение гуманистических ценно-

стей» [Там же]. 

Русский педагог начала XX века  

С. Т. Шацкий, основавший вместе с же-

ной в 1911 году летнюю детскую коло-

нию «Бодрая жизнь», базирующуюся 

на принципах самообслуживания и са-

моуправления, считал, что «мир ре-

бенка – это, не только семья и школа, 

что есть еще двор, улица, где детям за-

частую самостоятельно приходится ре-

шать тем или иным способом свои про-

блемы» [6, с. 26]. Он писал: «В основу 

работы должно быть положено изуче-

ние у детей инстинктов исследования, 

инстинкта работы и движения, ин-

стинкта выявления себя и инстинкта 

подражательности. Материалом для 

этого изучения может служить литера-

тура, личные воспоминания, наблюде-

ния и исследования. И метод работы 

должен быть тот же, что и у детей. Мы 

должны упражняться, постепенно втя-

гиваться в эту работу, скопившийся ма-

териал подвергать анализу, а в резуль-

тате – познать детей» [Там же]. Кругло-

суточное длительное пребывание 

«один на один» с ребенком в условиях 

детского оздоровительного лагеря 

(ДОЛ) способствует этому познанию, с 

одной стороны, и, бесспорно, играет 

важную роль в развитии личности де-

тей и подростков – с другой. Лагерь 

стал не только местом отдыха, оздоров-

ления и развлечений, но и дополнитель-

ным образовательным учреждением, 

где дети получают возможность приоб-

рести новые знания, сформировать и 

развить умения и навыки в организации 

своего свободного времени.  

Поэтому задача нашего исследова-

ния заключается в том, чтобы показать 

непрерывный и преемственный про-

цесс образования школьников в усло-

виях детского оздоровительного ла-

геря, которые позволяют педагогам за-

крепить у них ранее полученные зна-

ния, умения и навыки, привлекая и во-

влекая их в различные активности. 

Также следует отметить и то, что орга-

низация образовательной деятельности 

в летнем загородном лагере носит раз-

вивающий характер, способствующий 

повышению творческой активности 

личности, наличие которой у обучаю-

щихся – главный критерий внутренней 

согласованности и преемственности 

образовательных стандартов.  

Цель образовательной деятельно-

сти детского загородного лагеря – это 

педагогическое сопровождение детей в 

их социальном становлении и развитии 

как всесторонне развитой, высоконрав-

ственной, творческой личности. В этой 
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связи в лагерях создается доступная для 

всех детей среда, которая не зависит от 

их способностей, возможностей, соци-

ального статуса, позволяющая им 

участвовать во всех аспектах жизни ла-

геря. Разрабатываются программы, 

учитывающие потребности, интересы и 

особенности каждого ребенка и позво-

ляющие каждому подростку макси-

мально раскрыть свой творческий по-

тенциал.  

Отношения между педагогами, вос-

питанниками, родителями и сотрудни-

ками лагеря строятся на основе парт-

нерства и сотрудничества; способ-

ствуют эффективному обмену знани-

ями, опытом и ресурсами, а также фор-

мированию атмосферы взаимного ува-

жения и поддержки. Планируемые ме-

роприятия для детей организуются с со-

блюдением безопасности и благополу-

чия, предотвращения травм, большое 

внимание уделяется их физическому и 

психическому состоянию здоровья.  

Профессиональный стандарт «Спе-

циалист (вожатый) по организации дет-

ского группового досуга», утвержден-

ный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Феде-

рации от 25 декабря 2018 г. № 840 н, 

предусматривает работу вожатых по 

организации совместных и индивиду-

альных образовательных мероприятий 

с детьми в условиях детских оздорови-

тельных лагерей. Он регламентирует 

порядок организации отдыха и оздо-

ровления детей, а также необходимые 

знания и компетенции педагогических 

работников [2]. 

В условиях высшего педагогиче-

ского образования подготовка студен-

тов к вожатской деятельности проходит 

в соответствии с образовательными 

стандартами, которые предусматри-

вают особые требования к знаниям и 

компетенциям педагогических работ-

ников в условиях современного образо-

вания. В послании Федеральному со-

бранию Президент В. В. Путин отме-

тил: «Отдельный вопрос – это создание 

дополнительной мотивации для моло-

дых специалистов, чтобы они прихо-

дили работать в школу и видели здесь 

перспективу для профессионального и 

карьерного роста» [1]. Мы считаем, что 

вожатская практика является таким ка-

тализатором, так как способствует фор-

мированию педагогического мастерства 

у студентов и позволяет им, будущим 

педагогам, проверить и оценить свой 

профессиональный уровень знаний в 

области управления детскими коллекти-

вами с их особенностями подросткового 

возраста, умений и способностей орга-

низовать игровое взаимодействие 

между детьми на их знакомство и спло-

чение, двигательную активность, интел-

лектуальное развитие, выявление лидер-

ских качеств, определяющих их индиви-

дуальное положение в отряде.  

Для нашего исследования важно, 

что В. В. Сериков обращает внимание 

на способности современных учителей, 

именно «из всех видов опыта, который 

учитель должен передать воспитан-

нику, важнейшим, несомненно, явля-

ется опыт субъектности, опыт быть 

личностью, самостоятельно определя-

ющей линию и смыслы своей жизни» 

[6, c. 10]. 

Субъектность – это умение и жела-

ние человека сознательно действовать, 

решать поставленные задачи, устано-

вить контакт, преодолеть сложности и 

достичь поставленной цели. Основные 

аспекты субъектности следующие: 
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1) активность и самостоятельность, 

в которой субъект предполагает актив-

ное взаимодействие с внешним миром, 

самостоятельное принятие решений, 

выполнение деятельности, способной 

влиять и изменять конкретно создан-

ную ситуацию; 

2) осознанность и ответственность 

субъекта за процессы и события, в ко-

торых они осознанно участвуют и несут 

ответственность за свои результаты; 

3) творческое мышление и самореа-

лизация – способности к формирова-

нию новых идей, решению задач; по-

иски альтернативных путей действия; 

стремление к самосовершенствованию; 

4) социальная активность и взаимо-

действие – умение и стремление к уста-

новлению контактов с другими лицами, 

сотрудничеству, эффективной работе в 

группе с учетом интересов и потребно-

стей других лиц. 

Следует отметить, что формирова-

ние субъектных и субъективных взаи-

моотношений педагогов и воспитанни-

ков может различаться в детских лаге-

рях и школах.  

Условия детского лагеря обеспечи-

вают более свободное и неформальное 

взаимодействие вожатых с детьми в от-

личии от школьных условий, что позво-

ляет создавать благоприятную среду для 

того, чтобы наладить доверительные от-

ношения вожатых и воспитанников. 

Вместе они не ограничиваются только 

учебными занятиями, а принимают уча-

стие в различных мероприятиях и про-

граммах, в которых каждый проявляет 

свой интерес, талант и способности. 

Здесь довольно часто у детей возни-

кают ситуации, когда они должны при-

нимать самостоятельное решение и вы-

полнять поставленные перед ними за-

дачи. В этом случае вожатые могут вы-

ступать в качестве наставников, помо-

гать воспитанникам развивать их само-

стоятельность и ответственность. 

Именно в условиях лагеря под-

ростки более тесно взаимодействуют с 

педагогами и своими сверстниками, в 

результате чего между ними возникает 

«зона доверия», происходит поиск сво-

его «Я» за счет возможности выбора 

видов деятельности и быстрой их 

смены на протяжении лагерной смены, 

развиваются навыки межличностных 

отношений за счет расширения круга 

общения и приобретения новых друзей. 

В любом случае формирование 

субъектно-ориентированных отноше-

ний педагога с детьми в школах и лаге-

рях требует от взрослого внимания, 

осознанности, эмоциональной откры-

тости, готовности поддерживать разви-

тие личности каждого ученика в зави-

симости от его потребностей и возмож-

ностей.  

Как известно, организация педаго-

гической деятельности с детьми обу-

словлена социальными ценностями, 

представлениями о нормах совместной 

жизни, отношениями детей и взрослых 

к окружающему миру, коллективу, са-

мим себе. С. Л. Рубинштейн написал: 

«Для ребенка не существует ничего бо-

лее естественного, чем развитие, фор-

мирование, становление того, что он 

является в процессе обучения и воспи-

тания» [5]. В связи с этим очень важно 

в организации образовательного про-

цесса в лагере предусмотреть: 

 – создание благоприятной образо-

вательной среды, удовлетворяющей по-

требностям детей, способствующей их 
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самосовершенствованию и саморазви-

тию; 

 – поддержку и оказание помощи 

детям в определении их интересов, пла-

нируемых задач в достижении постав-

ленных целей; 

 – организацию коллективных ме-

роприятий, игр и дискуссий, способ-

ствующих формированию дружбы и 

сотрудничества между детьми, разви-

тию социальных навыков, где ребята 

учатся работать в команде, уважать 

свои мнения, решать споры и прини-

мать коллективное решение; 

 – развитие творческого потенци-

ала, поощрение детей к творчеству, са-

мовыражению и самореализации, во-

влечение их в разнообразные творче-

ские задания.  

Благоприятные условия и друже-

ская атмосфера в лагере позволят детям 

почувствовать себя комфортно и без-

опасно, проявить свою индивидуаль-

ность, испытать радость от новых зна-

комств и достижений, развить позитив-

ное отношение к образованию и самому 

себе.  

Существует множество моделей 

детских загородных лагерей, различаю-

щихся по организационным аспектам, 

программам и основным целям. Каждая 

модель имеет свои особенности и пре-

имущества.  

Среди них выделяются такие мо-

дели детского загородного лагеря, как: 

 – анимационные, которые пред-

ставляют собой классическую модель 

детского лагеря, где детям предлага-

ются различные мероприятия и спо-

собы времяпрепровождения, такие как 

подвижные игры, танцевальные вечера, 

рисование, настольные игры. Основная 

цель таких лагерей – предоставить де-

тям возможность активно провести 

время, отдохнуть, научиться дружить; 

 – тематические, сфокусированные 

на определенные темы, такие как путе-

шествия, космос, история, экономика и 

другие. В каждой смене реализуются 

специализированные программы, кото-

рые позволяют детям погрузиться в вы-

бранную область и развивать свои 

предпрофессиональные навыки и инте-

ресы; 

 – интеллектуальные, ориентиро-

ванные на развитие когнитивных спо-

собностей детей: память, внимание, 

мышление. Они могут предлагать обра-

зовательные программы как углубляю-

щие знания по школьным предметам – 

математике, иностранному языку, хи-

мии и так далее, так и направленные на 

развитие научного, творческого, логи-

ческого мышления – лингвистика, ин-

женерное моделирование, спортивное 

совершенствование, театральные по-

становки, мультимедийное искусство и 

другое; 

 – туристские, дающие детям воз-

можность провести время на природе и 

познакомиться с окружающей средой и 

познать физические возможности сво-

его организма. Программы включают 

походы, экспедиции по изучению 

флоры и фауны, экологические десанты 

по уборке мусора, этнографические ис-

следования деревень и поселков и дру-

гие активности, связанные с путеше-

ствием по родному краю; 

 – лидерские лагеря, которые акцен-

тируются на социализации ребенка и 

предусматривают различные про-

граммы, направленные на развитие 

навыков лидерства, коммуникации, са-
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моутверждения, самореализации и дру-

гих аспектов социального развития де-

тей. Они могут включать тренинги, роле-

вые игры, дискуссии и другие активно-

сти, направленные на укрепление само-

оценки и развитие социальных навыков; 

 – инклюзивные лагеря предостав-

ляют инклюзивную среду, которая поз-

воляет всем детям, включая детей с 

ОВЗ, участвовать во всех мероприятиях 

и развиваться вместе.  

Нас заинтересовал вопрос: может 

ли один детский загородный лагерь со-

четать все вышеперечисленные мо-

дели? Безусловно, может, в этом случае 

мы будем рассматривать не модели ла-

геря, а модели смен.  

В Реестре организаций отдыха де-

тей и их оздоровления, осуществляю-

щих деятельность на территории Вла-

димирской области на 27.05.2024, заре-

гистрировано 30 летних загородных ла-

герей стационарного типа [4]. Среди 

них выделяется единственный кругло-

годичный лагерь областного подчине-

ния – Детский загородный спортивно-

оздоровительный лагерь (ДЗСОЛ) 

«Олимп». Министерство образования и 

молодежной политики Владимирской 

области как учредитель уделяет значи-

тельное внимание развитию инфра-

структуры организации, поэтому в ла-

гере для 500 детей есть спортивные пло-

щадки, физкультурно-спортивный ком-

плекс с плавательным бассейном, вар-

каут-комплекс, военизированная полоса 

препятствий и центральная площадь с 

всепогодным экраном и пешеходным 

фонтаном. На базе ДЗСОЛ «Олимп» 

взаимодействуют три педагогических 

отряда: «Олимпийцы», «Данко», «Иска-

тель». Лагерь находится всего в 10 км 

от областного центра, что способствует 

постоянству педагогического и обслу-

живающего персонала. А смешанный 

лес и близость реки Колокши обеспе-

чивают оздоровительный эффект всем 

детям.  

Проведя анализ воспитательной де-

ятельности лагеря за период с 2012 по 

2024 год, мы выявили, что за 12 лет 

присутствовали все модели. За кален-

дарный год в среднем проводилось по 

11 смен, из них в летний период – по  

6 смен. Выбор модели смены осу-

ществляет администрация лагеря на 

основе маркетингового исследования 

пожеланий детей и родителей, монито-

ринга общественного мнения и пред-

ложений на рынке сферы услуг. Базо-

вые тенденции также диктует государ-

ство в нормативных документах и за-

конодательных актах. Учитывая, что в 

ДЗСОЛ «Олимп» реализуются путевки 

двух категорий: льготные с государ-

ственным софинансированием и ком-

мерческие только с родительской 

оплатой, администрация лагеря вы-

нуждена учитывать все социальные 

процессы в обществе.  

Обращая внимание на сравнитель-

ный анализ только 2012 и 2024 годов, 

мы отметили, что произошла трансфор-

мация моделей, которая отражена на 

рисунке «Модели смен ДЗСОЛ 

“Олимп”». Если в 2012 году популяр-

ностью пользовались анимационные 

смены, а инклюзивные и интеллекту-

альные не проводились, то в настоящее 

время превалируют тематические, ин-

теллектуальные и лидерские смены. 

Безусловно, это связано с тем, что в 

2023 году ДЗСОЛ «Олимп» стал базо-

вым лагерем «Движения Первых» Вла-

димирской области, которое уделяет 

значительное внимание «возможности 
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приобретения подростком реального 

опыта гражданственности, управле-

ния, ответственности через участие в 

совместной деятельности; чувства 

принадлежности к детскому коллек-

тиву, общественному движению «Дви-

жение Первых», что относится к ли-

дерской модели смен» [3]. 

Отметим, что на рисунке можно 

увидеть, потерю в 2024 году смены ту-

ристской модели, которая, скорее 

всего, связана с политической неста-

бильностью в стране и наличием эпиде-

миологических ограничений. Данный 

процесс может негативно сказаться на 

социализации ребенка.  

 

 

Модели смен ДЗСОЛ «Олимп» 

 

Доктор педагогических наук Ю. С. 

Константинов отмечает, что «в процессе 

правильно организованного туристского 

похода достигаются задачи воспитания, 

обучения, оздоровления, социализации, 

что способствует развитию личности 

подростка» [8]. Аналогичные выводы за-

фиксированы и в наших исследованиях, 

так как «подросток проходит трудный и 

длительный путь до понимания своего 

места в мире» и «каждый поход – это не 

только преодоление, но и поиск контак-

тов, экспонатов, воспоминаний, служа-

щих основой социализации воспитан-

ника» [7]. Не случайно одним из треков 

общероссийского общественно-государ-

ственного движения «Движение Пер-

вых» является «Открывай страну» [3]. 

На сегодняшний день наблюдается 

согласованное мнение ученых, что в 

современном обществе предполагае-

мым результатом летнего отдыха явля-

ется когнитивное развитие ребенка. 

