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В статье анализируется роль информационных технологий в современной науке и в частности в пе-

дагогике. Исследуется потенциал информационных технологий в эффективном проведении педаго-

гических экспериментов. Автором описывается опыт применения информационных технологий в 

педагогических исследованиях на примере диагностики социальной активности студентов в целях 

создания педагогической модели развития социальной активности. Выделяются преимущества и 

недостатки современных информационных технологий в педагогике, что требует дальнейших поис-

ков новых инструментов с точки зрения нужд педагогики. 

Ключевые слова: информационные технологии, педагогика, педагогический эксперимент, нейросе-

ти, диагностика, социальная активность. 

 

аука в современном мире активно раз-

вивается, выполняя социальный и гос-

ударственный заказы на развитие всех сфер 

жизнедеятельности общества. В связи с этим 

увеличивается объем исследований в раз-

личных научных областях и количество ин-

формации соответственно. Огромное коли-

чество информации и приводит к необходи-

мости поиска новых путей систематизации, 

обработки и хранения всех научно-образова-

тельных материалов, имеющих огромное зна-

чение для теории и практики.  

Информационные технологии являются 

один из таких популярных и эффективных ин-

струментов. Компьютеры и глобальные сети в 

последние полвека стали неотъемлемой ча-

стью жизни человека, оттеснив публицистику, 

печатные и книжные издания, и уже невоз-

можно представить нашу жизнь без них, т. к. 

они экономят время на поиск необходимой 

информации и унифицируют многие однотип-

ные операции. Ж.С. Нурпеисова утверждает: 

«Большинство стран переключились на так 

именуемое «информационное общество», в 

этом случае имеется такое общество, в кото-

ром основная часть трудящихся занято реали-

зацией данных, хранением, созданием, перера-

боткой и, безусловно, высочайшей ее формы – 

знаний, ну а некоторые из стран находятся 

только на начальной стадии, либо в процессе 

перехода» [2, с. 692].  

Информационные технологии представ-

ляют интерес и для психолого-педагогических 

исследований. В настоящее время для разра-

ботки наиболее эффективной и успешной про-

граммы воспитания необходимо исследовать 

когнитивные способности обучающихся, т. к. 

они являются общей типологической характе-
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ристикой. Каждая личность уникальна, имеет 

свой уровень восприятия и обработки инфор-

мации. Поскольку педагогика сегодня имеет 

гуманистический характер, то природу челове-

ка и его потребности невозможно не учиты-

вать, и исследователи в этой области сталки-

ваются с необходимостью исследования широ-

кого спектра качеств и эмоций, которые и ста-

новятся основой программы по внедрению и 

апробации педагогических моделей.  

Таким образом, применение информацион-

ных технологий в психолого-педагогических 

исследованиях обусловлено необходимостью 

проведения различных диагностик. Л.В. Ах-

метова, Т.Т. Газизов, А.Н. Стась пишут о та-

ком инструментарии: «Современный компь-

ютерный психодиагностический инструмента-

рий – это сложный аппаратно-программный 

комплекс, позволяющий психологам осу-

ществлять психодиагностическое исследова-

ние испытуемого. В целом, опыт работы с та-

кими автоматизированными инструментами 

позволяет существенно оптимизировать пси-

ходиагностическую процедуру, обработку и в 

некоторых случаях получить автоматическую 

оценку данных исследования как индивиду-

альный результат исследования» [1, с. 22].  

Одной из современных технологий, име-

ющих потенциал и постепенно внедряемых в 

педагогику, являются нейросети. Сегодня 

уже есть некоторые исследования, описыва-

ющие опыт ее применения в данной области. 

Нейронная сеть это программное обеспече-

ние, функционирующее как математическая 

модель, в основе которой лежит принцип ра-

боты биологических нейронных связей. Се-

годня их активно используют в прогнозиро-

вании, рекламе, производстве мультимедий-

ного контента и менеджменте. Однако неко-

торые технологические алгоритмы обучае-

мых математических моделей можно ис-

пользовать и в педагогических исследовани-

ях, например в диагностике.  

При проведении диагностического экспе-

римента с целевой аудиторией потенциал 

нейросетей раскрывается при реализации 

ими своих функций. О них пишет А.С. Эрд-

ниев: «Классификация (экспертная оценка 

информации), поиск зависимостей (выявле-

нии зависимости одного параметра инфор-

мации от другого), кластеризация (типологи-

зация информации по различным признакам) 

и прогнозирование (прогнозирование факто-

ров и показателей)» [3, с. 267].  

При исследовании уровня социальной ак-

тивности студентов нейросеть способна вы-

полнить следующие задачи: 

 спроектировать диагностический инстру-

ментарий на основе всех уже имеющихся дан-

ных из различных психолого-педагогических 

исследований, которые она собирает по всей 

глобальной сети. Существуют различные сер-

висы для педагогов, позволяющие создать раз-

личные тесты для диагностики. На основе 

нейронных сетей в пример можно привести 

сервис «Новая школа» (URL:https://thenew-

school.ru/generator-testov (дата обращения: 

07.04.2024), где есть генератор тестов для 

детей разного возраста и по разным учебным 

предметам. Достаточно заполнить форму с 

указанием предмета, класса, типа вопросов, 

их количеством и тематикой. Нейросеть спо-

собна выполнить запрос по проектированию 

теста по психологии об уровне ценностных 

ориентаций, что связано с диагностикой уров-

ня социальной активности. Другим примером 

является Quizgecko (URL:https://quizgecko.com 

(дата обращения: 07.04.2024). Это также сер-

вис по созданию тестов на основе искусствен-

ного интеллекта, который создает тесты из 

введенной в специальную форму текстовой 

информации. В форме также можно задать тип 

вопросов, язык тестов, уровень сложности и 

максимальное количество вопросов. Если в 

форму вести философский текст об основных 

компонентах социальной активности – любовь, 

забота, социальная инициативность, справед-

ливость, ответственность и т. д., то нейросеть 

воспроизводит вопросы для выявления уровня 

ценностных ориентаций; 

 произвести статистику из всех ответов 

на опрос или анкету по всем испытуемым, 

разделить их на группы по низкому, средне-

му и высокому уровню сформированности 

социальной активности. Нейросеть анализи-

рует опыт из психологии, педагогики, со-

циологии и истории, и на основе оценочных 

суждений людей разного поколения способ-

на к низкому уровню отнести нежелание вы-

двигать свои идеи по улучшению жизни со-

циума, равнодушие к социальным пробле-

мам, безответственность. К среднему уровню 



 

 
отнести людей, которые нестабильны в сво-

их мнениях, а к высокому отнести людей, не 

сомневающихся в правоте своих благих по-

буждений к социуму; 

 выявить взаимосвязь определенных от-

ветов по всем блокам опроса также на основе 

статистики, что позволяет произвести опре-

деленный психолого-педагогический порт-

рет социально активного, социально реак-

тивного или асоциального индивидуума.  

Помимо нейросетей есть и другие направ-

ления цифровых технологий, помогающим 

педагогам в их исследованиях. Речь идет о 

возможностях глобальной сети Интернет, 

которая упрощает процесс проектирования 

диагностики, ее распространения среди це-

левой аудитории и сбора данных. Суще-

ствуют сайты, которые уже имеют заготов-

ленные автоматизированные тесты из педа-

гогики и психологии. Одним из таких явля-

ется сайт «Психологические тесты онлайн» 

(URL:https://psytests.org/ (дата обращения: 

07.04.2024). Для диагностики достаточно 

лишь зайти на сайт, выбрать необходимую 

типологию теста для диагностики и изучить 

все имеющиеся методики. На основе описа-

ния и ссылок на источники педагог может 

выбрать подходящую ему по целям исследо-

вания методику и распространить ссылку на 

данный сайт среди испытуемых, после чего 

те могут прямо на сайте дать все ответы и 

послать результат исследователю. Так с по-

мощью этого сайта для оценки эффективно-

сти мероприятий по воспитанию социальной 

активности была выбрана методика незакон-

ченных предложений Сакса-Леви с описани-

ем ее апробации и преимуществ. На основе 

этой методике нами уже были в дальнейшем 

разработаны свои вопросы по оценке удо-

влетворенности студентами мероприятием, 

проводимом в рамках общественного объ-

единения с целью формирования ценност-

ных ориентаций будущих специалистов в 

разных областях. 

Другим направлением применения циф-

ровых технологий в педагогике можно выде-

лить возможности браузеров в качестве ин-

струментов сбора и обработки информации. 

В данном случае педагог сам проектирует 

инструментарий и задает параметры обра-

ботки и репрезентации информации. В при-

мер можно привести сервисы Яндекс.Формы 

и Гугл.Формы, которые позволяют создать 

бесплатно тесты, опросы и анкеты.  

В Яндекс.Формах тесты создаются на ос-

нове предлагаемых шаблонов. На странице 

анкеты можно редактировать шаблон, добав-

лять название блоков через настройку «Текст 

без вопроса» и добавлять вопросы по типам 

«Один вариант», «Несколько вариантов», 

«Число», «Выпадающий список», «Да/нет» и 

т. д. Также можно настроить интеграцию с 

другими сервисами, например для отправки 

ответов формы на почту автора.  

В исследовании социальной активности 

студентов больше возможностей представили 

Гугл.Формы, т. к. они предоставляют больше 

свободы в проектировании. На странице самой 

формы можно выбирать типы вопросов, заго-

ловки и сразу заполнять вопросы без шабло-

нов. Также их преимущества в настройках сбо-

ра ответов: можно настроить автоматический 

подсчет ответов, доступ респондентов и мак-

симальное количество баллов.  

Согласно разработанной диагностической 

программе по оценке уровня социальной ак-

тивности нам было необходимо распределить 

испытуемых по группам «низкий», «средний», 

«высокий» и выявить преобладающее боль-

шинство по этим группам. Анкета была раз-

бита на блоки согласно выявленным на тео-

ретическом этапе исследования компонентам 

социальной активности, где каждый ответ 

нацелен на выявление ценностных ориента-

ций. В таком случае было необходимо устано-

вить множественный выбор, где испытуемые 

оценивают насколько то или иное высказыва-

ние соответствует их мировоззрению. За каж-

дый ответ насчитывается определенное коли-

чество баллов, которые в совокупности под-

считывает уровень социальной активности по 

всем компонентам.  

