
Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ТАРАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ И СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

 

 

 

 

 

II МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Материалы  

Международной научно-практической конференции 

11–12 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск 

2020 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

2 

УДК 37+8 

ББК 74+80 

В875 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Шадринского государственного педагогического универсиитета 

протокол № 2 от 25  марта 2020 года 

 

Рецензенты: 

Качалов Д.В., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

Иностранных языков и межкультурных коммуникаций УрГУПС 

Борисов С.Б., доктор культурологии, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры 

филологии и социогуманитарных дисциплин ШГПУ. 

 

Материалы печатаются в авторской редакции 

 

Ответственный редактор: 

кандидат филологических наук Ю.А. Ястремская 

 

II Международные педагогические и гуманитарные научные  

В875 чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф., 11–12 дек. 2019 года 

/ Междунар. акад. наук пед. образования, Баранович. гос. ун-т, Тараз. 

гос. пед. ун-т, Шадр. гос. пед. ун-т, каф. филологии и социогуманитар. 

дисциплин, Науч.-метод.центр филол. образования и коммуникац. 

практик ; отв. ред. Ю.А. Ястремская. – Шадринск : ШГПУ, 2020. – 

324 с. 

ISBN 978-5-87818-581-3  

 

Сборник включает материалы международной научно-практической 

конференции, состоявшейся на базе кафедры филологии и социогуманитарных 

дисциплин Шадринского государственного педагогического университета, 

Барановичского государственного университета и Таразского государственного 

педагогического университета 11–12 декабря 2019 года. В работах ученых 

рассматриваются актуальные вопросы гуманитарных наук, современных 

педагогических технологий, функционирования личности в условиях современного 

общества, проблем образования и психологии. Данный сборник материалов будет 

интересен ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, интересующимся 

исследованиями в сфере гуманитарных и педагогических наук. 

УДК 37+8 

ББК 74+80 

 

ISBN 978-5-87818-581-3  © ШГПУ, 2020 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Раздел I. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

Кишея И.Л., Паремончук Н.В. Особенности этнокультурной толерантности 

у студентов………………………………………………………………………….... 7 

Коморникова О.М., Рязанов А.А. Сохранение национальной идентичности 

в условиях глобализации ……………………………………………………….…… 11 

Копырина М.В., Непесова О.Г. Свадебные традиции современного 

Туркменистана……………………………………………………………………….. 15 

Котковец Е.С., Кишея И.Л. Сравнительный анализ особенностей проявления типа 

эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды 

у «офисных работников» и «рабочих на производстве»…………………….…… 21 

Новожилов С.А., Коморникова О.М. Проблема взаимоотношений органов 

местного самоуправления с населением …………………………………………... 26 

Смадиярова З.А. Мастера международного значения, основатели научных 

школ Кыргызстана…………………………………………………………………… 30 

Субанов Т.Т. Становление системы просвещения кыргызского народа в период 

начала развития русско-кыргызских отношений………………………………….. 35 

Шерешкова Е.А., Прокофьева Ю.В. Психологические детерминанты отношения 

подростков к родителям……………………………………………………………... 39 

 

 

Раздел II. ПРОБЛЕМНЫЙ ДИСКУРС ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Акулова К.Д., Никаноров С.А. Тематическое многообразие лирических 

произведений А.Н. Еранцева как отражение поэтического мастерства автора..... 45 

Алексеев А.А. Статья В.В. Розанова «Сумерки просвещения» сегодня (к 100-летию 

со дня смерти мыслителя)…………………………………………………………… 50 

Долганова О.С. Культурно-языковая специфика тропов как средств 

художественной выразительности……………………………………...................... 58 

Камышева О.С. Мир артефактов и мир природы в музыкальных метафорах 

К. Мэнсфилд………………………………………………......................................... 64 

Матисаева Б.А., Дарбанов Б.Е. Структурно-семантический анализ пословиц по 

сходству образного значения и внутренней формы….............................................. 69 

Сафронова А.С., Никаноров С.А. Образ России прошлой, настоящей и будущей 

в лирике А. Виноградова (на примере сборника «Единоверцам сердца»)…….… 76 

Сизова Т.В., Камолова Д.М. К вопросу об истории возникновения и развития 

русского языка…........................................................................................................... 81 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

4 

Раздел III. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 

Бабухин М.А. Теоретико-методологические подходы моделирования процесса 

педагогического сопровождения формирования исследовательской 

самостоятельности обучающихся……………………………………………….….. 86 

Гупал Ю.Н. Особенности проявления эмпатии у современных педагогов…………… 92 

Захарова Н.А. Технологии менеджмента в управлении 

образовательной организацией………………………………………………...…… 96 

Колмогорова Н.И., Юровских Н.С. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии и воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни…. 102 

Колосовская Т.А., Забелина О.С. Нормативные основания организации 

аналитической работы в образовательной организации……………....................... 106 

Понкратьева А.А., Сидоров С.В. Проблемы взаимопонимания педагога и детей 

с девиантным поведением…………………………………………………………… 112 

Сидорик С.Н. Особенности удовлетворенности профессиональной деятельностью 

педагогов детских школ искусств…………………………………………………….... 116 

Сидоров С.В., Камилова Д.Б. Хип-хоп как средство эстетического 

воспитания детей………………………………………………………...................... 121 

Сидоров С.В., Русских Я.А. Формирование у обучающихся колледжа навыков 

взаимодействия в команде посредством интерактивного обучения…………....... 125 

Смадиярова З.А. Особенности формирования и развития научно-

педагогических кадров Кыргызстана......................................................................... 131 

Сорокина Е.А. Развитие сети начальных и средних школ в российской 

провинции во второй половине XIX в.: на примере Зауралья…..…………...…… 138 

Субанов Т.Т. Особенности организации деятельности образовательных 

учреждений Кыргызстана с 1917 по 1925 годы……………………………………. 145 

 

 

Раздел IV. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Акамова А.В., Разливинских И.Н. Организация математических экскурсий 

в процессе обучения младших школьников……………………………………….. 151 

Бабкина Г.Л., Разливинских И.Н. Использование элементов стохастики 

в начальной школе…………………………………………………………………… 156 

Белозерцева В.Э. Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе...... 161 

Истомин С.О. Педагогически комфортная среда как условие приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности…………………….. 166 

Каримов В.Р. Конструирование индивидуальной траектории формирования 

двигательной самостоятельности старших дошкольников (на примере 

подготовки юных хоккеистов)………………………………………………………. 173 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

5 

Кравчук Е.В., Разливинских И.Н. Развитие познавательной активности у младших 

школьников посредством краеведческого материала……………………………... 179 

Кунцевич Д.И., Кондратюк С.В. Формирование у детей дошкольного возраста 

познавательного интереса к природе в процессе экспериментальной 

деятельности………………………………………………………………………….. 183 

Лукиных Е.А., Мошкова Д.А., Олейник Е.А., Садовникова М.А. Особенности 

организации и проведения профориентационной игры «Калейдоскоп 

профессий» в начальной школе……………………………………………….…….. 187 

Никашина Г.А. Опережающее развитие интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников в контексте становления эстетических чувств………………......... 191 

Пермикина П.В., Светоносова Л.Г. Положительные мультгерои в аспекте их 

личностно-значимых качеств для младших школьников…………....……….…… 198 

Разливинских И.Н., Королева Л.А. Использование занимательного материала 

на уроках математики в начальной школе..………………………………..………. 201 

 

 

Раздел V. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ШКОЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Акулова К.Д., Максимовских А.Г. Обогащение словарного запаса учащихся при 

изучении темы «Омонимы. Синонимы. Антонимы» в 5 классе…………..……… 206 

Бастрикова А.В. Креолизованные тексты и рекламные материалы как средство 

обучения иностранному языку……………………………………………………… 212 

Еловикова Н.Д. Принципы самоорганизации старшеклассников…………………….. 216 

Караваева А.А. Эвристическое обучение в изучении иностранному языку…………. 218 

Коротовских Е.В., Харлова Н.М. Нетрадиционные (инновационные) методы 

и приемы обобщающих уроков (на примере изучения имени существительного 

в 5 классе)…………………………………………………………………………….. 223 

Лукьянова О.А. Способы преодоления языкового барьера при обучении 

иностранному языку как средство социализации учащихся……………………… 229 

Мурзабекова Ч.К., Сартбаева Н.Ж. The use of dialogue in teaching english 

in senior stage (Использование диалога в обучении английскому языку 

в старших классах)…………………………………………………………………… 234 

Поташкина О.А., Черемных А.А. Применение современных педагогических 

технологий в обучении предметам гуманитарного цикла в рамках 

реализации ФГОС ООО……………………………………………………………... 242 

Холманских Т.Д. Уровни сформированности интеллектуально-творческой 

самостоятельности обучающихся………………………………………………….. 247 

 

 

 

 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

6 

 

Раздел VI. ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

В ВУЗЕ 

 

Асипова Н.А. Поликультурное образование как одна из важных задач 

профессиональной подготовки будущих педагогов………………………………. 251 

Белоконь О.В., Коровина О.Ю. Особенности международного и отечественного 

опыта дуального обучения…………………………………………………………... 257 

Жиброва Т.В., Фомина Н.Н. О здоровьесбережении в педагогическом процессе..…. 263 

Ильяшева В.В. Технологический инструментарий гуманитарной экспертизы 

проектов дидактического процесса…………………………………………………. 267 

Качалова Л.П. Организационно-научный потенциал научной лаборатории 

Возрастной педагогики и педагогических технологий 

Шадринского университета…………………………………...……………………. 273 

Никаноров С.А. Работа научно-методического Центра поддержки изучения и 

преподавания русского языка ФГБОУ ВО ШГПУ в 2016-2019 гг……………….. 277 

Светоносова Л.Г. Кейс-метод как метод обучения студентов педагогике……………. 281 

Стерхов А.А. Педагогическое сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности учащихся……………………………………………………………… 285 

Харлова Н.М. Работа над орфоэпическими нормами русского языка со студентами-

иностранцами………………………………………………………………………… 294 

Хильченко Т.В. Видеолекция как современный метод подготовки будущих 

учителей иностранного языка………………………………………………………. 301 

Чащина О.В., Качалова Л.П. Семинар-погружение как средство формирования 

мобилизационно-функциональной компетентности………………………………. 308 

Шуплецова Ю.А. Деятельность научно-методического центра филологического 

образования и коммуникационных практик ШГПУ………………………………. 313 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ……………………………………………............................ 318 

 
 
Биб

ли
от

ек
а Ш

ГП
У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

7 

Раздел I. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

УДК 378.035.6 

Кишея Инна Леонидовна 

Барановичский государственный университет 

(Барановичи, Республика Беларусь) 

 

Паремончук Наталья Владимировна 

Барановичский государственный университет 

(Барановичи, Республика Беларусь) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

У СТУДЕНТОВ 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты особенностей 

этнокультурной толерантности. Анализируются факторы, оказывающие 

влияние на этнокультурную толерантность. Приводятся результаты 

исследования этнокультурной толерантности студентов обучающихся с 

иностранными студентами. 

Ключевые слова: этнокультурная толерантность, толерантность, факторы 

толерантности. 

 

Kisheya Inna Leonidovna 

Baranovichi State University 

(Baranovichi, Belarus) 

 

Paremonchuk Natalia Vladimirovna 

Baranovichi state University 

(Baranovichi, Belarus) 

 

FEATURES OF ETHNOCULTURAL TOLERANCE AMONG STUDENTS 

 

The article deals with the theoretical aspects of the features of ethno-cultural 

tolerance. The factors influencing ethno-cultural tolerance are analyzed. The results 

of the study of ethno-cultural tolerance of students studying with foreign students are 

presented. 

Keywords: ethno-cultural tolerance, tolerance, factors of tolerance. 

 

Характерная актуальность для нашей страны выражается в особенностях 

этнокультурной толерантности среди студенческой молодежи, которые могут 

проявляться в выдержке, стойкости, терпении, в стремлении понять 

этнокультурные различия другой национальности и другого народа. 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

8 

Иностранные студенты, которые проживают на территории республики 

Беларусь, имеют и свои этнокультурные различия, которые могут 

проявляться в  ложном понимании «этнической картины мира» того или 

иного народа, его культурных традиций, ценностей. 

В студенческой среде в формировании культуры как таковой и культуры 

различных национальностей особое значение имеет преподавание 

гуманитарных наук таких как: история, философия, социология. Посредством 

этих учебных дисциплин происходит формирование этнокультурной 

толерантности между студентами разной культуры. 

Факторами формирования толерантности являются: приобретение 

человеком социально значимых правил поведения и норм. Они были 

выработаны в ходе исторического развития и способствуют его 

равномерному и гармоничному прогрессу. В нашей стране и в мире 

существует определенная система ценностей, которая закреплена в 

большинстве стран на законодательном уровне. В систему ценностей входит: 

терпимость к недостаткам и ошибкам других людей, ценность разрешения 

конфликтов, сострадание, сопереживание, ценность человеческой жизни и 

отсутствия физических страданий, сочувствие. 

Определенно, фактором формирования толерантной личности является 

стремление человека к его самосознанию, расширение его кругозора, 

формирование мировоззренческой собственной позиции. Все эти качества 

делают людей более позитивными и адекватными и укрепляют 

представления человека о самом себе [2]. 

Несомненно, существуют и проявляются «противоречия» между 

иностранными и белорусскими студентами в различных жизненных 

ситуациях, но, несмотря на это, мы все же можем констатировать, что по 

отношению к «другим» преобладает толерантное отношение, проявляющееся 

в принятии другой национальности, культуры, народа. 

Большинство проблем в проявлении этнокультурной толерантности 

выражаются в системе взаимоотношений между людьми и между их 

культурами. Безусловно, в нашей стране людям необходимо научиться 

терпимее относиться к другой культуре и народу, выражать свое 

индивидуальное отношение к жизни и обществу, научиться жить в условиях 

разных культур и народов, адекватно оценивать и воспринимать чужое 

мнение и позицию других людей, а также самого себя. 

Следовательно, необходимо формировать культурные, этнические, 

социальные, связи как внутри страны, так и между разными культурами, для 
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того чтобы выстроить необходимые отношения между людьми. У людей, 

которые толерантны к другим культурам, имеются такие качества как: 

ответственность, гуманность, уверенность в себе, эмпатия, сдержанность, 

выдержка, чувство юмора, защищенность. Соответственно, толерантность – 

это иной феномен, который устанавливает отношение человека к себе, к 

окружающему миру и разным традициям. 

У иностранных студентов, которые приехали в другую страну, в которой 

совсем другие традиции, правила, обычаи, культура поначалу тяжело 

адаптироваться и найти общий язык со студентами «другой культуры», но со 

временем они адаптируются к новому социуму и обществу в целом. Поэтому, 

проблема изучения этнокультурной толерантности у студентов на данном 

этапе приобретает все большую актуальность. 

В связи с выше рассмотренным целью данного исследования выступило 

изучение особенностей этнокультурной толерантности у студентов вуза по 

отношению к иностранным студентам. Для оценки толерантности студентов 

были использованы методики: экспресс-опросник «Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, А.О. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), а также 

методика «Интолерантность-толерантность» ИНТОЛ (Л.Г. Почебут). В 

частности опросник «Индекс толерантности» позволяет выявить отношение к 

некоторым социальным группам, коммуникативные установки, а также 

уделяется внимание этнической толерантности и интолерантности. Методика 

ИНТОЛ разработана для определения уровня толерантности и 

интолерантности. В методике ИНТОЛ используют 16 утверждений, которые 

сосредоточены на выявления толерантности и интолерантности личности. 

Другими словами, это как человек проявляет терпение, выдержку и уважение 

к мнению другого человека. Методика состоит из 16 утверждений, из 

которых часть проявляет толерантное отношение, а другая часть – 

интолерантное отношение.  

Для выбора необходимых методик мы рассматривали современные 

требования для проведения психологических исследований и принципы 

этнопсихологических исследований. 

Базой нашего исследования выступило учреждение образования 

«Барановичский государственный университет». Выборку нашего 

исследования составили 50 студентов.  

Рассмотрим полученные результаты по изучению особенностей 

этнокультурной толерантности студентов. 
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Методика «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, 

О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой выявило, что у 100% опрошенных 

преобладает средний уровень толерантности. Такие результаты определяют 

то, что в различных жизненных ситуациях студенты могут вести себя и 

проявлять как толерантно, так и интолерантно, проявлять уважительное 

отношение к другим людям и к другим национальностям, а другие могут 

проявлять безразличие, брезгливость по отношению к другим культурам. В 

определенных социальных ситуациях люди ведут себя толерантно, в 

остальных могут выражать интолерантность. 

В методике ИНТОЛ было выражено, что у 56% испытуемых 

преобладает средний уровень толерантности. Такие результаты доказывают о 

проявлении уважения и терпения к другим социокультурным группам, 

традициям, культурам, народам, но, несмотря на это, также проявляется 

склонность человека разделять некоторые культурные стереотипы по 

отношению к тем либо иным культурам. 

У 44% опрошенных было выявлена низкая степень выраженности 

интолерантных паттернов поведения, это доказывает нам, что студенты не на 

поступках и действиях признают права других на культурные отличия, 

традиции других народов, но при этом они могут испытывать и проявлять 

личную неприязнь разных народов и групп. В своих ответах респонденты 

ссылаются на определенные предубеждения, навязанные обществом, а также 

на личный опыт общения с представителями других национальностей. Также 

необходимо отметить, что интолерантность, может, проявляется в 

непонимании, неприятии сквозь призму только собственных культурных 

установок и ценностей. 

Таким образом, основываясь на результатах исследования можно прийти 

к выводу, что для большинства студентов обучающихся с иностранными 

гражданами характерен средний уровень этнокультурной толерантности. В 

свою очередь иностранные студенты также адаптировались и учатся вместе с 

белорусскими студентами и чувствуют безопасность и защищенность со 

стороны социума. Студенты в большей степени толерантны нежели 

интолерантны к другим народам и их традициям, нормам поведения, 

ценностям их жизни, на что указывают полученные результаты 

исследования. 
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Globalization and internal crises in Russia at the turn of XX–XXI centuries had a 

negative impact on the state of Russian identity. The problems of political extremism 

and distortion of the historical memory of the Russian people, loss of integrating 

grounds of national identity were actualized. The paper considers the modern 

practice of solving these problems through the development of various social 
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Национальная идентичность в современном мире является одним из 

важнейших конструктов, которые обеспечивают сохранение базовых 

характеристик отдельных социальных общностей. Глобализация вызвала к 

жизни процессы экономической, политической, культурной интеграции и 

унификации. Она создает ряд сложностей для сохранения национально-

культурной идентичности, вызывая к жизни стремительные перемены, порой 

угрожающего характера. Направленность процессов глобализации во всем 

мире определяет довольно небольшое количество стран, обладающих 

экономическими, политическими ресурсами для этого. 

Глобализация приводит к сближению деловой и потребительской 

культуры разных стран и усилению международных коммуникаций. С одной 

стороны, это имеет следствием популяризацию отдельных элементов 

национальной культуры по всему миру. С другой стороны, международные 

культурные образцы могут вытеснять национальные, вести к их забвению и 

утрате.  

В этих условиях актуальной становится проблема сохранения 

национальной идентичности. Она не является данной от рождения чертой и 

основывается на осознании общности культуры, истории, языка с 

определённой группой людей. К этому может добавиться чувство 

принадлежности к определённому государству, приверженность 

национальной идее и системе ценностей. 

Национальная идентичность может быть многоуровневой, что и имеет 

место быть в России. Например, у малых народов, не имеющих собственной 

государственности, она комбинирует региональную этнокультурную 

идентичность с более широкой национальной идентичностью, связанной с 

политической нацией и государством.  

Сохранение национальной идентичности в процессе глобализации 

становится важнейшей задачей государств. Особенно это важно для России с 

ее многовековой историей и традициями многонациональности и 

поликонфессиональности. Для нашей страны на протяжении веков 

характерен особенный путь развития, объединяющий традиции Запада и 

Востока и ведущий в итоге к формированию специфических черт российской 

цивилизации.  

Глобализация и внутренние кризисы в России на рубеже XX–XXI веков 

оказали негативное влияние на состояние российской идентичность. 

Актуализировались проблемы политического экстремизма и искажения 
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исторической памяти русского народа, утраты интегрирующих оснований 

национальной идентичности россиян. 

Новейшая история взаимодействия России и стран постсоветского 

пространства дает примеры того, к чему может привести экстремизм в 

высших эшелонах власти: военным действиям, долгосрочной и взаимной 

конфронтации. Распад СССР обнажил многие конфликты, которые были в 

режиме ожидания, а нестабильность общества, слабость верховной власти и 

насаждение идей националистического экстремизма привели к печальным 

последствиям для народов страны. 

Напряженными на рубеже веков были и отношения внутри страны. 

Различные субъекты Федерации ставили вопрос об отделении от России 

(Свердловская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика). 

Конфликт в Чеченской Республике стал настоящей национальной трагедией. 

Итогом стало изменение качественных характеристик национального 

самосознания – на первый план выходят личные интересы, отсутствуют 

объединяющие национальные маркеры. 

Одним из путей укрепления национальной идентичности является 

развитие патриотизма. Важную роль в этом процессе играет государство и 

деятельность общественных движений и организаций. Такого рода 

объединением в Российской Федерации стала «Юнармия» – всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, 

созданное в январе 2016 года. Целями данного движения является 

всестороннее развитие, патриотическое воспитание, формирование 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества у молодых людей, 

противодействие идеологии экстремизма. Участниками данного движения 

являются школьники. Его штабы открыты во всех субъектах Российской 

Федерации, а также за ее пределами в Армении и Таджикистане [2].  

Еще одной платформой для актуализации патриотических идей является 

поисковое движение России – общенациональная общественная организация, 

цель которой увековечить память погибших при защите Отечества. Данное 

движение было создано в апреле 2013 года и работает в 82 субъектах 

Российской Федерации, объединяя 42 тысяч добровольцев 1428 поисковых 

отрядов страны. Участники поискового движения организуют экспедиции в 

места боёв, массовых захоронений мирных жителей во всех 37 регионах 

России, территория которых была затронута военными действиями. Они 

также помогают людям в поиске их погибших или пропавших без вести 
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близких, ведут работу в архивах для установления личностей найденных на 

полях сражений или безымянных могилах солдат. Символом движения 

являются белые журавли [1]. 

Таким образом, негативное влияние на состояние национальной 

идентичности в последние десятилетия оказали как внешние факторы 

(попытки фальсификации и искажение российской и мировой истории, 

экспансия западной массовой культуры, русофобская компания за рубежом), 

так и внутренние (экономическая ситуация, частичный отказ от советской 

системы ценностей, внутренние этнополитические конфликты, ослабление 

государственной власти и, как следствие, утрата возможности действенно 

влиять на социальные процессы). Деятельность рассмотренных в работе 

движений потенциально может внести неоценимый вклад в актуализацию 

национальных ценностей и сохранение идентичности, исторической памяти. 
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В нашем полиязычном и поликультурном мире представители разных 

национальностей, вероисповеданий и культур живут, учатся или работают 

бок о бок, что порой является причиной недопонимания или даже 

конфронтации из-за неготовности или неумения принять и понять 

«инаковость» другого человека. Поэтому в современном обществе проблема 

воспитания толерантности возникает все чаще и чаще, требуя активного 

поиска способов своего решения. Сегодня это касается не только крупных 
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мегаполисов, но и малых городов, где проживают представители нескольких 

национальностей. 

По нашему мнению, одним из способов воспитания позитивного 

отношения к представителям другой культуры является знакомство с их 

обычаями и традициями с попыткой последующего сравнения с 

аналогичными проявлениями культуры собственной. В данной статье мы 

попытались описать хронологию свадебных событий в современном 

Туркменистане на примере традиций Дашогузского велаята.  

Основная структура свадебного обряда практически одинакова на 

территории всей страны, но отдельные моменты могут отличаться в 

названиях или событиях. Объединяющим и основополагающим является то, 

что выбор будущего спутника жизни в Туркменистане рассматривается как 

важный и серьезный шаг, требующий всестороннего изучения и взвешенного 

решения. Огромная роль здесь отводится родителям молодых людей, хотя 

мнение последних практически всегда принимается во внимание.  

Традиционный свадебный ритуал в Туркменистане, как, впрочем, и в 

России, делится на несколько этапов. Обычно их десять, поэтому вся 

процедура может занять семь-восемь недель. Когда родители решают, что их 

сыну пора жениться, начинается поиск потенциальной невесты. В 

современном Туркменистане это по-прежнему остается заботой матери, роль 

отца сводится, в основном, к вынесению окончательного решения о согласии 

или отказе от предложенного варианта. 

Этап первый можно условно назвать «расследование». Это период 

поиска пары для будущего жениха. Прежде всего, матери нужно узнать, есть 

ли сына девушка. Если ответ утвердительный, начинается тщательное 

«расследование», к которому привлекаются ближайшие родственники, 

друзья, соседи девушки, общие знакомые. Мать старается собрать как можно 

больше информации о потенциальной «невестке»: кто ее родители и 

ближайшие родственники, кем работают, финансовое и социальное 

положение, знакомства, связи и т.д. Иными словами, вся родословная 

претендентки. Естественно, мать интересует и сама девушка: ее возраст, 

характер, поведение, образование, профессия, работа и пр. Исходя из 

собранной информации родители принимают решение о возможном 

сватовстве или, наоборот, в отказе от этой партии и, соответственно, в поиске 

других вариантов. Если родителей устраивает выбор сына, он сообщает об 

этом своей девушке, а та, поговорив с мамой, устраивает его встречу со 

своими родителями для знакомства и разговора о женитьбе. 
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Если сын еще не нашел себе пару, этим занимается его мать. Она 

начинает осторожно выяснять у родственников, друзей семьи и своих 

знакомых, есть ли у них на примете подходящая девушка, а затем начинает 

свое «расследование» по вышеизложенному сценарию. Как правило, 

рассматривается сразу несколько вариантов, чтобы не ошибиться в выборе 

самим и угодить сыну. Предпочтение часто отдается дочерям дальних 

родственников или хороших знакомых. Когда пара найдена, молодой человек 

приходит в дом потенциальной невесты, чтобы познакомится с ее 

родителями и сделать официальное предложение. 

Если родители девушки недостаточно хорошо знают потенциального 

жениха или не уверены, что он подходит их семье, они могут взять тайм-аут 

и провести свое «расследование»: его «родословная», образование, 

профессия, материальное положение и т.п. Как правило, этот этап занимает 

около недели. 

Девушка на выданье должна заранее подумать о своем «приданом»: 

сшить национальные платья, связать чешки и носки с национальным 

орнаментом, купить обувь, платки, верхнюю одежду, сшить или купить 

красивые постельные принадлежности, национальные украшения и т.п. 

Среди приданого обязательно должна быть «букча» (комплект детского 

белья, как амулет женского счастья). Если у нее уже есть избранник, она 

сообщает об этом своей матери и та начинает свое «расследование», чтобы 

убедиться в правильности выбора дочери. Если принципиальных возражений 

нет, потенциальному зятю назначают время для встречи и серьезного 

разговора о женитьбе. 

Получив согласие родителей будущей невесты, молодой человек и его 

семья начинают готовиться к следующему этапу – сватовству. Примерно 

через неделю после визита молодого человека в дом девушки приходят сваты 

– мать жениха и его тети или ближайшие родственницы, отец жениха 

участвует в этой процедуре крайне редко. Для ритуала сговора и сватовства 

есть специальные «удачные» дни недели – «сахетли гун». Обычно это среда, 

пятница или воскресенье. У сватов в руках обязательно должен быть «сачак» 

– специальное квадратное полотно из верблюжьей шерсти, внутри которого 

лежат сладости и чурек. Если у родителей девушки нет принципиальных 

возражений против брака детей, ее мать (именно она встречает сватов) 

должна открыть «сачак» и заменить находящееся там угощение на свое. Если 

же родители намерены отказать молодому человеку, мать достает часть 

принесенных сладостей, но не кладет ничего своего. Придя в дом, сваты 
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говорят о цели своего визита, расхваливают жениха и невесту, но мать 

никогда не отвечает сразу. Даже если она знает о желании дочери выйти за 

парня замуж, традиция требует, чтобы она сказала, что ей нужно 

посоветоваться с мужем и узнать мнение дочери. Обычно сватам назначают 

следующую встречу через неделю и возвращают принесенный ими «сачак» 

(по его содержимому они могут догадаться об ответе родителей). 

В ближайший «сахетли гун» происходит сговор. В дом девушки 

приходят 5-6 сватов («гуда») и приносят с собой «сачак», в котором также 

следует заменить угощение на что-то свое. В сваты обычно приглашают 

самых уважаемых членов семьи или рода: дедушку жениха, его отца и 

старших братьев, близких друзей отца, сестер отца, мать жениха. Количество 

мужчин и женщин среди «гуда» обычно одинаково. В доме девушки их 

встречают «гуда» невесты (ее родители, тети и дяди со стороны матери и 

отца). Накрывают дастархан, за которым «гуда» обговаривают все детали 

предстоящего свадебного мероприятия: размер «калына», какие продукты 

принести (сколько мяса или целого барана), что купить для нового дома, 

сколько золотых украшений может купить сторона жениха для невесты и т.п. 

«Гуда» могут спорить достаточно долго, пока не придут к соглашению. 

На следующей неделе в ближайший «сахетли гун» состоится «челпек 

той» (выкуп): в дом невесты придут «гуда» со стороны жениха, принесут 

калын и часть продуктов по договоренности. Потом «гуда» идут к мулле, 

чтобы он назначил день свадьбы. С этого момента в семьях будущих 

молодоженов начинается настоящий той («празднование»). 

В ближайший после выкупа четверг или в воскресенье жених и его 

родители собирают близких родственников и друзей на «маслахат» 

(семейный совет), решают, кто и чем может помочь в организации свадьбы 

и сборе остальной части выкупа. В течение этой недели девушки-соседки 

собираются в доме жениха и шьют им «ерган душек» (постель, состоящую из 

4 подушек, 2 матрасов и 4 одеял). 

Со стороны невесты также собираются родственники и друзья на свой 

«маслахат» и решают, кто и чем будет заниматься. Незамужние соседки 

невесты также собираются в ее доме, чтобы шить свой «ерган душек» (8 

подушек, 4 матраса и 6 одеял). 

В следующий четверг или в пятницу «гуда» собираются у дома жениха, 

чтобы отнести в дом невесты 4 «сачака»: конфеты, катлама, петир-чурек, 

челпек. Кроме этого они приносят «ерган душек» жениха и остальные 

продукты и вещи из списка родителей невесты. В доме девушки для них уже 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

19 

накрыт праздничный дастархан с праздничными блюдами и приготовлен 

свой «сачак» со сладостями по случаю «мал/зат гечди» («смотр приданого»). 

«Гуда» внимательно рассматривают «приданое» жениха и невесты, а после 

застолья уносят все в дом будущего мужа. 

«Никах» (мусульманский свадебный обряд) чаще всего проходит 

через неделю после «мал гечди» в назначенный муллой «сахетли гун» в 

мечети, реже в доме жениха. Мулла читает специальные свадебные молитвы, 

дает молодым выпить сладкой воды (с медом и сахаром) и съесть «никах» 

(плов, приготовленный женой брата жениха или его отца), а затем объявляет 

их мужем и женой. 

Еще через неделю у невесты дома собираются её родственники и соседи, 

подруги, друзья со стороны жениха и идут в ресторан «Дома счастья» 

(«Дворец бракосочетания»). Там они отмечают «девичник»: с богато 

накрытыми столами, тостами и пожеланиями счастья молодой семье, 

танцами и подарками. По этому случаю невеста надевает белое свадебное 

платье, делает красивую прическу и макияж, надевает золотые украшения, 

подаренные семьей будущего мужа, что явно свидетельствует о сохранении 

свадебной традиции советских времен. Жених на девичнике не присутствует, 

родственники, соседи и подруги могут даже не знать его в лицо. 

На следующий день празднование свадьбы начинается у дома жениха. 

Возле нарядно украшенного для тоя дома собираются его родственники, 

соседи и друзья. С самого утра повара начинают готовить в большом казане 

много вкусной еды. Ближе к обеду жених, его близкие родственники и друзья 

(родители остаются дома) едут к дому невесты, который также наряжен по 

случаю свадьбы, на нескольких украшенных туркменскими орнаментами 

машинах (обычно выбирают 10–15 автомобилей поновее). Родственники и 

друзья заходят в дом, где уже накрыт богатый дастархан, а жених остается 

ждать в машине на полдороге к дому девушки. Родня невесты угощает 

дорогих гостей, в это время ее сестры или жена брата наряжают невесту, 

одетую в национальное платье: надевают на нее туркменские украшения, 

гупбу (шлемообразный головной убор), мать повязывает ей красный хан-

платок. В Лебапском велаяте (бывший Чарджоу) сохранилась еще одна 

традиция советских времен – молодежный «выкуп»: подружки невесты 

прячут туфли девушки, преграждают путь в дом и не отдают невесту друзьям 

жениха без сладостей, подарков или небольшой суммы денег.  

Когда девушку выводят из дома, родственницы жениха пытаются надеть 

на нее «курту» (туркменская свадебная накидка ручной работы весом в 7–
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15 килограмм). Но подружки невесты не дают им это сделать, отбрасывая 

«курту» обратно. Разыгрывается своеобразная «предсвадебная потасовка», в 

которой участвуют только женщины. Иногда к всеобщему веселью они 

устраивают «женский гореш» (национальная мужская борьба на поясах), в 

котором побеждает, естественно, дружба. Затем родственницы жениха 

надевают на невесту «курту». Вместе с уже надетыми на нее украшениями и 

гупбой общий вес наряда туркменской невесты может составлять до 32 

килограмм, поэтому девушку приходится вести под руки. Одновременно 

забирают оставшиеся подарки и три из четырех «сачаков» с угощением от 

будущей тещи.  

Невесту усаживают в первую машину эскорта и везут навстречу жениху, 

который встречает их по дороге к своему дому. Вся процессия совершает 

небольшое «свадебное турне». Обгоняя друг друга, машины посещают все 

знаковые места своего города или поселка, кладут цветы к памятникам, 

молодежь фотографируется. Последняя традиция также относится к разряду 

современных, явно оставшихся от времен существования Советского Союза, 

как и белое свадебное платье невесты, которое она одевает в ресторан. 

Когда процессия приближается к дому жениха, где уже готов 

праздничный обед и собрались гости, машины подают сигналы гудком. 

Сидящим в первой подъехавшей машине родители молодого человека дарят 

за хорошую новость дорогой подарок (ковер или барашка). Пока невесту 

ведут к дому жениха (он сам в это время ждет в доме ближайших соседей), 

его родственники бросают в толпу собравшихся детей игрушки, монетки и 

сладости, как бы заговаривая девушку на «плодовитость». После 

праздничного обеда для многочисленных гостей (включая всех соседей 

жениха) начинают готовиться к продолжению тоя в ресторане «Дома 

счастья», куда невеста приезжает уже в белом свадебном платье. Машина 

жениха по-прежнему следует за общей процессией – встреча молодых 

происходит только в ресторане. 

Во время свадебного ужина, на котором может присутствовать 

несколько сот человек, чаще всего совершается обряд гражданского 

бракосочетания: жених и невеста подписывают необходимые документы и 

обмениваются кольцами (еще одна традиция советских времен). Той в 

ресторане обычно продолжается до позднего вечера, а затем молодые 

возвращаются в дом родителей молодого человека. 

Рано утром после первой брачной ночи у дома собираются друзья и 

соседи с подарками новой семье. Жена старшего брата новоиспеченного 
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мужа (или жена брата его отца) приходит в комнату молодых, чтобы убрать 

их постель. Она должна показать свекрови их простынь или рассказать об 

увиденном, чтобы подтвердить девственность молодой жены. За это 

новобрачная должна подарить ей подарок (обычно хорошую ткань на 

платье). Затем начинается «салам» (обмен подарками): молодая жена 

выходит из дома, где ее ждут пришедшие поздравить молодых – соседи и 

родственники. Новобрачная должна обменять принесенный подарок на свой, 

приготовленный заранее (как правило, это носовой платок или красивая 

салфетка). Свекрови, золовкам и свояченицам она дарит отрезы хорошей 

ткани на платье.  

Первые 10-20 дней молодые живут в доме родителей мужа, чтобы 

невестка могла доказать свекрови свое умение вести хозяйство, затем они 

могут уехать в дом мужа, если он уже построен, или будут жить у родителей, 

пока не построят собственный дом. Если же девушка выходит замуж за 

младшего сына в семье, ей предстоит жить в доме его родителей и ухаживать 

за ними до их смерти. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MANIFESTATIONS OF THE TYPE 

OF EMOTIONAL REACTION TO THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL 
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The article reveals the features of the manifestation of the type of emotional reaction 

to the effects of environmental stimuli in «office workers» and «workers in 

production». 

Keywords: stress tolerance, type of emotional reaction. 

 

Стрессоустойчивость – это способность личности активно 

противостоять проблемам, трудностям, неприятным ситуациям. Это то 

качество, которое позволяет нести значительные эмоциональные и волевые 

нагрузки без ущерба для своего здоровья и окружающих [1, с.301]. 

Устойчивость к стрессу – это важный фактор сохранения нормальной 

работоспособности, эффективного взаимодействия с окружающими и 

внутренней гармонии человека в трудных, стрессовых ситуациях. 

Стрессоустойчивость является сложным качеством личности. В нем 

объединен целый комплекс способностей, широкий круг различных явлений. 

Устойчивое поведение «офисных работников» и «рабочих на 

производстве» в условиях стресса («стрессоустойчивости») является одним 

из важных психологических факторов, который обеспечивает надежность, 

эффективность и успех профессиональной деятельности. 

В связи с выше рассмотренным, целью данного исследования выступило 

изучение особенностей стрессоустойчивости у «офисных служащих» и 

«рабочих на производстве». Базой проведения исследования выступили 

административный корпус и производственный цех переработки мяса птицы 

ОАО «Птицефабрика Дружба» а.г. Жемчужный. В исследовании приняли 

участие 30 работников административного корпуса и 30 работников 

производства. 

В исследовании была использована «Методика диагностики типа 

эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды 

В.В. Бойко. Данная методика включает 39 вопросов и позволяет выявить тип 
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эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды 

[2, с. 138–143]. В данной методике учитывается два параметра: 

1. Тип эмоциональной реакции: эйфорическая активность вовне – 

это когда эмоциональная система в целом настроена на позитивные стимулы; 

рефрактерная активность вовнутрь – эмоциональная система восприятия 

пасует перед разными влияниями – позитивными, негативными и 

амбивалентными; дисфорическая активность вовне – позитивные и 

негативные стимулы сводятся к негативным переживаниям, а эмоциональная 

система в целом настроена на негативные стимулы. 

2. Характер стимулов: позитивные – обладают позитивным 

личностным смыслом или социальным значением (хорошее настроение, 

приятные события, радость на душе, хорошая погода и т.д.); амбивалентные 

(нейтральные) – они двойственны по своей природе, в них можно 

обнаружить либо положительный, либо негативный смысл, все зависит от 

установок самого человека; негативные – отрицательный смысл, значение 

(ощущение усталость, плохое настроение, трудное обстоятельство в жизни и 

т.д.). 

В итоге изучения типов эмоциональной реакции были выявлены 

преобладающие и сопутствующие типы эмоциональной реакции на 

воздействие стимулов окружающей среды.  

Проанализируем результаты, респондентов «офисных служащих». 

Согласно полученным данным, можно констатировать, что у 67% 

опрошенных работников административного корпуса преобладает 

эйфорический тип эмоциональной реакции вовне, это говорит о том, что они 

обладают позитивным личностным смыслом, например, радостное событие, 

хорошие условия труда, теплые взаимоотношения с руководителем и 

коллективом, хорошее настроение, комфортные условия труда, 

положительные эмоции, благоприятный микроклимат на работе. 

Также у 20% работников выявлен рефрактерный тип эмоциональной 

реакции, это означает, что эмоциональная система восприятия пасует перед 

разными влияниями – положительными, отрицательными и амбивалентными, 

приписывание человеку или какому-либо явлению хорошее или плохое 

качество, например, по дороге встречается веселый человек, но под влиянием 

негативного стимула окружающей среды кажется, что человек угрюмый, и 

грустный; под влиянием положительных стимулов окружающей среды, будет 

наоборот, например, на улице хмуро и сыро, а будет казаться, что на улице 

тепло и солнечно. 
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У 13% респондентов определен эйфорически-рефракторный тип 

эмоциональной системы, это говорит о том, что эмоциональная система 

может быть в целом настроена на позитивные стимулы, а также может 

варьировать перед разными влияниями стимулов (положительные, 

негативные). 

7% опрошенных продемонстрировали рефрактерно-дисфорический тип 

эмоциональной системы, это говорит о том, что эмоциональная система 

редко подвергается влиянию негативных стимулов окружающей среды. 

Такой тип эмоциональной реакции как дисфорический у офисных 

служащих выявлен не был, это говорит о том, что офисные служащие 

удовлетворены условиями труда, которые положительно влияют на их 

эмоциональную реакцию. 

Также проанализируем полученные данные у работников производства. 

Согласно полученным результатам можно констатировать, что у 27% 

опрошенных работников производства переработки мяса птицы преобладает 

эйфорический тип эмоциональной реакции вовне, это говорит о том, что они 

обладают позитивным личностным смыслом, например, радостное событие, 

хорошие условия труда, теплые взаимоотношения с руководителем и 

коллективом, хорошее настроение, комфортные условия труда, 

положительные эмоции, благоприятный микроклимат на работе. 

У 17% рабочих цеха наблюдается рефрактерный тип эмоциональной 

реакции, это означает, что эмоциональная система восприятия пасует перед 

разными влияниями – положительными, отрицательными и амбивалентными, 

приписывание человеку или какому-либо явлению хорошее или плохое 

качество, например, по дороге встречается веселый человек, но под влиянием 

негативного стимула окружающей среды кажется, что человек угрюмый, и 

грустный; под влиянием положительных стимулов окружающей среды, будет 

наоборот, например, на улице хмуро и сыро, а будет казаться, что на улице 

тепло и солнечно. 

У 13% опрошенных определен эйфорически-рефракторный и 

эйфорически-дисфорический типы эмоциональной системы, это говорит о 

том, что эмоциональная система может быть в целом настроена на 

позитивные стимулы, а также может варьировать перед разными влияниями 

стимулов (положительные, негативные). 

3% опрошенных цеха продемонстрировали рефрактерно-дисфорический 

тип эмоциональной системы, это говорит о том, что эмоциональная система 

редко подвергается влиянию негативных стимулов окружающей среды. 
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Такой тип эмоциональной реакции как дисфорический был выявлен у 

3% рабочих цеха, это говорит о том, что у этих рабочих присутствует 

ощущение усталости, конфликты с коллегами, неблагоприятные условия 

труда, завышенные требования от руководства и т. д. 

Данные результаты, на наш взгляд можно объяснить тем, что в 

административном корпусе и у рабочих цеха в основном преобладают 

положительные стимулы. 

Таким образом, можно заключить, что стрессоустойчивость — это 

сочетание личностных качеств, позволяющих переносить стрессовые 

ситуации без неприятных последствий для своей деятельности, личности и 

окружающих. В результате проведенного исследования было выявлено, что в 

целом у офисных служащих и у рабочих цеха преобладают эйфорические и 

рефракторные типы эмоциональной реакции на воздействие стимулов 

окружающей среды. Менее преобладают такие типы эмоциональной реакции 

как, рефрактерно-дисфорический, эйфорически-рефрактерный и 

дисфорический. В целом офисные служащие и рабочие цеха довольны своей 

работой и рабочей обстановкой. 
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В статье рассмотрены основные аспекты взаимоотношений органов местного 

самоуправления и населения в России. Рассмотрено законодательство РФ в 

отношении органов местного самоуправления. Выделены проблемы 

взаимоотношений органов муниципалитета и населения. Показана концепция 

самоуправления на общественных началах. Выявлены причины 

недоверительного отношения населения к органам местного самоуправления. 

Рассмотрены данные моноторингового исследования ВЦИОМ, проводимого в 

2014-2018 гг., проведён анализ этих данных. Отмечена и оценена роль 

молодёжи в организации и работе органов местного самоуправления. 
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AND THE POPULATION 

 

The article discusses the main aspects of the relationship between local authorities 

and the population in Russia. The legislation of the Russian Federation in relation to 

local authorities is considered. The problems of the relationship between the 

municipality and the population are highlighted. The concept of self-government on 

a voluntary basis is shown. The reasons for the distrustful attitude of the population 

to local authorities are revealed. The data of the VTsIOMmonotoring study 

conducted in 2014-2018 are reviewed, and these data are analyzed. The role of youth 

in the organization and work of local governments was noted and evaluated. 
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Институт местного самоуправления на общественной основе начал 

формироваться в России сравнительно недавно – с 1991 года. Одной из 
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первых форм самоуправления в России явилась образование соседских 

вервей Древней Руси, затем вече и земские избы периода Средневековья, 

далее – уездные и губернские земские управы второй половины XIX века, и 

местные Советы советского периода [8, с. 161–163]. Каждая из этих форм 

самоуправления строилась на своей концепции осуществления местной 

власти. А что же сейчас представляет из себя природа муниципалитета и 

каковы взаимоотношения института местного самоуправления и населения? 

6 июля 1991 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон «О 

местном самоуправлении в РСФСР»; благодаря его принятию в России 

возник институт местного самоуправления, который впоследствии строился 

и строится сейчас по концепции негосударственной (общественной) природы 

местного самоуправления [2, с.5]. 

На данный момент на территории России имеет силу Федеральный 

Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором 

говорится, что местное самоуправление – это «форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения» [7]. То есть органы местного самоуправления обязаны выражать 

волю народа на местах, удовлетворять социальные потребности населения.  

Так как же может проявляться проблема взаимоотношений органов 

местного самоуправления и населения? По российскому законодательству 

выходит, что народ сам избирает руководителей в органы местного 

самоуправления [6, с. 203]. Но зачастую местное население недовольно 

политикой, проводимой местной властью, несмотря на то, что она была 

выбрана непосредственно народом. 

Логично, что органы самоуправления своими решениями формируют 

отношение к себе среди населения. Но заметен низкий уровень доверия к 

местной администрации и неудовлетворительная оценка деятельности со 

стороны населения [1, с. 62]. Это обусловлено, прежде всего, слабым 

дефицитным бюджетом. Органы местного самоуправления в России обычно 

не в состоянии выработать сбалансированный бюджет, чтобы его хватало на 

поддержание порядка практически во всех хозяйственных сферах 

муниципального образования. Из-за дефицитного бюджета органы 

самоуправления не могут решить большинство проблем, и занимают 
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безвозмездные средства из федерального бюджета, что тормозит развитие 

самого института [4, с. 177]. 

Как отмечает Зерчанинова Т.Е., на восприятие населением органов 

самоуправления влияет ряд факторов, а именно: профессионализм властей, 

эффективность, результаты деятельности, уровень социально-

экономического развития муниципального образования, уровень и качество 

жизни населения и другое [1, с. 62]. Все эти факторы следует рассматривать в 

совокупности, так как лишь их сумма позволяет выявить настоящее 

отношение к власти на местах, и учитывать его при дальнейшем исполнении 

обязанностей. 

Мониторинговое исследование, проводимое ВЦИОМ на протяжении 

2014–2018 гг., показывает преобладающий процент не доверяющих органам 

местного самоуправления респондентов над выражающими доверие: 

соответственно 46% и 30% на весну 2018 года. Заметим, что доверие 

опрашиваемых к федеральным органам власти сравнительно велико (на 

весну 2018 г.): к Президенту РФ – 69%, Правительству РФ – 39% и т.д. 

[5, с. 135–136]. Это во всей полноте показывает низкий уровень доверия к 

муниципальной власти, т.к. население не видит в ней гаранта стабильного 

развития. Этот процесс происходит, как уже было освещено выше, по 

причине плохой выработки местного бюджета и низкого престижа института 

органов местного самоуправления изначально. 

Население ещё стереотипно оценивает деятельность муниципалитета: 

прошло всего около 30 лет со времени создания и законодательного 

закрепления института местного самоуправления, его окончательные 

принципы были сформулированы в законодательстве недавно. Государство 

лишь предлагало активное участие местным жителям в решении проблем 

муниципалитета, курируя действия в своих интересах. Тем самым, у 

населения сложился низкий уровень инициативности. Это отрицательно 

сказалось на развитии института самоуправления, так как государство 

перестало курировать население, а инициатива граждан оказалась 

недостаточно развита. На данный момент инициатива населения неуклонно 

растёт, в частности в молодёжной среде, но на реализацию замыслов не 

хватает средств и возможностей. 

Необходимо рассмотреть взаимодействие российской молодёжи с 

органами местного самоуправления. Молодёжь – это самый социально-

политически активный слой населения нашей страны: инновационные 

предложения и решения выходят именно из этой среды, поскольку она имеет 
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высокий уровень мобильности, интеллектуальные способности её достаточно 

высоки и присутствует нетипичное, своеобразное мышление [3, с. 104]. 

Различные общественные молодёжные организации, молодёжные 

политические палаты дают возможность реализовать инновационный 

потенциал молодого поколения. Государство привлекает молодёжь к 

активной политической жизни и к решению различных хозяйственных 

проблем, тем самым подчёркивая востребованность нового взгляда на 

насущные проблемы.  

Те же процессы происходят на уровне муниципалитета. Молодые кадры 

необходимы в органах местного самоуправления, т.к. работники 

муниципальных образований должны передавать накопленный опыт ведения 

дел и помогать в синтезе переданного опыта с инновационными идеями. 

Только тогда можно быть уверенными в том, что молодое поколение будет 

способно, не допуская ошибок прошлых поколений управленцев, улучшить 

работу муниципалитета и поднять престиж института местного 

самоуправления. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что институт местного 

самоуправления очень важен для развития общественной 

заинтересованности в муниципальных делах, а также необходим в передаче 

накопленного опыта управленческой деятельности последующим 

поколениям. Органы местного самоуправления плохо обеспечены 

финансами, также большая часть населения недовольна работой 

муниципалитета, и изъявляет большее доверие органам федеральной власти. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, институт местного самоуправления 

продолжает интенсивное развитие благодаря молодёжи и всё большей 

заинтересованности местных жителей проблемами своих муниципальных 

образований. 
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Становление и накопление научных достижений в любой области всегда 

сопровождается обращением к истории той или иной науки. Ибо, без истории 

нет настоящего и тем более будущего, более того для того чтобы понять суть 

какого-то явления, всегда важно знать, когда и как это явление возникло, 

какие этапы прошла и что она представляет сегодня. Исторический подход к 

научным исследованиям особенно важен сегодня, когда многие факты 

требуют нового переосмысления и объективной оценки, и для тех стран, 

которые в прошлом не имели классической научной школы как в Европе и в 

то же время накопили достаточный научный потенциал, который требует 

своего обобщения.  

Становление научной педагогики в Кыргызской Республике связывается 

с 1949 годом, так как в этот год первый ученый-педагог Б.К. Кулдашев 

защитил свою кандидатскую диссертацию по европейскому стандарту в 

городе Алма-Ата, Казахском государственном педагогическом институте им. 

Абая, на тему: «История развития советской школы в Киргизии (1917-

1930 гг.)». С этого года в Кыргызской Республике начинается системное 

исследование научно-педагогических проблем, изучение передового опыта в 

области образования, воспитания, начинаются целенаправленная подготовка 

научно-педагогических кадров. За короткий срок, немногим более за 60 лет в 

Кыргызской Республике, не только началась подготовка научно-

педагогических кадров, но формировались научные школы, отличающиеся 

друг от друга своим направлением и разнообразием объекта и предмета 

исследования, изучающие проблемы общей педагогики, педагогические 

теории и методики обучения, проблемы воспитания и образования. 

В целом развитие научной педагогики в Кыргызской Республике можно 

условно разделить на два этапа. Первый этап – это развитие педагогической 

науки при советском Кыргызстане (1949–1991 гг.) и второй этап – это период 

после распада СССР до настоящего времени (1991–2019 гг.). Первый этап 

охватывает более 40 лет, а второй этап – более 28 лет. За такой короткий срок 

педагогическая наука в Кыргызстане прошла путь от преодоления сплошной 

неграмотности до высот классической науки и формирования научных школ 

по педагогике. 

Под научной школой мы понимаем «…научный коллектив или 

сообщество неформально взаимодействующих ученых, сплоченных вокруг 

научного лидера, разделяющих его основные научные идеи и реализующих 

единую, обычно новаторскую, исследовательскую программу» [4]. 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

32 

К числу передовых научно-педагогичесих школ относятся научная 

школа Эсенбека Мамбетакуновича Мамбетакунова – доктора 

педагогических наук (1992), профессора (1994), академика Международной 

Академии гуманизации образования (Германия, 1995), действительного 

члена (академик) Российской Академии Педагогических и Социальных наук 

(1998), член-корреспондент НАН КР (2000), академика КАО (2014), 

специалиста в области общей педагогики, теории  и методики преподавания 

физики [3, с. 197].  

Профессор Мамбетакунов Э.М. является одним из видных ученых 

Кыргызстана, обогативших педагогическую науку научными трудами по 

методологии педагогичесих исследований, его ученики занимается 

проблемой формирования у студентов профессионально-методических 

умений, гуманизацией содержания, форм, и методов обучения физики и 

другим естественным науам в общеобразовательных школах и вузах. 

Профессор Мамбетакунов Э.М. защитил докторскую диссертацию по теме: 

«Дидактические функции межпредметных связей в формировании у 

учащихся естественнонаучных понятий» в 1992 году в городе Ташкенте 

ГПИ им. Низами. 

Под его научным руководством защитились 22 кандидата и 9 докторов. 

Основными направлениями научно-педагогической деятельности его 

научной школы являются исследования проблем, обучения физике, а также 

проблемы вузовской педагогики в разных направлениях.  Среди его научных 

трудов имеются 8 монографий, 10 учебников, 20 методических изданий, 

более 500 статей и материалов научных конференций республиканского и 

международного уровней [3, с. 198]. 

За 54 года плодотворного труда доктор педагогических .наук,  

профессор Мамбетакунов Э.М. был удостоен Государственных наград: двух 

Почетных грамот Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики, «Победитель социалистического соревнования» (1979), 

«Отличник народного образования Киргизской ССР» (1984), «Отличник 

просвещения СССР» (1991), Почетного звания «Человек 2002 года» (США, 

2002), Почетной грамоты Кыргызской Республики (2008), нагрудного знака 

«Кыргыз тили» (2009), Почетного  звания Российской Академии 

естественных наук «Основатель научной школы» (2015) [3, с. 197]. 

Рассматривая сегодняшние научные школы в области педагогики, важно 

выделить, те которые посвящены одной из сложных социальных явлений, как 

воспитание. Исследования в области теории влспитания турдно представить 
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без вклада доктора пеадгогических наук, профессора Нурбубу Асаналиевны 

Асиповой. Она защитила свою докторскую диссертацию по теме «Научно-

педагогические основы формирования культуры межнационального общения 

школьников» (1998) в городе Алматы [2, с. 9]. Отличительная особенность 

научной школы Н.А. Асиповой и методологии ее исследований состоит в 

том, что еще в годы советской системы, она обосновывала необходимость 

исследования проблем межнационального общения с точки зрения 

культурологического и нравственного подходов, призывала к исследованию 

проблем интернационализма с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей. Подобный подход к исследованию интернационализма и 

межнациональных отношений в советское время было реально новым 

вызовом сложившимся традиционным взглядам относительно 

интернационального воспитания, тем самым профессор Асипова Н.А. внесла 

весомый вклад в решение сложной проблемы теории и практики воспитания. 

Названный труд исследователя вывел на всеобщее обозрение культуру, как 

методологическую основу в общей теории воспитания и внес научно 

обоснованные практические предложения в совершенствование 

образовательного и воспитательного процесса [1, с. 15].  

Еще будучи кандидатом педагогических наук, доцент Н.А. Асипова 

начала руководить научными работами аспирантов и сегодня под ее началом 

защитили кандидатские диссертации по педагогике 21 специалист и 1 доктор 

педагогических наук. Последователи научной школы профессора 

Н.А. Асиповой работают не только в республике, но и за ее пределами – в 

США, Турции, Казахстане, продолжают исследования по 

совершенствованию воспитательной работы в современных условиях. 

Решения этих проблем сопровождаются исследованием этнопедагогических 

аспектов межкультурных коммуникаций; вопросами совершенствования 

подготовки педагогических кадров к воспитательной работе в условиях 

многонациональной среды: вопросы формирования коммуникативной 

компетентности студентов, изучением языковых аспектов межкультурных 

коммуникаций и др. Несомненным преимуществом научной школы 

профессора Н.А. Асиповой и ее учеников является то, что они известны 

далеко за пределами республики. Этому способствует знание автором 

иностранных языков, благодаря чему приходилось работать за рубежом, быть 

независимым международным экспертом НАТО (2007–2009 гг.) по 

программе гуманитарного развития [1, с. 16].  
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Выиграв международные гранты в 1997 посетила США (ун-т Индиана 

США, по программе Айрекс), в 2012 году (Кент Стейт ун-т штата Огайо, 

США, по программе Фулбрайт), где приходилось работать в качестве 

приглашенного профессора, что, несомненно, отражается на научной школе 

профессора, ее труды и работы учеников известны в США, Польше, Турции, 

России и др. постсоветских республиках.  

Она является автором белее 200 научных трудов, посвященных 

актуальным проблемам теории воспитания и обучения студентов и учащихся 

общеобразовательных школ. Среди ее научных трудов имеется 

2 монографии, 7 учебных изданий, 4 учебно-методических изданий, более 

140 статей и 45 материалов научных конференций республиканского и 

международного уровней.  

За многолетний заслуженный труд в сфере воспитания в 1987 году была 

награждена Почетной Грамотой Министерства Кыргызской Республики. В 

1995 году она удостоена звания «Отличник Образования Кыргызской 

Республики», а в 2015 году решением Президиума Российской Академии 

Естествознания была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель 

науки и образования». В этом же году, ей было присвоено почетное звание 

Основателя научной школы «Культура межнационального общения» 

[1, с. 82]. 

Среди других ученых педагогов, имеющих своих последователей и 

учеников можно отметить кандидата педагогических наук, профессора 

Н. Имаеву, три выпускника которой защитили свои докторские диссертации. 

К этой плеяде относятся доктора педагогических наук, профессора 

Х.Ф. Анаркулов, Д.Б. Бабаев, Н. Ишекеев, профессора А. Алимбеков, 

А.Т. Калдыбаева, А.М. Мамытов и др. В частности, профессор А. Алимбеков 

– ученик академика Г.Н. Волкова, со своими учениками стали активными 

разработчиками народной педагогики кыргызов. 

Подытоживая вышеизложенное, можем сказать, что в настоящее время 

педагогическая наука в Кыргызской Республике находится на стадии своего 

полнокровного развития и достойно отвечает потребностям сегодняшнего 

дня в решении актуальных проблемподготовки научно-педагогических 

кадров. Об этом свидетельствуют наличие научных школ и их 

руководителей, которые вносят существенный вклад в разработку теории и 

практики обучения, образования и воспитания подрастающего поколения. 
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Закономерно, что история и проблемы развития образования всегда занимали 

важнейшее место в деятельности любого государства: именно образование 

является одним из основополагающих средств воспроизводства и развития 

культуры общества и человека, духовного, интеллектуального и 

профессионального потенциалов социума. Последнее время, обозначенное 

переходным периодом для развития общества, тематика образования, в силу 

целого ряда объективных и субъективных условий, выдвинулась в центр 

общественных идей и дискуссий, в которых участвуют практически все слои и 

группы населения, представители науки различных стран, всех ветвей и 

уровней законодательной и исполнительной властей. 

Ключевые слова: история русско-кыргызских отношений, взгляд племен на 

отношение, политика России, просвещения на основе исламской идеологии, 

влияние системы просвещения России на становление национальной системы 

образования. 
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Normally that history and problems of the development of the formation always 

occupied the most most important place in activity any state: exactly formation is one 

of the background facilities reproduction and developments of the culture society and 

person, spiritual, intellectual and professional potential социума. Recently, marked 

by connecting period for development society, themes of the formation, on the 

strength of integer of the row objective and subjective conditions, was brought forth 

in the centre public идей and debate, in which participate practically all layer and 

groups of the population, representatives of the science of the different countries, all 

branches and level legislative and executive powers. 

Keywords: russian history-kirghiz of the relations, glance tribes on attitude, the 

policy to Russia, enlightenments on base islam to ideologies, influence of the system 

of the enlightenment to Russia on formation of the national system of the formation. 

 

В последние годы многие политики, социологи и экономисты 

рассматривают вопросы, связанные с историей кыргызско-русских 

отношений со времен присоединения кыргызов к Российской империи. 

Представители некоторых общин показывают обществу негативную сторону 

тех времен. При этом старшая поколения кыргызстанцев  сравнивая с 

состоянием обществ кыргызских диаспор в Турции, КНР, Афганистане и в 

других странах мира оценивают действие тех руководителей кыргызов – как 

своевременное. Целью нашего исследования является раскрыть факты 

кыргызско-русских отношений в области  народного просвещения. При этом 

мы поставили цель – определить реальную помощь русского народа в 

становлении и развитии образования в Кыргызстане.  

Согласно историческим данным, XIХ век для России ознаменовалась не 

только веком реформ Александра II (1818–1881), но и как периодом  

установления политических и социально-экономических отношений со 

странами Европы. На наш взгляд, в истории кыргызско-российских 

отношений Александр II остается не только реформатором, но и человеком 

изменившим хозяйственный и общественный строй Кыргызстана улучшая 

положение населения решением проблем просвещения. В те годы, 

российская передовая интеллигенция понимала то, что только просвещенные 

люди могли улучшить не только экономикую и политическую сторону 

страны, но и жизнь простого народа. 

В те годы, Кыргызстан был отсталым аграрным регионом Средней Азии. 

В Кыргызстане феодальный строй не мог дать возможность саморазвитию 

простому народу. На наш взгляд, только с присоединением к Российской 

империи в 17 января 1855 года Кыргызстан получил возможность 

разносторонне развиваться с сохранением национальных обычаем и 

традиций. Это подтверждается фактом просьбы о присоединении в России 

земли прииссыкульских кыргызов. Согласно историческим данным, 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

37 

иссыкульские кыргызы во главе с предводителем Боромбай Бекмурат уулу 

посоветовавшись с местной знатью приняли решение послать послов в 

Западно-Сибирское губернаторство, а затем и императору России. Позже 

обратились с просьбой принять в подданство и представители других 

регионов Кыргызстана. В итоге, присоединение Кыргызстана к России  

оказала помощь стране не только в защите от захватчиков, но и в создании 

экономических инфраструктур в регионе [3, с. 50–51].  

На наш взгляд, исторически сложилась так, что присоединение 

кыргызов к России дала возможность по новому обустроить систему 

просвещения страны. Это подтвеждает исторические факты возникновения 

системы просвещениянародов Кыргызстана. Развитие русско-кыргызских 

отношенийдала возможность открыть на территории русско-туземных школ, 

профессиональных учебных заведений.  

По историческим данным, на территории современного Кыргызстана в 

составе Российской империи к концу XIX и началу XX веков в 

отечественной системе образования существовала сети конфессиональных 

религиозных школ. Согласно данным канцелярии Туркестанского генерала-

губернатора, религиозную образовательную деятельность осуществляли в 

Пишпекском уезде 14 школ, Пржевальском уезде 11 школ, а на юге из-за 

большого влияния исламской религии количество школ доходило до 169 [4]. 

По сущности конфессиональные школы на территории современного 

Кыргызстана обучала к основам религии, другие направлении наук не 

изучались. Согласно статистическим данным, 1902 году в Пишпекском уезде 

в мечетях 51 учителями было обучены к религиозной грамоте 749 мальчиков 

и 52 девочек, а в Пржевальском уезде 206 мальчиков [4].  

Обучение велось на арабском и персидском языках представителями 

религиозных организаций. В тот период в системе национального 

просвещения на основе исламской идеологии существовала два направления: 

«кадимчи» и «жадидчи». Сторонники школы «Кадимчи» в процессе 

обучения использовали метод схоластики (вызубривания). Они утверждали 

то, что только заставив учеников выучить текст Священного Корана 

повторяя за духовным учителем можно воспитать достойного члена 

общества. В те годы правящим кругам общества была выгодна такая форма 

управления. 

Усилие представителей школы «Жадидчи» были направлены на то, 

чтобы ученик понимал смысл прочитанного и мог объяснить  сущность 

Священного Корана.  В условиях этой системы ученики могли изучать не 
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только Коран, но и основ естественных наук. Кора́н (араб. نآرُقلَْأ - аль-К̣ур’а̄н ) 

– священная книга мусульман и это слово исходит от арабского языка 

(переводится как «назидание»). Согласно мусульманским учениям суть 

Священного Корана заключается в объяснении природы человеческой жизни. 

Сторонники школы «Жадидчи» в целях распространения своей идеи и 

миссии основали четырех школ: «Иштидат-медресе» в городе Пишпеке, 

«Икбалия-медресе» в Токмоке, «Медресе Шабдана» в селе Тар-Суу (Чон-

Кемин) и школу имени Гаспринского в Пржевальске. Согласно архивным 

материалам из постановления мусульманского общества Пишпека можно 

прочитать о том, что «Наша школа «Иштидат» перешла на новый путь, в ней 

совместно с предметами  религиозного характера, ведутся естественные и 

общие европейские науки, т.е. арифметика, геометрия, алгебра, физика, 

история, география и др.». 

Добровольное вхождение Кыргызстана в состав Российской империи во 

второй половине 19 века дала возможность не только становлению 

экономической и социально-политической жизни, но и развитию 

просвещении и культуры народов. Согласно историческим данным в 1874 

году в городе Каракол (Пржевальск) было организована первая русская 

школа, а в 1876 году в городе Ош была открыта начальная школа. С 

увеличением переселенцев из России 1879 году была организована русские 

школы в Пишпеке, в 1880 году Токмоке и Беловодске. В основном в этих 

школах обучались дети местной знати. Например, в Пишпекской русской 

школе из 165 учеников, только 25 человек был представителями кыргызской, 

дунганской и других национальностей, а в Пржевальском – из 159 учеников 

только 10 детей местного населения. Согласно статистическим данным к 

1884 году на территории Кыргызстана были организованы 23 школ с 

привлечением 1 500 учеников [4]. 

На наш взгляд, революционные события 1905-07 гг. на территории 

Российской империи сказалось и на плачевное состояние экономики 

Кыргызстана. Со стороны императорского казначейства все меньше и 

меньше выделялось средств на поддержку региона. И этим социально-

экономическим положением и недовольствием народов воспользовались 

революционеры. Входе революционных событий укреплялась 

интернациональная солидарность русских рабочих и крестьян с кыргызскими 

трудящимися массами. 