Эта парадигма отражена на рисунке 

появлением интеллектуальной модели 

в 2024 году в деятельности лагеря 

ДЗСОЛ «Олимп». Кроме того, победи-

тели чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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здоровья «Абилимпикс – 2023» при-

няли участие в летнем отдыхе вместе с 

нормотипичными детьми. В подростко-

вом возрасте взаимодействие с социу-

мом необходимо, особенно для ребят с 

особенностями развития, и летний заго-

родный лагерь «Олимп» отлично вы-

полняет данную функцию, вовлекая их 

в коллективную жизнь среди сверстни-

ков, участие в творческих делах и дру-

гих активностях, помогая им преодоле-

вать чувство смущения и решать слож-

ные ситуации и конфликты.  

Для нашего исследования важно, 

что реализация данных моделей смен 

в лагере «Олимп» – серьезная школа 

профессионального самоопределения 

студентов, будущих педагогов. Они 

способствуют развитию их педагоги-

ческих умений, навыков и компетен-

ций, умению быстро ориентироваться 

в сложных социальных ситуациях, 

принимать справедливые решения в 

отношении каждого подростка, пони-

мая важность применения в образова-

тельной деятельности индивидуаль-

ного подхода и завоевывать детскую 

признательность в определении «наш 

вожатый». 

Таким образом, процесс реализа-

ции моделей смен и успешно организо-

ванная педагогическая деятельность с 

детьми в ДОЛ стали неотъемлемой ча-

стью системы образования, восприни-

маются каждым как удовольствие и 

развивают у «жителей» лагеря инициа-

тиву, фантазию и воображение, обога-

щают их социальный опыт и обеспечи-

вают ситуацию самореализации. Разно-

образные модели смен позволяют 

школьникам открыть новые для себя 

интересы, развить свои таланты и 

навыки, обрести опыт в различных сфе-

рах деятельности.  
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES  

AT A CHILDREN’S COUNTRY CAMP 

 

The article discusses the problem of organizing educational activities in a children’s coun-

try camp. The features of the formation of subject-oriented relationships between teachers and 

pupils are presented, the conditions for organizing the educational process in the camp are con-

sidered, the classification of models of children’s country camps is proposed with confirmation 

from the experience of the children’s country camp of the Vladimir region. 
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ПАРНЫЙ ТУР ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассмотрены подготовка и проведение парного тура по ино-

странным языкам в рамках V Деятельностной олимпиады школьников, а 

также перспективы проведения парных туров в деятельностных олимпиа-

дах школьников. Дана характеристика принципов, лежащих в основе за-

даний, рассмотрены трудности, которые возникли в процессе подготовки 

и проведения парного тура по иностранным языкам. Кроме того, дан ана-

лиз полученных результатов и предпринята попытка оценить перспективы 

для последующих деятельностных олимпиад.  

Ключевые слова: деятельностная олимпиада, иностранные языки, 

парная работа, практические умения, соревнование.  
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Материалом к написанию статьи 

стал полученный опыт проведения пар-

ного тура по иностранным языкам в 

рамках V Региональной деятельност-

ной олимпиады школьников.  

Цель данной работы – дать характе-

ристику принципам парной работы в 

целом и оценить опыт проведения пар-

ного тура по иностранным языкам на 

олимпиаде школьников, а также наме-

тить перспективы дальнейшего исполь-

зования этого вида деятельности.  

V Региональная деятельностная 

олимпиада школьников была прове-

дена на базе Владимирского государ-

ственного университета имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григо-

рьевича Столетовых в феврале 2020 

года. В организации олимпиады прини-

мали участие ведущие преподаватели 

кафедр Педагогического института, а 

также студенты старших курсов ВлГУ.  

Рамки V Деятельностной олимпи-

ады были расширены учебным предме-

том «Иностранный язык». В силу объ-

ективных условий предлагались ан-

глийский и немецкий языки. Заявки для 

участия от школьников, изучающих 

другие иностранные языки, не были по-

лучены. В статье рассмотрим опыт под-

готовки и проведения парного тура по 

иностранным языкам.  

Один из главных методических 

принципов, выдвинутых на передний 

план компетентностным подходом в 

образовании, – преобладание деятель-

ности, или более активная деятельность 

ученика [6]. 

Согласно современным требова-

ниям к процессу обучения изучающие 

язык являются не объектами, а субъек-

тами социальной деятельности, кото-

рые решают задачи в определенных 

условиях и определенной деятельно-

сти [2]. 

 Именно парная работа выгодно от-

личается тем, что школьники получают 

возможность совместного обучения. 

Их активность и творчество при этом 

получают дополнительные стимулы к 

проявлению. Кроме этого, помогая 

друг другу, участники пары начинают 

действовать самостоятельно, без «при-

вязки» к заданным установкам [4]. 

Работа в паре как школьников, так 

и студентов вузов неоднократно стано-

вилась объектом изучения методистов, 

педагогов и психологов. Говоря об эф-

фективности этой деятельности, ав-

торы отмечают, в частности, дополни-

тельные возможности для становления 

языковых навыков и речевых умений, 

а также более глубокого изучения 

учебного материала. Не менее важ-

ными становятся умения самооценки 

учащихся, которые позволяют учени-

кам делиться приобретенным опытом, 

а значит, и совершенствовать как ком-

муникативные, так и лингвистические 

компетенции [5]. 

Кроме того, детям свойственно де-

лать открытия, поэтому их воображе-

ние нуждается в постоянной активно-

сти через вопрошание, игры, викто-

рины и проч. Парная работа обладает 

рядом преимуществ перед другими ви-

дами деятельности. Рассмотрим неко-

торые из них.  

Если сравнить активность учеников 

при работе в паре с другими видами де-

ятельности, можно заметить увеличе-

ние количества высказываний в пере-

счете на каждого обучающегося. Не 

секрет и то, что парная работа способ-

ствует повышению мотивации уча-

щихся [1]. 
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Тематические обсуждения зача-

стую переходят в дискуссию, то есть 

высказываются различные точки зре-

ния, аргументируются собственные по-

зиции. Можно заключить, что парная 

работа благотворно влияет на стимули-

рование совместного творчества [3]. 

Учитывая вышесказанное, органи-

заторы Деятельностной олимпиады ре-

гулярно выделяют в программе сорев-

нований место для этой деятельности. 

Однако задача по формулировке зада-

ний для парного тура сопряжена с ря-

дом трудностей. Необходимо учиты-

вать некоторые особенности и ответить 

на следующие вопросы: какие задания 

могут быть выполнены именно в паре 

учащимися? Что положить в основу 

распределения учеников на пары? Ка-

кова роль организаторов во время про-

ведения парного тура?  

В основе принципов проведения 

Деятельностной олимпиады заложено 

прививать детям особое отношение к 

знаниям, культурному опыту человече-

ства, многообразию взаимодействий 

среди сверстников. В этом смысле ино-

странные языки напрямую связаны с 

установлением взаимосвязей между 

культурами, народами и странами. Не 

зря великий немецкий поэт и мысли-

тель Иоганн Вольфганг Гете говорил: 

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß 

nichts von seiner eigenen, то есть – Кто 

не знает иностранных языков, тот ни-

чего не знает о своём.  

К сожалению, обучение иностран-

ному языку в школе не всегда может 

установить подобные связи, построить 

«мостики» между культурами в силу 

ограниченности времени на изучение 

программного материала, загруженно-

сти педагогов, недостаточного уровня 

подготовленности учащихся и проч.  

В этой связи деятельностная олим-

пиада, в которой принимают участие 

команды, составленные из учащихся 

разных классов, обладающих доста-

точно высоким уровнем знаний по раз-

личным предметам, дарит особую воз-

можность для того, чтобы выйти за 

рамки школьно-классного обучения. 

Кроме того, участники получают зада-

ния с целью применить свои знания по 

предмету в ситуациях, приближенных к 

реальному общению. А также задания 

всячески приветствуют самые разнооб-

разные формы эксперимента, творче-

ства и нестандартного подхода к реше-

нию задач.  

Рассмотрим подходы к заданиям, 

которые были предложены в рамках 

парного тура по иностранным языкам. 

Для участия были сформированы во-

семь команд, из которых в составе ше-

сти команд были участники, изучаю-

щие английский язык (две оставшиеся 

команды – изучающие немецкий язык). 

Каждая команда состояла из двух 

участников, представляющих 4-, 5-, 6-е 

или 7-е классы. 

Задания для участников 4 – 7-х 

классов были сформулированы с уче-

том возрастающей сложности. Для 

успешного выполнения задания учени-

кам было необходимо: 

 – понимать информацию, изложен-

ную как в фабульных, так и информа-

тивных текстах, 

 – соотносить высказывания с точки 

зрения их достоверности (с опорой на 

текст), 
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 – устанавливать логические связи 

между высказываниями, 

 – заполнять таблицы по результа-

там прочитанного.  

При составлении заданий стояла за-

дача пробудить в участниках потреб-

ность выразить себя средствами ино-

странного языка. При этом было пред-

ложено несколько видов текстов – фа-

бульные рассказы с интересным, но не 

очень замысловатым сюжетом, инфор-

мативные тексты с возможностью 

представить себе аутентичное слово-

употребление, графические задания с 

различным вариантом их выполнения – 

от подстановки данных в таблицы до 

самостоятельного определения вида 

представляемой информации.  

Задания требовали от учеников 

приходить к результату, опираясь на их 

когнитивные ресурсы. Так, при выпол-

нении задания на заполнение таблицы 

необходимо было продемонстрировать 

знания об особенностях и отличиях си-

стемы оценок в России и Германии.  

Языковые средства, применяемые 

учениками в рамках работы над подоб-

ными заданиями, используются ими го-

раздо интенсивнее, чем при выполне-

нии формализованных упражнений. 

Рассмотрим примеры заданий пар-

ного тура по иностранным языкам.  

Для участников парного тура по ан-

глийскому языку в качестве одного из 

заданий был предложен следующий 

текст (6-й класс). 

Прочитайте текст о летнем от-

дыхе детей: 

Some children spent their summer 

holidays at the camp.  

Ann was fourteen and she liked to play 

tennis. Mary was three years younger than 

Emily, who was born in September and 

had two elder brothers.  

Two girls were born in May. Emily 

and Tom, who had a younger sister, were 

one year younger than Ann. Tom was fond 

of football.  

Two boys were engaged in judo and 

were born in December. Mary enjoyed 

singing and had a younger brother. Emily 

was good at drawing.  

Mike was two years older than Mary 

and he was the only child in his family as 

Ann. Sam was two years younger than 

Tom and had an elder sister. Tom was born 

in the same month as Emily.  

Those children had different interests 

and the age was different, but in spite of it 

they spent their free time with pleasure and 

joy. All children are from different fami-

lies and are not related. 

Задание по тексту выглядело следу-

ющим образом: 

Опираясь на информацию, запол-

ните таблицу: 

Name      

Age      

Sisters/brothers      

Month of birth      

Hobby      

 

Подобное задание получили и 

участники парного тура по немецкому 

языку (7-й класс): 

Прочитайте высказывания про 

четырех подружек из Германии.  

1. Tina ist am jüngsten. 

2. Die schnellste Schwimmerin ist 

auch am besten in Deutsch. 

3. Anna ist größer als Sandra, aber 

nicht so groß wie Julia. 

4. Anna ist die schnellste Schwimme-

rin. 
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5. Das größte Mädchen ist älter als 

Sandra und Anna. 

6. Das kleinste Mädchen schwimmt 

schneller als Julia. 

7. Sandra schwimmt am langsamsten. 

8. Sandra ist besser in Deutsch als 

Tina. 

9. Anna ist jünger als Sandra. 

10. Das älteste Mädchen ist besser in 

Deutsch als Sandra und Tina, aber nicht so 

gut wie Anna. 

Задание по тексту выглядело следу-

ющим образом: 

На основании прочитанной ин-

формации заполните таблицу: 

Name     

Alter (13, 14, 15, 16)     

Größe (1,5m, 1,6m, 1,7m, 1,8m)     

Noten in Deutsch (1, 2, 3, 4)     

Schwimmmeisterschaft (1, 2, 3, 4)     

 
Наблюдая за ходом выполнения за-

даний, хотелось бы отметить следую-

щие моменты. Большинство участни-

ков активно включились именно в пар-

ную работу и распределили между со-

бой так называемую «зону ответствен-

ности» каждого ученика. Одни запол-

няли таблицу, другие сконцентрирова-

лись на чтении и понимании прочитан-

ного текста. Результат совместных уси-

лий был значительно лучше, чем у тех, 

кто, пытаясь «тянуть одеяло на себя», 

не прибегал к помощи сокомандников. 

Но таких участников оказалось мень-

шинство. Причина этого кроется, с од-

ной стороны, в том, что участники 

были заранее сориентированы на ко-

мандную работу – ведь многие прини-

мают участие в олимпиадах регулярно. 

С другой стороны, ученики прониклись 

духом сотворчества и совместной ра-

боты на протяжении первых дней олим-

пиады. Наш день, напомним, был тре-

тьим.  

Наибольшие трудности вызвало за-

полнение тех ячеек таблицы, о которых 

не было информации в исходных 

текстах. Заполнять их было необхо-

димо, основываясь на универсальных 

логических действиях. К ним отно-

сятся: анализ объектов для выделения 

существенных признаков, синтез как 

составление целого из частей, установ-

ление причинно-следственных связей,  

построение логической цепочки рас-

суждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование и др.  

Для успешного выполнения зада-

ния нами были предусмотрены некото-

рые «подсказки». Так, например, в за-

дании для учеников 7-го класса был 

предложен порядок, в котором следует 

читать высказывания. «Правильный» 

порядок чтения предложений мог бы 

облегчить выполнение задания.  

Еще одной помощью стала инфор-

мация о системе оценок в школах Гер-

мании. Ее особенность заключается в 

том, что лучшей оценкой считается 

единица, а худшей, соответственно, пя-

терка. 

Обе эти подсказки не были выданы 

ученикам вместе с заданиями, а были 

размещены на отдельных листах, к ко-

торым участники могли обратиться в 

случае возникновения у них затрудне-

ний при выполнении задания. За ис-

пользование подсказок итоговый балл 

несколько снижался.  

В ходе выполнения заданий некото-

рые ученики предлагали своим партне-

рам по команде взять подсказку. Од-

нако тот факт, что балл будет снижен, 
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остановил все команды от использова-

ния подсказок. Это было удивительно 

для нас, но ни одна команда подсказ-

ками не воспользовалась. В результате 

проверки был обнаружен ряд ошибок, 

от которых подсказки могли бы уберечь. 

Это стало для нас важным открытием. 

Опасения более низкой оценки за ис-

пользование помощи оказались сильнее 

неуверенности в собственных силах.  

Одно из заданий было посвящено 

умению разгадать (для участников 4-х 

и 5-х классов) или составить (для уче-

ников 6-х и 7-х классов) кроссворд. 

Цель заключалась в проверке следую-

щих умений: 

– орфографически правильно пи-

сать слова,  

– находить различные способы ре-

шения кроссвордов,  

– строить логические цепочки,  

– пользоваться ассоциативным мыш-

лением, 

– продемонстрировать скорость об-

работки информации и глубину знаний 

по конкретной теме.  

Ученики 4-х и 5-х классов разгады-

вали кроссворд традиционным спосо-

бом. Правда, стоит отметить, что пяти-

классники должны были самостоя-

тельно выбрать место, куда вписать 

слова так, чтобы на пересечении опре-

деленных букв получить так называе-

мое кодовое слово – такие кроссворды 

называют американскими (крисс-крос-

сами). 

Для 6-го и 7-го классов было преду-

смотрено задание на составление коор-

динатного кроссворда. Такой кросс-

ворд называют еще мексиканским. В 

отличие от классического этот кросс-

ворд не имеет сетки, поскольку необхо-

димо не только придумать слова, но и 

самостоятельно создать подходящую 

форму для данной головоломки. При 

составлении своего кроссворда необхо-

димы высокая эрудиция и гибкое мыш-

ление. А эти качества в современном 

мире ценятся на вес золота.  

Хотелось бы поделиться рядом 

наблюдений за выполнением задания 

по составлению мексиканского, или ко-

ординатного, кроссворда. Так как ни 

вопросов, ни тем более готовых слов 

участникам предложено не было – была 

заявлена только тема «Животные», – то 

при выполнении этого задания ребята 

могли проявить свои творческие спо-

собности.  