Выбор Гугл.Форм был обусловлен обшир-

ными настройками сбора информации – для 

чистоты эксперимента нам была важна ис-

кренность и непосредственность, т. к. речь 

идет о диагностике ценностных ориентаций. 

Поэтому во время эксперимента необходимо 

было создать максимально комфортные усло-

вия, чтобы испытуемый не задавался уровнем 

правильности своих ответов, не видел оценки 

исследователем его высказываний, создать 



 

 
анонимность. Настройки Гугл.Форм позволили 

отключить доступ к редактированию ответов, 

сбор электронных почт ответивших, показ бал-

лов за ответы и их просмотр. Также еще одним 

преимуществом Гугл. Форм является невоз-

можность пропустить какой-то вопрос через 

настройку обязательности ответов.  

В нашем исследовании выбор того или 

иного ответа согласно диагностической мо-

дели тождественен тем или иным баллам. За 

ответ «точно не про меня» – 0, «скорее не 

про меня» – 1, «похоже на меня» – 2, «точно 

про меня» – 3. Для отображения ответов для 

выявления уровня социальной активности в 

процентном соотношении в форме диаграм-

мы в настройках ответов возможно задать в 

формате Excel цифру баллов за каждый ва-

риант ответа, но это возможно только при 

наличии уже имеющихся ответов вручную 

через функции IFS (ЕСЛИМН).  

Таким образом, анализ опыта применения 

цифровых технологий в исследовании уров-

ня социальной активности у студентов поз-

воляет выявить следующие преимущества и 

недостатки в их использовании: 

1. Экономия времени на создание диагно-

стического инструментария. Инструменты 

автоматизированы, понятны в использова-

нии, что позволяет быстро создавать ин-

струменты и экономить внутренние ресурсы 

исследователя на проектирование педагоги-

ческих моделей и систем воспитания в даль-

нейшем. Педагог имеет возможность сосре-

доточится на своих профессиональных зада-

чах, на тех этапах исследования, где не этич-

но задействовать механизмы. 

2. Автоматический сбор данных и воз-

можность наглядной интерпретации и пре-

зентации. Алгоритмы сбора данных содер-

жат в себе механизмы преобразования в диа-

граммы, схемы и таблицы, что удобно ис-

пользовать исследователю в научных публи-

кациях, тексте диссертации и монографии. 

3. Надежность. При знании всех настроек 

можно сохранить все данные на облачных 

хранилищах, дублировать на электронную 

почту и не беспокоится об их утере, как это 

бывает с бумажными носителями. 

4. Экономия времени самих испытуемых. 

Они могут проходить тест в любое удобное 

для них время при комфортных условиях, 

затрачивая время лишь на нажатие кнопок 

при настройках выбора ответа. 

Однако стоит выявить и недостатки, кото-

рые отражаются на работе исследователя: 

1. Необходима максимальная точность за-

просов при работе с нейросетями, иначе они 

не смогут воссоздать в точности инструмен-

тарий с теми компонентами и оценками, ко-

торые нам необходимо. И это снова приводит 

к энергозатратам исследователя, но в другом 

плане – он не оформляет сам инструментарий, 

но вкладывает ресурсы в объяснение нейросе-

ти по работе с ними. Нейросети в настоящее 

время находятся на начальном этапе разви-

тия и не всегда точны. 

2. Зависимость проведения экспериментов 

от технической исправности. Например, если 

сломается компьютер или произойдут тех-

нические неполадки в работе Интернета, то 

есть риск провалить попытку прохождения 

анкетирования. Таким образом, исследовате-

лю необходимо ждать устранения неполадок, 

чтобы получить результаты исследований, 

что может отнять у него время. 

3. Невозможность проверить чистоту экс-

перимента. С одной стороны студенту удоб-

но и комфортно с компьютера или телефона 

самостоятельно пройти тест, а с другой – от-

сутствие визуального контакта с испытуе-

мым не позволяет говорить о полной чистоте 

эксперимента. Повседневность динамична, и 

далеко не всем интересно участвовать в со-

циальных экспериментах. Мы не можем ска-

зать были ли ответы респондента условны, 

или же он отвечал на них искренне, вникая в 

суть эксперимента.  

Таким образом, можно заключить, что 

имеющиеся преимущества в применении 

цифровых технологий в педагогике на при-

мере исследования уровня социальной ак-

тивности студентов позволяют говорить о 

наличии огромного потенциала в совершен-

ствовании методов педагогических исследо-

ваний, но имеющиеся недостатки требуют 

продолжения активных исследований в об-

ласти цифровых технологий для выполнения 

социального заказа в области науки.  
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cience in the modern world is actively de-

veloping, fulfilling social and state orders 

for the development of all spheres of society. In 

this regard, the volume of research in various 

scientific fields and the amount of information 

is increasing accordingly. A huge amount of 

information leads to the need to find new ways 

to systematize, process and store all scientific 

and educational materials of great importance 

for theory and practice.  

Information technology is one of such popu-

lar and effective tools. Computers and global 

networks have become an integral part of hu-

man life in the last half century, pushing aside 

journalism, print and book publications, and it is 

already impossible to imagine our life without 

them, because they save time searching for nec-

essary information and unify many similar op-

erations. Nurpeisova claims: «Most countries 

have switched to the so – called «information 

society», in this case there is a society in which 

the majority of workers are engaged in the im-

plementation of data, storage, creation, pro-

cessing and, of course, its highest form - 

knowledge, well, some of the countries are only 

at the initial stage, or in the process of transi-

tion» [2, p. 692].  

Information technologies are also of interest 

for psychological and pedagogical research. 

Currently, in order to develop the most effective 

and successful educational program, it is neces-

sary to study the cognitive abilities of students, 

since they are a common typological character-

istic. Each personality is unique, has its own 

level of perception and processing of infor-

mation. Since pedagogy today has a humanistic 

character, it is impossible not to take into ac-

count the nature of a person and his needs, and 

researchers in this field are faced with the need 

to study a wide range of qualities and emotions, 

which become the basis of the program for the 

introduction and testing of pedagogical models.  
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Thus, the use of information technologies in 

psychological and pedagogical research is con-

ditioned by the need for various diagnostics. 

L.V. Akhmetova, T.T. Gazizov, A.N. Stas write 

about such tools: «Modern computer psychodi-

agnostic tools are a complex hardware and 

software complex that allows psychologists to 

carry out a psychodiagnostic study of the sub-

ject. In general, the experience of working with 

such automated tools allows us to significantly 

optimize the psychodiagnostic procedure, pro-

cessing and, in some cases, to obtain an auto-

matic assessment of research data as an individ-

ual result of the study» [1, p. 22].  

Neural networks are one of the modern tech-

nologies that have potential and are gradually be-

ing introduced into pedagogy. Today, there are 

already some studies describing the experience of 

its application in this area. A neural network is a 

software that functions as a mathematical model 

based on the principle of how biological neural 

connections work. Today, they are actively used 

in forecasting, advertising, multimedia content 

production and management. However, some 

technological algorithms of the trained mathemat-

ical models can also be used in pedagogical re-

search, for example, in diagnostics.  

When conducting a diagnostic experiment with 

the target audience, the potential of neural net-

works is revealed when they implement their 

functions. A.S. Erdniev writes about them: «Clas-

sification (expert assessment of information), de-

pendency search (identification of dependence of 

one information parameter on another), clustering 

(typologization of information by various criteria) 

and forecasting (forecasting of factors and indica-

tors)» [3, p. 267].  

When studying the level of social activity of 

students, the neural network is able to perform 

the following tasks: 

 to design diagnostic tools based on all the 

already available data from various psychologi-

cal and pedagogical studies that she collects 

throughout the global network. There are vari-

ous services for teachers that allow you to create 

various diagnostic tests. Based on neural net-

works, an example is the New School service 

(URL:https://thenew-school.ru/generator-testov 

(дата обращения: 07.04.2024), which has a 

test generator for children of different ages and 

in different academic subjects. It is enough to 

fill out a form indicating the subject, class, type 

of questions, their number and subject. The neu-

ral network is able to fulfill a request for the de-

sign of a psychology test on the level of value 

orientations, which is associated with the diag-

nosis of the level of social activity. Another ex-

ample is Quizgecko (URL:https://quizgecko.com 

(дата обращения: 07.04.2024). It is also a ser-

vice for creating tests based on artificial intelli-

gence, which creates tests from text information 

entered into a special form. You can also set the 

type of questions, the language of the tests, the 

level of difficulty and the maximum number of 

questions in the form. If a philosophical text is 

written in the form of the main components of 

social activity – love, care, social initiative, jus-

tice, responsibility, etc., then the neural network 

reproduces questions to identify the level of 

value orientations. 

 to produce statistics from all responses to a 

survey or questionnaire for all subjects, divide 

them into groups according to low, medium and 

high levels of social activity formation. The 

neural network analyzes the experience of psy-

chology, pedagogy, sociology and history, and 

based on the value judgments of people of dif-

ferent generations, it is able to attribute to a low 

level the reluctance to put forward their ideas to 

improve the life of society, indifference to so-

cial problems, irresponsibility. The average lev-

el includes people who are unstable in their 

opinions, and the high level includes people 

who do not doubt the correctness of their good 

intentions towards society; 

 to identify the relationship of certain re-

sponses in all survey blocks also on the basis of 

statistics, which allows us to produce a certain 

psychological and pedagogical portrait of a social-

ly active, socially reactive or antisocial individual.  

In addition to neural networks, there are oth-

er areas of digital technology that help teachers 

in their research. We are talking about the capa-

bilities of the global Internet, which simplifies 

the process of designing diagnostics, distrib-

uting it to the target audience and collecting da-

ta. There are websites that already have pre-

pared automated tests from pedagogy and psy-

chology. One of these is the website «Psycho-

logical tests online» (URL:https://psytests.org/ 



 

 
(дата обращения: 07.04.2024). To diagnose, 

you just need to go to the website, select the 

necessary typology of the test for diagnosis and 

study all available techniques. Based on the de-

scription and links to sources, the teacher can 

choose a methodology suitable for him for the 

purposes of the study and distribute the link to 

this site among the subjects, after which they 

can give all the answers directly on the site and 

send the result to the researcher. So, with the 

help of this site, the method of unfinished 

Sachs-Levy proposals with a description of its 

approbation and advantages was chosen to eval-

uate the effectiveness of measures to foster so-

cial activity. Based on this methodology, we 

have already further developed our own ques-

tions on assessing student satisfaction with an 

event held within the framework of a public as-

sociation in order to form value orientations of 

future specialists in various fields. 