Кроме этого, недовольство местной знати в годы нового 

революционного подъема привело к национально-освободительному 
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движению кыргызского народа. Весной 1916 года по Кыргызстану 

прокатилась волна «голодных бунтов». По своему характеру эти восстания 

носили антивоенный, антиимпериалистический, а в некоторых районах и 

антифеодальный характер [2]. 

В итоге все эти политические события ХХ века повлияли на ухудшение 

становления системы кыргызского просвещения. Только с возникновением 

Советской власти и возрождения нового общества заложили основу 

просветительского мировоззрения народов Кыргызстана. А это в свою 

очередь привело к отказу от религиозного миропонимания и обращению к 

разуму как к единственному критерию познания человека и общества. 
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В статье представлен анализ внутренних и внешних детерминант становления 

отношения подростков к родителям. Авторами сформулировано определение 

понятия, описана его компонентная структура. Особое внимание уделено 
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автономия, наличие депривации. 
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The article presents an analysis of the internal and external determinants of 

adolescent attitudes towards parents. The authors gave a definition of the concept, 

described its component structure. Particular attention is paid to such internal 

determinants as self-relationship, gender, type of attachment, autonomy, the presence 

of deprivation. 
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В эпоху роста социальной напряженности в обществе, обусловленной 

экономическим, духовно-нравственным кризисом все больше проявляется 

разобщенность детско-родительских отношений. Мир взрослых все более 

отрывается от мира детей. Дети имеют смутное представление о жизни 

взрослых, что мешает им с одной стороны сформировать свое отношение к 

ним, а с другой – отношение к самим себе. 

Отношения детей и взрослых играют существенную роль в психическом 

развитии на всех периодах детства, что теоретически и экспериментально 

доказано (И.В. Дубровина, 1983; М.Г. Елагина, 1982; М.И. Лисина, 1986; 

Н.М. Неупокоева, 1983; Е.О. Смирнова, 1980, и др.). Эти отношения 

складываются из их субъективных отношений друг к другу. Отношение 

родителей к детям складывается из их представлений о них, чувств к ним, а 

также определенных воздействий на них. Отношение детей к родителям 

также предполагает знания о них, об их жизни, чувства к ним, а также 

привязанность к ним, чувствительность к воспитательным воздействиям. 

Изучение отношений к родителям у подростков позволит понять 

психологические закономерности указанного возрастного периода, помочь 

разработать способы преодоления или уменьшения проявлений и 

последствий подросткового кризиса. 

Ф. Райс утверждает, что для подростка родители выступают как: 
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1. Источник эмоциональной поддержки. Родители способны 

удовлетворить потребность подростка в безопасности в рамках семьи. 

2. «Верховная власть». Родителей осуществляют контроль норм и 

правил социального взаимодействия. 

3. Пример или образец для подражания. Родители являются 

эталонами поведения для подростков, которым они часто не осознанно 

подражают. 

4. Источник жизненного опыта. Родители способны оказать 

подростку помощь в решении его проблем и ситуаций [5]. 

Таким образом, несмотря на стремление подростков к взрослости и 

эмансипации они, по-прежнему, нуждаются в безопасности, поддержке, 

контроле и любви со стороны родителей. Для подростков важно гордиться 

родителями, иметь основания для уважения их и возможность 

доверительного общения с ними. 

Отношение подростков к родителям – это система связей подростка с 

родителями, которая определяет направленность чувств и поведения по 

отношению к ним. Отношение подростков к родителям включает в себя три 

компонента: когнитивный (представления о родителях, их интересах, 

увлечениях, предпочтениях), эмоционально-оценочный (эмоции и чувства к 

родителям, оценка их стиля воспитания), поведенческий (поступки по 

отношению к родителям, забота о них, внимание к ним). 

Отношение подростков к родителям формируется в процессе детского 

онтогенеза и детерминировано внутренними (пол, тип привязанности, 

автономия подростка, самоотношение и образ Я, наличие родительской 

депривации и т.п.) и внешними факторами (стиль воспитания, отношение 

родителей, вовлеченность в жизнь подростка, педагогическая и 

психологическая грамотность родителя и т.п.).  

По мнению А.К. Рубченко депривация (эпизодическая или хроническая) 

способствует формирования аффективно нагруженных образов отца и 

матери, определяя степень их связности. Хроническая депривация приводит 

к образованию негативного или конфликтного образа родителей у 

подростков. Эпизодическая депривация у юношей формирует позитивный 

образ родителей, а у девушек – позитивного образа отца, но конфликтный 

образа матери [6]. Эти данные позволяют оценить риск негативного 

отношения к родителям в случае неудовлетворения у детей потребностей в 

принятии, общении и любви со стороны отца и матери. 
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А.К. Рубченко подчеркивает, что самоотношение подростков связано с 

их отношением к родителям. В целом, чем более позитивно они относятся к 

себе, тем более позитивно их отношение к родителям. У эпизодически 

депривированных юношей негативное самоотношение сочетается с 

амбивалентным отношением к отцу и позитивным отношением к матери; у 

хронически депривированных при амбивалентном самоотношении 

наблюдается высоко позитивное отношение к матери и резко негативное 

отношение к отцу. Из этого следует, что опыт депривации влияет не только 

на отношение к родителям, но и на отношение к себе [6]. 

С.А. Водяха, Е.С. Дадакина полагают, что отношение к родителям 

детерминировано полом. Исследование показало, что мальчики более 

автономны от матери, чем девочки. Это можно объяснить механизмами 

полоролевой идентификации, согласно которой мальчики отождествляют 

себе с отцами. В целом отношение подростков обоих полов к матери и отцу 

позитивное [2].  

М.В. Яремчук считает, что отношение к родителям связано с типом 

привязанности. Надежная привязанность предполагает ясность 

взаимоотношений с родителями, положительные эмоции, доверие к ним, 

высокую степень удовлетворенности отношениями, готовность к совместной 

деятельности. При тревожной привязанности отсутствуют четкие 

представления об отношениях с родителями, высокая эмоциональная 

вовлеченность сочетается снегативными эмоциями, низкая 

удовлетворенность отношениями. Избегающая привязанность проявляется в 

выраженной дистанции во взаимоотношениях с родителями и недовольстве 

отношениями [8]. Таким образом, тип привязанности связан с 

соответствующими характеристиками привязанности к родителям, особенно 

к матери. 

Н.В. Помазков экспериментально доказал, что подростки с высоким 

уровнем социальной адаптации в большей степени удовлетворены 

отношениями с родителями, чем их сверстники, имеющие низкий уровень 

адаптации. Адаптированные подростки имеют прочные взаимоотношения с 

родителями, предполагающие эмоциональную поддержку и помощь [4]. 

Ю.О. Севостьянов полагает, что особенности идентификации 

взаимосвязаны с отношением подростков к матери. Положительное 

отношение к матери связано с уровнем идентификации с ней. У подростков 

со средним уровнем идентификации количество положительных 

высказываний несколько меньше, чем у подростков с высоким уровнем, но 
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значительно больше, чем у подростков с низким уровнем идентификации. 

Высокий уровень идентификации подростка с матерью сопровождается в два 

раза меньшим количеством отрицательных высказываний, чем низкий 

уровень [7]. 

Современные зарубежные исследования указывают на связь автономии 

подростка с ростом дистанции между ним и родителями (McElhaneyetal., 

2009), с эмоциональной сепарацией от родителей и преобразованием образа 

родителя (Steinberg, Silverberg, 1986), с трансформацией самих отношений в 

сторону большего равенства и взаимоуважения (Collins, Laursen, 2004), с 

обретением индивидуальности в рамках отношений с родителями (Youniss, 

Smollar, 1987). 

А.М. Коновалова утверждает, что отношение к родителям зависит от 

стиля родительского воспитания. В частности от включенностиродителей в 

жизнь ребенка, позитивного интереса и эмоционального принятия, близких и 

доверительных отношений с детьми, родительского участия и поддержки, 

адекватного уровня требований и санкций [3].  

Н.В. Анненкова полагает, что уважительное отношение к родителям 

определяется гуманистическим характером внутрисемейных отношений, 

целесообразностью уклада семейной жизни, высоким уровнем 

педагогической культуры родителей, их заинтересованностью в воспитании у 

собственного ребенка уважительного отношения к близким людям [1]. 

Таким образом, отношение к родителям представляет собой систему 

связей подростка с родителями, которая определяет направленность чувств и 

поведения по отношению к ним, формируется в детском онтогенезе под 

влиянием внутренних и внешних детерминант. 
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КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА АВТОРА 

 

В данной статье предпринимается попытка выделения тематического 

многообразия поэтического мира одного из виднейших поэтов Зауралья 

ХХ века – А.Н. Еранцева. Определяя конкретную еранцевскую тематику, 

авторы статьи ориентируются на тексты произведений художника. 
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THEMATIC VARIETY OF LYRICAL WORKS BY ALEXEY NIKITOVICH 

ERANTSEV AS A REFLECTION OF THE AUTHOR'S POETIC SKILL 

 

This article attempts to highlight the thematic diversity of the poetic world of one of 

the most prominent poets of the TRANS – Urals of the twentieth century – 

A.N. Erantsev. Defining a specific erantsev theme, the authors of the article are 

guided by the texts of the artist's works. 

Keywords: life, man, nature, love. 

 

Иду на самый людный перекрёсток, 

Чтоб выбрать направленье самому. 

А. Еранцев, «Вступление» 

 

Алексей Никитович Еранцев (1936-1972) – известный зауральский поэт, 

живший и работавший в Кургане; в поэзию вступил как самобытный и яркий 

художник, поражая умы читателей многогранностью и многотемностью 
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своего поэтического творчества. Член Союза писателей СССР с 1966 г. 

Стихи А. Еранцева публиковались на страницах районных, областных газет, 

в журналах «Смена», «Октябрь», «Наш современник», «Сельская молодежь», 

«Урал» и других. Издано семь поэтических сборников. Его первая книга 

стихов «Вступление» вышла в Челябинске в 1963 году. Второй сборник 

«Ночные поезда» появился в 1965 году. Сборник «Избранное» (как нам 

известно, на сегодняшний день – предпоследний из изданных) увидел свет 

спустя 35 лет после смерти автора (в него включена поэма «Пророк», над 

которой А. Еранцев работал в последний год своей жизни). Поэтическое 

наследие поэта включено Евгением Евтушенко в антологию русской поэзии 

XX века. В настоящее же время поэзия А.Н. Еранцева включена в курс 

«Родная литература» в общеобразовательной средней школе, что ещё раз 

подтверждает высокую оценку его поэтического наследия. 

Если обратитьсяк сборнику «Кумачовые журавли» (1967), то видно, что 

в стихотворении, его открывающем («Дума»), автор ясно обозначает 

неразрывную связь «сердца матери с сердцем земли», бесконечную и 

всеобъемлющую. Здесь же он рисует картину слияния человека с Землёй, 

которое возможно лишь при абсолютной искренности: 

И сердце простукало землю, 

И сердцу открылась земля. 

[4, с. 74] 

Эти строки, на наш взгляд, утверждают образное восприятие мира 

поэтом, где ни физика, ни математика, ни генетика не способны уловить 

родство двух понятий «человек» и «земля», чувство есть ответы на все 

вопросы бытия, в этом мировосприятие Еранцева схоже с символистским 

принципом отношения к жизни. 

То же самое нашло отражение и в сборнике «Зов» (1978); тема слияния 

человеческой души с природой раскрывается в образе реки и путника: он – 

несчастный и уставший, а «тяжёлую ношу молчанья» несёт «голубая река». 

Процесс слияния двух сил (человека и природы) раскрыл сущность обоих и 

сделал их счастливыми: человек утолил жажду, а река отринула безмолвие: 

От счастья слова забывая, 

Река подпевала ему. 

[3, с. 88] 

Как нам представляется, в процессе создания стихотворений автор 

соединял два направления искусства: собственно поэзию и живопись, 

которые были неразрывными так же, как человек и природа: 
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Живут во мне слова и краски, 

Извечный крест – перо и кисть. 

Уйду к мольберту – буквы скачут 

И разлетаются с листа. 

Уйду к словам, а краски плачут, 

Стекая с мокрого холста. 

Свяжу их сердцем – больше нечем. 

Живу, не зная, что родней, 

Как между двух любимых женщин, 

Как между двух больших огней. 

[3, с. 111] 

Отсюда – тема поэта и поэзии, синтетического слияния чувственности, 

музыки, живописи и словотворчества. Метафоричность языка Алексея 

Еранцева находит своё воплощение во всех стихотворениях, воплощаясь в 

образах души, сердца, весны и осени, матери и сестры. Так, в произведении 

«Споём – и вдребезги бокалы!» поэт рисует облик своей поэтической натуры, 

израненной души: 

Она костлява и угрюма. 

Она, в ушибах и в крови, 

Одно твердит: 

Когда умру, мол, 

Тогда как хочешь, так живи. 

[3, с. 118] 

Дань памяти погибшим героям – ещё одна из тех тем творческого 

наследия А. Еранцева, которая раскрывает нам мировоззрение поэта. В своём 

первом сборнике «Вступление» автор считает должным упомянуть имя 

В.И. Ленина: 

Не спит в ночи светящаяся память 

Тревожней красок и точней резца, 

Чтоб Ленин весь, 

До малости до самой, 

Вошел, как есть, в зовущие сердца! 

[1, с. 10] 

Алексей Никитович утверждает за Лениным силу духа, волю и 

человечность, какой, по его мнению, в наши дни сохранилась лишь малая 

часть. Для автора настоящий человек тот, кто «не ищет дел попроще да 

полегче». 
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Из-под пера мастера вышли строки, посвящённые ещё одному герою 

нашей Родины, чьё имя прославляется десятилетиями, – Юрию Алексеевичу 

Гагарину. В стихотворении «Памяти Гагарина» А. Еранцев отдает дань 

уважения всем павшим во славу России; глубоко скорбя, утверждает, что «в 

святом бою теряем лучших»: за историю двадцатого века «в Кремлевской 

каменной стене» образовалось столько «траурных пробоин», что 

И жизни мало, сердца мало, 

Чтоб те пробоины закрыть. 

[2, с. 14] 

Мотив любовного чувства в лирике Алексея Еранцева встречается 

исключительно редко, но те стихотворения, где раскрывается данная тема, 

весьма неоднозначны. Так, например, в сборнике 1973 года «Талица» 

вниманию читателя представлен образ пылкого юноши, восторженного 

чувством любви и так жаждущего его обретения: 

С жизнью спор затеял археолог 

И, земные позабыв пути, 

Разбудить решил былинный холод, 

Чтобы сказку о любви найти. 

[5, с. 29] 

Здесь автор через мировоззренческую пирамиду символистов ищет 

любовь как тайну, только этому не суждено сбыться: «тайну древнюю 

держала / очень крепко мудрая земля». Ответ поэта лирическому герою был 

таким же метафоричным, как и сам образ чувства: любовь есть сказка. 

Философская направленность поэзии А. Еранцева представлена в образе 

лирического героя: юноши мечтательного, мечущегося в выборе верного 

направления жизни и в то же время ясно осознающего своё место в мире. В 

стихотворении «Перекрёсток» поэт размышляет о предназначении человека в 

обществе, где каждый норовит навязать своё мироощущение, но даровито 

творческий юноша не спешит принять чьё-либо «амплуа», а жаждет обрести 

своё: 

Иду на самый людный перекрёсток, 

Чтоб выбрать направленье самому. 

[3, с. 50] 

Над этой же темой рассуждает поэт и в стихотворении «Перед 

праздниками…», уже более спокойно и рассудительно, немного 

меланхолично. Если в стихотворении «Перекрёсток» лирический герой – 
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юноша-максималист, то в данном произведении он перерастает себя, делает 

вывод о том, что мечта творческого человека: 

Видеть жизнь свою от самого начала 

И до самого, до самого конца. 

[5, с. 12] 

Сборник 1970 года, в частности, стихотворение «Ты поверь в меня» 

открывает перед читателем ещё одну сторону поэта, его лирики – веру. Для 

А. Еранцева данное понятие раскрывается не только в божественной силе, но 

и в силе человеческого духа: 

Ты поверь в меня, сердце усталое, 

Постучись наяву ли, во сне ли. 

Я взамен ничего не пожалую, 

Просто оба мы станем сильнее. 

[2, с. 10] 

Попытка рассмотрения тематического разнообразия лирики Алексея 

Никитовича Еранцева привела нас к выводу о том, что поэтическое наследие 

художника представлено следующими мотивами: связь человека с природой, 

Землёй (человек и природа – взаимодополняющие понятия); тема поэта и 

поэзии (поэзия – синтетическое слияние чувственности, музыки, живописи и 

словотворчества), прославления героев страны (скорбь о потери лучших 

людей страны), любовная лирика (любовь есть сказка), философская 

направленность выражается в поиске человеком своего пути, а вера – в силе 

человеческого духа. 
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Прошло 100 лет со дня смерти В.В. Розанова. Как мыслитель, он прошел 

интересный и непрямолинейный путь. По крайней мере, всегда был честен и 

никогда не кривил душой ради того, чтобы угодить своей «партии». Как и 

многие участники «Серебряного века», он многое хотел в России обновить, 

исправить, а также хотел увести её с ложных путей рабского заимствования 

всех основных идей и форм с Запада. Деятелям «Серебряного века» обычно 

приходилось нащупывать свой путь вслепую, на свой страх и риск. Обойтись 

без духовной опоры в такой ситуации было невозможно. В отличие от 

Д.С. Мережковского, В.В. Розанов не искал истины в масонстве. Он вошёл в 

русскую критику и философию как продолжатель и последователь 

Ф.М. Достоевского и остался им до конца. Не раз был предан, пережил 

немало поношений… То, что он писал, было для лицемеров соблазн, для 

либералов – безумие… Сегодня многие его признают великим русским 

философом. Возникло понятие: «пророчества Розанова» [2]. Его пророчества 
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– это катастрофы, о приближении которых он предупреждал, и предлагал 

меры, как их избежать. Но меры были нелиберальны и опирались на 

религию. Современники поморщились и прошли мимо. К светлому 

будущему… И пророчества сбылись. 

Одной из статей, написанных по великой любви к Родине, была и его 

концептуальная статья «Сумерки просвещения». Начинается она с критики 

принципов того общеевропейского образования, которое – по его личным 

наблюдениям (он 12 лет преподавал в школе) – давалось детям и молодёжи в 

России конца ХIХ-го века, а дальше он предлагает пути обновления 

принципов преподавания и самой системы образования, развертывая вполне 

оригинальную педагогическую концепцию. Если вспомнить блестяще 

оправдавшую себя в ХIХ-м столетии идею, что всё истинно великое и 

имеющее общечеловеческое, всемирное значение может вырасти только при 

глубоком врастании таланта самого творца в глубины своей национальной 

почвы, то сразу же становится очевидным, что и Розанов идёт этим, 

многократно оправдавшим себя в истории путём. 

Как он сам говорит в предисловии к сборнику своих статей по 

педагогике, его интересует «философия воспитания» – те основные 

философские принципы, которые положены у нас в основу системы 

образования, воспитания и преподавания в школе. Не с принципиально 

новых форм и инноваций, – считает он, – начинается образование человека, а 

с содержания, с тех духовно-нравственных ценностей и приоритетов, 

которые кладёт общество в основу подготовки подрастающих поколений [4]. 

Как он считает, в основу современной концепции образования, или 

просвещения (для него это – синонимы) легла идея, что наиболее 

просвещенный человек – это человек, вобравший в себя научные знания и 

впечатления от произведений искусства, накопленных европейским 

человечеством за несколько последних тысячелетий, включающих в себе 

античность, средневековье и Новое время. Поэтому, с одной стороны учебная 

программа включает в себя как можно больше таких сведений, а, с другой – 

старается изложить их максимально компактно, потому что их количество 

огромно и обучаемому очень трудно поглотить и переварить такой 

сумасшедший объём. Поскольку при таком подходе человек фактически 

уподобляется программируемому компьютеру, то знания максимально 

обезличиваются – из них выбрасываются все живые подробности и 

сохраняется минимальная общая канва. Всё заменяется аннотацией, summary, 

скучной выжимкой общих мест. Это допустимо в научном сборнике, но 
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недопустимо в учебнике, который должен вызывать интерес, будить мысль, 

способствовать пробуждению талантов учащегося, а не погашать всё это в 

зародыше. 

Причина в том, что если в прежние века педагогика была делом ярких, 

незаурядных личностей, создателей знаменитых педагогических систем, то 

сегодня она обратилась в заботу государства, общественного института, по 

самой своей природе, имеющего дело не с индивидуальными и личными, а с 

общими, безличными началами. Образование превратилось в одну из 

отраслей государства, оно перестало быть искусством, стало индустрией. Как 

указывает В.В. Розанов, семья, Церковь и университет в силу самой своей 

специфики имеют дело с личностью и с тем, что является содержанием 

человеческого образования и воспитания – с духовными и нравственными 

ценностями. Тогда как государство по преимуществу – с различными 

общими формами и относится к человеку не как к субъекту, а как к объекту. 

«Как институт исключительно правовой, государство не имеет непременной 

связи с какой-либо религией, с определенными формами быта, ни вообще с 

чем-либо, завещанным из истории, что, развиваясь с ним бок о бок в жизни 

народной, остается, однако, для него внешним. Не в этом всем, но в особых 

правовых целях, лежит центр его интереса, непременные и ненарушимые 

нормы деятельности, и ко всему прочему, раз оно так же становится 

предметом его деятельности, оно не может иметь отношения внутреннего, 

субъективного» [4]. 

Причину того, что европейское государство занялось воспитанием и 

образованием, В.В. Розанов видит в старении европейской цивилизации. 

Когда человек начинает чувствовать старость, он постепенно освобождается 

от тех обязанностей, с которыми до этого он вполне справлялся, но теперь 

они стали для него тяжелы. Философ заметил, что в конце ХIХ столетия, 

когда писалась его статья, количество детей в европейских семьях всё 

сокращалось. Западноевропейцу стало уже не под силу растить и 

воспитывать столько детей, сколько их рождается по естественным 

причинам. По этой же причине люди стали всё более и более передавать 

воспитание и образование своих детей государству. Ценностные приоритеты 

исказились и стали знаком того, что европейская цивилизация клонится к 

упадку – самовоспроизведение населения всё менее и менее стало её 

интересовать. Наиболее ответственным общественным институтом, который 

не отказался от идеи защиты, воспитания, просвещения и стимулирования 

самовоспроизведения, в соответствии с римской традицией оказалось 
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государство. (Здесь В.В. Розанов развивает концепцию природы и 

закономерностей развития мировых цивилизаций, как её сформулировал 

К.Н. Леонтьев. В ХХ веке эта концепция была развита и детализирована 

Л.Н. Гумилевым.) Стоит напомнить, что Россия исторически была 

преемницей не языческой Римской империи, а православной Византии, 

и механическое перенимание западного опыта в данном случае 

противоречило её духовным и нравственным основам, а потому было 

пагубно. Кроме того, если европейские государства формировались где-то на 

рубеже 1-го и 2-го тысячелетий, то ключевой момент для рождения России – 

это благословение преподобным Сергием Радонежским Московского князя 

Дмитрия Донского на Куликовскую битву (1380 год). К.Н. Леонтьев считал, 

что цивилизация живёт около тысячелетия. Наша цивилизация заметно 

моложе западноевропейской, и вести себя так, словно она уже завершает 

свой жизненный цикл, для неё нелепо и опасно. 

Розанов отмечает, что государство (в лице своих чиновников) в силу 

своей специфики, т.е. сориентированности на общее и среднестатистическое 

(на абстрактного, а не конкретного человека) допускает следующие 

принципиальные ошибки в образовании.  

1. Оно подходит к ребенку и студенту как к объекту, а не субъекту. 

Отношения в современном учебном заведении всё больше лишены 

любви как связующей силы между учителем и учеником. Правовая 

деятельность внеположна любви (и «внелюбовность» – это характерная черта 

чиновника), но воспитать кого-либо, не любя его, невозможно. 

Исторические формы школы всегда предполагали особенные, тесные 

отношения взаимной симпатии между учителем и учеником – достаточно 

вспомнить платоновский Ликей (Лицей): образование в форме бесед учителя 

с учениками в саду. Весь учебный процесс проходил в естественных 

условиях, а не в духоте учебного класса. И количество учеников было при 

этом намного меньше, чем сегодня в стандартном классе российской школы 

и даже в вузовской группе. Автор констатирует: «один уединенный разговор, 

часто с человеком одинакового умственного развития, или случайно 

вычитанная мысль становится поворотным пунктом во внутреннем развитии. 

Каждый, обратясь к воспоминаниям личным, найдет в истории своего 

духовного возрастания такие поворотные точки; но чтобы которая-нибудь из 

них связывалась в его воспоминании с одним из тысячи уроков, 

выслушанных в годы самой горячей восприимчивости, этого, вероятно, 

никогда и никто не найдет» [4]. О живой, тончайшей связи учителя и ученика 
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подробно говорят современные исследователи Розанова С. Тандит, 

Л.Э. Заварзина, Л.Ю. Панина [5, с. 1]. 

Для чиновника самое главное – дешевизна преподавания, а это – легче 

всего достигается, когда учитель всего один, а обучаемых – много. Дошло до 

идеи, что выгоднее один раз записать образцовую лекцию признанного 

преподавателя, а потом транслировать её на огромную аудиторию – тысячам 

и тысячам обучаемым. Это – безумие! Если вы так сделаете, то не надейтесь 

на то, что эта образцовая лекция даст вам десятки тысяч специалистов. 

Результатом будет не просто ноль внутри и заветные «корочки», а ненависть 

и презрение к тому, что не одушевлено живым чувством, за что не заплачено 

жизнью человека, который пытается передать тебе этот опыт поколений. 

Самый изначальный, главный вопрос жизни – это не что делать и как делать, 

а ЗАЧЕМ это делать? Если нет ответа на вопрос, зачем это учить и применять 

в жизни, то всё остальное ничего не стоит. 

2. Государство в силу своей природы предельно формализирует 

содержание того, чему оно стремится научить подрастающее поколение. 

Обучаемым сообщается тщательно отобранная масса сведений, масса 

информации (принцип учебника – все основные достижения данной науки на 

современном этапе в минимальном объеме, которые достигается за счет 

схематизации знаний, вырываемых из живого контекста науки), но 

информация эта дегуманизирована, она адресована не сердцу ребенка, а 

только его памяти и рассудку. Стоит отметить, что в последние 

десятилетия официальная педагогика стала говорить о гуманизации 

образования, но пока всё это остается чистой схоластикой, содержанием 

монографий и докладов, перенасыщенных головоломной терминологией и 

неинтересных даже тому читателю, который имеет высшее образование. 

Ближе других педагогов в Советском Союзе приблизился к практическому 

воплощению идеи гуманизации образования Сухомлинский, с его уроками-

экскурсиями на природе, с включением в процесс образования самой жизни. 

Но его судьба весьма напоминает судьбы древних иудейских пророков, 

поносимых и притесняемых при жизни и широко признаваемых после 

смерти. К сожалению, сегодня преподавателя, как, впрочем, и врача, всё 

больше и больше пытаются превратить в чиновника. А это обездушивает как 

самого учителя, так и весь педагогический процесс. Отсюда у нас, как и в 

США, всё чаще урок начинает превращаться в перестрелку. Там где нет 

любви, её место занимает ненависть. Свято место пусто не бывает! 
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3. Принципиальные методические ошибки современного 

преподавания. Прерывистость учебных впечатлений, когда система 

уроков строится так, чтобы один предмет обязательно сменялся другим, ему 

не родственным – якобы иначе ученик окажется перегружен, переутомлен 

тем, чему научился, а переход к новому предмету означает, что он может 

опять начать «грызть гранит наук» с нового листа и с новыми силами. На 

самом деле суть нагрузки в этом случае не меняется – как правило, это чисто 

умственная работа. Более того, ученик, который настроился на определённый 

предмет, вник в него, постепенно начитает работать с большим пониманием, 

интуитивно находя формы экономии усилий в освоении именно этого 

учебного предмета. И вдруг его отрывают от этого предмета, и бросают на 

другой. И всё происходит снова! Снова надо напрячься, вникнуть… В 

результате «при усиленном, постоянном, но постоянно же прерываемом 

внушении определенных привязанностей, интересов, склонностей в школе, 

эти последние или вовсе не прививаются, или опадают тотчас, как только 

встречают потом в жизни малейшее себе препятствие» [4]. Ученик не 

успевает усвоить ни то, что давалось прежде, ни другое, новое. Машина 

просвещения работает вхолостую! 

«Только с любовью, долго, при собственных дарах или любящем 

учителе, останавливаясь на самом кратком, в несколько минут 

прочитываемом произведении, можно впитать из него тот аромат, который 

оно содержит в себе, живою же душой отозваться на ту жизнь, которая 

таинственно завита в нем его давно умершим творцом, и, отозвавшись, 

пластически видоизменить свою душу под прекрасным, благородным 

впечатлением, на нее павшим. Но думать, что хоть тень этого 

воспитывающего действия может произойти при изучении великих 

произведений с часовым циферблатом в руке, – есть заблуждение, которого, 

поистине, нельзя не назвать безумным. И также безумно думать, что имеет 

какое-нибудь значение, к чему-нибудь относится «изложение остальных 

частей сюжета», что, как рысь за торопливым шагом, всегда следует за 

чтением «образца» [4]. 

Искусственная оторванность знаний от породившей их 

исторической системы духовно-нравственных ценностей. Античность, 

видела своё идеал в воспитании человека, в котором соединялись телесная 

красота и благородство. Сохранить это в рабстве было очень трудно. И Эзоп 

предпочёл казнь по обвинению в воровстве возвращению в рабство. В 

христианстве главным было сохранение веры в Святую Троицу и идеал 
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святости. За веру эти святые люди пожертвовали своей жизнью! В момент 

становления европейской науки для научного подвижника высшим 

критерием становится обретение научной истины, которая воспринимается 

как правда Божия, вечный закон. Все эти эпохи истории человечества 

развились как отрицание друг друга, все они в этом смысле самодостаточны, 

герметичны, замкнуты внутри себя. Современный учебный курс вырывает 

все эти факты, научные истины и моральные впечатления из контекста, 

излагая их безлико и схематично как рядомположенные, равные. А в каждой 

из них те ценности, которые они считали высшими, были увязаны в единую и 

цельную традицию. «А традиция – это способ передачи опыта от поколения к 

поколению (культурного, национального, социального, религиозного), это – 

определённая методология. А сегодня здесь – пустота…» (Прот. Андрей 

Ткачев). Современная школа попадается ещё и на том, что обойдя вживание 

в конкретную историческую эпоху, она зависает в пустоте бессмыслицы. Мы 

«вместо того, чтобы поддержать культуру, историю, – подсекли ее под 

главный корень. Мы забыли, что ни история не может продолжаться, ни 

человек жить без чего-нибудь абсолютного, что или сердцем своим, или 

сознанием он понял бы как единственно для себя ценное. И вот, имея 

сами в себе лишь остатки этой крепкой веры, мы у детей своих отняли ее 

совершенно и заменили ее созерцанием относительностей» [4]. Умирает 

всякое воодушевление, которое двигало когда-то людьми, творившими эти 

культуры, и мы видим пустые глаза наших детей. 

Розанов предлагает решить эту проблему через ориентацию конкретного 

учебного заведения на конкретный культурно-исторический тип – античный 

(классический), христианский или естественнонаучный (политехнический). 

Однако, учитывая особенности истории России, сложившейся вокруг идеала 

Святой Руси, где монастыри успешно заменяли университеты, а власть 

нуждалась в благословении Церкви, для российской системы образования, 

несомненно, самым органичным является православно-христианский 

культурно-исторический тип. Именно вокруг христианской системы 

духовных и нравственных ценностей стоит выстраивать как вертикаль, так 

горизонталь системы образования. Та суперлиберальная модель образования, 

которая насаждается сейчас во всём мире, и в том числе и у нас, нам 

абсолютно не подходит. Она для нас противоестественна и разрушительна! И 

мы это видим и чувствуем каждый Божий день. 

Для Розанова очевидно, что государство, создав условия для 

образования, должно передать функцию самого содержания образования 
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и воспитания семье, Церкви и университету. Именно Церковь, семья и 

университет должны налаживать образование и воспитание детей. В 

силу самой своей специфики они всё время имеют дело не с общим, а с 

индивидуальным, они всё время обращены к конкретному человеку, к лицу, 

а не к статистической единице, формальному среднему гражданину. Они как 

раз и способны в силу своей специфики воспитать, развить, научить 

растущего человечка, передать ему самое дорогое и главное, потому что там, 

где индивидуальность как принцип «не сохранена, подавлена или в 

пренебрежении, там образования совершенно не происходит» [3, с. 693]. 
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Статья посвящена исследованию вопросов отражения языковой картины мира 

представителей разных культур в специфике использования средств 

художественной выразительности – тропов. На конкретных примерах 

проводится анализ переноса воспринимаемых носителями языка образов 

окружающей действительности, а также показана разница и идентичность 

воззрения на мир. 

Ключевые слова: языковая картина мира, троп, метафора. 
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CULTURAL AND LINGUISTIC SPECIFICS OF TROPES AS EXPRESSIVE 

FIGURES OF SPEECH 

 

The article deals with the linguistic world view of people of different cultures study 

and the linguistic world view correlation with the specific figures of speech (tropes) 

usage. The transfer of the world around us images perceived by native speakers is 

analyzed and illustrated, the worldview difference and similarity are shown. 

Keywords: linguistic world view, trope, metaphor. 

 

Изучение картины мира, воспринимаемой сознанием человека, и её 

отражение в языке и культуре являются темой многих исследований, 

поскольку интерес к восприятию человека как языковой личности неуклонно 

возрастает. 

В научной литературе под картиной мира понимается модель 

окружающей действительности, которая зафиксирована в сознании личности. 

Данная модель играет не последнюю роль в процессе взаимодействия 

человека с объективной реальностью. 

Обработка представлений об окружающей среде и человеке приводит к 

результату, именуемому картиной мира. Однако нельзя отрицать тот факт, 

что существует множество вещей и явлений, которые не вписываются в 

рамки наших представлений об окружающей действительности. На их 

формирование влияют не только социальные факторы, такие как традиции, 

воспитание, обучение, но и язык. 
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Согласно теории языка как деятельности В. Фон Гумбольдта, понимание 

природы и сущности языка возможно лишь исходя из мира человека. В 

концепции В. фон Гумбольдта выражена идея о том, что язык сам по себе 

является важнейшей частью сознания индивида. Данная часть сознания 

реализуется в качестве личности в определенном социальном окружении, где 

представители объединены различными культурными, социальными и 

мировоззренческими парадигмами, имеют общую ментальность и единые 

опорные символы сознания [1].  

Процесс формирования языка отражает исторические, социокультурные, 

ментальные особенности социума, определенную картину мира, 

сложившуюся в сознании носителей данного языка – языковую среду. 

Следовательно, языковая среда напрямую коррелирует с другими сферами 

культуры и деятельности человеческого сознания. Языковая картина мира – 

это проекция реальности окружающего человека мира через призму 

мышления и культуры, которые тесно взаимосвязаны [1]. 

Для подтверждения вышесказанного в качестве примера приведём слово 

«одуванчик», образованное от о+дуть. Несомненно, название цветка 

основано на ассоциациях с опушенными семенами, которые разносятся 

ветром. В немецком языке для этого цветка есть два названия: Löwenzahn 

(львиный зуб) для растения с жёлтым соцветием и Pusteblume (pusten – 

дыхнуть, blume – цветок) для растения в период пушения семян. В 

английском языке одуванчик – так же «львиный зуб» - dandelion (от фр. dent 

de lion). Анализ показывает, что во многих язык название этого растения идёт 

от ассоциации с зубом льва. 

Очевидно, что в языке мы можем наблюдать определенное воззрение на 

мир - мировидение того или иного народа.  

Для более полной, точной, яркой и образной передачи своих мыслей, 

чувств и оценок в речи могут использоваться различные средства языковой 

выразительности – тропы. 

В нашей работе мы подробнее остановимся на метафоре, поскольку 

данный троп отражает индивидуализированное образное восприятия качеств 

предметов и субъектов, отражаемых как типовые модели вербализации 

концептов оценки, представленных в языковых картинах мира носителей 

различных культур. 

Обратимся к трактовке метафоры в различных русско- и англоязычных 

словарях и энциклопедиях. 
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«Метафора (греч. metaphora – перенесение) - вид тропа; перенос 

признака с предмета на предмет на основе их ассоциативной связи, 

субъективно воспринятого сходства [3]». 

«Метафора (от греч. μεταφορά - перенос) - троп или механизм речи, 

состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 

предметов, явлений и т.п., для характеризации или наименования объекта, 

входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, 

аналогичного данному в каком-либо отношении. В расширительном смысле 

термин «метафора» применяется к любым видам употребления слов в 

непрямом значении [2]». 

«Metaphor - an expression, often found in literature, that describes a person or 

object by referring to something that is considered to have similar characteristics to 

that person or object » [6].  

«Metaphor - a word or phrase used to describe somebody/something else, in a 

way that is different from its normal use, in order to show that the two things have 

the same qualities and to make the description more powerful » [8]. 

Итак, в самом общем смысле метафора – это употребление слова в 

переносном значении. Метафора отражает субъективное восприятие 

объектов действительности, индивидуальное миросозерцание. 

Далее проанализируем метафору как явление стиля на примере 

современных сказок для младшего и среднего школьного возраста «Сказки 

старого лопуха» автора Наталии Немцовой [4]. 

«Ей нравились яркие наряды, в которые одевались деревья в лесу. И она 

нисколько не расстраивалась, когда они сбрасывали свои одеяния. Елана 

знала, что земле нужно это цветастое одеяло, чтобы пережить зиму («Две 

сестры»)». 

В первом предложении слова «наряды», «одеяния» употреблены для 

наименования листвы. Данный метафорический образ невозможно передать 

на английский язык аналогичной метафорой, используя существительные, 

например, dress, garment, robe, clothes, поскольку в переносном значении 

адекватным будет употребление глагола to dress (надевать, носить одежду), 

который уже содержит сему «одежда», поэтому сочетается только с 

прилагательным (to be dressed in black) или атрибутивным словосочетанием в 

данном случае: to be dressed in bright colours = быть одетым в яркую одежду. 

Следовательно, при переводе на английский язык мы воспользуемся приёмом 

олицетворения: She liked the bright colours the trees in the forest were dressed 

in. 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

61 

Во втором предложении словосочетание «цветастое одеяло» 

употреблено для опавшей листвы. В данном случае при переводе на 

английский язык метафорический образ будет сохранён, поскольку 

английское слово blanket (одеяло) употребляется и в переносном значении: 

blanket of something - a thick layer or covering of something, for instance a 

blanket of fog/snow/cloud. 

«И вот однажды стайка ребятни расположилась в тени старого 

дерева («Городская сказка»)». 

Метафорический образ «стайка ребятни» при переводе на английский 

язык будет сохранён (a flock of children), потому что данный перенос 

является универсальным для русского и английского языков. В прямом 

значении слово «стая» (flock) в обоих языках употребляется в отношении 

животного мира, в переносном – в отношении группы людей, в данном 

случае детей. 

«Горячая слеза упала прямо на сердце пчелы [нарисована на асфальте]. 

Да-да! Прямо на сердце! И случилось чудо! Пчела ожила! («Городская 

сказка»)». 

И в русском, и в английском языках слово «сердце» (heart) означает не 

только центральный орган кровообращения, но и символ чувств, 

переживаний, настроений человека: (рус.) сердце прыгает (= испытывать 

сильное волнение); сердце не камень (говорится, когда проявляют слабость, 

жалость по отношению к кому-либо, уступают чьим-либо просьбам); с глаз 

долой – из сердца вон (= легко забыть тех, с кем расстались); разбить сердце 

(= сделать несчастным) и т.д.; (англ.) She has a good heart (= she is a kind 

person); I love you with all my heart (= very much), It breaks my heart (= makes 

me feel very sad) to see him so unhappy, etc. 

Таким образом, данный концепт отражает идентичное воззрение на мир 

чувств и эмоций в обеих культурах. 

«Цветок вгляделся в своё отражение и удивился самому себе. Из 

жёлтого солнышка он превратился в белое пушистое облачко 

(«Одуванчик»)». 

Как уже отмечалось выше, в англоязычной картине мира более 

привычен перенос на цветок образа льва, что видно из самого названия 

цветка (dandelion, lion = лев). В художественной литературе также можно 

встретить метафору, построенную на употреблении слова lion в отношении 

одуванчика: Pride of lions in the yard (R.D. Bradbury «Dandelion Wine»). Тем 
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не менее, некоторые авторы сравнивают цветок и с солнцем, например 

Роберт Макфарлейн в своём стихотворении «Одуванчик»: 

«Dazzle me, little sun-of-the-grass! 

And spin me, tiny time-machine! 

(Tick-tock, sun clock, thistle & dock) 

Now no longer known as Dent-de-Lion, Lion’s Tooth, Windblow, 

(Tick-tock, sun clock, nettle & dock) 

Evening Glow, Milkwitch or Parachute, so 

Let new names take and root, thrive and grow 

(Tick-tock, sun clock, rattle & dock)» («Dandelion» by Robert MacFarlane) 

Чтобы понять, возможно ли передать на английский метафору «белое 

пушистое облачко», необходимо уточнить является ли данное 

словосочетание узуальным и для английского языка. В словарной статье к 

слову fluffy (= пушистый) читаем: looking as if it is soft and light (= мягкий и 

лёгкий на вид), e.g. fluffy white clouds (= белые пушистые облака). 

Следовательно, нам представляется вполне уместным отражение данного 

явления реальной действительности через идентичные метафоры и в 

русском, и в английском языках. 

В этой же сказке встречается следующее предложение: 

«В одно дуновение ветерка его пушистый шар разлетелся на тысячи 

маленьких парашютиков, и цветок понял, что летит!» 

Метафорический образ «пушистый шар» сохранится и в английском 

языке, поскольку данный перенос является также универсальным (dandelion - 

a small wild plant with a bright yellow flower that becomes a soft white ball of 

seeds = одуванчик – маленькое дикое растение с ярко-жёлтым соцветием, 

которое становится мягким белым шаром, когда созревают семена). Однако 

употребление слова «парашютики» для наименования семян одуванчика не 

совпадёт в английском языке. В языковой картине мира носителей 

английского языка привычнее перенос образа зонтика. Приведём пример из 

описания одуванчика как вида лекарственных трав: After forests were cut, little 

dandelion fruits traveled like Mary Poppins via fuzz umbrellas to newly cleared 

areas (= после того, как леса были вырублены, маленькие семена одуванчика 

подобно Мэри Поппинс улетели на пушистых зонтиках в новые 

расчищенные земли) [7].  

Проведённый анализ подтверждает выводы исследователей, что в языке 

нередко в закодированном, зашифрованном виде присутствуют 

символические знаковые формы культуры. Семиотика культуры поглощает 
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языковое пространство, которое является частью языковой картины мира [5]. 

В свою очередь язык также оказывает непосредственное влияние на 

различные социокультурные аспекты. Он воздействует на мировосприятие 

каждого отдельного народа, что находит отражение и в употреблении 

средств художественной выразительности. 
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Проблематика статьи связана с исследованием музыкальных метафор в 

художественной литературе. При этом важным становится когнитивный 

подход к метафоре, позволяющий выделить основные концептуальные 

векторы. В рассказах К. Мэнсфилд были выделены и описаны метафорические 

модели «Мир артефактов – музыкальное искусство» и «Мир природы – 

музыкальное искусство». Фреймо-слотовая концепция позволила выявить 

фреймы-магниты и их составляющие, слоты. В результате анализа и подсчета 

исследуемых метафор были выявлены основные концептуальные 

характеристики анализируемых метафорических моделей. 
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THE WORLD OF ARTIFICIAL THINGS AND THE NATURAL WORLD 

IN K. MANSFIELD’S MUSICAL METAPHORS 

 

The problems of the article are connected with the study of musical metaphors in 

literature. The cognitive approach to metaphor becomes important, which allows us 

to identify the main conceptual vectors. In the stories by K. Mansfield the 

metaphorical models «The World of Nature – Musical Art» and «The World of 

Artificial things – Musical Art» were highlighted and described. The frame-slot 

concept made it possible to identify magnet frames and their components, slots. As a 

result of the analysis and calculation of the studied metaphors, the main conceptual 

characteristics of the analyzed metaphorical models were revealed. 

Keywords: musical metaphor, conceptual metaphorical model, frame, slot. 

 

В рассказах К. Мэнсфилд находят место метафорические модели «Мир 

артефактов – музыкальное искусство» и «Мир природы – музыкальное 

искусство», то есть, предметы быта и природные объекты описываются через 

призму музыкальных образов, и в этом случае, с точки зрения когнитивной 

лингвистики, музыка выступает в качестве сферы-источника.  

Материалом данного исследования послужили 13 артефактных и 

16 природоморфных метафор со сферой-источником «Музыкальное 

искусство» из 90 рассказов К. Мэнсфилд [1]. 
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Исследуя данные метафоры, охарактеризуем основные сферы-магниты, 

фреймы-магниты и их слоты, что позволит выявить объекты окружающего и 

природного мира, наделяемые музыкальными оттенками, а, следовательно, 

особой эстетической значимостью, в художественной картине мира 

К. Мэнсфилд.  

Рассмотрим артефактные метафоры со сферой-источником 

«Музыкальное искусство». 

Сфера-магнит «Мир артефактов» 

К. Мэнсфилд чаще всего описывает артефакты домашней обстановки и 

городской среды. Выделим основные фреймы-магниты «Дом» и «Город».  

Фрейм-магнит «Дом» 

Данный фрейм-магнит включает слоты «Лестница», «Столовые 

приборы», «Чай», «Телефон». 

Слот «Лестница» 

К. Мэнсфилд использует оригинальную метафору, описывая движение 

героини по лестнице: в зависимости от удачных прыжков лестница 

метафорически становится мажорной или минорной гаммой. Ср.: 

At the start I flew up innumerable stairs as though they were major scales – 

the most cheerful things in the world – but after repeated failures the scales had 

resolved into the minor, and my heart, which was quite cast down by this time… 

(Pension Seguin). 

Лестница скрипит, метафорически звеня, под ногами героев. Ср.: 

She went first with a candle; the stairs rang to their climbing feet (Prelude). 

Слот «Столовые приборы» 

Героиня натирает ножи, и ей кажется, что они поют. Ср.: 

And it almost seemed to me the knives sang too, as I rubbed them bright on 

the board (The Canary). 

Слот «Чай» 

Кипящая вода в чайнике издает звуки, напоминающие барабанную 

дробь. Ср.: 

The noise of the water drumming in the kettle deadened her pain… (Life of 

Ma Parker). 

Горячий чай в кружке вызывает ассоциации с насыщенным тембром 

трубы. В этом случае находит место синестетическая метафора: 

темперальный образ передается через звуковой. Ср.: 

Tucked up with a rug, a hot-water bottle and a piping hot cup of tea she 

would not have minded the weather in the least (Six Years After). 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

66 

Слот «Телефон» 

Телефонный звонок представлен как тембр колокольчика. Ср.:  

Just at that moment the telephone bell rang (Widowed). 

Таким образом, при метафоризации вещей домашней обстановки 

используются фреймы-источники «Тембр музыкального инструмента», 

«Музыкальный инструмент», «Игра на музыкальном инструменте», «Пение». 

Фрейм-магнит «Город» 

В рамках фрейма-магнита «Город» выделяются слоты «Церковные 

часы», «Трамвай», «Фонтан», «Отель». 

Слот «Церковные часы» 

Бой церковных часов сравнивается с колокольным звоном. Ср.: 

Now the church clock sounded from outside, slow, languid, faint, as if it 

chimed the half-hour in its sleep (Such a Sweet Old Lady). 

Слот «Трамвай» 

Трамвайный звонок уподобляется звуку колокольчика. Ср.: 

Even the tram bell sounded different… (A Bad Idea). 

Слот «Фонтан»  

Звуки падающей воды в фонтане характеризуются как полузабытая 

мелодия, которая одновременно становится антропоморфной. Ср.: 

There’s a fountain quite near this bench… The faint noise of the water 

sounded like a half-forgotten tune, half sly, half laughing (Violet). 

Слот «Отель» 

Яркие и шумные отели напоминают К. Мэнсфилд экстравагантную  

джазовую музыку. Ср.: 

… we don’t want one of those big jazzy hotels! (Mr and Wrs Williams). 

Таким образом, звуки городских объектов реализованы через фреймы-

источники «Тембр музыкального инструмента» и «Звучание музыки». 

Использованные фреймы-источники исследуемых артефактных метафор 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Метафорическая модель «Мир артефактов – музыкальное искусство» 

в рассказах К. Мэнсфилд. Фреймы-источники 

Фрейм-источник Количество метафор В проценте от общего 

количества метафор 

Тембр музыкального 

инструмента 

8 61,5 

Музыкальный инструмент 1 7,7 

Звучание музыки 3 23,1 

Пение 1 7,7 

Всего 13 100 
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Согласно представленным результатам, при описании артефактов в 

рассказах К. Мэнсфилд наиболее частотны метафоры с фреймом-источником 

«Тембр музыкального инструмента». Вероятно, это обусловлено тем, что 

объекты быта часто являются источниками разнообразных звуков, 

напоминающие К. Мэнсфилд (которая была не только писателем, но и 

музыкантом) яркие оттенки звучания музыкальных инструментов.   

Проанализируем природоморфные музыкальные метафоры. 

Сфера-магнит «Природа»  

В рассказах К. Мэнсфилд природа довольно часто «обрастает» 

музыкальными ассоциациями, что, возможно, связано с эстетическим 

наслаждением писательницы от визуальных и звуковых образов природы. 

Охарактеризуем фреймы-магниты «Животный мир» и «Растительный 

мир». 

Фрейм-магнит «Животный мир» 

Во фрейм-магнит «Животный мир» входят слоты «Птица», «Животное», 

«Насекомое». 

Слот «Птица» 

Стертая метафора пения птиц встречается довольно часто в 

произведениях К. Мэнсфилд. Ср.: 

‘…birds I see That sing aloud from every tree…’ (Prelude). 

Однако подобная стертая метафора может стать оригинальной и даже 

развернутой. Так, канарейка пьет воду как профессиональный певец, перед 

тем как затянуть песню, а героиня так воодушевлена пением птицы, что ей 

понятна каждая «нота». Ср.: 

… he used to… sip a little water just as a professional singer might, and then 

break into a song so exquisite that I had to put my needle down to listen to 

him…I felt that I understood every note of it  (The Canary). 

Зимородок исполняет свою песенку из трех нот. Ср.: 

A lovely kingfisher perched on the paddock fence preening his rich beauty, 

and a tui sang his three notes and laughed and sang them and sang them again 

(Prelude).  

Слот «Животное» 

Автору кажется, что собака «обладает» певческим голосом. Ср.: 

His voice was a very light plaintive tenor. It surprised everybody (A Man 

and His Dog). 

Слот «Насекомое» 
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Писк комара воспринимается как пение. Ср.: 

There’s a wretched mosquito inside my net – I can hear him singing (The 

Man Without a Temperament). 

Таким образом, в метафорической картине мира К. Мэнсфилд 

представители животного мира уподобляются певцам.  

Фрейм-магнит «Растительный мир» 

К фрейму-магниту «Растительный мир» относятся слоты «Деревья» и 

«Цветы». 

Слот «Деревья» 

Профессор музыки описывает шум сосен как аккомпанемент для 

звучания своего тромбона. Ср.: 

You know, these pine trees provide most suitable accompaniment for a 

trombone (The Modern Soul). 

Слот «Цветы» 

Форма нарисованных и живых цветов напоминает колокол. Ср.: 

I painted the Premier’s daughter, a dark beauty, against a tree hung with long, 

bell-like flowers as white as wax (Daphne). 

There were clumps of fairy bells, and all kinds of geraniums, and there were 

little trees of verbena… (Prelude). 

Таким образом, растительный мир реализуется в метафорах звучания 

музыки и формы музыкального инструмента. 

Использованные фреймы-источники природоморфных метафор 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Метафорическая модель «Мир природы – музыкальное искусство» 

в рассказах К. Мэнсфилд. Фреймы-источники 

Фрейм-источник Количество метафор В проценте от общего 

количества метафор 

Музыкальный инструмент 2 12,5 

Звучание музыки 2 12,5 

Пение 12 75 

Всего 16 100 

 

Согласно результатам таблицы 2, в рассказах К. Мэнсфилд мир природы 

чаще всего представлен посредством фрейма-источника «Пение». 

Предполагаем, что доминирование подобных метафор обусловлено особым 

восприятием К. Мэнсфилд: птицы, животные и насекомые рассматриваются 

как солисты природного мира.  
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Таким образом, в рассказах К. Мэнсфилд количество артефактных и 

природоморфных метафор со сферой-источником «Музыкальное искусство» 

примерно одинаковое. Однако для репрезентации предметов быта и объектов 

природы писательница использует разные грани музыкального искусства. 

Предметы домашней обстановки и города представлены преимущественно 

через метафоры тембров музыкальных инструментов, тогда как животные, 

птицы и насекомые (растения в эту группы не входят) чаще всего 

характеризуются посредством метафор пения.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ 

ПО СХОДСТВУ ОБРАЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ 

 
В данной статье проведен структурно-семантический анализ кыргызских и 

русских пословиц, связанных с отношением человека к его внешнему и 

внутреннему миру. Была предпринята попытка классифицировать 

соответствующие паремии на различные тематические группы и провести 

сопоставительный семантический анализ. В лингвистических исследованиях 

был определен круг значений, который вошел в этот фрагмент семантического 

поля, а именно «наружность обманчива» и «лицо – отражение внутреннего 

мира». Цель статьи – показать сходство и различие кыргызских и русских 

пословиц путем сопоставления их фразеологического значения, внутренней 

формы и экспрессивно-оценочных коннотаций. Сопоставительный анализ 

внутренней формы и образного значения, анализ структуры текста пословиц и 

их лексических компонентов показал, что в обоих языках присутствуют одни и 

те же тематические группы, качественный состав которых практически 

совпадает. Лексическое значение, коннотация и семантика паремий 

обнаруживают значительные сходства, при наличии некоторых исключений. 
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STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF PROVERBS ON 

SIMILARITY OF FIGURATIVE MEANING AND INTERNAL FORM 

 

This article deals with the structural-semantic analysis of Kyrgyz and Russian 

proverbs related to a person’s attitude to his outer and inner world, an attempt was 

made to classify the corresponding paremias into various thematic groups and to 

conduct a comparative semantic analysis. In linguistic research a circle of meanings 

was defined that insert this fragment of the semantic field, exactly «appearance is 

deceiving» and «face is a reflection of the inner world». The aim of the article is to 

show the similarity and difference of Kyrgyz and Russian proverbs by comparing 

their phraseоlogical meanings of internal forms and expressive-evaluative 

connotations.In the proverbs, the literal meaning coincides with the figurative, and 

evaluative is the selection of vocabulary and the antonym of the lexical components. 

Keywords: internal and external form, denotation, connotation, figurative meaning, 

proverb, structural-semantic analysis, phraseological meaning, emotiveness. 

 

Пословицы являются поэтическими миниатюрами, которые воплощают 

мудрость, вековой опыт и менталитет народа. Экспрессивная окрашенность и 

самобытность пословиц выражается через образность значения и 

внутреннюю форму. Параллелизм синтаксических конструкций, 

противопоставление и сопоставление, контрастность способствуют созданию 

образности. По пословицам можно судить об особенностях национального 

характера, общности и различиях разных народов. Достаточно интересным 

представляется проведение сопоставительного анализа кыргызских и русских 

паремий, связанных с отношением человека к его внутреннему содержанию и 

внешнему виду. 

Культурное своеобразие и национальная специфика мышления русского 

и кыргызского народов выражается через анализ лексических компонентов, 

синтаксической структуры, ритмической организации кыргызских и русских 

пословиц, в которых специфическую роль играют языковые средства. В 

сопоставлении паремий различных этносов в первую очередь обращается 

внимание на характерные особенности значения и внутренней формы 

пословиц, на их ритмические, фонетические и структурные особенности,  
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парадигматические связи, способ манифестации значения, своеобразие 

семантики лексических компонентов, входящих в структуру пословиц. В 

лингвистических исследованиях используются термины «внутренняя 

форма», «образное значение» в структурно-семантическом анализе пословиц 

сопоставляемых языков. «Внутренняя форма» подразумевает буквальное 

значение пословицы, состоящее из значений его элементов. Это может быть 

как с буквальным значением, так и с переносным. Это значение  включает 

как  собственно значение (денотат), так и оценочность, эмотивность, 

экспрессию (дополнительную коннотацию) и является фразеологическим или 

паремиологическим значением.  

Лингвисты подчеркивают, что «…сопоставительное изучение 

пословичной картины мира, позволяет установить общие и различные черты 

в постижении мира разными народами» [3, с. 5].  

Сравнительный семантико-структурный анализ русских и кыргызских 

паремий (пословиц), выражающих соотношение внутреннего и внешнего 

содержания личности, показал, что семантико-фразеологическое 

пространство связано с концептом «характер человека». Значение этого 

концепта у каждого народа свой неповторимый и зависит от многих 

факторов: геополитических, климатических, исторических и прочих; 

аккумулирует в себе дух и культуру этноса и во многом способствует 

формированию культурно-лингвистических констант. Человек является 

деятельным и подвижным существом, которое в  языковой картине мира 

производит три разных вида действий (физические, интеллектуальные и 

речевые) [1, с. 39]. Они естественным образом связаны друг с другом и 

оказывают влияние на формирование человеческого характера. Сопоставим 

кыргызские и русские паремии (пословицы), показывающие отношение 

человека к его внутреннему и внешнему миру и определяющие шкалу 

человеческих ценностей. 

Мы провели исследование лексических компонентов, структуры текста 

паремий (пословиц), а сопоставительный анализ их образного значения и 

внутренней формы помог определить схожесть и различия 

паремиологических значений пословиц кыргызского и русского языков. В 

данном семантическом пространстве значение пословиц были рассмотрены с 

двух позиций: 

 

 обманчивость внешности,  

 внешность не всегда передает 

духовные свойства личности, 

 достоинства человека иногда 

можно определить по его  внешнему виду,  

 некрасивая внешность часто 
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 суть человека определяют его 

поступки, а не внешние данные, 

 внешняя красота изменчива, 

 у каждого свой эталон красоты, 

 

скрывает красивую душу, 

лицо – отражение внутреннего мира. 

С данных позиций сопоставление кыргызских и русских паремий 

(пословиц) позволило разделить их на кластеры по схожестивнутреннего 

содержания иобразного значения. Пословицы со значением «о человеке 

нельзя судить по первому впечатлению или по его внешности» и «внешность 

обманчива» оказались самыми многочисленными.  

Прежде всего, рассмотрим пословицы «универсальной языковой 

ментальности» [2, с. 7] из кыргызского и русского языков, внутренняя форма 

которых содержит совпадающий набор образов. К примеру, русская 

пословица «Не все то золото, что блестит» и кыргызская паремия 

«Тышыжылтырак, ичикылтыраак» (букв. «Снаружи блестящее, а внутри 

дрожащее») имеют совпадающий набор образов. Как кыргызская, так и 

русская пословица имеют экспрессивное образное значение, которое 

выражается в метафорическом переосмыслении лексического составляющего 

«золото» в значении «внешность обманчива». 

Но пословица «Золото и в грязи блестит» имеет противоположное 

вышеназванному значению и имеет кыргызский аналог – «Алтын 

оттобилинет, адамэмгектебилинет» (букв. «Золото познается в огне, 

человек в деле»). В этих паремиях, имеющих общее концептуальное ядро, 

происходит необычное образное переосмысление. В кыргызской пословице 

подчеркивается важность репутации и носит более конкретный характер. 

Обобщенная форма русской паремии нивелируется благодаря прозрачной 

внутренней форме. В итоге пословица становится понятной носителям 

разных языков и культур.  

Средством выражения оценочностии эмотивности паремий служат 

неординарные лексические составляющие и их комбинации. Приоритетное 

положение внутреннего содержания человека по отношению к внешней 

красоте выражено в следующих кыргызских пословицах – «Сулулуктан 

жылуулук артык» (букв. «Теплота дороже красоты»), «Жузун эмесичин таза 

болсун» (букв. «Пусть душа будет чистой, чем лицо»), в которых делается 

акцент на семантическую антитезу. В этих паремиях оценочность 

проявляется в антонимичности лексических составляющих и правильном 

подборе лексики, в них прямое значение совпадает с переносным. 
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Метонимическое переосмысление соматизмов прослеживается во второй 

паремии.  

Такое же значение имеют следующие русские пословицы: «Глаза – 

бирюза, а душа – сажа», «Молодец красив, да на душу крив», «Борода 

велика, а ума ни на лыка», «Рубашка бела, да душа черна», «Снаружи мило, 

внутри гнило», «Родилась пригожа, да по нраву негожа», «Лицом хорош, да 

душой не пригож», «Со лба красив, да с затылка вшив», «С виду гладко, да 

на зуб не сладко», «Лицом детина, да разумом скотина».  

Как видим, русские пословицы строятся на противопоставлении 

лексических компонентов, находящихся в антонимических отношениях. Они 

носят фольклорный характер, ритмически организованы, содержат 

разговорную поэтическую лексику (пригожа, негожа, детина) и придают 

бóльшую выразительность, экспрессию и оценочность речи. Яркая 

образность, экспрессия присуща и кыргызским паремиям: 

«Келбетикелгенденкеңеш сура» (букв. Совета спрашивай у того, кто 

выглядит симпатичным), «Адам аласы – ичиенде, мал аласы тышында» 

(букв. Пятна у скотины снаружи, а у человека внутри). В основе 

фразеологического образа последней пословицы лежит зооним. В русском 

языке имеются аналогичные пословицы: «Пестрава красава, да буренка с 

молочком», «Гладка шерстка, да коготок остер», «Черная корова, да белое 

молочко». Они в равной степени экспрессивны и их внутренняя форма 

совпадает.  

К этой же группе примыкают пословицы, которые привносят 

дополнительное значение – «первое впечатление обманчиво». Например:  

 

В русском языке –  

 По одежке встречают, по уму 

провожают. 

 Не всяк умен, кто в красно наряжен. 

 Личико беленько, да ума маленько. 

 Дух бодр, да плоть немошна. 

 Собой-то краля, а умом-то фаля. 

 Ростом с Ивана, а умом с болвана. 

В кыргызском языке –  

 Биркоргондо – тон сыйлуу, 

таанышканда – бой сыйлуу. 

(букв. На первый взгляд – шуба дорога, 

познакомишься – рост дороже); 

Жаман кийим диничинде жалындаган 

журок бар (букв. Под плохой одеждой – 

пламенное сердце) 

 

В данных пословицах отражается менталитет человека, в них внимание 

акцентируется на противоречии внутреннего содержания и внешней формы. 

Разговорность им придается за счет употребления просторечной лексики, 

синтаксических параллелизмов и рифмы.  
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К данной тематике относятся так же пословицы, имеющие еще одно 

дополнительное значение – «о человеке судят не по красоте, а по его 

поступкам»: 

 

 Не по виду суди, а по делам гляди. 

 Не тот хорош, кто лицом пригож, а 

тот хорош, кто для дела гож. 

 

С отрицательным значением – 

 Личиком гладок, да делами гадок. 

 Хороша очами, да не хороша речами. 

 Собой красава, да не по красаве 

слава. 

 Глаз с поволокой, роток с 

позевотой. 

 По бороде хоть в рай, а по делам - 

ай-ай! 

 По бороде Авраам, а по делам Хам. 

 

С положительным значением – 

 Платье черненько, да совесть 

беленька. 

 Плоха рожа, да душа гожа. 

 Глазами и кос, да душою прям. 

 Криво дерево, да яблоки сладки. 

 Неказист лицом, да тряхнет 

молодцом. 

 И толст, да прост, и не телен, да 

делен. 

В кыргызском языке – 

 Бойгочаккийим табу оной, ойгочак 

киши табу кыйын (букв. Легче найти 

одежду по росту, чем человека по душе).  

 Онунсуукболсо да, созунжылууболсун 

(букв. Пусть будут приятными слова, даже 

если внешность неприятна).  

Сулууктук озунон издебее, ишинен изде 

(букв. Красоту ищи не в глазах, а в делах). 

 

Не мало пословиц в кыргызском и русском языках в значении: «красота 

там, где есть любовь», «каждый красоту понимает по-своему»: 

 

в русском языке – 

 С лица воду не пить. 

 Милее всего кто любит кого. 

 Не красивая красива, а любимая. 

 Не то мило, что хорошо, а то 

хорошо, что мило. 

 Не по хорошему мил, а по милу 

хорош. 

 Милому мила — и без белил бела. 

 

в кыргызском языке –  

 Сулуу сулуу эмес, суйгон сулуу (букв. 

Красив не красивый, а влюбленный). 

 Сулуунун корку козундо, чечедин 

корку – созундо (букв. У красавицы красота 

в глазах, красота красноречивого – в 

словах). 

 «Абийирдуу аялын – сулууношо!» 

(букв. Совестливая жена – твоя красота). 

 «Ажардуу аял – адам дын 
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периштеси, акылдуу аял эркектин 

шериктеши» (букв. Красивая женщина – 

ангел для человека, умная женщина – 

соратница мужчины).  

 «Сулуу жузду коргондо 

конулжанат» (букв. Когда видишь 

красивое лицо, душа радуется). 

«Сулуу аял козунду тойгузат, акылдуу аял 

мээнди толтурат» (букв. Красивая 

женщина насыщает глаза, умная женщина 

наполняет мозг). 

 

В ходе структурно-семантического анализа была выявлена идентичность 

многих паремий (пословиц) русского и кыргызского языков, связанных с 

отношением человека к его внешнему и внутреннему миру: в обоих языках 

присутствуют одни и те же тематические группы, качественный состав 

которых практически совпадает. Лексическое значение, коннотация и 

семантика паремий обнаруживают значительное сходство, при наличии 

некоторых исключений. Кыргызские и русские пословицы данного 

семантического фрагмента не только отражают взаимосвязь внешности 

человека с его внутренним миром, менталитеты русского и кыргызского 

народов, но и дополняют, расширяют и детализируют пословичную картину 

мира. 
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The article attempts to analyze the works of the last (to date) poetry collection of the 
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focused on the image of Russia described by the artist: past, present and future. 
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В грядущее заглядывать не стоит, 

Когда живете настоящим днем. 

Но прошлого незыблемы устои. 

Грядущего основы тоже в нём.  