На сегодняшний день существует 

много разновидностей кроссвордов. 

Наиболее популярными среди них яв-

ляются: классический, сканворд (скан-

динавские кроссворды), японский крос-

сворд, алфавитный, филворды (венгер-

ские кроссворды), крисс-кросс (амери-

канский), дуаль, кейворд линейный  

и др.  

Выбор именно координатного крос-

сворда для задания был не случаен. При 

условии отсутствия слов, которые 

должны быть размещены в готовой 

сетке, крайне сложно за ограниченное 

время составить симметричный кросс-

ворд. Поэтому участники могли само-

стоятельно выбрать форму, которая, на 

их взгляд, отражала бы суть работы. 

Внешний вид всех кроссвордов от-

личался у всех команд. Некоторые вы-

брали одно ключевое слово, на пересе-

чении с которым были расположены 

все остальные слова. Другие пытались 

создать несколько пересечений слов. 

Следует отметить, что некоторые 

участники были недостаточно осведом-

лены о принципах, лежащих в основе 
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создания кроссвордов. Так, например, 

слова не должны вплотную подходить 

друг к другу для четкого их отделения 

и наглядного представления. Клеточки, 

в которые вписываются слова, должны 

быть одного размера и прочие особен-

ности.  

Тем не менее надо признать, что 

большинство команд не только справи-

лись с задачей, но и продемонстрировали 

знание большого количества слов, смогли 

оформить результаты своей работы на 

высоком художественном уровне.  

Таким образом, участники смогли 

убедиться, что весь багаж знаний, 

накопленный ими, не конечен и не мо-

жет быть применим лишь для одного 

учебного предмета. Мир вокруг нас вза-

имосвязан и органически переплетен. 

Информация, получаемая на уроках по 

отдельным предметам, не дискретна, а 

является частью некоего общего пазла, 

понять и увидеть который мы можем 

именно на расстоянии, пытаясь взгля-

нуть на привычные вещи под другим 

углом зрения. Именно такой подход в 

результате дает более прочное усвое-

ние и «запечатывание» в памяти инфор-

мации и ведет в конечном итоге к пони-

манию нас самих как части единой 

мультикультурной общности.  

Рассмотрим некоторые принципы 

организации парного тура, которых мы 

старались придерживаться.  

Вначале необходимо дать участни-

кам четкие инструкции по выполнению 

заданий. Важно объяснить, как офор-

мить результат работы, на что обратить 

особое внимание. Иногда допускается 

дать пример, некий образец выполне-

ния (на заданиях не творческого плана).  

Для нас как организаторов Дея-

тельностной олимпиады немаловаж-

ным фактором был фактор времени. 

Деятельность участников во время 

олимпиады четко регламентирована, 

поэтому и организаторы, и сами участ-

ники должны были следить за временем, 

отведенным на выполнение заданий.  

Для того чтобы создать участникам 

более комфортные условия, мебель в 

аудиториях расставлялась по-особому: 

стулья разворачивались таким образом, 

чтобы школьники могли видеть друг 

друга и обращаться непосредственно 

друг к другу.  

Роль организаторов заключалась в 

наблюдении за выполнением заданий, а 

также при необходимости в оказании 

помощи. Кроме того, на протяжении 

всей олимпиады и парного тура в част-

ности организаторы создавали атмо-

сферу эмоционального успеха.  

Каждый участник получил возмож-

ность проявить себя не обязательно как 

знатока учебного предмета, а как това-

рища, который совместно преодолевал 

новые испытания и разделил радость 

победы, победы над собой. Это, на наш 

взгляд, более важно в современных ре-

алиях.  

Проведение парного тура по ино-

странным языкам в рамках V Регио-

нальной Деятельностной олимпиады 

можно признать успешным и эффек-

тивным средством для повышения мо-

тивации участников к самосовершен-

ствованию, приобретения нового 

опыта, совершения своих личных от-

крытий и создания положительного 

образа совместной учебной деятель-

ности.  
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E. B. Lysova  

A PAIR TOUR OF FOREIGN LANGUAGES AT THE ACTIVITY OLYMPIAD  

OF SCHOOLCHILDREN 

 

The paper discusses the preparation and conduct of a pair tour in foreign languages within 

the framework of the V Activity Olympiad of schoolchildren, as well as the prospects for con-

ducting pair tours in the Activity Olympiads of schoolchildren. The characteristic of the prin-

ciples underlying the tasks is given, the difficulties that arose in the process of preparing and 
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conducting a pair tour in foreign languages are considered. In addition, the analysis of the re-

sults obtained is given and an attempt is made to assess the prospects for subsequent Activity 

Olympiads. 

Key words: Activity Olympiad, work in pairs, different age categories of students, foreign 

languages, practical skills, competition. 

 

 

УДК 37.012 

А. П. Склизкова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ГЛАВ РОМАНА А. С. ПУШКИНА  

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НА ЗАНЯТИЯХ С ИНОСТРАННЫМИ 

 СТУДЕНТАМИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

В статье решается важная педагогическая проблема, связанная с обу-

чением и воспитанием иностранных студентов в процессе чтения художе-

ственных текстов, в частности романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Цели работы: обучение студентов осознавать глубокую мировоззренче-

скую позицию русского автора; раскрытие феномена поэтики Пушкина, 

способствующего эстетическому воспитанию студентов. По ходу подачи 

материала представлены лексические и грамматические упражнения, по-

могающие не только усвоению конкретного произведения, но и способ-

ствующие формированию речевых навыков учащихся в целом. Понимая 

сложный художественный мир Пушкина, иностранные слушатели рус-

ской литературы учатся воспринимать мир и осознавать в нем свою соб-

ственную задачу.  

Ключевые слова: словарный запас, интерпретация, лексика, кон-

струкция, речевые умения, проблема.  

 

Введение 

Не подлежит сомнению, что сту-

дентам, изучающих русский язык как 

иностранный, необходимо не только 

знакомиться с текстами художествен-

ной литературы, но и уметь их осмыс-

ливать, творчески интерпретировать. 

Возникающие при этом сложности в 

целом касаются двух моментов. Пер-

вый связан с тем, что студенты не могут 

анализировать текст, поскольку не при-

выкли к аналитической работе подоб-

ного рода. Оставляя в стороне вопрос, 

чем это вызвано и как такое оказыва-

ется возможным для студентов-фило-

логов, приходится признать подобный 

факт и искать пути устранения этой 

проблемы, стараясь помочь студентам 

понять и проникнуть в глубинное со-

держание поэтического текста. Спра-

ведливости ради стоит сказать, что и 

носители языка – студенты гуманитар-
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ных специальностей в России – зача-

стую сталкиваются с подобными труд-

ностями. Второй момент представля-

ется не менее существенным. Невоз-

можность интерпретации порождается 

отсутствием должного словарного за-

паса, бедной лексикой, неправильно 

выбранными словосочетаниями, невер-

ными грамматическими конструкци-

ями. Как первый, так и второй момент 

могут соединяться, но могут и раз-

ниться. Думается, именно поэтому для 

углубленного понимания поэтического 

текста в целом, конкретного художе-

ственного образа в частности необхо-

димо развивать два основных умения 

устной речи: передачу содержания про-

читанного и его обсуждение. Для этого 

студентам предлагается серия упражне-

ний, общий смысл которых заключа-

ется и в закреплении новой лексики, и в 

постижении сущностного смысла креа-

тивного слова поэта. Все задания, нося-

щие проблемный характер, содержа-

щие в себе элементы рассуждения, 

должны привести в итоге к умению гра-

мотно изложить свою версию прочи-

танного, подкрепить собственную 

оценку авторскими выводами и ком-

ментариями.  

Онегин как трагический герой  

русской литературы 

Осознание Онегина в качестве тра-

гического героя предполагает сложный 

мыслительный процесс, в основе кото-

рого заложен определенный «сцена-

рий» формирования речевого контакта 

студентов друг с другом в целом, с пре-

подавателем в частности. Для того 

чтобы данный «сценарий», как назы-

вает В. И. Шляхов [9, с. 1] речевое вза-

имодействие в теории и практике пре-

подавания русского языка, развивался в 

должном русле, необходимо не только 

вовлечь студентов в диалогическую си-

туацию, но и проследить, чтобы подоб-

ная ситуация способствовала развитию 

и закреплению умений и речевых навы-

ков студентов. Интересно отметить, что 

о роли дискуссии при обучении устной 

речи говорилось еще в работе  

Е. В. Шантарина [8, с. 2]. Его методиче-

ские эксперименты и связанные с ними 

выводы оказываются востребованными 

и в настоящее время. Так, Е. Д. Кучина 

[5, с. 3], размышляя о монологической 

речи, произносимой студентами на 

определенную тематику, справедливо 

называет ее не очень интересной, по-

скольку речевая деятельность во время 

такого ответа не имеет должной моти-

вации. Вот почему представление об 

Онегине в контексте трагической ситу-

ации, определяющей сознание героя, 

вынуждающей его совершать те или 

иные действия и поступки, представ-

ленные в поэтическом тексте Пушкина, 

вызывает интерес студентов. Их жела-

ние осмыслить трагизм героя, полно-

стью представить его, закрепить в со-

знании способствует как развитию их 

речевых умений и навыков, так и позво-

ляет проникнуть в глубинную суть ге-

ниального творения Пушкина. Вполне 

справедливо в этом смысле утвержде-

ние Е. И. Пассова – «процесс обучения 

является моделью процесса общения» 

[6, с. 5] 

Воспитание и образование Онегина. 

Мотивация речевой деятельности  

на иностранном языке 

 Студенты читают первую главу, 

акцент при этом делается на тему, свя-

занную с воспитанием и образованием 

Онегина, его жизнью в свете и, как 

следствие, разочарование в нем (III – 
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XII, XXXVII – XLV). Предлагаемая се-

рия упражнений способствует расши-

рению вокабуляра и закреплению но-

вой лексики за счет организации пере-

сказа вокруг узловых моментов теста.  

Так, вначале следует серия вопро-

сов, ответы на которые способствуют 

как развитию речи, так и позволяют 

проверить, читали ли студенты текст 

вообще и хорошо ли его поняли. Во-

просы могут быть следующие: 

 – В каком городе родился Онегин? 

 – Кто его воспитывал и что стало в 

дальнейшем с его наставниками?  

 – Как выглядел Онегин? 

 – Что он умеет делать? 

 – Что он знает? 

 – Это глубокие знания или поверх-

ностные? 

 – Почему Онегин в разговоре каса-

ется до всего слегка? Является ли он 

знатоком того, о чем говорит в данный 

момент? 

 – В чем Онегин был истинный ге-

ний? 

 – Что в свете думают об Онегине? 

Почему? 

Вопросы должны быть предельно 

легкими, студенты отвечают быстро, 

если ответ кажется затруднительным, 

то стоит обратить их внимание на текст, 

попросить прочитать и передать сво-

ими словами, стараясь в то же время ис-

пользовать лексику Пушкина.  

 Следующая группа вопросов пред-

полагает согласие или несогласие сту-

дентов с определенными высказывани-

ями. При этом преподаватель подчер-

кивает, что необходимо мотивировать 

свой ответ не только текстом, но и 

представить свои рассуждения по 

этому поводу.  

– Онегин родился в маленьком до-

мике в Москве. 

– Герой был великолепно образо-

ван. 

– Онегин чувствует себя стесни-

тельно в свете, он застенчив. 

 – Он не знает французского языка, 

не умеет танцевать, поклоны плохо вы-

ходят. 

 – Герой не умеет успеха у светских 

красавиц, не овладел наукой страсти 

нежной. 

Еще раз хочется подчеркнуть, что 

подобные вопросы в противовес пер-

вым упражнениям должны содержать 

расширенные ответы, в которые уже 

включаются элементы рассуждения. 

Как верно пишет Н. Ю. Арзамасцева, 

«изучение русской литературы ино-

странными студентами призвано повы-

сить мотивацию к изучению русского 

языка у студентов, желание “до-

браться” до его глубинного смысла»  

[2, с. 57]. Таким глубинным смыслом и 

должны быть проникнуты расширен-

ные ответы студентов. Если они плохо 

справляются с заданием такого рода, 

преподаватель задает встречные во-

просы, которые позволяют прийти к 

определенным выводам. Например, 

студент, не соглашаясь с тем, что Оне-

гин великолепно образован, зачитывает 

текст и одновременно старается его 

комментировать. Задача – понять опре-

деленный иронический подтекст Пуш-

кина, что, как правило, сложно студен-

там, изучающим русский язык как ино-

странный. Так, затруднение может вы-

звать сопоставление значений слов 

«коснуться», «потолковать», и при этом 

осознать пушкинское утверждение, что 

Онегин оказывается знатоком в том 

случае, когда лишь толкует о Ювенале, 
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касается в разговоре до всего слегка, из 

«Энеиды» знает только два стиха, но 

слывет умным и знающим человеком. 

Зная о смысловой наполненности при-

веденных русских глаголов, верно 

трактуя их в данном случае в значении 

как нечто легкое, незначительное, отча-

сти поверхностное, студенты не могут 

сопоставить их с так называемой учено-

стью Онегина, которая признана в свет-

ском обществе. С другой стороны, сту-

денты могут вообще не знать данных 

глаголов, их этимологическая составля-

ющая оказывается чуждой. Тогда пре-

подаватель дает трактовку сам, просит 

студентов привести группу синонимов и 

антонимов для более значимого закреп-

ления. Но в любом случае главное – это 

понять, почему Онегин, так мало зная 

сам, становится предметом восхищения 

в обществе.  

Другое упражнение сходным обра-

зом касается узловых моментов содер-

жания, но задание усложняется тем, что 

студенты должны четко и ясно сказать, 

кому принадлежат данные слова, по-

чему они употребляются именно тут и 

в каком контексте, как это связано с об-

щим содержанием разбираемого поэти-

ческого отрывка: 

 – Чтоб не измучилось дитя, Учил 

его всему шутя 

 – Вот мой Онегин на свободе 

 – Мы все учились понемногу, 

Чему-нибудь и как-нибудь. 

 – Всего, что знал еще Евгений, Пе-

ресказать мне недосуг 

 – Он рыться не имел охоты В хро-

нологической пыли 

При выполнении этого задания 

уместной кажется проверка общего 

кругозора студентов. Они должны от-

ветить: кто такой Ювенал и почему тре-

буется разбирать его эпиграфы; в чем 

смысл брани Гомера и Феокрита, кто 

это такие, как это связано с анекдотами 

«от Ромула до наших дней»; как может 

быть страдальцу Назону, кончившему 

свой век в Молдавии, знакома та наука 

страсти нежной, которую Онегин знал 

«тверже всех наук». Скорее всего, по-

добные имена знакомы студентам, со-

поставление не должно вызывать слож-

ностей. Однако подобное упражнение 

не только способствует грамотному и 

правильному выражению своих мыслей 

на иностранном языке, но и подводит к 

чрезвычайно важному литературовед-

ческому осмыслению поэтического 

своеобразия текста Пушкина.  

Теперь, когда подготовительная ра-

бота проведена, необходимо присту-

пить к общему суммированию. Можно 

попросить наиболее сильного студента 

рассказать о воспитании и образовании 

Онегина, о его жизни в светском обще-

стве, остальные внимательно слушают 

и готовятся дополнять его рассказ при 

должной необходимости. Если группа 

слишком слабая, то преподаватель сам 

это делает, сообщив, что на следующем 

занятии подобный ответ должен быть 

готов у всех. В любом случае текст дол-

жен быть записан студентами для об-

щего закрепления. Он звучит примерно 

следующим образом.  

Онегина учили «всему шутя» и не 

докучали «моралью строгой», по-

скольку готовили его к жизни в свете, в 

котором важно умение танцевать ма-

зурку, непринужденно кланяться, со-

вершенное владение французским язы-

ком приводит к легкой беседе, которую 

ведут «с ученым видом знатока», по-

верхностно обо всем рассуждают.  