Another area of application of digital tech-

nologies in pedagogy is the possibilities of 

browsers as tools for collecting and processing 

information. In this case, the teacher designs the 

tools himself and sets the parameters for pro-

cessing and representing information. An exam-

ple is the Yandex.Forms and Google ser-

vices.Forms that allow you to create tests, sur-

veys and questionnaires for free.  

In Yandex.Forms, tests are created based on 

the proposed templates. On the questionnaire 

page, you can edit the template, add the name of 

the blocks through the «Text without question» 

setting and add questions by type «One option», 

«Multiple options», «Number», «Drop-down 

lis», «Yes/No», etc. You can also set up integra-

tion with other services, for example, to send 

form responses to the author's email.  

Google presented more opportunities in the 

study of students' social activity. Shapes, because 

they provide more freedom in design. On the page 

of the form itself, you can select the types of ques-

tions, headings and immediately fill out questions 

without templates. They also have advantages in 

the response collection settings: you can set up au-

tomatic response counting, respondent access, and 

the maximum number of points.  

According to the developed diagnostic pro-

gram for assessing the level of social activity, we 

needed to distribute the subjects into groups 

«low», «medium», «high» and identify the over-

whelming majority in these groups. The ques-

tionnaire was divided into blocks according to 

the components of social activity identified at the 

theoretical stage of the study, where each answer 

is aimed at identifying value orientations. In this 

case, it was necessary to establish a multiple 

choice, where the subjects evaluate how much a 

particular statement corresponds to their worl-

dview. For each answer, there are a certain num-

ber of points, which together calculate the level 

of social activity in all components.  

Choice of Google.The Forms was due to ex-

tensive settings for collecting information – for the 

purity of the experiment, sincerity and immediacy 

were important to us, since we are talking about 

the diagnosis of value orientations. Therefore, dur-

ing the experiment, it was necessary to create the 

most comfortable conditions so that the subject 

would not be asked about the level of correctness 

of his answers, would not see the researcher's as-

sessment of his statements, and create anonymity. 

Google.The forms allowed you to disable access 

to editing responses, collecting emails from re-

spondents, showing scores for responses and 

viewing them. Also another advantage of Google. 

The reason is the inability to skip a question 

through the mandatory answers setting. 

In our study, the choice of one or another an-

swer according to the diagnostic model is iden-

tical to one or another score. For the answer 

«definitely not about me» – 0, «probably not 

about me» – 1, «it looks like me» – 2, «exactly 

about me» – 3. To display the answers to identi-

fy the level of social activity as a percentage in 

the form of a diagram in the answer settings, it 

is possible to set the score in Excel format for 

each answer option, but this is possible only if 

there are already available answers manually 

through the IFS functions (IF ANY).  

Thus, the analysis of the experience of using 

digital technologies in the study of the level of 

social activity among students allows us to iden-

tify the following advantages and disadvantages 

in their use: 

1. Saving time on creating diagnostic tools. 

The tools are automated and easy to use, which 

allows you to quickly create tools and save the 

researcher's internal resources for designing peda-

gogical models and educational systems in the 



 

 
future. The teacher has the opportunity to focus on 

his professional tasks, at those stages of research 

where it is not ethical to use mechanisms. 

2. Automatic data collection and the possibil-

ity of visual interpretation and presentation. Da-

ta collection algorithms contain mechanisms for 

converting into diagrams, diagrams and tables, 

which is convenient for a researcher to use in 

scientific publications, the text of a dissertation 

and a monograph. 

3. Reliability. If you know all the settings, 

you can save all the data to cloud storage, dupli-

cate it to e-mail and not worry about losing it, as 

it happens with paper media. 

4. Saving the time of the subjects themselves. 

They can take the test at any time convenient for 

them under comfortable conditions, spending 

time only on pressing buttons in the answer se-

lection settings. 

However, it is worth identifying the disad-

vantages that affect the work of the researcher: 

1. Maximum query accuracy is necessary 

when working with neural networks, otherwise 

they will not be able to recreate exactly the tools 

with the components and estimates that we 

need. And this again leads to energy costs for 

the researcher, but in a different way – he does 

not design the tools himself, but invests re-

sources in explaining the neural network for 

working with them. Neural networks are cur-

rently at an early stage of development and are 

not always accurate. 

2. The dependence of experiments on technical 

serviceability. For example, if a computer breaks 

down or there are technical problems with the In-

ternet, then there is a risk of failing an attempt to 

complete the questionnaire. Thus, the researcher 

needs to wait for troubleshooting to get the results 

of the research, which can take up his time. 

3. The inability to verify the purity of the ex-

periment. On the one hand, it is convenient and 

comfortable for the student to take the test on 

his own from a computer or phone, and on the 

other hand, the lack of visual contact with the 

subject does not allow us to talk about the com-

plete purity of the experiment. Everyday life is 

dynamic, and not everyone is interested in par-

ticipating in social experiments. We cannot say 

whether the respondent's answers were condi-

tional, or whether he answered them sincerely, 

delving into the essence of the experiment.  

Thus, it can be concluded that the existing 

advantages in the use of digital technologies in 

pedagogy, using the example of studying the 

level of social activity of students, suggest that 

there is a huge potential for improving methods 

of pedagogical research, but the existing disad-

vantages require continued active research in 

the field of digital technologies to fulfill a social 

order in the field of science. 
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В статье рассматриваются особенности реализации форсайт-технологии в процессе воспитания 
профессиональной ответственности курсантов посредством использования данной технологии в 
формировании у них «soft skills». Изучены компоненты технологии, направленные на становление 
навыков прогнозирования, развития критического и креативного мышления, творчества, самоорга-
низации, коммуникативных способностей в рамках реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования. 
Ключевые слова: воспитание, форсайт-технология, гибкие навыки, профессиональная ответствен-
ность, курсанты, военный вуз. 

условиях постоянной изменчивости ми-

ра, должны меняться подходы к обуче-

нию и воспитанию будущих защитников Оте-

чества. Непрерывное совершенствование и по-

стоянные инновации влекут за собой каче-

ственное изменение окружающей социальной, 

профессиональной, экономической среды.  

Рассматривая многообразие педагогических 

образовательных технологий, применяемых в 

современной системе военного образования 

Российской Федерации, необходимо учиты-

вать стратегические тенденции, воздействую-

щие на образовательную среду. Наиболее пре-

тензионной тенденцией развития современно-

го образования выступает формирование у бу-

дущих офицеров гибких («soft skills») навыков 

или надпрофессиональных (гибких) компе-

тенций, способствующих повышению уровня 

сформированности профессиональной ответ-

ственности курсантов и позволяющих буду-

щим офицерам решать нестандартные, не-

предвиденные ситуации, творчески подхо-

дить к решению сложных задач, использовать 

эмоциональный интеллект и т. д.  

По нашему мнению, содержательное напол-

нение компонентов профессиональной ответ-

ственности курсантов военных вузов может 

включать совокупность устойчивых («hard 

skills») и гибких («soft skills») навыков. Та-

ким образом, результативность процесса вос-

питания профессиональной ответственности 

курсантов военных вузов зависит как от 

успешности формирования профессиональ-

ных устойчивых навыков («hard skills»), так 

и от эффективности формирования гибких 

навыков («soft skills»). 

Рассмотрение различных авторских под-

ходов к изучению «soft skills» [1; 2; 8; 11; 12; 

13 и др.] указывает на их многообразие. Ос-

новываясь на анализе данных подходов, к 

«soft skills» курсантов отнесем самомотива-

цию, профессиональную устойчивость, эм-

патию, критическое и креативное мышление, 

интеграцию личностных и профессиональ-

ных ценностей, эмоциональный интеллект, 

навыки самоорганизации, коммуникативные 

навыки и др. 

Таким образом, «soft skills» курсантов в 

процессе воспитания профессиональной от-

ветственности: 

 могут входить в содержательное напол-
нение компонентов профессиональной от-
ветственности курсантов;  

 выступают дополнением к формирова-
нию профессиональных компетенций буду-
щих офицеров, являющихся гарантом эффек-
тивного выполнения задач военно-профес-
сиональной деятельности с предвидением ре-
зультатов и осознанием последствий; 

 способствуют принятию ответственных 
решений, позволяют использовать творче-
ский подход при решении задач военно-
профессиональной деятельности, критически 
мыслить в условиях общей неопределенно-
сти и ситуациях риска;  

 позволяют положительно выстраивать 
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коммуникацию будущих офицеров с подчи-
ненными, распознавать их намерения, моти-
вацию, эмоции и чувства в процессе сов-
местной военной службы [10]. 

Для формирования «soft skills» существу-

ет ряд походов, представленных в работах 

современных авторов.  

С.А. Павленко [7] в своих статьях рассмат-

ривает проблему формирования гибких навы-

ков через призму развития гуманитаризации 

системы образования. Развитие гуманитарного 

компонента, по мнению автора, способствует 

формированию критического мышления, на-

выка публичного выступления, креативности 

решения социально-экономических задач.  

Более прагматичными подходами опери-

рует М.П. Прохорова [9], изучая вопросы 

формирования гибких навыков с точки зре-

ния проектной деятельности, приносящей ак-

туальные и релевантные результаты обучае-

мым. Так, по мнению автора, быстро реализу-

емые проекты, результаты которых возможно 

увидеть еще в процессе обучения являются 

стимулирующим фактором для активизации 

самообразования и мотива самостоятельной 

работы в области «мягких» компетенций.  

Изучив подходы к формированию гибких 

навыков, можно прийти к выводу о достаточ-

ной разработанности представленной пробле-

мы. При этом, каждая педагогическая техно-

логия так или иначе воздействует на процессы 

формирования «soft skills» курсантов. Однако, 

на сегодняшний день, следует выделить ряд 

принципиально новых направлений развития 

педагогической мысли. Важнейшим из направ-

лений выступает прогнозирование и модели-

рование результатов деятельности [4].  

Принципиальное отличие от существую-

щих подходов формирования «soft skills» 

курсантов в процессе воспитания професси-

ональной ответственности, на наш взгляд 

имеет «форсайт-технология».  

Вопросы исследования различных аспек-

тов проблемы применения технологии фор-

сайт изучены в работах И.А. Волковой [3],          

Н.Ш. Епифановой [4], М.В. Книтель [5],        

Т.Г. Мухиной [6] и др. Однако особенности 

применения данной технологии в образова-

тельном процессе военного вуза раскрыты не-

достаточно.  