А. Виноградов 

 

У многих поэтов и писателей тема Родины проходит красной нитью 

сквозь все творчество, вне зависимости от времени и литературного 
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направления. Можно сказать, что Родина в значительной степени является 

вдохновительницей и музой. Стоит заметить, что не у всех устройство 

родного государства вызывает теплые чувства, но трудно найти поэта, 

который был бы безразличен к своей Родине и народу.  

Образ России, пожалуй, самый неоднозначный и, если можно так 

выразиться, многоликий в лирике российских писателей и поэтов. 

Противоречивость и сложность этого явления не раз отмечалась 

литературоведами. Образ этот воплощается на бумаге и предстаёт перед 

читателями в многообразии метафорического видения его создателя, 

сопровождаемый множеством выразительных средств.  

Акценты на той или иной черте «характера» образа России 

расставлялись, как нам представляется, исходя из исторических событий как 

ведущих источников преломления и настроения общей массы; особенно это 

ощущается в периоды, когда родная земля сотрясалась от войн и революций. 

Для кого-то она предстает в виде Родины-матери (Некрасов), для других 

она богомольная нищая (Блок)… Страх, боль, тоска и безумная любовь – 

пожалуй, те явления, которые становились связующим звеном всех русских 

писателей прошлого и настоящего.  

Тема Родины не обошла стороной и творчество современных нам 

писателей и поэтов Зауралья. Вообще малая родина в лирике наших земляков 

играет одну из главных ролей (если не главную). Это утверждение можно 

отнести, на наш взгляд, к А.Н. Еранцеву, С.А. Перунову и многим другим. 

Мы бы хотели обратить внимание читателя на творчество известного 

поэта Зауралья Александра Виноградова (род. в 1936 г.), который видит 

Россию не только со стороны её живописной природы и тепла родного очага, 

но и выносит на обсуждение острые проблемы великой страны в хронологии 

прошлого, будущего и настоящего. В этой связи для анализа нами был взят 

сборник его стихов «Единоверцам сердца», вышедший из печати в 2017 году.  

Александр Михайлович Виноградов проживает в Шадринске с 

1950 года. После окончания факультета русского языка и литературы 

Шадринского государственного педагогического института в течение 33 лет 

преподавал «Древнерусскую литературу» и «Историю русской литературы  

XVIII века» в родном вузе. Еще со школьной скамьи стихи являются 

неотъемлемой частью его жизни. В 1980 году Александр Михайлович 

становится членом Союза писателей СССР.  

1967 год стал для поэта значимым, так как именно в этом году вышла из 

печати его первая книга «Добрая весомость», а в 1972 году вторая – «Россия 
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росная». Именно второй сборник можно считать неким признанием в вечной 

любви к России, верой в нее и ее светлое будущее; здесь он патриот-

государственник, преданный сын Отечества, который горд своей страной.  

В сборнике «Единоверцам сердца» также поднимается тема Родины, но 

какой она предстоит перед автором сейчас, спустя тридцать два года?  

Данный сборник – это труд поэта на протяжении всего 2017 года, стихи 

которого распределены в хронологическом порядке, благодаря чему мы 

можем проследить настроение автора от месяца к месяцу, от даты к дате.  

Россия для него как нечто затерявшееся в огромном пространстве, она 

лишь частичка Вселенной, на фоне которой автор и показывает нам ее со 

всех сторон, как будто среди миллионов планет, стран и наций он видит 

только ее, она для него – центр этой Вселенной (стихотворение «После 

столпотворения») [1, с. 5]. В данном стихотворении показывается процесс 

появления всего человечества с его обязующими факторами:  

…и рождаются в страшных мучениях 

Страны, нации и человек. 

Знаменательно, как нам думается, для всего сборника то обстоятельство, 

что данное «рождение» находится в самом начале; автор как будто указывает 

на то, что будет дальше. 

Возвращаясь к хронологическому описанию образа России в сборнике, 

обратимся к стихотворению «Своим путем» [1, с. 10], созданному в конце 

января. От строфы к строфе автор переносит нас в новое время, но при этом 

указывает на то, что старое забыть невозможно, оно в нашей крови. В том, 

что речь здесь идет о России, помогает убедиться пейзажное описание: 

Снега дороги скатертями выстлали. 

А рядышком поля – зимы холсты… 

Кроме того, нельзя не обратить внимание на некоторые детали, при 

описании которых читатель убеждается, что перед ним Россия: 

Промчалось время с прыткими кибитками, 

Прозвенькал колокольчик над дугой. 

Время промчалось, Россия обновилась, но прошлое все еще с ней: 

…Но памяти дороги все же с ямами – 

С ямщиками, с уздою и кнутом. 

Ямщик, узда и кнут здесь символы крепостной России, которые, по 

мнению автора, будут «сопровождать» страну еще долгие годы.  

Тяжесть крестьянской доли поднимается в сборнике не единожды:  

А вот крестьяне мыкали 
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Тьму кабалы века: 

Глаза, казалось, выколи, 

Так тьма была тяжка. 

«Свет и тьма» [1, с. 12]. 

Тьма здесь – тот государственный устрой, что позволял людям погибать, 

изнывая от работы, таща за собой кабалу, избавиться от которой не было сил. 

Довольно сложная тема поднимается в стихотворении «Русофобия» 

[1, с. 24], обозначенная «поэмой без конца». Во временном пространстве 

здесь показана Русь, которая в результате раскола становится Россией. 

Главная мысль данного стихотворения – единство русских народов, которое 

было утрачено, и люди, бывшие для нас братьями, степенно, но верно 

становятся врагами.  

Что было общим 

В тяжких муках умерло: 

Решили выжечь русское дотла… 

По мысли автора, «русофобия» медленно охватывает планету, отстраняя 

от нас всех тех, кто был ранее нашим другом и соратником:  

С Ветхозаветной этой 

черной метою  

Сброд 

купленных воителей растет,  

надеясь,  

Что для власти над планетою 

Россию кончит,  

истребит народ… 

Прошлое для Александра Виноградова не всегда представлено как злое 

иго, несущее тьму. Так, Россия советского времени для автора «иная 

красота», где были другие, «человеческие» цели. Для него его двадцатый век 

«грозный», но одновременно «святой» и «вещий». В стихотворении «Наш 

ХХ век» [1, с. 113] описывается не советская идеология, а простое 

человеколюбие, под знаменем которого и жили люди в то время.  

Автор сборника – человек, вышедший из той поры, Советской России; 

об этом он не раз указывает в стихотворных строчках, сопровождая эту 

мысль другой, «современной», говоря о том, что сейчас они лишний: 

Я стал родной земле чужой: 

Мол, жил в проклятом прошлом веке. 

Груз лет тем более тяжел,  
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Что чуждые повсюду вехи.  

 

Я стал чужой земле родной 

И абсолютно ей не нужен. 

Глумиться любят над страной: 

Совкам-де лучше там, где хуже… 

Однако, несмотря на то, что автор считает себя чужим для своей 

Родины, он горячо ее любит и переживает за ее настоящее и грядущее, 

пытаясь при помощи поэтического пророчества разглядеть будущее России, 

понять, к чему ведет ее настоящее.  

То самое пророчество можно разглядеть в стихотворении «Неизбежный 

исход» [1, с. 111]. Название, которое говорит само за себя: человечество 

давно передало бразды правления машинам и технологиям, под чьей властью 

и находится планета, но у техники есть свой недостаток – «бездуховность»; 

душа же – только у человека. Именно в этой бездуховности великая сила и 

несчастье российского человека.  

Настоящее и будущее неотъемлемо связанны с прошлым, они являются 

его зеркальным отражением, и для того, чтобы понять, что нас ждет, нужно 

знать, что с нами было. На это указывает автор во многих произведениях 

сборника «Единоверцам сердца»: 

Разве русичей 

древние люди 

Затерялись 

в былинной дали? 

Чаще слушайте 

ветра мелодии 

Вещей памяти  

отчей земли.   

«Вещая Память» [1, с. 60] 

Россия прошлого, настоящего и даже будущего представлена в стихах 

Александра Виноградова не всегда в положительном ракурсе. Ошибки, 

допущенные её правителями в многовековой истории развития страны, 

отнюдь не оправдываются автором, скорее, наоборот, они подвергаются 

объективной оценке, без доли смягчения; именно это, на наш взгляд, и 

является истинным патриотизмом без лицемерия и лживого обожествления:  

Да вот Россия – 

Недоразумение. 
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Огромная, 

Богатая страна, 

Хоть нища и дика, 

А тем не менее 

Спасает мир. 

И чем она сильна?  

Любовь, которую испытывает автор к своей Родине не поддается 

сомнению: он любит ее такой, какая она есть. Она для него «нища» и «дика», 

но это ЕГО Россия, его страна, которой он горд.  
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HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 

OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
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functions. The article considers the theories of the origin of the Russian language, the 

history of its development and the current state. Influence of foreign words on the 

Russian language and its globalization. 

Keywords: Russian language, theory of origin of the Russian language, borrowing, 

globalization. 

 

Что представляет из себя язык? Это сложноорганизованная звуковая 

структура, знаковая система, используемая с целью коммуникации. Любой 

этнический язык был образован в определённом, конкретном социуме. 

Именно поэтому он выполняет множество немаловажных функций:  

1) мыслеформирующая (выражение мысли);  

2) коммуникативная (общение между людьми); 

3) назывная (обозначение действий или предметов); 

4) познавательная (средство познания действительности); 

5) информационная (хранение, передача и накопление информации); 

6) поэтическая (орудие творческой деятельности); 

7) экспрессивная (передача эмоций). 

Ученые выделяют несколько предпосылок возникновения языка:  

1. Экологическая – благодаря наличию воздушной околоземной 

оболочки, которая важна для образования и распространения звука.  

2. Антропологическая – с возникновением общества появляется 

необходимость коммуницировать. Здесь же проявляется и информационная 

функция языка, то есть, старшее поколение передает свои знания молодому.  

3. Биологическая – человек развивается, эволюционирует. У него 

появляются: навык абстрактного мышления; необходимость передачи 

большего объема информации, чем того позволяют рисунки или отдельные, 

нечленораздельные звуки; развитие речевого аппарата.  

В языке все элементы статичны, они постоянны, в то время как речь 

слишком изменчива, социум модернизирует её с течением времени. Так, 

например, в речи современного русского человека мы даже не услышим 

«длань» вместо современного аналога «ладонь», или «мьшъкъ» вместо 

«мешка». Вместе с речью меняется и алфавит, так в старославянской азбуке 

исчислялось около 45 букв, в то время как в нашем их всего 33 [3]. 

Есть несколько основных теорий возникновения русского языка:  

1. «Русь» на древнескандинавском:  
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a. Изначально греки называли «русами» норманнские племена (до IX–

X вв.), и лишь спустя столетия это название присвоили варягам, что пришли 

на территории Руси. Именно от этих прибывших дружин и произошли 

великие князья.  

b. Новгородцы считали Русью территорию восточных славян.  

2. Родство с санскритом:  

a. Санскрит – язык, на котором разговаривали исключительно индийские 

жрецы и ученые. Этот факт свидетельствует о том, что он был привнесен 

извне. Теория заключается в том, что с Севера на территории Индии прибыло 

несколько ученых мужей, что подарили им санскрит.  

b. В пользу этой теории многие лингвисты приводят тот факт, что 60% 

слов на санскрите полностью совпадают с русским по произношению.  

Русский язык начал формироваться ещё тысячелетия назад и на 

сегодняшний день его признают одним из самых богатых и 

распространенных языков. Он неразрывно связан с общеславянским, что был 

выделен из индоевропейского языка, из которого особо выделялся 

протославянский диалект, который спустя многое время стал прославянским. 

На его основе были сформированы восточно-, западно- и южнославянские 

группы, включавшие большое количество наречий, присущих только 

определённой территории [2]. 

Восточнославянский был самым распространенным языком в Киевском 

государстве, в IX веке язык достиг пика своего развития. Параллельно в это 

время два брата, Кирилл и Мефодий, на основе греческого письма изобрели 

первую славянскую азбуку. Начали переводить евангельские и 

богослужебные проповеди, притчи. Именно благодаря этим братьям язык 

продолжал расти и развиваться, на тот период времени это был один из 

самых популярных и часто употребляемых языков. После распада 

государства (в XIV–XV веках), на основе одного языка возникло три новых: 

русский, белорусский, украинский, появились промежуточные говоры. С 

образованием нации данные языки стали национальными. Лишь через век 

Московская Русь решила нормализовать письменность русского языка, 

которая дошла и до нашего времени. Так же в нем до сих пор отражаются 

нормы грамматики и лексики, основа которых заложена во взаимосвязи 

восточнославянских диалектов. XVIII век – век реформ. Это именно то 

время, когда язык освобождается из-под опеки церкви и алфавит 

уподобляется европейскому. Особый вклад в развитие языка во второй 

половине этого века привнес М.В. Ломоносов, объединивший разговорную 
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речь, поэзию и приказной язык. Его идеи в дальнейшем переняли Фонвизин, 

Радищев и многие другие. В XIX–XX вв. биполярный язык начинал 

сближаться – происходил синтез литературного языка и разговорной речи. 

Это поспособствовало не только обогащению речи, но и помогло развитию 

такого жанра, как «Реализм» в литературе и философской проблематике, где 

авторы могли задействовать жаргонизмы и диалектизмы. Современный 

русский язык, привычный современному обывателю, был утвержден в 

1942 году. В алфавит прибавили ещё две буквы – «Е» и «Й», с тех пор он 

состоит из 33 букв. В современном русском языке множество заимствований 

из разных языков, культур и наречий, что, несомненно, способствует его 

росту [1]. 

На данный момент в нашем языке множество иностранных слов, часто 

используемых в повседневном обиходе: 

1) из иранской группы и скифского (рай, собака); 

2) из французского (пляж, дирижер); 

3) из нидерландского (апельсин, яхта); 

4) из романо-германских языков (тунец, алгебра); 

5) из венгерского (гусар, сабля); 

6) из итальянского (опера, сальдо); 

7) из английского (свитер, шорты) [5]. 

Когда-то могучему и великому языку прогнозируют печальное будущее. 

Есть уверенные, что в ближайшие несколько лет его обгонят французский, 

хинди, арабский, а чуть позже черту пересечет и португальский. Существуют 

опасения, что в итоге русский язык лишится статуса мирового языка.  

Выделяют две причины падения его популярности:  

1) исторические (распад СССР и последующее отделение республик);  

2) демографические (сокращение численности населения).  

«Через четверть века русский язык потеряет статус мирового, так как 

число его носителей сократится примерно вдвое, и на нем будет 

разговаривать столько же людей, сколько и в начале ХХ века», – так 

высказался ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, выступая на 

II Ассамблее Всемирного форума «Интеллектуальная Россия» [6]. 

Однако мнение профессора можно подвергнуть сомнению, что и сделал 

в своей статье Михаил Лаврентьев: «Будущее русского языка не столь 

плачевно». Он не отвергает того, что в интернет среде зачастую встречается 

неграмотный контингент пользователей: «Много ошибок, много непонятных 

слов, отсутствие знаков препинания на своих местах, много не словарных 
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сокращений», однако он утверждает, что большинство нарушенных правил 

орфографического и пунктуационного характера вполне могут быть 

обоснованы. В своей статье он разбирает причины данных ошибок, а так же 

приходит к выводу, что «будущее русского языка не настолько плачевно, как 

думают многие». По его словам, язык меняется, как любой живой организм. 

Лаврентьев отмечает и то, что теперь все стремится к упрощению и 

заимствованию, и изменение слов – это всего лишь естественный процесс 

глобализации [4]. 
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совокупность нескольких методологических подходов, выбор которых, 

обусловлен спецификой изучаемого феномена. На основе анализа имеющихся 

исследований, в статье раскрывается и обосновывается выбор теоретико-

методологических подходов моделирования процесса педагогического 
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«Моделирование», как метод научного познания в своих трудах 

рассматривали многие ученые, среди которых В.А. Штофф, Л.М. Фридман, 

Л.И. Седов, Л.А. Бахвалов, Б.А. Глинский и др. 

Одни ученые считают, что «моделирование» – есть «...универсальный 

метод познания, представляющий собой особый вид деятельности по 

превращению определенной предметной области в модель» [4, с. 42]. 

Другие, рассматривают «моделирование», как целенаправленный 

информационный процесс способствующий обеспечению получения новой 

информации об объекте, присущих ему свойствах и поведении посредством 

модели [7, с. 5]. 

Мы солидарны с мнением ученых, рассматривающих «моделирование», 

как теоретико-познавательную процедуру, осуществляемую на основе 

абстрактно-логического мышления, независимую от того, идет речь об 

эмпирическом или теоретическом понимании [1, с. 34]. 

В нашем понимании, «моделирование» – это процесс, имеющий целью 

создание модели оригинального объекта (явления, абстрактного образа) 

позволяющей выделить и деструктурировать имеющиеся у оригинала 

характеристики, структурные элементы, протекающие процессы, внешние и 

внутренние взаимосвязи на составные компоненты, влияние на которые, 

способствует достижению цели исследования. 

В рамках нашего исследования, важнейшей составляющей разработки 

модели педагогического сопровождения формирования исследовательской 

самостоятельности обучающихся, является выбор теоретико-

методологических оснований исследования, под которыми, ученые 

понимают – «...важнейший атрибут любой концепции, поскольку они 

определяют комплекс, стратегических направлений исследования, что 

обеспечивает решение целого ряда проблем» [9, с. 41]. 

Теоретико-методологические основания, принято рассматривать в виде 

системы специально подобранных методологических подходов, 

основывающихся на конкретно-научных и философских знаниях, 

поддерживающих взаимосвязь между специально-научными областями и 

философией, а главное, имеющих целью исследование явлений и объектов, а 

также присущих им свойств [9, с. 41].  

По мнению авторитетных ученых, теоретико-методологические 

основания определяют комплекс приоритетных направлений исследования и 

основываются на понимании того, что «подход» – есть первоначальное 
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звено, содержащее в себе стратегию, определяющее содержание, методы, 

формы и приемы [2, с. 465]. 

Важным условием, в контексте построения общенаучной основы и 

теоретико-методологической стратегии, играет целесообразный подбор и 

грамотное применение методологических подходов имеющих высокий 

уровень эффективности и используемых в различных областях наук. 

В контексте рассмотрения проблемы педагогического сопровождения 

формирования исследовательской самостоятельности обучающихся, мы 

полагаем, что в наибольшей степени, эффективными будут являться:  

- системный подход; 

- интегративно-деятельностный подход; 

- рефлексивно-креативный подход. 

Каждый из подобранных нами подходов, отвечает цели и задачам 

нашего исследования, а также выдвинутой нами гипотезе. 

Разумным признается, что системный подход, необходимо 

рассматривать в виде комплекса общенаучных методологических принципов 

(требований), основывающихся на изучении объектов в качестве систем 

[5, с. 70]. 

В рамках нашего исследования, системный подход способствует 

четкости постановки проблемы, подбору необходимых средств, с целью ее 

решения, эффективному анализу выделенных систем и подсистем, 

совершенствованию организации этапов осуществления исследовательской 

деятельности. 

Реализация системного подхода, осуществляется посредством изучения 

и анализа внутренних и внешних системных свойств и связей объекта, 

предусматривающее выявление: 

- элементов исследуемого объекта; 

- структурно-содержательных блоков, обеспечивающих его эффективное 

функционирование и развитие; 

- внутренних и внешних системообразующих факторов; 

- системных связей; 

- структурной основы объекта. 

Определение целевых ориентаций, рассматриваемого нами процесса 

педагогического сопровождения формирования исследовательской 

самостоятельности обучающихся, с содержательной точки зрения, 

предполагает подбор технологии целеполагания, т.е. выделение цели 

деятельности. 
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Системный подход, применительно к процессу педагогического 

сопровождения формирования исследовательской самостоятельности 

обучающихся, основывается на его рассмотрении в качестве целостной 

системы, состоящей из нормативно-правового, целевого, мотивационно-

ценностного, содержательного, процессуального и оценочно-

результативного блоков. 

Целесообразность применения системного подхода, относительно 

нашего исследования, обуславливается возможностью: 

- рассмотрения процесса педагогического сопровождения формирования 

исследовательской самостоятельности обучающихся, как целостной системы; 

- выделения системообразующего фактора процесса педагогического 

сопровождения формирования исследовательской самостоятельности 

обучающихся, заключающегося в определении цели и результата; 

- определении компонентов, включенных в содержание модели процесса 

педагогического сопровождения формирования исследовательской 

самостоятельности обучающихся (нормативно-правового, целевого, 

мотивационно-ценностного, содержательного, процессуального и оценочно-

результативного), выявлении взаимосвязи между ними; 

- установления обусловленных блоками внутренних взаимосвязей, в том 

числе, приоритетных условий функционирования рассматриваемой системы; 

- осуществления отбора образовательных средств и содержания 

процесса образовательной деятельности, в соответствии с поставленной 

целью формированием исследовательской самостоятельности обучающихся 

средствами педагогического сопровождения. 

Выбор интегративно-деятельностного подхода, основывается на 

понимании того, что педагогический процесс, направленный на 

формирование исследовательской самостоятельности обучающихся, имеет 

целью овладение целого ряда теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для самостоятельной исследовательской деятельности. 

Интегративно-деятельностный подход, по мнению ученых, 

рассматривает исследуемые явления и процессы в виде сложных систем, 

обеспечивающих свою целостность посредством интеграции составляющих 

их элементов, тесно взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. 

При этом, подготовка к выполнению определенной деятельности, 

представляет собой систему, имеющую структуру и взаимосвязь между 

компонентами [3, с. 44]. 
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Интегративно-деятельностный подход, консолидирует содержание и 

смысловые ориентации интегративного и деятельностного подходов. 

Интегративный подход, предусматривает: 

- опору в процессе педагогического сопровождения формирования 

исследовательской самостоятельности обучающихся на интеграцию 

основных функций педагогической науки; 

- интеграцию междисциплинарных научных знаний и знаний 

фундаментального и прикладного характера; 

- интеграцию целей, содержания, форм и методов самостоятельного 

осуществления исследовательской деятельности; 

- интеграцию всех компонентов процесса формирования 

исследовательской самостоятельности обучающихся, направленную на 

обеспечение его целостности и эффективности. 

Деятельностный подход, характеризуется положениями: 

- деятельность, в контексте проведения самостоятельного исследования, 

рассматривается как основной аспект формирования личности обучающихся 

и фактор ее развития; 

- овладение содержанием опыта осуществления самостоятельной 

исследовательской деятельности, накопленного научным сообществом, в 

процессе активной исследовательской деятельности личности; 

- рассмотрение особенностей и важных составляющих самостоятельной 

исследовательской деятельности [8, с. 12]. 

В целом, применение интегративно-деятельностного подхода, в нашем 

исследовании, способствует определению сущности стратегии 

педагогического сопровождения формирования исследовательской 

самостоятельности обучающихся с позиции интеграции деятельности всех 

субъектов педагогического процесса. 

Выбор рефлексивно-креативного подхода, в рамках нашего 

исследования, основывается на необходимости активизации саморазвития 

личностных качеств обучающихся, учету их мотивационных особенностей и 

динамичности в процессе формирования самостоятельных 

исследовательских навыков. Основная цель рефлексивно-креативного 

подхода состоит в создании необходимых условий, способствующих 

самосовершенствованию и самореализации личности обучающихся, 

диагностике и развитию ее творческих и креативных способностей. 

Рефлексивно-креативный подход принято рассматривать как 

методическую стратегию педагогического влияния на личностно-смысловую 
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позицию обучаемого через результаты его образовательной деятельности, 

развитие чувства ответственности, творческих ценностно-гуманистических 

ориентаций и интегративные исследовательские качества [6, с. 116]. 

В качестве основного предназначения рефлексивно-креативного 

подхода мы рассматриваем возможность целенаправленного педагогического 

воздействия на обучающегося, через призму результатов самостоятельно 

выполненной им исследовательской деятельности. Применение рефлексивно-

креативного подхода, по нашему мнению, способствует развитию 

самостоятельных исследовательских и творческих навыков обучающихся, 

формированию у них чувства ответственности, целеустремленности и 

уверенности в принятии самостоятельных решений, созданию необходимых 

условий для творческой самореализации личности, диагностики и развития 

креативно-творческих, исследовательских способностей и рефлексии. 

Рефлексивно-креативный подход предполагает: 

- формирование исследовательской самостоятельности обучающихся 

посредством активизации их творческого потенциала, основанного на четком 

осознании выполняемой ими деятельности, способности к самооценке, 

самоанализу и самоконтролю; 

- формирование самостоятельно-исследовательского потенциала; 

- формирование самостоятельных исследовательских навыков, уровня 

креативности, творческих способностей, свободы выбора и личной 

ответственности в различных видах самостоятельной исследовательской 

деятельности, преодоление стереотипов; 

- умение интерпретировать собственные проектные результаты и 

оценивать успешность других субъектов исследовательского процесса. 

Таким образом, применение в качестве теоретико-методологических 

оснований: системного, интегративно-деятельностного и рефлексивно-

креативного подходов, способствует детальной проработке исследуемой 

нами проблемы и эффективности процесса педагогического сопровождения 

формирования исследовательской самостоятельности обучающихся. 
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Эмпатия является механизмом восприятия и понимания людьми друг 

друга при общении, что предполагает эмоциональные, непосредственные 

реакции на поведение других людей, сочувствие им, предугадывание их 

состояний. Для развития эмпатии у современного педагога необходимо 

создание оптимального педагогического общения – такого общения, где 

учитель будет понимать обучающегося, будет терпимо относится к его 

ошибкам, а ученик, в сою очередь, будет стремиться к развитию, к 

реализации своих личностных и интеллектуальных особенностей. 

Проведенное нами исследование среди педагогов средних школ 

позволило выявить особенности проявления эмпатии у современных 

педагогов. Общая выборка испытуемых составила 150 учителей 

(120 педагогов женского пола и 30 – мужского). 

В качестве диагностического инструментария мы использовали 

«Опросник общих эмпатийных тенденций» (А. Меграбьян, Н. Эпштейн) [1]. 

Данная методика позволяет выявить уровень эмпатических тенденций, 

способности к эмпатии как личностной черты. Она обычно применяется для 

изучения эмоциональной составляющей эмпатии. 

Проведенная диагностическая работа выявила преобладание среднего 

уровня эмоциональной эмпатии среди учителей, принимавших участие в 

исследовании, что составило 55% от общей выборки испытуемых. Это 

свидетельствует о наличии у педагогов средних школ чувствительности к 

нуждам и проблемам окружающих, способности демонстрировать 

великодушие, склонности к прощению, им интересны люди, их эмоции. 

Данной категории учителей нравится «читать» людей по их лицам, мимике, 

движениям. Они легко устанавливают контакты с окружающими и быстро 

находят с ними общий язык, их любят и к ним тянутся дети. В конфликтных 

ситуациях они стараются находить компромиссные решения, способны 

адекватно реагировать на критику в свой адрес. Окружающие ценят их за 

душевность, интуитивность. В оценке ситуации они склонны в большей 

степени доверять своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. 

Про них нельзя сказать, что они «толстокожие», но в то же время они не 

относятся к числу особенно чувствительных людей. В ситуации 

межличностного взаимодействия они преимущественно оценивают людей по 
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их поступкам, а не по своим впечатлениям и интуиции. Респонденты данной 

группы достаточно эмоциональны и эмоционально отзывчивы, но чаще всего 

их эмоции находятся под контролем. Во взаимодействии стараются быть 

внимательными, понять больше, чем сказано словами, но при излишней 

эмоциональности собеседника становятся нетерпимыми и нетерпеливыми. 

Предпочитают деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи 

уверенным, что она будет принята. При прочтении художественной 

литературы, просмотре фильмов предпочитают следить за действием, а не 

участвовать в переживаниях героев. У них нет раскованности чувств, что 

препятствует полноценному восприятию окружающих. Педагоги, 

проявляющие средний уровень развития эмоциональной эмпатии, постоянно 

нуждаются в одобрении и поддержке своих поступков, способов поведения, 

их легко вывести из душевного равновесия.  

Высокий уровень эмпатических тенденций диагностирован у 18% 

респондентов. Для данной категории педагогов присуще болезненно 

развитое сопереживание, способность подмечать тончайшие детали 

настроения даже еще молчащего собеседника. Для респондентов этой группы 

свойственно испытывать дискомфорт в присутствии учеников, 

испытывающих отрицательные эмоции, находящихся в отрицательных 

эмоциональных состояниях. Однако испытуемым этой группы их 

собеседники охотно доверяют тайны и обращаются за советом. Педагогам с 

высоким уровнем эмоциональной эмпатии присуще иррациональное чувство 

вины, когда они опасаются причинить дискомфорт окружающим,они 

постоянно испытывают беспокойство за родных и близких, ранимы, 

чувствительны, подвержены эмоциональным всплескам, могут испытывать 

чувство страдания при виде покалеченного животного, чувство огорчения, 

вины от случайного холодного приветствия руководства. Их 

впечатлительность может оказывать влияние на физиологические реакции: 

под воздействием различных чувств им бывает сложно заснуть, находясь в 

расстроенных чувствах, они постоянно нуждаются в эмоциональной 

поддержке. Очень высокий уровень эмпатии может привести к 

невротическим срывам и нарушениям психического здоровья.  

Низкий уровень эмпатии диагностирован у 27% опрошенных педагогов. 

Для них характерна сложность в установлении контактов с людьми, они 

испытывают дискомфорт в шумной компании. Эмоциональные проявления 

других людей кажутся им подчас непонятными и лишенными смысла. 

Испытуемые этой группы отдают предпочтение уединению и занятиям 
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конкретным делом, а не работе с людьми. Они продуктивны в 

индивидуальной работе, но теряются в работе, требующей взаимодействия с 

другими. Болезненно переносят критику в свой адрес. 

Выборка учителей мужского пола наиболее представлена 

респондентами с низким уровнем эмоциональной эмпатии (60%). Средний 

уровень был выявлен у 27% педагогов-мужчин, а высокий только у 13% 

учителей мужского пола. 

Среди педагогов женского пола показатели эмпатии на высоком уровне 

выявлены у 19%, на низком – у 17% принимавших участие в исследовании 

учителей. Средний уровень эмоциональной эмпатии установлен у 64% 

испытуемых женской выборки. Таким образом, большинство педагогов 

женского пола не способны глубоко переживать те же эмоциональные 

состояния, которые испытывает другой человек. Собственные 

эмоциональные состояния они способны контролировать, однако, это может 

затруднять прогнозирование развития межличностных отношений. 

Таким образом, у всей выборки испытуемых преобладает средний 

уровень эмоциональной эмпатии. Педагогам-мужчинам более свойственно 

проявление эмпатии на низком уровне. Возникает необходимость 

целенаправленной работы по развитию эмпатии у учителей-предметников 

средней школы посредством проведения семинаров-практикумов, семинаров-

тренингов, прохождения курсов повышения квалификации.  
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«Менеджмент» как наука стал популярен сравнительно недавно (30-е 

годы ХХ века), т.к. этот вид деятельности постепенно начал превращаться в 

профессию, а область знаний в самостоятельную дисциплину. Более того, 

причиной возникновения «менеджмента» послужила кооперация труда. Во 

времена кустарного производства возникла острая потребность в 

распределении труда и как результат, координация действий исполнителей и 

руководство ими. Также, благодаря индустриализации, резкому увеличению 

производства товара, конкуренции и в целях экономии времени стал 

развиваться «менеджмент» как наука [1, с. 10].  

Такие ученые как Ф.У. Тейлор, М. Вебер, А. Файоль, Э. Мейо и др. 

внесли огромный вклад в становление науки «менеджмент» и в развитие 

общества и производства в целом, а именно: 

1. Были выдвинуты принципы научной организации труда в целях 

повышения производительности и создание общей теории управления.  
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2. Установление мотивации труда при помощи материального и 

нематериального стимулирования работников. 

3. Обоснование необходимости разделения труда в аппарате управления; 

4. Разработка и внедрение научного анализа в целях определения 

наиболее эффективных способов выполнения задач. 

5. Внедрение науки о человеческом поведении с целью формирования 

организации для развития потенциала каждого работника. 

6. Создание приемов управления межличностными отношениями, с 

целью повышения уровня удовлетворенностью работой. 

7. Широкое применение экономико-математических моделей и  

информационных технологий в управлении, с целью понимания сложных 

управленческих проблем [9, c. 53]. 

Объектом исследования в менеджменте может быть: предприятие, 

система управления, организация, процессы, т.к. непосредственными 

измеряемыми количественными и качественными показателями служат 

реальные физические объекты [2, с. 45]. 

Предметом исследования менеджмента является изучение 

закономерностей жизнедеятельности, управленческие, организационные и 

межличностные отношения, которые возникают в процессе производства 

между работающими [2, с. 46]. 

Исходя из понимания сущности менеджмента как науки, его объекта и 

предмета исследования, определяем следующие аспекты к рассмотрению для 

осуществления управления образовательной организацией: «управление» – 

«образование» – «управление образованием» – «образовательная 

организация» – «управление образовательной организацией» – «технологии 

управления (менеджмента)». 

Согласно М.А. Гончарову, под термином «управление» понимается 

«наука, деятельность и искусство по мобилизации финансовых, 

интеллектуальных, материальных ресурсов в целях эффективного 

функционирования организацией» [4, с. 8]. 

С.Ю. Трапицын утверждает, что «образование» – это целенаправленный 

процесс по обучению, развитию личности и воспитанию при помощи 

организованного учебно-воспитательного процесса в единстве с 

самообразованием личности, который обеспечивает усвоение знаний, 

навыков и умений на уровне не ниже федеральных государственных 

образовательных стандартов [10, с. 13]. 
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По мнению Л.В. Львова, «управление образованием» – есть комплекс 

методов, принципов, организационных форм и технологических приемов 

управления учебно-воспитательным процессом, который направлен на 

повышение его эффективности [7, с. 15]. 

Рассмотрим следующий термин «образовательная организация». Так, в 

соответствии со п. 18 ст. 2 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» под «образовательной организацией» понимается 

некоммерческая организация, которая осуществляет образовательную 

деятельность на основании  лицензии в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана. Согласно ч. 1 ст. 22 данного ФЗ, образовательная 

организация создается в форме, которая установлена гражданским 

законодательством для некоммерческих организаций [11, с. 22]. 

Говоря об управлении образовательной организацией нужно иметь в 

виду систему управления, т.е. использование системного подхода к 

теоретическому осмыслению управленческой деятельности. Таким образом, 

Н.М. Борытко утверждает, что «управление образовательной организацией» 

есть совокупность взаимосвязанных между собой мероприятий, которые 

направлены на достижение значимой цели образовательной организации. Это 

такие мероприятия как: реализация принципов и применение эффективных 

методов управления, управленческие функции [3, с. 21]. 

Для реализации управления в образовательной организации разработаны 

особые принципы, методы, технологии для повышения уровня качества 

управления образовательными организациями. Главные принципы 

управления образовательными организациями: принцип педагогической 

направленности управленческой деятельности в образовательной 

организации; принцип нормативности; принцип сочетания интересов 

детского и взрослого коллективов; принцип объективности; принцип 

сочетания государственных и общественных начал и принцип единства 

педагогических позиций [5, с. 102]. 

Методы управления образовательной организацией: социальный, 

психологический, организационно-распорядительный, распорядительный и 

дисциплинарного воздействия. Также существуют технологии (подходы) 

управления образовательными организациями: процессный, системный, 

ситуационный, комплексный, маркетинговый, интеграционный, 

функциональный, динамический, нормативный, воспроизводственный, 

количественный, административный и поведенческий [6, с. 86]. 
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В настоящее время одним из основных направлений исследования в 

современной теории управления считается теория принятия управленческих 

решений в образовательной организации. По мнению В.Я. Назмутдинова, 

И.Ф. Яруллина «принятие решения» – это связующий процесс, который есть 

при выполнении любой управленческой функции, и диктуется стоящими 

проблемами перед управляемой системой. «Принятие решения» – это 

постановка целей и задач, при которых предусмотрено все: исполнители и 

ресурсы (финансовые, трудовые, материальные и т.д.) Управленческие 

решения классифицируются:  

- по объекту решения, т.е. ориентированы на средства или цели, 

основополагающие ситуационные или структурные; 

- по надежности исходной информации, т.е. рискованные и надежные; 

- по срокам действия последствий, т.е. краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные; 

- по связи с иерархией планирования, т.е. тактические, стратегические, 

оперативные; 

- по частоте повторяемости, т.е. рутинные, случайные, 

повторяющиеся; 

- по лицам, принимающим решения, т.е. групповые, единоличные, со 

стороны исполнителей, со стороны менеджеров; 

- по числу решений в процессе их принятия, т.е. одноступенчатые и 

многоступенчатые; динамические и статистические; 

- по производственному охвату, т.е. многопрофильные и 

узкоспециализированные; 

- по независимости, т.е. дополняющие друг друга и автономные; 

- по сложности, т.е. сложные и простые; 

- по учёту изменения данных, т.е. гибкие и жёсткие. 

Основные подходы к принятию управленческих решений: нормативный 

и дескриптивный и выделены этапы подготовки принятий решений: 

формирование цели; анализ и поиск решения; воздействие; реализация и 

оценка [8, с. 189].  

Следует уделять особое внимание применению технологий 

менеджмента в образовательных организациях, т.к. большинство школ до сих 

пор, применяют неэффективные традиционно «избитые» методы управления, 

что довольно пагубно отражается на качестве образования и эффективном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса.  
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Таким образом, мы проанализировали одну из образовательных 

организаций г. Каменска-Уральского и выделили в ней основные функции 

управления: планирование, организация, контроль и мотивация. Выделена 

структура управляющей системы школы, которая представлена четырьмя 

уровнями: 

- первый уровень – это директор школы, которого назначили 

муниципальным органом; председатель совета школы (высшего органа 

самоуправления), выбранный членами совета школы из числа родителей; 

президент совета старшеклассников, который был выбран путём тайного 

голосования; председатель совета командиров (5–7 классы), выбранный из 

числа командиров классов большинством голосов; этот уровень определяет 

стратегическое направление развития школы; 

- второй уровень – это заместители директора школы; социальный 

педагог; школьный психолог; 

- третий уровень – это учителя, воспитатели (т.к. это школа-интернат, то 

многие дети проживают и учатся прямо в школе, не покидая образовательное 

учреждение), классные руководители; все эти педагогические работники 

выполняют управленческие функции по отношению к обучающимся и их 

родителям, а также ко всей учебной и внеучебной деятельности; 

- четвёртый уровень – это сами учащиеся образовательной организации, 

а также органы классного и общеклассного ученического самоуправления; на 

данном уровне ученик самостоятельно включается в работу по организации 

своего развития. 

Стиль управления рассматриваемой нами образовательной организации 

смешанный, т.к. присутствуют и демократичный стиль – это творческая 

реализация, любовь к детям, проявление интеллектуального потенциала, так 

и авторитарный – централизация, чёткие рамки программы. Проанализировав 

технологии управления, применяемые в данной образовательной 

организации, мы выявили следующие аспекты, характерные для управления 

данным образовательным учреждением: 

- систематизация определённых областей и выявление возможных путей 

ее решения в будущем; 

- управление доступностью информацией и ее качеством; 

- поддержка молодых специалистов, возможность дальнейшего 

обучения; 

- увеличение количества внеучебных мероприятий для развития 

коллективизма, снижения конфликтности; 
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- внедрение инновационных компьютерных технологий в 

образовательный процесс; 

- контроль над качеством образования для выявления недостатков 

обучения, чтобы вовремя принять меры по их устранению. 

В ходе анализа нами было выделено два критерия эффективности 

контроля в данной образовательной организации: основной (традиционный) 

школьный контроль и ситуационный, который используется в зависимости 

от результатов основного контроля. Мотивация педагогических работников в 

анализируемой нами образовательной организации имеет разные приёмы: 

повышение категории для учителей; фонд стимулирования и поощрения; 

выдача грамот и благодарностей. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что нами 

были проанализированы технологии менеджмента в образовательной 

организации, и мы смогли выявить сильные и слабые стороны управления в 

этой образовательной организации. Мы считаем, что внедрение 

«современных» технологий и методов менеджмента в управлении 

образовательными организациями, которые, как нам кажется, будут 

эффективны это: метод Делфи; метод неспециалиста; метод теории игр; кейс-

метод; метод «мозговой атаки»; номинально групповой метод; технологии 

«самоменеджмент», «тайм-менеджмент» и др.  
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образовательных технологий, отмечена их направленность на воспитание 
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В последние годы исследователями в области педагогики все чаще 

рассматриваются здоровьесберегающие образовательные технологии в 
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здоровьесберегающем педагогическом процессе, как в процессе обучения, 

направленном на обеспечение умственного, физического, психического и 

социального развития обучаемых с целью здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения [4]. 

«Здоровьесбережение» как активность всех действий людей в 

отношении улучшения здоровья, в системе образования предполагает эту 

активность обратить на сохранение и укрепление здоровья всех участников 

педагогического процесса в образовательных организациях [5]. 

«Здоровьеобогащение» в системе образования направлено на познание и 

применение в образовательном процессе культуры здоровья вообще, и 

культуры профессионального здоровья в частности, а также направлено на 

приобщение к здоровому образу жизни [5]. 

Если под «Образовательной или педагогической технологией» 

понимают системное обучение с комплексом специальных форм, методов, 

способов, приёмов обучения, то говоря о здоровьесберегающих 

образовательных технологиях к такому системному обучению добавляют 

соответствующие цели обучения (здоровьесберегающие) [6, c. 54]. 

Раскрывая понятие «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии», хочется отметить, что это: 

- «… качественная характеристика любой образовательной технологии» 

или это своего рода «сертификат безопасности для здоровья» [6, с. 53]; 

- или традиционные технологии обучения, с их совокупностью 

педагогических принципов, приёмов, методов работы, дополненных 

отличительным признаком здоровьесбережения [2, с. 11]; 

- или это педагогический комплекс мер и приёмов в целях сбережения и 

роста потенциала психофизического здоровья обучаемых и педагогов 

[7, с. 75];  

- или это система педагогических мер для сохранения здоровья 

обучаемых и педагогов, учитывающая влияние разнообразных факторов 

образовательной среды [1, с. 34]; 

- или это педагогическая технология, которая соотносится с 

воспитанием индивидуального здоровьесберегающего потенциала организма 

обучающих и обучаемых [4]; 

- или это образовательные технологии, удовлетворяющие основным 

критериям: четкое определение целей обучения, отбор и структура 

содержания,  оптимально-эффективная здоровьесберегающая организация 

учебного процесса, методы, приемы и средства обучения, уровень 
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квалификации  педагога, объективные методы оценки результатов 

обучения [5]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии применяются в 

образовательных организациях с воспитательной целью – целью достижения 

оптимально-эффективного уровня здоровья обучаемых с одновременным 

формирований позитивных взглядов на здоровый образ жизни и безопасное 

поведение [5]. 

Оздоровительно-педагогическое воздействие на стиль жизни обучаемых 

является воспитательным средством формирования навыков их здорового 

образа жизни. Среди прочего, такое воздействие должно учитывать ряд 

моментов, важным их которых – внешний момент воздействия на стиль 

жизни обучаемых, связанный с его адаптацией к  материальным 

возможностям семьи обучаемого. В связи с этим, образовательная 

организация может и должна стать «школой здорового стиля жизни» 

обучаемых. При этом учебная, спортивная, оздоровительная и другие 

направления деятельности обучаемых:  

во-первых, будет ориентироваться на оздоровительно-педагогическую 

направленность;  

во-вторых, будет воспитывать у них потребность к здоровому образу 

жизни;  

в-третьих, будет формировать навыки принятия самостоятельных 

решений по поддержанию и укреплению своего здоровья [3]. 

Занятия оздоровительно-педагогического характера должны быть: 

- систематичными и комплексными; 

- вызывать у обучаемых положительные эмоциональные реакции; 

- содержать элементы игры и движения.  

Кроме того, материалы подобных занятий должны находить отражение 

во всех режимных моментах учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации [5]. 

Одна из классификаций здоровьесберегающих образовательных 

технологий предполагает их подразделение на:  

- медико-профилактические;  

- физкультурно-оздоровительные; 

- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;  

- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

- валеологического просвещения родителей; 
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- технологии, которые направлены на воспитание валеологической 

культуры или культуры здоровья обучаемых [3]. 

Другая классификация, используемая нами в дальнейших 

исследованиях, включает:  

- организационно-, психолого-педагогические;  

- учебно-воспитательные;  

- внешние (вне в образовательных организаций) [5]. 

Среди технологий, относимых к внешним, есть те, которые обычно 

применяются вне образовательной организаций (например, школы), но в 

последние годы с введением в системе образования «Здоровьесбережения» и 

«Здоровьесберегающих образовательных технологий», все чаще включаются 

во внеурочную работу образовательных организаций, а именно: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии, 

которые обеспечивают формирование и укрепление психологического 

здоровья обучаемых, повышение ресурсов психологической адаптации 

личности. Среди них большую популярность имеют разнонаправленные 

социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной 

педагогики; 

- лечебно-оздоровительные технологии, включающие лечебную 

педагогику и лечебную физкультуру, используемые для восстановления 

физического здоровья обучаемых [4]. 

Нашим дальнейшим исследованием мы ставим разработку Программы 

социальной и семейной педагогики «Воспитание здорового ребенка», с 

применением здоровьесберегающих образовательных технологий.   

Таким образом, дано понятие здоровьесберегающих образовательных 

технологий, раскрыта их сущность, отражена направленность 

здоровьесберегающих образовательных технологий на воспитание 

позитивного отношения к здоровому образу жизни и безопасному 

поведению, дана классификация здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 
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Необходимость организации аналитической работы в образовательной 

организации зафиксирована как в федеральных и региональных нормативных 

актах, так и локальных актах образовательной организации. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями) в статье 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» указано, что в компетенцию образовательной организации 

входит: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ; проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Юридическая сила реализации системы оценки качества образования 

свойственна еще ряду федеральных нормативных актов, в том числе:  

- федеральным государственным образовательным стандартам (далее – 

ФГОС); 

- профессиональному стандарту педагога, утвержденным приказом 

Минтруда России от 18.10 2013 №544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего 

образования предполагают собою комплекс условий, обязательных при 

осуществлении основных образовательных программ (требования к 

структуре программы, требования к условиям реализации программы, 

требования к результатам, структуре и условиям освоения основных 

образовательных программ). ФГОС считается основой объективной оценки 
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соответствия определенным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся и ориентирован на предоставление доступности 

качественного образования, развития содержательно-критериальной основы 

оценки результатов изучения обучающимися. 

Организация аналитической работы в образовательной организации 

должна предусматривать определение степени соответствия образовательных 

результатов обучающихся требованиям ФГОС. 

В профессиональном стандарте учителя необходимость осуществления 

аналитической работы в образовательной организации проработана весьма 

существенно. Приведем выдержки из него, фокусируясь именно на 

аналитической работе. 

Трудовая функция: общепедагогическая функция. Трудовые действия: 

систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

Трудовая функция: обучение. Трудовые действия: организация, 

осуществление контроля и оценки учебных достижений. Необходимые 

умения: объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. Необходимые знания: пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения. 

Трудовая функция: развивающая деятельность. Трудовые действия: 

применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка. 

Трудовая функция: педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательных программ. Трудовые действия: определение на 

основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных способов 

его обучения. Необходимые умения: производить контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе. Применять передовые методы 

оценивания в критериях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронного журнала и т.д.). Необходимые знания: базы 

общетеоретических дисциплин в объеме, нужном для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач. 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога включает 

непосредственное указание на потребность изучения педагогами 

аналитических компетенций на уровне, достаточном для того, чтобы 

постоянно оценивать уровень и качество образовательных результатов 
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обучающихся и на основе этих данных планировать последующее развитие 

обучающихся. 

Обратимся к основаниям аналитической деятельности руководителей 

образовательных организаций. Профессиональный стандарт руководителя 

образовательной организации по состоянию на 2019 г. существует только в 

формате проекта. Но и в этом состоянии аналитические компетенции 

руководителя являются ведущими, наряду с проектировочными, 

методологическими, коммуникативными и др.  

Ниже приведены выдержки из проекта профессионального стандарта 

руководителя образовательной организации, акцентирующие внимание на 

профессиональных аналитических компетентностях. 

Трудовая функция: руководство развитием общеобразовательной 

организации. Трудовые действия: прогнозирование количественных и 

качественных характеристик развития образовательной организации. 

Контроль и оценка эффективности и продуктивности реализации программы 

развития образовательной организации. Необходимые умения: анализировать 

деятельность образовательной организации, изменения, происходящие во 

внутренней и внешней среде, управленческие риски. Необходимые знания: 

приоритетные направления федеральной и региональной политики в сфере 

образования. Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки 

информации. 

Трудовая функция: руководство образовательной деятельностью, 

уставными видами деятельности общеобразовательной организации. 

Трудовые действия: руководство действиями достижения образовательных 

результатов и эффектов деятельности организации. Организация разработки 

и управление функционированием системы обеспечения качества 

образования в организации. Контроль и оценка качества и эффективности 

иных уставных видов деятельности, при необходимости принятие 

управленческих решений по коррекции организации образовательного 

процесса и иных видов деятельности. Необходимые умения: анализировать 

процесс и результаты реализации организацией образовательных программ, 

иных видов деятельности. Необходимые знания: принципы и способы 

разработки и анализа процесса и результатов реализации образовательных 

программ. Современные подходы, методы и инструменты мониторинга и 

оценки качества образования и образовательных достижений обучающихся, 

включая независимую оценку качества подготовки обучающихся и качества 

образовательной деятельности. 
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Трудовая функция: управление ресурсами общеобразовательной 

организации. Трудовые действия: анализ качества и эффективности решений 

в области управления ресурсами организации, при необходимости коррекция 

процесса управления. Необходимые умения: анализировать опыт 

организаций в области управления ресурсами. Анализировать 

нематериальные ресурсы организации, определять возможности их 

использования для обеспечения качества образования и иных видов 

деятельности организации, определять возможности их использования для 

обеспечения качества образования и иных видов деятельности организации, 

создавать условия для развития нематериальных ресурсов. Анализировать 

процесс и результаты управления ресурсами организации, принимать 

управленческие решения, в том числе корректировать процесс управления на 

основе результатов анализа. Необходимые знания: принципы, методы и 

технологии ведения учета и контроля использования ресурсов, анализа и 

оценки эффективности их использования Способы повышения 

эффективности использования ресурсов организации. Основные методы 

поиска, сбора, хранения, обработки профессионально значимой информации, 

современные информационно-коммуникационные технологии, применяемые 

в управлении организацией. 

На региональном уровне примером нормативного акта, определяющего 

систему работы в сфере оценки качества образования в Уральском 

федеральном округе может выступать приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 615-Д «О 

региональной системе оценки качества образования Свердловской области». 

Данный приказ определяет цели, задачи, принципы, структуру, функции 

субъектов региональной системы оценки качества образования, а также 

оценку результатов региональной системы оценки качества образования и 

методику организации работы с результатами региональной системы оценки 

качества образования на уровнях образовательной организации и 

муниципальных образовательных систем. 

Ключевые показатели качества образования, утвержденные приказом 

МОПО СО № 615-Д от 18.12.2018, являются содержательной основой для 

аналитической работы в образовательной организации. 

Аналитические компетентности в значительной степени являются 

основой профессионализма управленческой команды образовательной 

организации. Руководящий работник образовательной организации, который 

входит в управленческую команду образовательной организации, должен 
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быть готов принять управленческие функции и полностью воплотить все 

управленческие компетентности. Так как управление качеством образования 

соединено с получением, обработкой и анализом данных, руководителям 

образовательных организаций важно совершенствовать соответствующие 

компетенции. 

Главным содержательным и методическим ориентиром в рассмотрении 

образовательных результатов обучающихся считается структура и 

содержание единой российской системы оценки качества образования (далее 

− ЕСОКО), которая разрабатывается и реализуется под эгидой Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. В самом общем варианте 

ЕСОКО можно представить как комплекс ряда оценочных процедур: 

- международных сравнительных исследований (МСИ); 

- всероссийских проверочных работ (ВПР); 

- государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций, завершивших освоение основной образовательной программы в 

образовательной организации (ГИА); 

- независимой оценки качества предоставляемых в образовательной 

организации образовательных услуг (НОКО). 

Базисными условиями ЕСОКО считаются объективность, достоверность, 

а также технологичность сведений, применяемых с целью рассмотрения 

образовательных результатов обучающихся. 

Необходимо осторожно относиться к сведениям об уровне подготовки 

обучающихся, приобретенных с помощью текущего оценивания 

обучающихся, так как скопление сведений, состоящих из набора школьных 

оценок, никак не соответствует условиям объективности, валидности, 

технологичности. В таком случае весь период планирования внутришкольной 

системы оценки качества образования потребует соблюдения трех базисных 

принципов российской системы оценки качества образования: объективности 

(абсолютно безукоризненного исполнения комплекса условий), валидности 

(достоверность информации), технологичности (программный способ). 

Применение недостоверных данных никак не гарантирует безошибочных 

выводов об степени подготовки обучающихся и качестве их образовательных 

результатов. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Проблемы взаимопонимания между учителем и детьми обостряются в случаях 

девиантного поведения ребенка. В статье рассмотрены некоторые причины 

девиантного поведения детей. К ним относятся, в частности, стрессы и 

психологические барьеры, возникающие у педагога и ребёнка в социальном 

взаимодействии. Среди этих причин сегодня выделяется такжеотношение к 

педагогу как низкостатусному лицу, неспособному отстоять свое достоинство. 
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PROBLEMS OF MUTUAL UNDERSTANDING OF THE TEACHER AND 

CHILDREN WITH DEVIANT BEHAVIOR 

 

The problems of mutual understanding between the teacher and children are 

exacerbated in cases of deviant behavior of the child. The article discusses some of 

the causes of deviant behavior of children. These include, in particular, stresses and 

psychological barriers that arise between the teacher and the child in social 

interaction. Among these reasons, the attitude to the teacher as a low-status person, 

unable to defend his dignity, also stands out today. 

Keywords: deviant behavior of children, teacher, child, mutual understanding of the 

teacher and children. 

 

Несмотря на то, что решением проблем поведенческих девиаций 

подрастающего поколения занимаются специалисты многих сфер на всех 

уровнях общественного и государственного управления, практически 

ежедневно социуму приходится сталкиваться с грубыми, дерзкими, 

циничными поступками детей и подростков, которые нередко направлены на 
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педагогов и против них. И практически каждый раз общество с горечью 

констатирует «не нашли общий язык», «отсутствовало взаимопонимание».  

Как правило, подросток с девиантным поведением, у которого 

отсутствует взаимопонимание с педагогом, имеет проблемы во 

взаимоотношениях и с другими членами общества. Но поскольку воспитание 

подрастающего поколения с давних пор практически целиком возложено на 

школу, именно к проблеме взаимопонимания «педагог – ребенок с 

девиантным поведением» приковано самое пристальное внимание. 

Не останавливаясь отдельно на анализе терминологии и причинно-

факторного комплекса детских девиаций, обратим внимание 

непосредственно на проблему взаимопонимания педагога и детей с 

девиантным поведением. Думается, правильный вектор определила в своей 

работе Г.А. Коджаспирова [3, с. 35], рассматривающая всю систему 

взаимоотношений с учителями в качестве причины отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Исходя из сущности явления девиантности, ее 

причины в большинстве своем носят социальный и психолого-

педагогический характер, что подтверждает вышеназванный тезис. И здесь 

речь, естественно не идет о безусловном непонимании педагогом трудностей 

детей, приводящих к девиациям.  

Это целая система причин и условий, приходящих к недопониманию: 

- множественность контактов между педагогами и детьми, которые 

большую часть времени проводят в школе; нивелирование роли педагога в 

обществе;  

- перекладывание всей полноты ответственности за недостатки в 

воспитании детей на систему образования;  

- прочная ориентация на «среднего ученика» в объемах, утвержденных 

ФГОС при декларируемой индивидуализации обучения;  

- предоставление обучающимся широкой образовательной свободы в 

отсутствие планомерной подготовки к пользованию этой свободой и 

обучение методикам рационального выбора поведения  и иные подобные 

причины. 

В отношении педагога это действие множества ежедневных стрессовых 

факторов, приводящее к критическому напряжению систем регуляции. В 

результате вместо адекватного педагогического общения формируется 

механизм социально-педагогической виктимизации личности учащегося в 

педагогическом процессе.  
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По справедливому мнению В.А. Кан-Калика [2, с. 87], образовательная 

среда, в которой находится ребенок с девиантным поведением, содержит 

коммуникативные барьеры, которые существенно затрудняют, а в отдельных 

случаях – делают невозможным нормальное общение между субъектами 

учебной деятельности. Как правило, барьеры возникают с обеих сторон: со 

стороны педагога и ребёнка. Психологические барьеры, которые 

препятствуют педагогу, согласно В.А. Кан-Калику, могут быть объединены в 

несколько групп:  

- боязнь класса и педагогической ошибки, вызванная имеющимся 

негативным опытом работы с классным коллективом;  

- разрыв между педагогическими и ученическими установками; 

- неадекватность собственной деятельности в складывающейся на уроке 

коммуникативной ситуации; 

Также причинами затруднений могут стать устоявшееся в сознании 

ребенка отношение к педагогу как низкостатусному лицу, неспособному 

отстоять свое достоинство; общая грубость и дерзость учеников как 

производные педагогической запущенности в воспитании детей. Это и 

неизбежная в педагогической сфере профессиональная деформация личности 

учителя. В этой связи могут накапливаться негативные признаки, которые 

впоследствии приведут в будущем к агрессивным стилям поведения, и, как 

следствие, нарушат взаимоотношения между педагогом и ребенком, который 

еще и склонен к девиациям. Такое нарушение обуславливает запуск 

механизма конфронтации, приводит к развитию позиционного конфликта и 

повышению виктимизации личности ученика. Это же усиливает 

виктимизацию педагога, следствием чего является снижение его 

адаптивности и ухудшение профессионально-эффективного 

функционирования.  

Сложившаяся ситуация в образовательном процессе является 

неизбежным порождением сопротивления выдвигаемым педагогическим 

требованиям и сложившимся нормам поведения со стороны учеников, 

которое постепенно усиливается. Выражением этого сопротивления могут 

бытькак девиации, направленные внутрь, на самого себя (уход от контактов, 

самообвинение, отрицательное отношение к самому себе, аутоагрессия) или 

имеющие внешнее выражение (нарушение общепринятых норм, нарушение 

дисциплины, непослушание, «акты неповиновения», проявление 

девиантности).  
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Независимо от формы выражения, сопротивление в любом случае 

влечет за собой сложности во взаимоотношениях между педагогом и 

ребенком, приводя к виктимизации личности каждого из них. Оба – и педагог 

и подросток – испытывают эмоциональное напряжение, но у последнего оно 

проявляется более сложно и связано с особенностями возраста. Чем 

дольшезатягивается эмоциональное напряжение у обоих, тем чаще личность 

прибегает к поиску деструктивных выходов из ситуации психотравмы. Такие 

деструкции представляют собой ненормативные формы профессионального 

поведения у педагогов и деструктивного поведения у учеников, которые 

обычно итак демонстрируют различного рода девиации [1, с. 38].  

Эмоциональное напряжение ребенка, в свою очередь, 

влечетнеадекватную мышечную и психологическую напряженность. Это 

приводит к непродуктивным энергетическим затратам, появлению 

утомленности как постоянного состояния организма. Нередко возникновение 

описанного состояния может создать риск установки на зависимое 

поведение, что впоследствии приведет к формированию патологических 

зависимостей – алкоголизма, наркомании, токсикомании и т.д. 

Таким образом, заключая, можно утверждать, что один из путей 

предупреждения девиантного поведения детей и подростков, безусловно, 

лежит в плоскости гуманизации и антропологизации образовательной среды. 

Это не единственный, но очень важный способ сглаживания уже возникшего 

или предотвращения появления недопонимания в педагогическом процессе. 
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В данной работе рассматривается актуальные вопросы, связанные с 

удовлетворенностью профессиональной деятельностью педагогов разных 

типов учреждений образования. Представлены и описаны результаты 

исследования уровня удовлетворенности своей работой педагогами, выделены 

составляющие данной удовлетворенности. 
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FEATURES OF SATISFACTION WITH THE PROFESSIONAL 

ACTIVITIES OF TEACHERS OF CHILDREN'S ART SCHOOLS 

 

This paper discusses current issues related to the satisfaction of professional 

activities of teachers of different types of educational institutions. The results of a 

study of the level of satisfaction with their work by teachers are presented and 

described, the components of this satisfaction are highlighted. 

Keywords: teachers of educational institutions, satisfaction with professional 

activity, satisfaction with work. 

 

В связи с социально-экономическими изменениями в обществе 

происходит изменение отношения людей к профессиональной деятельности: 

сотрудники теряют уверенность в гарантированном рабочем месте, 

обостряется конкуренция за престижную работу, нарастают явления 

специализации, механизации, падает рейтинг ряда социально значимых 

профессий, таких как медицинских работников, учителей и др. Как следствие 

этого, возрастает психологическое напряжение, которое часто является 

причиной неудовлетворённости профессиональной деятельностью [2]. При 

этом в более широком, общественном плане, уровень удовлетворенности 

профессиональной деятельностью может свидетельствовать и о социальном 

благополучии общества в целом [4]. В связи с этим возрастает актуальность 

изучения, как с теоретической, так и с практической точки зрения специфики 
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удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов разных 

типов учреждений образования. 

На основе вышеизложенного нами было проведено исследование среди 

педагогов, работающих в разных типах учреждений образования 

Гродненской области. Выборку составили 104 испытуемых (мужчины и 

женщины в возрасте от 23 до 55 лет). Данную выборку испытуемых 

впоследствии  мы разделили на две: 1) педагоги, работающие в детских 

школах искусств (48 человек); 2) педагоги, работающие в 

общеобразовательных школах (56 человек). В качестве диагностического 

инструментария нами были использованы: методика «Определения 

удовлетворенности трудом» (А.В. Батрашев) [1]; методика «Изучение 

удовлетворенности учителей своей профессией и работой» (Н.В. Журин, 

Е.П. Ильин) [3]; методика «Оценка удовлетворенности профессией учителя» 

(О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова) [5], которые позволяют оценить не только 

общую удовлетворенность своим трудом, но и оценить ее составляющие. 

Так, согласно полученным данным по методике «Определения 

удовлетворенности трудом» (А.В. Батрашев) нами было установлено 

(см. Таблица 1), что среди педагогов общеобразовательных школ значимо 

выше такой показатель удовлетворенности профессиональной 

деятельностью, как «удовлетворенность достижениями в работе» (U=775,500 

при p≤0,01). При этом среди педагогов детских школ искусств значимо выше 

такие показатели, как «удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками» (U=650,000 при p≤0,01), «удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством» (U=991,000 при p≤0,01), «уровень 

притязаний в профессиональной деятельности» (U=556,000 при p≤0,01), 

«удовлетворенность условиями труда» (U=990,500 при p≤0,01). Из этого 

следует, что в педагогических коллективах детских школ искусств в отличие 

от педагогических коллективов общеобразовательных школ, значимо выше 

доверительные отношения друг к другу, которые могут быть основаны на 

доверии и взаимном профессиональном успехе.  
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Таблица 1 

Средние показатели удовлетворенности трудом по методике А.В. Батрашева 

Шкалы методики 
Педагоги детских 

школ искусств 

Педагоги 

общеобразовательных 

школ 

Интерес к работе 5,8 5,5 

Удовлетворенностьдостижениями в работе 5,1 5,6 

Удовлетворенностьвзаимоотношениями с 

сотрудниками 
6,6 5,8 

Удовлетворенностьвзаимоотношениями с 

руководством 
6,1 5,3 

Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности 
6,3 4,7 

Предпочтение выполняемой работы высокому 

заработку 
3,7 3,6 

Удовлетворенностьусловиямитруда 4,5 4,9 

Профессиональнаяответственность 5,5 5,1 

 

Далее рассмотрим полученные нами результаты исследования при 

помощи методики «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией 

и работой» (Н.В. Журин, Е.П. Ильин) (см. Таблица 2). Так выявлены 

статистически значимые различия между педагогами обеих 

исследовательских групп на среднем уровне удовлетворённости работой 

(φ*эмп = 2,456 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)), а также на низком уровне 

удовлетворённости работой (φ*эмп = 2,1 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)). 

Следовательно, в группе педагогов, работающих в детских школах искусств, 

достоверно выше средний уровень удовлетворенности работой, в то время, 

как в группе педагогов, работающих в общеобразовательных школах, 

преобладает низкий уровень удовлетворенности работой. 

 

Таблица 2 

Оценка процентных долей уровней общей удовлетворенности в двух выборках 

испытуемых по методике «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 

работой» (Н.В. Журин, Е.П. Ильин) 

Уровень общей удовлетворенности 
Педагоги детских 

школ искусств 

Педагоги 

общеобразовательных 

школ 

Высокая удовлетворенность работой 13 (27 %) 21 (38 %) 

Средняя удовлетворенность работой 32 (67 %) 24 (43 %) 

Низкая удовлетворенность работой 3 (6 %) 11 (19 %) 

 

Согласно полученным средним значениям по шкалам методик «Оценка 

удовлетворенности профессией учителя» (О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова), 
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учителя детских школ искусств в наибольшей степени оценивают отношение 

к учебному заведению (10,9 балла), а также отношение к работе (10,7 балла). 

Наименьшие оценки учителя данной группы давали таким показателям, как 

«отношение между педагогами» (7,6 балла), «удовлетворенность условиями 

труда» (5,6 балла). А учителя общеобразовательных школ больше всего 

выделяют отношение к учебному заведению (8,8 балла), а также отношение к 

педагогическому коллективу (8,7 балла). В меньшей степени учителя данной 

группы оценивают такие показатели, как «отношение к руководителю» (6,3 

балла) и «удовлетворенность условиями труда» (5,7 баллов). 

Далее, с целью выявления достоверных различий в ответах педагогов 

разных учебных заведений нами был использован критерий Манна-Уитни, 

который позволил зафиксировать достоверные различия на уровне 

значимости 0,01 по следующим показателям: «отношение к учебному 

заведению» (U=891,500), «отношение к работе» (U=836,500), «отношение к 

руководителю» (U=731,500). Следовательно, в группе испытуемых из 

детских школ искусств отмечается более позитивное отношение к учебному 

заведению, к руководству и работе в целом.  

Кроме этого, нами было отмечено, что больше всего все испытуемые 

удовлетворены учебным заведением, в котором они работают, но при этом 

данный показатель в группе педагогов из детских школ искусств достоверно 

выше. Следовательно, цели и задачи этого учреждения совпадают с их 

стремлениями, или, по крайней мере, не имеют серьезных расхождений, 

респонденты, как правило, связывают со своей профессиональной 

деятельностью решение своих жизненных проблем, планов, они стремятся 

содействовать развитию своей школы, считают ее одной из самых лучших.  