В свете немудрено блеснуть воспита-

нием и образованием, достаточно лишь 
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«потолковать о Ювенале», совершенно 

не обязательно постигать глубокий 

смысл его эпиграмм, представление об 

«Энеиде» Вергилия ограничивается 

двумя стихами, полный трагизма образ 

Энея, вынужденного отречься от своего 

прошлого и обязанного стремиться впе-

ред для обретения новой родины, не 

входит в предмет обсуждения золотой 

светской молодежи. Следствием зна-

комства с Овидием является «наука 

страсти нежной», в совершенстве усво-

енная Онегиным. Именно потому, что в 

свете считалось нормой учение «поне-

многу, Чему-нибудь и как-нибудь», 

Онегин был признан умным и милым.  

Между тем, показав тесную связь 

Онегина со светским обществом, необ-

ходимо подчеркнуть исключитель-

ность главного героя, его внутреннее 

отторжение от того мира, с которым, 

как кажется, у него так много общего. 

Думается, что на это необходимо обра-

тить пристальное внимание студентов, 

для чего, во-первых, требуется прочте-

ние ими вслух разделов XXXVII – XLV. 

Предполагается, что данные разделы 

прочитаны дома, но крайне сомни-

тельно, что освоение произошло на 

должном уровне. Соответственно, во-

вторых, достаточно логичной представ-

ляется проверка по содержанию, но по-

скольку ответы должны включать эле-

менты рассуждений, базирующихся на 

знании прошлого материала, к ним, как 

правило, присоединяются проблемные 

вопросы, способствующие формирова-

нию развернутого ответа.  

Несколько предельно элементар-

ных вопросов по содержанию предпо-

лагают достаточно спонтанные ответы, 

над которыми студенты не должны за-

думываться: 

 – Как и в чем изменились чувства 

Онегина? 

 – Чем он стал заниматься? 

 – Как называется недуг Онегина? 

 – Продолжал ли он посещать свет? 

 – С кем сравнивает автор своего ге-

роя? 

Ответ на последний вопрос должен 

постепенно приводить к более слож-

ным логическим умозаключениям, по-

мочь которым могут компаративист-

ские параллели, учитывая, что, как со-

вершенно верно пишет И. Л. Альми  

[1, с. 432], «Онегин развертывается в 

постоянной соотнесенности с близкими 

и дальними художественными обра-

зами». Преподаватель задает более чем 

уместный вопрос: «Кто такой Child-

Harold?» Вероятно, студенты знакомы с 

творчеством Байрона и беседа тогда 

выходит на иной, более глубокий уро-

вень: студенты рассказывают об «ан-

глийском сплине», об известном состо-

янии Weltschmerz, размышляют о чув-

ствах тех персонажей, которые столь 

значимы в произведениях английского 

романтика. В случае сомнения, касаю-

щегося уровня и общего кругозора сту-

дентов, преподаватель заранее дает не-

которым из них прочитать на языке 

оригинала о Байроне и его героях (если 

уверен, что английским владеют его 

ученики почти так же, как Онегин изъ-

яснялся на французском) или же пред-

лагает ознакомиться с текстами Бай-

рона на том языке, который не состав-

ляет трудности для студентов. После 

беседы о творчестве английского ро-

мантика можно постепенно подходить 

к разговору, в основе которого сравне-

ние героев Пушкина и Байрона. Сту-

денты теперь в состоянии провести 

оригинальные параллели, дополнять и 
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дискутировать друг с другом. Если по-

добной дискуссии не возникает, препо-

даватель интересуется причиной мол-

чания и предлагает использовать следу-

ющую формулировку: «Я молчу, так 

как <…>». Студент должен четко объ-

яснить причину, по которой он не отве-

чает. Она может быть связана как с не-

пониманием общего смысла задания 

(тогда группа или преподаватель еще 

раз говорит, что именно требуется), так 

и несогласием с общей точкой зрения – 

возможностью сопоставить героев, со-

стояние души которых определяется 

как «английский сплин», или «русская 

хандра». В любом случае возникает 

очередной повод для осмысления поэ-

тического текста Пушкина. Особо хо-

чется подчеркнуть, что выполнение по-

добного рода упражнений не предпола-

гает чрезмерно придирчивого отноше-

ния к речевым ошибкам и неправиль-

ным грамматическим конструкциям, 

которые неминуемо возникнут в речи. 

Основная цель подобного задания – во-

влечь студентов в беседу, стараться «не 

спугнуть» как их мысль, так и желание 

высказаться.  

Сопоставление Онегина с героями 

лорда Байрона, на челе у которых 

навеки застыла печать тайны, позво-

ляет говорить об индивидуальности 

того, в ком, как пишет Пушкин, «рано 

остыли чувства». Теперь студенты, 

настроенные на серьезные размышле-

ния благодаря предыдущим заданиям, 

должны постараться понять, как 

могло получиться, что Онегину 

«наскучил света шум». Главным оста-

ется вопрос: почему Онегин, который 

был принят в свете и чувствовал себя 

в нем достаточно комфортно, вне-

запно осознал, что ему «друзья и 

дружба надоели», а «красавицы не 

долго были / Предмет его привычных 

дум»? Чтобы облегчить процесс пони-

мания, студентам рекомендуется при-

думать различные ситуации, в которых 

человек (любой или тот, кто рассказы-

вает об этом, если у него имеется по-

добный опыт) неожиданно начинает 

чувствовать неприязнь или даже отвра-

щение к тому, что доселе вызывало 

если не сильный восторг, то хотя бы 

полное удовлетворение. Весьма жела-

тельно при рассказе употреблять не-

которые значимые выражения из тек-

ста Пушкина. К примеру: «Мной овла-

дела так называемая русская хандра, или 

английский сплин,  поскольку <…>»,  

«Мне надоели друзья и дружба, потому 

что <…>», «Отныне меня ничто не тро-

гало, я не замечал ничего, <…>», «По-

сле того как <…>, все чувства во мне 

остыли <…> Измены утомить успели 

<…>». Выполнение такого задания 

способствует не только закреплению в 

памяти важных лексических оборотов, 

данных в тексте Пушкина, не только 

позволяет глубоко осознать образ глав-

ного героя в контексте современной, 

личной ситуации, но и далеко выводит 

центрального персонажа за текстовые 

рамки. Именно этого желал, как из-

вестно, его гениальный творец, уподоб-

ляя свое произведение неведомым жиз-

ненным далям, лишь не ясно различи-

мым «сквозь магический кристал». 

«Недуг» Онегина. Дискуссия  

как наиболее эффективная форма 

словесных состязаний на занятиях  

с иностранными студентами 

Выяснив отличие Онегина от тех, 

кому отнюдь не «наскучил света шум», 

подчеркнув его разочарование и опре-

делив причину недуга, который привел 
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к достаточно опасному состоянию 

хандры, или сплину, студенты теперь в 

состоянии оценить ту деятельность ге-

роя, которой он решил себя посвятить. 

Преподаватель предлагает достаточно 

провокационный вопрос: верите ли вы, 

что Онегин поглощен чтением и пись-

мом? Студентов можно разделить на 

две группы, одна из которых отвечает 

на этот вопрос положительно (Онегин 

взялся за перо, Онегин стал много чи-

тать), другая отрицательно (герой зе-

вает, ему ничего не интересно, он чи-

тает, но толку от этого нет). Вопрос о 

делении на группы учащихся неодно-

кратно поднимался в методике и педа-

гогике. Однако он не только не утрачи-

вает своей актуальности, но, напротив, 

все больше ее приобретает. К примеру, 

Е. В. Душина подчеркивает важность 

лингвистических игр на уроках, реко-

мендует деление на команды для более 

полного закрепления знаний [4, с. 55] 

По мере того как студенты аргументи-

руют свои высказывания, преподава-

тель, соглашаясь с правотой каждого 

аргумента, предлагает студентам отве-

тить на вопрос: 

 – Зачем Онегин вообще стремится 

к какой-либо деятельности? 

 – Можно ли говорить об иронии 

Пушкина? 

 – Почему герой «Зевая, за перо 

взялся» и, уставив отрядом книг полку, 

видит в чтении лишь «скуку, <…> об-

ман иль бред»? 

Главный вопрос, который напраши-

вается при разборе данного поэтиче-

ского отрывка: почему так происходит? 

Если ответы студентов различные, то 

можно утверждать, что занятие дости-

гает своей цели – показать углубленное 

понимание образа Онегина, осмыслить 

неоднозначность героя, выявить всю 

степень его душевного трагизма, кото-

рый в дальнейшем будет лишь усугуб-

ляться. Если преподаватель решит вве-

сти термин «лишний человек» для ха-

рактеристики героя Пушкина, то тогда 

необходимо более подробно остано-

виться на этом вопросе. К примеру, 

можно рассказать о том, что подобный 

тип личности («лишний человек») слу-

жит для обозначения персонажей, кото-

рые не принимают законы общества, но 

живут, однако, по его законам. Дума-

ется, что подобные размышления не 

могут быть сразу понятны студентам, 

изучающим русский язык как ино-

странный. Поэтому дискуссия по дан-

ному вопросу представляется умест-

ной. Соответственно можно предло-

жить не только высказать свое мнение, 

но и обосновать его с точки зрения та-

кого автора, который в «свой жестокий 

век» восславил свободу и, пробуждая 

добрые чувства своей лирой, призывал 

милость к падшим.  

Итак, предфинальные строки пер-

вой главы позволяют говорить о том, 

что Онегин, впитав правила, поведение 

и образ мыслей высшего света, не в со-

стоянии отказаться от того стандарт-

ного и стереотипного мышления, кото-

рое ему было привито с детства. Пагуб-

ные его последствия проявляются в 

том, что «ничего/ Не вышло из пера 

его», что он книжную полку «Задернул 

траурной тафтой». Учение «как-ни-

будь» не способно придать серьезность 

занятиям Онегина, по крайней мере, он 

не получает никакого удовольствия ни 

от чтения, ни от письма. В душе Оне-

гина весьма значим тот процесс, кото-

рый У. Бек [3, с. 7] называет «распаде-

нием действительности». Но посте-

пенно овладевающая героем хандра сви-

детельствует о глубочайшем духовном 

кризисе, Онегин хочет чего-то лучшего, 
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светлого, доброго, того, что он не нашел 

в свете, но не может обрести и в самом 

себе. Вот тот вывод, к которому прихо-

дят студенты, комментируя некоторые 

разделы первой главы поэтического тек-

ста Пушкина. Они обязательно сами его 

делают, анализируя, дискутируя и вы-

полняя все задания. Но окончательный 

вариант должен быть обязательно про-

диктован преподавателем и непременно 

записан студентами на уроке, по-

скольку, во-первых, является результа-

том коллективного осмысления, во-вто-

рых, к следующему занятию его необхо-

димо заучить и проговаривать вслух, 

правильно употребляя все лексические 

единицы, грамматические конструкции, 

чтобы уметь использовать их в дальней-

шем.  

Заключение 

Итак, обучение иностранных сту-

дентов чтению на примере художе-

ственных текстов русской литературы 

способствует одновременно их эстети-

ческому воспитанию. Глубокое про-

никновение в поэтическую ткань про-

изведения приводит к особой пара-

дигме сознания – такому восприятию 

мира и человека, когда навыки и спо-

собности, выработанные на уроках при 

прочтении произведений русской ли-

тературы, спонтанно, как бы незави-

симо от воли мыслящей личности (сту-

дента) переключают его внимание на 

окружающую действительность. По-

добное переключение позволяет субъ-

екту, овладевшему аналитической ло-

гикой осмысления бытия на уроках ли-

тературы, не только более правильно 

говорить, вводя в свою речь комплекс-

ные грамматические и лексические 

конструкции, ранее не применявшиеся 

в его разговоре, но и понимать слож-

ные, далеко не однозначные процессы, 

которые бытуют в бездонных пластах 

сознания практически каждого чело-

века.  
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A. P. Sklizkova  

STUDYING THE FIRST CHAPTERS OF THE NOVEL BY A. S. PUSHKIN`S NOVEL 

“EUGENE ONEGIN” IN CLASSES WITH FOREIGN STUDENTS: FROM WORK 

EXPERIENCE 

 

The article solves an important pedagogical problem related to the education and upbring-

ing of foreign students in the process of reading literary texts, in particular the novel by  

A. S. Pushkin «Eugene Onegin». The objectives of the work are: teaching students to realize 

the deep ideological position of the Russian author; revealing the phenomenon of Pushkin’s 

poetics, contributing to the aesthetic education of students. During the presentation of the ma-

terial, lexical and grammatical exercises were presented that help not only the assimilation of a 

particular work, but also contribute to the formation of students’ speech skills in general. Un-

derstanding the complex artistic world of Pushkin, foreign listeners of Russian literature learn 

to understand the world and realize their own task in it. 

Key words: vocabulary, interpretation, vocabulary, construction, speech skills, problem. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПИОНЕРСКИХ  

ВОЖАТЫХ 1922 – 1929 гг.  

(НА МАТЕРИАЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

В статье рассматривается этап становления системы подготовки пио-

нерских вожатых в период 1922 – 1929 гг. во Владимирской губернии. Во-

прос воспитания нового поколения детей, будущих строителей социа-

лизма, требовал от руководства страны и партии подготовки идеологиче-

ски подкованных, но в то же время близких к детям руководителей пио-

нерских отрядов. Процесс подготовки вожатых осложнялся массовой не-

грамотностью, дефицитом кадров. Тем не менее была осуществлена зна-

чительная работа, способствовавшая развитию пионерской организации 

во Владимирской губернии 1920-х гг.  

Ключевые слова: пионерское движение, вожатый, 1922 – 1929 гг., 

подготовка кадров, Владимирская губерния.  

 

Приоритетное внимание к детским 

объединениям в настоящее время по-

требовало глубокого осмысления со-

держания и направлений деятельности 

детских и юношеских организаций в 

историко-педагогическом контексте. 

Потребности в создании и функциони-

ровании социальных детских объедине-

ний, базирующихся на традиционных 

ценностях, ориентированных на патри-

отическое, нравственное, трудовое вос-

питание, в современных условиях тре-

буют серьезного анализа успешной и 

показавшей свою жизнеспособность 

работы детских движений прошлого 

столетия, а именно пионерской и скаут-

ской организаций. Изучением данного 

вопроса занимается достаточно широ-

кий круг ученых. При этом феномен 

детского движения и детского объеди-

нения уже не принадлежит сегодня  

к общеизвестным (особенно для  

младших поколений) педагогическим  

явлениям. Согласно исследованиям  

Э. А. Мальцевой, при опросе студентов 

факультета психологии и педагогики 

Удмуртского государственного уни-

верситета (УдГУ) специальностей «со-

циальная работа» и «социальная педа-

гогика» большинство опрашиваемых 

не различают понятий детского обще-

ственного объединения, клуба и 

кружка. Кроме того, большее количе-

ство студентов не связывает обще-

ственное воспитание с деятельностью 

детских движений [7]. Детское объеди-

нение как значимый фактор социаль-

ного воспитания должно стать предме-
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том историко-педагогического иссле-

дования и с социально-педагогических 

позиций, и с позиций теории воспита-

ния. Нам близка позиция М. В. Богу-

славского, который трактует историю 

детского движения как ретроспекцию 

современного детского движения (его 

прошлое); учебную дисциплину или 

компонент учебной дисциплины 

(например, социальной педагогики), 

преподаваемой в высших и средних пе-

дагогических учебных заведениях [1].  

На протяжении фактически всего 

советского периода в России существо-

вало крупное детское движение, насчи-

тывавшее миллионы участников, – пи-

онерская организация имени В. И. Ле-

нина. И если организация-предше-

ственник – скаутская – носила абсо-

лютно добровольно-общественный, са-

модеятельный характер, то пионерское 

движение было выстроено государ-

ственной системой с использованием её 

ресурсов. Важнейшим из этих ресурсов 

стали педагогические кадры.  

 Подготовка квалифицированных 

кадров всегда актуальна. От правиль-

ного выбора лидера детского объедине-

ния, его руководителя во многом зави-

сит успех самого движения. Так,  

М. В. Богуславский выделяет следую-

щие приоритетные качества лидеров 

детских объединений: педагогические 

способности, молодость души и дет-

ское восприятие мира. Этот же автор 

рассматривает три варианта, обосновы-

вающих претензию на властные (лидер-

ские) качества: лидерство по происхож-

дению, лидерство по авторитету и ли-

дерство по харизме [1].  