Форсайт – это «новейшая технология, 

позволяющая активно участвовать в форми-

ровании будущего, самым успешным обра-

зом согласовывать разнонаправленные пар-

тикулярные интересы разных участников 

процесса, происходящих изменений, загля-

дывать в будущее» [6, с. 30].  

Форсайт-технология предоставляет мето-

дологический подход для изучения потенци-

альных технологических инноваций и оцен-

ки их возможных влияний и рисков.  

Для успешной реализации данной техно-

логии необходимо использовать инструмен-

ты форсайт-анализа, позволяющие прогно-

зировать возможные сценарии развития об-

щества и предсказывать потенциальные по-

требности и вызовы, которые могут возник-

нуть в будущей службе курсантов. 

Важно также формирование психологиче-

ской готовности курсантов к принятию ре-

шений в условиях неопределенности и воз-

можности быстрого адаптирования к пере-

менам, так как современная реальность тре-

бует от военных специалистов гибкости и 

способности к оперативному реагированию 

на изменения в обществе. 

Курсантам необходимо предоставлять воз-

можность принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях, а также обучаться навыкам 

эффективного коммуницирования и взаимо-

действия с представителями различных со-

циальных групп. 

Рассматривая данную технологию в рам-

ках реализации в военных вузах федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования, следует отме-

тить острую необходимость развития и внед-

рения данной технологии в формирование 

soft skills курсантов, их прогностических 

способностей, как носителей профессио-

нальной ответственности.  

Способность будущих офицеров прогнози-

ровать тенденции развития военных техноло-

гий, а также способы противостоять различ-

ным угрозам формирует особое мышление, 

направленное на анализ существующих и по-

тенциальных факторов. С этой точки зрения, 

курсанты учатся действовать не шаблонными, 

не стандартными способами, учитывающими 

риски военно-профессиональной деятельности.  

С педагогической точки зрения, воспита-

тельная деятельность по развитию творческого 



 

 
подхода и критического мышления в совокуп-

ности с навыками прогнозирования, раскры-

вают имеющийся потенциал курсанта, способ-

ствуют формированию высокого уровня про-

фессиональной ответственности. Наряду с 

этим, подобная форма вносит разнообразие в 

практическую деятельность и деятельность, 

направленную на рефлексию теоретического и 

эмпирического результата обучения и воспи-

тания. С этой точки зрения, форсайт-техноло-

гия формирует плацдарм мышления курсантов, 

направленный на самоизвлечение выводов, то 

есть способствует развитию саморефлексии.  

Воспитание профессиональной ответствен-

ности курсантов военного вуза через систему 

форсайт является важной задачей, которая 

способствует формированию самосознания и 

развитию универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Одним из возможных способов воспитания 

профессиональной ответственности с приме-

нением данной технологии может быть орга-

низация специальных учебных и практических 

мероприятий, включающих в себя изучение и 

обсуждение актуальных проблемных вопросов 

по мероприятиям обеспечения национальной 

безопасности РФ, разработку и реализацию 

проектов и программ, направленных на их ре-

шение. Необходимо уделить особое внимание 

созданию условий для активного участия кур-

сантов военного вуза в проектах и мероприя-

тиях, направленных на решение социальных 

проблем и поддержку общества. 

Говоря о военно-профессиональной подго-

товке будущих офицеров, стоит отметить, что 

в последние годы отмечаются тенденции из-

менения тактического взаимодействия. Все 

более актуален вопрос внедрения цифровых 

технологий обнаружения сил противника, ве-

дения наблюдения с беспилотных летательных 

аппаратов, взаимодействие подразделений в 

условиях постоянного наблюдения. В меро-

приятия военно-профессиональной подготов-

ки военнослужащих вошли новые тактики ве-

дения боя, оперативного реагирования на сло-

жившиеся обстоятельства. Все это невозмож-

но было представить несколько лет назад. С 

учетом скорости изменения цифровизации 

Вооруженных Сил, прогнозирование помогает 

более быстро и эффективно адаптироваться к 

подобным изменениям. Так, подобная адапта-

ция позволит не только развивать гибкость 

ума и творческий подход, но и в реальных 

условиях ведения боя обеспечить сохранность 

личного состава, предотвратить жертвы мир-

ного населения. Поэтому внедрение форсайт-

технологии является абсолютной необходимо-

стью при воспитании профессиональной от-

ветственности курсантов в условиях образова-

тельного процесса военного вуза.  

Военные стратегии и доктрины должны 

быть гибкими и адаптивными, учитывая из-

меняющиеся условия и прогнозируя возмож-

ные сценарии развития конфликтов. Форсайт-

технология помогает принимать обоснован-

ные решения на основе анализа данных и ин-

формации о будущем. 

Одним из ключевых аспектов форсайт-

технологии в военном образовании является 

анализ потенциальных угроз и их послед-

ствий на эффективность, безопасность воен-

ной службы и эффективное использование 

ресурсов. Разработка стратегий для обеспе-

чения военной безопасности Российской Фе-

дерации и предотвращения возможных про-

блем становится приоритетной задачей во-

енного образования. 

Кроме того, форсайт-технология также мо-

жет быть использована для анализа тенденций 

и инноваций в использовании вооружений, 

военной техники и технологиях. Она помогает 

определить потенциальные преимущества и 

ограничения новых разработок, а также про-

гнозирует их влияние на тактику, оператив-

ность и стратегию военных действий. 

Форсайт-технология играет важную роль 

в стратегическом планировании и принятии 

управленческих решений будущими офице-

рами. Она предоставляет возможность для 

проведения сценарного анализа, то есть рас-

смотрения различных возможных сценариев 

развития ситуации и выбора оптимальных 

стратегий решения. Это особенно важно в 

условиях неопределенности и риска, когда 

необходим гибкий подход к управлению и 

предусмотрение альтернативных вариантов. 

С учетом воспитания профессиональной 

ответственности, форсайт-технология играет 

важную роль. Ее использование может помочь 

будущим офицерам развивать навыки и ком-

петенции, необходимые для эффективного 

прогнозирования и анализа будущих тенден-



 

 
ций и возможных рисков при выполнении за-

дач военно-профессиональной деятельности.  

Применение форсайт-технологии в образо-

вательном процессе военного вуза позволяет 

курсантам идентифицировать новые возмож-

ности и требования, а также научиться предот-

вращать возможные проблемы и неожиданно-

сти, связанные с изменениями обстановки. 

Форсайт-технология позволяет будущим 

офицерам анализировать и предсказывать воз-

можные влияния своих действий на общество. 

Это позволяет им принимать ответственные 

решения и осуществлять свою военно-профес-

сиональную деятельность с учетом этических 

принципов и общественных интересов. 

Таким образом, форсайт-технология являет-

ся ценным инструментом для курсантов, спо-

собствующим повышению уровня сформиро-

ванности профессиональной ответственности, 

развитию стратегического мышления и при-

нятию обоснованных решений в сложных 

условиях современного мира. 

В контексте военного образования приме-

нение форсайт-технологии в образователь-

ном процессе приобретает особую важность 

для курсантов.  

В процессе воспитания профессиональной 

ответственности курсантов профессорско-

преподавательскому составу важно исполь-

зовать форсайт-технологию в сочетании с 

собственными знаниями и опытом, а также 

принимать во внимание неопределенность и 

переменчивость будущего.  

Использование форсайт-технологии в об-

разовательном процессе военного вуза поз-

воляет анализировать и предсказывать воз-

можные развития событий, определять по-

тенциальные угрозы и риски, а также разра-

батывать стратегии и тактики для успешного 

выполнения задач. 

В целом, применение форсайт-технологии 

в военном образовании играет важную роль 

в развитии качественных навыков анализа, 

прогнозирования и принятия решений. Это 

позволяет военным профессионалам быть 

готовыми к различным сценариям и эффек-

тивно выполнять свои задачи при сохране-

нии безопасности и защите национальных 

интересов Российской Федерации. 

Воспитание профессиональной ответствен-

ности курсантов военного вуза через систему 

форсайт позволяет сформировать у будущих 

офицеров не только профессиональные навы-

ки, а также нравственные ценности – умение 

принимать взвешенные и этические решения, 

самодостаточность и гибкость при наличии 

неделимых моральных детерминант. Это спо-

собствует развитию курсантов как профессио-

налов, способных эффективно служить своему 

государству и обществу. 

Через технологию форсайт, совместно с 

преподавателем возможно спрогнозировать 

эффективность мероприятий, погружая тем 

самым курсантов в процессы самоорганиза-

ции деятельности. 

Таким образом, следует подчеркнуть по-

тенциал применения форсайт-технологии в 

образовательном процессе военного вуза. Ис-

пользование данной технологии при формиро-

вании «soft skills» курсантов, оказывает поло-

жительное влияние на воспитание профессио-

нальной ответственности будущих офицеров. 
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жизни каждого человека происходят

ситуации, когда может потребоваться

помощь психолога. Психологическая под-

держка особенно необходима обучающимся 

в вузах. Студентам бывает сложно управлять 

своими эмоциями, выдерживать образова-

тельные нагрузки, преодолевать трудности 

во время ответов на занятиях и экзаменах. 

Именно поэтому во многих вузах налажена 

работа психологических служб, которые 

проводят групповую и индивидуальную ра-

боту с обучающимися. 

Однако существуют студенты с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), которым также нужно справляться с 

трудностями, но уже в иных условиях. ОВЗ 

не столько ставит границы возможностям 

развития, сколько требует вложения повы-

шенных усилий и затраты больших ресурсов, 

чем в ситуации обычного, незатрудненного 

развития [1]. У людей с ОВЗ возникают раз-

личные трудности, такие как проблемы с пе-

ремещением в пространстве вуза, сложности 

в общении с преподавателем и одногруппни-

ками, быстрая утомляемость и т. д.  

Тем не менее, каждый человек вне зави-

симости от возможностей его здоровья и 

наличия психологических трудностей имеет 

право быть услышанным, понятым и приня-

тым в общество [2]. Именно поэтому сфера 

профессионального образования претерпева-

ет изменения в целях создания необходимых 

условий получения образования для людей с 

ОВЗ. Одним из таких условий является пси-

хологическая поддержка. 

В ситуации развития лиц с ОВЗ значимым 

фактором, определяющим траекторию даль-

нейшего развития, является позиция личности 

по отношению к своей социальной ситуации. 