Так же стоит отметить, что педагоги двух групп испытуемых 

удовлетворены условиями труда в школе частично, что может проявляться в 

недостаточной обеспеченности методической литературой, условиями для 

отдыха и восстановления сил. Также у педагогов существуют сложности в 

отношении с руководителями. Здесь можно предположить, что некоторые 

руководители не ко всем проявляет одинаково ровные отношения и 

требования. При этом большая часть педагогов оценивает взаимоотношения 

между членами педагогического коллектива и непосредственным 

руководителем как напряженные, часто зависящие от обстоятельств, 

ситуаций и т.д. 

Таким образом, проведенное нами исследование, позволяет сделать 

вывод о том, что в педагогических коллективах детских школ искусств 
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доминируют более дружественные отношения, основанные на доверии и 

взаимном достижении профессионального успеха. Кроме этого, следует 

отметить, что педагоги детских школ искусств, стремятся к достижению 

более сложных целей и стремятся к победам в своей профессиональной 

деятельности в отличие от педагогов общеобразовательных школ, которые 

испытывают позитивное эмоциональное состояние, на основе собственной 

оценки своей работы или уже имеющегося педагогического опыта, 

являющегося результатом восприятия ими того, насколько хорошо работа 

обеспечивает важные, с их точки зрения, потребности и реализацию их 

целей. 
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С давних времен искусство играет огромную роль в жизни человека. 

Оно помогает насыщаться ему духовно, то есть удовлетворять свою 

потребность в самореализации. Творчество помогает каждому показать свое 

истинное я, является одним из способов самоутверждения. В данной статье 

мы уделяем свое внимание такому виду искусства, как танец, ведь благодаря 

этому направлению люди делятся своим внутренним миром, состоянием, 

совершают обмен энергией. 

М.Г. Балонова указывает, что сущность художественной культуры 

заключается в том, что творец (профессионал, любитель, народный умелец) 

благодаря своим развитым чувствам образно познает и образно же 
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моделирует какой-то фрагмент реальности, а затем передает это зрителю или 

слушателю в эстетически выразительной форме. Художественная культура 

охватывает все население. Так, многие люди в молодости пишут стихи и 

музыку, рисуют, некоторые продолжают делать это на протяжении всей 

жизни. Но только то, что создано выдающимися мастерами своего дела в 

сфере художественной деятельности, хранится в веках как имеющее 

наивысшую ценность для общества и составляет искусство [1]. 

В жизни каждого человека мощным духовным стимулом является 

прекрасное. По словам П.В. Симонова, «искусство есть человеческая 

деятельность, состоящая в том, что один человек сознательно, известными 

внешними знаками, может передавать испытываемые им чувства, а другие 

люди заражаются этими чувствами и переживают их» [5]. 

Для начала стоит разобраться, какое значение несет слово воспитывать.  

По определению П.И. Пидкасистого, воспитание – это 

«профессиональная деятельность педагога, которая целенаправленно и 

максимально развивает личность ребенка, помогает ему войти в контекст 

современной культуры» [3]. 

Стоит отметить, что воспитывать любовь к прекрасному стоит именно с 

детских лет, так как дети любопытны, всегда открыты новому, они более 

пластичны и у них бурлит фантазия.  

В современном мире существует множество направлений танца, но 

популярность хип-хопа растет из года в год. Его зарождение началось в 

Америке, а точнее в Южном Бронксе в 1970-хгодах. Основателями данной 

культуры являются – Budda Stretch и Henry Link [2]. 

Хип-хоп является самым уникальным направлением в танцах, которое 

несет в себе свободу, а также показывает противостояние танцора с нормами 

общества. Благодаря этому в наши дни открывается большое количество 

школ, в которых данная культура продолжает процветать.  

Под эстетическим воспитанием понимается процесс создания хорошо 

развитого эстетического вкуса, способность восприятия прекрасного в 

искусстве. 

Эстетическое воспитание направлено на реализацию ряда 

педагогических задач, среди которых следующие:  

- создание правильного восприятия и понимания в окружающем мире; 

- привитие культуры поведения в обществе; 

- ознакомление и дальнейшие овладение культуры наследием прошлого; 
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- привитие понимания необходимости строить дальнейшую жизнь по 

законам красоты; 

- создание эстетического эталона; 

- мотивация ребёнка во всем быть прекрасным (в действиях, в мыслях, в 

словах). 

Задачами эстетического воспитания являются две группы. Первая – это 

приобретение теоретических знаний, а вторая – формирование практических 

умений. Приобщением к эстетическим ценностям занимается первая группа 

задач. Вторая группа занята активным включением в эстетическую 

деятельность. 

Также важной задачей в хип-хопе является способность 

импровизировать, педагог-хореограф должен постараться воспитать у своих 

обучающихся чувство ритма, научить воспринимать любую музыку и 

красоту движений. 

Занятия хип-хоп танцами помогают ребенку не только повысить свои 

физические способности, но и обогатить их духовный мир. Благодаря танцам 

вырабатываются и развиваются такие качества, как: трудолюбие, терпение, 

дисциплинированность и др. Они воспитываются педагогами-хореографами 

годами, а главное, определяют успех в дальнейших делах. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что танец на прямую 

связан с эстетическим воспитанием и является его эффективным средством. 

О продуктивности занятий, говорит результат, то есть выступление детей на 

концертах, участие в различных турнирах и баттлах. 

При постановке номера для показа на сцене педагог должен в точности 

передать детям свою задумку или историю, по которой делается данная 

постановка, рассказать о костюмах, своих требованиях и т.д. [4]. 

Очень важным является организация мастер-классов, на которые 

приглашаются талантливые танцоры. Это даст стимул и новые знания не 

только обучающимся, но и самому преподавателю. Танец – это красота, а, по 

словам Ф. Шиллера, «красота восстанавливает в напряженном человеке 

гармонию, а в ослабленном – энергию» [6].  

Следует упомянуть, что обучение в школах танца проводится в три 

этапа. 

1. Подготовительный – обучение азам, базовым движением, 

упоминается история танца, рассказывается его культура, определенные 

обычаи. 
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2. Обучающий, развивающий – продолжается изучение танца, новых 

движений, связок. Возможна постановка номеров, всё зависит от уровня 

подготовленности обучающихся. Совершенствуются полученные знания. В 

занятия включаются музыкальные импровизации. Джемы (круги), мини-

баттлы (соревнования) внутри группы.  

3. Мастера – активное участи в мастер-классах, различных турнирах в 

том числе мировых, выступление на сценах, возможна самостоятельная 

постановка номера. Специализированные занятия.  

Нет ограничений в протяженности данных этапов. Большое значение 

имеет уровень подготовленности ребенка, его физическая и даже моральная 

подготовка, желание и готовность работать и добиваться успеха.  

После каждого этапа дети не сдают никаких экзаменов, результатом для 

перехода на следующую ступень являются, победы в баттлах и турнирах, 

хорошие выступления на сценах и прочие достижения. Другими словами, 

развитие и продвижение в хип-хоп культуре беспрерывно, если всё делается 

циклично и тренировки не пропускаются, то успех гарантирован. 

Стоит отметить, что хороший хореограф способен развить у любого 

ребенка способности к танцам, если у воспитанника будет желание работать 

и двигаться вперед. Также немаловажна дисциплина во время тренировок. 

В заключение отметим, что очень важно делиться своими чувствами с 

окружающими, особенно когда есть что сказать, так и зарождается 

искусство. А оно в свою очередь является своеобразным зеркалом души 

человека. Благодаря такому танцу как хип-хоп решаются задачи 

эстетического воспитания детей, преодолевается барьер отрицательных 

факторов: страх, закомплексованность и т.д. Приобретается большое 

количество положительных качеств, а главное, что ребенок учится ценить и 

видеть прекрасное. Очень важно понимать значимость эстетики в жизни 

человека, ведь искусство играет важную роль для каждого.  
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Статья посвящена вопросу формирования у обучающихся колледжа навыков 

эффективного взаимодействия в команде посредством интерактивного 
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FORMATION IN COLLEGE STUDENTS OF TEAM INTERACTION 

SKILLS THROUGH INTERACTIVE LEARNING 

 

This article is devoted to the issue of forming in college students the skills of 

effective teamwork through interactive learning. The article describes the structure of 
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interaction in a team; essence of interactive learning, methods and forms of 

interactive learning are presented. The group form of interactive learning is 

considered in detail. 

Keywords: interactive training, teamwork, group work. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), одной из 

важнейших задач, к которой должен быть готов выпускник колледжа, 

является способность к взаимодействию в команде. Выпускник должен 

научиться общаться, работать в группе, высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее, используя доказательства. Также одним из значимых 

требований, выдвигаемых ФГОС СПО, является обязательное использование 

инновационных технологий и обучения в сотрудничестве [5, с. 7]. 

Обучение должно строиться как процесс «открытия» конкретного 

знания. В конечном итоге обучающиеся должны стать не пассивными 

слушателями, а критически мыслящими людьми. Решать данные задачи 

представляется возможным через работу над формированием у обучающихся 

колледжа навыков эффективного взаимодействия в команде посредством 

интерактивного обучения, которое основано на сотрудничестве как 

преподавателя и обучающихся, так и обучающихся между собой. При таком 

взаимодействии появляется возможность общаться с разными партнерами, 

погружаться в процесс обучения, обмениваться опытом, получать помощь и 

корректировать свою деятельность. Интерес к интерактивному обучению 

вызван также необходимостью улучшения современной дидактической 

системы. Сделать это нужно не за счет перегрузки обучающихся, а 

посредством мастерства преподавателя, который сумеет грамотно 

организовать процесс обучения, используя при этом эффективные методы и 

приёмы интерактивного обучения. 

Интерактивное занятие строится как процесс межличностного общения 

субъектов обучения (преподаватель – обучающийся, обучающийся – 

обучающийся), в ходе чего у всех субъектов обучения возникает мотив, 

потребность во взаимодействии. Такое взаимодействие позволит 

обучающимся достичь максимальных результатов во время практической 

деятельности. 

В современном обществе люди практически не разделяют такие понятия 

как «взаимодействие» и «общение». Они действительно являются 

взаимосвязанными, так как в целом дают отличную основу для построения 

совместной деятельности людей. Личность формируется в ходе 

взаимодействия, а в процессе общения приобретаются существенные данные 
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о находящемся вокруг обществе, что определяет миропонимание человека. 

Но, если рассмотреть данные термины с точки зрения российских педагогов 

и профессоров, можно увидеть, что их мнения существенно разделились. 

Например, А.А. Бодалев и Н.С. Дежникова не разделяют понятия 

«общение» и «взаимодействие» и рассматривают их как равные по смыслу. 

Под данными понятиями авторы понимают межличностное взаимодействие в 

процессе контакта субъектов друг с другом [1, с. 73].  

В трудах А.А. Леонтьева понятия «взаимодействие» и «общение» 

разделяются. Общение рассматривается как категория, которая обеспечивает 

взаимодействие, а под взаимодействием понимается организованная 

совместная деятельность. По мнению профессора Леонтьева, взаимодействие 

– это: «деятельность субъектов, направленная на достижение общих целей и 

результатов в процессе выполнения важных задач и разрешения проблемы» 

[7, с. 215]. Мы разделяем точку зрения автора, полагая, что общение является 

составной частью взаимодействия. Понятие «взаимодействие» более 

содержательно и требует определенной структуры в организации данного 

процесса.  

Изучение интерактивного обучения позволило выявить проблемы 

формирования навыков взаимодействия у студентов колледжей и определить 

компоненты данного понятия. К навыкам взаимодействия относят: 

 умение вступить в контакт и поддержать контакт; 

 ориентирование в ситуации общения; 

 знание и соблюдение этических правил общения; 

 принятие и выполнение своей роли при совместной деятельности 

(при работе в команде). 

Б.Ф. Ломов выделяет основные признаки взаимодействия в команде: 

 наличие общих целей; 

 наличие общей мотивации; 

 разделение одного процесса деятельности на определенные 

действия и распределение их между участниками команды; 

 согласование и координирование выполняемых действий; 

 объединение и соотнесение индивидуальных действий с целью 

получения общего продукта [8, с. 74]. 

Выготский Л.С. указывает, что взаимодействие содействует 

установлению общности среди людей, регулирует их работу, служит 

самоопределению личности. Уровень сформированности навыков 
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взаимодействия оказывает влияние на поведение обучающихся и на 

успешность адаптации в различных сферах деятельности [2, с. 104]. 

При этом авторы отмечают, что для достижения полноценного 

взаимодействия человек должен обладать определенными навыками, такими, 

как умение управлять определенной деятельностью в зависимости от 

ситуации, умение ориентироваться в людях и в видах деятельности.  

Интерактивное обучение отлично способствует формированию навыков 

взаимодействия в команде у обучающихся колледжей. Проблема 

использования интерактивного обучения нашла отражение в работах таких 

ученых, как Л.К. Гейхман, Е.В. Коротаева, А.В. Хуторской и др. Ученые 

рассматривают интерактивное обучение как взаимодействие, развитие 

коммуникативных навыков, формирование социального опыта, 

сотрудничества между субъектами образовательного процесса [3; 4]. 

Интерактивное обучение вносит в педагогический процесс новые 

возможности, раскрывает личностно-индивидуальные характеристики 

каждого обучающегося, развивает как навыки работы в команде, так и 

навыки самостоятельного умственного труда. 

Интерактивное обучение ориентировано, в первую очередь, на активную 

совместную деятельность с целью достижения общего учебного результата, 

такое обучение строится на взаимодействии всех обучающихся и 

преподавателей. 

Интерактивное обучение основывается на принципе активной 

коммуникации, который закладывается в различные ситуации, начиная с 

социально-бытовых и заканчивая проблемными. При этом не следует 

забывать о личностно-ориентированном подходе, участники взаимодействия 

должны чувствовать себя комфортно, в коллективе должен присутствовать 

благоприятный психоэмоциональный фон, это позволит получить 

максимальный эффект от интерактивного обучения. 

Существует множество методов и форм интерактивного обучения: 

групповая работа, мозговой штурм, вертушка, кейс-метод и др. 

Групповая форма интерактивного обучения отличается сложностью 

своей структуры, по сравнению с остальными формами. Так как в процессе 

учебных взаимодействий должна установится взаимосвязь не только между 

преподавателем и обучающимися, но и внутри учебного коллектива. 

Поэтому групповая форма оказывается более эффективной и насыщенной 

при формировании навыков эффективного взаимодействия в команде 

[9, с. 113]. 
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Групповая работа как форма коллективной учебной деятельности есть 

способ организации совместных усилий обучающихся по решению 

поставленной учебно-познавательной задачи [6, с. 107]. 

Групповая форма обучения одновременно решает три основных задачи: 

 познавательную, которая связана непосредственно с изучаемым 

материалом; 

 коммуникативную, в процессе чего формируются навыки 

эффективного взаимодействия внутри и за пределами команды; 

 социально-нравственную, которая связана с воспитанием 

гражданских качеств и навыков адекватной социализации. 

Одним из главных компонентов организации качественной работы 

коллектива является взаимопонимание между членами группы, умение вести 

диалог, вести споры, дискуссии, но избегать конфликтов.  

Роли между обучающимися колледжей можно распределить следующим 

образом: организатор, секретарь (фиксирует все предложения и решения 

команды), спикер (представляет полученные результаты команды), тайм-

спикер (отслеживает соблюдение регламента работы команды).  

В результате такой работы студенты СПО получают возможность 

освоить учебный материал значительно быстрее, так как при такой работе 

они активно взаимодействуют между собой и при необходимости могут 

оказать помощь другим членам группы. Тем самым в таком взаимодействии 

развиваются коммуникативные умения, необходимые для общения в 

различных ситуациях. 

Отметим, что такая работа имеет практическую направленность, 

способствует вовлечению в процесс сотрудничества всех обучающихся. При 

«многогранном» сотрудничестве на занятии происходит развитие навыков 

взаимодействия и раскрывается потенциал каждого студента. 

Для педагога важно, что интерактивные методы позволяют 

моделировать ситуации общения, наблюдать и корректировать возможные 

коммуникативные промахи и неудачи, формировать представление о 

результативном общении и развивать умения взаимодействовать в команде, 

что для студентов СПО является одним из важнейших навыков. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 

1. Различные взгляды исследователей к понятию «взаимодействие» 

отражаются в том, что они рассматривают данное понятие как тождественное 

с понятием «общение» или при раскрытии понятия «взаимодействие» 
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используют дефиницию «общение». Мы придерживаемся второй точки 

зрения. 

2. Организовывать взаимодействие в команде следует с учетом 

основных признаков совместной деятельности, ориентированных на 

получение высоких результатов деятельности. 

3. Взаимодействие в команде предполагает, прежде всего, 

распределение функций между участниками команды с целью достижения 

общего конечного продукта деятельности.  

4. Групповая форма интерактивного обучения является наиболее 

продуктивной формой развития навыков взаимодействия для студентов 

колледжа. В процессе групповой работы обучающиеся ориентированы на 

достижение общей цели и каждый из них несет ответственность за свою 

часть работы, стремясь получить качественный результат. 

5. Сотрудничество в команде влияет не только на результат 

деятельности, но и на самого человека, формируя в нем новые возможности 

навыков взаимодействия, обогащая опыт, совершенствуя имеющиеся знания 

и умения.  

Итак, организация интерактивного обучения позволяет погрузить 

обучающихся во взаимодействие, которое сохраняет поставленную цель 

занятия и основное содержание, но видоизменяет традиционные методы 

обучения. Кроме того, при подобной работе у обучающихся сохраняется 

интерес к познанию. Студенты коллективно выполняют конкретное, 

интересующее их дело. Развивается самостоятельность, работоспособность, 

повышается чувство ответственности за общую проделанную работу группы, 

интерактивное обучение помогает усвоить знания более прочно и осознанно. 

Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые 

интерактивные приемы работы с обучающимися СПО. При это следует 

учитывать уровень подготовки группы, ее возрастные и культурные 

особенности, уровень взаимодействия между обучающимися.  

При создании таких условий необходимо, чтобы каждый обучающийся 

испытывал эмоциональное насыщение и интеллектуальное удовлетворение 

от процесса познания и взаимодействия. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком [Текст] / 

А.А. Бодалев.– М.: Издательство Московского университета, 1982. – 

200 с. 

2. Выготский, Л.С. Избранные психологические исследования [Текст] / 

Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1996. – 254 с. 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

131 

3. Гейхман Л.К. Интерактивное обучение общению. Подход и модель 

[Текст]: дис … канд. пед. наук: 13.00.01 / Любовь Кимовна Гейхман. – 

Пермь: ПГНИУ, 2002. – 260 с. 

4. Коротаева, Е.А. Психодидактика интерактивного обучения [Текст] / 

Е. Коротаева // Русский язык в школе. – 2008. – №8. – С. 22–26. 

5. Кузовлев, В.П. Особенности конструирования модели современного 

педагога на основе синхронизации ФГОСов общего и высшего 

профессионального образования нового поколения [Текст] / 

В.П. Кузовлев // Психология образования в поликультурном 

пространстве. – 2013. – Т.3 (№ 17) – С. 5–11. 

6. Ладыкова, О.В. Психологические особенности взаимодействия 

команды специалистов [Текст] / О.В. Ладыкова. – М.: Экспо, 2016. – 

147 c. 

7. Леонтьев, А.А. Психология общения [Текст] / А.А. Леонтьев. – М.: 

Смысл, 1997. – 351 с. 

8. Ломов, Б.Ф. Общение как проблема общей психологии [Текст] / 

Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1975. – 188 с. 

9. Чернилевский Д.В. Инновационные технологии и дидактические 

средства современного профессионального образования [Текст] : 

монография / Д.В. Чернилевский, В.Б. Моисеев – М.: МГИУ, 2002. – 

288 с. 

 

 

 

УДК 371.1(575.2) 

Смадиярова Зымырат Акуновна 

Ошский гуманитарно-педагогический институт 

(Ош, Киргизская Республика) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 
В данной статье раскрывается формирование и развитие научно-

педагогических кадров в Кыргызстане.  

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, формирование и развитие.  

 

Smadiarova Sumirat Acunova 

Osh humanitarian and pedagogical Institute 

(Osh, Kyrgyzstan) 

 

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND 

PEDAGOGICAL PERSONNEL IN KYRGYZSTAN 

 

This article describes the formation and development of scientific and pedagogical in 

Kyrgyzstan. 

Keywords: scientific and pedagogical personnel. formation and development. 

 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

132 

Проблемы научно-педагогических кадров находятся в поле зрения 

многих учёных. В изучении дореволюционных исторических, социально-

экономических, культурных условий и их научной классификации и передаче 

их последующим поколениям большой вклад внесли такие видные ученые; 

как С.М. Абрамзон, В.В. Бартольд, Ч. Валиханов, Х. Карасаев, Э. Арабаев, 

К. Тыныстанов, К. Юдахин и.др.  

В первом ряду учёных, изучающих значение традиционной педагогики, 

проблемы воспитания молодого поколения в советский период, находится 

основатель этнопедагогической науки, учёный-педагог Г.Н. Волков, а также 

учёные-исследователи Г.С. Виноградов, В.Ф. Афанасьев, И.А. Константинов 

и др. 

Первыми из кыргызских советских учёных на данную проблему 

обратили свое внимание учёные-педагоги А.Э. Измайлов, Н.И. Имаева, 

Ж. Койчуманов, З.К. Кусеинова, а в последнее время особое внимание 

обращают такие учёные, как – А. Алимбеков, А.Т. Калдыбаева, Т.Э. Уметов 

и др. 

Следовательно, исследование, систематизация вклада учёных-педагогов 

Кыргызстана в педагогическую науку, определение их научных направлений, 

а также распространение их рациональных идей и предложений, в 

педагогическую практику является одной из актуальных проблем 

сегодняшнего дня. 

Глубокое изучение научного вклада учёных-педагогов Кыргызстана, 

обогативших своими достижениями культуру и духовные ценности нашей 

страны, а также внедрение в научный мир и систему образования, доведение 

до широкого круга общественности является актуальной проблемой 

педагогической науки суверенного Кыргызстана. 

Проблема исследования состоит в определении общественного места, 

роли, в особенности – места и задач учёных-педагогов Кыргызстана в 

развитии педагогической науки, в необходимости внедрения их достижении 

в  педагогическую практику.  

Место ученых-педагогов Кыргызстана в общественной жизни, их 

политико-правовое и социально-экономическое положение до и после 

социалистической революции изучали ученые историки О.Дж. Осмонов, 

В.М. Плоских. Ж.С. Татыбекова и ученый-педагог М.М. Эсенгулова и др. 

Педагогические исследования в этом направлении проводили ученые-

педагоги А.Э. Измайлов, И.А. Соктоев, С.Ч. Чечейбаев. 
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Однако отсутствие до сегодняшнего дня, какого-либо 

систематизированного труда посвященного научному анализу 

педагогического аспекта и истории развития научной деятельности ученых-

педагогов Кыргызстана, исследование научных направлений и их 

методологических основ а также их вклад в теорию и практику воспитания и 

образования свидетельствует актуальности этой проблемы.  

Первыми из кыргызских советских ученых на эту проблему обратили 

внимание ученые – А.Э. Измайлов, Н.И. Имаева, Ж. Койчуманов, 

З.К. Кусеинова, М.Р. Рахимова и др. В последнее время такие учёные как 

Н.А. Асипова, А. Алимбеков, И.Б. Бекбоев, А.Т. Калдыбаева, Т.Э. Уметов и 

др. особое внимание обращают на роль ученых-педагогов в воспитании. 

Известно, что создание советских школ на кыргызской земле 

сопровождалось большими трудностями. А привлечение детей местного 

населения в такие школы требовало особого отношения. 

Нехватка кадров, в новых политико-социальных, культурных условиях 

требовало за короткий срок решить проблему подготовки достойных 

национальных педагогических кадров. Учителя религиозных школ не имели 

педагогической подготовки, поэтому советское правительство привлекал 

выпускников таких школ в дело ликвидации безграмотности населения, 

только после переподготовки их в краткосрочных курсах переподготовки 

учителей.   

Первые педагогические курсы на кыргызской земле появились в 

1919 году, в 1923 году 3-х месячный педагогический курс в г. Токмаке 

закончили 60 человек, среди них были первые 10 женщин учителя кыргызки 

[3, с. 4]. 

Одним из главных препятствий в ликвидации безграмотности было 

отсутствие учителей из коренного населения. Работу привлечения девушек в 

школы, работу курсов по подготовке женских кадров возглавляли женские 

комитеты районных и областных партийных организаций, они находились 

под прямым контролем партии и правительства. Такие мероприятия 

свидетельствуют о том, что вопрос привлечения женщин к образованию был 

одним из самых острых проблем той эпохи. 

Ученые исследовавшие состояние образования М.А. Абдыкулов, 

Н.В. Григорьев, А.Э. Измайлов, В.М. Плоских, М.Р. Рахимова, И.А. Соктоев, 

С.Ч. Чечейбаев в своих трудах отмечали, что в период с 1917 г. по 1965 г. в 

кыргызско-советском государстве грамотность, в том числе грамотность 
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женщин, образование, наука развивались очень быстрыми темпами и 

достигли больших высот.  

Введение всеобшего объязательного образования не только создал 

условия для ликвидации безграмотности и полуграмотности, но и создал 

социально-педагогическую базу для среднего и высшего образования. 

В 1925 г. 25 октября был создан Кыргызский институт просвещения – 

ласточка педагогического образования в республике. Его основателем и 

первым директором, создателем его библиотеки был Петр Кузьмич Юдахин.  

Педагогические техникумы были образованы в 1924 г. в Оше, в 1925 г. в 

Джалал-Абаде. В 1923 г. при Народном комиссариате просвещения 

Туркестана была образована Кара-кыргызская научная комиссия. Ее 

возглавил Э. Арабаев.  

Именно данная научно-методическая комиссия стояла у истока 

становления кыргызско-советской педагогической науки. После образования 

Кара-кыргызской автономной области в 1924 г. 20 декабря был создан 

Академический центр, одним из основных задач которого были 

упорядочение научной и учебно-методической работы отдела народного 

образования, подготовка и издание для школ учебных программ, учебников, 

учебно-методических пособий, а также организация научно-педагогических 

исследований и практических мероприятий. Всеми этими занималась 

вышеназванная комиссия.  

В 1930 г. 25 июля Центральный комитет принял постановление «О 

введении всеобщего обязательного образования». В свете реализации 

данного постановления в условиях Кыргызской автономной республики 

возникла необходимость привлечения в школы не только грамотных, а 

научно-образованных учителей. В решении этой проблемы большую роль 

сыграл Кыргызский государственный педагогический институт, открытый в 

1932 году. Это было первое высшее учебное заведение, которое начало 

подготовку первых педагогических кадров с высшим образованием в 

Кыргызстане. В 1936 году даный вуз закончили 46 человек – первые 

выпускники, среди них трое были девушки-кыргызки [4, с. 13]. 

С целью решения проблемы подготовки кадров с высшим и средне-

специальным образованием на местах стали открываться  средне-

специальные и высшие учебные заведения. Чтобы обеспечить их 

необходимыми кадрами Комитет народного просвешения РСФСР направил 

туда подготовленных специалистов. В педагогическом институте, открытом 

в 1932 г., который стал готовить первых педогогических кадров с высшим 
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образованием работали: Я.Б. Быков, А.М. Вощакин, П.И. Денисов, А.Г. Зима, 

Б.И. Зима, И.И. Еникеев, Г.А. Сухомлинов, Ф.А. Турдаков и др. Они внесли 

большой вклад в дело подготовки педагогических кадров и в развитие 

педагогической науки в Кыргызстане. 

В те же годы для кыргызской молодежи открылись двери учебных 

заведений в центральных городах (Москва, Лениград (Санкт-Петербург) и 

др.) РСФСР. Были определены специальные места. Выпускники этих вузов 

становились первыми научными исследователями в Кыргызстане [2, с. 29–

30]. 

Открытие в 1945 учебном году женского педагогического училища 

стало новым этапом в деле подготовки научных кадров из женщин и в 

привлечении их в научную сферу. В сентябре 1952 г. данное учебное 

заведение было преобразовано в Женский педагогический институт. 

Женский педагогический институт внес большой вклад в развитие системы 

образование и науки. В этом деле данный вуз имеет богатую историю. 

Директором педагогического училища, затем учительского института в 

1945–1951 гг. работала Акима Джолдошева, первая выпускница Кыргызского 

государственного педагогического института (ныне наз. КНУ 

им. Ж. Баласагына). 

В 1951–1952 гг. в Оше и Караколе открылись институты, готовившие 

педагогических специалистов с высшим образованием. В начале этого же 

учебного года Кыргызский государственный  педагогический институт был 

преобразован в Кыргызский государственный университет. Это было 

большим культурным достижением нашей республики. Первый университет 

Кыргызстана в течении многих лет был кузницей подготовки научных 

кадров. В последствии из этого университета выделились многие другие 

учебные заведения [1, с. 124]. 

С целью организации на научной основе школьную сферу и ее 

образовательный и воспитательные процессы в 1951 г. постановлением 

Совета Министров Кыргызской ССР был открыт Кыргызский научно-

исследовательский институт педагогики (КирНИИП). Это было большим 

событием в истории развития педагогической науки Кыргызстана. 

Новооткрытый научный центр создал широкие условия для проведения 

научных исследований по истории, теории и практике педагогической науки. 

В отличие от других научно-исследовательских учреждений данный 

институт непосредственно занимался научно исследовательскими работами 

по педагогике.  
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Первым директором КырНИИП,  был один из организаторов института 

кыргызско-советский педагог Баки Кулдашевич Кулдашев (1951–1955 гг.), 

первый кандидат педагогических наук (1950 г.), Заслуженный учитель 

Кыргызской ССР (1953 г.). 

Ученый-педагог в своих трудах (1950 г.) научно анализировал и 

систематизировал школьное образование тех лет и этим внес большой вклад 

в педагогическую науку Кыргызстана. 

С этого времени начинается формирование кыргызско-советской 

педагогической науки. Первую докторскую диссертацию в кыргызско-

советской педагогической науке зашитил А.Э. Измайлов (Москва, 1959 г). 

Ученой степени в педагогической науке первым из кыргызских женщин 

удостоилась Дадабаева Паиза Сайназаровна. Она защитила свою 

кандидатскую диссертацию по общей педагогике в 1965 году в г. Фрунзе.  

Таким образом была создана письменная педагогическая наука 

европейского стиля и в ней появились первые ученые-педагоги. Как 

показывают исследования с 1949 года до сегодняшнего дня по направлению 

педагогических наук были защищены более 950 кандидатских и докторских 

диссертаций. Из них 88 докторских и более 860 кандидатских диссертаций 

принадлежат ученым-педагогам в педагогической науке.  

Ученые доктора педагогических наук Кыргызстана советского периода: 

А.Э. Измайлов (Москва, 1959 г), А.Я. Арет (Ленинград, 1964 г), П.И. Хараков 

(Москва 1966 г), К.И. Иманалиев (Фрунзе, 1972 г), М.Р. Балтабаев (Алматы, 

1974 г), А.П. Сейтешев (Алматы, 1974 г), М.Р. Рахимова (Ташкент, 1978 г), 

Л.И. Эмих (Ташкент, 1990 г).  

Ученые доктора педагогических наук Кыргызстана суверенного 

периода: Дж.А. Аманалиев (Москва, 1992 г), Э.М. Мамбетакунов (Ташкент, 

1992 г), Х.Ф. Анаркулов (Москва, 1994 г), Алымов Бек (Бишкек, 1994 г), 

Д.Б. Бабаев (Бишкек, 1994 г), И.Б. Бекбоев (Бишкек, 1994 г), Н. Ишекеев 

(Алматы, 1994 г), Ю.Г. Махмудов (Бишкек, 1994 г), Л.А. Шейман (Бишкек, 

1994 г), А.О. Осмонкулов (Алматы, 1995 г), Г.С. Акиева (Алматы 1997 г.), 

Н.А. Асипова (Алматы, 1998 г), Р.А. Абдраимова (Киев, 1998 г), 

Д.У. Байсалов (Алматы, 1998 г), А.М. Мамытов (Алматы, 1998 г), 

Б. Омуралиев (Бишкек, 1998 г), В.Л. Ким (Алматы, 1999 г), 

Л.П. Мирошниченко (Бишкек, 1999 г), М. Курманов (Бишкек, 1999 г), 

К.Д. Добаев (Бишкек, 2000 г), Л.П. Кибардина (Бишкек, 2000 г), 

Н.А. Ахметова (Бишкек, 2002 г), Р.И. Курманходжаева (Бишкек, 2002 г), 

Пралиев С.Ж. (Бишкек, 2002 г), Сияев Т.М. (Бишкек, 2004 г), Г.Д. Панкова 
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(Бишкек, 2005 г), И.С. Болджурова (Москва, 2006 г), Т.В. Панкова (Бишкек, 

2006 г), С.К. Рысбаев (Бишкек, 2006 г), И.Д. Файзиев (Бишкек, 2006 г), 

А.А. Акматкулов (Бишкек, 2007 г), А.Т. Калдыбаева (Бишкек, 2007 г), 

А. Ысыкеев (Бишкек, 2007 г), М.К. Асаналиев (Бишкек, 2008 г), 

М.Х. Манликова (Бишкек, 2008 г), К.М. Төрөгелдиева (Бишкек, 2008 г), 

Н.К. Дюшеева (Бишкек, 2009 г), Ж.К. Каниметов (Бишкек, 2009 г), 

С.К. Калдыбаев (Бишкек, 2009 г), А. Алимбеков (Бишкек, 2010 г), 

К.А. Биялиев (Бишкек, 2010 г), Н.О. Мааткеримов (Бишкек, 2010 г), 

А.Ж. Муратов (Бишкек, 2010 г), С.Т. Токтогулов (Бишкек, 2010 г), 

Р.Н. Токсонбаев (Бишкек, 2010 г), С.Т. Батаканова (Бишкек, 2010 г), 

С. Момуналиев (Бишкек, 2011 г), А.К. Наркозиев (Бишкек, 2011 г), 

М.С. Субанова (Бишкек, 2011 г), Ж.А. Чыманов (Бишкек, 2011 г), 

А.С. Мукамбетова (Бишкек, 2013 г), С.С. Сакиева (Бишкек, 2013 г), Е.Е. Син 

(Бишкек, 2014 г), Б.К. Укуева (Бишкек, 2014 г), Л.У. Жадраева (Бишкек, 

2015 г), Г. Карабалаева (Бишкек, 2015 г), М.С. Шодиев (Бишкек, 2016 г), 

А.Э. Байсеркеев (Бишкек, 2017 г), К. Кособаева (Бишкек, 2017 г), 

Ш.Ж. Курманкулов (Бишкек, 2017 г).  

Анализируя научные труды ученых-педагогов рассматриваемого 

периода, мы разделили их на два этапа. Первый этап охватывает 1949–

1991 гг., т.е советский период. На этом этапе была написана и защищена 

только 8 докторских и 326 кандидатских диссертаций. Второй этап период 

независимости. На этом этапе были написаны и защищены учеными 

педагогами более 80 докторских и 650 кандидатских диссертаций. В целом из 

950 диссертаций на советском этапе были написаны и защищены 

326 диссертаций, а в период независимости до сегодняшнего дня более 630. 

В настоящее время в педагогической науке создаются научные школы 

ученых-педагогов. К ним можно отнести докторов педагогических наук 

профессоров: Н.А. Асипову, И.Б. Бекбоеву, А.Э. Измайлову, 

Э.М. Мамбетакунову, М.Р. Рахимову и кандидата педагогических наук, 

профессора Н.И. Имаеву. Ими созданы научные школы, где трудятся много 

молодых ученых, продолжатели их дела. 

Вышеназванными учеными были глубоко изучены и открыты секреты 

воспитательной работы. Они внесли большой вклад в формирование и 

развитие научно-педагогических кадров в педагогической науки 

Кыргызстана.  
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РАЗВИТИЕ СЕТИ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ 

В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.: 

НА ПРИМЕРЕ ЗАУРАЛЬЯ 

 

Вторая половина ХIХ в. во все времена представляла большой интерес для 

исследователей, так как в этот период в стране происходили глобальные 

перемены в разнообразных сферах жизни. Главным событием, несомненно, 

стала отмена крепостного права в 1861 г. Историко-педагогические 

исследования позволяют ученым предположить главные направления развития 

того или иного явления, в том числе и образования. Чтобы правильно понять и 

сформулировать задачи образования, необходимо подробно изучить историю 

общего и педагогического образования России. В статье автор рассматривает 

развитие сети начальных и средних школ в Зауралье. Описываются разные 

типы начальных школ, принципы их работы. Большое внимание уделяется 

вопросу развития грамотности среди взрослого населения. 

Ключевые слова: начальная школа, церковно-приходская школа, народное 

училище, женское образование, земство, гимназия. 
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DEVELOPMENT OF A NETWORK OF PRIMARY AND SECONDARY 

SCHOOLS IN THE RUSSIAN PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE 

19TH CENTURY: ON THE EXAMPLE OF TRANS-URAL REGION 

 

The second half of the XIXth century was of great interest to researchers at all times, 

as during this period the country was experiencing global changes in various spheres 

of life. The main event, undoubtedly, was the abolition of serf law in 1861. Historical 

and pedagogical researches allow scientists to assume the main directions of 
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development of a phenomenon, including education. In order to correctly understand 

and formulate the tasks of education, it is necessary to study in details the history of 

general and pedagogical education in Russia. The author considers the development 

of the network of primary and secondary schools in Trans-Ural region in the article. 

Different types of primary schools are described, and their working principles are 

described. Much attention is paid to the development of adult literacy. 

Keywords: primary school, parochial school, folk school, women's education, district 

council, gymnasium. 

 

Вопросы истории помогают предвидеть развитие в будущем, что в 

полном объеме касается вопросов образования. Изучение прошлого 

позволяет понять тенденции развития в будущем. В связи с проводимой 

правительством России политики реформ, изучение проблем образования 

становится наиболее актуальным. Кроме этого, рассмотрение состояния 

образования в рамках страны невозможно без решения местных задач и 

проблем провинции. 

Для того чтобы обеспечить преемственную связь исторической 

ценности поколений и раскрыть специфику региона необходимо пристальное 

внимание уделять историческому опыту в данной области на 

первоначальном этапе обновления актуальной системы педагогического 

образования. 

В связи с тем, что во второй половине ХIХ в. происходит значительное 

развитие всех областей жизни страны, а особенно промышленности, новые 

буржуазные отношения требовали значительного количества обученных 

специалистов. Однако большая часть страны оставалась неграмотной, и этот 

факт сдерживал развитие всех сфер жизни общества. Правительство страны 

активизировало свою деятельность, деятельность органов местного 

самоуправления (земств) и частных лиц и стало создавать систему народного 

образования. Появляются начальные и средние учебные заведения, которые 

способствовали сокращению грамотности среди населения. 

В нашем исследовании мы рассматриваем Зауралье, которое сегодня 

географически полностью совпадает с территорией Курганской области. 

Однако во второй половине ХIХ в. к данному региону относились уезды 

разных губерний: Шадринский уезд входил в состав Пермской губернии, а 

Курганский уезд входил в Тобольскую губернию. 

В Зауралье в исследуемый период не было развитой системы начальных 

и средних школ. В результате законотворческой деятельности правительства 

Российской империи (уставы и положения о деятельности гимназий, 

начальных народных училищ) в Курганском и Шадринском уездах 

открываются начальные и средние школы различного ведомства, однако и 
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они не могли повысить уровень грамотного населения провинции. Например, 

в 1861 г. на территории Западной Сибири функционировало всего 

23 гражданских школы ведомства Министерства народного просвещения, где 

учились 998 ребенка [3]. Остальные дети получали элементарное 

образование в церковно-приходских школах организованных при церквях, на 

смену которым постепенно приходили «школы грамоты». Эти школы 

являлись также низшим типом начального обучения и организовывались по 

инициативе крестьян служителями церкви. Занятия проводились людьми, 

имеющими церковный сан, в съемных помещениях, предоставляемых 

священниками или зажиточными крестьянами. Учителя вели уроки уже не на 

бесплатной основе, так как родители учеников собирали денежные средства 

на заработную плату. Несмотря на очевидные сдвиги, уровень образования в 

«школах грамоты» был недостаточен в связи с отсутствием учителей со 

специальным педагогическим образованием [1]. 

В Пермской губернии, к которой относился Шадринский уезд, 

насчитывалось больше государственных школ. Например, в 1860 г. в 

Камышловском уезде функционировало 13 таких школ, в которых обучалось 

349 учеников, а в Шадринском уезде работали 12 школ с 351 учениками. 

С 80-х гг. ХIХ в. большое распространение получили церковно-

приходские школы, которые также организовывались при церковных 

приходах. Такие школы были одноклассные (учеба в них длилась два года) и 

двухклассные (с четырехлетним курсом обучения). Так как церковно-

приходские школы подчинялись духовному ведомству,  то содержались они 

за счет Тобольского епархиального училищного совета, церквей, сельских 

общин, и даже частных пожертвований. Выделяемые суммы шли на 

заработную плату учителям, арендную плату, материальную базу школ, 

которая несмотря ни на что оставалась на низком уровне. В 80-х гг. ХIХ в. 

церковно-приходские школы были открыты в деревнях Курганская, 

Пименево, Шепотково, Марково, Чебаки, в селе Отчево и других. Однако и 

они не могли повысить уровень грамотности в Зауралье: по переписи 1894 г. 

в Курганском уезде, например, было только 6,9% грамотного населения [1].  

Во второй половине XIX в. резко растет число церковно-приходских 

школ. Если в 1885 г. в Курганском уезды было всего 2 школы, то в 1889 г. – 

уже 45, а в 1914 г. – 89. За 30 лет количество школ этого типа возросло в 

45 раз, число учеников возросло с 985 до 3537 человек. Школы были 

небольшие: в самой маленькой Сычевской школе обучалось 5 детей, в Мало-

Чаусовской – 29 детей. Ограничений при приеме в школу не существовало, 
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но некоторые крестьяне неохотно отдавали своих детей на обучение весной и 

осенью, когда организовывались полевые работы, где молодое поколение 

было важным помощником [3]. Также мы можем говорить о развитии и 

становлении женского начального образования в этот же период времени. По 

сравнению с мальчиками, количество девочек-учениц было не велико, но 

росло с каждым годом. Этот факт связан с тем, что в начальных школах по 

настоянию крестьян стала вводиться система дополнительных уроков по 

рукоделию. Поэтому помимо элементарной грамотности будущие хозяйки 

получали знания по домашнему труду.  

Курс обучения в церковно-приходских школах был следующим: 

большее количество часов в неделю (от 3 до 6 часов) отводилось 

религиозным дисциплинам, таким как Закон Божий, церковнославянский 

язык, церковное пение; около 6–8 часов в неделю отводилось на изучение 

русского языка и математики (счисление); 3 урока в неделю изучалось 

чистописание. 

Основные уроки вели служители церкви, для которых преподавание 

было неоплачиваемой нагрузкой. В качестве преподавания остальных 

дисциплин приглашали второго учителя со специальным педагогическим 

образованием, которое он получал в духовном училище. В архивных 

документах встречаются дела, где описывается, что выпускники этих же 

школ могли заниматься преподавательской деятельностью, получая за свою 

работу 100–150 рублей в год. Хорошей поддержкой для учителей были 

пособия от родителей учеников. Иногда девушки, имеющие образование, 

сами соглашались вести уроки безвозмездно.  

Знания оценивались по трехбалльной системе: хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. Общий контроль церковных школ 

округа в 1902-1903 уч. г. выявил следующее: при проверке 217 учащихся из 

38 церковно-приходских школ по своим знаниям были оценены 

неудовлетворительно 19 учеников. Это составляет 8,7% от общего числа 

проверяемых [3]. 

В начале XX в. даже у населения в провинциальных регионах возникает 

потребность в светском образовании. В качестве протеста крестьяне 

отказались выделять деньги на содержание школ и на зарплату учителей. В 

1905 г. состоялся Учредительный съезд Всероссийского крестьянского 

союза, где было сформулировано требование о необходимости светского, а 

не церковного образования. 
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Государственная власть шла навстречу требованиям рабочих и крестьян 

и стала открывать светские школы, которые финансировались за счет 

Министерства государственных имуществ. Первые светские школы Зауралья 

были основаны в Утятском, Чернавской, Кривинском селах еще в середине 

ХIХ в. и готовили писарей.  

Развитие системы светского образования в провинциальных регионах 

происходило медленно по ряду причин: недостаточное финансирование, 

отсутствие учителей с профессиональным педагогическим образованием. 

Несмотря на все трудности, в Курганском уезде начинают активно 

открываться светские сельские училища. Если в середине XIX в. в 

Курганском округе функционировало 3 школы данного типа, то в 1880 г. их 

уже было 47, в конце XIX в. – 55, а в начале XX в. – 62. Число учащихся 

возросло в 153 раза (с 51 до 7825). Процент грамотного населения в 

Курганском округе был не высок – около 12,9% от общего числа у мужчин и 

1,99% у женщин. Однако этот регион занимал второе место по грамотности 

во всей Тобольской губернии [1]. 

Что касается Шадринского уезда, который относился в исследуемый 

период к Пермской губернии, а теперь является частью Зауралья, развитие 

народного образования на данной территории происходило активнее. Это 

было связано с введением органов местного самоуправления (земств) 

согласно Положению о земских учреждениях в 1864 г. В компетенции у 

земских учреждений находилось развитие народного образования в регионе. 

Однако сами земства финансовой поддержки от государства на эту статью 

расходов не получали, поэтому для поддержания функционирования школ 

опять вводились сборы с населения от обложения недвижимых имуществ на 

строительство и содержание учебных заведений, аренду помещений, 

материальное обеспечение школ. Земские школы с трех и четырех летним 

сроком обучения сыграли большую роль в распространении грамотности 

среди населения уезда. К концу XIX в. в Шадринском уезде насчитывалось 

82 земских школы. Около 30% детей школьного возраста посещали учебные 

заведения в уезде, в Курганском уезде это число было меньше – около 10% 

[2]. 

Прогресс в развитии народного образования во второй половине ХIХ в., 

таким образом, был очевиден, хотя в целом, развитие его было на низком 

уровне, так как оно охватывало всего одну девятую часть детей. Имелись 

следующие успехи: в 1894 г. в Курганском уезде функционировало 

2 библиотеки, а в 1895 г. – 10, в 1897 г. – 40, что составляло половину во всей 
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Тобольской губернии, где проводились по вечерам народные чтения. В это 

время власти потратили на школы 19 816 рублей, работало 57 школ в 

481 селениях (с населением 251 493 чел.), или на 8 селений и 4 412 чел. 

имелась 1 школа. Детей школьного возраста было: мальчиков – 17 490 и 

девочек – 18 287, или всего 35 777 чел., т.е. на 630 детей приходилась одна 

школа. Это 2-е место в губернии, на каждого ученика тратилось по 

7,79 руб. [4]. 

Положительную роль в развитии начального образования в регионе 

сыграли казачьи школы. Это были школы для детей казачьего сословия, где 

помимо общеобразовательной подготовки мальчики получали специальную 

военную подготовку. В Курганском уезде такие школы работали в станице 

Звериноголовском и соседних деревнях. 

В Зауралье в рассматриваемый период были также средние учебные 

заведения. Александровская женская гимназия, открытая в 1903 г., 

начиналась с частной школы, созданной в 1844 г. по инициативе жен 

1 курганского городничего М.М. Бучковской. Четырнадцать лет она 

просуществовала на общественных началах, пока не стала государственной. 

Постепенно преобразовавшись в прогимназию, а затем в гимназию, она 

относилась к одному из лучших учебных заведений региона. Давая общее 

среднее образование, гимназия выпускала своих воспитанниц со 

специальностью домашней наставницы или учительницы начальной школы. 

Обучение было платным, но наиболее талантливым ученицам из бедных 

семей давали стипендию, за счет которой покрывалась и плата за обучение. 

Обучение и воспитание носило гуманитарную направленность. 

Обучение велось по учебным программам таких дисциплин, как русский 

язык и словесность, история, арифметика, география и естественная история, 

чистописание, рукоделие, рисование, Закон Божий, гимнастика, пение. До 

1784 г. учили девушек и башмачному ремеслу. С 1902 г. вводилось 

преподавание французского языка [2]. 

В 1901 г. Курганское уездное училище по распоряжению Министерства 

народного просвещения было преобразовано в Городское четырехклассное 

училище, а в 1914 г. – в Высшее училище, просуществовавшее до 1919 г. 

В 1911 г. в Кургане была открыта мужская гимназия. Подготовкой 

младших священнослужителей ведало открытое в 1902 г. Курганское 

духовное училище. В городе Шадринске действовала Алексеевская мужская 

гимназия, затем была открыта учительская семинария. В 1914 г. на средства 

купца Войнова была открыта женская частная гимназия в городе Куртамыше. 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

144 

Учебные заведения повышенного типа были и в других населенных пунктах, 

например, Белозерское, Далматовское, Катайское, Каргапольское и других. 

Для подготовки учителей для школ грамоты были созданы 

второклассные училища, куда принимались лица, окончившие начальную 

школу в возрасте от 13 до 17 лет. Курс обучения в таких училищах 

продолжался 3 года. При них создавались одноклассные школы для практики 

будущих учителей. В Курганском уезде это были Птичанское и Введенское 

училища.  

В Шадринске в 1915 г. насчитывались следующие училища: 

– мужские: 7-ми классное реальное училище, открытое в 1907 г.; 

учительская семинария, открытая в 1914 году; высшее начальное училище; 

3 приходских начальных, из которых одно учреждено по уставу 1828 г. и два 

по Положению 1874 г.; одна церковно-приходская школа; 

– женские: Алексеевская гимназия, открытая в 1906 г., два приходских 

начальных и две церковно-приходские школы. Гимназия функционировала в 

составе 8-ми классов. Женское начальное училище имени «Гоголя», 

открытое для практических занятий учениц Шадринской женской гимназии; 

– смешанного типа: городское начальное училище, открытое в 1910 г., в 

составе трех отделений и начальная школа [4]. 

Таким образом, анализ архивных данных позволяет нам сделать вывод о 

том, что развитие сети начальных и средних школ в Зауралье во второй 

половине XIX в. происходило успешно. Доказательством служат следующие 

факты: увеличение числа грамотного взрослого населения; рост количества 

детей, охваченных школьным образованием; появление спроса на книги, 

газеты, журналы, в результате чего открываются библиотеки. Развитие сети 

начальных и средних школ в регионе произошло в результате совместной 

деятельности государства, органов местного самоуправления, церкви, 

общественных организаций и частных лиц. Также хотелось бы отметить 

значительный прогресс в развитии женского образования в Зауралье.  
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В последние годы в современном обществе идет обсуждение проблем 

системы образования Кыргызстана, которые требуют своевременного 
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оперативного решения. Многие предлагают применить модели системы 

образования зарубежных стран. Но  приемлемы ли они для наших учебных 

заведений в текущий период? 

Тут возникает необходимость вспомнить слова яркой фигуры 

педагогической мысли древнеримского философа, оратора  Квинтилиана о 

необходимости такого образования, которое было бы полезно обществу. По 

его мнению, целью воспитания должно быть серьезная подготовка молодого 

поколения к исполнению гражданских обязанностей. На наш взгляд, она 

актуальна и ныне. 

В такую трудную минуту многие вспоминают систему образования в 

СССР. Согласно взгляду старшего поколения граждан Кыргызстана именно 

Советская система образования является соответствующей для нынешнего 

периода. И тут возникла необходимость выяснения структуры самой системы 

просвещения СССР? Чему учили и как готовили первых педагогов для 

общеобразовательных школ Кыргызстана?  

Поэтому, на наш взгляд, необходимо рассмотреть источники истории 

становления самой системы просвещения. Как мы знаем, Кыргызстан в 

дореволюционный период была одним из самых отсталых регионов 

Российской империи. Великая Октябрьская Социалистическая Революция 

оказала большое влияние на становление и развитие системы просвещения 

народов Кыргызстана.Новая власть требовала сознательного класса в 

социалистическом обществе. В те времена, в связи с этим возникла 

необходимость создания  новой системы просвещения. 

На наш взгляд, в те годы строительство новоготипа просвещения в 

Туркестане было намного сложнее, чем, например, в РСФСР и других 

республиках. В нашей стране необходимо была реформа всей системы. Это 

подтверждает Г.И. Желтова в работе «Начало культурной революции в 

Туркестане»: «Если в центре создание школьной системы заключалось в 

основном в перестройке программы старой школы применительно к новым 

задачам коммунистического строительства, то в Туркестане советскую 

школу надо было строить заново» [2, с. 5]. 

Создания новой системы просвещения требовала организации советских 

общеобразовательных школ и  подготовки педагогических кадров. В связи с 

этим, как мы знаем, по историческим данным начало реформе системе 

образования в Республике Туркестан положил приказ №145 Совета народных 

комиссаров Туркестанской Автономной Советской Социалистической 
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Республики от 14-го мая 1918 года, в котором было объявлено об 

организации советской общеобразовательной школы [3, с. 1–7].  

Согласно историческим данным в те времена нехватка учителей создала 

проблем в организации деятельности общеобразовательных школ 

республики. В связи с этим, возникла необходимость подготовки нового 

состава советских учителей и повышении идеологической квалификации 

педагогов старой школы по социалистической системе просвещения. Как мы 

знаем по материалам отечественной истории, до Великой Октябрьской 

Социалистической Революции педагогических учебных заведений в 

Кыргызстане не существовало. Поэтому в первые периоды в Кыргызстане 

одной из форм быстрой подготовки новых учителей являлись меры по их 

обучению на курсах.Большую помощь учителям Кыргызстана в этот период 

оказал братский русский народ. В 1919 году более трехсот учителей 

кыргызских школ обучались на курсах подготовки и переподготовки 

учителей в городе Верный (ныне Алма-Ата). 

К середине 1919 года первые педагогические курсы стали появляться и 

на территории Кыргызстана. В частности, 20 июня 1919 года в городе 

Пишпек для кыргызских школ были организованы курсы по подготовке 

учителей в количестве 70 человек. В учебный план этих курсов были 

включены методические и практические занятия по изучению русского 

языка, математики, естествознания, анатомии и физиологии человека, 

педагогики, социальной культуры. Кроме того, преподаватели курсов читали 

специальные лекции в области лесного хозяйства, агрономии, садоводства, 

огородничества, гидротехники, животноводства, ветеринарии и 

пчеловодства. Курсанты обучались навыкам работы на деревянных, 

железных и токарных станках. Во время учебного процесса на курсах 

преподаватели и сами курсанты проводили открытые уроки в школах, затем 

обсуждали итоги проведенных занятий. 

Летом 1923 года в Пишпеке открываются трехмесячные курсы для 

кыргызских учителей на 91 человек. Об итогах работы этих курсов говорится 

в отчете Пишпекского уездного отдела просвещения: «Несмотря на то, что 

массовые местные учителя находятся на очень низком уровне по 

общеобразовательным предметам, школа смогла удовлетворить потребности 

школ. Они в дальних окраинах уезда могут принести значительную пользу в 

деле просвещения местного населения». В те же годы в Токмоке 

аналогичный курс окончили 60 человек, из них 10 кыргызских женщин. Это 

были первые учителя, состоящих  из кыргызских женщин [1, с. 17]. 
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В июне 1920 года в городе Пржевальск были организованы 

двухмесячные курсы по подготовке учителей, рассчитанные на 100 человек. 

По уровню общего образования состав курсантов был разными. Среди них 

были учащиеся, закончившие семилетку, окончившие прогимназию, а также 

учащиеся 1 и 2 классов школ второй ступени. Аналогичные курсы в начале 

сентября 1924 года были организованы и в городе Ош (ныне Ошский 

гуманитарно-педагогический институт), с контингентом учащихся 

109 человек. Педагогические курсы в Оше для общеобразовательных школ 

города в 15 сентября 1924 года выпустили пятнадцать учителей кыргызской 

национальности [1, с. 21]. В те годы, педагогические курсы в Кыргызстане 

правительством страны были ассигнованы на 263 257 рублей. Это в свою 

очередь дала возможность организовать педагогические курсы, в результате 

которого, за несколько лет стране было подготовлено и переобучено 455 

учителей. В Кыргызстане в то время работали более 670 учителей, половина 

из них были кыргызами [1, с. 17]. 

Особый интерес вызывает проведение анализа учебных планов и 

программ курсов по подготовке учителей. Учебные планы двухмесячных 

педагогических курсов по подготовке учителей для кыргызских школ 

г. Пржевальск состояли из следующих предметов: методика родного языка – 

27 часов, методика арифметики – 27 часов, арифметика – 53 часа, родной 

язык – 66 часов, география – 24 часа, естествознание – 16 часов, русский язык 

– 36 часов, политическая грамотность – 16 часов, рисунок – 12 часов, 

делопроизводство – 13 часов [3, с. 1–7]. 

Из учебного плана того времени видно то, что в работе по подготовке 

учителей на курсах больше внимания уделялось отдельным вопросам 

родного и русского языков, арифметике и другим методическим вопросам. 

Особенно, на этих курсах учителя прослушали лекции по вопросам 

педагогики и психологии: «Роль педагога-воспитателя в школе», «Интересы 

детей – основа строительства новых школ», «Простейшие методы 

наблюдения и обучения детей», «Задачи и методы социального воспитания», 

«Физическое, общественно-политическое, художественное и религиозное 

воспитание в школе», «Школьный порядок и наказание  детей», «Совместное 

воспитание в школе (мальчиков и девочек)». 

Положительным эффектом проведения курсов учителей являлось то, что 

помимо теоретических занятий большое внимание уделялось педагогической 

практике. Например, для курсантов курсов учителей в г. Пржевальск 

опытными преподавателями были организованы три показных занятий, из 
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них два занятия были проведены по русскому языку и один урок – по 

арифметике. В этой школе было организовано три класса, в каждом из 

которых по пятнадцать учеников. Всего было организовано семьдесят 

занятий, из которых только три занятия были оценены на 

неудовлетворительно. Каждое учебное занятие было подробно обсуждено на 

конференциях курсантов. Всего будет проведено одиннадцать методических 

конференций. На данной конференции курсанты, изучив положительные 

стороны и недостатки урока. При этом на практике рассматривали тех 

требований, которые предъявляются к хорошим урокам и возможностей 

достижения к таким работам. 

В целях распространения опыта педагогических работников начали с 

первых лет Октябрьской революции во всех уголках страны проводить 

многочисленные съезды, конференции учителей и организовать кружки. В то 

время эти отношения были одной из форм повышения квалификации 

учителей. Даже в те годы в целях улучшения уровня педагогов был создан 

специальный отдел в Народно-просветительском Комиссариате по созыву 

съезда и конференций учителей. 

На всесоюзном III съезде руководителей отделов образования 

Н.К. Крупская сказала о том, что во всех уголках России проходят большое 

количество конференций и съездов, которые являются определенными 

показателями работы педагогического мышления. Такие же работы были 

организованы как в Советском Туркестане, так и в Кыргызстане. К примеру, 

1 апреля 1920 года в селе Ивановка Джалал-Абадского района состоялась 

районный съезд учителей. В ходе совещания были обсуждены очередные 

задачи по улучшению учебно-воспитательной работы в школах. 17–

18 ноября 1921 года состоялся съезд работников школ Пишпекского уезда, в 

котором приняли участие 98 человек. Съезд обсудил вопросы внеклассной и 

внешкольной работы. Вместе с тем, съезд принимает решение об 

организации самоуправления учащихся в каждой школе и обеспечении их 

тесного взаимодействия с Коммунистическим Союзом Молодежи [3, с. 1–7]. 

Одним из примеров эффективности организации съездов является 

решение социальных проблем учителей. В целях установления культурного 

роста учителей по рекомендации одного из съездов работников образования 

Правительством Республики Туркестан было принято специальное 

постановление. Согласно этому решению, учителя были освобождены от 

местных налогов, все школы оснащались бесплатно местными газетами, а 

при индивидуальной подписке газете учителям применялись рабочий тариф. 
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Итак, проведенное исследование истории становления и развития 

системы просвещения в Кыргызстане в течение семидесяти лет правления 

Советской власти убеждает нас в том, что, во-первых, в важности и 

перспективности изучения данной темы; во-вторых, в очень сложности 

поиска и сборе информационных источников. Кроме того, оно убедило, что 

исследование такого рода дает немало для уяснения истории развития 

общества. Поэтому необходимость продолжения работы в данном 

направлении стала очевидной. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье автор рассматривает математическую экскурсию как одну из форм 

нетрадиционных уроков при обучении младших школьников. Использование 

экскурсий по математике делает учёбу более интересной и увлекательной, дает 

возможность детям попробовать себя в различных видах деятельности, 

позволяет активизировать их познавательный интерес, а также развивает их 

умения и способности. 
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ORGANIZATION OF MATHEMATICAL EXCURSIONS 

IN THE PROCESS OF TEACHING YOUNGER STUDENTS 

 

In the article, the author considers mathematical excursion as one of the forms of 

non-traditional lessons in teaching younger students. The use of excursions in 

mathematics makes learning more interesting and exciting, gives children the 

opportunity to try themselves in various activities, allows them to activate their 

cognitive interest, and also develops their skills and abilities. 
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Впервые переступив порог школы, ребёнок попадает в мир знаний, в 

котором ему предстоит открывать много неизвестного, а также искать 

оригинальные способы решения практических и теоретических задач. И 
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именно в младшем школьном возрасте у детей начинает формироваться 

познавательный интерес. Поэтому учителю очень важно не упустить 

возможность для его дальнейшего развития. 

Несомненно, все предметы, изучаемые в школе, играют большую роль в 

формировании и развитии интересов к познанию. Однако не стоит забывать, 

что в современном образовательном процессе всё большее и большее место 

отводится нетрадиционным урокам. Данные уроки, в отличие от 

традиционных, имеют игровую основу, кроме того, они оригинальны в 

проведении.  

В своей практике учителя начальных классов применяют разнообразные 

формы уроков, в том числе и математические экскурсии. С их помощью 

педагоги стремятся сделать обычный урок необычным, сложный, а иногда 

неинтересный материал представить интересным. 

Е.А. Илюшина проводит урок-экскурсию по математике в 1 классе по 

теме «Счёт предметов. Геометрические фигуры». 

Учитель начинает урок с загадки про геометрические фигуры, которая 

подводит учащихся к теме данного занятия. 

После этого обучающиеся отправляются в парк, где педагог предлагает 

им выполнить несколько заданий.  

Первое задание проводится учителем для того, чтобы уточнить 

представления школьников о различных геометрических фигурах. Оно 

заключается в следующем: учащиеся должны нарисовать на асфальте 

цветными мелками круги, треугольники, четырёхугольники и овалы. Затем 

учитель проводит с детьми небольшую беседу, в ходе которой обучающиеся 

рассказывают ему о фигурах, которые они изобразили, а также считают их 

точное количество. 

Для того чтобы выполнить второе задание, учащиеся делятся на 

3 группы. Каждая группа должна внимательно осмотреться, найти предмет 

нужной формы (круглой, четырёхугольной, треугольной) и всей группой 

подбежать к нему. 

Обнаружив все необходимые предметы, дети переходят к выполнению 

третьего задания. Оно состоит в следующем: каждая группа учащихся 

должна собрать в парке необходимый им материал (камешки, веточки, 

палочки или листочки) и выложить из него какой-нибудь рисунок, 

состоящий из геометрических фигур, а затем объяснить какие именно 

фигуры они использовали. 
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Для лучшего закрепления изучаемой темы учитель предлагает детям 

сыграть в игру «Взявшись за руки…». Ученики берутся за руки и образуют 

по заданию педагога круг, треугольник, прямоугольник, овал и т.п. 

Вернувшись в класс, учитель проводит с детьми рефлексию «Поезд», в 

ходе которой учащимся предлагается прикрепить смайлик к вагону с 

заданием, которое показалось ему наиболее интересным [3].  

Можно сделать вывод, что данная математическая экскурсия помогает 

закрепить полученные ранее знания о геометрических фигурах, способствует 

развитию познавательного интереса, сплочению коллектива, а также 

творческих способностей учащихся. 

Т.П. Дронова проводит математическую экскурсию во 2 классе по теме 

«Углы». Она проходит на школьной площадке. 

Перед тем, как отправиться на экскурсию, учитель проводит 

доэкскурсионную подготовку: дети работают по рисунку, отвечают на 

вопросы педагога и определяют тему урока.  

Потом обучающиеся отправляются непосредственно на школьный двор. 

Сама экскурсия состоит из двух частей: коллективная практическая работа и 

работа в группах. 

Во время практической работы дети ищут вокруг углы и определяют их 

виды (прямой, острый, тупой). 

Далее класс делится на 3 группы, каждая из которых получает свои 

задания:  

1. Построиться группой в виде прямого, острого, тупого угла. 

Вытоптать эти углы на снегу. 

2. Рассмотреть предметы, сделанные человеком, и найти в них углы. 

3. Рассмотреть то, что создано природой. Найти веточки в виде 

прямого, тупого и острого угла. 

Затем учащиеся возвращаются в кабинет, где каждая группа составляет 

отчёт о проделанной работе и представляет его классу. 

Для лучшего усвоения знаний, учитель проводит игру «Будь 

внимателен», в которой дети при помощи частей своего тела должны 

показать различные углы. 

Педагог заканчивает данное занятие инструктажом домашнего задания и 

рефлексией «Солнышко и тучки»[1]. 

Данная экскурсия развивает познавательный интерес, коммуникативные 

навыки, воображение, наблюдательность обучающихся и активизирует их 

учебную деятельность. 
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И.В. Колесникова проводит экскурсию по математике в 3 классе. Она 

посвящена теме «Площадь прямоугольника».  

На подготовительном этапе учитель сообщает детям, что им предстоит 

разработать проект «Клумба на пришкольном участке» и даёт план работы: 

сначала учащиеся должны измерить площадь пришкольного участка, а затем 

изучить литературу о растениях, которые можно выращивать на клумбе, и 

заполнить таблицу (домашнее задание). 

На следующий день дети отправляются в сквер для того, чтобы 

посмотреть, как флористы оформляют клумбы. Класс делится на 3 группы. 

Каждая группа исследует определённую клумбу, выполняя задания: 

1) необходимо измерить стороны клумбы и определить её площадь; 

2) определить площадь, которую занимает определённый вид 

растений; 

3) определить площадь, занимаемую одним растением; 

4) определить расстояние между растениями; 

5) измерить высоту растений. 

Полученные данные учащиеся заносят в таблицу. 