 В скаутской организации руково-

дящие кадры «вырастали» из среды са-

мих участников, в пионерской – прохо-

дили строгий отбор партией, обуча-

лись и находились в тесной взаимо-

связи с системой образования. В статье 

мы рассматриваем становление кадро-

вой работы в пионерской организации 

в период зарождения и начала разви-

тия самого движения (1922 – 1929 гг.) 

на примере материалов Владимирской 

губернии.  

 Обращение к краеведческому ма-

териалу и в целом к истории образова-

ния в провинции позволяет не только 

подтвердить и проиллюстрировать об-

щие положения, связанные с деятель-

ностью пионерской организации, под-

готовкой кадров для неё, выработанные 

в педагогических трудах 1920-х гг. Оно 

дополняет и углубляет знание об обра-

зовательном пространстве провинции 

[3], о специфике развития конкретных 

направлений воспитательной работы в 

провинции [4], дополняет и обогащает 

систему эмпирических сведений о пио-

нерской работе во Владимирском крае 

[6], выявляет противоречия, не зафик-

сированные в теории и методике пио-

нерской работы рассматриваемого пе-

риода.  

 В послереволюционный период 

происходило зарождение новой школы. 

Большевики, пришедшие к власти, ис-

пользовали учительство как инстру-

мент влияния. Лидеры партии больше-

виков включились в вопросы образова-

ния и воспитания, что впоследствии вы-

лилось в марксистско-ленинскую идею 

воспитания всесторонне и гармониче-

ски развитой личности, интегрирован-

ной с коллективом [2]. 

 Во Владимирской губернии, как и 

в других регионах, несмотря на то что 
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официальной датой создания пионер-

ской организации считалось 19 мая 

1922 г., основная работа по развитию и 

росту пионерии началась с 1923 г.  

В фондах областного архива Владимир-

ской области первые документы дати-

руются 1923 г. Первые газетные публи-

кации о движении юных пионеров в гу-

бернской газете «Призыв» появляются 

тоже лишь в 1923 г. Содержание пер-

вых материалов направлено на разъяс-

нение партийному руководству струк-

туры пионерской организации, ее сути, 

а также посвящено вопросам учета де-

тей – членов пионерского движения, 

статистическим данным. Отряды юных 

пионеров в основном формировались 

при фабриках и заводах, куда для про-

ведения инструктажа направлялись 

представители губернского комитета 

(Губкома) комсомола. О финансирова-

нии отрядов в 1923 г. официально ни-

кто не заявлял. При губкоме была со-

здана губернская школа инструкторов 

детского коммунистического движе-

ния, к разработке учебного плана кото-

рой привлекались заведующие агитаци-

онно-преподавательским отделом гу-

бернского комитета Российской комму-

нистической партии (Агитпрепотделом 

Губкома РКП) и заведующий учебной 

частью Губсовпартшколы [10]. Для 

разъяснения вопросов социального вос-

питания и его системы в СССР, а также 

«особенностей пролетарского ребенка» 

привлекались товарищи из губернского 

отдела народного образования (ГУ-

БОНО Губсоцвос), к лекциям о «физио-

логических особенностях возрастов, о 

пользе и вреде физических упражне-

ний, о половом вопросе, личной гиги-

ене и подаче первой помощи» – пред-

ставитель губернского здравоохрани-

тельного отдела (Губздрав) или доктор, 

партийную идеологическую составля-

ющую преподавали представители аги-

тационно-пропагандистского отдела 

Губкома РКП (губернского областного 

комитета Российской коммунистиче-

ской партии). Из документов можно по-

нять, что инструкторы, окончившие 

курсы, направлялись в уезды с целью 

организации работы отрядов юных пи-

онеров. Программа подготовки была 

достаточно глубокой, занятия были 

рассчитаны на 70 часов 2 раза в неделю, 

шли на протяжении 4 месяцев и разде-

лялись на теоретическую и практиче-

скую части. Члены школы разбивались 

на звенья по 8 – 10 человек, затем фор-

мировали отряды и выбирали себе во-

жатого, тем самым моделируя систему 

пионерского звена и отряда. Очень важ-

ным в деятельности школы было про-

хождение обучающимися каждой сту-

пени развития пионерской организации 

для понимания процесса дальнейшей 

работы. В теоретической части боль-

шое внимание уделялось вопросам со-

циального воспитания и тому, как оно 

проходило в РСФСР. Важно было 

сформировать понимание, что лич-

ность должна служить обществу. Изу-

чалась структура государственных ор-

ганов воспитания, вопросы организа-

ции детских садов, школ, детских до-

мов, вопросы внешкольной работы и в 

целом работы с детьми. Идеологиче-

ские вопросы рассматривались с пози-

ции коммунистического влияния на де-

тей, а звено трактовалось как первичная 

форма коммунистической ячейки.  

В 1923 г. во время учебы руководи-

телей пионерских отрядов самым ос-
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новным считалось объяснить цели и за-

дачи движения пионеров как в РСФСР, 

так и в мире. Малограмотность населе-

ния в стране в начале 20-х гг. XX века, 

проблемы в системе образования, где 

лишь начались широкие реформы, при-

вели к тому, что вожатыми пионерских 

отрядов становились лица чаще всего 

без образования: рабочие, крестьяне, 

возраст – от 16 до 20 лет. Это требование 

к возрасту пришло в пионерскую орга-

низацию от скаутской структуры: «Во-

жатый – не педагог, вожатый действует 

главным образом своим примером. По-

мощник – смена вожатого» [9]. Юноше-

ский и ранний молодежный возраст во-

жатых считался значимым условием для 

установления доверительных отноше-

ний детей с руководителями отрядов.  

Большое внимание в программе 

обучения занимали формы и методы 

работы с пионерами. Вожатых, не име-

ющих педагогического образования, 

знакомили с физиологическим особен-

ностями детей и подростков, обучали 

психологии, некоторым аспектам физи-

ческого воспитания, ручного труда, 

клубной и музейной деятельности. Боль-

шое внимание уделялось вопросам орга-

низации лагерей и экскурсий, формиро-

ванию пионерского отряда, правилам, 

атрибутам и т. д. Интересен тот факт, что 

из 70 часов обучения по 10 часов отводи-

лось темам трудового воспитания и орга-

низации игр, что, безусловно, переплета-

ется с идеями новой трудовой школы, а 

также работой ведущих педагогов того 

времени – С. Т. Шацкого и А. С. Мака-

ренко [18; 17]. Остальным темам уделя-

лось не более 2 часов. К обучению вожа-

тых привлекались представители пар-

тийной системы, а также Усовфизкульт 

(учреждения физической культуры), 

УОНО (уездный отдел народного обра-

зования) и Губздрав.  

Согласно сводке 13 ноября 1923 г., 

во Владимирской губернии насчитыва-

лось 16 отрядов пионеров с общим ко-

личеством детей 640. По социальному 

положению 75 % из них были детьми 

рабочих, остальные – детьми служа-

щих. Отряды формировались при фаб-

риках и заводах. Губернские курсы на 

то время окончили 15 человек. Они 

были направлены для работы по уез-

дам. Н. К. Крупская, лично курировав-

шая вопросы организации и развития 

пионерского движения, была убеж-

дена, что в воспитании нового поколе-

ния строителей социализма должны 

принимать участие все, что «успех об-

щественно-политического воспитания 

детей в конечном счете зависит от чет-

кой организации дела, от правильного 

взаимодействия единой линии в воспи-

тательной работе школы, внешколь-

ных учреждений, семьи и обществен-

ности» [5].  

Порядок набора руководителей пи-

онерских отрядов проходил по следую-

щему регламенту: комсомольские 

ячейки крупных фабрик и заводов, где 

предполагалось создание отряда, выде-

ляли по 3 – 5 своих членов, интересую-

щихся этой темой и более-менее сво-

бодных от других работ, в губернскую 

школу. Данная процедура проходила 

через Губкомы или Уездкомы РКСМ. 

Вожатый не имел права работать с пио-

нерами без разрешения РКСМ. Перед 

выдвижением кандидата проводились 

испытания: 1) личное собеседование;  

2) коллективная рекомендация. Данный 

порядок был разработан к середине 

1923 г., поэтому руководители уже су-

ществующих отрядов проходили его 
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наравне с кандидатами: «Цыганов 

Александр, сын рабочего фабрики, 

комсомолец с 1919 г. Работал на союз-

ной работе в уездном и ячейковых мас-

штабе! Политически развит слабо! Са-

мообразование! Обладает организаци-

онными способностями. Работает с же-

ланием, маленький опыт работы среди 

детей» [8, л. 10].  

В 1924 г. все чаще поднимается во-

прос финансирования пионерской орга-

низации и оплаты работы вожатых. Рас-

ходы на нужды пионерского движения 

осуществлялись хаотично, из смет 

профсоюзов, предприятий, союзкоопе-

рацией и УОНО. В школах начали по-

являться пионерские форпосты; все 

чаще звучала мысль о связке пионерор-

ганизации со школой. Однако педаго-

гическое сообщество было не готово к 

этой работе и задействовано слабо.  

В архивных документах 1925 г. 

впервые встречается информация о со-

ставе методической комиссии при губ-

бюро юных пионеров. В последующем 

такие комиссии появляются при уезд-

ных бюро. В комиссию губернского бюро 

входили (цитата сохраняет стилистику и 

факты архивного документа. – Е. М.): 

«Бадов Борис Алексеевич – заведую-

щий центральным домом пионеров; 

Вершинин Федор – инструктор по физ-

воспитанию при Губбюро; Головашкин 

Алексей Михайлович – агитационно-

пропагандистский отдел губкомитета 

РКП (б); Кудрявцев Венедикт – заведу-

ющий педтехникумом; Пронин Иван – 

заведующий рабфаком; Пронин Иван – 

заведующий Губсовпартшколой; Соло-

вьев А. – заведующий соцвос Губоно 

(беспартийный); Танков – Губздрав 

(беспартийный); Дидрико – заведую-

щий санитарного отдела Губздрав (бес-

партийный); Жаровщиков – школа; Ка-

линина – школа; Иванова – школа; Чу-

лагникова – педтехникум» [11, л. 3]. 

Документ демонстрирует важную по-

зицию: в состав методической комис-

сии вошли представители (а точнее, 

руководители) системы образования. 

Вожатское дело развивалось: не-

смотря на отсутствие опыта работы 

вожатых с детьми, материалы для про-

ведения занятий и праздничных меро-

приятий, подготовленные при губ-

бюро, содержали достаточно подроб-

ные инструкции.  

По состоянию на 1 января 1925 г. в 

составе пионерской организации Вла-

димирской губернии было 410 отрядов 

с количеством 16 669 пионеров. Стрем-

ление детей войти в пионерское движе-

ние в этот период было очень высоким, 

однако основной проблемой являлось 

отсутствие кадров и желания старших 

товарищей возглавить отряд. В отчете 

Губбюро о работе юных пионеров ука-

зывались случаи, когда дети объединя-

лись в отряды самостоятельно и назы-

вали себя пионерами, в то время как 

ячейкой их никто не руководил, и ра-

бота происходила бесконтрольно. В де-

ревне крестьяне видели влияние пио-

нерского движения на детей. Обращая 

внимание на то, что пионеры меньше 

ругаются, курят, некоторые родители 

сами приводили своих детей к секрета-

рям ячеек с просьбой записать ребенка 

в отряд. В 410 отрядах работало 335 во-

жатых. Показательно, что большинство 

из них составляли юноши, девушек 

было всего 98. По социальному со-

ставу: рабочих было 128 человек, кре-

стьян – 119, служащих – 88, из чего 
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можно сделать вывод, что уровень об-

разования руководителей отрядов оста-

вался низким. По большей части вожа-

тые были беспартийными, членов и 

кандидатов в члены партии было всего 

45 человек. Половина всех вожатых 

окончили губернские либо уездные 

курсы. Педагогическая и общекультур-

ная подготовка была слабой, промахи в 

воспитательной деятельности – вопию-

щими. «За период работы состав слаб 

во всех отношениях, как в обще-

ственно-политическом, образователь-

ном, так и педагогическом. Отсюда су-

ществует непонимание вожатого в ра-

боте среди пионеров. Один вожатый 

(Переяславский) ставил на колени пио-

неров, когда они его не слушают… За 

год 12 вожатых сменились в одном от-

ряде (Александровский уезд). Замеча-

ется и расхлябанность, недисциплини-

рованность, иногда выпивка. Самооб-

разованием почти ни один вожатый не 

занимается, литературу по детскому 

движению читают урывками, на заня-

тия приходят неподготовленными» [12, 

л. 48]. Неудивительно, что в 1926 г. в 

пионерском движении начался кризис, 

дети стали выходить из отрядов, коли-

чество пионеров сократилось. Основ-

ной причиной случившегося был при-

знан кадровый вопрос. Не случайно  

С. Т. Шацкий в своих трудах отмечал, 

что дети охотно объединяются в раз-

личные формирования, но для работы 

этих объединений необходима органи-

зационная помощь взрослых [18]. 

Явные проблемы с вожатыми, по-

требность в квалифицированных педа-

гогических кадрах стали одной из пред-

посылок сближения добровольного пио-

нерского движения со школой. С 1925 г. 

в школах Владимирской губернии 

начали работу школьные форпосты, все 

чаще поднимался вопрос о привлече-

нии учительства к работе в пионерской 

организации. Несмотря на то что педа-

гогическое сообщество все еще с не-

охотой работало в данном направле-

нии, в отчетах и документах того вре-

мени все чаще встречаются рекоменда-

ции о взаимодействии. При Владимир-

ском губернском бюро проводились 

практикумы учительства, куда вошли 

вопросы пионер-работы, разъяснение 

сущности детского коммунистического 

движения и связки пионер-работы со 

школой. Губернский комитет обра-

щался в комиссию по формированию 

бюджета с ходатайством о выдаче ста-

вок на пионер-работников по ставке 

школьных работников. В смете на со-

держание работы среди пионеров на 

1925/26 бюджетный год Губбюро про-

сило предусмотреть средства на прове-

дение курсов в сумме 8 100 руб., на про-

ведение совещаний – 875 руб., на со-

держание самого Губбюро 2 468 руб., 

на командировочные расходы – 3 318 

руб. 40 к., на содержание деревенских 

работников из расчета 36 рублей в ме-

сяц на одного платного работника –  

35 424 руб. на год на 82 человека; на со-

здание литературного фонда, выпуск 

листовок и плакатов – 3 000 руб., на ор-

ганизацию детских площадок – 9 000 

руб., и на проведение трудлагерей –  

9 000 руб. Общая смета на 1926 год – 

68 717 руб. 40 коп. [13, л. 400]. 

 В работе пионерской организации 

помимо мероприятий с детьми, дея-

тельности отрядов в этот период проис-

ходило становление фундаментальных 

основ защиты детства, которые сохра-

няются в нашей стране и в настоящее 

время. Все больше внимания уделялось 
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пионерским лагерям. Их стали органи-

зовывать и в летний, и в зимний период, 

заботясь об открытии заранее. Создава-

лись комиссии по подготовке и обсле-

дованию лагерей, большое внимание 

уделялось их оздоровительным и вос-

питательным функциям. В школах под 

эгидой пионер-движения стали появ-

ляться горячие завтраки, организация 

которых происходила по решению ро-

дительского собрания, финансирование 

также шло за счет родителей, причем 

питание детей из бедных семей оплачи-

валось путем сбора средств от органи-

зации платных концертов и мероприя-

тий пионеротрядами. Судя по докумен-

там, в Крыму уже работал лагерь «Ар-

тек», куда на сопровождение детей 

направлялись вожатые, что считалось 

частью их работы. Самих вожатых от-

правляли в санатории: «исключительно 

низовые работники – вожатые, нужда-

ющиеся в отдыхе по состоянию здоро-

вья» [14, л. 90]. Однако предпринятые 

меры по укреплению пионерского дви-

жения оказались недостаточными.  

Как уже было указано, в конце 1926 – 

в 1927 г. констатировался кризис пио-

нерского движения. Пионеры выхо-

дили из его состава, численность отря-

дов падала. Одной из основных причин 

оставалось отсутствие квалифициро-

ванных, заинтересованных кадров. Не-

смотря на то что согласно партийным 

идеям вожатый должен был олицетво-

рять лучшие качества советского педа-

гога, быть примером для детей, быть 

образованным, партийным, активным и 

ответственным, на деле в период ста-

новления пионерской организации все 

оказывалось далеко не так. Для выхода 

из сложной ситуации партийное руко-

водство поставило ребром вопрос под-

готовки вожатых. Впервые в 1926 г. 