К вызову, которым выступает для личности 

ситуация инвалидности, можно относиться по-

разному. Вызов представляет собой такую 

значимую жизненную ситуацию, которая до-

пускает разные варианты осознаваемых дей-

ствий, как активную конфронтацию с ситуа-

цией (принятие вызова), так и уклонение и ди-

станцирование от нее [1]. Это развивает взгляд 

на психологическую ситуацию лиц с ОВЗ, и 

позволяет взглянуть на нее со стороны посто-

янного решения человеком жизненных задач и 

преодоления трудностей на основе принятия 

вызова инвалидности. Таким образом человек 

трансформирует ограниченные возможности 

здоровья в ресурс личности. 

Исходя из этого, необходимо создавать и 

актуализировать для людей с ОВЗ возмож-

ность выбора, и поддерживать тот выбор, 

который приведет к позитивному результату 

для них самих.  

Еще одной проблемой, мешающей полно-

ценно учиться, может быть недостаточная 

сформированность навыков самоорганиза-

ции, саморегуляции и навыков учебной дея-

тельности.  

На основе всего вышеизложенного дея-

тельность психологов и преподавателей в 
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рамках поддержки студентов с ОВЗ должна 

состоять из следующих элементов: 

1. Составление индивидуального плана 

развития, помощь в профессиональном са-

моопределении студентов с ОВЗ и развитие 

целеполагания. 

2. Обучение навыкам саморегуляции и 

учебной деятельности, направленное на по-

вышение эффективности учебы и на лич-

ностную автономию студентов; 

3. Работа по развитию навыков коммуни-

кации. 

4. Индивидуальные и групповые консуль-

тации. 

5. Мониторинг развития навыков учебной 

деятельности и развития личностных ресур-

сов в течение всего процесса обучения. 

Основным элементом данного процесса 

должно стать психологическое наблюдение. 

Это предполагает регулярную (ежегодную) 

диагностику личностных и социальных спо-

собностей студентов с ОВЗ, а также измерение 

уровня сформированности конкретных навы-

ков (академических, коммуникативных). Так-

же важно осуществлять контроль индивиду-

альной динамики каждого такого студента. 

Такой мониторинг может стать отправной 

точкой для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций. В случае групповой 

работы это помогает определить целевые 

группы со схожими проблемами. Для инди-

видуальных консультаций мониторинг поле-

зен тем, что психолог получает достаточно 

информации о личности и специальных по-

требностях студента, что в дальнейшем по-

могает в совместном формировании запроса. 

Исходя из вышеописанного можно сде-

лать вывод, что работа психологов и препо-

давателей направленная на психологическую 

поддержку людей с ОВЗ поможет студентам 

лучше адаптироваться к обучению в вузе и 

получить профессию. 
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сихическое развитие и становление лич-
ности в онтогенезе, исходит из положе-

ния, что психическое развитие ребенка следу-
ет понимать как единый процесс [5, с. 306]. 

Большой вклад в исследование психологи-
ческих особенностей детей старшего дошколь-
ного возраста внесли работы таких исследо-
вателей, как Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, 
А.В. Запорожец, З.М. Истомина, А.Н. Леонть-
ев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин. 

Дошкольное детство – период познания 
мира человеческих отношений. Дошкольное 
детство – период творчества. Ребенок твор-
чески осваивает речь, у него появляется 
творческое воображение. Это период харак-
теризуется становления личности [3, с. 276]. 

В старшем дошкольном возрасте от 5 до 7 
лет в качестве ведущей деятельности высту-
пает игра [7, с. 304]. 

Центральными новообразованиями этого 
возраста выступают соподчинение мотивов и 
самосознания.  

У большинства детей проявляется значи-
мость сложности и трудности мира, начинает 
складываться направленность личности.  

Характер общения ребенка с взрослыми и 
сверстниками изменяется и усложняется на 
протяжении детства, приобретая форму то 
непосредственного, эмоционального контак-
та, то совместной деятельности. Развитие 
общения, усложнение и обогащение его 
форм открывают перед ребенком все новые 
возможности усвоения от окружающих раз-
личного рода знаний и умений, что имеет 
первостепенное значение для всего хода 
психического развития ребенка [2, с. 233].  

Высокую актуальность исследований пси-

хического развития детей старшего дошколь-
ного возраста определяет задача, которая 
стоит перед педагогом-психологом детского 
сада – выявление психологической готовно-
сти детей к школе.  

Психологическая готовность к школе – це-
лостное образование. Отставание в развитии 
одного компонента может повлечь за собой 
отставание или искажения в развитии других.  

Основной задачей в проведенной мною 
работой стало: отслеживание особенностей 
психического развития детей старшего до-
школьного возраста, сравнить показатели 
развития с содержанием психолого-педагоги-
ческого статуса, исследовать причины несоот-
ветствия и разработать пути коррекционно-
развивающей работы; создавать психологиче-
ские условия для полноценного развития каж-
дого ребенка старшего дошкольного возраста 
средствами интенсивного психологического 
обучения, коррекционной и развивающей, кон-
сультативной и просветительской работы. 

С учетом выше изложенного были обсле-
дованы воспитанники детского сада старше-
го дошкольного возраста 6 и 7 лет. Количе-
ство обследованных составило 53 человека, в 
том числе 25 мальчиков и 28 девочек. Обсле-
дование проводили, используя методы психо-
логического тестирования: экспресс-диагнос-
тика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

Результаты диагностики психического 
развития детей старшего дошкольного воз-
раста следующие: уровень развития у детей 
старшего дошкольного возраста выше сред-
него. Также произвольной регуляции пове-
дения и воображения. В основной массе дети 
показали высокий и выше среднего уровни 
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познавательных способностей и коммуника-
тивных навыков. При психологическом об-
следовании выделена группа дошкольников, 
у которых отмечались отдельные признаки 
недоразвития слухоречевой памяти, внима-
ния, ориентации в пространстве, координа-
ции движений и мелкой моторики. 

Дошкольники испытывали затруднения в 
выстраивании причинно-следственных связей 
и составлении рассказа по картинке. Необхо-
димо отметить динамику развития познава-
тельной сферы детей старшего дошкольного 
возраста, повысились показатели развития 
речевых способностей и коммуникативных 
навыков, по сравнению с показателями ре-
зультатов в начале учебного года. 

Старший дошкольный возраст – это слож-
ный многогранный процесс, за период которо-

го ребенок проходит большой путь в овладе-
нии социальным пространством с его системой 
нормативного поведения в межличностных 
отношениях с взрослыми и детьми. Старший 
дошкольник отличается еще большими физи-
ческими и психическими возможностями. Их 
отношение со сверстниками и взрослыми ста-
новятся сложнее и содержательнее, на первый 
план выступает личностный тип общения, в 
центре которого лежит интерес к человеческим 
взаимоотношениям. 

Таким образом, психическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста зависит от 
создания условий охраны психического здоро-
вья, характеризующегося отсутствием болез-
ненных психических явлений, а также обеспе-
чивает адекватную регуляцию поведения и 
деятельности. 
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ental development and personality for-
mation in ontogenesis proceeds from 

the position that the mental development of a 
child should be understood as a single process 
[4, p. 306]. 

A great contribution to the study of the psy-
chological characteristics of older preschool 

children was made by the works of such re-
searchers as N.N. Poddyakov, L.A. Venger, 
A.V. Zaporozhets, Z.M. Istomina, A.N. Leon-
tiev, V.S. Mukhina, D.B. Elkonin. 

Preschool childhood is a period of learning 
about the world of human relations. Preschool 
childhood is a period of creativity. The child 

M 



creatively learns speech, he has a creative imag-
ination. This period is characterized by the for-
mation of personality [3, p. 276]. 

In the senior preschool age from 5 to 7 years, 
the game acts as the leading activity [6, p. 304]. 

The central neoplasms of this age are subor-
dination of motives and self-awareness. 

Most children show the importance of the 
complexity and difficulties of the world, and the 
orientation of the personality begins to take shape. 

The nature of a child's communication with 
adults and peers changes and becomes more com-
plicated throughout childhood, taking the form of 
direct, emotional contact, or joint activity. The 
development of communication, the complication 
and enrichment of its forms open up new opportu-
nities for the child to assimilate various kinds of 
knowledge and skills from others, which is of par-
amount importance for the entire course of the 
child's mental development [2, p. 233]. 

The high relevance of research on the mental 
development of older preschool children is de-
termined by the task facing the kindergarten 
teacher-psychologist – to identify the psycho-
logical readiness of children for school. 

Psychological readiness for school is a holis-
tic education. A lag in the development of one 
component may lead to a lag or distortion in the 
development of others. 

The main task in the work I carried out was to: 
track the characteristics of the mental develop-
ment of older preschool children, compare devel-
opment indicators with the content of psychologi-
cal and pedagogical status, investigate the causes 
of inconsistency and develop ways of correctional 
and developmental work; create psychological 
conditions for the full development of each child 
of senior preschool age by means of intensive 
psychological training, correctional and develop-
mental, advisory and educational work. 

Taking into account the above, kindergarten 
students of senior preschool age 6 and 7 years 

were examined. The number of examined per-
sons was 53, including 25 boys and 28 girls. 
The examination was carried out using psycho-
logical testing methods: express diagnostics 
N.N. Pavlova, L.G. Rudenko  

The results of the diagnosis of the mental de-
velopment of older preschool children are as fol-
lows: the level of development in older preschool 
children is above average. Also arbitrary regula-
tion of behavior and imagination. The majority of 
children showed high and above average levels of 
cognitive abilities and communication skills. Dur-
ing the psychological examination, a group of pre-
schoolers was identified who had certain signs of 
underdevelopment of auditory-speech memory, 
attention, spatial orientation, coordination of 
movements and fine motor skills. 

Preschoolers had difficulty building cause-and-
effect relationships and making up a story based 
on a picture. It is necessary to note the dynamics 
of the development of the cognitive sphere of old-
er preschool children, the indicators of the devel-
opment of speech abilities and communication 
skills have increased, compared with the indica-
tors of results at the beginning of the school year. 

Senior preschool age is a complex multifac-
eted process, during which a child goes a long 
way in mastering the social space with its sys-
tem of normative behavior in interpersonal rela-
tionships with adults and children. The older 
preschooler has even greater physical and men-
tal capabilities. Their relationship with peers 
and adults becomes more complex and mean-
ingful, the personal type of communication 
comes to the fore, which is centered on an inter-
est in human relationships. 