Проделав данную работу, обучающиеся возвращаются в класс, где они 

разрабатывают свои проекты, выбирая растения и распределяя их на клумбе. 

Потом учитель проводит инструктаж домашнего задания (сделать 

рисунок клумбы). Урок завершается рефлексией, во время которой дети 

выбирают цветок, соответствующий их настроению, и прикрепляют его к 

вазе [4].  

Такая экскурсия способствует развитию творческих способностей, 

воображения, познавательного интереса у младших школьников.  

Г.И. Зайцева организует математическую экскурсию в 4 классе по теме 

«Решение текстовых задач, содержащих единицы массы».  

В начале занятия учитель делит учащихся на группы и ставит перед 

ними проблемную ситуацию: ребята должны собрать посылку, которую они 

отправят своему другу на День Рождения. Однако в первую очередь им 

следует выбрать подходящий для него подарок. В качестве подарка могут 

выступать поздравительные открытки, книги, компьютерные и настольные 

игры, игрушки и т.д. 

После этого обучающиеся отправляются на почту. Там учитель 

предлагает ребятам выполнить ряд заданий: 

1) узнать у работников почты об условиях отправки посылки; 

2) расспросить работников почты о видах почтовых отправлений; 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

155 

3) узнать допустимую массу и стоимость разных видов почтовых 

отправлений; 

4) взять бланк описи для посылки; 

5) взвесить предметы, предназначенные для посылки. 

Потом на основании полученных данных учащиеся заполняют таблицу. 

По возвращению в класс, каждая группа составляет свою посылку, 

учитывая допустимую норму веса. Кроме того, она должна включать в себя 

разные вещи, которые обязательно будут интересны для друга.  

Далее учитель объясняет детям домашнее задание. Каждой группе 

нужно приготовить презентацию своей посылки: они должны рассказать о её 

типе, показать опись предметов, входящих в посылку, и доказать, что их 

подарок будет необходим и приятен другу. 

В конце занятия учитель подводит итоги работы по данной теме и 

проводит рефлексию «Дерево настроения» [2]. 

Данная математическая экскурсия способствует развитию 

вычислительных навыков, познавательного интереса школьников, а также 

она позволяет расширять кругозор учащихся.  

Таким образом, использование учителем математических экскурсий на 

уроках сделает учёбу более интересной и увлекательной, даст возможность 

детям попробовать себя в различных видах деятельности, позволит 

активизировать их познавательный интерес, а также развивать их умения и 

способности. 
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По требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения в начальный курс математики введено 

направление «Элементы стохастики», включающее в себя изучение 

комбинаторных, вероятностных и статистических задач. Это связано с тем, 

что в современном мире необходимо уделять большое внимание развитию 

логического и вероятностного мышления у обучающихся, чтобы они могли 

самостоятельно думать и анализировать, уметь находить выход из тяжелых 

ситуаций. В основной школе компоненты стохастики изучаются обязательно, 
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а в начальных классах учителя лишь подготавливают детей к изучению этой 

темы в средней школе [10].  

Стохастикой в современной методической и математической литературе 

называют объединение компонентов теории вероятностей и математических 

данных [4, с. 33].  

Группа ученых (Е.Е. Белокурова, Е.П. Виноградова, Н.Б. Истомина, 

В.Н. Рудницкая и другие) выделяют следующие разделы стохастики, которые 

рассматриваются в начальных классах: элементы комбинаторики, теория 

графов, элементы теории вероятностей, наглядная описательная статистика. 

1. Элементы комбинаторики. 

Отрасль математики, которая изучает методы построения подмножеств 

некоторого конечного множества, называется комбинаторика. Иными 

словами комбинаторика – это область математики, в которой изучаются 

вопросы о том, сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным 

условиям, можно составить из элементов, принадлежащих данному 

множеству. 

Комбинаторные задачи присутствуют в начальном курсе математики. 

Решать такие задачи является требованием федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. Решение простейших 

комбинаторных задач предоставляет возможность обучающимся углубить 

своё понимание о задаче и возможных вариантах решения задач [10, с. 22].  

Комбинаторные задачи отличаются от других тем, что они чаще всего 

имеют не один вариант решения, а несколько. При решении таких задач 

можно использовать разные методы. Выделяют в курсе математики 

«формальный» и «неформальный» методы.  

Приведём пример задач из данного раздела: «У кошки Мурки родилось 

8 котят. Из них 6 – пушистые, а 5 – рыжие. Может ли быть такое? Сколько 

одновременно рыжих и пушистых котят у Мурки?» [6] Решение: 6 + 5 – 8 = 3 

котёнка. Ответ: 3 котёнка. 

«Костя решил в воскресенье навестить дедушку, своего друга Петю и 

старшего брата Володю. Сколько вариантов визитов получится, если он 

может идти в гости в любом порядке?» [6]. Решение: ДПВ, ДВП, ВПД, ВДП, 

ПДВ, ПВД. Ответ: 6 

2. Теория графов – это область дискретной математики, характерной 

чертой которой считается геометрический аспект исследования предметов. 
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Теория графов широко используется в прикладной математике. Это 

объясняется тем, что теория считается удобным языком для формулирования 

и лучшим способом для решения задач. 

Графы содействуют развитию абстрактного и логического мышления 

учащихся [1].  

Например: «В шахматном турнире участвовали 4 человека. Каждый 

спортсмен сыграл со всеми другими участниками соревнований по одному 

разу. Сколько всего было сыграно партий?» 

Решение: изобразим участников турнира точками, а сыгранные ими 

партии – отрезками. Для того чтобы ответить на вопрос задачи, надо лишь 

подсчитать число проведенных отрезков, их 6, следовательно, было сыграно 

6 партий [8]. 

Ответ: сыграно 6 партий. 

3. Элементы теории вероятностей. 

Теорией вероятностей называется математическая дисциплина, 

исследующая принципы, свойственные многочисленным случайным 

событиям. Математическое описание случайных событий считается 

предметом теории вероятностей. Прогнозирование в области случайных 

событий, контролирование и воздействие, ограничение области явлений 

случайности являются целью теории вероятностей. В современном мире 

практически во всех науках используются вероятностные методы [3, с. 3].  

По требованиям программы по математике, разработанной на основе 

ФГОС НОО, обучающимся необходимо получить представление о главных 

определениях теории вероятностей, то есть узнать что такое «вероятность», 

«события», «опыт». Учитель должен объяснить, в чем состоят отличия между 

двумя понятиями: «опыт», «события». Событием называют допустимый 

результат эксперимента. Опыт – это любое исполнение конкретной 

совокупности условий или действий, при которых совершается 

соответственное событие [7].  

У обучающихся начальной школы формировать представление о 

понятии «события» необходимо начинать с исследования простых 

вероятностных моделей. 

И.Н. Власова выделяет четыре вида вероятностных задач: задачи на 

классификацию событий, на определение вероятностей событий, на 

сравнение вероятностей событий и на определение исхода в испытаниях 

[3, с. 4]. 
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Такие задачи относятся к повышенному уровню и не являются 

обязательными для решения всеми учащимися. Чтобы решить эти задачи 

необходимо не внешнее знание о вероятности и частоте события, а 

понимание способов действия статистических исследований. 

Рассмотрим задачу: «Положи в непрозрачный мешочек три одинаковых 

кубика: 2 красных и 1 жёлтый. Вынь, один кубик из мешка, не глядя. 

Зафиксируй в памяти цвет и положи назад. Проделай эксперимент десять раз. 

Определи цвет кубика, который ты вынимал больше всего»[5, с. 45].  

4. Наглядная описательная статистика. 

Математической статистикой называют область математики, изучающая 

методы накопления, классификации и обработки результатов исследований 

многочисленных случайных явлений с целью раскрытия имеющихся 

закономерностей [9, с. 27]. 

Например, дано задание с применением статистического анализа в 

третьей части учебника по математике: «Опроси одноклассников и составь 

таблицу, какой вид спорта (исключительно один) они предпочитают. Сделай 

вывод о том, какой вид спорта предпочитают твои одноклассники в большей 

и меньшей степени» [5, с. 23].  

По мнению С.Е. Царевой, учащиеся в результате исследования 

стохастики приобретают следующие умения: наблюдать, сопоставлять, 

систематизировать, определять, производить анализ жизненных условий, 

осуществлять аргументированные действия [11, с. 23]. 

Введенное вероятностное содержательно-методическое направление в 

начальный курс предоставляет учащимся младших классов следующие 

возможности:  

1) учиться использовать таблицы и графы; 

2) уметь «читать» данные, заданные через простые диаграммы, 

таблицы и графы; 

3) научиться применять несколько методов решения лёгких 

комбинаторных задач; 

4) подвергать сбору и накапливанию математические сведения; 

5) получить первичный навык осуществления простых статистических 

опытов [2, с. 20]. 

Результативнее приступать к формированию статистической культуре и 

развитию вероятностной интуиции в раннем возрасте. Следовательно, 

пропедевтикой данной линии является именно начальный курс математики. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе обучения 

математике младших школьников стохастика имеет огромное значение, так 

как у учащихся улучшается логическое мышление, они получают 

первоначальные вероятностные и комбинаторные знания, значит, им будет 

легко изучать стохастический материал в основной школе, формируются 

такие навыки как: классифицировать, сравнивать, наблюдать, обобщать. 
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The article deals with the vocabulary work at lessons of Russian language in primary 

school; some directions are presented to conduct the techniques aimed at primary 

school pupils’memorizing spellings of difficult words. 
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Учитель начальных классов одной из основных своих задач видит 

задачу обучения грамотности, в связи с чем встает вопрос «Как помочь 

обучающимся стать грамотными», «Как усвоить написание непроверяемых 

слов, традиционно именуемых в школьной практике «словарными». Одним 

из путей решения этой задачи является проведение системной скрупулёзной 

словарной работы. Однако даже этого зачастую недостаточно, т.к. 

обучающиеся продолжают делать ошибки в словах из «Словаря». И в этом 

состоит одна из проблем нашей системы образования – падение 

орфографической грамотности. Есть несколько причин, которые привели к 

такому результату. 

Не редки случаи, когда учитель начальных классов, особенно 

начинающий, на одном уроке просто учит звукам и буквам, на следующем 

уроке учит ударению, на следующем – безударным гласным. Обучающиеся 

при таком построении процесса обучении продолжают допускать 

орфографические ошибки. Такая ситуация закономерна, т.к. первоклассники, 

когда им в период обучения грамоте сообщают в доступной форме научные 
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знания о языке, уже должны быть включены в процесс овладения 

правописанием. Следовательно, знакомя первоклассников с ударением на 

самых первых уроках обучения грамоте, нужно строить работу как первую 

ступень к выработке у обучающихся навыка правописания безударных 

гласных (проверяемых и непроверяемых). Обучающиеся нужно учить 

«чувствовать» ударение, иначе они не смогут обнаружить безударные 

гласные, соответственно не увидят ситуацию, при которой нужно будет или 

вспомнить, или искать проверочное слово.  

Таким образом, работа над ударением и безударными гласными должна 

проходить одновременно, безотрывно друг от друга. На каждом уроке 

обучения грамоте следует отводить на эту работу 1–3 минуты, что позволит 

сформировать и в дальнейшем развить у обучающихся навык обнаружения 

безударных гласных, без которого они не смогут быть успешными в 

словарно-орфографической работе, в которой в основном предлагаются слова 

с непроверяемыми безударными гласными.  

Трудные орфограммы в изучаемых словах в большинстве своем не 

поддаются проверке, в связи с чем при проведении словарной работы 

необходимо использовать различные приемы, рассчитанные на механическое 

запоминание зрительного образа слова, т.к. психологи утверждают, что чем 

чаще слово воспринимается зрительно, тем прочнее запоминается его 

графический образ [2, с. 4]. На наш взгляд, именно на это зачастую не 

обращают внимание учителя начальных классов при организации и 

проведении словарной работы. Они недооценивают фактор памяти и 

основной акцент делают на активных методах и развитии мышления. Однако 

мы убеждены, что хорошая память не менее важна, чем развитые механизмы 

мышления. 

Существует ряд приемов, применяя которые учитель начальных классов 

опирается на запоминание обучающимися написания трудных слов. Однако 

следует обратить внимание на то, что запоминание должно быть 

осмысленным. В организации работы по запоминанию правописания слов, их 

сочетаний следует опираться на зрительный, слуховой, речедвигательный, 

рукодвигательный и мыслительный факторы [2, с. 47]. Данная 

классификация факторов лежит в основе заданий, которые применяются для 

работы над словами с непроверяемыми написаниями. 

1. Задания для работы со словарём. 

Обучающимся предлагается из текста: выписать 6 слов, начинающихся с 

буквы М; выписать слова с разделительным Ь. 
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2. Группировка и запись слов по орфографическим признакам. 

Обучающимся предлагается записать диктуемые учителем или 

написанные на доске слова, распределив их по алфавиту и по группам в 

соответствии с орфографическими особенностями слов.  

Для выполнения этого задания учитель дает слова с непроверяемыми 

безударными гласными, например:  

трава, вода, собака, комар, компот, тетрадь, ладонь, победа, облако.  

Обучающиеся записывают предложенные слова в несколько столбиков:  

в первый столбик в алфавитном порядке все слова с гласной,  

в другой столбик в алфавитном порядке все слова с безударной гласной 

о и т.д. 

3. Упражнения, способствующие развитию культуры речи. 

Учитель предлагает обучающимся правильно прочитать вслух слова:  

вагон, портфель, цемент 

и составить предложения с этими словами. 

4. Выборочный диктант. 

На первом этапе работе над непроверяемыми написаниями самым 

эффективным приемом считается выборочный диктант, так как он 

формирует у обучающихся умение различать, опознавать слова с 

непроверяемыми написаниями [1, с. 45]. 

Алгоритм проведения выборочного диктанта заключается в следующем:  

- учитель вслух читает текст, в котором встречаются слова с 

непроверяемыми написаниями;  

- обучающиеся слушают предложение и после прослушивания 

записывают слова с непроверяемыми написаниями, которые были в 

прослушанном предложении. 

5. Диктант по картинке. 

Учитель показывает обучающимся картинку, на которой изображены 

предметы, обозначаемые словами с непроверяемыми написаниями. 

Обучающимся предлагается найти данные слова и записать их в тетради. 

6. Диктант по памяти. 

Учитель на доске записывает слова с непроверяемыми написаниями. 

Обучающимся дается определенное время, в течение которого они должны 

запомнить слова, записанные на доске. После отведенного времени слова 

закрываются, и обучающимся предлагается записать слова по памяти в 

тетрадях. 

7. Диктант с комментарием. 
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Диктант с комментарием включает в себя несколько последовательных 

шагов: 

- учитель диктует слова с непроверяемыми орфограммами;  

- один из обучающихся вслух комментирует правописание слова с 

непроверяемой орфограммой;  

- остальные обучающиеся записывают данное слово. 

8. Диктант с использованием загадок. 

Интересным приемом, который приобрел популярность в последнее 

время, можно назвать диктант с использованием загадок. Учитель 

необходимо подобрать загадки, отгадками на которые будут слова с 

непроверяемой орфограммой. Обучающиеся отгадывают загадки и 

комментируют правописание слова. В качестве примера можно привести 

следующие загадки [5]: 

С королевой овощей 

Подружитесь поскорей! 

На столе не будет пусто, 

Если вырастет… (капуста) 

 

Рядом с дворником шагаю, 

разгребаю снег кругом. 

И ребятам помогаю  

делать горку, строить дом. (мороз) 

9. Замени, одним словом. 

Вариантом диктанта с использованием загадок может служить прием 

«Замени одним словом». Учитель предлагает обучающимся толкование слова 

с непроверяемой орфограммой, записать это слово, комментируя его 

написание. Например, 

- холодное время года – … 

- капельки влаги на траве – … 

- ночная птица – … 

- домик крота – … 

Мальчик, который учится в школе – … 

10. Отгадай ребусы и запиши слова (см. Рисунок 1) 

 

 

 

 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

165 

 

Рисунок 1 

Примеры ребусов 

 

 

 

Вызывает интерес у обучающихся отгадывание ребусов. В этом приеме 

есть элемент игры, соревнования кто быстрее отгадает слово и правильно его 

запишет. 

10. Творческие задания. 

Учитель дает обучающимся задание вспомните пословицы, в которых 

встречаются слова с непроверяемой орфограммой, например, «воробей», 

«железо».  

Данные приемы организации и проведения работы над словами с 

непроверяемыми написаниями каждый раз апеллируют к памяти 

обучающихся, позволяют повторять одни и те же слова, добиваясь их 

запоминания обучающимся. При каждый раз вносится элемент нового в уже 

известное, элемент игры, соревнования, смена видов деятельности, что 

обеспечивает заинтересованность обучающихся, их желание работать на 

уроке и в целом способствует достижению поставленной задачи: 

формирование устойчивых навыков правописания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

КАК УСЛОВИЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Актуальность приобщения к спортивной деятельности старших  дошкольников 

вызывается возрастанием роли спорта в развитии физических сил ребенка, его 

задатков и способностей, высокой двигательной потребностью детей, 

отсутствием понимания у детей ценности спорта. Вместе с тем, спортивная 

деятельность подчинена достижению максимальных результатов в отдельных 

ее отраслях, требует развития физических качеств. В связи с этим необходим 

научно-обоснованный подход к организации данного процесса и определение 

условий, способствующих приобщению детей к спортивной деятельности. 

Таковым условием в статье обосновывается создание педагогически 

комфортной среды. 

Ключевые слова: приобщение детей к спортивной деятельности, 

педагогически комфортная среда в приобщении детей к спортивной 

деятельности.  
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PEDAGOGICALLY COMFORTABLE ENVIRONMENT 

AS A CONDITION FOR INTRODUCING CHILDREN 

OF SENIOR PRESCHOOL AGE TO SPORTS ACTIVITIES 

 

The Relevance of introduction to sports activities of older preschoolers is caused by 

the increasing role of sport in the development of physical strength of the child, his 

inclinations and abilities, high motor needs of children, lack of understanding of the 

value of sports in children. At the same time, sports activity is subordinated to 

achievement of the maximum results in its separate branches, demands development 

of physical qualities in this connection the scientifically grounded approach to the 
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organization of this process and definition of the conditions promoting introduction 

of children to sports activity is necessary. Such a condition in the article justifies the 

creation of a pedagogically comfortable environment.   

Keywords: introduction of children to sports activities, pedagogically comfortable 

environment in the introduction of children to sports activities. 

 

В целях уточнения понятия «педагогически комфортная среда» укажем, 

что понятие «комфорт» рассматривается как удобная обстановка в самом 

общем толковании. В соотношении с педагогическим понятием это, на наш 

взгляд, благоприятные условия для развития и формирования личности. С 

этих позиций исследователи в педагогике обращаются к раскрытию понятия 

«комфортная среда». Так, разрабатывая модель комфортной среды, 

исследователи определяют ее как совокупность условий, которые для 

актуализации потенциала субьектов образовательного процесса  определяют 

благоприятный климат [5]; это понятие связывается с взаимодействием 

образовательных процессов и их составляющих [4]; в педагогически 

комфортной среде исследователи «видят» событийную составляющую, как 

совокупность условий, обстоятельств, окружающую обстановку 

индивида [8]. 

На наш взгляд, в данных определениях среда вписывается в механизмы 

развития ребенка, и в этом ее целевое и функциональное назначение. Другой 

«полюс» данного понятия сосредоточен на предметности культуры общества. 

Эти два «полюса», выражая взаимодополнительность, задают педагогически 

комфортной среде границы ее содержания. Таким образом, мы можем 

обозначить педагогически комфортную среду как специально созданные 

условия для осуществления процесса приобщения старших дошкольников к 

спортивной деятельности, что обусловливает ее педагогическую реальность 

как то, что «содействует достижению поставленной цели», как создающая 

возможности для свободы выбора деятельности, для достижения успеха 

[6, с. 15]. 

Рассматривая приобщение старших дошкольников к спортивной 

деятельности, формирование у них активно-позитивного отношения  к видам 

спортивной деятельности (хоккей с шайбой) как конкретному виду спорта, 

мы преследуем цель развить интерес к спортивной деятельности и 

спортивным играм, готовность к выбору вида спортивной деятельности, 

ценностного отношения к спорту. В этом контексте перед нами стоит задача 

структурирования педагогически комфортной среды в соответствии с 

возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста и 

спецификой спортивной подготовки. 
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К определению структурных составляющих педагогически комфортной 

среды мы обратились к анализу и обнаружили, что в качестве таковых 

выделяют: социальный компонент, дидактический компонент, 

психологический компонент, коммуникативно-организационный, которые 

учитывают интересы и потребности детей, выступают как средство развития, 

обеспечивают субьектность ребенка [1, с. 38]; в компонентностном составе 

педагогически комфортной среды выделены также социально-контактная 

часть среды, информационная, соматическая, предметная [3]. 

Вышеизложенное представляется возможным для экстраполирования 

его в конструкцию педагогически комфортной среды, в своем 

функционально-деятельносм направлении предусматривающей создание 

условий для приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной 

деятельности (хоккей с шайбой). Выделим компоненты педагогически 

комфортной среды в исследуемом формате: 

1) эмоционально-положительная атмосфера на конструкте 

педагогически комфортной среды призвана сопровождать ребенка в 

выстраивании межличностных эмоционально-положительных 

взаимоотношениях, обеспечивает психологическую защищенность, 

сохранение эмоционального благополучия ребенка. В этом компоненте мы 

видим необходимость с точки зрения учета психологических возрастных 

особенностей личности старшего дошкольника, его восприимчивости к 

яркому, эмоционально окрашенному. Это обусловливает необходимость, 

учета значимых факторов спортивно-игровой деятельности: общение 

педагога тренера с ребенком, применение логико-эмоциональной ритмики в 

процессе занятий, спортивных игр, насыщенным эмоционально 

положительными переживаниями, использование игровых соревновательных 

и занимательных приемов, которые способствуют развитию интереса у 

старших дошкольников к спортивной деятельности. Немаловажную роль 

играет архитектурно-дизайнерское сопровождение помещений, в которых 

дети занимаются: оформление в позитивной цветовой гамме спортивного 

зала, стендовые привлекательные сюжеты из спортивной тематики героев 

мультфильмов, детских рассказов, фоторепортажи с соревнований, 

конструкции спортивного снаряжения и пр. Важное значение имеет 

проведение спортивных праздников, в которых детям отводятся роли, 

связанные с интересом, желанием, эмоциональным откликом. 

2) педагогическая поддержка означает учет состояния ребенка, его 

личностного развития, способности выполнять деятельность с помощью 
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взрослого [2, с. 98]. Функционально педагогическая поддержка реализуется 

как технология, включающая в себя использование соответствующих 

возрасту и интересам детей приемов и методов тренировки, включение в 

структуру занятий эмоционально-речевых и двигательных разрядок, 

использование разнообразного наглядного материала, стимулирующего за 

счет изобразительной привлекательности к выполнению спортивных 

упражнений, соблюдение норм педагогического взаимодействия, поддержка 

детской инициативы в самостоятельном выполнении двигательной 

деятельности, содействие развитию двигательных способностей детей. В 

педагогической поддержке детей в формате педагогически комфортной 

среды приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной 

деятельности необходимо соблюдение принципа эмоциональной 

комфортности детей, уважения личности ребенка, поддержки инициативы, в 

соответствии с которыми ребенку, испытывающему трудности в выполнении 

спортивных действий, участия в тренировочном процессе, оказывается 

помощь педагога тренера. 

3) физическое здоровье – соотнесение цели сохранения и укрепления  

физического, психического здоровья детей в процессом приобщения старших 

дошкольников к спортивной деятельности, создание полноценной 

развивающей физкультурно-оздоровительной среды; подбор упражнений в 

соответствии с возрастом и физическим развитием детей, включенность в 

процесс приобщения детей к спортивной деятельности нетрадиционных 

форм сохранения здоровья; креативная гимнастика, ритмопластика и другие. 

4) обучающий компонент педагогически комфортной среды в 

процессе приобщения детей к спортивной деятельности содержательно 

решает следующие задачи: обогащение двигательного опыта детей, обучение 

правильной технике выполнения элементов спортивных игр, формирование 

устойчивого интереса к спортивным играм и элементам спорта за счет 

включения наряду с традиционными техниками, приемов и техник 

эмоционально насыщенного содержания, направленность занятий на 

овладение специальными спортивно-физкультурными знаниями, 

формирование потребности в занятиях. 

Конструируя педагогически комфортную среду мы учитывали, что 

названные компоненты не могут существовать отдельно друг от друга, а 

дополняют друг другу и существуют как многомерное явление, где детский 

коллектив выступает фактором развития ребенка, педагогическое общение 

инструментом формирования взаимоотношений, педагогическая поддержка 
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служит личностному становлению и формированию «Я» концепции ребенка, 

гармония здоровья психического, физического и духовно-нравственного 

способствует продвижению личности в своей индивидуальной траектории 

развития, в то время как эмоционально-положительная атмосфера выступает 

основополагающим компонентом, впитывающим в себя предыдущие. 

Технологическая характеристика процесса приобщения в созданной 

педагогически комфортной среде включает методы и приемы приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности, которые 

носят как специфический тренировочный характер, так и педагогический. В 

этом направлении применимы приемы стимулирования – эмоциональное 

завораживание, демонстрация образцов физического совершенства, приемы 

обогащения – информирование, ознакомление; приемы игровые – подвижные 

игры и упражнения и пр.; сопряженные приемы – комплекс упражнений для 

контроля динамики приобщенности детей к спортивной деятельности 

(хоккей с шайбой) детей старшего дошкольного возраста. 

Технологическое решение приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к спортивной деятельности (хоккей с шайбой) осуществляется в 

соответствии с особенностями возрастной физической идентификации, 

учетом начального уровня и зрелостью сознательного включения детей в 

спортивную деятельность. Важным в разработке технологии приобщения 

является ее пошаговая (этапы) реализация с учетом компонентов 

педагогически комфортной среды.  

Первый этап – информационно-аналитический, постановочный – 

проводится анализ личностных особенностей, способностей детей к 

спортивной деятельности, выявление интереса к освоению новых видов 

движений и физических упражнений, определение уровня физических 

способностей детей, оценка стремления к участию в коллективных 

спортивных играх и соревнованиях, готовности к участию в учебно-

тренировочных занятиях, выявление проблем и трудностей детей [7, с. 36]. 

Второй этап – определяющий, на котором осуществляется: 

- формирование комплекса спортивных и подвижных игр для детей по 

принципу возрастной адекватности; 

- разработка и конструирование подвижных и спортивных игр с учетом 

сложности движений и физических возможностей детей;  

- определяется объем спортивных и подвижных игр, который 

рекомендован программой спортивного воспитания дополнительного 

дошкольного учреждения;  
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- внедрение специальных атрибутов (клюшки, шайбы, шапочки, маски, 

костюмы) которые решают задачи формирования мотивации к деятельности; 

- отбор элементы спортивной игры для закрепления физических качеств 

(упражнения в прыжках, в беге, совершенствовании навыки ведения шайбы, 

отработка непринуждённой и специальной постановку корпуса и головы). 

Третий этап – организационно-содержательный – составление и 

разработка программы приобщения детей к спортивной деятельности, в 

которой одним из направлений является эмоционально-мотивационное и 

деятельностно-игровое  и которое реализуется через флорбол, спортивные 

игры и упражнения, которые способствуют укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функций, способствует физическому развитию, 

развитию точности, ловкости движений, глазомера, ориентации в 

пространстве.  

Четвертый этап – реализационно-процессуальный предусматривает 

реализацию намеченных мер программы приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к спортивной деятельности (хоккей с шайбой). 

Программа реализуется через постановку целей и задач:  

- знакомство с правилами игры в хоккей, развитие умение действовать в 

команде;  

- учебно-тренировочная отработка умения  вести шайбу клюшкой 

толчками; бросать ее после ведения, увеличивая скорость движения и 

расстояние до цели; ударять после ведения по медленно скользящей шайбе 

справа и слева; останавливать ее клюшкой; забивать шайбу в ворота слева и 

справа; учить вести шайбу клюшкой толчками, останавливать шайбу 

клюшкой; формировать навыки взаимодействия при выполнении различных 

упражнений-заданий с клюшкой и шайбой; 

- развитие скоростно-силовых качеств, глазомера;  

- воспитание выдержки, настойчивости, взаимопонимания, 

ответственности перед командой, умения считаться с другими детьми и 

предупреждать травматизм, самостоятельно организовывать игру с 

небольшим количеством участников; учить правилам игры, игре в команде; 

- развитие умения анализировать игровую ситуацию.  

Пятый этап – итогово-оценочный – оценка сформировавшихся качеств и 

возможностей, способностей детей и уровень интереса и понимания 

ценности спортивной деятельности (хоккей с шайбой). 

Реализация структурных составляющих педагогически комфортной 

среды в рамках программы и технологии приобщения детей к спортивной 
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деятельности осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

субъектности, диалогичности, единства сознания, чувств и поведения, 

активности, соответствия мотивации и рефлексии деятельности 

доминирующим возрастным потребностям и возможностям ребенка. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ) 

 
Актуальность формирования двигательной самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста обусловливается задачами, направленными на 

раскрытие индивидуальности личности, формирование потребности в занятиях 

физической культурой, формирование у детей устойчивого интереса и 

потребности в регулярных самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом, разработку системы развития самостоятельности в двигательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. В современных 

исследованиях указывается на необходимость разработки проблемы развития 

двигательной самостоятельности детей в на современном этапе накоплен опыт 

решения указанной проблемы. В то же время до настоящего времени в 

контексте подготовки юных хоккеистов на этапе старшего дошкольного 

детства недостаточно разработаны научные основы конструирования 

индивдуальной траектории развития самостоятельности в двигательной 

деятельности. Этим объясняется необходимость раскрытия в данной статье 

основ структуры, содержания и алгоритма индивидуальной траектории 

формирования двигательной самостоятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: двигательная самостоятельность, индивидуальная 

траектория формирования двигательной самостоятельности. 
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DESIGNING OF INDIVIDUAL TRAJECTORY OF FORMATION OF 

MOTOR INDEPENDENCE OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

(ON THE EXAMPLE OF TRAINING OF YOUNG HOCKEY PLAYERS) 

 

The relevance of formation of impellent independence of children of senior 

preschool age is determined by the tasks aimed at the realization of personality, the 

formation of the need in physical education, the formation of children's steady 

interest and need for a regular independent physical culture and sport system 

development the development of autonomy in the motor activity of children of 

preschool age. Modern studies indicate the need to develop the problem of 
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development of motor independence of children at the present stage, the experience 

of solving this problem. At the same time, until now, in the context of training young 

hockey players at the stage of senior preschool childhood, the scientific basis for 

constructing an individual trajectory of independence in motor activity has not been 

sufficiently developed. This explains the need to disclose in this article the basics of 

the structure, content and algorithm of the individual trajectory of the formation of 

motor independence of preschool children. 

Keywords: motor independence, individual trajectory of motor independence 

formation. 

 

Двигательная самостоятельность как педагогическое понятие в 

исследования достаточно разночтима, но содержательная характеристика ее 

сущности дает возможность составить целостное представление о ее 

составляющих и сформулировать определение в контексте нашего 

исследования. Исследователи при определении двигательной 

самостоятельностью старшего дошкольника исходят из общего понимания 

показателей самостоятельности: умение выдвигать цель деятельности, 

планировать ее, стремление к выполнению двигательной деятельности без 

помощи со стороны, стремление к достижению цели, проявление 

инициативы [1, с. 56]; определяя содержание самостоятельности 

исследователи данное понятие (в аспекте физического воспитания старшего 

дошкольника) рассматривают с позиции знаниевых блоков: представления и 

понятие о «параметрах движения», умение различать их, выделять отдельные 

элементы движений, называть их; знание элементов движения и определение 

их значимости для общего спортивного развития; знание общих положений, 

необходимых для выполнения движений [6; 8]; авторами показаны 

проявления самостоятельности в двигательной деятельности, для которой 

характерно: умение действовать по собственной инициативе, осознавать 

необходимость упражнения, сознательно действовать; стремление к 

самостоятельности; умение выполнять упражнения без помощи; умение 

действовать в новых условиях; самоконтроль и самооценка двигательной 

деятельности; использование действий в повседневной жизни (ставить цель, 

планировать результат) [7]. Перечисленные определения и составные 

характеристики двигательной самостоятельности говорят о ней как 

интегративном качестве личности, которое включает в себя названные 

авторами параметры. 

Процесс формирования двигательной самостоятельности старших 

дошкольников осуществляется хаотично, необходим целесообразно 

построенный процесс с выделением, определением условий, средств, 

методов формирования данного качества.  
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В качестве одного из педагогических условий мы выделяем 

конструирование индивидуальной траектории формирования двигательной 

самостоятельности детей в процессе подготовке юных хоккеистов. 

Сущность данного педагогического условия определяется спецификой 

подготовки юных хоккеистов – детей старшего дошкольного возраста и 

основана на учете особенностей и специфики процесса формирования у них 

двигательной самостоятельности, с одной стороны, а с другой – необходимо 

выявление индивидуальных особенностей, предрасположенности детей к 

занятиям хоккеем с шайбой. 

Миссия индивидуальной траектории: путь реализации личностного 

потенциала каждого ребенка в спортивной деятельности, в процессе 

формирования двигательной самостоятельности. Исследователи выделяют в 

конструкте индивидуальной траектории содержательные элементы и 

способы проецируемой  зачем я это делаю?, какой видится результат, каков 

план деятельности, реализация плана, рефлексия, как осознается собственная 

деятельность, оценка, корректировка или переопределение целей [10, с. 7; 9; 

2, с. 46; 3, с. 56].  

Близким по значению в контексте нашего исследования 

представляются понятие «индивидуальная модель тренировочной и 

спортивной деятельности» – суть заключается в индивидуальном 

прогнозировании структуры соревновательной деятельности и 

подготовленности спортсмена (конкретного), его реакцией на нагрузки, 

выносливость, преодоление [12, с. 14]. Такая модель закладывается в основу 

программы подготовки спортсменов, подготовки спортивного резерва. 

Индивидуальная траектория формирования двигательной 

самостоятельности в спортивной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста нам видится как путь реализации личностного спортивного 

потенциала каждого ребенка. И задача педагога-тренера состоит в 

обеспечении индивидуальной педагогически комфортной зоны 

формирования двигательной самостоятельности. Такой зоной может стать 

личностная траектория приобщения к спортивной деятельности. 

Конструирование индивидуальных траекторий формирования 

двигательной самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в 

спортивной деятельности учитывать, что спортивная активность, 

самостоятельность детей индивидуальна по своим проявлениям, 

индивидуальная степень выносливости. Поэтому необходимо избегать 

чрезмерного напряжения, уплотнения избыточной информации, так как это 
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ведет к неуверенности детей в своих возможностях и силах. Необходимо 

соблюдать требования, связанные с принципом сопереживания, то есть 

оказывать содействие в освоении двигательной деятельности и 

самостоятельности. Важным к конструкте индивидуальной траектории 

формирования двигательной самостоятельности старших дошкольников 

перестраивать взаимодействия с ребенком по ходу его физического развития 

и сформированности двигательной самостоятельности. Наконец, 

конструирование индивидуальной траектории формирования двигательной 

самостоятельности ребенка должно опережать появление новых личностных 

качеств [4, с. 89]. 

Выраженным требованием в процессе конструирования и реализация 

индивидуальной траектории формирования двигательной самостоятельности 

старших дошкольников является соблюдения принципа индивидуального 

подхода. В индивидуальном подходе заложен педагогический потенциал 

создания ситуаций развития, в которых ребенок может найти, создать или 

предложить свой вариант решения игровой или физической или спортивно-

игровой задачи, которая составляет суть собственного самодвижения; может 

выбирать способы деятельности, которые наиболее соответствуют его 

индивидуальным особенностям; когда ребенок осознает смысл двигательной 

деятельности в спортивных играх; осуществляет рефлексивно, направленную 

на оценку полученных результатов, своей деятельности [13, с. 53].  

Ценность индивидуальной траектории формирования двигательной 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста состоит в том, она 

выступает как фактор самореализации личности ребенка в спортивной 

деятельности, позволяет педагогу тренеру выявить индивидуальные 

возможности и особенностей ребенка, а со стороны ребенка раскрывает пути 

его стремления к самостоятельности в двигательной деятельности, 

стремления к накоплению  собственных знаний и умений. 

Алгоритм индивидуальной траектории формирования двигательной 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста складывается из 

последовательно реализуемых шагов: шаг первый – выявление проблем 

ребенка и анализ причин их возникновения (как проявляется выносливость, 

быстрота, сила, гибкость); шаг второй – установление возможностей и 

способностей детей к специальной двигательной деятельности (проявление 

элементов творчества в двигательной деятельности, самостоятельно к 

составление простых вариантов упражнений, передача своеобразия 

конкретного двигательного образа); шаг третий – определение приемов и 
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методов, форм формирования двигательной самостоятельности детей 

(наглядные методы, словесные, игровые, соревновательные, методы 

звукового сопровождения, музыкально-сопровождающие методы, 

эмоционально-командные приемы и методы и др.); шаг четвертый – 

разработка и внедрение программы тренирующих и педагогических 

воздействий, цель которой – обеспечение полноценной реализации 

индивидуальных возможностей детей в формировании двигательной 

самостоятельности шаг пятый – оценка достижений детей [5, с. 37]. 

Содержательная наполняемость индивидуальной траектории 

осуществляется за счет комплексной педагогической диагностики, 

направленной на  получение информации о потребностях детей, интересах, 

предпочитаемых видах двигательной деятельности, определения целей 

формирования двигательной самостоятельности детей, формулирования 

реализации путей, средств, приемов и методов индивидуального 

стимулирования, поддержки и развития двигательных действий, 

двигательной деятельности и самостоятельности в двигательной сфере, 

определения достижений детей.  

Функционально в конструировании индивидуальной траектории и ее 

реализации заложено расширение спектра  возможностей в разностороннем 

развитии детей: «создаются возможности реализации различных вариантов 

организации и содержания деятельности (двигательной) в зависимости от 

педагогических условий и особенностей детского спортивного комплекса» 

[11, с. 5]. 

При конструировании индивидуальной траектории формирования 

двигательной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в 

условиях спортивного комплекса мы предусматривали, что это 

целенаправленно создаваемая программа, позволяющая ребенку совместно с 

педагогом-тренером решить имеющиеся проблемы в сфере двигательной 

деятельности и самостоятельности ее. Это индивидуальная программа, 

отражающая цели, деятельность и прогностические уровни проявления 

двигательной самостоятельности ребенка, и, которая предназначена для 

построения системы индивидуального сопровождения ребенка, помощи ему 

в решении проблем.  
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В свете реализаций новых требований ФГОС НОО, уроки, проводимые 

учителями начальных классов должны носить творческий характер. 

Использование различных технологий, а также материала, позволяющего 
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активизировать деятельность младших школьников, помогает повысить 

интерес к изучаемым предметам. На сегодняшний день, перед учителями 

стоит проблема, направленная на развитие познавательной активности.  

Под познавательной активностью понимается особая избирательная 

направленность личности на познание и избирательный характер, 

выраженная в той или иной предметной области знаний. В условиях 

обучения познавательная активность выражена предрасположенностью 

школьника к учению; к педагогическому познанию деятельности в области 

одного или ряда учебных предметов [3]. 

Проводя уроки, учителя пытаются заинтересовать младших 

школьников изучаемым материалом. Изучение родного края является 

наиболее эффективным способом при создании доброжелательной 

атмосферы, благоприятного обучения и повышения эмоциональной 

активности учащихся. 

В последнее время в образовательных учреждениях резко возник 

интерес к изучению родного края. Данный интерес обусловлен рядом 

причин: 

 деидеологизацией общества и стремлением заполнить 

образовавшийся после отмены октябрятского и пионерского движения 

вакуум;  

 желанием познать мир,в котором живешь;  

 новыми подходами к процессу обучения, гуманизацией 

образования, ориентацией на развитие личности;  

 осознанием эффективности краеведческого принципа обучения (от 

известного к неизвестному, от частного к общему) [1]. 

Краеведение выступает одним изособенных средство связи школы с 

жизнью. Культурной традицией любого народа является изучение природы, 

истории, экономики, быта своего края. В этом отношении значение 

краеведческого материала в преподавании истории, географии, мировой 

культуры и других учебных предметов общеобразовательной школы трудно 

переоценить. В самых увлекательных формах (экскурсии, походы, 

экспедиции, подготовка экспонатов для выставок, создание школьных музеев 

и т.д.) краеведение дает возможность приобщить учащихся к 

добросовестному общественно полезному труду, преодолевая любые формы 

национального эгоизма и ограниченности. Воспитательная работа становится 

наиболее эффективной, если она носит поисковый, исследовательский 

характер, который и есть суть краеведения в целом [2]. 
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Развитие познавательной активности можно наблюдать на уроке 

окружающего мира при использовании краеведческого материала. При 

изучении темы «Охрана растений» в 3 классе, учитель может предложить 

младшим школьникам урок нетрадиционного вида. В данном случае, уместен 

будет метод проектов. Школьников необходимо разделить на несколько 

групп. Каждой группе будет дано определенное задание, которое ученики 

должны выполнит за определённое количество времени. Первой группе 

предлагается найти как можно больше информации о растениях и их 

происхождении на планете Земля. Остальные группы получают задание, в 

котором необходимо описать одно растение, которое растет в данной 

местности, по определенному плану: 

 название растения; 

 внешний вид; 

 характеристические признаки; 

 как питается растение; 

 в какой местности находится; 

 чем можно удобрять; 

 изображение растения. 

После проделанной работы, каждой группе необходимо выступить и 

представить свой мини-доклад. В этовремя, остальные ученики заполняют, 

предложенные таблицы по растениям, с которыми выступают напарники. 

Тем самым, у каждого ученика будет проделан одинаковый объем работы. На 

этапе «систематизации знаний» проверяются знания, полученные учениками 

на уроке, а также каждой группе предлагается «финальное задание». Ученики 

должны нарисовать знаки, позволяющие уберечь растения от каких-либо 

угроз, происходящих в их области. 

На уроке русского языка в 3 классе при изучении темы «Рассказ по 

серии рисунков» учителем может быть разработан урок, позволяющий 

развить познавательную активность посредством краеведческого материала. 

Заблаговременно учителем подготавливается материал в картинках, и микро-

предложениях. К данным материалам можно отнести: действующие герои, 

предварительный сюжет, памятники архитектуры, различные растения, 

которые произрастают только в данной местности, название рек и озер, 

протекающих в данной области и многое другое. 

Перед написанием рассказа, младшие школьники совместно с учителем 

делают «набросок». Именно в этот момент, ученики могут задать 

интересующие их вопросы, которые относятся не только к русскому языку, 
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но и краеведческой направленности. После написания рассказа, 

целесообразно провести мини-опросник, в котором учитель сможет 

проверить знания учеников. Таким образом, младшие школьники не только в 

нетрадиционной форме напишут рассказ, но и узнают как можно больше 

информации о местности, в которой живут. 

Еще одиним из уроков, на котором можно формировать 

познавательную активность младших школьников, является урок 

изобразительного искусства на тему «Памятники архитектуры» (3 класс). В 

начале урока, учитель может дать слово ученикам, которым заблаговременно 

были даны доклады или сообщения по памятникам, которые находятся в 

данном городе. Школьники также могут подготовить видео-ряд или 

презентацию с изображениями того или иного памятника. Также учителем 

могут быть рассказаны какие-либо интересные факты о 

достопримечательностях. После выполнения творческой работы, учитель 

предлагает устроить микро-экскурсию, в которой дети нарисовавшие тот или 

иной памятник будут выступать в роли экскурсовода. Тем самым у младших 

школьников будет не только закреплен материал по изученной теме, но и 

будут сформированы знания оистории архитектуры. 

Таким образом, содержание краеведческого компонента в 

познавательной деятельности призвано способствовать формированию у 

детей духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала и исследовательской активности, развитию эстетических чувств 

и обогащению эмоций, формированию познавательных ценностей и 

коммуникативных навыков. А использование возможностей данного 

направления в совместной детско-взрослой деятельности, позволит 

родителям приобрести опыт содержательного взаимодействия с собственным 

ребенком, стать ближе друг другу, посредством организации процесса 

живого общения с учащимся. 
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В наше время бережное отношение к окружающей природе стало 

залогом выживания человека на Земле. Поэтому экологическое образование 
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дошкольников, рассматривается как одно из направлений их всестороннего 

развития. В процессе ознакомления дошкольника с окружающей его 

природой формируется не только система представлений об окружающем 

мире, взаимосвязи человека и природы, но и развиваются основные операции 

мышления. Экспериментирование в данном случае может рассматриваться 

как метод и средство формирования у ребёнка понимания причин 

возникновения некоторых явлений, а так же нахождения взаимосвязей, 

приобретённых в итоге ощущений и восприятий [3]. 

В процессе экспериментальной деятельности дошкольников, 

организованной в учреждении дошкольного образования, возникает 

индивидуальная активность у детей, которая ориентирована на обогащение 

новыми знаниями, приобретение продуктов детского творчества. 

В экспериментальной деятельности дошкольники осваивают четыре 

группы исследовательских умений, позволяющих овладеть процессом 

исследования. 

Первая группа, это умения осуществления исследовательского поиска, 

организации и проведения эксперимента. Вторая – умения пользования 

специальными приборами (микроскоп, лупа и др.). Третья – умения 

совместной коллективной познавательной деятельности (выражают интерес 

деятельности, взаимодействуют с детьми, предпринимают дальнейший 

поиск). Четвертая группа – это умения фиксировать результаты поиска. 

В дошкольном возрасте в организации экспериментальной 

деятельности роль воспитателя является ведущей. Он непосредственно 

принимает участие в детском исследовании. В то же время, он должен быть 

равноправным участников этой деятельности и управлять ей так, чтобы у 

дошкольников не исчезло чувство самостоятельности открытия. 

Некоторые педагоги в процессе проведения экспериментов или опытов 

требуют от детей абсолютной тишины, что являться большой ошибкой, ведь 

когда дети более раскрепощены, то они работают с большим увлечением. Так 

же не следует до завершения эксперимента говорить детям конечный 

результат, так как, когда дети не знают, чем должен завершиться 

эксперимент, то они испытывают чувство первооткрывателей, что важно для 

большей активизации познавательного интереса у детей [2]. 

В ходе любой экспериментальной деятельности у детей обязательно 

появится большое количество вопросов к педагогу. Чтобы поддерживать 

любознательность детей педагог постоянно должен стимулировать детское 

любопытство и быть готовым к вопросам детей. Важно при ответе на 
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вопросы помочь детям получить ответ самостоятельно. Этого можно 

добиться, например, поставив небольшой опыт или эксперимент. Таким 

способомможно дать детям на практике удостоверится в своих 

предположениях. Очень важно, чтобы при этом все было безопасно и никому 

не нанести вред. 

Педагог в ходе экспериментальной деятельности побуждает детей 

находить собственные способы решения поставленных задач, которые вносят 

изменения в ходе проводимого эксперимента. Однако, зачастую не все дети 

могут работать на одном уровне: кто-то может работать быстрее, а кто-то 

медленнее. Некоторые дети в процессе экспериментальной деятельности 

могут по различным причинам отставать от других детей и терять основную 

мысль. В данной ситуации воспитателю нужно более внимательно следить за 

такими детьми и направлять их к основной мысли и цели проводимого 

эксперимента. 

В заключительном этапе экспериментальной деятельности дети с 

помощью воспитателя подводят итоги проведенного эксперимента или опыта 

и, исходя из этого, делают и озвучивают свои выводы. 

После завершения экспериментирования и проведения его анализа, 

воспитатель предлагает детям (чаще всего дежурным) привести в порядок 

рабочее место.  

При знакомстве дошкольников с природой ближайшего окружения, 

особое внимание уделяют сезонным изменениям в природе, которые связаны 

с народными праздниками страны или города. 

Развитие у ребенка навыка экспериментирования включает в себя 

сложившуюся систему. Составной частью этой системы являться 

демонстрация опытов, которые организовывает педагог в специально 

организованной деятельности. 

Экспериментальная деятельность содействуют пониманию новых 

сведений по ознакомлению с природой, возбуждает у дошкольника желание 

обследовать природу, которая окружает его, совершенствует мыслительные 

операции. 

Известно, что экспериментирование формирует познавательную 

активность и любопытство ребенка, в социуме и т.п. 

В ходе экспериментальной деятельности возникают и 

развиваютсяпознавательные мотивов личности, лежащих в основе 

саморазвития детей дошкольного возраста. 
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Экспериментальная работа, несомненно, базируется исходя от 

существующих представлениях, которые дошкольники обрели в ходе 

наблюдений и элементарной трудовой деятельности. В процессе организации 

эксперимента дети проявляютразного вида активность: познавательную, 

коммуникативную, социальную, эмоциональную, двигательную. В ходе 

экспериментирования важно сделать равными все условия, за исключением 

одного, значение которого необходимо выяснить [1]. 

Из этого следует, что экспериментальная деятельность с объектами 

природы, позволяет ребёнку познать её основные законы, проявляя 

самостоятельностьвпостановки опыта или эксперимент, и сформировать 

познавательный интерес к природному окружению. 
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особенности данного возраста. Особое внимание обращается на грамотный 

подбор заданий, в зависимости от психологических и поведенческих 

особенностей младших школьников.  

Ключевые слова: профориентация, младший школьник, познавательные 

процессы.  

 

Lukinih Igor Alekseevich 

Shadrinsk State Pedagogical University 

(Shadrinsk, Russia) 

 

MoshkovaDariaAlekseevna 

Shadrinsk State Pedagogical University 

(Shadrinsk, Russia) 

 

Olejnik Ekaterina Alekseevna 

Shadrinsk State Pedagogical University 

(Shadrinsk, Russia) 

 

Sadovnikova Maria Aleksandrovna 

Shadrinsk State Pedagogical University 

(Shadrinsk, Russia) 

 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

188 

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT 

OF CAREER GUIDANCE GAME «KALEIDOSCOPE OF PROFESSIONS»  

IN PRIMARY SCHOOL 

 

The article is devoted to the organization and conduct of career-guidance games for 

the second grade pupils in the Secondary General Education School. This article is 

about features of primary school age. Particular attention is paid to the competent 

selection of tasks, depending on the psychological and behavioral characteristics of 

primary school-age children. 

Keywords: a career-guidance, primary school-age children, cognitive processes. 

 

В настоящее время всей образовательной системе особое внимание 

необходимо обращать на профориентационную работу. Осуществлять её 

необходимо с раннего детства. К сожалению, в школах профориентационной 

работе уделяется недостаточно внимания; многие думают, что её необходимо 

проводить только для подростков, которые уже готовятся вступить во 

взрослую жизнь, но это не так, профориентационная работа для младших 

школьников также важна. Она помогает им открыть мир профессий, 

расширяет кругозор. Стоит выделить, что одной из задач школьного 

образования является подготовка правильно сделавших выбор и 

показывающих высокие результаты в своём деле специалистов. Передовой 

педагогический опыт, результаты научных исследований говорят о том, что 

только комплексный подход к решению трудового самоопределения 

молодежи будет способствовать успеху профориентационной деятельности. 

В современном мире тема профориентации как никогда актуальна, так как 

для школьников выбор будущей профессиональной деятельности является 

одним из самых важных решений. 

Многие психологи выделяют мышление как преобладающую функцию 

в младшем школьном возрасте. Действительно, в период начального 

школьного обучения у школьников особенно активно формируется словесно-

логическое мышление. Это более высокая форма мышления при помощи 

которой человек, опираясь на лексику языка, способен оперировать 

понятиями и использовать логические конструкции, при этом не опираясь на 

сенсуальные формы восприятия окружающего мира. Для детей данного 

возраста наиболее характерно отмечать в объекте яркие внешние признаки, 

его действия и намерения. Поэтому в наших загадках используется не 

внутренняя сущность объекта, а описание того, что он делает и для чего. 

Таким образом, формируя теоретический тип мышления, позволяющий 

обращать внимание на самые существенные связи и отношения 

окружающего мира, мы поспособствуем развитию индивидуальности 
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ребенка. А способность обосновать, оценить и проконтролировать свой 

выбор является одним из важнейших компонентов научного мышления, 

которое начинают осваивать младшие школьники. 

Для разнообразия мыслительных операций, понимания и посильности 

материала мы используем различные средства наглядности. Чтобы создать 

хорошую основу для формирования абстракций и понимания преподносимых 

теоретических положений, которые входят в словесно-логическое мышление, 

мы используем наглядные пособия. Опираясь на чувственные образы, 

ощущения и восприятия при использовании наглядных средств обучения мы 

создаем структуру познавательной деятельности ученика. Ребенок мыслит 

образно и конкретно, что позволяет ему чувствовать себя более уверенно, 

ведь он оперирует сформировавшимся у него наглядно-образным 

мышлением. 

Также при составлении порядка заданий были учтены особенности 

внимания младших школьников. В этом возрасте произвольное внимание 

характеризуется своей сравнительной слабостью и неустойчивостью. 

Следовательно, при планировании профориентационной игры задания 

выстроены так, чтобы распределить внимание между различными видами 

деятельности, что в свою очередь благоприятно сказывается и на восприятии 

детей. 

При подготовке к профориентационной игре в начальной школе мы 

учли все особенности возраста учащихся, их интересы и отразили их в 

следующих заданиях. Выбранные нами игры и упражнения могут показаться 

с первого взгляда простыми, но каждое из них заинтересовало детей, дало 

возможность проявить себя, помечтать и, возможно, выявить склонность к 

какому-либо делу или профессии.   

Итак, давайте рассмотрим процесс проведения данного мероприятия, 

каждое из проделанных заданий и их влияние на учащихся. Стоит также 

упомянуть, что класс изначально был разделен на 3 команды и за каждый 

правильный ответ на вопрос задания команды получали по баллу.  

Первым этапом нашего мероприятия было знакомство со 

школьниками, настрой на продуктивную работу. В качестве целеполагания 

выступил слайд с картинкой, на которой были изображены люди разных 

профессий. Учащиеся сразу ж догадались о теме предстоящего мероприятия.  

Центральная часть профориентационной игры по плану представляла 

собой набор взаимосвязанных игр и заданий. Задание №1 – загадки, 

связанные с профессиями людей. Данное задание помогло нам выявить 
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осведомлённость детей по данной теме. Учащиеся с ним успешно справились 

и получили первые очки за работу, что замотивировало их на дальнейшую 

деятельность. Задание №2 – по представленным на слайде картинкам 

(изображения предметов, которыми пользуются люди той или иной 

профессии) отгадать название профессии и рассказать для чего используются 

данные предметы. Данная игра так же не вызвала никаких затруднений у 

учащихся. Младшие школьники были активны, отвечали правильно. Задание 

№3 – пантомима. Эта игра вызвала бурю эмоций, все учащиеся хотели 

принять участие, однако выходя к доске, чтобы показать загаданную нами 

профессию, смущались и не могли придумать, как это сделать. В данной 

ситуации наш дружный коллектив помогал каждому и, как результат, 

каждый последующий школьник был все увереннее и увереннее. Задание №4 

– собрать пазл, описать изображение, назвать получившуюся профессию и 

рассказать какими качествами должен обладать человек данной профессии. 

Учащиеся достаточно быстро справились с паззлом, описали картинку и 

назвали профессию, но, к сожалению, сформулировать качества людей 

представленных специальностей не смогли, поэтому эту информацию 

донесли до них мы, сначала с помощью наводящих вопросов, а затем просто 

рассказом о качествах человека. Задание №5 – кроссворд, в котором 

загаданные слова-профессии людей по всему миру. Данное задание вызвало 

затруднения, учащиеся достаточно много времени выделили обсуждению, 

поэтому успели угадать не все слова. Задание №6 – конкурс рисунков. 

Школьникам предлагалось заглянуть в будущее, помечтать и изобразить себя 

человеком той профессии, которая больше всего им понравилась и 

запомнилась на нашем мероприятии, а также объяснить, почему они сделали 

именно этот выбор. Последнее задание являлось рефлексивным – младшие 

школьники отвечали на вопросы: «Что мне более всего запомнилось в 

данном мероприятии?», «Какие новые профессии я узнал(а)?», «Какие 

трудности я испытывал(а) и в каких конкурсах?» 

Заключительный этап мероприятия включал в себя подведение итогов, 

оглашение победителей и вручение призов. Поставленные цели и задачи 

мероприятия были достигнуты.  

В заключение отметим, что профориентационная работа в начальной 

школе важна, как и на последующих ступенях обучения. Профориентация в 

начальной школе служит неким базисом, фундаментом формирования 

трудовой деятельности ребенка. На данном этапе обучающиеся знакомятся с 

миром разнообразных профессий, обучающимся прививается уважение к 
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труду, а также профориентация способствует расширению кругозора 

младших школьников. Несомненно, важно проводить данную работу в 

начальной школе, используя различные формы работы (игровые, 

интерактивные и т.д.), то есть такие, которые бы могли без сомнения 

заинтересовать младшего школьника, сделать процесс знакомства с миром 

профессий ярким, красочным, эмоциональным. «Какую же профессию 

выбрать?» – важный вопрос не только для взрослых, но и для подрастающего 

поколения, поэтому важно сориентировать младшего школьника, помочь ему 

найти свое место в мире профессий, так как это влияет на дальнейшую жизнь 

обучающихся. Следовательно, мы приходим к выводу о том, что 

профориентационную работу необходимо организовывать в начальной 

школе с целью предотвращения возможных трудностей, связанных с 

выбором профессии в будущем. Будучи ребенком, школьник должен 

понимать, что трудовая деятельность является неотъемлемой частью нашей 

жизни, и каждый человек на нашей планете должен внести вклад в общее 

дело. 
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В статье рассматривается обусловленность опережающего развития 

интеллектуально-творческого потенциала в дошкольном детстве 

формированием одного из компонентов эмоционального опыта  эстетических 

чувств, представляющих собой основу для возникновения новых 

эмоциональных связей с окружающим миром в условиях художественного 

познания. Раскрыта сущность эстетического чувства с позиции его 

соотношения с эмоцией и переживанием, формирования возможностей, 

опережающих актуальную зону детского развития. 
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POTENTIAL OF PRESCHOOLERS IN THE CONTEXT OF THE 

FORMATION OF AESTHETIC FEELINGS 

 

The article discusses the conditionality of the outstripping development of 

intellectual-creative potential in preschool childhood by the formation of one of the 

components of emotional experience – aesthetic feelings, which are the basis for the 

emergence of new emotional connections with the outside world in the context of 

artistic knowledge. The essence of aesthetic feeling is revealed from the position of 

its relationship with emotion and experience, the formation of opportunities that are 

ahead of the actual zone of children's development.  
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Стремительное развитие науки и общества, изменяющийся социум 

предъявляют качественно новые требования к самосознанию растущего 

человека и определяют необходимость расширения и обогащения его 

возможностей в разных сферах жизнедеятельности. 

Опережающее развитие интеллектуально-творческого потенциала детей 

дошкольного возраста нами рассматривается в прямой зависимости от 

формирования эмоционального опыта, в частности, одного из его 

компонентов  эстетических чувств. Это обусловлено тем, что чувственное 

восприятие окружающего мира на основе установления с ним новых 

эмоциональных связей и его образное познание являются основными 

ориентирами в деятельности ребёнка. Их актуализация в жизни детей 

способствует возникновению импрессинга, обеспечивающего яркие 

впечатления и событийность переживаний. В этой связи актуальность 

проблемы опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников в контексте обогащения эмоциональной сферы разными 

видами эстетических переживаний несомненна и требует поиска 

разнообразных подходов для её решения.  

Расширение возможностей человека обусловлено созреваниемего 

психических систем, существующих в настоящее время лишь в потенции. По 

своей сути, потенциал отражает сложившиеся предпосылки, будущие 

возможности человека в той или иной сфере, которые требуют для своей 

реализации определённых условий и опережают время. В контексте 

дошкольного возраста потенциал представляет собой резервный фонд 

возможностей ребёнка, представляющих собой качественно новые элементы 
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функционирующей системы психики, которые обычно используются 

эпизодически либо не используются совсем. Это ресурс потенциального 

изменения, определяющий дальнейшую перспективу развития 

универсальных способностей детейпутем возникновения на каждой ступени 

специфических и не специфических для возраста новых качеств, 

подготовленных всем предшествующим ходом взросления. При этом 

реализация дошкольником своего потенциала во многих случаях ведет не к 

уменьшению, а к его развитию и обогащению. 

Опережающее развитие интеллектуально-творческого потенциала в 

русле становления эстетических чувств у ребёнка дошкольного возраста 

предполагает возникновение и активное созревание у него новых 

психических образований, культуротворческих функций качеств личности, 

создающих основу для формирования новых эмоциональных связей с 

окружающим миром в условияхего художественного познания, событийного 

переживания идеятельного освоения. Художественное познание в 

дошкольном возрасте представляет собой разнообразные виды 

эмоционально-образной ориентировки ребенка в реальном мире посредством 

накопления ярких эстетических впечатлений, представлений, практических 

действий, благодаря детской восприимчивости, любознательности, 

непосредственности эмоционального реагирования на всё яркое и красивое, 

необычное, обнаруженное в окружающем. Его специфической формой 

освоения окружающего является образ или мышление в образах, 

«чувствующая мысль». При этом художественное познание содержит в себе 

достаточно мощный гносеологический потенциал, предполагающий 

субъективное видение мира с позиции красоты на основе проявления 

эстетических чувств.  

Эстетические чувства определяют неограниченные возможности 

вхождения детей в окружающий мир, его красоту через эмоциональные и 

рациональные формы освоения. Это и создаёт основу включения их в 

контекст опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала 

ребёнка. Подтверждением тому может служить анализ структуры 

эстетического чувства, раскрывающий его многогранностькак 

эмоционального явления. 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных  

изучению природы эстетического чувства, устоявшихся позиций в его 

определении до сих пор не существует. В одних случаях, его соотносят с 

эстетической эмоцией, в других – переживанием, в-третьих – способностью 
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человека. В широком смысле они означают одно и то же – это психические 

явления. В более узком – их определения имеют специфические особенности. 

Рассмотрим некоторые аспекты подробнее. 

Следует отметить, что эмоции, связанныес разнообразными сторонами 

социальной действительности, выражаются в единстве физиологических 

реакций человека и его субъективных внутренних переживаний. Это 

позволяет дифференцировать их на органические – низшие и духовные – 

высшие. В психологии в основу такого деления положена характеристика 

человеческих потребностей и различие эмоциональных явлений 

относительно деятельности. Иначе обстоит дело с определением сущности 

понятия «эстетическая эмоция». По мнению Л.С. Выготского, содержание 

эстетической эмоции социально, так как в ней моделируются личностные 

отношения человека к окружающему миру с позиций социального опыта и 

эстетической ценности явлений. При этом эстетическая эмоция вызывается 

особым раздражителем – структурой произведения искусства и переживается 

как особое противоречие – художественное. В эстетической деятельности 

обыденная эмоция обобщается, наполняясь социальным содержанием, и 

превращается в эстетическую [2]. Кроме обобщенности и социальности 

содержания эстетической эмоции, исследователи выделяют такие 

специфические особенности, отличающие её от обыденной, как: 

положительность характера действия, многомодальность переживания, 

внешнее разрешение в образах фантазии и воображения. Эти  особенности 

являются также одним из признаков равноценности эстетической эмоциии 

эстетического чувства.  

Другой признак сходства рассматриваемых явлений, по мнению 

исследователей, заключается в том, что как эстетическая эмоция, так и 

чувство проявляются в сознании в виде переживания (К. Изард [6], 

Л.М. Кадцын [7] и др.). Так, С.Л. Рубинштейн считает, что в эмоциях 

отношение к окружающему дано непосредственно в форме переживания [9]. 

В ряде специальных исследований эстетическое чувство также 

рассматривается как субъективное эмоциональное переживание, рожденное 

оценочным отношением ребенка к эстетическим предметам, выражающееся в 

духовном наслаждении или отвращении (Л.И. Божович [1], И.Д. Джидарьян 

[5] и др.). В данном случае переживание является всего лишь формой 

проявления эмоциональных процессов, а суть их, на наш взгляд, различна. В 

этом можно убедиться, проанализировав сущность понятия «переживание» 

как психологического явления. 
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Эстетические переживания занимают особое место в процессе 

отражения действительности. Они рождаются под воздействием эстетически 

значимых для человека явлений. Своеобразие эстетических переживаний 

заключается в том, что их содержание представляет собой сочетание 

различных эмоций, в котором, как правило, главенствует одна из них. 

Доминирование той или иной эмоции и определяет, какое конкретное 

эмоциональное состояние переживает человек: радости или грусти и др. 

Мнения ученых сходятся в том, что эстетическое переживание – это 

многогранный психический процесс, объединяющий в себе разнообразные 

эмоциональные явления (эмоции, реакции, чувство удовольствия и т.д.), 

содержание которого постоянно меняется в зависимости от этапов его 

протекания (Л.И. Божович [1], И.Д. Джидарьян [5], Г.Х. Шингаров [10]). 

Л.С. Выготский считал, что механизм переживания можно 

рассматривать как комплекс трех моментов: раздражения, переработки, 

ответа. Начальный момент относится к чувственному восприятию 

произведения, то есть это непосредственная деятельность органов чувств. 

Следующий заключается в самом художественном произведении, которое 

организовано таким образом, чтобы вызвать чувственное воздействие в 

психике человека, «взрыхлить» ассоциации, воображение, образность 

восприятия, эмоции и тем самым, подвергнуть переживания творческой 

переработке. Далее воспринимающий из предъявленных внешних 

впечатлений сам строит и создает определенный художественный образ, к 

которому уже относятся все его последующие отношения и реакции [4].  

Из этого следует, что эстетическому переживанию присущ 

динамичный, процессуальный характер развития. Его содержание 

обусловлено несколькими факторами: источником возникновения, 

степенью соотношения разных по модальности эмоций, уровнем 

эмоциональной и эстетической воспитанности личности. 

Вместе с тем эстетическое чувство является более сложным, 

психическим образованием, чем эмоция и переживание. По свидетельствам 

ученых, его структура двухкомпонентна и состоит из когнитивного 

(заключающего отражение объекта) и самого непосредственного 

переживания (отражающего состояние субъекта). При этом оно 

характеризуется различным соотношением эмоциональных и 

интеллектуальных компонентов в зависимости от возраста субъекта 

(В.К. Вилюнас [8], И.Д. Джидарьян [5] и др.).  
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Следовательно, эстетическое чувство включает в свою структуру, как 

непосредственное переживание, так и процессы понимания, осознания 

воспринятого. 

Рассматривая природу эстетических эмоций, переживаний и чувств, 

можно отметить в них одно общее свойство: механизм их функционирования 

обязательно включает момент переживания. Более того, интенсивность их 

протекания определяется глубиной и степенью осознанности переживания. 