проводился выборочный анализ со-

става пионервожатых по всей стране.  

В городах вожатыми работали 58,5 % 

рабочих, в селе 72,2 % были крестья-

нами. Вожатые имели маленький ком-

сомольский стаж, членами и кандида-

тами в члены партии являлись лишь 

11,4 %. Специальные курсы прошли  

42,5 % всех вожатых. Тормозом разви-

тия пионерского движения была 

названа низкая самодеятельность, объ-

яснявшаяся неумелым подходом, не-

подготовленностью вожатых. Опрос 

руководителей отрядов показал, что 

28,3 % из них не желают заниматься 

детским движением, потому что им 

«надоело»; 17,4 % отметили отсутствие 

подготовки; 6,5 % признались, что им 

не нравится работать с детьми; 13 % от-

метили отсутствие материального обес-

печения данной работы; 6,5 % пожало-

вались на то, что трудно работать и от-

сутствуют условия; 28,3 % не хотели 

работать вожатыми по другим причи-

нам. На XIV Съезде партии в резолю-

ции местным организациям было пору-

чено продолжить систематическую ра-

боту по улучшению подготовки руко-

водителей пионерских отрядов, повы-

шению социального статуса вожатых, 

уменьшению частоты смены руководи-

телей отрядов и оказанию помощи в са-

мообразовании, по охране здоровья  

[15, л. 56 – 59]. В 1927 г. к задачам пио-

нерской организации добавилась ра-

бота с детьми «глухонемыми, слепыми 

и умственно отсталыми», уездным ко-

митетам поручено было организовать 

ее через специализированные школы и 

увеличить охват [16, л. 54].  
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Нагрузка на вожатых с каждым го-

дом росла, и это требовало большей от-

ветственности, образованности и под-

готовки. Безусловно, поддержка руко-

водителей пионерских отрядов выстра-

ивалась с каждым годом все более гра-

мотно и качественно. Выпускались 

журналы и методические рекоменда-

ции, в которых были расписаны по-

дробные инструкции, проводились обу-

чающие курсы, решались материаль-

ные вопросы, создавались условия.  

С 1924 г. был поставлен и решался во-

прос о подготовке вожатых с использо-

ванием педагогических учреждений и 

техникумов путем создания обучаю-

щих курсов. С февраля 1928 г. Нарком-

просом были открыты заочные курсы и 

заочные консультации вожатых, позд-

нее, в 1932 г. была создана Всесоюзная 

школа по подготовке пионер-работни-

ков. Такое внимание со стороны госу-

дарства к организации детского движе-

ния привело к успеху. Несмотря на все 

трудности, возникшие на пути станов-

ления, пионерское движение стало са-

мым масштабным в истории страны. 

Воспитывая из детей ответственных 

коммунистов, пионерская организация 

воспитывала и большую армию руково-

дителей пионерских отрядов, повышая 

их квалификацию, приводя к самообра-

зованию, развивая организаторские 

способности, дисциплину. Опыт воспи-

тательной деятельности пионерской 

организации, характер и содержание ее 

работы во взаимодействии со школой, 

теория и методика пионерской работы 

оформились впоследствии в новую от-

расль педагогики – теорию и методику 

пионерской работы.  

 Пионерская организация воспиты-

вала не только нового ребенка, но и но-

вого педагога – педагога-обществен-

ника, вовлекая в процесс воспитания 

детей различные слои взрослого насе-

ления. Именно педагоги-обществен-

ники стали основным связующим зве-

ном между детским и взрослым населе-

нием, детьми и школой. Изучая при-

чины недостаточности инициативы и 

самостоятельности современных детей, 

можно обратиться к ценнейшему опыту 

пионерского движения XX века. Не-

смотря на громадные различия между 

руководителями современного детского 

движения и вожатыми начала XX века, 

общим между ними продолжает оста-

ваться ценность социально-обществен-

ного воспитания подрастающего поко-

ления в условиях неорганизованного 

свободного пространства. Такими мы 

видим вожатых XXI века – педагогов-

организаторов, в деятельности которых 

интегрируются социальные, педагоги-

ческие, организационные функции и ко-

торые являются носителями духовных, 

нравственных ценностей, непосред-

ственными участниками жизни и дея-

тельности детского коллектива.  
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FORMATION OF THE PIONEER COUNSELORS TRAINING SYSTEM  

1922 – 1929 (BASED ON MATERIALS FROM THE VLADIMIR PROVINCE) 

 

The article examines the stage of formation of the training system for pioneer counselors 

in the period 1922 – 1929 in the Vladimir province. The issue of raising a new generation of 

children, the future builders of socialism, required the leadership of the country and the party 

to prepare leaders of pioneer detachments ideologically oriented, but at the same time close to 

children. The process of training counselors was complicated by mass illiteracy and a shortage 

of personnel. Nevertheless, significant work was carried out that contributed to the development 

of the pioneer organization in the Vladimir province of the 1920s. 

Key words: pioneer movement, counselor, 1922 – 1929, personnel training, Vladimir prov-

ince. 

 

 

 



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

130 

УДК 159.923+159.922.6 

Е. Н. Пенкина 

 

ЧЕРТА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И «БОЛЬШАЯ  

ПЯТЁРКА» ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ КАК ПРЕДИКТОРЫ  

МОТИВАЦИИ К УСПЕХУ И ИЗБЕГАНИЮ НЕУДАЧИ 

 У ВЗРОСЛЫХ 

 

Психологическое здоровье оценивается как значимый фактор здоро-

вого долголетия. Сохранение психологического здоровья у взрослых – 

одна из задач современности. Мотивация является одним из факторов пси-

хологического здоровья, она связана с рядом личностных структур, в част-

ности с такой структурой, как личностные черты. В статье даны характе-

ристики влияния черты эмоционального интеллекта и черт личности 

«Большой пятёрки» на мотивацию к успеху и мотивацию избегания не-

удачи у взрослой аудитории. В исследовании приняли участие 52 человека 

возраста от 45 до 55 лет, среди них 13 мужчин и 29 женщин. Были приме-

нены методики «TEIQue-SF» К. В. Петридеса, в адаптации под руковод-

ством А. А. Панктратовой, тест «BFI-2», в адаптации С. А. Щебетенко, 

тесты «Мотивация к успеху» и «Мотивация избегания неудачи» Т. Элерса. 

Статистическая обработка данных показала наличие влияния личностных 

черт на мотивационные установки у взрослых. При этом эмоциональный 

интеллект и экстраверсия отрицательно влияют на мотивацию к избега-

нию неудачи, добросовестность положительно влияет на мотивацию  

к успеху у взрослых. В совместной регрессионной модели экстраверсия 

нивелирует значимость влияния эмоционального интеллекта на мотива-

цию к избеганию неудач у взрослых и остаётся единственным значимым 

предиктором.  

Ключевые слова: черта эмоционального интеллекта, TEIQue-SF, 

«Большая пятёрка» личностных черт, BFI-2, предикторы мотивации к 

успеху, предикторы мотивации избегания неудач.  

 

Введение  

Сохранение психологического здо-

ровья на протяжении всей жизни – одна 

из значимых тем современного обще-

ства. Мотивация достижения успеха яв-

ляется значимым фактором психологи-

ческого здоровья и самореализации че-

ловека [11; 14]. Мотивация к избеганию 

неудач приводит человека к занижению 

личной самооценки, критике всего во-

круг и неудовлетворённости жизнью 

[1]. Личностные черты влияют на прояв-

ление его мотивационных свойств [20]. 

С возрастом личностные черты приоб-

ретают большую устойчивость и слож-

ность, сохраняя тенденции к развитию 

[3; 18; 19]. Потому исследование лич-

ностных черт, влияющих на мотивацию 
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достижения успеха и мотивацию избега-

ния неудачи, является актуальной те-

мой, особенно во взрослом возрасте, ко-

гда сохранность психологического здо-

ровья означает качественное и продук-

тивное долголетие с сохранением долго-

временной работоспособности.  

В современных исследованиях име-

ются данные о том, что мотивация на 

успех и мотивация на избегание не-

удачи связаны с такими личностными 

чертами, как эмоциональный интеллект 

и личностные черты «Большой пя-

тёрки» [1; 2]. В частности, З. Р. Ахме-

дова в 2013 году выявила существен-

ные различия в выраженности черт лич-

ности «Большой пятёрки» у респонден-

тов с высокой мотивацией на достиже-

ние успеха и с высокой мотивацией на 

избегание неудачи [1]. А Е. В. Беликова 

в 2019 году обнаружила, что спортс-

мены с разным уровнем мотивации до-

стижения на успех имеют разные пока-

затели выраженности эмоционального 

интеллекта, в частности средний уро-

вень мотивации достижения на успех 

имеет самые высокие показатели эмоци-

онального интеллекта [2]. Однако ис-

следований, направленных на выявле-

ние влияния личностных черт на моти-

вацию успеха и мотивацию избегания 

неудачи, недостаточно. Поэтому это ис-

следование актуально, а его данные смо-

гут применяться в психологическом 

консультировании взрослого населения.  

Российский учёный Е. П. Ильин 

определяет мотивацию как совокуп-

ность и последовательность ряда при-

чин и побуждений. «В мотиве происхо-

дит сознательное отражение будущего 

на основании использования опыта 

прошлого», он отмечает, что «устойчи-

вые свойства личности могут влиять на 

формирование конкретного мотива», 

так как являются его компонентами [4, 

с. 82 – 83]. Разнообразные личностные 

качества, такие как степень мобилиза-

ции, старание, настойчивость и терпе-

ливость, могут оказаться важными ком-

понентами на пути к достижению цели. 

В этом исследовании предполагается, 

что личностная черта эмоционального 

интеллекта и черты личности «Боль-

шой пятёрки» также могут оказывать 

значимое влияние на выбор мотиваци-

онной установки.  

В отличие от концепции «Большой 

пятёрки», которая была предложена  

Г. Олпортом в середине XX века, кон-

цепция черты эмоционального интел-

лекта достаточно молода, она была 

предложена К. В. Петридесом в начале 

2000-х годов. К. В. Петридес определил 

черту эмоционального интеллекта как 

совокупность эмоциональных самовос-

приятий и поведенческих диспозиций, 

расположенных на нижних уровнях 

иерархии личности [15; 16; 17]. Для рос-

сийской науки концепция черты эмоцио-

нального интеллекта может быть инте-

ресна тем, что она делает попытку объ-

единить в себе существующие модели 

эмоционального интеллекта, а также 

определить место черты эмоционального 

интеллекта в системе дифференциаль-

ной психологии. Эмоциональный интел-

лект, или черта эмоциональной самоэф-

фективности, состоит из генетически 

обусловленных свойств (около 60 %) и 

приобретённых в процессе социализа-

ции и адаптации. Она в том числе вклю-

чает в себя ряд эмоциональных способ-

ностей, самовосприятий и ряд умений и 

компетенций, которые в совокупности 

определяют устойчивые характери-

стики личности человека и влияют на её 
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поведение в различных ситуациях. Со-

гласно этим критериям формально эту 

модель можно отнести к смешанным 

моделям [8]. При этом, несмотря на то 

что личностная черта включает в себя 

ряд вышеперечисленных свойств (в том 

числе и способности, и умения, и ком-

петенции), так же как и другие черты 

личности, она измеряется уровнем вы-

раженности личностных черт. К. В. 

Петридес отмечает, что невозможно из-

мерить черту эмоционального интел-

лекта тестом способностей, так как не-

возможно измерить и оценить её уро-

вень максимальной производительно-

сти, также её невозможно измерить те-

стом компетенций и умений, так как 

невозможно определить её критерий в 

достижении образца. Однако эту 

черту можно измерить с помощью 

опросника самовосприятия, что, с од-

ной стороны, соответствует субъек-

тивной природе эмоций, а с другой 

стороны, помогает определить уро-

вень личностной изменчивости чело-

века в выраженности этой черты, про-

гнозирующий его поведение [15].  

Черта эмоциональной самоэффек-

тивности полностью находится за пре-

делами таксономий когнитивных спо-

собностей человека и обеспечивает все-

стороннюю операционализацию свя-

занных с аффектом граней личности 

более подробно, нежели черты лично-

сти «Большой пятёрки». Она состоит из 

15 граней: адаптивность, напористость, 

выражение эмоций, управление эмоци-

ями, восприятие эмоций, регуляция 

эмоций, низкая импульсивность, под-

держание отношений, самоуважение, 

социальная осведомлённость, управле-

ние стрессом, эмпатия, черта счастья и 

черта оптимизма. Личностная черта 

эмоционального интеллекта может ис-

следоваться в сочетании с личност-

ными чертами «Большой пятёрки». 

Прежде всего эта черта интересна для 

исследования тем, что ряд авторов 

предполагают, что достижение успеха 

связано с эмоциональным интеллек-

том [21]. 

Цель исследования: характеристика 

влияния эмоционального интеллекта 

как черты и черт личности «Большой 

пятёрки» на мотивацию к успеху и мо-

тивацию избегания неудач у взрослых.  

Гипотеза Н0 Черта эмоционального 

интеллекта и черты личности «Боль-

шой пятёрки» не оказывают значимого 

влияния на мотивацию к успеху и моти-

вацию к избеганию неудач у взрослых.  

Гипотеза Н1 Черта эмоционального 

интеллекта и некоторые черты лично-

сти «Большой пятёрки» оказывают зна-

чимое влияние на мотивацию к дости-

жению успеха и мотивацию избегания 

неудач у взрослых.  

Методы и материалы 

Выборку исследования составили 

взрослые мужчины и женщины в воз-

расте 45 – 55 лет в количестве 52 чело-

век, среди которых 13 мужчин и  

29 женщин. Опрос был проведён пре-

имущественно онлайн с применением 

гугл-формы, размещённой в социаль-

ных группах разной направленности.  

Методологию исследования соста-

вили: теория мотивации Т. Элерса, дис-

позиционная теория личностных черт 

Г. Олпорта и теория черты эмоциональ-

ного интеллекта К. В. Петридеса.  

Для измерения сферы мотивации у 

взрослых нами были взяты два теста: 

«Мотивация на избегание неудач» 

Т. Элерса [9, с. 630], «Мотивация к до-

стижению успеха» Т. Элерса [Там же,  

с. 626]. 
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Для определения уровня эмоцио-

нального интеллекта была взята мето-

дика «TEIQue-SF» К. Петридеса и  

А. Фернхема в адаптации под руковод-

ством А. А. Панкратовой [7].  

Для измерения личностных черт 

была применена методика «BFI-2» в 

адаптации С. А. Щебетенко [5]. 

Краткая характеристика тестов: 

Тест «Мотивация избегания не-

удачи» Т. Элерса состоит из тридцати 

строк, в каждой из которых по три при-

лагательных, характеризующих лич-

ность, респонденту предлагается вы-

брать одно из трёх прилагательных, бо-

лее свойственное исследуемому. К тесту 

прилагается ключ, который подсчиты-

вает количество совпадений, сумма ко-

торых и определяет уровень мотивации 

на избегание неудачи.  

Тест «Мотивация к успеху»  

Т. Элерса состоит из 41 утверждения с 

возможными ответами «да» или «нет». 

Результаты подсчитываются с помощью 

ключа, сумма баллов определяет уро-

вень мотивации к достижению успеха.  

Опросник «TEIQue – SF» К. Петри-

деса и А. Фернхема, русскоязычная вер-

сия в адаптации А. А. Панкратовой,  

Д. С. Корниенко, А. В. Фетисовой, со-

стоит из 30 утверждений, с 7-балльной 

шкалой Лейкерта, где наименьший балл – 

«не согласен с утверждением полно-

стью», наибольший балл «согласен с 

утверждение полностью». Данный 

опросник позволяет измерить уровень 

общего эмоционального интеллекта как 

черты у респондентов, а также собрать 

данные по таким суб-шкалам, как соци-

альная компетентность и поддержание 

отношений.  

Опросник «BFI-2» (большая пя-

тёрка личностных черт) в адаптации  

С. А. Щебетенко. Состоит из 60 опре-

делений, характеризующих человека. 