Thus, the mental development of older pre-
school children depends on the creation of con-
ditions for the protection of mental health, char-
acterized by the absence of painful mental phe-
nomena, and also provides adequate regulation 
of behavior and activity. 
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дним из последствий становления в Рос-

сийской Федерации рыночной экономи-

ки стало активное привлечение к трудовой де-

ятельности несовершеннолетних, т.е. лиц, не 

достигших 18-летнего возраста и потому 

находящихся под особой правовой защитой со 

стороны государства. Наиболее часто школь-

ники начинают работать в возрасте 14-18 лет, 

трудоустраиваясь в каникулярное время. Так, 

летом школьников зачастую ждут на озелени-

тельных и благоустроительных работах, им 

могут быть предоставлены места менеджеров 

по продажам и операторов.  

Стоит отметить, что свою трудовую дея-

тельность в раннем возрасте начинают не 

только лица в возрасте от 14 до 18 лет, но и 

малолетние граждане, занятые, как правило, 

в творческой сфере – в кино, в театре, цирке, 

на телевидении. Очевидно, что названная 

категория работников является достаточно 

уязвимой, т.к. в силу своего возраста, психи-

ческой и физиологической незрелости несо-

вершеннолетние не могут полноценно отста-

ивать свои права в отношениях со «взрослы-

ми» работодателями. По этим причинам пра-

вовой статус несовершеннолетних работни-

ков находится под особым надзором со сто-

роны государства. 

Первый опыт трудовой деятельности ока-

зывает существенное влияние на весь жиз-

ненный путь человека, его уверенность в 

собственных силах и возможность полно-

ценной самореализации [1, c. 99]. В этом со-

стоит еще одна причина того большого зна-

чения, которое придается государством мо-

рально-нравственному и физическому бла-

гополучию названной «уязвимой» категории 

работников в трудовых правоотношениях. 

Проблема, однако, заключается в том, что, 

несмотря на наличие большого числа ком-

ментариев законодательства, информации 

официальных органов об особенностях пра-

вового регулирования труда несовершенно-

летних, права данной категории граждан в 

трудовых отношениях зачастую грубо нару-

шаются. Это выражается, прежде всего, в 

отсутствии возможности работать сокра-

щенный рабочий день, в ущемлении несо-

вершеннолетних в оплате труда (которая ча-

сто занижена по сравнению с выплатами 

«взрослым» работникам), в отказе работода-

телей предоставлять предусмотренные зако-

ном учебные отпуска и т. п.. Характерно, что 

основная масса споров между несовершен-

нолетними работниками и работодателями 

(до 99%) касается оплаты труда подростков 

(согласно Справке по результатам обобще-

ния судебной практики судов Иркутской об-

ласти; URL:http://oblsud.irk.sudrf.ru/ modules. 

php?name=docum_sud&id=480). 
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Перечисленные обстоятельств и пред-

определяют актуальность ознакомления 

школьников (прежде всего – старших клас-

сов) с особенностями трудового  статуса лиц 

в возрасте от 14 до 18 лет на уроках обще-

ствознания.  

Подготовка подростков в вопросах трудо-

устройства позволит им осознанно и осмот-

рительно относиться к выбору места прило-

жения своих трудовых усилий, познакомить-

ся с возможностями, которые предоставляет 

рынок труда, избежать ошибок в общении с 

работодателями [5]. Раннее начало трудовой 

деятельности – это один из способов профори-

ентации подростков, способствующих их са-

моопределению в трудовой сфере, и одновре-

менно – способ формирования правосознания 

подрастающего поколения, воспитания их со-

циальной активности, самостоятельности и 

ответственности. Большое значение имеет и 

тот факт, что несовершеннолетние работники 

выполняют неквалифицированные и низко-

оплачиваемые работы, на которые «взрослые» 

граждане просто не идут. 

В этих условиях сложно найти более подхо-

дящий способ ознакомления подростков с пра-

вовым статусом несовершеннолетних работни-

ков, чем отработку этой темы непосредственно 

в рамках школьной программы – на уроках по 

праву или обществознанию [4, с. 27]. Однако, в 

связи с тем, что уроки права исключены из 

школьной программы, дисциплина «Обще-

ствознание» остается единственной, включа-

ющей в себя темы по правовой подготовке. В 

связи с этим в рамках данной статьи предлага-

ется методика ознакомления школьников с ос-

новами трудового статуса несовершеннолет-

них на уроках обществознания. 

Тот факт, что многие школьники начина-

ют трудовую деятельность уже с 14 лет, обу-

словливает необходимость представления 

темы «Трудовые правоотношения с участием 

несовершеннолетних» уже в 8-9 классах. 

Например, данная тема логически вписывается 

в программу базового курса «Обществозна-

ния» для 9-го класса. Так, академический 

школьный учебник «Обществознание» содер-

жит раздел «Право», включающий в себя сре-

ди прочих параграф «Право на труд. Трудовые 

правоотношения» (параграф 17) [2, с. 133-135]. 

В содержании параграфа приводятся статьи 

из Трудового кодекса Российской Федерации 

и затрагиваются многие вопросы, связанные 

с трудовыми отношениями несовершенно-

летних. Так, в частности, здесь говорится о 

возможности заключения трудового догово-

ра с 16 лет, об условиях заключения догово-

ра с лицами 14-15 лет, о правах и обязанно-

стях работников, трудовой книжке, основа-

ниях увольнения, о дополнительном отпуске 

в случае заочного обучения и др.. 

В качестве дополнения к рассматривае-

мому параграфу учащимся предлагается по-

размышлять на тему трудоустройства и по-

знакомиться с вопросами о будущей работе, 

которые следует задать работодателю. 

Однако в целом авторы рассматриваемого 

учебника «Обществознание» более благо-

приятным для несовершеннолетних считают 

трудоустройство после завершения какого-

либо профессионального образования (ин-

ститута, колледжа) и получения какой-либо 

профессии. И особого внимания нюансам 

трудовых прав несовершеннолетних они не 

уделяют. Нераскрытыми остаются, в частно-

сти, следующие вопросы трудоустройства 

лиц в возрасте 14-18 лет: 

 льготы и ограничения, связанные с ра-
ботой несовершеннолетних;  

 возможности трудоустройства при по-
мощи государственной службы занятости и 
других органов власти; 

 особенности заключения и расторжения 
трудового договора с несовершеннолетним.  

Следовательно, именно этим вопросам 

необходимо уделить внимание при проведе-

нии урока на тему «Трудовые правоотноше-

ния с участием несовершеннолетних» в рам-

ках урока обществознания. 

Для подготовки урока частично может быть 

использована как поурочная разработка, реко-

мендуемая авторами рассматриваемого учеб-

ника [3, c. 117], так и другие методические ма-

териалы. Цель урока – познакомить учащихся с 

особенностями регулирования трудовой дея-

тельности подростков 14-18 лет, определить 

основные риски, которые могут возникнуть в 

процессе трудоустройства и трудовой деятель-

ности и, что наиболее важно, − представить 

варианты защиты прав несовершеннолетних в 

сфере труда. Необходимым условием усвоения 

школьниками этой темы является предвари-



тельное овладение понятиями «право», «права 

и обязанности», «юридическая ответствен-

ность», «трудовые отношения».  

Непосредственно в рамках объяснитель-

ной части урока «Трудовые правоотношения 

с участием несовершеннолетних» предпола-

гается: представить характеристику понятия 

«несовершеннолетний работник» и выделить 

различные категории работников, которым 

меньше 18 лет. В частности, необходимо ого-

ворить возможности трудоустройства лиц 14-

15 лет, 16-18 лет, а также малолетних работ-

ников (моложе 14 лет). Одновременно следует 

назвать как основные виды работ, которые мо-

гут выполнять подростки, так и ту помощь со 

стороны общества и государства, на которую 

они могут рассчитывать. Далее для школьни-

ков необходимо раскрыть содержание прав и 

обязанностей несовершеннолетних работни-

ков, поставив особый акцент на установлен-

ные законодательством для лиц, не достигших 

18 лет, льготы и ограничения в трудовой дея-

тельности. Далее обучающимся предлагается 

поработать непосредственно с текстом Кон-

ституции РФ и Трудового кодекса РФ с тем, 

чтобы на конкретном примере они могли ви-

деть, как формулируются нормы законов и что 

конкретно в них сказано.  

Для закрепления программного материала 

ученикам предлагается провести деловую ми-

ни-игру, в которой будут представлены две 

команды: команда «несовершеннолетних ра-

ботников» и команда «работодателей». Первая 

команда задает вопросы «работодателям» о 

характере и условиях будущей работы. Члены 

команды «работодателей» должны грамотно 

ответить на все поступившие вопросы со 

ссылками на нормы Трудового кодекс РФ. 

В качестве домашнего задания по итогам 

урока детям предлагается написать эссе на 

тему «Возможности трудоустройства несо-

вершеннолетних», в котором могут быть 

учтены как рекомендации, содержащиеся в 

учебнике по обществознанию, так и сведе-

ния, полученные на уроке. В план написания 

эссе включены следующие вопросы: 
1) причины, побуждающие школьников

искать работу (ответ предполагает изложе-
ние собственных потребностей ученика в 
поиске работы, если они есть); 

2) основные виды работ, которые могут
выполнять подростки различного возраста; 

3) способы поиска мест трудоустройства

школьников. 

В целом урок по предложенной методике 

позволяет учащимся получить дополнитель-

ные знания по предмету «Обществознание» 

(раздел «Право»), ознакомиться с вариантами 

защиты прав несовершеннолетних в сфере 

труда, что крайне важно для той части обуча-

ющихся, которые планируют начать трудовую 

деятельность в свободное от учебы время. 

Предложенная методика проведения уро-

ка обществознания, содержащего материалы 

по теме «Трудовые правоотношения с уча-

стием несовершеннолетних», может найти 

применение в образовательной деятельности 

учителей школы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агамиров К.В. Законодательное регламентирование защиты трудовых прав несовер-

шеннолетних и прогностические направления его совершенствования // Образование и 

право. − 2020. − № 8. − С. 98-102. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват.

организаций / [Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др.]. – М.: Просвеще-

ние, 2014. – 176 с. 

3. Обществознание. 9 класс / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]. –

М.: Просвещение, 2014. − 280 с. 