На этой основе, можно предположить, что эстетическое переживание 

занимает доминирующее положение по отношению ко всем эмоциональным 

образованиям и является одной из основных форм отражения окружающего 

мира в сознании человека. Однако существует и различие. В эстетическом 

переживании человек определяет свое субъективное отношение к 

воспринимаемому, принадлежащее только ему самому. И только в 

эстетическом чувстве это отношение приобретает социальную значимость, 

устойчивость, общественную окраску. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что психологической 

основой опережающего интеллектуально-творческого роста потенциала 

ребёнка в дошкольном детстве в контексте становления эстетических чувств 

является актуализация в его деятельности переживаний событий. При этом 

особую значимость приобретает сопереживание, которое представляет собой 

одну из форм проявления эстетического чувства ивыражает специфически 

эмоциональное отношение к художественному образу, обусловленное 

индивидуальным жизненным опытом дошкольников. Именно в нем 

заложены мощные силовые каналы эмоционального и воспитательного 

воздействия на их психику. Так как ребёнок, отождествляя себя с 

художественным образом, принимает его переживания в свой внутренний 

мир как собственные и получает возможность не только представить ту или 

иную ситуацию, но и пережить её смысл, осознать возможные последствия 

для себя и других людей (Л.С. Выготский [3]).Умение прочувствовать и 

распознать богатство этих невидимых чувственных каналов в процессе 

художественного освоения окружающего мира зависит от уровня развития 

эстетического и эмоционального опыта дошкольника,включающего его 

жизненные и эстетические переживания. А эффективность воспитания 

эстетических чувств у детей во многом зависит от динамики развития 

способности к эстетическому восприятию, сущность которойзаключается в 

особом чувствовании окружающей красоты и выражении к ней личностного 

отношения. 
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Закономерности развития детей дошкольного возраста свидетельствуют 

о том, что они ещё не способны в полной мере выразить своё личностное 

отношение к воспринятому. У них мал жизненный, художественный и 

эмоциональный опыт, преобладают жизненные эмоции и переживания. 

Поэтому расширение интеллектуально-творческих возможностей в 

дошкольном детстве в условиях художественного познания обусловлено 

возникновением новых качественных элементов психической эмоциональной 

реальности другой направленности, в частности, эстетической.  

Таким образом, можно сказать, что эстетические чувства выступают в 

роли критерия познавательно-эстетической, интеллектуально-творческой 

активности ребёнка, проявления у него инициативы в художественном 

освоении окружающего. Взрослый, усложняя содержание детской 

деятельности, создавая ориентир для опережения в развитии возможностей 

дошкольника, мотивирует егона проявлениеинтеллектуально-

творческойактивности для решения условных проблемных ситуаций. И, как 

следствие, способствует этим активному созреванию у него 

культуротворческих функций качеств личности, в частности, предпосылок 

эстетического мироотношения, умения сопереживать и удивляться всему 

необыденному и неповторимому в окружающем. Все это позволяет 

рассматривать становление эстетических чувств в дошкольном детстве как 

предоснову формированиятаких детских потенций, опережающих 

актуальную зону детского развития, как опережающее восприятие, познание 

и антиципация.  
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The article is devoted to the study of favorite cartoon characters of younger 
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Развитие современного ребенка не только дошкольного, но и младшего 

школьного возраста происходит под мощным влиянием информационной 
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среды. Психолого-педагогические исследования показали исключительную 

силу воздействия экранных образов надетское сознание по причине 

повышенной возрастной сензитивности, способствующей эффективности 

формирования социальных установок и мотивации поведения [1]. 

В настоящее время является значительным влияние просмотров 

мультфильмов на личностную, эмоциональную и ценностную сферу 

подрастающего поколения. Изучение ценностной сферы детей младшего 

школьного возраста является актуальной проблемой. Общеизвестно, что 

наиболее интенсивно присвоение ценностей происходит именно в младшем 

школьном возрасте. В этом возрасте закладывается фундамент личности, а 

именно: духовность, нравственность, нормы поведения, ценности, мотивы 

поведения, происходит осознание отношения между ребенком и 

окружающим миром. 

Понятие «ценность» является философским термином, используемым 

для указания на человеческое, социальное и культурное значение 

определенных явлений действительности [2]. 

Цель нашей работы заключалась в выявлении положительных качеств 

любимых мультгероев младших школьников. Научная новизна исследования 

заключается в гендерном подходе предпочтений мультгероевмладими 

школьниками. Теоретическая значимость состоит в авторском определении 

понятия «личностно-значимые качества мультгероев» – положительные 

качества мультгероев, которые являются социально одобряемыми и 

соответствуют гендерным моделям поведения  младших школьников. 

Практическая значимость исследования – данные исследования помогут 

учителям начальных классов в процессе воспитания положительных качеств 

младших школьников. 

В исследовании приняли участие 46 второклассников в возрасте 8–9 

лет филиала средней общеобразовательной школы №8 города Шадринска 

Курганской области. Перед проведением опроса младшие школьники 

нарисовали любимого мультгероя, далее они индивидуально отвечали на 

следующие вопросы: «Какой твой любимый мультгерой (мультгерои)?», 

«Почему он тебе нравится?», «Назови его положительные качества» (в 

качестве примера детям выписывались положительные качества на доску), 

«Ты хочешь быть похожим на него? Почему?». По результатам опроса нам 

удалось установить, каких персонажей любят в большей степени одинаково 

мальчики и девочки. Это Лунтик (16 респондентов), Спанч-Боб 
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(13 респондентов), Буба (5 респондентов), Симба (4 респондента), Том и 

Джерри (2 респондента). 

Стоит отметить, что иногда дети затруднялись с выбором персонажей. 

Они «подглядывали» у соседа по парте либо слушали мнение большинства 

детей, выкрикивающих имена любимых мультгероев. К тому же в своих 

ответах дети повторяли некоторые качества дважды. Иногда у детей ответы 

на 2, 3, 4 вопросы совпадали. Также мы не могли не заметить, что некоторые 

респонденты рисовали один рисунок, а описали совершенно другого 

персонажа.  

Более подробно стоит рассмотреть ответ на вопрос: «Ты хочешь быть 

похожим на него? Почему?». Некоторые дети не отождествляли себя с 

выбранными персонажами и не хотели быть на них похожими, они считали 

их глупыми, ненормальными, хулиганами. Вдобавок, они называли 

несущественные качества, которые не относились к характеру данного 

персонажа: «Нет, я не хочу быть Спанч-Бобом, потому что он квадратный и 

живет под водой». 

Таким образом, можно сделать вывод, что второклассники знают, какие 

качества являются положительными и значимыми (ценными) для них. Они 

стараются отождествлять себя с положительными персонажами. Более того, 

они следуют их примерам в реальной жизни в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. Они стараются и хотят быть добрыми, честными, 

храбрыми, сильными и умными.  

Мы считаем, что, несмотря на возросшую тенденцию появления 

мультфильмов с неоднозначным содержанием, дети все равно стараются 

найти некий баланс и увидеть положительные качества даже там, где их 

порой не видит взрослый. Многие мультсериалы являются для детей 

хорошим примером того, как следует вести себя, реагировать на трудности и 

невзгоды. У детей формируется правильная картина мира и ценностей 

благодаря благородным поступкам персонажей.   

Проведя исследование, нам удалось выяснить, что младшим 

школьникам больше всего нравятся Лунтик и Спанч-Боб; к личностно-

значимым качествам мальчики младшего школьного возраста относят: 

храбрость, силу, ум, честность, девочки младшего школьного возраста – 

доброту, красоту, ум, верность. 
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Переходя на новую ступень образования, то есть из дошкольного 

возраста в младший школьный возраст, дети имеют определенные 

психологические и возрастные особенности. Учителю необходимо знать эти 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У

http://nenuda.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html
http://nenuda.ru/краткий-словарь-философских-терминов.html
http://nenuda.ru/краткий-словарь-философских-терминов.html


II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

202 

особенности, так как это немаловажный аспект при планировании занятия и 

создания благоприятных условий для обучения. Учащиеся в данном возрасте 

характеризуются любопытностью, увлеченностью и восприимчивостью. Но 

стоит учитывать тот факт, что у детей в этотпериод только происходит смена 

ведущей деятельности, переход от игры к учебе. Поэтому, они недостаточно 

сконцентрированы при усвоении той или иной информации, отсюда следует, 

что учитель должен прививать детяминтерес к получению новых знаний 

[2, c. 102]. 

У учеников начальных классов малоразвит познавательный интерес к 

изучению самого предмета, и они нуждаются в его формировании. 

Познавательный интерес хорошо развит обычно у тех школьников, которые 

имеют способности и склонности к данному предмету. Чтобы 

активизировать учебный процесс учителя часто используют различный 

занимательный материал, например, загадки, ребусы, дидактические игры и 

так далее. Рассмотрим эти виды:  

1. Занимательные упражнения – такие упражнения, в которых 

прослеживается элемент занимательности в форме их подачи, в сюжете или 

способе решения, либо в наглядном материале.  

2. Практические занимательные работы – работы, при которой 

ученики сталкиваются с непривычной им ситуацией, где необходимо 

проявить свою сообразительность, чтобы выполнить предоставленную 

работу. 

3. Дидактические игры – игры, содержащие элемент неожиданности, 

которые подразделяются: 

 игровая ситуация, которая характеризуется необычной формой 

подачи, либо своеобразной организацией ее выполнения; 

 математическая игра, заключающаяся в поочередном выполнении 

определенных действий, которые приводят к решению предложенной задачи 

[5, c. 99]. 

В процесс обучения математике часто включаются различные 

занимательные задачи, что способствует наиболее легкому усвоению 

материала, развитию самостоятельности и инициативности ребенка. С 

помощью такого рода задач вводится определенная проблемная ситуация, 

благодаря которой ученики осваивают новый способ познания, то есть 

механизм приобретения знаний, умений и навыков. Занимательный материал 

чаще всего используется в таких видах обучения, как проблемное и 

развивающее [4, c. 53]. 
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Проблемное обучение – это обучение, при котором учитель создает 

проблемную ситуацию и организует педагогический процесс, а дети, с 

помощью поискового метода пытаются найти ее решение. Применение 

проблемных ситуаций возможно на уроках математики, при введении в 

процесс обучения понятий, например, ученик, получает задания: «К 3 

прибавь 2 и умножь на 4». И следующее: «К 3 прибавь 2, умноженное на 4». 

Учащиеся, выполняют и анализируют данные задания, делая вывод о том, 

что два разных результата могут быть достоверными, в зависимости от того, 

каков порядок действий. Данным образом у детей развивается критическое и 

творческое мышление. Однако использование всякого рода занимательных 

задач на уроках математики на данный момент несовершенно. 

Включение занимательных задач в процесс обучения осуществляется с 

помощью определенной методики, то естьсовокупности соответствующих 

методов, приемов, форм и средств. Методика математики характеризуется 

некоторыми ранее выдвинутыми и обоснованными положениями, 

относящимися именно к занимательности. Во-первых, занимательность 

бывает двух видов «внешняя» и «внутренняя». Внешняя занимательность, 

как правило, не связанна с содержанием урока и стоит на втором месте по 

предпочтительности, относительно внутренней. Во-вторых, существует три 

группы занимательных материалов: 

 задания, занимательные по форме; 

 задания, занимательные по содержанию; 

 задания, занимательные по форме и по содержанию. 

В-третьих, занимательный материал должен соответствовать 

изучаемому материалу, поэтому вводится понятие «учебная 

занимательность»: 

– связь с предметом изучения; 

– влияние на когнитивную деятельность учащихся. 

Исходя из этого, выделяют несколько видов занимательных заданий: 

1. Организационная занимательность – занимательность, используемая в 

подготовке занятия и лишь в некоторой степени связанная с учебным 

материалом. Например, кто активно и лучше всех выполняет предложенные 

устные упражнения, награждается значком «Самый сообразительный» до 

следующего урока. 

2. Информационная занимательность – материал, вызывающий интерес 

у учащихся. 
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3. Внеклассная занимательность – задания, которые используются для 

закрепления и усвоения учащимися изученного материала. Например, «На 

столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них – не 1 рубль. 

Какие это монеты?». 

4. Учебная занимательность – занимательность непосредственно 

связанная с учебной программой. Например, «Поставь знаки «+» или «–», 

вместо звездочек, чтобы получилось верное равенство: 3 * 4 * 3 * 5 = 10». 

Ценность учебных занимательных заданий в том, что благодаря ним у 

школьников не только проявляется интерес и желание учиться, но и 

происходит накопление новых знаний, умений и навыков [3, c. 78]. 

В данный момент времени насчитывается большое количество 

различных занимательных задач. Задачи, связанные с определенными 

приемами подачи, как, например, введение математического героя, которому 

нужна помощь, либо который предлагает ребятам задание. Например: «Я 

вчера получила письмо из леса. Заяц просит у васпомощи, емунужно 

отправить посылку с фруктами и овощами. Помогите мне выбрать из 

предложенных овощей и фруктов те, что заяц ест. Но, прежде чем вы их 

возьмете, надо решить пример, который написан на овоще или фрукте». 

Задачи, связанные с включением занимательности в структуру задания, 

например, когда ученику предлагается найти ошибку: «5-3=1. Найди ошибку, 

реши правильно и запиши правильный ответ в пустую клеточку рядом». 

Задачи, где элемент занимательности присутствует в организации или 

процессе решения задания. Например, игра «Числа, бегущие на встречу друг 

к другу». Учитель предлагает детям записать в тетради числа от 1 до 10 по 

порядку и дугами показать два числа, которые бегут навстречу друг другу, 

образуя в сумме число 10. Затем просит записать примеры на сложение с 

этими числами. 

Например: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 +10 = 10; 10 + 0 = 10 

1 + 9 = 10; 9 + 1 = 10 

Учитель спрашивает: «Что необычного вы заметили при составлении 

примеров? Дети отвечают, что числа, стоящие на одинаковых местах справа 

и слева в числовом ряду, составляют в сумме число 10» [1, c. 46]. 

Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что занимательные задания очень актуальны и имеют огромное значение в 

начальной школе, так как помогают преодолеть трудности в понимании 
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материала, развивают гибкость ума, формируют интерес к предмету. Задачи 

такого типа активизируют мыслительную деятельность учащихся, их 

обязательно нужно использовать в образовательном процессе, но в 

соответствии с учебной программой. Приемы занимательности способствуют 

развитию мышления и способностей детей. 
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ОМОНИМЫ. СИНОНИМЫ. 

АНТОНИМЫ» В 5 КЛАССЕ 

 

В работе предпринята попытка обоснования значения роли слов – омонимов, 

синонимов и антонимов в обогащении словарного запаса учащихся 5 классе (на 

примере подбора основных методов и приёмов работы с такими словами). 

Ключевые слова: омонимы, синонимы, антонимы, метод, приём.  
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Maksimovskikh Anna Gennadievna 
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ENRICHMENT OF THE VOCABULARY OF STUDENTS 

IN THE STUDY OF THE TOPIC «HOMONYMS. SYNONYMS 

ANTONYMS» IN THE 5TH GRADE 

 

An attempt is made to substantiate the meanings of dictionaries – homonyms, 

synonyms and antonyms in expanding the vocabulary of students of grade 5 (using 

the example of basic methods and techniques for working with such words). 

Keywords: homonyms, synonyms, antonyms, method, reception. 

 

Вопрос по рассматриваемой нами теме на сегодняшний день актуален, 

так как государственный запрос требует от учителя русского языка 

сформировать у учеников следующие компетенции: коммуникативную, 

языковую, лингвистическую и культуроведческую, первая из которых 

опирается и вырастает только на словарном запасе каждого обучающегося. 
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По словам И.Г. Овчинниковой, «сформированная языковая компетенция 

предполагает системность знаний языка и о языке, умение использовать язык 

в соответствии с намерениями индивида и условиями общения» [3]. 

Для того чтобы сформировать ваше перечисленные компетенции, 

учитель пошагово решает учебные задачи: формирует знания в различных 

областях языка, формирует навыки правописания, учит коммуникативным 

навыкам, формирует логическое мышление отдельно взятого школьника; 

основой всего же становится словарный запас, который включает в себя не 

только конкретную лексику, но и отдельно взятые элементы, отвлечённые 

понятия, а именно: омонимы, синонимы и антонимы, которые способствуют 

обогащению, украшению лексической стороны речи. 

Проблема развития и совершенствования речи – одна из основных 

проблем методистов как прошлого, так и настоящего времени, так как 

именно словарный запас ребёнка – это посредник в его социализации, связи с 

поколениями прошлого и открытие нового знания будущего, путь к 

пониманию духовной жизни своего народа. 

Современной методикой накоплен большой материал по обогащению 

словарного запаса учащихся на уроках русского языка, такая работа 

оформлена в конкретное направление – развитие речи; во всех действующих 

школьных программах предусмотрено изучение раздела «Лексика и 

фразеология».  

Свою точку зрения с позиции современности диктует Е.В. Архипова в 

книге «Основы методики развития речи учащихся», где реализует требования 

Государственного стандарта: отражает новые тенденции в теории и практике 

преподавания родного языка. Поскольку язык – это культуросообразное, 

ценностное понятие, то развитие речи предполагает овладениеязыком как 

культурным кодом нации, овладение всеми видами речевой деятельности, 

ценностными понятиями (культурными концептами) и актуальным 

дискурсом.  

Школьная программа не определяет содержание работы по лексике, 

обогащение словарного запаса выделяется в качестве одного из направлений 

развития речи учащихся в школе, вследствиеперед учителем русского языка 

возникает задача – составить универсальный список слов для 

индивидуальной работы с каждым из учащихся.  

На работу по развитию речи в школьном курсе отводится примерно 10–

20% учебного времени. Такая работа обязательно включает в себя изучение 

основных языковых единиц: звук, слово, словоформа, словосочетание, 
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предложение и проводится в комплексе с формированием коммуникативных 

умений, которые обозначены в разделе программы «Связная речь» 

школьного курса русского языка. 

Тема «Лексикология» впервые рассматривается ещё в начальной школе, 

где учащиеся знакомятся с понятием «омонимы», «синонимы», «антонимы», 

их свойствами и особенностями употребления в устной и письменной речи.  

В средней общеобразовательной школе в V классе тема «омонимы», 

«синонимы», «антонимы» имеет своё продолжение:  

1) Учебно-методический комплекс (далее – УМК) под редакцией 

Н.М. Шанского, Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. выделяет на 

изучение раздела «Лексика» 10 часов, из которых 2 часа отводится на 

развитие речи; в VI классе лексика изучается так же, включая фразеологию, 

на этот раздел отводится всего 14 часов, где 4 часа – развитие речи [2]. 

2) УМК под редакцией В.В. Бабайцевой уже в V классе 

рассматривает лексику совместно с фразеологией, на изучение отводится 

всего 20 часов, где 2 часа – развитие речи [1]. 

3) УМК под редакцией М.М. Разумовской тема «Лексика» 

самостоятельно не изучается, ему посвящено в разделе «Лексика. 

Словообразование. Правописание» 8 часов, из которых 1 час рассматривается 

тема «Омонимы». Всего разделу отведено 17 часов, 3 часа – развитие речи 

[4]. 

Для того, чтобы понятие об омонимах закрепилось в сознании учащихся, 

а сами слова перешли в активный запас, необходимо как устно, так и 

письменно практически закреплять новый материал. Такие упражнения 

авторы разных УМК (например, УМК под редакцией Н.М. Шанского, 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. и УМК под редакцией 

М.М. Разумовской) разделяют на следующие общие виды: 

1. Найти омонимы и составить с ними предложения: 

 Составьте предложения с омонимами. 

 Найдите в толковом словаре примеры омонимов. Составьте с ними 

распространённые предложения и подчеркните грамматические основы 

[2, с. 160]. 

2. Назвать омонимы и определить их частеречную принадлежность: 

 Запишите омонимы, распределяя их по графам таблицы. Выполните 

анализ слов по схеме: часть речи – значение – написание [4, с. 115]. 

 Назовите омонимы. Что они обозначают? Какой частью речи они 

являются?  

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

209 

 Найдите омонимы в стихотворении. 

 Определите лексическое значение омонимов. 

Ознакомление с темой «Синонимы» носит практический характер: 

учитель в процессе обучения данному понятию формирует у учащихся 

представление о том, что русский язык богат синонимами, которые 

способствуют каждому человеку в процессе общения, тем самым 

совершенствуя его речь. Далее следуют практические задания. 

На уроках русского языка применяются следующие виды упражнений: 

- выбор и классификация слов, схожих по лексическому значению; 

- группировка выбранных слов по частеречной принадлежности; 

- выбор из предложенных слов синонимов к данному слову; 

- замена слов синонимами в устной и письменной речи; 

- выбор одного наиболее подходящего их круга синонимов слова. 

Цель обогащения словарного запаса учащихся при помощи синонимов – 

показать роль синонимов с предметным значением в смысловой нагрузке 

текста. Упражнения, направленные на формирование данного умения: 

1) Упражнения, направленные на наблюдение за синонимической 

заменой: 

Очень красива листва деревьев золотой осенью! Особенно хороши 

берёза и клён! Гроздья рябины пылают точно костёр. Стая дроздов 

налетела на дерево. Любимая ягода этих птиц – рябина. 

Анализ: 

- Прочитайте текст и определите, о чём повествуется в первом 

предложении. (О деревьях). 

- О каком дереве говорится в 3 и 5 предложениях? (О рябине). 

- Как по-другому названа рябина в 4 предложении? (Дерево). 

- Дерево и рябина – это синонимы? Почему? 

- Слово дерево – связующее слово между 3 и 4 предложениями, 

имеющее широкое значение и являющееся синонимом слова рябина. 

2) Упражнения, направленные на наблюдение за синонимами с 

локальным значением: 

Школьники на уроке рисования выбирали тему своих рисунков по 

желанию. Одни пошли на пленэр. Там они рисовали при солнечном свете. 

Другие остались в классе и работали над портретом. 

Анализ: 

- Куда пошла одна часть ребят? (На улицу). 

- Что они там делали? (Рисовали). 
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- Каким словом заменено слово пленэр в третьем предложении? (Словом 

там). 

- Слова пленэр и там являются синонимами? Почему? 

- Какие слова являются связующими между 2 и 3 предложениями? 

(Пленэр, там). 

3) Упражнения, направленные на наблюдение за синонимами с 

временным значением: 

Завтра родители решили устроить детям праздник. Начало было 

назначено на 10 часов. Утром дети и их родители были на месте. Праздник 

всем понравился. Вечером счастливые ребята делились впечатлениями.  

Анализ: 

- На какое время было назначено начало праздника? (10 часов). 

- Каким другим словом заменено в 3 предложении словосочетание «на 

10 часов»? (утром). 

- Являются ли слова «на 10 часов» и «утром» синонимами? Почему? 

- Связывают ли они между собой 2 и 3 предложения? 

4) Упражнения, направленные на умение подбирать и заменять 

синонимы. 

Антонимы, в сравнении с синонимами, изучаются в лингвистике 

сравнительно недавно; лингвистический анализ, исследования в области 

антонимии привели к возникновению исследований о происхождении, 

функции, роли антонимов в речи человека, также развитию лексикографии 

(отдельных словарей антонимов). 

Работа с данным понятием направлена на понимание школьниками 

лексического значения слов, качественное обогащение словарного запаса, а 

также на углубление навыка избирательно относиться к словам при 

выполнении письменных заданий и контроля слов в потоке речи. 

В учебники по русскому языку включено исключительно мало заданий 

по нахождению в тексте антонимических пар, так как большее внимание 

отводится на изучение синонимов, поэтому учитель самостоятельно 

включает дополнительный материал по данной теме. Так, например, в УМК 

под редакцией Н.М. Шанского, Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. 

авторы дали понятие термину «антонимы» и представили всего 4 

практических упражнения, направленные на: группировку антонимов по 

значению, нахождение антонимов в пословицах, составление предложений с 

употреблением слов-антонимов и подбор антонимов к данным словам 

[2, с. 166–167]. 
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Вслед за словом учителя об антонимии в современном русском языке 

следуют практические письменные и устные упражнения: 

1. Использование метода индивидуальной работы с 

изолированными словами по мере усложнения: в словосочетаниях, в 

предложениях, в тексте (найти, подобрать, составить). 

2. Использование метода работы по группам: 

А) упражнение, направленное на работу над конкретным словом; 

Б) упражнение, направленное на стилистическую функцию антонимов. 

3. Использование метода работы с раздаточным материалом 

(например, карточки – рифмовки, загадки). 

Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что 

обогащение словарного запаса учащихся при изучении омонимов, синонимов 

и антонимов происходит качественно и количественно, в процессе чего 

активный словарь школьника пополняется, расширяется и 

систематизируется, в свою очередь слова, бывшие ранее непонятными и 

неизвестными, переходят из пассивного словаря в активное употребление как 

в письменной речи, так и при коммуникации, что отвечает запросам ФГОС 

нового поколения. 
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Общение – сложный процесс коммуникации людей. Важно развивать у 

школьников умения общаться на иностранном языке, поэтому ребёнок должен 

научиться многому. Для осуществления задач обучения нужно выбирать 
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CREOLIZED TEXTS AND ADVERTISING MATERIALS AS A MEANS OF 

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Communication is a complex process of communication between people. It is 

important to develop students' skills in communicating in a foreign language, so the 

child must learn a lot. To complete the learning objectives, you need to choose the 

appropriate learning tools. 

Keywords: creolized text, pre-text stage, text stage, post-text stage, authentic 

materials, advertising, slogan, idioms. 

 

Язык – средство общения, которое помогает повысить интерес 

обучающихся к получению новых знаний, полученных человечеством на 

протяжении всей историиего развития. В связи с современным ростом 

культуры важным принято считать общение по средствам книжных 

материалов, из этого следует вывод, что практическое назначение чтения 

состоит в том, чтобы оно стало доступным средством извлечения различной 

значимой информации. Стоит отметить, что чтение – сложное умение, 

носовременная методика позволяет найти доступный способ сделать трудное 

– лёгким. Опираясь на исследования учёных, таких как: Е.Е. Анисимова, 

Н.С. Валгина, О.Л. Каменская, В.М. Клюканов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, 

можно сделать вывод, что креолизованный текст наполненразными средства 

общения и вправе считаться единицей компьютерного, межличностного, 

коллективного и массового общения, в связи с этим помогает «снять» 

возникающие трудности при изучении иностранного языка. Кроме этого, в 
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современном мире в теории и практике обучения иностранным языкам 

широко применимы аутентичные материалы, это такие печатные и видео - 

материалы, которые были созданы носителями изучаемого иностранного 

языка и не были первоначально предусмотрены для использовании в 

учебных целях. К таким материалам в частности относятся рекламные 

материалы и креолизованные тесты. 

Креолизованные тексты настолько популярны, что встречаются нам 

всюду и при этом отражают фактически все сферы жизни человека, стоит 

отметить, что они являются как средством коммуникации, так и носителями 

культуры. Обратимся к определению данного понятия – «Креолизованный 

текст (КТ) – представляет собой семиотическое образование, состоящее из 

двух частей (вербальной и невербальной), характеризующееся 

выраженностью, связностью, цельностью и информативностью» [4, с. 3]. 

На основе изучения методической литературы по данной теме можно 

выделить ключевые функции креолизованных текстов: информационная, 

коммуникативная, образовательная, воспитательная, эстетическая и 

контролирующая. Выше упомянутые функции выступают средствами 

наглядности и, при этом основными направлениями для использования их в 

рамках образовательного процесса при обучении иностранному языку 

[3, с. 42].  

Благодаря чтению на иностранном языке учащиеся узнают ранее не 

известные им темы («In der Schule», «Рrоblemeder Jugendlichen», «Reise 

durchdie BRD», «Wirerwarten Gäste», «Kinder-Eltern Kontakte» и т.д.), что 

способствуетобщению с обучающимися из страны изучаемого языка, также 

данные тексы помогают ученикам подготовятся к монологическим и 

диалогическим высказываниям, облегчают усвоение грамматических и  

лексических норм иностранного языка.  

Преследуя цель сделать текст реальной продуктивной основой обучения 

имеющимся видам речевой деятельности, а именно чтению, говорению, 

письму и аудированию, считается фундаментальным поэтапность работы с 

текстом. Принято выделять 3 этапа: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый [2, с. 56]. 

М.Б. Ворошилова утверждала, что данные тексты значительно 

повышают процент усвоения информации у обучающихся, и обуславливают 

высокую значимость использования креолизованых и рекламных текстов на 

уроках иностранного языка, при этом данное высказывание подтверждают 

статистические данные: «информация, которая содержитсянапрямуюв тексте, 
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воспринимается адресатом лишь на 7%, голосовые характеристики 

позволяют усвоить 38% информации, в то время как наличие визуального 

образа значительно увеличивает процент восприятия – до 55. Одновременно 

с этимупоминается, что применение разных паралингвистических средств 

априори «переключает» восприятие на подсознательный уровень» [2, с. 31]. 

Наряду с этим, исследователи отмечают, что визуально воспринимаемая 

информациявызывает у адресата большее доверие. Так, Л. Войтасекотмечает: 

«то, что мы видим, быстрее и легче принимается как истина, и вызывает 

меньше опасений» [1, с. 83]. Таким образом, целесообразно отметить 

огромную воздействующую силукреолизованного текста, из-за которой 

данные тексты приобрели широкую популярности и по праву используются в 

рамках образовательного процесса. Применение средств визуальной 

наглядности, подтверждается успешным воздействием на процесс 

мышления. Данный вывод основан на наблюдении за обучающимися: 

ученики, которые опирались на креолизованныйи рекламный тексты, изучая 

новые слова на уроке, быстрее запомнили новый материал, чем те, которые 

использовали лишь текстовые опоры. В связи с этим можно утверждать, что 

креолизованныйи рекламныйтексты способствуют образованию более 

прочной смысловой опоры при порождении и понимании иноязычной речи. 

Из выше сказанного можно прийти к следующему выводу, что 

креолизованные и рекламные тексты это одновременно факторы и 

результаты успешно состоявшейся коммуникации. 

С целью овладения речью на иностранном языке обучающимся важно 

быть замотивированными на выражение своих мыслей и чувств на 

иностранном языке, при этом важно, чтобы все эти качества в процессе 

обучения говорению имелись у обучающихся, поэтому учитель должен 

заинтересовать ребят при помощи не скучных обучающих материалов, для 

достижения этой цели подойдут красочные, эмоциональные изображения, 

отлично впишутся креолизованные и рекламные материалы, которые смело 

можно считать наглядным универсальным пособием для детей.  

Рекламу можно считать особенной, так какона имеет огромное 

множество информационных возможностей: благодаря бесчисленному 

количеству каналов массовой коммуникации, которые дают 

возможностьналадить контакты с массовой аудиторией. 

Реклама включает в себя различные языковые особенности. Как 

правило, их классификация осуществляется согласно отнесенности к 

определенному уровню системы языка, в частности [5]: 
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 слоган является важной составляющей, которая выделяет 

продукт или услугу среди остальных, формирует единую концепцию 

рекламных ходов. Слоган необходим для обеспечения узнаваемости 

рекламодателя и является основой комплексности рекламных действий; 

 слоганы разделяют на прагматические и имажинативные; 

 согласно структуре слогана, выделяют три типа: связанные, 

привязанные и свободные; 

 рекламный слоган требует соблюдения особых принципов 

построения, так как выполняет ряд важных функций и задач; 

 рекламный текст имеет три составляющие: синтатика, семантика,  

прагматика; 

 идиомы в рекламных текстах выполняют функции прецедентных 

высказываний, осуществляющих связи с определенной прецедентной 

ситуацией или прецедентным текстом. Процесс соотнесения реальной 

ситуации речи с эталонной происходит посредством интерпретации одного 

конкретного феномена в терминах другого; 

 реклама как развивающаяся сфера массовый коммуникации 

вносит существенный вклад в современное состояние языка и в развитие его 

системы. 

Из выше сказанного смело можно сделать вывод, что креолизованные 

тексты и рекламные материалы можно эффективно использовать на уроках 

иностранного языка, как средство обучения.  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Андронкина, Н.М. Креолизованный текст в обучении иностранному 

языку [Текст] / Н.М. Андронкина, И.А. Кольцов. – Горно-Алтайск : 

РИО ГАГУ, 2006. – 171 с. 

2. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранному языку. 

Лингводидактика и методика [Текст] / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М. : 

Академия, 2009. – 336 с. 

3. Гез, Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе 

[Текст] / Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий. – М. : Высшая школа, 1982. – 

371 с. 

4. Колодная, Ю.А. Лингвопрагматические характеристики печатного 

креолизованного текста киноанонса (на материале немецкого языка) 

[Текст] : автореф. дисс… канд. филол. наук: 10.02.04. / Юлия 

Анатольевна Колодная. – Самара, 2006. – 24 с. 

5. Методическая разработка по немецкому языку «Использование 

рекламы в обучении немецкому языку на старшем этапе средней 

школы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_po_nemeckomu_yazyku-

128060.htm (дата обращения: 15.05.2019). 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У

https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_po_nemeckomu_yazyku-128060.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_po_nemeckomu_yazyku-128060.htm


II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

216 

УДК 37.037.5 

Еловикова Наталья Дмитриевна 

МБОУ «СОШ п. Пионерский» 

(Пионерский, ХМАО-Югра, Россия) 

 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ САМООРГАНИЗАЦИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

В статье рассматривается актуальность подходов к исследованию 

самоорганизации детей старшего школьного возраста, представлены 

теоретические подходы к определению понятия самоорганизации старших 

школьников. 

Ключевые слова: самоорганизация, подходы к исследованию самоорганизации, 

старшеклассники. 

 

Elovikova Natalia Dmitrievna 

MBOU «SOSH p. Pionersky» 

(Pionersky, KHMAO-Ugra, Russia) 

 

APPROACHES TO THE STUDY OF SELF-ORGANIZATION 

OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

The article considers the relevance of approaches to the study of self-organization of 

high school children, presents theoretical approaches to the definition of the concept 

of self-organization of high school students. 

Keywords: self-organization, approaches to the study of self-organization, high 

school students. 

 

На сегодняшний день приоритетными в личностном развитии 

обучающихся являются такие качества как самостоятельность, автономность, 

инициативность и ответственность. Сюда можно включить умение творчески 

мыслить, демократичность, знание собственных прав и свобод и умение их 

защищать, а также способность поддерживать свое психическое и 

физическое здоровье. Данные качества в статье рассматриваются как 

составляющие общего процесса психической самоорганизации человека.  

Педагогические работники и педагоги-психологи под самоорганизацией 

понимают процесс взаимодействия объектов, в результате которого 

возникает, воспроизводится или совершенствуется порядок или структура в 

системе. Вопросы самоорганизации рассматриваются в синергетике Хакена, 

теории диссипативных структур Пригожина [3]. 

Г.М. Андреева полагает, что «способность к самоорганизации 

проявляется в четком планировании своей жизни, своих дел как на день, 
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неделю, месяц, год, так и на перспективу. Это способность рационально 

использовать свои силы и свое время» [1]. 

Иными словами можно сказать, что это способность человека к 

организации собственной деятельности. 

Существует четыре основных подхода к исследованию 

самоорганизации: 

1. Личностный подход. В этом случае самоорганизация 

рассматривается как самообразование, личностное развитие 

старшеклассника. Ведущую роль будет играть организованность индивида, 

которая зависит от психического развития старшеклассника – уровня его 

интеллекта, волевых, эмоциональных и нравственных качеств. 

2. Деятельностный подход. При этом подходе изучается структура 

процесса самоорганизации старшеклассника (операции, функции, умения, 

навыки) и ее влияние на организацию самостоятельной деятельности. 

Существует два направления – субстратно-функциональное и структурно-

функциональное. В субстратно-функциональномнаправлениивыделяются и 

изучаются отдельные компоненты процесса самоорганизации, без 

рассмотрения взаимодействия этих компонентов (функций) между собой. 

Структурно-функциональное направление подразумевает не только 

перечисление функций, но и установление взаимосвязей между ними [2]. 

3. Технический подход. При этом подходе используются приемы и 

техники, которые повышают эффективность организации собственной 

деятельности. Наиболее востребованы методы научной организации 

трудовой деятельноститакие как тайм-менеджмент и персональный 

менеджмент, что, несомненно, повышает уровень организации собственной 

деятельности. 

4. Интегральный (личностно-деятельностный) подход. Элементы 

процесса самоорганизации ставятся на одну ступень с личностными 

характеристиками старшеклассника, что влияет на результат деятельности. 

Не будем забывать, что учебная деятельность является ведущей в 

процессе обучения старшеклассников и направлена на приобретение новых 

знаний и умений. Приобретая новые знания старшекласснику не менее важно 

уметь применить полученные знания на практике. Иногда полученных 

знаний не достаточно, поэтому важно заниматься самообразованием. Перед 

педагогом стоит непростая задача – не только дать базовые знания 

старшекласснику, но и научить его самостоятельно добывать знания, 

самосовершенствоваться и самообразовываться, что поможет 
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старшекласснику в самоорганизации собственной деятельности, в том числе 

в профессиональном самоопределении. 

Потребность в самоопределении у старшеклассника способствует 

систематизации и обобщению знаний о себе и окружающем его мире, что 

помогает ему сформировать мировоззрение и самостоятельность суждений.  
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В настоящее время общество требует от личности все новые и новые 

требования. Выпускник школы или ВУЗа должен обладать не только 

некоторыми предметными знаниями, но и умениями, навыками. Но этого 

недостаточно для того что быть успешным человеком в современном 

обществе, нужно быть так же активной и творчески-развитой личностью. Так 

же он должен быть способным к быстрому нахождению нестандартных 

решений возникающих проблем. 

Основная цель обучения иностранному языку – формирование, развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, а так же  обучение практическому 

овладению иностранным языком. Задача учителя – создать условиядля 

практического овладения языком для каждого обучающегося. Для этого 

нужно выбирать продуктивные приёмы и методы обучения, которые 

позволили бы каждому обучающемуся проявить свою творческую 

активность. 

Среди инновационных методик обучения выделяют эвристическое 

обучение. Его прообразом считается метод вопросов и рассуждений Сократа. 

Суть данного метода заключается в том, что Сократ приводил своих 

учеников к истинному суждению через диалог. Сначала он задавал общий 

вопрос, когда  получал ответ, вновь задавал вопрос и так до тех пор пока не 

получал окончательного ответа. 

Говоря о термине «эвристика» нужно отметить что, этот термин не 

имеет однозначного толкования в научных исследованиях. Поэтому следует 

рассмотреть, что понимается под термином эвристика в научных 

исследованиях:  

- учение о решении задач с помощью творческого, продуктивного 

мышления;  

- методы открытия нового;  

- один из разделов современной психологии мышления [6, с. 168].  

Под эвристическими методами понимают те методы, направленные на 

творческое решение задач, на познание окружающего мира и при этом на 

создание образовательного продукта, а также на организацию 

образовательного процесса [4]. 

Отличительной чертой эвристических методов является «открытый 

вопрос», т.е. вопрос без заданного направления, когда обучающемуся 

предоставлены разные пути и средства его решения. 

В эвристическом обучении объектами познавательной поисковой 

деятельности выступают: задачи, проблемы, личностный потенциал 
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обучающегося и его различные виды деятельности. Эвристическое обучение 

развивает одновременно и учащихся и учителей [8].  

Эвристическая образовательная ситуация считается ключевой единицей 

эвристического обучения. Это особая альтернатива традиционным формам 

обучения. Целью эвристической образовательной ситуации считается 

гарантия «рождения» учащимися личного образовательного результата, 

который получается в процессе специально организованной деятельности. 

Говоря о конечной цели эвристического обучения нужно говорить не о 

получении конкретных знании, а об обеспечении творческой самореализации 

учащихся. У учащихся могут быть следующие образовательные результаты:  

 идеи; 

 гипотезы; 

 проблемы; 

 версии; 

 опыты; 

 схемы; 

 тексты.  

Самая сильная эвристическая образовательная ситуация – когда в роли 

участника сам учитель. Возникшая проблема должна для учителя быть не 

учебной, а реальной и он решает наравне со своими «учениками». 

Использование эвристических образовательных ситуаций помогает 

педагогу сделать процесс преподавания не только более разнообразным и 

интересным, но и понять личность каждого обучаемого, заинтересовать его. 

Рассмотрим классификацию методов эвристического обучения, 

основаннуюнаформируемых личностных качеств в процессе эвристической 

образовательной деятельности. Данную классификацию основал 

А.В. Морозов и выделил следующие методы:  

- когнитивные (метод «эмпатии», метод смыслового видения, метод 

символического видения); 

- креативные (методинтуитивного типа, метод обучения, метод 

эвристики); 

- оргдеятельностные (методы учащихся, методы педагогов, методы 

управленцев образования).  

Изучив формы и методы создания эвристических образовательных 

ситуаций, был сделан вывод о существовании большого количества 

классификаций форм обучения. Рассмотрим классификацию по 
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взаимодействию учителя и обучающегося. Данная классификация включает в 

себя пять форм обучения:  

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая; 

 коллективная; 

 фронтальная. 

На практике чаще всего встречаются индивидуальные и коллективные 

формы эвристического обучения [2]. 

В эвристическом обучении основной целью является творческая 

самореализация обучающегося через организацию его продуктивной 

деятельности. Когда учитель подбирает формы и методы обучения, ему 

нужно понимать какой образовательный продукт будет создан учениками на 

занятии. Данный продукт должен быть актуальным, а так же относится к 

изучаемой теме и должен быть соотнесен с их индивидуальными 

возможностями и интересами [9]. 

Приведем пример эвристической образовательной 

ситуацииоргдеятельностного типа, используя метод изложения, 

индивидуальной формы обучения. 

1. Look at the sheets of paper. You see sentences. Make up adjectives from 

the nouns. Учащиеся должны образовать от имен существительных 

прилагательные. 

 I don’t think the water in thi stream is …………… (drink).  

 We enjoyed our holiday at the lake very much. We stayed in a ………… 

(delight) little cottage in the woods.  

 You need to add more salt to the soup. Itis ……….. (taste). 

2. Учащиеся сравнивают свои ответы с правильными ответами и 

приходят к выводу, что для образования имен прилагательных подходит не 

любой суффикс.  

Таким наглядным образом можно вместе с учащимися вывести правило 

образования имен прилагательных от имен существительных. 

Для мотивации учащихся к освоению языковых средств языка в целях 

коммуникации, для  развития умений вести диалог, а так же видеть «точку 

зрения другого» и сопоставлять ее со своей мы использовали креативный тип 

эвристической образовательной ситуации, а именно жанры текста в парной 

форме.  

1. Пример коммуникативного задания: 
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The Cheshire Cat or the Queen? 

Imagine you have appeared in Wonderland – a magic world by Luis Carroll. 

What character will meet you and talk to you– the Caterpillar, the Hatter, the 

Cheshire Cat or the Queen? Write down your dialogue with this character. You can 

even improve dialogue in a modern way (including computers, cell phones or other 

techniques used nowadays)! 

2. Учащиеся разыгрывают получившийся диалог перед 

одноклассниками. 

3. Учитель оценивает уровень языковой реализации коммуникативного 

замысла, его оригинальность, а также содержательность общения и степень 

выражения индивидуальности автора работы в его высказываниях. 

4. Учитель проводит рефлексию. Спрашивает у учащихся, чье 

выступление понравилось больше. А так же выясняют, что было сложного 

при выполнении данного задания.  

Какой характер не носил бы метод обучения (активный, творческий или 

эффективный), он не должен являться самоцелью. Методы обучения должны 

применяться для продуктивной деятельности и личностного роста учеников в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Эвристические образовательные ситуации требуют от учителя 

осуществить инициирующее, организующее и управляющее дидактическое 

взаимодействие с личностью учащегося, чтобы "запустить" механизмы 

сознательного и целенаправленного учебного поиска по разрешению 

проблемных затруднений и приблизить момент "озарения" или открытия 

учащимися новых знаний. 
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Известно, что понятие метод обучения является историческим. В 

зависимости от определенного этапа развития общества видоизменялись и в 

разной мере дополнялись цели обучения. В связи с этим трансформировались 

и принципы методов обучения. 

Методы обучения, как историческая категория, имеют многовековой 

путь формирования и усовершенствования. Один из самых древних способов 

сообщения знаний, формирования умений и навыков, заключался в 

подражании детьми действий взрослых. Подрастающее поколение 

перенимало знания в области науки, творчества и жизнедеятельности, в ряде 

случаев не привнося ничего нового. Процесс обучения был построен на 

принципе «делай, как я».  

Проблема методов обучения всегда была актуальной среди выдающихся 

педагогов. Основателями ее теории были Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарти др. Неоценимый вклад в развитие теории методов обучения 

внесли отечественные педагоги XIX – XX вв.: К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Каптерев, Ю.К Бабанский, И.Я. Лернер и др. В течение многих столетий 

исследованияпередовых педагогов были нацелены на открытие и 

установлениеряда таких методов и приемов, которые бы сделали процесс 

обучения школьников осознанным, самостоятельным и активным.  

Перейдем от истории к современности. Последние десятилетия в 

зарубежной и отечественной теории и практике обучения активно 

разрабатываются инновационные дидактические подходы, нетрадиционные 

представления о построении учебного процесса. В целом, в современной 

мировой педагогике можно выделить два основных направления: 

модернизация традиционного обучения и инновационный подход к учебному 

процессу. 

Модернизация традиционного обучения осуществляется в духе 

эффективной организации усвоения заданных образцов, достижения четко 

заданных эталонов. Обновление учебного процесса в рамках этого 

направления ориентированно на традиционные дидактические задачи 

репродуктивного типа.  

Инновационный подход к учебному процессу предполагает в качестве 

основных целей обучения развитие у учащихся возможностей осваивать 

новый опыт на основе целенаправленного формирования творческого и 

критического мышления, ролевого и имитационного моделирования. 

Инновационный подход к учебному процессу ориентирован на изменение 
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позиции учителя: педагог должен занимать лидирующую, но не 

доминирующую позицию; играет роль не только организатора, но и 

соучастника учебного процесса. Учебный процесс в таком случае строится 

как диалог учащихся с познавательной реальностью, обогащение их 

личностного опыта. Инновационный подход к учебному процессу тесно 

связан с традиционным обучением, основан на использовании всех его 

позитивных аспектов.  

В практике современного обучения сочетание различных методов в 

отдельных случаях приводит к их прочному увязыванию между собой и 

образованию на этой основе целостных методических систем, образующих 

самостоятельные подходы к организации учебного процесса. В числе таких 

подходов можно назвать: 

– проблемное обучение; 

– проектные методы обучения; 

– интерактивные методы обучения. 

Рассмотрим их более подробно. 

Особенностью проблемного обучения, в отличие от традиционного – 

объяснительно-иллюстративного, – является то, что учащимся не 

сообщаются знания в готовом виде. Знания приобретаются ими в процессе 

разрешения проблемных ситуаций. Ценность знаний такого рода заключается 

в том, что у учащихся формируются навыки самостоятельного мышления и 

более эффективно выстраиваются убеждения. Осуществление «открытий» 

воздействует на чувства учащихся, что вызывает у них положительные 

эмоции.  

С дидактической точки зрения «проблемная ситуация – это 

проектируемое учителем средство и организуемая им форма учебной 

деятельности учащихся, вызывающая у них познавательные затруднения, 

преодоление которых становится мотивом творческого мышления. В 

психологическом плане проблемная ситуация – это осознанное затруднение, 

преодоление которого требует творческого поиска» [2, с. 121]. 

Применительно к обобщающим урокам русского языка по теме «Имена 

существительные общего рода», можно использовать следующий прием 

проблемного обучения – «Четвертое – лишнее». На доске по группам из 

четырех слов записаны существительные мужского, среднего, женского и 

общего рода. В каждой строке находится «лишнее» слово, имеющее другой 

род. Мы предлагаем учащимся самостоятельно определить род 

существительных и указать в каждой строке четвёртое лишнее слово, 
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выписав его и указав причину своего выбора. После выполнения задания 

учитель обращает внимание школьников на существительные общего рода, 

задавая дополнительные вопросы (Каким образом вы определили, что 

данные слова относятся к общему роду? Какую эмоциональную окраску они 

имеют?) 

Метод проектов, как инновационный подход к учебному процессу, не 

является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в 

начале XX в. в США. Метод проектов привлек внимание русских педагогов 

еще в начале XX в. Идеи проектного обучения возникли в России 

практически параллельно с разработками американских педагогов под 

руководством отечественного педагога С.Т. Шацкого.  

«Метод проектов – это способ организации процесса познания, 

основанный на целенаправленной самостоятельной деятельности 

исследовательского характера учащегося или группы учащихся для 

достижения предполагаемых результатов, имеющих практическую, 

теоретическую или познавательную значимость» [2, с. 128]. Этот метод 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов. Он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, 

которая  может осуществляться индивидуально, в паре или в группе, в 

течение определенного временного отрезка. 

Метод проектов успешно применяется на уроках русского языка. 

Рассматривая тему «Имя существительное», педагог имеет возможность дать 

учащимся индивидуальные или групповые проекты на следующие темы: 

«Историческое развитие категории падежа», «Историческое развитие 

категории рода», «Нарицательные и собственные имена существительные во 

фразеологии», «Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа» и др. 

Под интерактивными методами обучения понимаются способы 

организации взаимодействия педагога и учащихся по разработанной системе 

правил в форме учебных игр, обеспечивающих познавательное общение, 

которое способствует переживанию обучающимися ситуации успеха в 

учебной деятельности и взаимообогащение всех их личностных сфер. К 

интерактивным методам можно отнести разыгрывание ролей, анализ 

конкретных ситуаций, игровое проектирование, деловые игры, учебные 

дискуссии, мозговую атаку и пр. 

Интересным интерактивным методом, который можно применить на 

уроках русского языка в изучении темы «Имя существительное», является 
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игра с мячом. Учитель называет существительное в именительном падеже и, 

отправляя мяч в руки учащегося, озвучивает определенный падеж, в который 

школьник должен преобразовать слово. Данная форма игровой работы 

позволяет закрепить знания о такой категории как падеж и применить эти 

знания на практике.  

Инновационные методы обучения, а именно: проблемное обучение, 

проектные методы обучения, интерактивные методы обучения, можно с 

успехом применять на уроках обобщения и повторения. Таким образом, 

применяя нетрадиционные методы и приемы в учебном процессе, мы 

развиваем навыки систематизации и обобщения пройденного материала 

путем творчества, опыта самостоятельной работы учащихся и формирование 

личного мнения и оценки.  

По мнению В.В. Серикова, в теории личностно-ориентированного 

обучения основными методами становится игра, задача, диалог. К новым 

методам обучения относит следующие: деловые игры, метод опережающего 

обучения, метод микрооткрытий, метод синектики [1, с. 105]. Их 

использование в образовательном процессе приносит учащимся 

несомненный успех. Однако новые методы пока еще не получили достаточно 

глубокого теоретико-методологического обоснования, что является одной из 

актуальных проблем современной дидактики. 

Анкетирование как нетрадиционный метод опроса используется на 

уроках обобщения и повторения для составления статических или 

динамических статистических представлений об уровне знаний учащихся по 

конкретно изученной теме. Нами в процессе работы над темой статьи было 

проведено анкетирование учащихся 5 «Б» и 5 «В» классов МКОУ СОШ №4 

г. Шадринска. Учащимся были предложены вопросы анкеты следующего 

содержания: что такое имя существительное; распределите названные 

признаки имен существительных на две группы: постоянные и непостоянные 

признаки; распределите имена существительные на две группы: 

одушевленные и неодушевленные; найдите ошибки в приведенной таблице 

«Категория рода имени существительного»; образуйте форму 

множественного числа приведенных имен существительных; определите 

синтаксическую роль всех имен существительных в приведенных 

предложениях. 

Цель данного анкетирования: выявить уровень знаний учащихся пятых 

классов по теме «Имя существительное» на обобщающих уроках. 
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В анкетировании принимало участие 45 человек: 5 «Б» класс – 

24 учащихся, 5 «В» класс – 21 учащийся. Оказалось, что учащиеся 5 «Б» и 

5 «В» класса показали в целом средние результаты. В результате мы можем 

сделать следующие выводы: средний показатель уровня знаний вопросов 

является разным в двух классах. Некоторые аспекты по теме «Имя 

существительное» усвоены учащимися в разной степени. Общий средний 

балл по результатам анкетирования составил в 5 «Б» классе – 3,8; в 5 «В» 

классе – 3,5.  

Стоит отметить, что данный вид работы проходил в первом полугодии 

обучения. В это время в 5 классах по теме «Имя существительное» 

происходит обобщение и повторение изученного материала начальной 

школы. Вследствие этого разработанная нами анкета успешно нашла свое 

применение на уроке обобщающего типа в 5 классах. 

Таким образом, тема «Имя существительное» усвоена учащимися 5 «Б» 

и 5 «В» классами на хорошем уровне. Проведение обобщающего урока с 

использованием такого нетрадиционного метода как анкета, не имеющая 

формальной оценки, позволяет отследить сильные и слабые стороны знаний 

учащихся в изучении определенной темы. Проанализировав анкеты 

учащихся, педагог без труда может выявить теоретические пробелы детей и 

устранить их в дальнейшей работе. Проведение анкетирования на уроках 

обобщающего типа обеспечивает повышение эффективности и качества 

обучения. 

Следует подчеркнуть, что эффективность методов и приемов 

обеспечивается не столько их оригинальностью, сколько умелым 

включением в целостную методическую систему с учетом личностных и 

профессиональных качеств учителя. Необходимо шире практиковать 

комплексную разработку теории и практики методов обучения, включая в 

нее психологические, дидактические и частно-методические методы 

исследования. 

Таким образом, в нашей работе мы выявили, какие нетрадиционные 

методы и приемы являются наиболее эффективным в процессе обучения на 

уроках обобщающего типа. Были приведены примеры их использования и 

проведения, а также отмечена значимость инновационных методов в 

обучении и в личностном развитии учащихся.  
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На сегодняшний день трудно представить себе общество, ограниченное 

какими-то рамками. Процесс глобализации уже стал неотъемлемой частью 

современного общества. Поэтому здесь стоит не забывать и о социализации 

личности, которая играет очень важную роль в становлении социальных 

норм и ценностей, установленных в данном обществе.  

Следует отметить, что термин «социализация» имел разную трактовку с 

момента его зарождения в ХХ веке. В настоящее время данный термин 

понимается как форма развития личности, которая более всего обусловлена 
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адаптационными процессами и механизмами при обязательном условии 

передачи культурных образов от одного поколения другому [3].  

Наряду с процессом социализации личности современное общество 

выдвигает потребность каждого образованного человека в овладении 

иностранным языком. Изучение иностранного языка не только способствует 

повышению общего уровня культуры людей, но и способствует развитию 

коммуникации. Формирование коммуникативной компетенции учащихся 

является главной целью обучения иностранному языку. Умение строить 

устное общение с представителями другой культуры играет важную роль в 

развитии современного общества. Государственный стандарт обучения 

иностранному языку для успешного общения также предполагает умение 

ученика вести диалог. Однако в процессе обучения нередко сталкиваются с 

проблемой, так называемого языкового барьера, что, несомненно, вносит 

определенные трудности в образовательный процесс. 

Сегодня фраза «языковой барьер» встречается довольно часто. 

Большинство понимает ее как невозможность общаться с представителями 

другой национальности и культуры на их языке. Но следует разграничивать 

уже существующие сегодня понятия «лингвистический барьер» и «языковой 

барьер».  Под «лингвистическим барьером» понимается невозможность 

человека говорить и понимать другой язык вследствие того, что у него не 

сформированы соответствующие навыки. А «языковой барьер» возникает у 

тех, кто обладает речевыми навыками необходимого языка, но при этом 

имеет чувства страха и непонимания при попытках общения на этом языке. 

«Языковой барьер» проявляется, как индивидуальная невозможность либо 

овладеть иностранным языком, либо пользоваться уже имеющимися 

знаниями. 

Выделяется четыре типа барьеров:  

1. Барьер понимания – сложность в понимании иностранной речи, также 

проявляющая себя и в обычном общении на родном языке. Мы часто можем 

"не понимать" смысла происходящего и на родном языке или "понимать" 

преувеличенно, иногда в ущерб себе. Соответственно, все психологические 

коммуникативные затруднения становятся значимыми барьерами. Барьер 

проявляет себя на уровнях непонимания отдельных слов, связи слов во фразе 

или смысла предложений.  

2. Барьер говорения – широко распространенная сложность, как на 

начальном этапе обучения, так и для продвинутых студентов. Проявляет себя 

как невозможность выразить свои мысли, высказать свою точку зрения. 
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Барьер говорения существует и в родной речи и часто называется 

"синдромом собаки" (когда все понятно, но сказать невозможно).  

3. Культурный барьер может возникать на продвинутых уровнях 

изучения нового языка, когда человек неизбежно начинает сталкиваться с 

понятиями и стереотипами, которых нет в родном языке. Общение с 

носителями языка погружает человека в непривычную для него культурную 

ситуацию, в которой возникают феномены неприятия, отчужденности, 

непонимания на мировоззренческом уровне.  

4. Барьер отношения к изучению языка как к школьному предмету – 

"осадок", остающийся от изучения иностранного языка в школе. Это - 

сложившиеся навыки и отношение к предмету, которые не всегда служат 

хорошей основой для продолжения изучения языка [1]. 

Языковой барьер является психологическим, коммуникативным 

барьером, который всегда индивидуален. Психологическая составляющая 

может включать в себя страх неизвестности, когда учащийся попадает в 

нетипичную для себя ситуацию: ему нужно разговаривать с незнакомцем на 

неродном языке. Страх ошибки возникает у ученика в ситуации, когда он 

боится сказать что-то неправильно и показаться глупым и смешным. И страх 

не понять собеседника, что включает в себя боязнь говорить медленно и с 

акцентом. Все эти страхи можно преодолеть, создавая комфортную 

атмосферу на уроке и применяя на практике способы, помогающие решить 

эту проблему.  

Для создания благоприятной атмосферы на уроке, можно 

придерживаться следующих советов: 

- нужно объяснить учащимся, что первые беседы с иностранцами могут 

даваться непросто, но стоит не забывать о том, что сложно не только им, но и 

их собеседникам, он точно так же испытывает смущение и боится оказаться 

непонятым, поэтому приложит все усилия, чтобы ваш разговор был 

успешным; 

- сначала все допускают ошибки, но чем чаще будет практиковаться 

разговорная речь, тем быстрее учащийся избавится от них; 

- конечно, надо стремиться произносить звуки иностранного языка четко 

и правильно, однако не нужно бояться говорить с акцентом, иначе побороть 

языковой барьер будет сложно; 

- не нужно торопиться, главное построить речь грамотно, чтобы 

собеседник мог понять говорящего; 
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- необязательно улавливать каждое слово собеседника, главное  уловить 

суть сказанного, иначе, «зациклившись» на одном незнакомом слове, можно 

ее упустить; 

- не надо бояться повторять свои слова – если собеседник не понял сути 

высказанного, нужно попытаться переформулировать, упростить 

предложение; 

- не нужно бояться переспрашивать своего собеседника, ведь любой 

человек понимает, как нелегко воспринимать неродной язык на слух. 

Если придерживаться этих несложных советов и помогать учащимся 

побороть их страхи, смущения и сомнения, возникающие при построении 

диалога на иностранном языке, в конечном счете, можно говорить о 

преодолении языкового барьера. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое 

творчество. Современные педагогические технологии помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении с учетом способностей 

детей, тем самым способствуют в свою очередь преодолению и языкового 

барьера на уроках английского языка.  

В обучении иностранному языку эффективны ролевые, деловые, 

ситуативные игры. Под последними подразумевают коммуникативные игры, 

которые позволяют активизировать изучаемый языковой материал в речевых 

ситуациях, моделирующих и имитирующих реальный процесс общения. 

Основой моделирования в игре является аутентичная ситуация, которая 

характеризуется наличием информационного пробела информации, когда 

собеседники, как правило, не знают или не догадываются о речевых 

намерениях друг друга и пытаются в ходе общения устранить этот пробел 

информации. Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой 

практике, создает контакт, на основании которого язык осваивается 

осмысленно. Использование коммуникативных игр способствует, во-первых, 

созданию мотивации изучения английского языка, во-вторых, более 

глубокому ознакомлению учащихся с культурой страны изучаемого языка и, 

в-третьих, развитию навыков говорения, максимально приближенных к 

естественной коммуникации. 

Не менее эффективным является использование предметно-зрительных 

опор. Специфика использования зрительных опор в овладении иноязычной 

культурой заключается в том, что абсолютно любой наглядный материал 
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вносит свой вклад в создание аутентичной атмосферы, и важна любая форма 

его представления: видеоролики, входные билеты в музеи и театры, карты и 

планы, картинки и фотографии, рисунки и схемы. Очень важно заметить, что 

иноязычные навыки и умения существует не абстрактно сами по себе, а в 

пределах аутентичной среды, и их функционирование прекращается за 

пределами этой системы. Соответственно эти навыки легче и эффективнее 

формировать при помощи ассоциаций с предметно-зрительными опорами, 

которые способны восполнить недостаток аутентичной среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере обучения 

иностранным языкам идет активная борьба с преодолением языкового 

барьера. Задача учителя состоит в создании условий, помогающих ученикам 

его преодолеть. А совместная работа учителя и учеников в борьбе со 

страхами и сомнениями в процессе коммуникации позволит обрести 

ученикам уверенность в построении диалога с иностранцем и предотвратит 

возникновение языковых барьеров в дальнейшем. 
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Данная статья освещает возможности обучения диалогической речи на уроке 

английского языка. Содержит методику обучения диалогической речи. 

Помогает активизировать деятельность учащихся, используя жизненные 

типичные примеры и ситуации. Диалогическая речь это научить учащихся 

вести беседу вести беседу на изучаемом иностранном языке. Под диалогом 

понимается форма речи, при котором происходит обмен высказывания между 

двумя или несколькоми лицами. 
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THE USE OF DIALOGUE IN TEACHING ENGLISH IN  SENIOR  STAGE 

 

This articlehighlights the possibilities of teaching dialogic speech. Helps energize 

learners using life examples and situations. A pre-conversation is to teach students to 

conduct a conversation in a foreign language language being studied. Under the tax, 

is understood the form of speech in which it occurs, exchange of statements between 

two or more persons. 

Keywords: dialogue speech, difficulties in teaching, senior stage, analysis, speech 

activity, intonation, English language. 

 

Introduction. The aim of investigation of our research is to study dialogue 

and to use in teaching English. 

To achieve this goal, the following tasks will be accomplished in this 

thesis: 

- analysis of the English dialogue as a type of speech activity; 
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- analysis of difficulties in learning to dialogue; 

- disclosure of psycho-physiological characteristics of pupils of 9 classes of a 

comprehensive school. 

In this work the principles of dialogue as a type  speech activity will be 

revealed, modern methods of teaching English dialogue in school are analyzed, 

their merits and demerits are explored, psychophysiological characteristics of 

pupils of grades 9-10 that are taken into account in the process of teaching English. 

The urgency is due to a special place, which occupies a dialogical speech in 

the methodology of teaching foreign languages. 

The object: the importance of using dialogues at the senior stage of teaching 

the English language. 

The subject: to attract the learners’ attention using dialogues at the English 

lesson. 

Dialogue itself is a complex material, far from being limited to any one 

aspect. This is evidenced by the huge amount of research work in this area. 

Dialogue itself is a kind of embodiment of language in concrete and specific 

means. This is a special form of speech communication, in which the speech 

activity of a person is manifested, as well as the form of the existence of any 

language. 

Analyzing the dialogue as a form of verbal communication, researchers, first 

of all, turn to the speech structure that has arisen as a result of the process of 

speaking, that is, the realization of dialogical speech. Also, the conditions that 

caused the occurrence and flow of speech in a particular situation are also studied. 

Among other things, the social function of the language and its study affect 

the range of issues that arise in the framework of the problem of dialogue. All 

aspects of the study of the dialogue are closely related, and, in addition, the 

phenomenon of dialogue is to some extent involved in any field of linguistic 

science. 

Dialogue, according to all researchers, should have certain characteristics. 

First of all, this is the presence of at least two interlocutors, directly between which 

there is an exchange of verbal utterances. Also in the dialogue there should be an 

unconstrained character of the speech environment. Required for dialogue is the 

change of talking persons, that is, alternate speech addressing should be observed. 

At the same time, during the dialogue, simultaneous preparation of their own 

statements, their implementation and perception of their speech and speech of the 

interlocutor by ear occurs. During the dialogue there is a constant change in the 

language situation. 
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Of great importance in the dialogue are the non-verbal expressive means of 

the language, such as gestures or facial expressions. Another L.P. Yakubinsky 

wrote in his works that language is a kind of human behavior, is a psychological 

fact, a kind of manifestation of the human body, as well as a sociological fact, that 

is, dependent on the living life of organisms in conditions of interactions. Thus, 

already at the creation of the first works in the field of linguistic problems, 

researchers took speech for one of the types of human activity. 

But it should also be noted that as a form of verbal communication, the 

dialogue is often compared with a monologue. 

In order to share these concepts, L.P. Yakubinsky defined the characteristic 

features of the dialogue, such as the rapid exchange of interdependent statements-

remarks without preliminary deliberation, with the visual and auditory perception 

of the interlocutor, and the monologue (a long written or oral utterance of one 

person). He emphasized that in a living speech it is difficult to clearly distinguish 

between monologue and dialogue, these two phenomena are closely intertwined, 

forming a number of transitional phenomena. 

An example of such transitional phenomena can serve as a conversation in an 

atmosphere of leisure. This type of conversation is characterized by a slower rate 

of speech, it is characterized by a large amount of components, as well as greater 

deliberate speech, which is not observed with a fast pace of conversation. 

Dialogue easily fits into the notion of speech communication, about 

cooperation in speech activity, while a monologue requires a special explanation as 

a form of speech existing along with the dialogue. The thesis of L.V. Shcherba 

about the fact that «language reveals its true being only in a dialogue», LP shared. 

Yakubinsky, who spoke about the naturalness of dialogue and the artificiality of 

the monologue. V. Vinogradov wrote that a monologue is not a givenness of a 

language, but a product of an individual construction. The question of the nature of 

the relationship between dialogue and monologue is not yet on All features of 

dialogue – speech structure are related to its specificity as an education that arises 

as a result of the intermittent, mainly oral spontaneous speech of interlocutors 

occurring under certain conditions. 

The very nature of dialogue implies its complexity. The size of the dialogue is 

theoretically unlimited, and its lower limit may seem open. However, in fact, every 

dialogue has a beginning and an end. The unity of dialogue in its sense, theme, 

content. Dialogue is a means of expressing a logical chain of interrelated 

combinations of thoughts and judgments, a speech construction in which two 

speakers create a single thought, a structure where the topic is distributed between 
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the two. Specificity of dialogue as a complex unity is closely connected with its 

thematic integrity, with the character of content development, with the movement 

of thought. 