Респонденту предлагается определить 

степень соответствия характеристик с 

собой по 5-балльной оценке, где 5 бал-

лов – «характеристика соответствует 

мне полностью», 1 балл – «характери-

стика не соответствует мне». Опрос-

ник измеряет выраженность пяти лич-

ностных черт, таких как экстраверсия, 

доброжелательность, добросовест-

ность, нейротизм и открытость новому 

опыту.  

В исследовании была применена 

линейная регрессия, метод по шагам в 

программе SPSS 13.0. 

Результаты исследования 

На первом этапе были созданы от-

дельные регрессионные модели для 

выявления влияния эмоционального 

интеллекта как черты и черт личности 

«Большой пятёрки» на выбор мотива-

ционной установки у взрослых.  

Данные по результатам представ-

лены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Регрессионная модель влияния эмоционального интеллекта как черты на выбор 

мотивационной установки у взрослых 

№ Зависимая переменная R2 F р Значимые предикторы* β 

1 Мотивация избегания 

неудачи у взрослых 

0,191 11,784 0,001 Социальная  

компетентность 

–0,437 

2 Мотивация на успех 

 у взрослых 

   Нет значимого  

предиктора 

 

* В таблице представлены данные только по значимым предикторам.  
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Согласно данным табл. 1 такой суб-

фактор эмоционального интеллекта, 

как социальная компетентность, явля-

ется значимым отрицательным пре-

диктором мотивации на избегание не-

удачи у взрослых (β = –0,437). По-

мимо этого на основании данных табл. 

1 можно сделать вывод о том, что эмо-

циональный интеллект и его суб-фак-

торы не являются значимыми предик-

торами мотивации на успех у взрос-

лых. Данные по остальным шкалам 

опросника TEIQue-SF не дали значи-

мых показателей предикторной связи 

с выбором мотивационной установки 

у взрослых. Согласно данным табл. 2 

экстраверсия является значимым от-

рицательным предиктором мотивации 

на избегание неудачи у взрослых  

(β = –0,558), а добросовестность – зна-

чимым положительным предиктором 

мотивации на успех у взрослых  

(β = 0,506). С остальными личностными 

чертами опросника BFI-2, такими как 

нейротизм, открытость опыту и добро-

желательность, значимая предикторная 

связь с мотивационными установками 

не была обнаружена.  

На втором этапе исследования была 

применена совместная регрессионная 

модель личностных черт, данные кото-

рой представлены в табл. 3. 

Таблица 2 

Регрессионная модель влияния черт личности «Большой пятёрки» на выбор 

мотивационной установки у взрослых 

№ Зависимая переменная R2 F р Значимые предикторы β 

1 Мотивация избегания 

неудачи у взрослых 0,311 22,601 < 0,001 Экстраверсия –0,558 

2 Мотивация на успех  

у взрослых 0,256 17,222 < 0,001 Добросовестность 0,506 

* В таблице представлены данные только по значимым предикторам.  

 

Таблица 3 

Совместная регрессионная модель влияния черты эмоционального  

интеллекта и черт личности «Большой пятёрки» на выбор мотивационной 

 установки у взрослых 

№ Зависимая переменная R2 F р Значимые предикторы β 

1 Мотивация избегания 

неудачи у взрослых 0,191 11,784 

0,001 

Суб-фактор эмоциональ-

ного интеллекта: социаль-

ная компетентность –0,437 

2 Мотивация на успех  

у взрослых 

 

0,312 

 

11,009 0,856 

 

 

0,005 

Суб-фактор эмоциональ-

ного интеллекта: социаль-

ная компетентность 

 

Экстраверсия 

0,036 

 

–0,558 

2 Мотивация на успех  

у взрослых 0,256 17,222 < 0,001 Добросовестность 0,506 

* В таблице представлены данные только по значимым предикторам.  
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Согласно данным табл. 3 вес влия-

ния суб-фактора эмоционального ин-

теллекта «социальная компетентность» 

(β = 0,036) почти полностью нивелиру-

ется экстраверсией (β = –0,558), кото-

рая сохраняет свою ведущую позицию 

во влиянии на мотивацию избегания не-

удачи у взрослых. А добросовестность 

сохраняет свою значимую позицию и 

вес влияния (β = 0,506) на мотивацию к 

успеху у взрослых и является един-

ственной чертой из исследуемых, ока-

зывающих значимое влияние на моти-

вацию к успеху.  

Обсуждение результатов 

Такие свойства личности, как 

черты характера, или личностные 

черты, вносят свой вклад в поведение 

человека [6; 10] и это ещё раз подтвер-

ждает данное исследование. Однако 

вес влияния на выбор мотивационной 

установки среди исследуемых лич-

ностных черт оказался разным. Так, 

предполагалось, что эмоциональный 

интеллект будет иметь более весомое 

значение в мотивации избегания не-

удачи, а также будет значимо влиять на 

мотивацию к успеху у взрослых, так 

как ряд исследований связывают эмо-

циональный интеллект с успехом в ка-

рьере, просоциальным поведением и 

умением выстраивать личностные от-

ношения [21]. Однако его влияние на 

мотивационные установки оказалось 

не таким весомым, более того, его вли-

яние на мотивацию к успеху вообще не 

удалось обнаружить. Предположи-

тельно эмоциональный интеллект мо-

жет оказывать положительное влияние 

на другие составляющие успеха, 

например, коммуникативную, целевую 

или поиска ресурсов, что требует до-

полнительных исследований в этом 

направлении. А вот личностные черты 

«Большой пятёрки» оказались более 

сильными предикторами мотивацион-

ных установок у взрослых. В частно-

сти добросовестность, которая явля-

ется весомым предиктором мотивации 

к успеху у взрослых, может быть акти-

визирована не только для достижения 

успеха во взрослом возрасте, но и как 

серьёзная основа для психологиче-

ского здоровья [13], и работа с этой 

чертой может благотворно сказаться 

не только на продуктивности, но и на 

самочувствии взрослого человека. Ак-

тивизация же выраженности такой 

черты, как экстраверсия, может способ-

ствовать как уменьшению проявления 

тенденций к выбору мотивации на из-

бегание неудачи, так и вместе с тем – 

увеличению уровня счастья и удовле-

творённости жизнью у взрослых  

[1; 12]. А это, в свою очередь, есте-

ственным образом сможет способство-

вать дальнейшему саморазвитию, са-

мореализации и сохранению психоло-

гического здоровья на долгие годы во 

взрослом возрасте. Эмоциональный 

интеллект как черта пусть и с меньшим 

весом влияния, но тоже заслуживает 

внимания при работе со взрослыми 

людьми, так как оказывает отрицатель-

ное воздействие на выбор мотивацион-

ной установки к избеганию неудачи у 

взрослых.  

Согласно исследованию гипотеза 

Н0 о том, что черта эмоционального ин-

теллекта и черты личности «Большой 

пятёрки» не оказывают значимого вли-

яния на мотивацию к успеху и мотива-

цию к избеганию неудачи у взрослых, 

не была подтверждена. Гипотеза Н1 о 

том, что черта эмоционального интел-

лекта и некоторые черты личности 
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«Большой пятёрки» оказывают значи-

мое влияние на мотивацию к достиже-

нию успеха и мотивацию избегания не-

удачи у взрослых, нашла своё подтвер-

ждение в исследовании. Однако стоит 

отметить, что влияние эмоционального 

интеллекта оказалось не столь весомым 

по сравнению с экстраверсией и добро-

совестностью.  

Выводы 

Согласно данным исследования 

экстраверсия – это значимый отрица-

тельный предиктор мотивации к избе-

ганию неудачи, а доброжелательность – 

значимый положительный предиктор 

мотивации к успеху у взрослых.  

Эмоциональный интеллект как 

черта, в частности его суб-фактор соци-

альная компетентность, является значи-

мым отрицательным предиктором мо-

тивации к избеганию неудачи у взрос-

лых. На мотивацию к успеху у взрос-

лых значимого влияния эмоциональ-

ного интеллекта выявить не удалось.  

Также совместная регрессионная мо-

дель показала, что эмоциональный ин-

теллект как черта в меньшей степени 

оказывает влияние на мотивационные 

установки к достижению успеха и избе-

ганию неудачи у взрослых по сравнению 

с чертами личности «Большой пятёрки». 

Таким образом, добросовестность, 

экстраверсия и суб-фактор эмоциональ-

ного интеллекта – социальная компе-

тентность – это личностные черты, с ко-

торыми можно работать с целью кор-

рекции продуктивности, качества 

жизни и психологического здоровья во 

взрослом возрасте, так как они оказы-

вают весомое влияние на мотивацион-

ные установки к успеху и избеганию 

неудачи у взрослых.  
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E. N. Penkina 

THE TRAIT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE «BIG FIVE»  

PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF MOTIVATION FOR SUCCESS  

AND AVOIDANCE OF FAILURE IN ADULTS 

 

Psychological health is assessed as a significant factor in healthy longevity. The preserva-

tion of psychological health in adults is one of the tasks of our time. Motivation is one of the 

factors of psychological health, it is associated with a number of personal structures, in partic-

ular with such a structure as personality traits. The article describes the characteristics of the 

influence of the traits of emotional intelligence and personality traits of the «Big Five» on the 

motivation for success and the motivation to avoid failure in an adult audience. The study in-

volved 52 people aged 45 to 55 years, among them 13 men and 29 women. The methods of 

«TEIQue-SF» by K.V.Petrides were applied, in the adaptation under the guidance of A.A.Pank-

ratova, the BFI-2 test, in the adaptation by S.A.Shchebetenko, the tests «Motivation to success» 

and «Motivation to avoid failure» by T.Ehlers. Statistical data processing showed the influence 

of personality traits on motivational attitudes in adults. So, emotional intelligence and extraver-

sion negatively affect motivation to avoid failure, conscientiousness has a positive effect on 

motivation to succeed in adults. In the joint regression model, extraversion negates the im-

portance of the influence of emotional intelligence on the motivation to avoid failures in adults 

and remains the only significant predictor. 

Key words: trait emotional intelligence; TEIQue-SF; Big Five personality model; BFI-2; 

predictors of motivation for success; predictors of failure avoidance motivation.  
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Е. В. Толстикова  

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ФОРМИРОВАНИЮ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ  

НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ  

 

В статье представлена историческая эволюция педагогических подхо-

дов к формированию вокально-исполнительских навыков будущих педа-

гогов-музыкантов в отечественных научно-педагогических исследова-

ниях XIX – начала XXI столетия. В исследовании получают обобщение и 

подвергаются анализу сложившиеся в процессе становления музыкально-

педагогического образования взгляды на процесс формирования во-

кально-исполнительских навыков. По мнению автора статьи, выявленные 

на разных этапах развития системы музыкального образования особенно-

сти формирования вокально-исполнительских навыков будущих педаго-

гов-музыкантов неразрывно связаны с культурными процессами и тради-

циями существования отечественного вокального образования в целом и 

определяют направленность современного процесса формирования во-

кально-исполнительских навыков будущих учителей музыки в музы-

кально-педагогических вузах.  

Ключевые слова: будущие учителя музыки, вокально-исполнитель-

ские навыки будущих педагогов-музыкантов, педагогические подходы, бу-

дущие педагоги-музыканты, комплексный подход, акустико-физиологиче-

ский подход, фонопедический подход. 

  

Введение 

Учитель музыки – особая сфера де-

ятельности педагогов-музыкантов, 

предполагающая у него универсаль-

ность сформированных профессио-

нальных компетенций в исполнитель-

ской и практической сферах. Так, пре-

подавание предмета «Музыка» в обще-

образовательной школе требует от спе-

циалистов одновременно высокого 

уровня инструментального и вокаль-

ного исполнительства, широкого ком-

плекса знаний в области истории и ме-

тодики музыкального образования, раз-

витого кругозора.  

 Универсальный характер профес-

сиональной деятельности педагога-му-

зыканта предполагает владение специа-

листами широким спектром професси-

ональных качеств и компетенций, 

среди которых огромное значение 

имеет умение выразительного и осмыс-

ленного вокального исполнения. Во-

кально-исполнительская деятельность 

учителя музыки выступает в качестве 

одной из основных форм их художе-

ственно-творческой деятельности. Ее 

результат выступает как единое худо-

жественное целое, представляющее со-

бой органичный сплав двух или не-
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скольких индивидуальных герменевти-

ческих подходов. В то же время только 

при наличии сформированных у педа-

гогов-музыкантов вокально-исполни-

тельских навыков возможно достиже-

ние успешных творческих и педагоги-

ческих результатов их деятельности.  

В профессиональной деятельности пе-

дагога-музыканта вокальное исполни-

тельство выступает как средство воспи-

тания и образования, коммуникации и 

развития учеников. В процессе подго-

товки будущих педагогов-музыкантов 

в вузе огромное значение имеет форми-

рование вокально-исполнительских 

навыков студентов. Современная отече-

ственная система высшего музыкаль-

ного образования уделяет огромное вни-

мание профессиональной подготовке бу-

дущих педагогов-музыкантов, что свя-

зано с богатыми традициями музы-

кально-педагогического образования, 

существующими в отечественной педа-

гогике (Э. Б. Абдулин, В. И. Авратинер, 

О. А. Апраскина, Л. А. Баренбойм,  

А. И. Лагутин, Е. В. Николаева и др.).  

В результате целостной профессио-

нальной подготовки, оканчивая музы-

кальные вузы, выпускники-исполни-

тели имеют высокий уровень сформи-

рованных профессиональных навыков 

в области вокально-исполнительской и 

педагогической деятельности. В то же 

время в реальной практике многие вы-

пускники музыкально-педагогических 

вузов, владея сформированными педа-

гогическими компетенциями, оказыва-

ются не готовыми к вокально-исполни-

тельской деятельности ввиду того, что 

вокально-исполнительские навыки у 

них развиты на недостаточном уровне. 

Их уровень вокальной подготовки 

предоставляет им возможность реали-

зовывать лишь репродуктивно-иллю-

стративную функцию, что может нега-

тивно сказываться как на организации 

процесса работы над учебным репер-

туаром, так и непосредственно на про-

цессе эстетического и музыкального 

развития своих учеников.  

Направление решения данной про-

блемы – совершенствование процесса 

формирования вокально-исполнитель-

ских навыков будущих педагогов-му-

зыкантов в ходе их подготовки в вузе. 

Совершенствование содержания про-

цесса формирования вокально-испол-

нительских навыков будущих педаго-

гов-музыкантов сегодня не представля-

ется возможным без учёта опыта мно-

гих поколений педагогов-вокалистов, 

которые заложили теоретические ос-

новы современного вокального образо-

вания.  

Цель статьи заключается в рас-

смотрении исторической эволюции пе-

дагогических подходов к формирова-

нию вокально-исполнительских навы-

ков будущих педагогов-музыкантов в 

отечественных научно-педагогических 

исследованиях XIX – XXI столетий. В 

процессе достижения цели исследова-

ния были последовательно решены сле-

дующие задачи: получили своё обоб-

щение взгляды на процесс формирова-

ния у будущих педагогов вокально-ис-

полнительских навыков; выявлены осо-

бенности формирования вокально-ис-

полнительских навыков будущих педа-

гогов-музыкантов, неразрывно связан-

ные с культурными процессами и тра-

дициями существования отечествен-

ного вокального исполнительства – 

комплексный, акустико-физиологиче-
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ский, фонопедический; раскрыты ос-

новные положения каждого из подхо-

дов.  

Эволюция взглядов на процесс фор-

мирования вокально-исполнительских 

навыков получила своё отражение в ис-

следованиях современных авторов, по-

свящённых изучению истории вокаль-

ной педагогики. Среди них Ю. А. Бар-

сов [2], Г. М. Денисова [4], Х. С. Ермо-

хина [8], Н. П. Краснова [9], Э. А. Куру-

ленко [10], Е. П. Перлов [13], А. В. Фи-

липпов [14] и многие другие. Помимо 

этого для раскрытия проблемы иссле-

дования огромное значение имели и ос-

новные положения в области вокальной 

методики, изложенные их авторами – 

Л. Б. Дмитриевым [5], В. В. Емельяно-

вым [6; 7], В. П. Морозовым [11].  

Проведённое исследование опира-

ется на культурологический и антропо-

логический методы исследования.  