4. Теория и методика формирования правосознания и правовой культуры несовершенно-

летних: Учебн.-метод. пособие / Е.В. Калинина, Н.Ю. Жуковская, Е.А. Найденова [и др.]. – 

Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 150 с. – EDN ZHPQXX. 

5. Хорошилова Т.Б. Педагогический класс как средство профессионального самоопределе-

ния старшеклассников // Преподаватель XXI век. – 2022. – № 2-1. – С. 174-184. –     

DOI 10.31862/2073-9613-2022-2-174-184.  



FAMILIARIZATION OF SCHOOLCHILDREN WITH THE RIGHTS 

UNDERAGE WORKERS IN A SOCIAL STUDIES LESSON 

RADOLIN Artemiy Mikhailovich 

Student  

Scientific Supervisor: 

KHOROSHILOVA Tatiana Borisovna 

Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor  

Associate Professor of the Department of Psychology, Pedagogy and Special Education 

Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University 

Lipetsk, Russia 

The article substantiates the need for high school students to familiarize themselves with the rights and du-

ties of underage workers; a methodology for considering this topic in social studies lessons at school is pre-

sented. The need to familiarize schoolchildren with this topic is due to the facts of gross violation of the 

rights of this category of citizens in labor relations that take place in practice (in remuneration, refusal to 

work a reduced working day, etc.). 

Keywords: underage workers, labor rights of minors, social studies. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

РЕТИВИНА Вероника Викторовна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова» 

г. Нижний Новгород, Россия 

В статье рассмотрены особенности процесса формирования функциональной грамотности обуча-

ющихся высшей школы. Установлено, что особенно важным является развитие функциональной 

грамотности у студентов педагогических направлений подготовки в связи с тем, что именно педа-

гоги вносят значительный вклад в обучение и воспитание подрастающих поколений. Большую роль в 

формировании функциональной грамотности будущего педагога играет развитие соответствую-

щих личностных и профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, образование, компетентность, педагогические 

направления подготовки. 

настоящее время выпускники высших

учебных заведений сталкиваются с по-

вышенными ожиданиями и требованиями 

относительно их квалификации. В первую 

очередь, они включают в себя обладание 

определенным набором компетенций, необхо-

димых для успешного ведения трудовой дея-

тельности, а также дальнейшего обучения и 

профессионального роста. В условиях совре-

менного информационного общества важны-

ми являются, с одной стороны, – умение адап-

тироваться к изменяющимся культурным и 

социальным условиям, а с другой, – обладание 

необходимыми навыками мыслительной дея-

тельности для успешной работы в профессио-

нальной области. Особенно это актуально для 

сферы образования. Педагогические работни-

ки должны быть готовы к ведению практикти-

ческой деятельности в динамичной, постоянно 

меняющейся среде, к использованию в обуче-

нии новейших технологий, передовых подхо-

дов и инновационных методик. 

Ключевым результатом профессиональ-

ного образования является высокий уровень 
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образованности, формирующийся в процессе 

обучения и определяемый способностью че-

ловека достигать поставленных целей дея-

тельности, сложностью и типом задач, с ко-

торыми он способен эффективно работать, 

базой знаний, которой он оперирует для их 

решения, и методами, используемыми в дея-

тельности. Можно выделить следующие ос-

новные уровни образованности: элементар-

ная грамотность, функциональная грамот-

ность и компетентность [2, с. 86].  

Элементарная грамотность в контексте 

концепции образованности подразумевает 

способность к использованию базовых средств 

и навыков учебно-познавательной деятель-

ности для достижения элементарных целей и 

решения практических задач образователь-

ного и коммуникативного процесса. В насто-

ящее время данный показатель тесно корре-

лирует с термином «образование». 

Функциональная грамотность является 

ключевым показателем, отражающим спо-

собность человека вести эффективную тру-

довую деятельность. Уровень функциональ-

ной грамотности выступает в роли «индика-

тора» образованности индивида, который со-

провождает его в течение всей жизни. Именно 

функциональная грамотность определяет спо-

собность личности решать стандартные и но-

вые задачи на основе преимущественно при-

кладных знаний, креативно применять все 

приобретенные умения и навыки в различных 

сферах жизнедеятельности. Она включает эф-

фективное использование межпредметных 

знаний, готовность к деятельности в неста-

бильной социальной среде и принятию ответ-

ственных решений, стремление к постоянному 

саморазвитию. В отличие от элементарной 

грамотности, функциональная грамотность 

является вариативным качеством, способным 

меняться в зависимости от различных ситуа-

ций, и может проявляться в определенных об-

стоятельствах или при их изменениях, напри-

мер, при смене профессиональной деятельно-

сти или образа жизни. 

Компетентность обычно понимают как ин-

теграцию основных компетенций. Компетен-

ции рассматриваются в качестве системных 

образований когнитивных, аффективных и во-

левых качеств личности. Компетентность 

предполагает умение решать задачи в разных 

сферах жизнедеятельности на основе теорети-

ческих знаний, таких как научные теории, за-

коны и принципы, понятия и методы науки, и 

практических умений и навыков личности. 

Ключевую роль в формировании компетент-

ности играет уровень развития функциональ-

ной грамотности, поскольку именно она поз-

воляет глубже и шире осмыслить знания и 

умения в изучаемой области. 

Профессиональный и компетентностный 

потенциал будущего педагога также зависит 

от сформированного уровня функциональной 

грамотности, отвечающего потребностям со-

временного социума. В настоящий момент 

можно выделить целый ряд тенденций обще-

ственного развития, которые оказывают зна-

чительное влияние, в том числе, и на процес-

сы образования. Среди них: повышение соци-

альной неопределенности и рисков; цифровой 

и технологический скачок во всех сферах де-

ятельности; бурный рост информационных 

потоков; стремление к универсализации дея-

тельности; переход от знания к компетентно-

сти. Все это непосредственным образом влия-

ет на формирование определенных требова-

ний к уровню образованности и грамотности 

человека, включенного в социальную жизнь и 

профессиональную деятельность. 

Для студентов педагогических направлений 

подготовки формирование высокого уровня 

функциональной грамотности становится не-

обходимым условием не только для личного 

развития, но и для успешного профессиональ-

ного роста и совершенствования педагогиче-

ского мастерства. Учебные программы должны 

учитывать современную действительность, 

включать в себя актуальные учебные задачи и 

реальные проблемные ситуации. Процесс обу-

чения должен быть содержательным, предо-

ставляющим студентам возможности для раз-

вития навыков, которые будут полезны во всех 

сферах жизнедеятельности: самостоятельность 

мышления, креативность, коммуникативная 

компетентность, широкий кругозор в обще-

культурной, естественнонаучной и технологи-

ческой сферах и другие.  

Комбинация компетентностного, личност-

но-ориентированного и деятельностного под-

ходов является наиболее эффективным спо-

собом развития различных видов функцио-

нальной грамотности у студентов. Компетент-



 

 

 

ностный подход ориентирован на формирова-

ние у обучающихся высшей школы способно-

сти эффективно действовать в уникальных 

проблемных ситуациях, что предполагает ори-

ентацию на личностный рост, саморазвитие и 

самоактуализацию. Необходимыми оказыва-

ются не только теоретические основы изучае-

мых учебных дисциплин, но и стимулирование 

самостоятельной и научной работы студентов, 

развитие психолого-педагогических законо-

мерностей организации образовательного про-

цесса и условий эффективного управления ка-

чеством профессионального образования. Пе-

реход к компетентностному подходу подразу-

мевает формирование у преподавателей необ-

ходимых компетенций и требует создания спе-

циальной системы подготовки и переподготов-

ки педагогических кадров [1, c. 128]. 

Личностно-ориентированный подход нап-

равлен на развитие личности студента, его 

творческой индивидуальности и интеллекту-

альной свободы. Его специфика основывает-

ся на важности вовлечения обучаемого в об-

разовательный процесс как активного участ-

ника, и подразумевает персонализацию педа-

гогического взаимодействия с учетом лич-

ностного опыта студента, его чувств, пере-

живаний, эмоций. Такой подход способству-

ет развитию профессионально- и социально-

ценных качеств студента, их творческой и 

социальной активности. В целом, личностно-

ориентированный подход позволяет создать 

более гармоничную и целостную образова-

тельную среду, где каждый студент может 

раскрыть свой потенциал в развитии функ-

циональной грамотности. 

Деятельностный подход ориентирован на 

формирование системы профессиональных 

практических навыков у студентов, на более 

глубокое понимание профессиональных про-

цессов и ситуаций. Он предполагает активное 

участие обучаемых в анализе педагогических 

задач, в «погружении» в профессиональную 

деятельность через различные симуляции и 

моделирование, а также через контекстное 

обучение и организацию профессионально-

ориентированной учебно-исследовательской 

работы. Применение деятельностного подхода 

в развитии функциональной грамотности обес-

печивает студентам обретение практических 

навыков, необходимых для успешного ведения 

педагогической деятельности в будущем и 

способствует развитию профессиональной 

компетентности.  

Российская система образования в по-

следние годы столкнулась с нехваткой педа-

гогических кадров, способных обеспечить 

достижение высоких образовательных ре-

зультатов обучающихся, способных к гиб-

кому и оперативному выполнению требуе-

мых качественных показателей, понимаю-

щих и развивающих позитивные перемены в 

системе отечественного образования. Вот 

почему развитие функциональной грамотно-

сти студентов педагогических направлений 

подготовки выступает предпосылкой резуль-

тативности профессиональной деятельности 

будущих педагогов в условиях современной 

школы. Формирование подобных компетен-

ций у выпускников педагогических вузов 

является востребованным и необходимым 

результатом профессиональной подготовки. 

Важная составляющая структуры функцио-

нальной грамотности в педагогическом обра-

зовании – это развитие личностных качеств 

будущих педагогов. Успешное выполнение 

профессиональных задач требует от педагога 

уважения и доверия со стороны учеников, по-

этому процесс развития этих качеств должен 

начинаться еще на этапе формирования функ-

циональной грамотности студентов. 

Личностные качества, необходимые начи-

нающим педагогам для решения учебных и 

профессиональных задач на основе практиче-

ских знаний, умений и навыков, определяются 

в структуре всех видов функциональной гра-

мотности, и их развитие играет важную роль в 

успешной профессиональной деятельности. 