As a unit of dialogue N.Yu. Shvedova defined a dialogical unity. This concept 

is firmly embedded in the theory of dialogue. Dialogological unities of various 

structures are investigated, including two or more statements – replicas. The 

question of the boundaries of dialogue and its internal structural features is related 

to the difference in the concept of dialogue as an integral structure and dialogical 

unity. 

The study of dialogue is impossible without taking into account a number of 

off-topic moments: the purpose and subject of statements, the degree of 

preparedness of the speakers, the relationship between the interlocutors and their 

relationship to the expressed, specific communication environment. The nature of 

dialogical speech is determined by the action of all these factors in the aggregate, 

and as a result of the concrete manifestation of each of them a dialogue of a certain 

structure is created. 

The attitude of the participants in the dialogue to statements as one of the 

extra linguistic factors is also manifested in the assessments of the speakers of 

foreign speech, which are a peculiar moment of the regulation of the 

communication process and are reflected in the structure and nature of the 

dialogue. The specific character of the dialogue is to an enormous extent connected 

with the phenomenon, such as the speaker's preparedness for speech. 

L.P. Yakubinsky noted the rapid pace of utterance of replicas and their shifts as 

one of the properties of dialogue, in the course of which the preparation for the 

utterance goes hand in hand with the perception of someone else's speech. This is 

reflected in the structure of dialogical utterances, being one of the factors shaping 

its syntax. The structure of the dialogue is also affected by the degree of awareness 

of the interlocutors about the subject of the conversation. L.P. Yakubinsky, 

emphasizing that the understanding of someone else's speech is determined by the 

experience of the interlocutors, which constitute the apperceivingmass of the 

speakers, that every subsequent speaking falls on the prepared soil, indicating the 

greater role of the conjecture in the identity of the interpreting masses of 

interlocutors. The general experience of the interlocutors, their constant and 

transitory elements determine the possibility of deciphering in speech exchange. 

L.P. Yakubinsky also leads the idea that he needs a listener who understands 

«what's the matter». This circumstance was repeatedly noted by the researchers of 

the dialogue, indicating the possibility of subtext in the conversation. 
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Presupposition theory, developed by modern researchers of the nominative essence 

of the proposal, opens up great opportunities in studying the structure of the 

dialogue. 

One of the important aspects of the dialogue is the role of intonation in the 

formulation of the unity of dialogical utterances as part of a complex structure and 

its role as an informative tool. Experimental-phonetic studies on the material of 

different languages lead to important, sometimes opposite conclusions about the 

functions of intonation as a connecting element. L.P. Yakubinsky spoke about the 

correspondence of intonation to the speaker's condition, and her great role in 

expressing the psychology of the interlocutors was pointed out by E.M. Galkina-

Fedoruk. The informative and connecting role of intonation in the dialogue is noted 

in the analysis of dialogical unities with replicas of various types - repetitions, 

pick-ups, the attention of researchers attracts the peculiarity of intonation in a 

different course of dialogue. Different functions of intonation can be intertwined, 

since the replicas simultaneously represent a sentence (or a combination of 

sentences) with its inner intonation and an element of dialogue. Therefore, the 

study of the intonational side of the dialogue is important for characterizing both 

the dialogical structure and the functional features of the proposal. 

The action of all non-speech factors in the aggregate decisively affects the 

structure of the dialogue and, above all, its grammatical features. Syntax of 

dialogue represents a serious area of research. In the works of Т.Г. Vinokur 

devoted to this issue, it was noted that the choice of certain designs is related to the 

specifics of oral speech and the specifics of dialogue as a speech interaction. The 

ellipsis, the simplicity of syntactic construction, the use of sentences of various 

functional types, modal words, repetitions, connecting constructions and other 

characteristic features noted by researchers, owe their origin in dialogue to its 

specifics as a special speech construction. The order of words characteristic of 

dialogical sentences, the original actual division of sentences in dialogue, are also 

related to the action of the diverse conditions in which dialogue takes place as the 

embodiment of oral intermittent speech. 

The method of teaching foreign languages as a science based on modern data 

of linguistics, psychology and theory learning, is still in the period of formation. In 

a number of countries, including ours, work is under way to create effective 

methodological systems that are designed to facilitate the mastery of foreign 

languages. It should be emphasized that such a system has not yet been established 

in any country. We observe either the application of a slightly improved traditional 
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technique, or experimentation with new methods, which do not yet yield quite 

satisfactory results. 

In the senior grades, students begin to assimilate certain academic subjects, 

that is, to assimilate the system of scientific concepts, the system of cause-effect 

dependencies that make up the content of the relevant academic subject. True, even 

at the end of the secondary school age, subjects such as natural science, geography, 

and history are already being introduced into the curriculum. But at this stage of 

education, these subjects are still very specific, descriptive. In VIII-X classes, these 

same subjects acquire a much more abstract content, but, most importantly, the 

curriculum begins to include completely new academic subjects that impose 

fundamentally different requirements on the students' learning. Such subjects 

include foreign languages, physics, chemistry, algebra, geometry, etc. 

These subjects are presented to the students as a special field of theoretical 

knowledge, often not having a direct visual support either in the child's life views 

or in the knowledge that he acquired in the primary school classes. Moreover, 

sometimes these new knowledge come into conflict even with his sensory 

experience and with the ideas that he acquired before training in the senior classes. 

For example, a child must understand and comprehend that when dividing 

fractions into fractions, the number increases and, when multiplying, decreases, 

although in elementary classes, meaning whole numbers, he is used to thinking just 

the opposite. Moreover, this is the reverse representation (namely, the fact that the 

number decreases in the division, and increases when multiplying), and fully 

corresponds to its everyday practical experience. 

Consequently, unlike the primary classes, the knowledge acquired in the 

general education school often serves students as conflicting with the reality they 

directly perceive. Therefore, bringing the students' knowledge of the connection 

between the knowledge they receive and the reality in teaching the basics of 

science should become a special task. A schoolboy must learn to see in the concept 

a generalized reality in him. For the system of school knowledge, he must see the 

world in all its concrete diversity. And this latter is complicated by the fact that 

numerous concepts and laws assimilated in the upper grades of the school can be 

attributed to reality only indirectly, through a system of other concepts. This, in 

turn, requires students to learn, in the course of their thinking, to follow not only 

specific objects (or their representations) to concepts and vice versa, but also from 

one abstract concept to another. In other words, this requires that teenage 

schoolchildren learn to reason in purely theoretical terms. 
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At this age cognitive interest begins to differ and one more qualitatively new 

feature, namely, it often acquires a personal character. In the younger school age, 

the cognitive interests of children, as a rule, are episodic. They arise in a certain 

situation, most often under the direct impact of the lesson, and almost always fade 

away as soon as the lesson is over or when the child has received information that 

satisfied this episodic interest. In adolescence, interest often gets a persistent, 

permanent character. It is no longer directly related to the situation and, as a rule, it 

is not generated by it. Such interest arises gradually, with the accumulation of 

knowledge and relies on the inner logic of this knowledge. Therefore, personal 

interest is active and, one might say, inexhaustible. On the contrary, the more the 

student learns about the subject of interest, the more interest he has in this subject. 

Interest in the moral qualities of people, the norms of their behavior, their 

mutual relations with each other, their moral actions leads in the senior school age 

to the formation of moral ideals embodied in the spiritual image of man. The moral 

and psychological ideal of a teenager is not only his objective ethical category, it is 

an emotionally colored, internally accepted image that becomes a regulator of his 

own behavior and a criterion for assessing the behavior of other people. 

The third person is included specifically so that the interlocutor has a natural 

need to give advice based on reality. The use of this kind of speech exercises (even 

if in some way, an artificially created situation) makes this dialogue an oral speech, 

even if somewhat elementary. But this is at the initial stage. And then you can use 

other situations. Sometimes some students try to evade a natural conversation, not 

because they do not want to use facts from their life experience, but simply 

because they have a weak command of language.  

The ability to ask questions in a conversation is the most important thing. 

There can be no live communication with a person without the ability to ask about 

him, about his impressions and observations, about his studies, hobbies, etc. In the 

upper grades, students have a more logical thinking, so here they are consciously 

approaching the construction of the interrogative sentence. In the textbook of the 

9th grade there is a whole series of training offers of various kinds of questions.  

At the heart of modern methods of teaching dialogue are such categories of 

communication as: situation, role, position, community, type and scope of 

communication, which are considered in modern science as models of speech 

communication. 

The modern system of teaching foreign languages is based on the fact that for 

the method of teaching foreign languages, the communicative situations as such, 

which occur every second in the language collective and are practically not 
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accountable, but only the repetitive, most typical, or standard situations, are 

important. By the term a typical communicative situation is understood some 

imaginary construction or model of a real contact, in which the speech behavior of 

interlocutors is realized in their typical socially communicative roles. 

Conclusion. In this  work the basics of teaching a dialogic utterance were 

explored, and the concept of a set of discursive exercises was developed. An 

attempt was made to disclose modern methods of teaching English in secondary 

schools to senior school pupils with a view to the practical application of a new 

intensive method of teaching a foreign language in order to ensure the mastery, in a 

tight time limit, of English as a means of communication and a means of cognition, 

to develop skills and understanding of oral speech in English in normal (natural) or 

close to the normal pace with almost unlimited household.  
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This article discusses the use of some modern educational technologies in the lessons 

of the humanitarian cycle in the context of the implementation of the Federal State 

Educational Standard. 
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activity approach. 

 

Современное образование претерпевает существенные изменения. 

Реформирование системы образованиясвязано с введением в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Деятельность образовательной организации в соответствии с 

положениями ФГОС направлена на воспитание личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Образовательная организация должна формировать целостную систему 

универсальных способов деятельности обучающихся и необходимые 

ключевые компетенции. 

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении предполагает 

совместную деятельность педагога и обучающихся. Педагогические 

технологии позволяют спроектировать, организовать и провести учебное 

занятие с учетом индивидуальных особенностей субъектов процесса 

обучения. Главная идея современного урока – системно-деятельностный 

подход. 

Г.К. Селевко дает следующее определение педагогической 

(образовательной) технологии: «Это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к 

намеченным результатам» [2, с. 9]. 

С термином «педагогическая технология» связано и понятие 

«технологический подход к обучению», которое, как подчеркивает 

М.В. Кларин, ставит целью сконструировать учебный процесс, отправляясь 

от заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные 

ориентиры, цели и содержание обучения [1, с. 4] 

К современным образовательным технологиям можно отнести: 

 технологию дистанционного обучения; 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 систему инновационной оценки «портфолио»; 

 разноуровневое обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективную систему обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологию решения изобретательских задач; 

 обучение в сотрудничестве; 

 технологию использования в обучении игровых методов; 

 технологию модульного и блочно-модульного обучения; 

 технологию «Дебаты»; 

 технологию развития критического мышления; 
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 лекционно-семинарско-зачетную систему обучения; 

 проектная деятельность и другие. 

Среди множества существующих на сегодняшний день педагогических 

технологий, мы расскажем о тех, которые эффективно используем в 

преподавании предметов гуманитарного цикла.  

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо. 

Данную технологию характеризуют разнообразие приемов организации 

урока. В начале урока можно использовать прием «Кластер». Например, на 

уроке по теме «Синтаксис и пунктуация» (5 класс) обучающиеся 

активизируют знания, вспоминают основные единицы синтаксиса, виды 

знаков препинания. На доске можно нарисовать схему, в которой условно 

будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Прием «Пометки на полях» требует от ученикаактивного и внимательного 

чтения. Можно использовать данный приём при работе с параграфом 

учебника, статьёй о биографии писателя. «Синквейн» – «стихотворение», 

написанное по определенным правилам, является способом творческой 

рефлексии. На уроке литературы в 7 классе по теме «Не дать погаснуть 

живому огню» (Тема памяти в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя») 

обучающие составили синквейн к слову маки. 

Алые, огненные 

Пламенеют, горят, напоминают 

Горькая память земли 

символ 

Технология проблемного обучения – форма организации учебно-

воспитательного процесса с помощью проблемных задач и проблемных 

ситуаций, которые придают обучению поисковый, исследовательский и 

интерактивный характер.  

На уроке русского языка «Мир диалектизмов» в 6 классе после 

выразительного чтения стихотворения А. Яшина «Родные слова» в ходе 

беседы была выявлена проблема: «Диалектизмы – наше наследство. Нужно 

ли их сохранять?» В течение урока обучающиеся решали проблему 

посредством выполнения учебных задач и пришли к выводу: «Знать и 

сохранять диалектизмы необходимо, так как диалектные слова – часть 

словаря национального русского языка, часть культуры и истории». 

Метод учебного проекта это одна из личностно –ориентированных 

технологий. 
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Творческие проекты предполагаютсвободное оформление результатов. 

Литература как учебный предмет – благодатная почва для проектной 

деятельности. Часто у обучающихся отсутствуетчитательский интерес, 

наблюдается узкий кругозор, отсутствует навык анализа и обобщения. 

Работа над исследовательским проектом представляет собой научное 

исследование. Проектпо литературе «В чём секрет человеческого счастья?» 

по книге А. Грина «Алые паруса» (6 кл) был начат с аргументации 

актуальности выбранной для исследования темы, затем была обозначена 

проблема исследования, его предмет и объект, обозначены задачи 

исследования, определены источники информации. Также были определены 

пути решения проблемы, сформулированы выводы, оформлены результаты 

исследования. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-

то объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией. 

Работа над подобными проектами может быть организована на уроках 

литературы при изучении биографии писателей. Продуктом реализации 

творческого проекта «Памятники литературным героям» (6 кл) стало 

составление брошюры, создание макета памятника любимому литературному 

герою. 

Дебаты как педагогическая технология 

Дебаты являются разновидностью дискуссии и применяются на уроках 

гуманитарного цикла. В процессе дебатовобучающиесяотстаивают свою 

точку зрения, проявляют лидерские качества, учатся работать в команде. 

Данная технология развивает коммуникативные способности обучающихся: 

слушать и слышать собеседника, точно выражать свои мысли, 

взаимодействовать друг с другом в группе.  

В своей практике мы используем проблемные и экспресс-дебаты. 

Проблемные дебаты 

Данная форма дискуссии требует длительной подготовки. Ее хорошо 

использовать на повторительно-обобщающих уроках, когда есть 

необходимость систематизировать большой объём знаний. К примеру, можно 

предложить следующие темы: «Норманнская и антинорманнская теории 

происхождения Древнерусского государства», «Опричнина породила 

Смутное время». 
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Экспресс-дебаты 

Чаще всего это элемент урока, когда подготовка осуществляется 

непосредственно на занятии по материалам учебника, специально 

подготовленным документам или по лекции учителя.  

Во ФГОС запланированы образовательные результаты, в частности, 

ИКТ-компетентности. Использование ИКТ на уроках гуманитарного 

цикланаправлено на формирование информационной компетентности 

обучающихся, и учебной мотивации. Систематическое использование ИКТ 

способствует развитию познавательной активности обучающихся. 

На уроках изучения нового материала с применением ИКТ можно 

организовать работу с текстом, использовать аудио и видеоматериалы для 

объясненияучебного материала. Для реализации системно-деятельностного 

подхода организуя работу обучающихся можно использовать вопросы и 

задания, представленные в презентации. Для мотивации учения 

используются разнообразные формы уроков: урок-семинар, урок-

конференция, урок-экскурсия и другие. Обучающиеся готовят выступления с 

использованием презентацийи видеороликов, защищают рефераты, проекты. 

Также использование ИКТ позволяет реализовать качественную 

подготовку обучающихся к Государственной итоговой аттестации. 

Контроль качестваобучения по предметам гуманитарного цикла можно 

организовать с помощью тематических тестов, проверочных, практических и 

диагностических работ с использование персонального компьютера (в 

компьютерном классе).  

Педагогические технологии позволяют добиться логичности, 

системности преподавания, способствуют четкой организации учебного 

занятия. Совместнаядеятельность учителя и ученика обеспечивает 

комфортные условия взаимодействия, даёт возможность корректировать 

учебный процесс для достижения конкретного результата. 

Современные педагогические технологии в целом, формируют у 

обучающихся культуру умственного труда и воспитываютв них открытость, 

доброжелательность, взаимопомощь. 
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Анализ психолого-педагогической литературы указывает на то, что не 

все ученые в области психологии и педагогики уделяют должное внимание 

изучению уровней сформированности интеллектуально-творческой 

самостоятельности личности. 

Большой интерес, по нашему мнению, в исследованиях 

рассматриваемой сферы представляют работы таких авторов, как: 

- Л.Д. Столяренко (специалист в области педагогической психологии);  

- Г. Гаврилычева (автор проводит исследования в области воспитания 

самостоятельности и особенный акцент делает на воспитании 

самостоятельности у подростков, учеников школы);  

- Л.М. Фридман (в работах этого автора присутствуют методические 

разработки, например, психологический справочник учителя) и т.д.  

Несмотря на наличие исследований уровней сформированности 

самостоятельности обучающихся остаются актуальными противоречия 

между:  

- необходимостью формирования самостоятельности обучающихся и 

малым количеством разработок по организации работы для воспитания 

рассматриваемого нравственного качества личности;  
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- полученным учебным опытом и утратой положительного мотива 

учения;  

- необходимостью выделения конкретных уровней сформированности 

самостоятельности обучающихся в процессе обучения и теоретическими 

недоработками в рассматриваемой области;  

- созданием методических основ по формированию самостоятельности 

обучающихся в процессе обучения и противоречивыми теоретическими 

разработками авторов в данной сфере.  

Перечисленными противоречиями обосновывается цель исследования, 

которая заключается в теоретическом обосновании процесса формирования 

интеллектуально-творческой самостоятельности обучающихся.  

Учебные занятия направленны на овладение учебных универсальных 

действий, напрямую зависят от творческого и репродуктивного процессов. 

Сущность репродуктивного типа деятельности состоит в том, «что личность 

воспроизводит или повторяет уже раньше возникшие и сформированные 

приемы поведения» [2, с. 3]. Творческому типу деятельности свойственно 

направление на создание чего-то нового. 

В образовательном процессе приградация уровней сформированности 

самостоятельности, выделяют ее основные компоненты творческую и 

воспроизводящую самостоятельность, которые способствуют выделению 

уровней с простыми и сложными формами [3, с. 26]. Компоненты различают 

по признакам: по способу процессадеятельности и продукту.  

Основным критериальным обеспечением классификации уровней 

самостоятельности служат:  

1) степень сформированности знаний и умений;  

2) мотивация;  

3) отношение обучающихся к учебному процессу и ее нравственной 

основе [1]. 

На основе критериальных признаков, можно выделить несколько 

уровней сформированности самостоятельности обучающихся на уроках 

[4, с. 358]:  

1) низкий (подражательно-пассивный);  

2) средний (активно-поисковый); 

3) высокий (интенсивно-творческий).  

На низком уровне обучающий способен выполнять (копировать) 

действия по готовому шаблону. Именноподражаниебудетпостоянным и 
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необходимым спутником обучения формирования самостоятельности, 

важную роль при этом играет мотивация. 

На среднем уровнеобучающийся свободно применяет знания, 

анализирует и проявляет интерпретирующую активность, при этом 

систематизациянедостаточна сформирована.  

На высоком уровне у обучающихсяпрослеживается системность, 

выражается оригинальность мышления, способность к прогнозированию. Все 

выше указанное приводит к высокой степени самостоятельной деятельности, 

при которой осуществляется самоконтроль. 

Некоторые ученые, например Е.В. Анашкина, говорят о том, что самым 

высоким уровнем развития самостоятельности, является достижение 

поисково-творческой самостоятельности. На данном уровне, как считает 

автор, у ученика появляется возможность полноценно проводить анализ 

заданий, а также осуществлять планирование творческой деятельности. 

Ученик осуществляет рациональную организацию рабочего места, 

самостоятельной и коллективной деятельности. Осуществляет контроль над 

своими действиями и действиями класса, имеет возможность 

совершенствоваться.  

В процессе формирования того или иного уровня самостоятельности 

происходит отбор идейсамостоятельного решения поставленной задачи. В 

итоге у обучающихсяопределяется направление с установкой на повышение 

качества выполнения работы. 

Наиболее эффективно этот процесс протекает, при условии, если ученик 

в действительности знает недостатки своей деятельности и при этом 

стремится к самостоятельности, совершает для этого разного рода действия. 

Конечно, в классе не каждый ученик может подняться до высокого уровня, 

но существенно продвинуться к нему может, если усилия педагога 

объединить с усилиями самого обучающегося.  

Значение в процессе формирования самостоятельности имеют 

возрастные и интеллектуальные особенности ребенка, а также 

педагогические и социальные условия. Формирование самостоятельности 

обучающихсязависит от эффективности применяемых методов и форм 

обучения [5, с. 74].  

Ранее изложенноеуказывает на то, что интеллектуально-творческая 

самостоятельность обучающегося является важным условием обучения. Без 

творческой самостоятельности в обучении невозможно глубокое усвоение 

знаний. Движущей силой в процессе обучения является творческая 
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самостоятельность, при которой развивается настойчивость, увлеченность. 

Недостаток творчества делает обучающегося пассивным, сдерживает 

развитие мышления и в итоге ограничивает применение полученных знаний. 

Изучением технологии развивающего обучения обучающихся 

занимались ряд ученых и авторов: Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.А. Востриков. Можно согласиться с 

авторами теории в том, что, при организации работы обучающихся в системе 

развивающего обучения, изменяется форма общения учителя с учеником. 

Обучение становиться предметом активных системных действий 

обучающихся.  

Таким образом, процесс формирования самостоятельности 

обучающихся достаточно сложен и противоречив. Это во многом 

объясняется интегрированностью, а также многомерностью самого такого 

качества личности, как самостоятельность. 
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В статье рассматриваются научно-теоретические основы и социально-

педагогическое значение поликультурного образования в современном 

обществе и пути его реализации в процессе профессиональной подготовки 

будущих педагогов. 
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глобализация, профессиональная подготовка, содержание поликультурного 
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POLYCULTURAL EDUCATION. AS ONE OF THE IMPORTANT TALKS 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 

 

The article discusses the scientific and theoretical foundations and the socio-

pedagogical significance of multicultural education in modern society and the ways 

of its implementation in the process of professional training of future teachers.  

Keywords: multicultural education, cross-cultural education, globalization, 

vocational training, content of multicultural education. 

 

Одним из характерных особенностей современного образовательного 

пространства является его культурное многообразие, которое обусловлено 

глобализацией социально-экономических отношений, расширением 

культурных связей между разными странами и государствами. В 

национальной стратегии развития Кыргызской Республики говорится, о том, 

что «Кыргызстан – страна, в которой люди с различными культурными, 

этническими, религиозными традициями объединены стремлением 

построения успешного и развитого государства. Гражданская идентичность 
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составляет основу укрепления суверенитета страны и ее благополучия 

[3, с. 144]. 

В этом контексте одним из важных задач системы образования 

республики становится подготовка подрастающего поколения к 

жизнедеятельности в многонациональном, глобальном мире, обеспечение 

путей безболезненного вхождения молодежи в мировое образовательное 

пространство, которое одновременно требует синхронизацию межэтнических 

отношений с учетом тенденций глобализации, а также формирование у 

молодежи чувство национально-культурной идентичности, гордости за свою 

страну, за сохранение и приумножение его национально-культурных 

достояний. Решение указанных проблем составляет основную цель, задачи и 

содержание поликультурного образования и воспитания, которое активно 

начал внедрятся в образовательную систему разных стран в последнее 

столетие. Понятия поликультурное воспитание (multicultural education), 

синонимом которого в какой-то мере является кросс культурное образование 

(пересекающее культурное образование), начинают получать 

распространение, в мировой педагогике начиная с 1960-х годов ХХ столетия.  

Ретроспективный анализ состояния поликультурного образования в 

научно-педагогических источниках показывает, что при определении 

основной стратегии поликультурного образования большинство ученых 

акцентируют свое внимание на необходимости удовлетворения национально-

культурных потребностей всех членов многонационального государства 

независимо от их этнической, культурной, социальной и религиозной 

принадлежности граждан. Российские ученые – А.Н. Джуринский, 

В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова и др. определяют главную цель 

поликультурного образования как формирование человека, способного к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде [4, с. 3–10]. 

Исследователь А.Н. Джуринский считает, что поликультурное 

образование преследует три группы целей, обозначаемые понятиями 

«плюрализм», «равенство», «объединение». В первом случае, по мнению 

автора, речь идет об уважении и сохранении культурного многообразия; во 

втором – о поддержке равных прав на образование и воспитание; в третьем – 

о воспитании в духе общенациональных политических, экономических, 

духовных ценностей [1, с. 8].  

Антиподом поликультурного воспитания является этноцентризм – 

проявление крайнего антидемократизма в межнациональных отношениях, 
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проявления идеологии расизма и гипертрофированного национализма с 

присущими им представлениями о превосходстве одной этнической группы 

над другой. «Скрытым» расизмом и «мягкой» дискриминацией называют 

ситуацию, когда педагоги и учителя (порой неосознанно) потворствуют 

расистским и националистическим стереотипам, не занимают активной 

позиции в защиту культурно-образовательных прав этнических меньшинств, 

обходят молчанием их культурное своеобразие.  

Понятие «поликультурность» характеризует культурную ситуацию в 

странах, объединяющих множество этносов и национальностей, обладающих 

богатым культурно-историческим опытом их существования. С нарастающей 

проблемой поликультурного воспитания столкнулись ученые республик 

постсоветского пространства, которые пытаются определить стратегические 

ориентиры данного направления воспитания и образования. При этом важно 

заметить, что поликультурное образование является логическим 

продолжением интернационального воспитания и интернациональной работы 

советской системы образования [1, с. 6–14]. 

Но в отличие от прошлого интернационального воспитания, 

сегодняшнее поликультурное воспитание имеет более демократическую и 

общечеловеческую направленность, не делает каких-либо классовых и 

социальных различий, а акцентирует внимание на признании и уважении 

культурных различий людей. Основной целью такого поликультурного 

образования и воспитания является объединение людей, в особенности, 

молодежи многонационального государства вокруг общегосударственных 

интересов, независимо от национальной, классовой, и другой социальной 

принадлежности, объединение на основе культурной общности, 

общечеловеческих ценностей и общих гражданских интересов. Об этой 

стороне современной идеологии говорят исследователи стран СНГ. В 

частности, К.К. Жампеисова из Казахстана, которая отмечает: «Сегодня 

полиэтническая, надэтническая современная политика Казахстана 

направлена на развитие поликультурного сознания казахстанцев, на их 

идентификацию с казахским государством, где человек, будь он казах, 

русский или татарин, христианин или мусульманин, сохраняя свою 

национальную принадлежность, должен идентифицировать себя как 

представителя Казахского государства» [2]. В принципе такие же задачи 

области межнациональных отношений и поликультурного воспитания стоят 

и в Кыргызстане и других постсоветских странах. Основным принципом 

такого поликультурного воспитания сочетание общегосударственной 
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идентичности, соблюдения прав и обязанностей граждан перед 

государственными законами, и соблюдение терпимости (толерантность) во 

взаимоотношениях с носителями разных культур. Причем на первый план 

выходит не пассивная терпимость, а активная гармонизация отношений, 

когда люди настойчиво ищут пути объединения на благо многонациональной 

Родины, государства.  

Объективной основой актуализации кросскультурных процессов, а вслед 

за ними и поликультурного образования служат долгое проживание   

разных этносов на одной территории, усиление внутренней и внешней 

миграции населения, развитие туризма, торговли, демократии и дипломатии, 

а также транснационального образования и др. каналы межкультурной 

коммуникации, которые наиболее интенсивное развитие получили в 

последние десятилетия [2, с. 57]. 

Кросскультурные процессы представляют собой совокупность 

культурного разнообразия народов и в то же время отражают культурную 

дифференциацию одного и того же народа. То есть, это - с одной стороны – 

культурное разнообразие, многовариативность, неоднородность 

национальной культуры (например, особенности проявления одного и того 

же элемента культуры на юге и севере Кыргызстана), а с другой стороны – то 

различия национальных культур в рамках общечеловеческой культуры. 

Примером тому могут служить культура воспитания, культура общения, 

культура социального взаимодействия у разных народов. «Разнообразие 

культур возникает там, где одни и те же символы, нормы, правила и 

ценности, т.е. черты культуры приобретают разное, иногда противоположное 

значение». В силу этого в культурных традициях разных народов 

различаются даже представления о расстоянии, на котором следует вести 

беседу.  

Поликультурное образование исходит из того, что у всех и каждого 

народа имеется своя культура. Они проявляются в стиле жизни, ментальных 

характеристиках, традициях и обычаях, наличии акцента, диалекта, в стиле 

одежды и прически, кухни, правил поведения и др. Такие различия имеются 

в песнях и напевах, сказаниях и преданиях, в гендерных отношениях, 

нравственно-эстетических ценностях, трудовых навыках, вероисповедании, в 

физических данных и др. признаках культуры. Это значит, что в 

воспитательной работе мы имеем дело не с абстрактной личностью, 

находящейся вне времени и пространства, а с растущим человеком, 

живущим, развивающимся в определенной национально-культурной среде и 
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являющегося носителем конкретной социально исторической культуры и 

социокультурного развития.  

Из выше изложенного следует, что реализация задач поликультурного 

образования и воспитания зависит от профессиональной подготовки 

будущих педагогов. С учетом данного обстоятельства в образовательных 

программах педагогических направлений вводятся дисциплины 

поликультурного содержания, к числу которых относятся «Этнопедагогика», 

«Межкультурные коммуникации», «Поликультурное образование». Изучение 

этих предметов нацелены на формирование у будущих педагогов научных 

представлений о культурном и этнокультурном многообразии, об общих 

основах социального формирования личности, о социокультурном 

разнообразии современного общества, о языковом и культурном развитии и 

др.  

Содержание указанных дисциплин способствуют формированию 

научно-теоретических знаний по этнопедагогике и межкультурной 

коммуникации и профессиональных навыков по социальному 

взаимодействию и умению жить, трудится в условиях этнокультурной и 

поликультурной среды. Они ориентированы на развитие у студентов 

культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения человека в различных 

ситуациях межкультурного взаимодействия. 

На наш взгляд одним из основных направлений подготовки молодежи к 

социальному взаимодействию в многонациональной среде является: 

- формирование их поликультурного представления о многообразии 

культур и преодоление стереотипов о людях иной культуры; 

- утверждение в сознании молодежи гуманистических и 

демократических принципов толерантности; 

- признание приоритета общечеловеческих нравственных ценностей в 

культуре и традициях народов, населяющих ту или иную страну.  

Всему этому способствует изучение дисциплины «Поликультурное 

образование», которая преподается на 3 курсе бакалавриата направления 

«Педагогика» КНУ им. Ж. Баласагына. 

Учитывая научно-теоретические и методические наработки, 

накопленные в этой области можно выделить ряд педагогических условий, 

соблюдение которых обеспечить успех в области поликультурного 

образования учащейся молодежи. К числу таких педагогических условий 

относятся: 
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1) насыщение содержания гуманитарных предметов материалами о 

культурных разнообразиях народов;  

2) обеспечение положительной мотивации у студентов к изучению 

культурных достижений разных народов; 

3) вовлечение молодежи в практическую деятельность, направленную на 

проявление толерантности, уважения культуры других народов;  

4) приобщение их к ценностям отечественной и иной культуры в 

процессе аудиторных и внеаудиторных занятий и т.д.  

Результатом такой целенаправленной образовательной деятельности 

является квалифицированная подготовка будущих педагогов к 

осуществлению поликультурного образования среди различных категорий 

учащихся.  
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Основная система подготовки кадров путем дуального обучения 

осуществляется более чем в 60-ти странах мира. Родоначальник системы 

дуального образования – Германия, ее опыт - образец для всего Европейского 

Союза. Дуальное обучение в Германии строго соответствует 

законодательству [5], главная цель – оказание максимальной поддержки 

молодому поколению для получения интересной профессии и высокой 
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квалификации в ней. Рассмотрим особенности системы профессионального 

обучения в Германии: 

- в главной школе дети разделяются по интересам и способностям, 

проходят допрофессиональную или одногодичную профессиональную 

базовую подготовку;  

- дети, желающие получить высшее образование, направляются в 

гимназию, а интересующиеся рабочими профессиями – в основную школу 

для получения профессионального образования; 

- другие дети учатся 6 лет в реальной школе, после ее окончания 

молодые люди выбирают или обучение в 10-11 классах гимназии, или 

начинают работать. 

В выпускных классах молодые люди сдают итоговое тестирование и 

экзамены, при этом они определяются с выбором профессии. Немецкие 

молодые люди самоопределяются профессионально с помощью развития 

самостоятельности, поэтапного приобретения практических навыков. При 

этом им помогают психологи, родители, представители различных 

профессий, профконсультанты и др. 

Дуальная система обучения в Германии состоит из приобретения 

теоретических знаний в учебном заведении и практических навыков в 

компании работодателя.  

В Германии более 50% выпускников основной школы хотят до 18 лет 

пройти профессиональную подготовку, около 60% выпускников немецких 

школ разного уровня предпочитают продолжить учебу в системе дуального 

обучения (Duales Studium). 

Рассмотрим преимущества и недостатки дуального обучения в 

Германии. 

Преимущества: 

- приобретение опыта и  практических навыков; 

- после окончания учебы можно получить место в фирме-работодателе; 

- связь профессионального обучения с практикой; 

- раннее включение молодых людей во взрослую жизнь. 

Недостатки: 

- отсутствие необходимого  количества ученических мест во время 

экономического кризиса; 

- трудности согласования содержания обучения между предприятием и 

профессиональной школой вследствие наличия  в одной группе учащихся с 
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разных предприятий или, наоборот, учащиеся одного предприятия 

распределены по разным школам; 

- различное качество подготовки, особенно на уровне предприятий: на 

крупном производстве имеются учебные мастерские и обучение может 

продолжаться год и два, а на малых и средних предприятиях такой 

возможности нет; 

- выполнение учащимися работ, не связанных с процессом обучения. 

Дуальное обучение осуществляется в течение 2-3 лет, причем студент 

работает по контракту в фирме и выполняет только связанные с профессией 

задания. Обучающиеся получают стипендию, зависящую от опыта и знаний, 

а также предприятие оплачивает им дополнительные расходы. После 

окончания практического обучения сдается госэкзамен. 

На федеральном немецком уровне принята «Директива о пригодности 

инструкторов», по которой качество рабочих кадров зависит от качества 

педагогических кадров. Приоритетом немецкой дуальной системы обучения 

является работа с преподавательским персоналом, формирующимся, в 

основном, из сотрудников предприятий-работодателей. 

Таким образом, в немецкой системе дуального образования все 

элементы взаимосвязаны и основаны на глубоких философских взглядах на 

педагогику образования, поддержку идеи развития квалифицированного 

среднего класса.  

Основные виды профессиональной подготовки рабочих в странах-

лидерах экономики [1]: 

1. Чередующееся обучение - переподготовка типа «школа – 

предприятие» -  Дания, Португалия, ФРГ, Финляндия, Швейцария, 

Нидерланды.  

2. Непрерывное обучение рабочих – повышение квалификации без 

отрыва или с отрывом от производства – в Португалии, Испании, 

Финляндии, Бельгии, Норвегии за счет средств государства. Во Франции, 

Италии, Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах - без согласования с 

государственными органами за счет средств предприятий и налога с 

трудящихся. 

В России возможно применение опыта Германии, но при его 

использовании необходимо освоить отдельные элементы: усовершенствовать 

российское законодательство по единому пространству образования, 

разработать механизм разделения федеральных и региональных полномочий, 
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конкретизировать вопросы института социального партнерства, возобновить 

наставничество и социальную поддержку студентов. 

В России с 2014 года проходит реализация системного 

проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования» [4].  

Из анализа последних публикаций по развитию в России дуального 

образования непосредственно на предприятиях отмечается особое внимание 

ученых, специалистов и педагогов к данной проблеме.  

Главной идеей дуальной формы профессионального обучения является 

тесная зависимость системы среднего профессионального образования от 

рынка труда и работодателей, ее функционирование на основе социального 

партнерства.  

О необходимости введения в России системы дуального образования, 

неоднократно заявлял Президент РФ – образовательные организации 

среднего профессионального образования должны выпускать 

высококвалифицированных рабочих и специалистов для предприятий 

экономики, что представляет одну из ключевых задач развития. 

Дуальное образование рассматривают в правительстве РФ в качестве 

важного элемента выполнения одного из майских указов президента - о 

создании к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. 

В России внедрением дуального образования занимается учрежденное 

правительством Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое 

разрабатывает проекты в отдельных «пилотных» регионах. 

Для небольших предприятий дуальное обучение – это возможность 

принять талантливую молодежь, а также избежать ошибок при наборе 

персонала. 

Рассмотрим основные проблемы дуального образования в России [2]: 

1. Трудно практически создать систему подготовки профессиональных 

кадров в некоторых регионах из-за отсутствия механизма взаимодействия 

участников процесса. 

2. Сложности с нормативно-правовым обеспечением сетевой формы 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) при оформлении ученического договора.  

3. Целесообразность и слабое использование образовательными 

учреждениями индивидуальных учебных планов студентов, содержащих 

виды выполняемых студентом работ.  
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4. Недостаточность осуществления независимой оценки процесса и 

результатов дуального обучения.  

5. Серьезной доработки требуют вопросы изучения потребностей в 

профессиональных педагогических кадрах и наставниках, планирования 

стажировок, определения результатов и контроль. 

Для решения указанных проблем необходимо внедрять наиболее 

современные и инновационные методики профессионального образования, 

изучение мирового опыта при дуальном обучении применительно к 

современным условиям. 

Для России наиболее важно выстроить управленческие механизмы, из 

практики «пилотных» регионов определено, что эффективный 

управленческий механизм создается на основе кластерного подхода.  

Рассмотрим основные преимущества внедрения дуальной системы: 

1. Взаимовыгодное сотрудничество с учетом интересов всех участников 

процесса: 

- студент одновременно учится в двух местах – изучает теоретические 

основы и приобретает практические навыки профессии непосредственно на 

производстве; 

- работодатель получает дополнительно квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена по соответствующему профилю предприятия, 

при этом данные специалисты хорошо знают технологию конкретного 

производства на необходимом уровне и имеют достаточный опыт 

практической работы. 

2. Профессиональное образовательное учреждение готовит 

специалистов на наиболее высоком уровне, приближенным к условиям 

реального производства, также использует индивидуальный подход к 

обучению каждого студента.  

3. Важным преимуществом дуального обучения является внедрение в 

процесс учебы прогрессивных технологий, что совершенствует 

образовательный процесс и поднимает престиж образовательного 

учреждения [3]. 

Отметим положительные результаты организации дуального обучения в 

образовательной организации среднего профессионального образования [1, 

С. 30- 34]: 

1) повышение качества подготовки квалифицированных рабочих кадров 

и специалистов среднего звена на рынке труда; 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

262 

2) расширение взаимодействия профессионального образовательного 

учреждения с предприятиями - участниками проекта; 

3) развитие материально-технической базы образовательных 

организаций среднего профессионального образования в результате 

повышения заинтересованности предприятий в финансировании; 

4) повышение конкурентоспособности профессионального учреждения 

вследствие повышения стимулирования студентов; 

5) повышение квалификации педагогического персонала организаций 

среднего профессионального образования, совершенствование 

индивидуальных образовательных программ и рост престижа профессии. 

Таким образом, организация дуального обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального образования позволяет осваивать 

выбранную профессию с помощью теоретических занятий и практической 

работы в профильных организациях. 
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Теме здорового образа жизни, здоровьесбережению в рамках 

педагогического процесса в последнее время в исследовательской литературе 

уделяется все больше внимания [1, 4]. В Воронежском государственном 

медицинском университете им. Н.Н. Бурденко эта тема поднимается не 

только при изучении специальных, медицинских дисциплин, но и на 

гуманитарных кафедрах [5, c. 264].  
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Так, ежегодно в рамках изучения курса социологии проблеме ЗОЖ 

студентов уделяется большое внимание. К концу первого семестра студенты 

младших курсов уже обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы 

провести собственное социологическое исследование под контролем 

преподавателя. Темы, как правило, выбирают сами студенты. Обязательна их 

связь с будущей профессией, желательна репрезентативная выборка. За 

несколько лет подобной практики на семинарских занятиях по социологии 

были заслушаны и проанализированы более 30 работ по теме здорового 

образа жизни, основанные на данных социологических опросов.  

Работа, как правило, проводится в группе до 5 человек, во внеучебное 

время, поощряется проведение опросов на своем факультете. Среди 

выбранных тем: отношение к употреблению алкоголя, здоровый сон, 

инвестиции в здоровье: соляные пещеры, прием БАДов и др. [2]. 

Приведем в пример результаты одного из недавних студенческих 

социологических исследований по теме ЗОЖ у разных народов. 

Обучающиеся поставили цель опросить студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

разных национальностей с целью выявления их отношения к ЗОЖ. 

Планируем в ближайшее время расширить работу и, возможно, представить 

ее в качестве тезисов  в сборнике студенческих научных работ. 

Итак, как удалось установить, проблема главного атрибута в ЗОЖ для 

студентов ВГМУ разных национальностей оказалась неоднозначной. 

Выяснилось, что мнения на этот счету русских студентов и у иностранцев 

очень сильно отличаются. Большинство опрошенных граждан России 

считает главным в ЗОЖ занятие физической культурой, а иностранные 

студенты считают приоритетным правильное питание.  

Как удалось установить, студенты первого курса медицинского вуза в 

основной массе не курят, однако есть и те, кто не может избавиться от этой 

вредной привычки в течение нескольких лет. Что интересно, 50% из них – 

это русские студенты. Важным атрибутом здорового образа жизни является 

сон. По полученным данным большинство опрошенных спят около 5–8 часов 

независимо от национальности. 

Отвечая на вопрос, ведете ли вы сами здоровый образ жизни, половина 

респондентов ответила отрицательно. 

Еще раз подчеркнем, что исследования в направлении здоровья 

сбережения студентов, как никогда актуальны. Согласно концепции 

Федеральных образовательных стандартов высшего образования одним из 

самых современных требований образования является сохранение и 
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укрепление здоровья обучающихся с внедрением в процесс 

профессиональной подготовки технологии здоровьесбережения. Университет 

должен предоставить студентам возможность поддерживать свое здоровье во 

время обучения, создавать знания и навыки, необходимые для здорового 

образа жизни, чтобы научить их использовать эту информацию в 

повседневной жизни. Будущие врачи обязаны осознавать, что знание основ 

здорового образа жизни являются краеугольным камнем любой медицинской 

специальности [6, c. 46]. 

Изучение проблемы здорового образа жизни студентов в широком 

социально-культурном аспекте вузовского образования проводилось 

А.М. Гендином [1, c. 15–19], К.Г. Габриелян, Л.А. Голубь и др. Большинство 

исследователей в своей работе здоровье и здоровый образ жизни относят к 

факторам будущей самореализации молодых людей, их активной жизненной 

позицией, способности создавать семью и иметь детей.  

В Воронежском регионе традиционно интенсивно проводятся разные 

мероприятия по формированию здорового образа жизни, финансировании 

которых составляет в среднем 61 545,9 тыс. руб. ежегодно [3, c. 62–63]. 

Среди населения города и области уже было распространено более 1,5 млн. 

экземпляров просветительской литературы и буклетов. В целом в 

Воронежском регионе отмечен стабильный результат, количество 

проводимых мероприятий растет из года в год, увеличивается 

финансирование, но, к сожалению, в последние годы уровень здоровья 

учащейся молодёжи в России не радует. Результаты исследований в области 

состояния здоровья молодого поколения констатируют, что существуют две 

основные причины его ухудшения. 

Первая причина связана со спецификой образовательного процесса, в 

котором можно выделить следующие риски: 

– перенапряжения нервной системы, связанные с учебным процессом: 

боязнь не сдать сессию, быть отчисленным и т.п.; 

– высокая напряженность учебной нагрузки; 

– большая степень информатизации и компьютеризации. 

Вторая причина лежит в отсутствии заботы самих обучающихся о 

собственном здоровье. Уменьшению отрицательного влияния особенностей 

учебного процесса на состояние здоровья обучающихся может служить 

внедрение педагогических технологий, которые бы соответствовали законам 

развития и становления молодого организма, помогали успешно 

преодолевать трудности обучения. В связи с вышесказанным, 
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здоровьесберегающее образование можно рассматривать как процесс 

воспитания и обучения, результатом которого является достижение 

обучающимися нужного уровня компетентности без ущерба своему 

здоровью.  

Определенно теме зож в медицинском вузе следует уделять внимание не 

только в рамках внеаудиторной работы. Предметы социально-гуманитарного 

цикла также дают возможность преподавателям затронуть эти темы в рамках 

изучения обозначенных дисциплин. Социологические опросы в медицинском 

вузе – вид работы, который направлен на связь обучения с будущей 

профессией, нацеливающий студентов с первых лет жизни в университете на 

решение самостоятельно поставленных исследовательских задач. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ГУМАНИТАРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В статье теоретически обосновывается необходимость проектирования 

качественных проектов дидактического процесса для обеспечения качества 

процесса и результатов высшего образования. Раскрывается сущность 

экспертизыпроектов дидактического процесса, подчеркивается необходимость 

определения параметров их качества. Автором представлена система критериев 

и показателей качества проектов дидактического процесса, которая может быть 

использована практиками при проектировании программных продуктов и 

управленцами при оценке их качества. 
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TECHNOLOGICAL TOOLS FOR HUMANITARIAN EXPERTISE OF 

DIDACTIC PROCESS PROJECTS 

 

In the article the necessity to design high-quality didactic process projects in order to 

ensure the quality of higher education process and results is theoretically justified. 

The essence of the expertise of didactic process projects is revealed, the necessity to 

determine the parameters of their quality is emphasized. The author presents the 

system of criteria and indicators of the quality of didactic process projects that can be 

useful for educators designing program products and for managers evaluating their 

quality. 

Keywords: expertise, quality evaluation, project, didactic process. 

 

Качество проектов дидактического процесса (далее – ДП) – 

разноуровневых программных продуктов (образовательных стандартов, 

учебных программ, учебно-методических комплексов) – рассматривается 

многими исследователями (Е.В. Иванов, Т.А. Ковальчук, Э.М. Коротков, 

В.В. Краевский, М.Н. Певзнер, М.М. Поташник, С.Н. Северин, 

Н. А. Селезнева, А.Н. Сендер, В.В. Сериков, А.В. Хуторской) как один из 

основных факторов, определяющих качество ДП в высшей школе, качество 

высшего образования. 

Обеспечение качества результатов проектирования становится 

возможным благодаря экспертизе (оценке качества) разработанных проектов 
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ДП, которая позволяет установить, насколько прогнозируемые результаты 

соответствуют заявленным целям обучения, определить, насколько 

целесообразными являются средства достижения целей (содержание и 

дидактический инструментарий), насколько оптимальными являются 

потенциальные ресурсозатраты, просчитать возможные гуманитарные 

«риски». Смысл экспертизы проектов ДП, с нашей точки зрения, заключается 

не столько в выявлении их недостатков, сколько в последующем 

профессиональном консультировании и развитии проектировщиков, в 

повышении уровня компетентности педагогов в области педагогического 

проектирования и экспертизы, в развитии их субъектности и 

мотивированности на перманентное саморазвитие, а значит в повышении 

качества ДП и его результатов в будущем. 

Оценка представляет собой установление качества (Н.Г. Алексеев) [1], 

установление соответствия фактического состояния объекта оценки его 

нормативному состоянию (Т.Н. Богуславская) [2], т.е. предполагает 

сравнение объекта с определенными нормами (критериями). Поэтому для 

осуществления экспертизы проектов ДП необходима разработка и 

систематизация критериев и показателей их качества. При этом в связи с 

гуманитарной природой качества обучения, его контекстностью и 

динамичностью, методологическим основанием определения критериев и 

показателей качества авторских проектов ДП является трансдисциплинарный 

подход. В современных условиях интенсивной динамики контекста, когда 

срок функционирования программных продуктовсоставляет не более трех 

лет, разработка критериев и показателей их качества приобретает особое 

значение как для практиков, проектирующих программные продукты, так и 

для управленцев, осуществляющих их экспертизу. 

Методологическим основанием оценки качества проектов ДП, по 

нашему мнению, является параметрический подход. Так, И.А. Колесникова, 

Е.В. Титова определяют «параметр в его гуманитарном понимании как 

объективно необходимый признак, характеризующий качество 

рассматриваемого объекта», и отмечают, что параметры могут выполнять 

функцию формирования исходных требований к качеству объекта, тем 

самым становясь объективным ориентиром и при оценке этого качества 

[3, с. 3]. 

В настоящее время в Беларуси отсутствует единый официальный 

директивно закрепленный перечень параметров (критериев и показателей), 

по которым определяется качество программных продуктов, а 
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существующие рекомендации по их разработке, которыми руководствуются 

специалисты при проектировании, включают в себя лишь правила 

оформления и описание структурных компонентов, но не предлагают 

перечня критериев и показателей качества компонентов проектов ДП. В 

научно-педагогической литературе комплексно такие параметры практически 

не представлены, тем не менее, в работах многих исследователей описаны 

критерии качества отдельных компонентов программных продуктов (целей, 

содержания, методов обучения). Таким образом, анализ, обобщение и 

систематизация представленных в научных источниках параметров, их 

конкретизация и уточнение, определение системы критериев и показателей 

качества авторских проектов ДП необходимо для обеспечения качества ДП в 

учреждениях высшего образования. А «параметрическая» оценка качества 

проектов ДП «может стать инструментом формирования адекватного и 

беспристрастного отношения к документу, свободного от чисто 

эмоциональных и вкусовых оценок, что, в конечном счете, должно 

способствовать принятию взвешенных конструктивных решений в ходе его 

обсуждения, утверждения и внедрения» [3, с. 3]. 

Анализ нормативных документов и научно-педагогических источников 

позволил определить системообразующие и локальные критерии качества 

авторских проектов ДП. Системообразующими критериями, с нашей точки 

зрения, являются: качество концептуальных оснований, степень 

инструментально-технологической разработанности концепции, степень 

согласованности между концептуальным, целевым, содержательным и 

технологическим компонентами проекта ДП. 

Как отмечают Т.А. Ковальчук, С.Н. Северин, А.Н. Сендер, «в 

программном продукте отражается компетентность, индивидуальность, 

стиль, концепция преподавателя как перманентно интепретирующего и 

рефлексирующего субъекта. Любой программный продукт – это всегда 

персонифицированный, уникальный, авторский продукт» [5, с. 7]. Поэтому 

одним из системообразующих критериев качества авторских проектов ДП 

является качество концептуальных оснований, оценить которое можно с 

помощью следующих показателей: наличие авторской концептуальной идеи, 

степень ее обоснованности, новизны, актуальности в контексте 

гуманитарных ценностей, степень согласованности со стратегическими 

целями обучения.  

Представленные в проекте ДП концептуальные идеи должны быть 

разработаны на инструментально-технологическом уровне, т.е. на уровне 
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целей, диагностических средств, содержания учебного материала, 

дидактического инструментария, ресурсов. О степени такой разработанности 

концепции свидетельствует наличие авторской методики / технологии 

обучения, а значит степень согласованности ее компонентов с указанными в 

проекте концептуальными основаниями. 

По нашему мнению, в основе оценки качества проектов ДП лежит 

понимание закономерных связей между компонентами дидактической 

системы и необходимости их системной «подстройки», а также адаптации 

всех компонентов при внесении изменений хотя бы в один из них. Поэтому 

еще одним системообразующим критерием качества авторского проекта ДП 

будет выступать степень согласованности между его компонентами 

(концептуальным, целевым, содержательным и технологическим). 

Отсутствие такой согласованности является существенным недостатком, 

резко снижающим качество и эффективность ДП. При оценке качества 

проекта ДП важно оценить степень согласованности (корреляции) как в 

системе «концептуальные основания – цели – диагностический 

инструментарий – содержание – дидактический инструментарий – ресурсы» 

в целом, так и в отдельных подсистемах «цель – задачи», «критерии – 

показатели – критериальные шкалы – диагностические методы и методики», 

«инвариантное содержание – вариативное содержание» и т.д. 

Локальные критерии дополняют системообразующие критерии и 

отражают качество отдельных компонентов проекта ДП (целей, 

диагностических средств, содержания учебного материала, дидактического 

инструментария, ресурсов). Рефлексия результатов контент-анализа научно-

педагогических источников и результатов экспертизы разноуровневых 

проектов ДПпозволила конкретизировать локальные критерии через систему 

показателей.  

Основными показателями качества целей выступают:  

– степень их соответствия государственным стандартам и 

образовательным потребностям обучающихся; 

– реалистичность/ достижимость: учет при постановке целей 

возможностей и потребностей субъектов ДП, созданной в учреждении 

образования среды (условий и ресурсов); 

– прогностичность (ориентация на «зону ближайшего развития» 

обучающихся); 

– диагностичность: конкретность (максимально конкретное описание 

прогнозируемого результата обучения), критериальность (наличие критериев 
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и показателей достижения цели), идентифицируемость (точное описание 

будущего результата, которое адекватно соотносится с его объективным 

проявлением), измеримость / проверяемость (возможность измерения); 

соотнесенность с определенной шкалой оценки степени достижения цели; 

– операциональность (инструментальность): возможность достижения 

цели посредством решения совокупности задач, наличие инструментария для 

оценки степени достижения цели. 

К показателям качества диагностических средств относятся: степень 

согласованности критериев, показателей с целями, степень согласованности 

между критериями, показателями, шкалами, диагностическими методами и 

методиками, валидность, надежность, взаимодополнительность и 

взаимозаменяемость диагностических методов и методик.  

Показателями качества содержания учебного материала являются: 

степень его согласованности с целями, научная и практическая актуальность, 

системность, вариативность компонентов и уровней, логичность структуры.  

Качество дидактического инструментария определяетсяего 

целесообразностью, степенью согласованности с содержанием, 

реалистичностью, эффективностью (оптимальной ресурсозатратностью), 

комплементарностью (взаимодополнительностью и взаимозаменяемостью).  

Качество ресурсов обусловлено степенью их согласованности с целями, 

содержанием и дидактическим инструментарием, реалистичностью, 

оптимальностью, взаимодополнительностью и взаимозаменяемостью. 

С нашей точки зрения, предлагаемая выше система критериев и 

показателей для оценки качества авторских проектов ДП является 

обоснованной, целостной, относительно полной, и может быть использована 

практиками при проектировании программных продуктов и управленцами 

при оценке их качества. При этом показатели любой группы, взятые сами по 

себе, в отрыве от показателей других групп, имеют весьма ограниченную 

ценность. Поэтому данная система критериев должна функционировать 

только целостно, непрерывно и одновременно. 

Как отмечает М.М. Поташник, «как бы тщательно ни был разработан 

научный аппарат определения качества образования, все равно мы работаем 

в сфере, где действуют вероятностные процессы, а все факторы, влияющие 

на качество образования, все равно учесть невозможно» [4, с. 103]. Разделяя 

мнение ученого, мы признаем относительность предложенного 

инструментария для оценки качества проектов ДП, однако полагаем, что его 

апробация, экспертиза и оперативное внедрение в практику управления 
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обеспечит качество и эффективность ДП, оптимальное функционирование и 

непрерывное развитие дидактической системы вуза, а следовательно будет 

способствовать повышению качества высшего образования. 
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Создание отвечающей современным потребностям педагогики как науки 

развивающейся, научной лаборатории «Возрастная педагогика и 

педагогические технологии» обусловлено требованиями образования в 

контексте возрождения личностно-ориентированного восхождения к ребенку 

как целостности, уникальности и неповторимости. 

Научная лаборатория «Возрастная педагогика и педагогические 

технологии» осуществляет свою деятельность в структуре кафедры 

педагогики гуманитарного факультета. Ее главными задачами являются: 

1) определение стратегии развития научных разработок учебно-

методического характера; 2) расширение круга научного сотрудничества с 

образовательными учреждениями; 3) осуществление научного руководства 

деятельностью временных научных коллективов; 4) разработки научно-

педагогического содействия и сопровождения педагогов, реализующих на 

своей базе инновационные модели обучения; 5) научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в процессе подготовки будущего 

учителя; 6) выполнение научных проектов по проблемам современного 

образования. 

Основные виды деятельности научной лаборатории «Возрастная 

педагогика и педагогические технологии»:  

1. Исследование актуальных проблем современного образования. 

2. Разработка и реализация научно-методических рекомендаций для 

учителей школ и преподавателей высшей школы. 

3. Рецензирование проектов, идей, научных разработок по проблемам 

личностно-ориентированной педагогики. 

4. Организация и проведение научно-методических интерактивов, 

семинаров по проблемам личностно-ориентированного образования. 

5. Организация и проведение научно-практических конференций, 

раскрывающих теоретические, методологические аспекты личностно-

ориентированного образования. 

6. Подготовка и издание монографий по конкретно-педагогическим 

проблемам образования. 

7. Привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к научно-

исследовательским проектам, разработкам, исследованиям. 

8. Проведение тематических семинаров-практикумов, консультаций 

для аспирантов и студентов вуза. 

Научной лабораторией «Возрастной педагогики и педагогических 

технологий» кафедры педагогики определяются перспективные направления 
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научных исследований аспирантов, бакалавров, магистрантов, 

осуществляется сопровождение научных исследований студентов в рамках 

проблемных групп, обеспечивается интеграция научной и образовательной 

деятельности обучающихся и преподавателей кафедры, распространение 

результатов научных исследований обучающихся, использование 

результатов научных исследований преподавателей в образовательном 

процессе. 

Научная лаборатория «Возрастная педагогика и педагогические 

технологии» осуществляет научные разработки в тесном сотрудничестве со 

школами, департаментами образования, комитетами по образованию, РАЕ, 

что позволяет инициировать научные результаты в теории и практике. 

Важный фактор, который учитывает научная лаборатория «Возрастная 

педагогика и педагогические технологии» – наличие постоянного 

исследовательского коллектива из состава кафедры и привлечения 

аспирантов и преподавателей, научные интересы которых «совпадают» с 

выделенной концептуальной парадигмой. По проблемам, которые исследует 

научная лаборатория выполнены более двух десятков кандидатских 

диссертаций: Качалов А.В. «Педагогическая поддержка образовательной 

активности учащихся на уроках иностранного языка», Шереметова Н.В. 

«Педагогическая поддержка младших школьников в обучении русскому 

языку», Кузнецова Н.А. «Опора на витагенный опыт в процессе воспитания 

эстетической культуры младших школьников», Истомина С.М. «Приобщение 

старших дошкольников к музыкальной культуре на основе педагогической 

импровизации», Мезенцева Л.В. «Формирование образовательной 

самостоятельности студентов колледжа», Сгонникова Е.М. «Формирование 

конфликтологической компетентности будущего учителя», Васильева О. 

«Конструирование индивидуальной траектории адаптации начинающих 

педагогов колледжа», Лазарева Н.И. «Подготовка будущих учителей к 

художественному воспитанию школьников» и др. 

Результаты проблематики лаборатории выполненных исследований 

публикуются в научных журналах (Вестник ШГПУ, Школа будущего, Совет 

ректоров, Журнал в журнале), монографиях. 

Научная лаборатория «Возрастная педагогика и педагогические 

технологии» стремится учитывать все многообразие потребностей педагогов 

в сфере современных тенденций образования: разрабатываются научно-

практические рекомендации по новаторским, инновационным, 

экспериментальным подходам к педагогической деятельности, по 
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ориентации инновационных исследований в общеобразовательных 

учреждениях; рецензирование и помощь в издании сборников, методических 

рекомендаций учителей школ; консультативная помощь в разработке 

инновационных проектов, авторских программ. 

В составе научного коллектива научной лаборатории активно действуют 

проектные команды и творческие группы, разрабатывающие программы 

экспериментов, программы переподготовки педагогических работников, 

программысистемного преобразования учреждения с изменениями его 

миссии, статуса, содержания, технологии обучения. Так, Л.П. Качаловой в 

рамках сотрудничества с АУ «Институт развития образования» города 

Ханты-Мансийска разработана Программа профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников «Менеджмент в 

образовательной организации»; Л.Г. Светоносова является консультантом 

дошкольного образовательного учреждения по вопросам внедрения 

рефлексивных и арт-технологий в образовательный процесс; 

И.В. Байбародских проводит консультации по психологии детского развития; 

С.В. Сидоров сопровождает внедрение инновационных методов обучения в 

сельской школе  и так далее. 

Успешно функционируют целевые творческие группы, объединенные на 

основе разработки целевого проекта. Так, Л.П. Качалова, Л.Г. Светоносова 

являются разработчиками проекта «Силлабус по педагогике». Предметно-

целевые группы проводят практикумы, тренинговые занятия. Так, 

С.В. Сидоров проводит семинары-практикумы по организации 

воспитательной работы в сельской школе. Л.П. Качаловой читаются научно-

методические интерактивы по проблемам качества образования. 

Привлечение у научно-исследовательской деятельности студентов и 

организация работы проблемных групп успешно осуществляется 

Л.Г. Светоносовой, С.В. Сидоровым, И.Н. Байбародских, которые 

организуют студенческие научно-практические форумы, студенческие 

олимпиады, конкурсы научных и творческих работ студентов. 

В составе научной лаборатории работает инициативный, творческий 

коллектив. Действуют постоянные и временные группы, в состав которых 

входят аспиранты и соискатели кафедры педагогики. 

В научном «арсенале» научной лаборатории за 2018–2019 гг. нашли 

отражение монографии – Л.Г. Светоносова «Модель формирования 

критического мышления студентов-бакалавров вуза на основе рефлексивных 

методик обучения педагогике»; Л.П. Качалова «Научно-педагогическое 
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сопровождение научно-исследовательской работы магистрантов»»; 

Л.П. Качалова «Формирование исследовательской самостоятельности  

магистрантов»; Л.Г. Светоносова «Рефлексивные методики обучения 

педагогике как средство формирования критического мышления студентов-

бакалавров вуза». 

НИРС сосредоточена на организации ежегодных олимпиад по 

педагогике, научном брифинге, конкурсах научных работ студентов, 

отражающих исследования проблем образования, апробации проведенных 

исследований в ведущих научных изданиях (статьи, тезисы), студенческих 

конференций регионального, международного, всероссийского уровней. 

Студенты принимают активное участие в педагогической ассамблее под 

руководством руководителей проблемных групп (Л.Г. Светоносовой, 

С.В. Сидоровым, И.Н. Байбародских). 
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The scientific and methodological Center for support of studying and teaching 

Russian was established in Shadrinsk pedagogical University in autumn 2016. The 

article deals with how it was formed. The directions of work focused on the 

interaction of the University with secondary educational institutions of Shadrinsk and 

Shadrinsky district are particularly noted. 

Keywords: Russian language: scientific and methodological Center for support of 

learning and teaching of the Russian language, Russian language, mutually directed 

work. 

 

Научно-методический Центр поддержки изучения и преподавания 

русского языка был организован на гуманитарном факультете ШГПУ осенью 

2016 года. Конечно, необходимость его появления назрела раньше, поскольку 

учебно-методические связи преподавателей кафедры русского языка, 

существовавшей на факультете ранее, с учителями русского языка города 

Шадринска существовали практически всегда. Открытие Центра в большой 

степени систематизировало процесс взаимодействия вуза со школами и 

открыло новый этап подобных взаимоотношений. С этого времени  

преподавателей кафедры (сегодня она называется кафедра филологии и 

социогуманитарных дисциплин) со средними общеобразовательными 

учебными заведениями города и района стала почти непрерывной. 

Осенью 2016 года по инициативе тогдашнего заведующего кафедрой 

профессора С.Л. Суворовой Центр был образован, после чего началась 

кропотливая и сосредоточенная работа. Изначально коллектив 

преподавателей – сотрудников Центра – насчитывал всего двух человек: 

доцентов С.А. Никанорова (руководитель) и Н.М. Харлову. Со временем 

творческий коллектив увеличился и сегодня насчитывает шесть человек: 

доцентов С.А. Никанорова, Н.М. Харлову, Ю.А. Шуплецову, 

Ю.А. Ястремскую, А.Г. Максимовских, Н.Ю. Ланцевскую. 

За истекшие три года непрерывной деятельности в рамках работы 

Центра были осуществлены организация и проведение множества 

мероприятий, направленных на дальнейшее взаимодействие высшей и 

средней школы. Многие из них на сегодняшний день стали или становятся 

традиционными. Так, по нашему мнению, таковыми можно считать 

организацию и проведение заседаний Методических объединений учителей 

русского языка и литературы города и района. Проходят подобные 

заседания во время школьных зимних каникул на базе университета; их 

тематика – самая разнообразная. Например, в январе 2018 года прошел 

круглый стол на  тему «Инновации в системе аттестации по русскому языку 

учителей и обучающихся» (новые требования к ОГЭ и ЕГЭ) (доцент 

Н.М. Харлова).  
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Учитывая, что в течение нескольких лет на базе университета 

осуществляется проведение научно-практической конференции школьников 

«Шаг в будущее», необходимой составляющей подобных встреч являются 

беседы, посвященные более активному вовлечению учащихся в научную 

деятельность. Работа строится так, что научное руководство работами 

учащихся осуществляется в том числе и преподавателями университета – 

сотрудниками Центра. Например, весной 2019 года опыт подобного 

взаимодействия имел место на конкурсе «Шаг в будущее»: учащаяся МКОУ 

«СОШ № 4» написала и защитила работу под руководством доцента 

С.А. Никанорова. Результат – третье место. 

Уже несколько лет Второй (муниципальный) этап олимпиады 

школьников по русскому языку проводится на базе ШГПУ. С 2016 года 

процесс оценивания его результатов и активная помощь Отделу 

образования г. Шадринска в его организации – часть работы Центра. 

Членами жюри наряду с учителями общеобразовательных школ  

традиционно являются его сотрудники. Большую помощь при организации 

олимпиады Отделу образования и преподавателям оказывают студенты 

гуманитарного факультета университета, обучающиеся на профилях 

«Русский язык» и «Литература». Нелишним будет сказать, что проведению 

данного этапа олимпиады предшествует подготовка учащихся школ 

Шадринского района (доцент Н.М. Харлова). 

Помимо указанного, традиционными становятся встречи сотрудников 

Центра с выпускниками  школ Шадринского района (по предложению 

Отдела образования района) с целью их подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

(доцент С.А. Никаноров). Данный вид работы на сегодняшний день очень 

востребован. 