Результаты исследования и их об-

суждение 

С формированием в России вокаль-

ной педагогики взгляды на процесс раз-

вития вокально-исполнительских навы-

ков эволюционировали в соответствии 

с особенностями и тенденциями разви-

тия вокального образования и во-

кально-певческого искусства в целом. 

Уже в XIX столетии педагогами и вока-

листами был накоплен достаточный 

практический опыт по подготовке и 

воспитанию вокалистов, который был 

обобщён в трудах первых педагогов – 

А. Е. Варламова и М. И. Глинки.  

Важным этапом развития профес-

сионального образования вокалистов в 

России явилось методическое пособие 

по вокальному искусству А. Е. Варла-

мова «Полная школа пения», изданное 

в 1840 году. В этой работе композитор 

обобщил личный многолетний опыт 

подготовки певцов, а также наиболее 

ценные достижения отечественного му-

зыкального образования в области хо-

рового и сольного вокального искус-

ства. Принципы и методы школы во-

кального пения Варламова базировались 

на традициях народно-певческого и цер-

ковно-хорового искусства. Явившись 

первой национальной системой ком-

плексной подготовки профессиональных 

вокалистов, школа пения Варламова по-

служила мощным импульсом к дальней-

шему формированию основ профессио-

нальной вокальной педагогики.  

Следующей этапной работой, зало-

жившей основы профессиональной во-

кальной педагогики в России, стала 

школа пения основоположника нацио-

нальной композиторской школы  

М. И. Глинки. К её созданию компози-

тора привели интенсивная творческая 

деятельность и педагогический опыт. 

Прогрессивные идеи композитора в об-

ласти вокала способствовали популяр-

ности его романсового и оперного твор-

чества, в основе которого лежала идея 

«соборного пения» [2]. 

Базу вокальной школы компози-

тора составил так называемый «концен-

трический метод пения». В основу про-

цесса формирования концентрического 

метода Глинки были положены под-

ходы, которые в корне отличались от 

традиций европейской подготовки во-

калистов:  

 – подбор правильного репертуара;  

 – осознание исполнителем художе-

ственного замысла произведения; 

 – раскрытие музыкально-образ-

ного, эмоционального содержания ис-

полняемого произведения; 
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 – использование различных приё-

мов вокализации; 

 – главенство идеи слова как худо-

жественной основы произведения – в 

результате чего потребность в работе 

над дикцией и ясностью произноше-

ния;  

 – развитие музыкального слуха ис-

полнителя; 

 – ощущение ладового чувства; 

 – совершенствование различных 

тембровых качеств голоса, основа кото-

рых лежит в традициях национального 

народно-песенного искусства.  

Важный вклад в развитие мето-

дики формирования вокально-испол-

нительских навыков вокалистов сыг-

рали взгляды музыкального педагога 

С. И. Миропольского (1842 – 1907). 

Национальные основы вокального об-

разования он связывал со спецификой 

народно-певческого исполнительства. 

Рассматривая народную песню как 

«идеальное воплощение истории 

народа», его воззрений на жизнь, му-

зыкант считал, что отечественный 

фольклор обладает высоким воспита-

тельным потенциалом для вокалистов. 

Народно-песенное творчество, по 

мнению С. И. Миропольского, содер-

жит основы нравственного и эстетиче-

ского воспитания [9]. 

Концепцию методики формирова-

ния вокально-исполнительских навы-

ков С. И. Миропольского составляют 

следующие положения: 

 – школа должна обучать и воспи-

тывать «целостного» человека, при 

этом развивая все его духовные способ-

ности – ум, чувства, волю, характер; 

 – средством развития духовных сил 

учеников является музыкальное искус-

ство, которое должно присутствовать в 

содержании школьного образования и 

быть обязательным предметом; 

 – учебным заведениям всех типов 

необходимы учителя пения, обладаю-

щие в равной степени музыкальной и 

педагогической подготовкой – их дея-

тельность должна основываться на гу-

манистических принципах образования 

и воспитания; 

 – музыкальное образование для 

массовой школы может быть пред-

ставлено преподаванием хорового пе-

ния с использованием для этого мно-

говековых отечественных традиций, 

богатого песенного наследия русского 

народа; 

 – учащиеся должны знакомиться с 

началами теории музыки с целью фор-

мирования у них навыка пения по но-

там [9, с. 217 – 218]. 

Сформированные в XIX столетии 

методики обучения вокалистов способ-

ствовали тому, что были определены 

новые подходы к преподаванию во-

кально-музыкального искусства исходя 

из достижений отечественной фило-

софской и педагогической мысли. Этим 

самым была заложена национальная па-

радигма профессионального вокально-

певческого образования. Помимо этого 

сформированные авторами XIX столе-

тия методики ставили во главу угла ор-

ганизацию обучения вокальному искус-

ству на основе дидактических принци-

пов доступности, последовательности, 

интереса к музыкальному искусству в 

целом. Педагогические основы форми-

рования вокально-исполнительских 

навыков выстраивались с опорой на 

теоретические представления и идеи 

индивидуального дифференцирован-

ного подхода в обучении вокалистов, 

предполагающего как общее, так и 
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углублённое преподавание музыкаль-

ного искусства. Помимо этого А. Е. 

Варламов, М. И. Глинка и С. И. Миро-

польский в своих трудах по вокальной 

методике декларировали необходи-

мость процесса интеграции теоретиче-

ских дисциплин и певческой практики.  

С формированием системы профес-

сионального вокального образования в 

России в ХХ столетии менялись и под-

ходы к организации процесса формиро-

вания вокально-певческих навыков. 

Так, исследователи сосредотачивали 

своё внимание на физиологических и 

акустических законах звукообразова-

ния, стремились внедрять в опыт обуче-

ния вокалистов здоровьесберегающие 

технологии.  

В современной педагогической 

практике достаточно востребованной и 

эффективной является вокальная мето-

дика Л. Б. Дмитриева. Исследование ав-

тора «Основы вокальной методики» по-

священо изучению процесса голосооб-

разования. Работа была издана в 1968 

году, однако до настоящего времени не 

утратила своей актуальности и активно 

используется педагогами по вокалу. 

Благодаря своему фундаментальному 

труду Л. Дмитриев стал одним из выда-

ющихся и авторитетных деятелей во-

кального искусства не только в России, 

но и за её пределами [5]. В вокальной 

методике Дмитриева сочетаются сразу 

несколько подходов – исторический 

(воспитание вокалиста автор связывает 

с национальными особенностями во-

кального искусства), акустико-физио-

логический (формы и методы формиро-

вания вокально-исполнительских навы-

ков выступают в неразрывном единстве 

с природой звукообразования голоса) и 

психологический (связанный с психо-

логическими и психосоматическими 

аспектами вокальной деятельности). 

Характеризуя роль и значение послед-

него аспекта в формировании во-

кально-исполнительских навыков, ав-

тор методики пишет: «В успехе пев-

ческой деятельности, как и в обучении 

пению, психологические качества уче-

ника играют решающую роль. При хо-

роших музыкальных способностях, при 

воле, целеустремленности, «одержимо-

сти» в достижении цели ученик с по-

средственным голосом часто достигает 

большего успеха, чем ученик с отлич-

ными вокальными данными, но с недо-

статками в психическом комплексе. Вя-

лый, малоинициативный, не волевой, 

легко отвлекающийся, несобранный че-

ловек, как и мало эмоциональный, не 

цепкий – вряд ли может рассчитывать 

на успех в вокальном деле». 

Современник Л. Б. Дмитриева  

В. Морозов на основе своего опыта и 

многолетних исследований в области 

звукообразования сформулировал резо-

нансную теорию пения [11], получив-

шую признание в отечественной и зару-

бежной вокальной педагогике.  

Термин «резонансное пение» был 

сформулирован и обоснован В. Моро-

зовым на основе следующих выводов. 

Функционирование голосового аппарата 

зависит от трёх его составляющих – гор-

тани, дыхательной системы и резона-

торов, которые представляют собой 

воздухоносные полости голосового 

тракта (рот, глотка, ротовая полость, 

придаточные пазухи носа – это верх-

ний резонатор, а также трахея с круп-

ными бронхами – грудной резонатор). 

Традиционные методики образования 
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голоса связывают процесс голосообра-

зования с работой гортани. Но в то же 

время важная роль резонаторов в про-

цессе пения остается зачастую незаме-

ченной. По мнению В. Морозова, важ-

ным фактором техники высокоразви-

того пения становится не что иное, как 

активизация резонансной системы го-

лосового аппарата. Данный процесс 

способствует увеличению силы голоса, 

улучшая его эстетические характери-

стики, и повышает коэффициент его по-

лезного действия. Таким образом, фи-

зические усилия певца, затраченные на 

образование голоса, становятся полез-

ной звуковой энергией. 

Комплексный подход к формирова-

нию вокально-исполнительских навы-

ков положен в основу методики  

Д. Е. Огороднова [12]. Более 25 лет пе-

дагог отрабатывал свои принципы на 

базе музыкальных школ Ленинград-

ской области и Москвы. Основные по-

ложения методики направлены на бе-

режное воспитание и оздоровление го-

лоса, обогащение его тембральной 

окраски, совокупное развитие музы-

кальных способностей [3, с. 57].  

Комплексный подход к формированию 

вокально-исполнительских навыков 

предполагает развитие всех задатков и 

творческих способностей музыканта, в 

результате чего данный процесс опи-

рается на интеллектуальные и эмоцио-

нальные механизмы. Предложенные 

педагогом-вокалистом алгоритмы для 

воспитания вокально-исполнитель-

ских навыков решают задачи поста-

новки голоса, развивают музыкальные 

способности, формируют необходи-

мые для профессиональной деятель-

ности вокалиста компетенции. Основ-

ная идея педагогических принципов  

Д. Е. Огороднова заключается в том, 

что в результате сформированных по 

его методике вокально-исполнитель-

ских навыков пение выступает в каче-

стве «инструмента воссоздания во вре-

мени художественных смыслов и обра-

зов» [Там же, с. 62]. 

Одна из востребованных во 2-й по-

ловине ХХ века методик работы над 

формированием вокально-исполни-

тельских навыков была разработана  

В. В. Емельяновым. Теоретическое 

обоснование данная методика полу-

чила в работах автора «Фонопедиче-

ский метод развития голоса» [6] и «Раз-

витие голоса. Координация и тренаж» 

[7]. В. В. Емельянов – доцент, консуль-

тант по управлению голосом и развитию 

голосового аппарата, педагог и кандидат 

педагогических наук, автор ряда работ, 

посвященных специфике работы над по-

становкой голоса. Работа является ре-

зультатом не только многолетней педа-

гогической практики, но и его личным 

творческим опытом. В прошлом профес-

сиональному вокалисту и актеру, ему на 

собственном опыте пришлось убедиться, 

как важно иметь здоровый и развитый 

голосовой аппарат, уметь правильно им 

управлять. Разработанная В. В. Емелья-

новым уникальная техника развития го-

лоса, расширения его возможностей 

направлена также на освоение различ-

ных техник пения, среди которых – 

скрип, носовой сонант, горловое пение  

и др. Фонопедический метод развития 

голоса представляет собой многоуровне-

вую обучающую программу, направлен-

ную на установление координации и эф-

фективной тренировки голосового ап-

парата человека для решения речевых и 

певческих задач с неизменно высоким 

эстетическим качеством. Фонопедия 
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является отраслью коррекционной пе-

дагогики, которая занимается расстрой-

ствами голосообразования. Данная от-

расль научной мысли представляет со-

бой комплекс педагогических воздей-

ствий, которые способствуют активиза-

ции и координации нервно-мышечного 

аппарата гортани с помощью специаль-

ных упражнений, коррекции дыхания. 

Фонопедический метод развития го-

лоса, предложенный В. В. Емельяно-

вым, имеет научный подход в своей ос-

нове и тщательно проработанную мето-

дическую базу, что делает его доступ-

ным к использованию у всех детей со 

здоровыми голосовыми связками.  

Составленный с учётом физиологи-

ческих и возрастных особенностей раз-

вития голосового аппарата, фонопеди-

ческий метод пения – безвредный для 

голоса и полезный для здоровья. Его 

можно применять параллельно с дру-

гими методиками по совершенствова-

нию и развитию голосового аппарата 

детей. При этом методика Емельянова 

эффективна как при использовании её в 

качестве базового подхода, так и в ходе 

узконаправленной работы над поста-

новкой голоса.  

Фонопедический характер мето-

дики В. В. Емельянова опирается на его 

профилактическую и развивающую 

функцию. Фонопедический метод раз-

вития голоса успешно апробирован как 

за рубежом, так и в России. В резуль-

тате многолетнего опыта его использо-

вания вокальными педагогами разных 

стран мира были достигнуты велико-

лепные результаты у детей с самым раз-

личным уровнем вокальных данных и 

подготовки, благодаря чему метод по-

лучил признание как в среде специали-

стов по вокалу, так и среди врачей-фо-

ниатров. Более 30 лет методика разви-

тия голоса, предложенная В. В. Емель-

яновым, применяется на всех уровнях 

профессионального развития вокали-

стов и обучения пению – от детского 

сада до консерваторий и оперных теат-

ров.  

Заключение 

Таким образом, в течение многих 

столетий развития вокального искус-

ства было разработано множество под-

ходов к формированию вокально-ис-

полнительских навыков. Наиболее рас-

пространёнными в педагогической 

практике явились комплексный аку-

стико-физиологический, фонопедиче-

ский подходы. Опираясь на опыт 

предыдущих поколений, композиторы 

и педагоги искали способы развития 

методики вокально-певческого образо-

вания. Данные поиски на протяжении 

более двух столетий велись в совокуп-

ности с положениями из таких областей 

научного знания, как педагогика, пси-

хология, акустика и физиология, музы-

кальная и возрастная психология, ва-

леология и многие др. Огромное значе-

ние в разработке форм и методов фор-

мирования вокально-исполнительских 

навыков играли национальные тради-

ции вокально-певческого исполнитель-

ства России – специфика вокального 

стиля русских опер и народно-певче-

ского исполнительства.  

Характерной особенностью выяв-

ленных методических подходов к фор-

мированию вокально-исполнительских 

навыков является их универсализм. 

Они применимы как в практике обуче-

ния пению детей (в том числе на уроках 

музыки в средней школе), так и в прак-
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тике профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов-музыкантов с целью 

формирования у них вокально-испол-

нительских навыков на высоком про-

фессиональном уровне. При этом во-

кально-исполнительские навыки в 

дальнейшей профессиональной дея-

тельности будущих педагогов-музы-

кантов, выступая в неразрывном един-

стве с педагогическим аспектом дея-

тельности педагогов-музыкантов, спо-

собствуют решению музыкально-вос-

питательных и образовательных задач.  

Педагогическая направленность 

применения вокально-исполнитель-

ских навыков педагогов-музыкантов вы-

является в таких аспектах, как ориентация 

деятельности на аудиторию дошкольного 

и школьного возраста; стимулирование у 

детей творческой активности и формиро-

вание их эстетического вкуса с помощью 

сформированных вокально-исполнитель-

ских навыков; организация совместных 

(коллективных) форм творческого музи-

цирования; развитие творческих спо-

собностей и ассоциативного мышления.  
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E. V. Tolstikova  

THE EVOLUTION OF PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION  

OF VOCAL AND PERFORMING SKILLS OF FUTURE MUSIC TEACHERS  

IN DOMESTIC SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESEARCH 

 

The article presents the historical evolution of pedagogical approaches to the formation of 

vocal and performing skills of future music teachers in Russian scientific and pedagogical re-

search of the XIX – early XXI centuries. The study summarizes and analyzes the views that 

have developed in the process of formation of musical and pedagogical education on the process 

of formation of vocal and performing skills. According to the author of the article, the features 

of the formation of vocal and performing skills of future music teachers identified at different 

stages of the development of the music education system are inextricably linked with cultural 

processes and traditions of the existence of domestic vocal education in general and determine 

the direction of the modern process of formation of vocal and performing skills of future music 

teachers in music pedagogical universities.  

Key words: future music teachers, vocal and performing skills of future music teachers, 

pedagogical approaches, future music teachers, integrated approach, acoustic-physiological 

approach, phonopedic approach. 
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