Весьма важная составляющая деятельности Центра – работа над 

выполнением внутривузовского гранта «Обеспечение деятельности научно-

методического Центра поддержки изучения и преподавания русского языка» 

(2017-2018 гг.). Помимо прочей работы, доцентом С.А. Никаноровым 

осуществлялась работа по проведению учебных занятий с учащимися 

восьмых классов МКОУ «Гимназия №9» на тему «Синтаксис русского языка. 

Трудные вопросы» (всего 14 уроков) (по заявке учителя С.Ю. Предеиной). 

Также традиционно сотрудниками Центра проводится  День родного языка 

для студентов и школьников города. Это мероприятие приурочено к 

празднованию Дня российской науки (февраль).  
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Кроме того, среди разнообразия мероприятий, увидевших свет в 

период с 2016 по 2019 гг., следует выделить, на наш взгляд, оставившие 

заметный след в работе Центра и являющиеся весьма перспективными  

перспективные в плане дальнейшей работы: 1) в плане учебной-

методической работы: проведение мастер-классов, например, таких, как 

«Урок русского языка в 9 классе на тему «Сжатое изложение. Приемы 

сжатия» (лицей №1 г. Шадринска, 9 класс; доцент Н.М. Харлова, 2016); 

проведение общегородского конкурса по русскому языку «Без ошибок» 

(совместно с научно-практическим центром «Калейдоскоп») (2017); 

организация и проведение профориентационной социальной акции 

«Рождественская ярмарка» (совместно с Центром немецкой методической 

литературы им. И.В. Гете) (2017, 2018); Проведение общегородского 

профориентационного мероприятия «Межкультурное взаимодействие» 

(совместно с Центром немецкой методической литературы им. И.В. Гете) 

(2017); организация и проведение профориентационной социальной акции 

«Рождественская ярмарка» (совместно с Центром немецкой методической 

литературы им. И.В. Гете) (2017, 2018); проведение занятий с учащимися 

школ города по темам (по заявкам учителей): «Этимология слов русского 

языка», урок-монтаж «Интересные морфемы», «Виды аргументов, способы 

их оформления в части С ЕГЭ по русскому языку», «Производные предлоги 

и сходные с ними грамматические конструкции» и другим темам; 2) в плане 

учебно-научной работы: подготовка и размещение коллективной 

монографии «Русский язык и иностранные языки в современном 

поликультурном пространстве: актуальные вопросы изучения и 

преподавания» в формате pdf на сайте Центра им. И.В. Гете (совместно с 

Центром немецкой методической литературы им. И.В. Гете); проведение 

студенческой научно-практической конференции «Наука и современность-

2017» (с подготовкой электронной версии сборника докладов) (совместно с 

Центром немецкой методической литературы им. И.В. Гете) (2017); 

Проведение студенческой научно-практической конференции «Наука и 

современность-2018» (с подготовкой электронной версии сборника 

докладов) (совместно с Центром немецкой методической литературы им. 

И.В. Гёте) (2018). 

Конечно, указанные мероприятия – далеко не все, организация и 

проведение которых связаны с деятельностью научно-методического 

Центра поддержки изучения и преподавания русского языка при кафедре 

филологии и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО ШГПУ. План 
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работы составляется ежегодно; многое в нём совершенствуется, что-то 

остаётся неизменным, традиционным. Подобная работа, по нашему 

мнению, должна вестись постоянно; этого, на наш взгляд, требуют 

изменения в самом языке, изменения в требованиях, предъявляемых к 

работе с ним. 

 

 

 

УДК 378.147 

Светоносова Любовь Геннадьевна 

Шадринский государственный педагогический университет 

(Шадринск, Россия) 

 

КЕЙС-МЕТОД КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИКЕ 

 

В статье раскрываются понятие кейс-метода, требования к его содержанию, 

этапы применения кейс-метода в образовательном процессе, критерии 

оценивания решения кейса и приведены примеры кейсовых заданий по 

педагогике.  

Ключевые слова: кейс-метод, педагогика, обучение, студенты. 

 

Svetonosovа Lyubov Gennadievna 

Shadrinsk State Pedagogical University 

(Shadrinsk, Russia) 

 

CASE-METHOD AS A METHOD  

OF TEACHING PEDAGOGY TO STUDENTS 

 

The article reveals the concept of case-method, the requirements for its contents, the 

stages of using case method in the educational process, evaluation criteria and 

decision case study and examples of case studies on the pedagogy.  

Keywords: case-method, pedagogy, training, students. 

 

К инновационным технологиям обучения в образовательном процессе 

вуза относится и кейс-технология. Метод кейсов подразумевает под собой 

метод ситуационного анализа, когда обучающиеся коллективно обсуждают 

жизненные или профессиональные ситуации и решают их. Метод кейсов 

предполагает обязательную работу обучающихся в подгруппах, дискуссию 

между ними, выбор оптимального (целесообразного) варианта решения 

ситуации.  

Кейс-технология имеет практико-ориентированный характер, так как  в 

процессе решения кейса студенты не только применяют педагогические 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

282 

знания, но и имеют возможность проявлять умение работать в группе, 

умение находить решение проблемы, умение учиться работать с 

информацией. Главное в кейс-методе – не получение готовых знаний, а их 

выработка, сотрудничество и  сотворчество преподавателя и обучающегося. 

Его сущность заключается в разработке и комплектации специально 

разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) 

и их решении в совместном обсуждении обучающимися. 

Говоря о требованиях к содержанию кейса, следует упомянуть 

следующее: 1) описание конкретной ситуации, которая может быть взята из 

реальной жизни; 2) ситуация может быть представлена фрагментами, не 

иметь незавершённый характер, 3) ситуацию можно дополнить новыми 

данными, имеющими место в реальной жизни. 

В зависимости от содержания кейсы могут быть: практико-

ориентированными, они содержатжизненные ситуации,благодаря которым 

обучающиеся повторяют и закрепляют знания по педагогике, они являются 

наглядными и конкретными; дидакто-ориентированными, которые 

представляют собой типовые ситуации, которые нацелены на обучение, не 

всегда они являются взятыми из жизни; исследовательскими кейсы, 

являющими собой модели для получения нового знания о ситуации и 

поведения в ней; их назначение состоит в поисковой деятельности студентов. 

По способу представления учебного материала кейсы могут быть: 

текстовыми, состоящими из трех частей: вспомогательной информации, 

необходимой для анализа кейса; описания конкретной ситуации; задания к 

кейсу; наглядными, содержащими фотографии, графики, таблицы, 

диаграммы, иллюстрации; видео-кейсами, содержащими  аудио- и 

видеоматериалы; мультимедиа-кейсами, демонстрируемыми  с помощью  

мультимедийных досок. 

Применение кейс-метода в образовательном процессе носит этапный 

характер: 

1 этап – объяснение педагогом метода работы с кейсом, распределение 

ролей: модератора, участников; 

2 этап – знакомствообучающимися с содержанием кейса; 

3 этап – анализ кейса, групповое обсуждение, выдвижение гипотез; 

4 этап – выбор оптимального варианта решения из многих вариантов 

решений; 

5этап – защита принятого группой варианта решения кейса.  

Критерии оценивания решения кейса по педагогике включают в себя: 
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1. Проведен анализ кейса и выявлена сущность проблемы, 

сформулированная одним предложением. 

2. Предложено несколько альтернативных вариантов решения. 

3. Сделан выбор и проведена аргументация педагогически 

целесообразного и оптимального варианта решения. 

4. Проведен сравнительный анализ первоначальных и 

промежуточных вариантов решений с выбранным итоговым вариантом 

решения. 

Методика работы с кейсом состоит в организации работы команд, 

каждая команда (по 3–7 человек) получает кейсовое задание для решения.  В 

каждой команде выбирается модератор, который организует работу команды, 

распределяет вопросы и делает доклад на 5 минут о результатах работы 

своей команды.  

Требования к кейсовому заданию состоят в следующем: 1) тема, которая 

вызывает интерес; 2) современность; 3) реалистичность; 4) наличие цитат; 

5) проблемность; 6) требование принятия решения. 

В качестве примера рассмотрим кейсовые задания по педагогике для 

студентов вуза.  

Кейс 1. В 11 классе, чтобы подготовиться к ЕГЭ, учащиеся посещали 

занятия факультатива по истории. Учительница была требовательной и 

давала очень много заданий. Так, однажды, она задала написать 14 эссе про 

исторических личностей за неделю. После такого задания многие учащиеся 

отказались ходить на факультатив.  

Ответьте на вопросы: 

1. О чем повествует данная ситуация? Сущность проблемы нужно 

сформулировать одной фразой. 

2. В чем заключается проблема, представленная в данной ситуации? 

Какой вид обучения представлен в кейсе? Какие закономерности и принципы 

обучения наличествуют в кейсе? 

3. Кто виноват в сложившейся ситуации? В коллективном 

обсуждении необходимо прийти к единому мнению. 

4. Как поступили бы Вы на месте учителя? Докажите свою точку 

зрения. 

Кейс 2. В 11 классе, как известно, все силы учеников нацелены на 

подготовку к ЕГЭ, в результате чего обнаруживаются ненужные учебные 

предметы. Так, на очередном уроке физики ученицы заявили учителю: «Нам 

ваша физика не нужна, она вообще не пригодится!» Что ответить учителю? 
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Ответьте на вопросы: 

1. О чем повествует данная ситуация? Сущность проблемы нужно 

сформулировать одной фразой. 

2. В чем заключается проблема, представленная в данной ситуации? 

Какой вид обучения представлен в кейсе? Какие закономерности и принципы 

обучения наличествуют в кейсе? 

3. Кто виноват в сложившейся ситуации? В коллективном 

обсуждении необходимо прийти к единому мнению. 

4. Как поступили бы Вы на месте учителя? Докажите свою точку 

зрения.  

Кейс 3. Этот случай произошёл в третьем классе. Девочка сидела на 

последней парте на перемене. Мальчики бегали в классе и уронили стенд. 

Девочка решила повесить его обратно на стену. В этот момент вошла 

учительница и, ничего не выясняя, закричала на ученицу. От обиды девочка 

заплакала, но родителям не рассказала об этом. 

Ответьте на вопросы: 

1. О чем повествует данная ситуация? Сущность проблемы нужно 

сформулировать одной фразой. 

2. В чем заключается проблема, представленная в данной ситуации? 

Какой вид обучения представлен в кейсе? Какие закономерности и принципы 

обучения наличествуют в кейсе? 

3. Кто виноват в сложившейся ситуации? В коллективном 

обсуждении необходимо прийти к единому мнению. 

4. Как поступили бы Вы на месте учителя? Докажите свою точку 

зрения.  

Практика применения метода кейсов в процессе обучения педагогике 

показывает, что трудности в решении кейсов состоят в выявлении сути 

проблемы, в ее формулировке, а также в умении отстаивать свою точку 

зрения и выборе правильного варианта решения кейса. 

Студентам вуза могут быть предложены и видеокейсы, которые 

представляют собой фрагменты художественных и документальныхфильмов, 

когда обучающиеся их анализируют по предложенной схеме: 1. Какая 

проблемная ситуация показана во фрагменте? 2. Как ее можно решить? 

Предложите свои варианты ее решения и выберете наиболее эффективный, 

педагогически целесообразный вариант. 3. На основе фрагмента 

сформулируйте тему исследования по проблеме образования.  
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Как инновационный метод обучения, кейс-метод широко применяется в 

образовательном процессе вуза. Кейс-метод способствует развитию 

мотивации к обучению, к поиску новой учебной информации, формирует 

умение обосновывать и защищать свою точку зрения, развитию логического 

и критического мышления, развитию умений работать с информацией, 

предоставляет возможность применения теоретических знаний на практике.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Статья посвящена изучению путей педагогического сопровождения научно-

исследовательской деятельности участников образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, и объективных требований современного образования, 

предъявляемых как к системе непрерывного образования, так и к научному 

развитию в ней личности выпускника. В статье подробно раскрываются 

компоненты педагогического сопровождения процесса развития научно-

практических компетенций у обучающихся. В статье также исследуются 

организация, особенности структуры и практическая деятельность научного 

общества учащихся в общеобразовательном учреждении. Выявляются цели и 

задачи научного общества, рассматриваются методический инструментарий 

привлечения учащихся к научной работе, варианты завершенного научного 

труда как результата научно-практического взаимодействия педагогов и детей. 

Ключевые слова: научная конференция, научное общество, научное 

исследование, научный руководитель, педагогическое сопровождение, 

социализация, учащиеся, школа. 
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STUDENTS 
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The article is devoted to the study of ways of pedagogical support of research 

activities of participants of the educational process in the conditions of 

implementation of Federal state educational standards, and the objective 

requirements of modern education, both to the system of continuous education and to 

the scientific development of the graduate personality in it. The article describes in 

detail the components of pedagogical support of the development of scientific and 
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practical competences of students. The article also explores the organization, 

structure and practical activities of the scientific society of students in a secondary 

school. The goals and objectives of the scientific society are revealed, the 

methodological tools of attracting students to scientific work, the options of the 

completed scientific product as a result of scientific and practical interaction of 

teachers and children are considered. 

Keywords:scientific conference, scientific society, scientific research, supervisor, 

pedagogical support, socialization, students, school. 

 

В настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении методов и приёмов, которые 

формируют умения не только самостоятельно добывать новые знания, 

необходимую информацию, но и выдвигать гипотезы, исследовать материал, 

делать научные выводы, то есть развивают научную компетентность 

обучающихся. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования выдвигает в качестве требования к 

общественным дисциплинам обеспечить освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. Как отмечает А.О. Карпов, научные 

знания играют определяющую роль в социально-экономических 

преобразованиях современного общества [2, c. 19]. Но для обеспечения 

саморазвития и творческой активности учащихся необходим поиск новых 

форм и методов обучения необходимым компетенциям. В 

общеобразовательной школе данная проблема решают через организацию 

системного педагогического сопровождения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. Согласно научной концепции Л.И. 

Пономаревой, педагогическое сопровождение имеет общей целью именно 

развитие человека среди других людей как непрерывно-прерывистый 

процесс его качественных и количественных изменений, возникновения 

новых образований, форм деятельности и жизнедеятельности, социальных 

взаимосвязей и т. д. [3, c. 172]. 

Основной формой обучения в школе по-прежнему является урок. 

Однако в рамках  урока нет объективной возможности построить систему 

учебно-исследовательской работы одарённых учащихся. Компенсировать 

нехватку учебного времени позволит участие в Научном обществе школы 

(лицея, гимназии). Система дополнительных занятий позволит обучающимся 

овладеть теоретическими и практическими навыками научного познания, 

освоить современную методологию, представлять результаты своих 

исследований на площадках различного уровня: от институциональных до 
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международных (в том числе школьных и вузовских) научно-практических 

конференций. Умение составлять проекты, анализировать имеющуюся 

информацию и создавать новую (инновационный научный продукт) является 

неотъемлемой чертой социализации обучающегося, помогает с определением 

будущей профессии и становится важной ступенью при вхождении во 

взрослую жизнь.  

Научный уровень овладения знаниями, их трансляция в устных 

выступлениях и печатных формах, важны ещё и потому, что активно 

способствуют культурной и гражданской самоидентификации учащихся, 

объективной оценке деятельности различных социальных групп. Например, 

на важность сохранения с научных позиций исторической памяти не раз 

обращал внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин, что 

отражено, в частности, в Стратегии национальной безопасности, принятой в 

РФ 31 декабря 2015 года. Таким образом, работа учащегося в школьном 

Научном обществе призвана способствовать формированию не только 

интеллектуально-творческой, но и духовно-нравственной личности юного 

гражданина нашей страны. 

Ключевую роль здесь играет компетентный в научно-исследовательской 

деятельности педагог. Одной из важнейших сторон работы современного 

учителя является педагогическое сопровождение одарённых детей.  На 

современном этапе развития общеобразовательной школы открываются 

неисчерпаемые просторы для научного творчества учащихся, направления 

которого обязан находить учитель, изыскивая различные пути и площадки 

для реализации индивидуальных талантов своих подопечных. Таковыми 

площадками могут быть научно-практические конференции различного 

уровня, как специализирующиеся на участии исключительно школьников, 

так и вузовские, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады и т.д. 

Задача учителя здесь – обеспечить своевременной оперативной информацией 

обучающихся об исследовательских конкурсах, конференциях и проектах, об 

условиях участия в них и требованиях, предъявляемых организационными 

комитетами. 

Полностью раскрыться в аспекте интеллектуальной и творческой работы 

с учащимися педагогу помогает участие и результативность его подопечных 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, социальных проектах различного 

уровня. В настоящее время, в условиях документальной перегрузки педагога 

всевозможными видами отчётности, уже сам факт участия его учащихся в 

данных мероприятиях является значимым показателем педагогической и 
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социальной активности. Однако главной целью педагога должна быть 

мотивация учащихся на победу, то есть достижение высокого результата, что 

развивает социальную успешность ребёнка. Помимо традиционной 

Всероссийской олимпиады школьников, сегодня есть целый ряд серьёзных 

интеллектуальных и творческих мероприятий, участие в которых 

способствует выходу учащегося на новый уровень в процессе познания. 

Среди таких мероприятий, следует назвать, прежде всего, «Шаг в будущее», 

затем все проекты, реализуемые в г. Обнинске: «Познание и творчество», 

«Интеллект-экспресс», «Юность, наука, культура», «Шаги в науку», «Юный 

исследователь» и др.; любое из мероприятий, которые входят в федеральный 

перечень, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ на 2019 

год. Автор настоящего исследования отстаивает научно-педагогическую 

позицию, согласно которой участие ребёнка в исследовательских конкурсах 

и конференциях неизмеримо важнее, нежели в предметных олимпиадах, 

поскольку формирует творческие компетенции, способность к 

созидательному труду в сфере научных инноваций, тогда как для успеха в 

предметной олимпиаде достаточно того или иного уровня стандартной 

эрудированности, умения заучить определенный объем кем-либо уже давно 

открытой информации.  

Отдельного внимания заслуживает учебно-исследовательская работа 

обучающихся, преобразуемая с приобретением ими опыта в научно-

исследовательскую работу, конечный продукт которой может оказаться 

достойным представления на научно-практических конференциях, 

проводимых в высших учебных заведениях, включая ведущие вузы России.В 

качестве самостоятельной научной работы учащихся выступают 

исследовательские проекты, представленные на конференции научного 

общества гимназии, а также на всероссийских и международных 

конференциях [4, c. 143]. 

Представляется полностью верным утверждение Д.Б. Богоявленской, 

согласно которому работа по формированию ключевых научных 

компетенций школьников может дать ощутимый результат, если она носит 

системный и систематический характер [1, с. 31]. Выстроить подобную 

систему в рамках педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности обучающихся помогает рационально организованное Научное 

общество на базе общеобразовательного учреждения. Наиболее 

оптимальным является деление его на три кафедры: социально-

гуманитарных наук, естественных наук, а также точных и технических наук. 
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Курировать Научное общество должен заместитель директора по научно-

методической работе, а возглавлять кафедры педагоги высшей категории, в 

оптимальном случае, обладающие учеными или академическими степенями и 

званиями (не ниже магистра), имеющие опыт подготовки учащихся к научно-

практическим мероприятиям различного уровня. При этом заместителем 

заведующего кафедрой должен быть назначен учащийся, имеющий опыт 

побед на научных площадках не ниже муниципального уровня. Поскольку в 

Научном обществе взаимодействуют педагог и учащийся, необходимо 

систематизировать и синхронизировать их взаимодействие с целью 

эффективного использования времени и средств.  

Структура деятельности педагогов и ученических творческих 

коллективов в организации научных исследований школьников отображена в 

таблице 1.  

Таблица 1. Структура педагогического сопровождения научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Учащийся Педагог Научное общество ОУ 

Возникновение замысла 

исследования 

Мотивация учащихся Индивидуальная работа 

учащегося с научным 

руководителем 

Выполнение 

исследования, создание 

проекта 

Обучение учащихся 

общим правилам 

исследовательской 

деятельности 

Работа учащихся в творческой 

группе на кафедре Научного 

общества 

Корректировка готового 

исследовательского 

проекта 

Консультации по 

конкретному проекту 

Выступление на итоговой 

конференции Научного общества 

 

Основная цель деятельности Научного общества учащихся: 

способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

ребенка путём включения в образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Нами разработан 

методический инструментарий привлечения обучающихся к деятельности 

школьного Научного общества, который включает:  

1. Выявление познавательных интересов обучающихся и учёт их при 

выборе темы исследования.  

2. Развитие познавательной активности обучающихся путём создания 

ситуации успеха и сорадости каждому реализованному проекту и 

общественному признанию достижений обучающихся.  

3. Формирование отношения к временным неудачам как к ступени 

достижения успеха. Отрицательного результата не бывает - есть поиск 

нового пути решения научной проблемы.  
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4. Система индивидуальных консультаций с обучающимися с учётом 

личностных особенностей каждого в работе над проектом.  

5. Предоставление своевременной, достоверной и полной информации 

об актуальных и перспективных направлениях исследований в современной 

фундаментальной и прикладной науке.  

6. Обеспечение обучающимся доступа к текстовым и электронным 

источникам научной информации на различных носителях.  

7. Ведение портфолио индивидуальных достижений обучающихся (в 

виде дипломов, сертификатов, свидетельств участников конференций 

различного уровня, опубликованных работ).  

8.Обеспечение участия в научно-практических мероприятиях различных 

уровней путём постоянных контактов с вузами, информационно-

методическим центром, государственными, муниципальными и 

общественными учреждениями науки и культуры [5, c. 17].  

Задачи Научного общества школы разделены на три группы и 

представлены ниже в таблице 2. 

Таблица 2. Задачи Научного общества учащихся 

Обучающие Развивающие Воспитывающие 

- приобретение базовых 

компетенций научной 

деятельности; 

- пробуждение потребности 

у учащихся к 

самостоятельной работе над 

информацией; 

- обогащение  словарного 

запаса научной 

терминологией, понятийным 

аппаратом 

фундаментальных и 

прикладных наук; 

- совершенствование общего 

лингвистического и 

мыслительного развития 

учащихся; 

- углубление и расширение 

знаний и представлений об 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

- развитие  интереса к 

научной деятельности как 

способу познания 

окружающего мира; 

- развитие  креативного 

мышления и творческого 

подхода; 

- приобщение школьников к 

самостоятельной 

исследовательской работе; 

- развитие компетенций 

 анализа  различных 

источников и извлечения из 

них необходимого 

материала; 

- способность к организации 

личной и коллективной 

деятельности в работе с 

научной литературой. 

- воспитание 

исследовательской 

культуры молодого 

учёного; 

- воспитание 

личности с 

разносторонними 

интересами; 

- воспитание 

социально активного 

юного гражданина 

РФ. 

 

 

Работу с учащимися в рамках педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности на базе школьного Научного общества 

можно разделить на три части. 
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Во-первых, необходимо познакомить учащихся с понятием научного 

исследования (проекта), его составных частей, сформировать представление 

о месте и роли науки и ученого в современном информационном обществе. 

Определяя тему своего исследования, учащийся должен исходить из её 

актуальности, то естьчетко осознавать значимость и востребованность 

материалов своего исследования (теоретического или практического) в 

каких-либо сферах жизни общества в настоящее время. Правильно 

определить актуальность темы исследования – значит продемонстрировать 

соответствие темы общественным потребностям, показать 

заинтересованность науки и социума в ее разработке. При этом учащемуся 

необходимо изучить степень разработанности проблемы в научной 

литературе, чтобы избежать плагиата, пусть даже непредумышленного.  

Крайне важно верно поставить цель и сформулировать задачи 

исследования. По сути, в цели должен отражаться ожидаемый результат, 

каким его представляет автор. Для того чтобы сформулировать задачи, 

нужно запомнить простое и удобное правило: в исследовании решается 

столько задач, сколько параграфов в нем предусмотрено. При определении 

объекта и предмета исследования необходимо исходить из правила, что 

объект – это общее, а предмет – частное по отношению к данному общему. 

Объект – та отграниченная целостность, внутри которой возникает предмет 

как частное явление по отношению к данной целостности. Например, 

объектом исследования может быть воспитательный процесс в 

общеобразовательной школе, предметом – роль социального педагога в 

воспитательном процессе. 

Одним из наиболее сложных понятий для восприятия учащихся является 

методология научного исследования и самаклассификация методов. 

Учащемуся необходимо просто и доступно объяснить, что метод 

исследования – это способ, с помощью которого можно данное исследование 

произвести, то есть те мыслительные операции или экспериментальные 

действия, которые и позволят получить принципиально новые знания о 

предмете исследования. Причем, если речь идет об одаренных учащихся 

старшей школы, не стоит ограничиваться примитивным разделением методов 

на эмпирические и теоретические. Более правильным будет деление на три 

группы: общелогические, теоретические и эмпирические методы. 

Из общелогических методов при подготовке проекта можно 

использовать анализ (включая периодизацию и классификацию), синтез, 

индукцию, дедукцию, аналогию. Из методовтеоретического уровня следует 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

292 

взять на вооружение: гипотетический метод (при этом необходимо избегать 

типичной ошибки в школьных исследованиях, когда выдвигаемая гипотеза в 

итоге противоречит полученным результатам), абстрагирование, обобщение, 

исторический метод,восхождение от абстрактного к конкретному, системный 

метод. И наконец, к методам эмпирического уровня относятся: наблюдение 

(простое и включенное), описание (непосредственное и опосредованное), 

счет, измерение, сравнение, моделирование. 

Частой ошибкой в исследовательских работах является отсутствие 

определения ее автором научной новизны исследования как вклада в науку, а 

также теоретической и практической значимости. Допуская возможность 

наличия в работе только теоретической или только практической значимости 

(исходя из характера самой работы), отметим, что отсутствие научной 

новизны, хотя бы на минимальном уровне, делает проект заведомо 

реферативным и не дает основания представлять его на внешних площадках 

различного уровня. 

Во-вторых, необходимо сформировать у школьников компетенции 

написания научной статьи как вида апробации основного исследования. 

Учащиеся должны освоить требования к  структуре научной статьи:   

1) УДК (иногда и ББК, ГСНТИ, код ВАК) 

2) Ф.И.О. автора 

3) Название (определяется темой статьи) 

4) Аннотация на русском и английском языках - краткое содержание 

статьи 

5) Ключевые слова (обычно не более 8) на русском и английском языках 

6) текст с ссылками на использованные источники 

7) список литературы (иногда строго не менее 5-15 источников). 

Отдельно следует упомянуть, как один из наиболее сложных моментов в 

создании проекта, формирование компетенций поиска и оформления списка 

использованных источников в соответствии с ГОСТ-2003, либо с ГОСТ-2008. 

Автору проекта необходимо овладеть всеми пунктуационными тонкостями 

внесения в список литературы монографий, статей в журналах, электронных 

ресурсов и т. д. При этом в общем списке сначала указываются российские 

источники в алфавитном порядке, затем зарубежные на иностранном языке. 

Нормативно-правовые акты в школьной исследовательской работе 

указываются в общем списке в алфавитном порядке. 

Наконец, в-третьих, работа в рамках Научного общества учащихся 

завершается подготовкой к участию в различных конференциях и конкурсах 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

293 

юных исследователей: «Шаг в будущее», «Шаги в науку», «Юность, наука, 

культура», «Человек в мире культуры» и др. При этом, в зависимости от 

особенностей конкурса, проводится подача документов на отборочные этапы, 

например, изучаются особенности муниципального, регионального и 

всероссийского этапов конференции «Шаг в будущее». Обязательным 

элементом подготовки должна быть предзащита на соответствующей 

кафедре Научного общества учащихся и участие авторов проектов в 

итоговой школьной научно-практической конференции. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что социализация 

молодого ученого осуществляется педагогами при постоянном 

взаимодействии с юными исследователями в процессе деятельности 

Научного общества учащихся общеобразовательной организации. Итогом 

педагогического сопровождения становится саморазвитие личности 

учащегося, которое являетсянаиболее перспективным направлением любой 

образовательной системы. Чтобы реализовать эту систему на практике, 

необходимо найти способы такого саморазвития, исходя из конкретных 

особенностей образовательного учреждения.Таким образом, в настоящее 

время открывается множество возможностей для интеллектуального и 

творческого развития обучающихся, и то, насколько глубоким и 

всесторонним будет это развитие, зависит от эффективного управления и 

координации действий между организаторами, педагогами и детьми. 

Ответственность за это также ложится на плечи не только педагогов – 

научных руководителей одаренных учащихся, но и заместителя директора по 

научно-методической работе, в обязанности которого входит составление 

оптимального на каждый  учебный год плана участия своего коллектива в тех 

или иных мероприятиях различного уровня. 
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В статье рассматриваются вопросы работы над орфоэпическими нормами 

русского языка на начальном и продвинутом этапах обучения иностранных 

студентов, отмечается необходимость выработки слухо-произносительных 

навыков путем применения системы упражнений. 

Ключевые слова: орфоэпия, слухо-произносительные навыки, 

акцентологические нормы, инофоны, система упражнений. 
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WORK ON ORTHOEPIC NORMS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

WITH FOREIGN STUDENTS 

 

The article deals with the issues of working on the orthoepic norms of the Russian 

language at the initial and advanced stages of teaching foreign students, the need to 

develop auditory-pronouncing skills through the use of a system of exercises is 

noted. 

Keywords: orthoepy, auditory and pronunciation skills accentological norms, 

foreign language, system of exercises. 

 

Работа над орфоэпическими нормами русского языка со студентами, 

изучающими русский язык как иностранный, отличается особой сложностью. 

Овладевая чужим языком, любой инофон испытывает затруднения не только 

в пополнении активного словарного запаса, в овладении грамматикой, но и в 

усвоении орфоэпии. Нарушение орфоэпических норм в речи иностранцев – 

это одна из самых распространённых ошибок, ведущих к нарушению 

взаимопонимания. 

Термин «орфоэпия» употребляется в широком и узком значении. По 

определению, данному в Лингвистическом энциклопедическом словаре, 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

295 

орфоэпия – это «1) совокупность произносительных норм национального 

языка, обеспечивающая сохранение единообразия его звукового оформления; 

2) раздел языкознания, изучающий произносительные нормы. Объём понятия 

орфоэпии определяется по-разному: при широком понимании в него 

включаются правила употребления фонем и правила произношения 

аллофонов фонем, при более узком понимании – только правила 

употребления фонем. Неоднозначное определение объёма орфоэпии связано 

также с тем, что одни учёные в понятие произносительной нормы включают 

только произношение звуков, другие также и ударение, а иногда и 

образование вариантных грамматических форм» [4, с. 351]. 

На наш взгляд, усвоение орфоэпии иностранными обучающимися 

должно происходить постепенно, в два этапа. На первом этапе студенты, 

знакомясь с новыми словами, обязательно учатся правильно произносить их: 

анализируют место ударения, особенности произношения гласных звуков, 

согласных звуков, их сочетаний в данном слове. Этот этап обучения 

орфоэпии органично входит в подготовительный и начальный уровень 

овладения русским языком как иностранным. На втором этапе (продвинутый 

уровень) происходит более детальное знакомство с орфоэпическими 

нормами русского языка: рассматриваются правила произношения гласных 

звуков, согласных звуков и их сочетаний, удвоенных согласных, 

произношение грамматических форм, заимствованных слов. Такое 

знакомство происходит на основе изученных ранее сведений по фонетике 

русского языка (артикуляционные и акустические особенности гласных и 

согласных звуков, их изменения в речевом потоке, понятие об ударении, о 

слоге). 

Для базового уровня овладения русским языком как иностранным в 

«Стандартах» в разделе 2. Содержание языковой компетенции подразделе 

2.1. Фонетика. Графика предусмотрен пункт «Правила произношения» 

[3, с. 11]. Третий сертификационный уровень С1 предусматривает освоение 

орфоэпических норм русского языка на качественно ином уровне: «Владение 

основными фонетическими и интонационными нормами русского 

произношения на уровне, обеспечивающем решение коммуникативных 

задач» [2], составляющих содержание разделов 1.2.1. Аудирование и 

1.2.4. Говорение.  

Актуальность исследования работы над орфоэпическими нормами 

студентов-иностранцев на начальном и среднем этапах обучения 

определяется неразработанностью вопроса о критериях сформированности 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019  

296 

слухо-произносительных навыков. В методике РКИ вопросами 

формирования произносительных навыков посвятили свои работы 

А.А. Поначевная, Н.Б. Битехтина, Е.Г. Ковалева, Е.М. Кичина, 

И.Ю. Варламова и др.  

В нашей работе попытаемся установить показатели сформированности 

слухо-произносительных навыков. Термин «слухо-произносительные 

навыки» «используется для обозначения адекватного распознавания 

воспринимаемых на слух фонетических единиц разного уровня, характерных 

для системы данного языка, и их реализации в потоке речи» [1, с. 6].  

Опыт преподавания дисциплины «Практическая фонетика русского 

языка» показывает, что наиболее распространёнными у студентов-инофонов 

являются следующие орфоэпические ошибки: 

– нарушение акцентологических норм; 

– нарушение произношения глухих – звонких согласных; 

– нарушение произношения мягких согласных; 

– отсутствие редукции гласных звуковв безударных слогах. 

Основой для работы над орфоэпичекими нормами русского языка 

является система упражнений, при выполнении которых инофоны 

наблюдают, сравнивают, анализируют языковой материал. «Методисты 

выделяют следующие стадии в работе по фонетике: презентация, имитация, 

запечатление, отсроченное воспроизведение, комбинирование слухо-

произносительных навыков. Каждая стадия обладает своим набором 

упражнений» [6].  

Фонетические упражнения такого типа «соотносятся с речевыми 

действиями, являются необходимыми в системе коммуникативно 

ориентированного обучения» [7].  

1. Работа над постановкой ударения. 

Русское словесное ударение отличается тем, что оно подвижно, то есть 

при изменении формы слова способно менять своё место, и разноместно, то 

есть не имеет закреплённого места в слове. В этом состоит основная 

сложность при определении места ударения в слове. Инофон затрудняется в 

постановке ударений в формах слов: сло́ва – слова́, сто́ит – стои́т, но́ги – 

ноги́, дома́ – до́ма, поля́ – по́ля. В этом случае, как считает А.А. Поначевная, 

«самое распространенное упражнение – проговаривание слов и их форм в 

различных вариациях: хором, в группах, в парах, по цепочке. Кроме того, 

учащиеся могут получить задание расставлять ударения в тексте либо под 
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диктовку, либо по памяти (в любом случае обязательно организуется 

проверка правильности выполнения таких заданий)» [5]. 

Большое значение имеет в данном случае знание грамматики русского 

языка: определение грамматической формы позволит инофонам установить 

закономерность в произношении каких-либо частей речи. Например, 

закономерности в произношении имён существительных мужского рода в 

форме множественного числа родительного падежа: адреса́, дома́, города́, 

берега́ (с ударным окончанием –а́), сапоги́, ученики́, долги́, пироги́ (с 

ударным окончанием –и́); в форме единственного числа предложного 

падежа: в лесу́, на дому́, в краю́ (с ударным окончанием –у́), о ле́се, в до́ме, о 

кра́е (с безударным окончанием –е). С целью формирования умений 

определять вид глаголов, различающихся только местом ударения, можно 

предложить такое задание: Назовите глагол, определение вида которого 

зависит от постановки ударения: а) развивать; г) разрезать; б) воспринять; 

д) осыпаться; в) дозировать. При выполнении этого упражнения студенты 

должны обратить внимание и на правильную постановку ударения в словах 

восприня́ть, дози́ровать. Необходимо уделять внимание и возвратным 

глаголам, в которых ударение в форме прошедшего времени переходит на 

конец слова (начáться – началáсь, началóсь, начали́сь). 

На продвинутом этапе студенты учатся различать омографы: за́мок – 

замо́к, бе́лка – белка́, ве́сти – вести́, пи́ща – пища́, зна́ком – знако́м, а́тлас – 

атла́с, приво́д – при́вод, различающиеся местом ударения. В том случае 

целесообразно работать с представлением слов в контексте: составлять 

словосочетания, предложения. Уместна будет работа со словарями: 

толковыми, словарями омонимов, орфоэпическими. 

Иностранные обучающиеся узнют, что русское ударение «даёт 

возможность для стилистической окраски слов (например, слово «де́вица» 

будет относиться к литературному, а «деви́ца» – к нейтральному, серебро́ – 

се́ребро), появления профессионализмов (ко́мпас – компа́с); предусматривает 

изменение этимологии (значения) слова (мели́ – ме́ли); позволяет изменять 

морфологические особенности слова (со́сны – сосны́). Место ударений в 

некоторых словах может указывать на устаревшую норму: му́зыка – музы́ка, 

слу́жащий – служа́щий. Вариативность ударения в некоторых словах не несет 

никакой смысловой нагрузки» [8].  

2. Работа над произношением гласных звуков. 

Особое внимание следует обратить на приемы постановки русских 

гласных звуков и отклонения в их образовании, характерные иностранным 
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обучающимся. Осуществляется опора на знание состава и системы гласных 

звуков русского языка, артикуляционно-акустическую характеристику 

гласных и обозначение их на письме. Подробно анализируются ударные и 

безударные гласные, их типы по степени подъёма языка, по ряду, по участию 

– неучастию губ (лабиализованные – нелабиализованные гласные). Инофоны 

должны руководствоваться изученными ранее изменениями гласных звуков в 

потоке речи, которые отражаются в транскрипции. Характер упражнений 

отражает указанные ранее два этапа в освоении русских произносительных 

норм. На первом этапе предлагается вслушиваться в произношение 

отдельных гласных звуков в составе слова. Например, для отработки 

произношения звука [а́] могут быть предложены следующие задания: 

вслушайтесь в произношение [а́] в соседстве с мягкими согласными, 

прочитайте словосочетания, правильно произнося гласный звук [а́] в 

соседстве с мягкими согласными. Рекомендуется обращать внимание на 

правильную артикуляцию, на твёрдость – мягкость окружающих согласных, 

произносить звук в звукосочетаниях. Работа над произношением безударных 

гласных также опирается на изменения гласных звуков в потоке речи. 

Студенты сравнивают ударное и безударное положение звука: з[э́]лень – 

з[эи]лёный – з[ь]лене́ть, до́м – д[˄]ма́ – д[ъ]мово́й, отмечают факт редукции 

гласного. 

3. Работа над произношением согласных звуков. 

На наш взгляд, необходимо учитывать артикуляционные особенности 

согласных звуков с учетом родного языка обучающегося. Основой для 

подобной работы должна стать артикуляционно-акустическая 

характеристика согласных и обозначение их на письме, типы русских 

согласных по активному органу речи и месту образования, типы русских 

согласных по способу образования, соотношение согласных по 

различительным признакам места и способа образования. Необходимо 

учитывать соотношение согласных по различительным признакам глухости-

звонкости, оглушение звонких согласных на конце слова и перед глухим 

согласным, озвончение глухих согласных перед звонкими согласными; 

смягчение согласных. 

Следует предлагать упражнения на сравнение. Например:  

А) Объясните, чем вызваны ошибки туркменских студентов в написании 

следующих слов: 

Биб
ли

от
ек

а Ш
ГП

У



II Международные педагогические и гуманитарные научные чтения – 2019 

299 

Шелевые (щелевы́е), шель (ще́ль), пошта (по́чта), шука (щу́ка), шотка 

(щётка), пишат (пища́ть), шека (щека́), шурится (щу́риться), обрашатся 

(обраща́ться), обешат (обеща́ть). 

Б) Какие ошибки могут возникнуть в речи во время произнесения 

туркменскими обучающимися следующих слов: гриб, гла́дкий, груз, гнев, 

греть; бровь, брить, бронь; фра́за? 

В) Какие ошибки могут возникнуть в речи киргиза:  

У бас (вас) прия́тный бас. Мы живём брозь (врозь). Апто́бус (автобус) 

останови́лся у апте́ки. Постро́й празу (фразу). Я купи́л па́ру пар (фар).  

Особое внимание следует обращать на произношение сочетаний [чн] 

→[шн], [чт] →[шт]. Студенты-инофоны сравнивают написание слов и их 

произношение. При этом различают случаи, когда по правилам русского 

литературного произношения на месте сочетания чн произносится [чн] 

(горше́чный, убы́точный), только [шн] (деви́чник, коне́чно, наро́чно, оче́чник, 

пра́чечная, полуно́чник, пустя́чный, ску́чно, яи́чница, Ильи́нична), [чн] и 

[шн] (бу́лочная, взя́точница, горчи́чник, гре́чневый, дво́ечник, копе́ечный, 

кори́чневый, ла́вочник, моло́чник, подсве́чник, поря́дочный, сли́вочный, 

спи́чечный, стре́лочник, шу́точный, яи́чный). Сочетания сч и зч 

проговариваются как долгий мягкий звук [щ’], например: 

счастье → [щ’]астье, подсчет → под[щ’]ёт, резчик → ре[щ’]ик. 

4. Произношение грамматических форм. 

Окончание прилагательных единственного числа в мужском и среднем 

роде произносится как [ава], [ова], [ива]. Например: больного – больн[о́въ], 

карего – ка́р[ьвъ], красного – кра́сно[в]о, ничего – ниче[в]о́, четвёртого – 

четвёрто[в]о.  

Постфикс – ся «в глаголах, оканчивающиеся на «ться» и «тся» 

произносятся с [цъ]: родиться – роди́[цъ], встретиться – встре́[т’ицъ]» [8].  

Орфоэпические нормы русского языка регулируют также особенности 

произношения имен и отчеств. Нормы произношения «предусматривают 

исторически сложившийся в устной речи способ употребления. При 

произношении отчеств, оканчивающихся на «-ьевна», «-ьевич» в женских 

вариантах необходимо соблюдать письменную форму (Анатольевна). В 

мужских – допустим  краткий вариант: Анатольевич / Анатольич. В 

отчествах на «-аевич» / «-аевна», «-еевич» / «-еевна» для мужских и для 

женских вариантов допускается краткий вариант: Алексеевна / Алексевна, 

Сергеевич / Сергеич» [8].  

5. Произношение заимствованных слов. 
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При недостаточной освоенности заимствованных слов русской 

фонетической системой их произношение отличается некоторыми 

особенностями. Например, звук [о] в безударных слогах произносится так же, 

как в сильной позиции: [о]а́зис, м[о]де́ль. В заимствованных словах 

согласный звук в позиции перед [̛э] может произноситься и мягко, и твёрдо 

(например: терапи́я, терро́р, дека́н). Однако нормы орфоэпии определяют 

конкретные случаи употребления того или иного варианта. Так, в словах 

«темп», «кодекс», «антенна» произносится твердый согласный [т]: [тэ]мп, 

ко́[дэ]кс, ан[тэ́]нна В словах же «музей», «темперамент», «декларация» 

предусмотрено употребление мягких звуков перед [э]: му[з̕э́]й, 

[т̕э]мпера́мент, [д̕э]клара́ция. Работа над усвоением слов иноязычного 

происхождения может сопровождаться ведением словарика, где студенты 

отмечают не только особенности произношения слова, но представляют 

лексическое значение слова. 

Методика работы над усвоением орфоэпических норм русского языка 

предусматривает в качестве одного из основных методов прослушивание. 

Это может быть прослушивание образцов живой звучащей речи, записей. 

Студенту полезно записывать свою речь на диктофон, прослушивать и 

анализировать эти записи. 

Преподавателю РКИ следует уделять серьёзное внимание работе над 

правильным русским произношением при обучении иностранных студентов 

на всех этапах обучения, постоянно осуществлять коррекцию произношения. 

«Всё это ведет к успешному формированию слухо-произносительных 

навыков у иностранных учащихся» [7]. 
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Динамично развивающееся образовательное пространство, тенденция к 

трансформации различных сегментов современного образовательного 

процесса являются запускным механизмом для повышения требований к 

профессионально-педагогической подготовке будущих учителей различных 

предметных областей, в том числе учителей иностранного языка. 

Современные модели совершенствования профессиональной подготовки 

будущих учителей иностранного языка, использование инноваций в 

образовательном процессе высшей школы учитывают методический 

потенциал информационных и компьютерных технологий. 

Как отмечают многие исследователи, тезис инновационности 

образовательного процесса напрямую согласовывается с интерактивными 

ИКТ технологиями, которые в значительном объеме вошли в высшую школу 

через создание электронных образовательных продуктов и видеолекций 

нового поколения. 

Традиционно, академическая лекция относится к формам проведения 

аудиторных занятий. Лекция является ведущей организационной формой 

обучения в высшем учебном заведении, дидактическая целевая 

составляющая которой видится в формировании ориентировочной основы - 

фундамента для эффективного формирования у студентов когнитивной 

компетенции. Имея статус важного компонента дидактического цикла 

обучения, она выполняет целый ряд функций: мировоззренческую, 

методологическую, ориентирующую, информационную, разъясняющую, 

мотивирующую и организационную функции. Лекция, по мнению 

М.А. Ариян, способствует привнесению в учебный курс такого его качества, 

как концептуальность, и содержит актуальные сведения о достижениях 

методической науки [1, с. 45]. 

Анализ существующих исследований и наработок в области 

определения специфики и содержательных составляющих лекций, 

основанный на рассмотрении их целей и образовательных задач, приводит к 

выделению универсальных форм лекции: вводная лекция, лекция-

информация, обзорная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, 

бинарная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-

конференция, лекция-консультация [1; 2].  

Программа подготовки бакалавров по профилю «Иностранный язык» 

включает в качестве одного из ведущих курс «Теория и методика обучения 

первому иностранному языку», в процессе реализации которого происходит 

формирование основных субкомпетенций, входящих в состав методической 
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компетенции студентов – составляющей их конкурентоспособности. 

Всесторонний анализ опыта преподавания данной дисциплины на 

гуманитарном факультете ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» позволяет сделать принципиальный вывод о 

том, что процессуально существует достаточное количество недостатков, в 

том числе лекционный блок отличается определенной степенью 

абстрактности. Лекционные и семинарские занятия более всего 

ориентированы на усвоение студентами моделей обучения различным 

разделам языка в школе без практико-ориентированной составляющей, 

которая должна презентовать технологические аспекты данного процесса. По 

нашему мнению, основной функциональной характеристикой лекционных 

занятий должна стать комплексная реализация следующих процессов: 

трансляция теоретического материала по теме, обсуждение наиболее 

трудных для усвоения моментов со студентами, демонстрация реальных 

примеров из практики преподавания иностранного языка в школе. Кроме 

того, приоритетным должен стать метод проблемного изложения с целью 

придания лекциям дискуссионного характера, стимулирования участия 

студентов в обсуждении теоретических вопросов лекции. 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий 

привело к тому, что традиционный формат лекционного курса (лекции 

«вживую») начал терять популярность и значимость [1, с. 44]. 

Для оптимизации существующей практики подготовки и проведения 

лекционных занятий для будущих учителей ИЯ используются перспективные 

варианты проведения лекции – видеолекции, которые интегрируются в 

образовательный процесс как в формате основного, так и дополнительного 

образовательного продукта.  

На современном этапе подготовки будущих учителей ИЯ на 

гуманитарном факультете ФГБОУ ВО ШГПУ такая организационная форма 

проведения аудиторных занятий как лекция реализуется в виртуальном 

пространстве как вариант организации дистанционного образования.  

В виртуальной образовательной среде видеолекции являются ценным 

инструментом обучения методике преподавания ИЯ. Потенциал видео в 

процессе обучения состоит в возможности создания близкого к реальности 

ощущения присутствия на лекции или участия в каком-либо действии. Также 

видеолекции помогают студентам лучше усвоить теоретический материал и 

повышают их мотивацию к самообразованию. Однако традиционная 

диалоговая среда обучения не может быть полностью удалена из 
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образовательного процесса, а имеет потенциал интеграции с видеолекцией, 

которая, по мнению методистов, представляет собой современный метод 

обучения, а также способ моделирования мультисенсорной образовательной 

среды, которая предоставляет студентам с разными типами восприятия 

возможность наиболее полного усвоения учебной информации [2; 3]. 

Поэтапная интеграция видеолекций с традиционной формой их проведения 

будет способствовать повышению качества подготовки будущих учителей 

иностранного языка за счет расширения спектра возможностей применения 

телекоммуникационных технологий в высшем образовании. 

Анализ возможностей реализации лекционных занятий в вузе в формате 

видеолекций показывает, что они имеют положительный эффект для всех 

участников образовательного процесса: 

- для студентов, которые пропустили занятия по каким-либо причинам, 

видеолекции представляют основные или дополнительные учебные 

материалы. Для всех студентов благодаря видеолекциям существует 

возможность повторить перед экзаменом материал семестра; 

- для профессорско-преподавательского состава видеолекции выступают 

в качестве архивов, которые хранят информацию. По окончании курса 

преподаватель сможет повторно использовать материал лекций в учебных 

или профессиональных целях. Специфика видеолекций заключается также в 

том, что они передают не только содержательную составляющую курса, но и  

авторский стиль подачи информации определенным преподавателем, а также 

гарантируют лектору PR, и, соответственно, возможность получить более 

широкую известность в научном сообществе; 

- для образовательной организации разработка и внедрение видеолекций 

позволяет реализовывать требования ФГОС в сфере инновационности 

образовательной деятельности, повышать престиж университета на всех 

уровнях. 

В научной литературе представлены следующие определения 

видеолекции, раскрывающие сущность данного понятия.   

Видеолекция – это система видеообразов и звука, сопровождаемых 

анимированной графикой [2, с. 153].  

Видеолекция – это систематическое, последовательное изложение 

учебного материала преподавателем, не требующее его личного присутствия 

перед аудиторией / студентом посредством использования широких 

возможностей обработки, хранения и передачи видео и аудио информации. 
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В видеолекции обсуждаются самые острые проблемы и пути их 

разрешения, обзоры практики и т.д. [2, с. 153]. Все большую популярность 

при проектировании видеолекций приобретает применение интерактивных 

образовательных технологий, таких как: анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, кейс-стади.  

В процессе создания видеолекций необходимо учитывать следующие 

содержательные и технологические особенности. Процесс восприятия 

информации видеолекции будет зависеть от ее структурированности, 

целостности, предметности материала. Путем целеполагания через 

дробление материала на модули (разделы), темы осуществляется 

структурирование информации; также важно последовательное определение 

ключевых моментов в изложении каждой порции учебного материала. 

Целостность учебной информации предполагает ее объединение через 

систему внутренних связей и полноту ее терминосистемы. Текстовый 

комментарий на слайде выполняет вспомогательную роль, обеспечивая связи 

между «фреймами» наглядной информации. Предметность информации 

предполагает возможность ее интеграции с другими изучаемыми 

дисциплинами, например, с педагогикой и практическим курсом 

иностранного языка, лингвострановедением. 

Технологические особенности видеолекции включают в себя: 

видеоматериал лекции, обладающий определенным качеством и объемом, 

монтаж видеоматериала, который проведен специалистом, возможность 

возврата к повторению части или всего материала лекции, ее смысловых вех, 

осуществление системного текущего контроля знаний с целью оперативной 

оценки качества информации лекции, степени ее усвоения студентами, 

размещение лекций на образовательном портале университета [3]. 

Видеолекция должна содержать следующие структурные компоненты:  

1) информационный блок, в котором фиксируется тема лекции, 

информация о лекторе (фото и краткие сведения), наименовании вуза, год 

создания; 

2) вступительную часть с приветствием лектора, озвучиванием темы, 

цели и задач изучения данной темы, определением места изучаемой темы в 

целостной системе дисциплины и межпредметных связей, тематическим 

планом лекции, рекомендациями для студентов по просмотру видеолекции; 

3) основную часть, в которой по плану лекции с использованием 

видеоряда излагается учебный материал, сопровождаемый уместным и 

логически обоснованным включением видеоизображения лектора; 
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4) заключительную часть, содержащую выводы, рекомендации 

обучающимся по окончании просмотра видеолекции, задания, 

рекомендуемую литературу и Интернет источники для дополнительного 

изучения темы, заключительную фразу. 

Анализ современных публикаций по проблеме исследования позволяет 

выделить следующие виды видеолекций: 

- по форме подачи материала: документальные, студийные «говорящей 

головы», постановочные, слайд-лекция; 

- по цели проведения видеолекции: вводные, обзорные, итоговые, 

интегрирующие, структурирующие информацию по курсу / дисциплине. 

В собственном авторском архиве видеолекций по дисциплине «Теория и 

методика обучения первому иностранному языку» преобладают 

интегрирующие студийные видеолекции, в которых теоретический материал 

сопровождается фрагментами уроков / учебных занятий по английскому 

языку, демонстрирующих рассматриваемые в лекции  и представленные на 

слайдах технологии, методы и приемы.  

Возросший интерес к созданию видеолекций позволил ученым 

сформулировать следующие требования к подготовке видеолекции [4, с. 163–

167]: 

- дидактические требования к объему и форме представления учебных 

видеозаписей; 

- требования к видеоряду и качеству его подготовки с учетом целевой 

составляющей процесса обучения и т.д. 

Каждая видеолекция должна содержать материал по времени не более 

40 минут, так, как в силу своей специфики она более компактна, чем 

традиционные лекции. Подготовительный этап лекции не должен превышать 

3-5 минут. Все этапы видеолекции сопровождаются слайдами, которые не 

должны заменять преподавателя.  

Важно при изложении материала преподавателем стремиться создавать 

эффект присутствия и живого общения со студентами, акцентируя их 

внимание  визуально и аудиально. 

В заключение отметим достоинства и недостатки видеолекции как 

современного метода подготовки будущих учителей, в том числе и учителей 

иностранного языка. Вслед за О.В. Москаленко [2, с. 153], к позитивным 

аспектам использования видеолекций можно отности: просмотр видеолекции 

в удобное для студентов время, широкие возможности для просмотра лекции 

несколько раз; удобный формат работы с информацией. Среди минусов 
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(недостатков) видеолекции в образовательном процессе вуза – пассивность 

студентов; отсутствие обратной связи (невозможность задать вопросы, 

которые возникли в процессе просмотра видеолекции); необходимость 

привлечения специалистов смежных специальностей – имиджмейкеров, 

научных редакторов, постановщиков. 
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Повышение результативности подготовки магистрантов к управлению в 

сфере образования ставит задачу, направленную на поиск форм, методов и 

приемов обучения, способных изменить характер взаимодействия 

обучающихся и преподавателя, раскрыть потенциала обучающихся, 

направить процесс обучения на формирование компетенций, формирование 

сознательной установки на овладение функционально-педагогической 

мобильностью, сформулировать обучающимися образовательные установки 

повысить мотивацию к обучению. 

Семинар-погружение как установленное научное понятие на 

современном этапе недостаточно определено. Исследователи рассматривают 

метод погружения в контексте активных методов обучения, 

концентрированной технологии обучения, определяя погружение как метод 

обучения с элементами релаксации, внушения и игры, в основе чего  лежит 

внушение, а результатом внушения является  высокая концентрация 

внимания и усиление творческих способностей [2]; как метод интенсивного 

обучения с элементами суггестии [6, с. 7–16; 3, с. 17–29; 8, с. 144]; как 

длительное специально организованное занятие одним (или несколькими 

близкими) предметами, модели-погружения [10, с. 77]; как средство 

коллективного способа обучения [7, с. 48]. 

Понимание погружения как специально-организованного занятия по 

одному или нескольким близким предметам отражены в многочисленных 

моделях занятий-погружений: погружение в равнение, метапредметные 

погружения, эвристические погружения, выездные погружения, погружения 

в культуру и другие [10, с. 77; 11; 9]. 

Под семинаром-погружением мы понимаем организационную форму 

обучения, обеспечивающую активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности магистрантов в процессе освоения учебного 

материала. Функционально в нашем исследовании семинар-погружение 

предназначен для формирования мобилизационно-функциональной 

компетентности магистрантов. 

Исследуя проблему формирования данного качественного образования в 

имеющихся трудах [4; 1; 5, С. 83 и др.] осуществлено комплексирование 

выделенных компонентов и уточнено определение, которое звучит 

следующим образом: функционально-мобилизационная компетентность это 

совокупность мобилизационных знаний, умений, способностей и мотивации, 

необходимых для решения профессиональных задач; способность быстро 

реагировать на решение нестандартных профессиональных задач, готовность 
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к саморазвитию, и адаптации к изменяющимся условиям профессиональной 

среды в процессе профессиональной деятельности, способность 

ориентироваться в быстро меняющейся социально-педагогической ситуации. 

Основой семинара-погружения является его логическая 

последовательность, создающая условия для включения обучающихся в 

продуктивную деятельность: структурирование учебного материала в 

крупный блок, определение активных методов и приемов формирования 

функционально-мобильной компетенции, выбор средств для активизации 

самостоятельной работы, рефлексия.  

Логико-содержательный конструкт семинара-погружения должен 

соответствовать таким дидактическим и методологическим особенностям 

как: личностно-деятельностный подход, компетентностный подход, 

проигрывание и анализ ситуаций, которые соответствуют профессиональной 

подготовке магистрантов в сфере управления образованием, подбор учебных 

материалов, которые эмоционально и информационно насыщены 

спецификой будущей профессиональной деятельности (фильмы, статьи, 

кейс-ситуации), максимальная приближенность ситуативных моделей к 

будущей профессиональной деятельности, проецирование полученного 

знания в практико-ориентированный формат (сочинения-эссэ, мини-

проекты). 

В процессе семинара погружения каждому обучающемуся необходимо 

осмыслить содержание будущей профессиональной деятельности и осознать, 

какими качествами должен обладать руководитель образовательного 

учреждения, что он должен знать и уметь, а также познакомиться со 

специфической формой организации образовательной деятельности.  

Рассматривая семинар-погружение как средство формирования 

функционально-мобильной компетентности магистрантов мы учитывали, что 

в его логическом конструкте необходимо выделить его приемы, 

направленные на практико-ориентированное осмысление предлагаемого 

учебного материала, например, давая для обсуждения ситуацию предлагается 

подобрать из практики примеры, иллюстрирующие теоретические положения 

рассматриваемой ситуации, найти по журнальным источникам данные, 

подтверждающие или опровергающие предлагаемые пути решения ситуации.  

Сценарно семинар-погружение, например, по блоку «Менеджмент 

образовательной организации» содержит укрупненный учебный материал, 

включающий: образовательная организация, управление образовательной 

организацией, управление качеством образования, педагогический 
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менеджмент, методы управления в образовательной организации, проводится 

в несколько этапов: 

- первый этап – аналитическая рефлексия: опираясь на собственные 

представления о деятельности руководителя образовательного учреждения, 

необходимо написать текст-понимание, в котором указывается «Что мне 

известно, что знаю»; 

- второй этап – подача уплотненного материала блока, прогностическое 

консультирование по выполнению заданий для включенности в работу; 

- третий этап – осмысление, предусматривающее решение кейс-задач, 

описывающих «Механизмы проектирования и способы построения имиджа 

образовательной организации», «Организационно-управленческие качества 

лидера образовательной организации», «Психологические характеристики 

управленческой деятельности» и другие. Перед каждым обучающимся стоит 

цель максимально точно представить себя на месте руководителя ОУ, 

попытаться мобильно реагировать и принимать решения, раскрывать 

обстоятельства, способствующие затруднению или напротив 

способствующие эффективной реализации управленческих решений. 

Например, выделенный кейс «Управление качество образования» ставит 

целью проанализировать современные тенденций в сфере образования, в том 

числе в рамках реализации государственной политики; грамотного 

применения функций менеджмента – анализа, планирования и контроля; 

- четвертый этап – публичное выступление по теме семинара с 

привлечением моделей кейс-задач, создать «корзину идей», приводить 

аргументы «за» и «против»; 

- пятый этап – рефлексия, связанный с позиционированием себя в 

конкретном кейс-анализе, например, знаю/не знаю: как и что анализировать 

при управлении качеством образования в образовательной организации; 

какие новые направления в оценке качества образования следует учесть при 

управлении образовательной организацией; как контролировать качество 

образования в образовательной организации. 

По окончании семинара-погружения на заключительном этапе 

осуществляется выполнение проективного задания по составлению кластеров 

из составленной обучающимися на предыдущих этапах корзины идей и их 

презентация. 

Определяя логику и содержание семинара-погружения как средство 

формирования функционально-мобильной компетентности магистрантов, 

следует исходить из того, что к нему выдвигаются общедидактические 
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требования, он должен обеспечивать мотивацию учебной деятельности 

(понимание значимости данной дисциплины, темы в будущей 

профессиональной деятельности и т.д.), обеспечивать единство 

теоретического и опытно-экспериментального познания. 
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Научная деятельность в современной России является приоритетным 

направлением согласно Федеральному закону «О науке и государственной 

научно-технической политике» [2], «Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года» [3] и утвержденной государственной 

программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [1]. 

В этом ключе работа научных центров в образовательной организации 

высшего образования становится обязательным условием выполнения 

национальных проектов и программ. 

На базе Шадринского государственного педагогического института в 

2016 году путем слияния центра по изучению языка, литературы и фольклора 

(создан в 2009 году), научно-методического центрамедиаобразования (создан 

в 2010 году) и лабораторией медийного творчества «Press-mobile» (создана в 

2010 году) начал работу научно-методический центр филологического 
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образования и коммуникативных практик. Деятельность Центра на 

сегодняшний день связана с развитием приоритетных научных направлений 

вуза, которые были укрупнены в последние годы с целью выработки единой 

стратегии развития науки в педагогическом вузе г. Шадринска. Центр 

реализует научное направление «Социально-гуманитарные знания в русле 

современных тенденций» и своей главной целью ставит «содействие 

развитию науки в ШГПУ, проведение научных исследований и отражение их 

результатов в публикациях, организации и проведении научно-практических 

конференций, продвижении научной деятельности среди студентов 

гуманитарного факультета». 

В самом начале своего существования Центр, реализуя одну из своих 

задач «изучение явлений масс-медиа России», активно развивал гендерные 

исследования в медийной сфере, инициатором которых и ведущим 

исследователем в рамках Центра стала кандидат филологических наук, 

доцент Соколова Е.А. Под ее авторством выходит целая серия статей по 

гендерным стереотипам в российских медиа. Выбранная исследователем 

тема неоднократно была представлена на конференциях Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге и т.д. Изучением гендерных 

стереотипов занималась и кандидат филологических наук, доцент 

Шуплецова Ю.А., продолжая разработку темы гендерных стереотипов, но 

уже в региональной прессе. Вопросами общественно-политического 

дискурса в региональных печатных СМИ с 2012 года занимается кандидат 

филологических наук Ястремская Ю.А. 

Серьезная переориентация научной направленности Центра с гендерных 

аспектов изучения литературы и медийных материалов на методическую 

составляющую и филологический анализ медийных материалов наблюдается 

в последние четыре года. Это не противоречит задачам Центра, которые 

связаны в то числе и с «разработкой проблематики связанной с изучением и 

преподаванием историко-литературоведческих дисциплин в вузе и школе, 

методики преподавания литературы в школе в свете ФГОС». Изменение 

вектора научных исследований обусловлено несколькими причинами: во-

первых, уходят из образовательного процесса дисциплины, связанные с 

различными аспектами журналистики, и происходит усиление методических 

аспектов филологических дисциплин, укрупнение дисциплин по выбору, во-

вторых, усиливается работа по взаимодействию с образовательными 

организациями г. Шадринска и необходимость усиления методической 

составляющей при реализации ФГОС ВО. Так, учебно-исследовательская и 
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научная деятельность студентов, обучающихся по профилям «Русский язык» 

и «Литература», реализуется через анализ результатов апробации 

методических разработок уроков в школах г. Шадринска. Результатом этих 

видов деятельности студентов становится защита выпускной 

квалификационной работы. Практикующие педагоги образовательных 

организаций, входящие в состав членов итоговой государственной 

аттестации (Суханов С.А., Предеина С.Ю., Векшина Л.Н.), отмечают 

несомненные положительные моменты взаимодействия Центра и школ: 

высокий уровень осмысленности и обоснованность сделанных выводов, 

осознание роли учителя, умение использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования по литературе, знание 

образовательной программы по литературе, владение навыками осознанного 

и самостоятельного применения универсальных схем литературоведческого 

анализа художественного текста в процессе устных и письменных ответов, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов по результатам 

проведенного исследования. 

Методический аспект исследований Центра раскрывается в работах 

Шуплецовой Ю.А. и Ястремской Ю.А. и отражает, прежде всего, результаты 

проведения экспериментальной работы по внедрению нетрадиционных форм 

и приемов работы со студентами при изучении дисциплин «История 

зарубежной литературы», «Теория и методика обучения литературе». 

Кроме того, в рамках реализации методического направленности 

расширяются научные связи Центра с другими объединениями вуза, в 

частности с научной лабораторией «Возрастной педагогики и педагогических 

технологий». Совместная работа ведется в рамках организации и проведения 

научно-практических конференций различного уровня. Причиной тесного 

взаимодействия в этом направлении стало стремление к укрупнению 

научных мероприятий на факультете. В 2018 году были проведены 

I Международные педагогические и гуманитарные научные чтения, 

организаторами которых выступил научно-методический центр 

филологического образования и коммуникационных практик и научная 

лаборатория «Возрастная педагогика и педагогические технологии». 

Международный статус чтения получили благодаря взаимодействию с 

Барановичским государственным университетом (Республика Беларусь). 

Чтения объединили две проводимые примерно в одно время 
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самостоятельные конференции «Глобальное гуманитарное пространство: 

история и современность» (с 2013 года) и «Личностно-ориентированное 

образование». В 2019 году ко II Международным педагогическим и 

гуманитарным чтениям присоединился Таразский государственный 

педагогический университет (Республика Казахстан). III чтения 

запланированы и на 2020 год, став тем самым традиционным научным 

мероприятием, объединившим исследователей и молодых ученых в области 

общегуманитарных, гуманитарных и педагогических наук, в полной мере 

отразив цели и задачи научно-методического центра филологического 

образования и коммуникационных практик. 

Деятельность Центра связана и с продвижением и популяризацией 

студенческой науки на факультете и в вузе. Так, с 2012 года на базе Центра 

проводилась студенческая конференция «Литературная и медийная сферы: 

история и современность», которая  проводилась традиционно с 2010 года и в 

разные года имела статус региональной, всероссийской, международной. 

Временем проведения конференции сохранился апрель, но с 2019 года она 

приобрела статус Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) и изменила название на «Педагогическая и 

гуманитарная сферы: история и современность». Конференция стала 

очередным следствием укрупнения научных мероприятий, за ее организацию 

отвечают научно-методический центр филологического образования и 

коммуникационных практик и научная лаборатория «Возрастная педагогики 

и педагогические технологии». 

Таким образом, научно-методический центр филологического 

образования и коммуникационных практик, ставя перед собой цель 

продвижения науки в вузе, стремится к продвижению результатов научных 

исследований в рамках приоритетных направлений вуза и требований к 

реализации профилей «Русский язык» и «Литература» направления 

«Педагогическое образование». Центр – это объединение, динамично 

развивающееся, исходя из требований современного мира, и 

корректирующее направления своей работы. 
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