Среди наиболее важных личностных качеств 

педагога, которые необходимо развивать, 

начиная с уровня функциональной грамотно-

сти студента, можно выделить эмпатию и доб-

рожелательность, справедливость и способ-

ность к творчеству. Эмпатия позволяет педа-

гогу сопереживать и понимать учеников, а 

также сотрудничать с ними. Доброжелатель-

ность проявляется в позитивном и довери-

тельном отношении к учащимся. Справедли-

вость означает объективность в отношении к 

ученикам. Творчество позволяет педагогу на 

основе своего опыта и знаний принимать не-

стандартные, оригинальные решения. 



 

 

 

Требования к педагогическим специали-

стам являются особенно серьезными, так как 

они несут ответственность за безопасное и 

комфортное взаимодействие с обучающимися 

не только в учебных, но и в жизненных ситуа-

циях [3, c. 218]. Поэтому важно формировать у 

будущих педагогов такие компетенции, кото-

рые станут основой функциональной грамот-

ности. Для этого необходимо создать образо-

вательную среду, способствующую развитию 

функциональной грамотности через модели-

рование различных жизненных ситуаций, тре-

бующих активного мышления. 

Развитие и рост компетентности педагогов, 

призванных обеспечить подготовку кадров 

нового образца, высокопрофессиональных, 

компетентных, функционально грамотных,  

является необходимым условием для эффек-

тивного решения задач, стоящих сегодня пе-

ред российским обществом. Достижение тех-

нологического суверенитета нашей страны 

будет не только способствовать росту авто-

номности отечественной науки и образования 

в ключевых сферах экономики, но также будет 

работать на укрепление роли России в миро-

вом сообществе, способствуя продвижению 

российских традиций, ценностей, культуры и 

стимулированию развития как промышлен-

ных, так и социально-гуманитарных иннова-

ций и технологий. 
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cation. It was found that the development of functional literacy among students of pedagogical training are-
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tencies plays a major role in the formation of the functional literacy of a future teacher. 
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Настоящая статья рассматривает способы применения, а также преимущества и недостатки 
использования веб-квестов на занятиях по английскому языку в спортивном вузе. 
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ционных технологий на занятиях по английскому языку, интерактивный учебный процесс, развитие 
языковых навыков. 

 
еб-квест (webquest) – проблемное зада-
ние с ориентацией на развитие познава-

тельной, исследовательской деятельности 
студентов, для выполнения которого исполь-
зуются информационные ресурсы интернета. 
Веб-квесты являются отличным способом 
использования информационных техноло-
гий, которые помогают решить ряд учебных 
задач во время занятий по английскому язы-
ку, а именно:  

 сформировать умения и навыки чтения с 
помощью аутентичных материалов на про-
сторах интернета; 

 совершенствовать навыки и умения в 
письменной и речевой деятельности студентов;  

 пополнить словарный запас студентов; 

 сформировать мотивацию для изучения 
английского языка; 

 расширить кругозор студентов. 
Веб-квесты представляют собой интерак-

тивный учебный процесс, который включает 
в себя 3 этапа: 

 представление проблемы; 

 поиск информации по решению про-
блемы в интернете; 

 решение проблемы путем обсуждения и 
переговоров между участниками проекта. 

Как правило, веб-квесты предполагают 
поиск информации в интернете и выполне-
ние задания на основе найденных данных. 
Это отличный способ развития навыков чте-
ния и оценки источников информации. Во 
время таких занятий обучающиеся могут 
выполнять проекты индивидуально или со-
трудничать в парах или небольших группах, 
используя интернет для решения поставлен-
ной задачи. Они осуществляют поиск, чита-
ют и обсуждают информацию, и в конце 
представляют свои выводы остальным студен-

там группы. Преподаватель предоставляет сту-
дентам список веб-сайтов, на которых они мо-
гут найти необходимую информацию, и просит 
определить, какие из них будут наиболее по-
лезными для получения информации по кон-
кретной теме. Например, перед изучением те-
мы «Sports Nutrition» студентов можно попро-
сить изучить различные группы продуктов пи-
тания, выявить наименование продуктов, кото-
рые спортсменам следует есть до и после тре-
нировки, на таких сайтах, как https://www. 
webmd.com, https://www.health.com. По выпол-
нении задания студенты делятся своими выво-
дами с одногруппниками в виде устного со-
общения или защиты презентации. 

Вот еще пример простого веб-квеста «Спорт 
во всем мире». Преподаватель может исполь-
зовать этот веб-квест как разминку в начале 
занятия или как способ отработки навыков 
чтения и обсуждения. Примерное задание: по-
сетить предложенные футбольные сайты 
(https://www.football365.com, https://www.brazi-
lian-football.com), ознакомиться со статьями и 
ответить на вопросы: 

1. Как часто люди играют в футбол в Бра-
зилии? 

2. В какой стране самые профессиональ-
ные футбольные команды? 

3. Какой самый популярный вид спорта в 
мире? и т. п. 

После выполнения задания студенты срав-
нивают свои ответы с ответами одногрупп-
ников или проводят обсуждения по теме ис-
следования в небольших группах. В качестве 
домашнего задания можно попросить сту-
дентов написать о другом виде спорта по та-
кому же плану. 

На просторах интернета встречаются сай-
ты, которые предлагают готовые веб-квесты, 
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в том числе и для изучения английского язы-
ка. Рассмотрим некоторые из них. На сайте 
http://www.zunal.com для студентов спортив-
ных вузов можно найти ряд веб-квестов, 
направленных на изучение английского язы-
ка по теме «Спорт», например «Sports and 
Healthy Life», «Let'S Talk About Sports!», 
«Health And Sport» и другие. На данном сайте 
веб-квесты состоят из введения «Introduction», 
в котором описывается проблема; раздела 
«Task» с заданиями; раздела «Process», где 
описывается порядок работы и даются необхо-
димые ресурсы для выполнения задания; оцен-
ки «Evaluation»; заключения «Conclusion», в 
котором прописываются навыки, которые мо-
гут приобрести студенты, выполнив тот или 
иной веб-квест. На сайте https://en.islcollec-
tive.com один из веб-квестов посвящен изу-
чению лексики по теме экстремальных видов 
спорта. Студентам предлагаются ссылки на 
видео и статьи в интернете, после просмотра и 
изучения которых, они должны выполнить 
различные задания. Несколько веб-квестов по 
теме «Sports» и «Healthy food»  можно найти и 
на сайте https://www.eslprintables.com.  

Веб-квест можно осложнить введением 
какой-либо проблемной ситуации.  Препода-
ватель задает студентам определенную зада-
чу и просит найти решение с помощью ин-
тернета. Например, студенты должны вы-
ступить в роли менеджеров футбольной ко-
манды и подписать контракты с новыми иг-
роками, при этом имея ограниченный бюд-
жет. Преподаватель подготавливает ряд кри-
териев, по которому может осуществляться 
поиск. Студенты должны найти информацию 
о начинающих футболистах по всему миру, 
из них выбрать наиболее перспективных, но 
согласных на небольшой гонорар, объяснить 
свой выбор. Другой вариант: студенты де-
лятся на команды, задание дается либо одно 
на всех, либо каждая команда получает свое. 
Команда, завершившая задание первой, ста-
новится победителем. 

В веб-квест можно привнести немного 
творчества, предоставить студентам боль-
шую свободу в выборе информации, кото-
рую они хотят изучить. Они самостоятельно 
определяют, в каком виде им преподнести 
результаты исследования. Такой вид веб-
квеста может быть использован в качестве 
домашнего задания. Например, студентам 
можно дать задание изучить историю кон-

кретного вида спорта и подготовить корот-
кую презентацию. Формат ответа на выбор: 
письменное сообщение, презентация или ко-
роткое видео. 

Как видим, использование веб-квестов да-
ет студентам возможность развивать различ-
ные навыки: чтения, исследования, презен-
тации результатов своих исследований и др. 
Веб-квесты могут стать эффективным аль-
тернативным методом обучения английско-
му языку в спортивном вузе и создать инте-
ресную и активную атмосферу на занятиях. 

Использование веб-квестов является дей-
ственным фактором поощрения активного 
изучения английского языка студентами. 
Студентам необходимо не просто найти ин-
формацию, а взаимодействовать с ней и вы-
полнять определенные действия. Такой под-
ход помогает им лучше понять и запомнить 
изучаемый материал. Веб-квесты способ-
ствуют развитию коммуникативных навыков 
у обучающихся. Они обсуждают информа-
цию со своими партнерами по проекту, дис-
кутируют, затем защищают свою работу пе-
ред всей группой. 

Веб-квесты студентоориентированы. Они 
работают парами или небольшими группами 
и могут сами выбирать способ организации 
своей работы. В процессе выполнения зада-
ния они не просто получают необходимую 
информацию на просторах интернета, но 
также перенимают знания друг у друга, учат-
ся успешно сотрудничать в группе [4, с. 113]. 

Еще одной веской причиной использова-
ния веб-квестов является их способность мо-
тивировать студентов на активную познава-
тельную деятельность, студент заинтересо-
ван не просто в поиске необходимой ему 
информации, но и готов самостоятельно ре-
шить поставленную задачу.  

Веб-квесты способствуют развитию крити-
ческого мышления у обучающихся. Выполняя 
веб-квест студент учится решать сложные про-
блемы, анализируя информацию и принимая 
во внимание альтернативные мнения, учится 
самостоятельно принимать решения.  

Таким образом, использование веб-квестов 
на занятиях обладает множеством преиму-
ществ, среди которых активное обучение, раз-
витие коммуникативных и письменных навы-
ков студентов, возможность самостоятельного 
выбора путей и способов решения задачи, опыт 
сотрудничества, мотивация и развитие крити-
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ческого мышления студентов, совершенство-
вать навыки работы в компьютерных програм-
мах [1, c. 258]. Данный способ развивает уме-
ния осуществлять поиск информации, выде-
лять ключевые слова, определять тему и про-
блему, отделять основную информацию от 
второстепенной, обобщать информацию из 
текста, детально или кратко передавать содер-
жание, делать выводы, аргументировать свою 
точку зрения, участвовать в беседе-обсуж-
дении, обмениваться информацией [3, с. 47]. 

Использование веб-квестов имеет и некото-
рые недостатки. Не все студенты обладают до-
статочными навыками работы с информацион-
ными технологиями. Преподаватели должны 
убедиться, что все студенты имеют доступ к 
необходимым технологиям и предоставить 
четкие инструкции, чтобы помочь студентам 

выполнить задание. И действительно ли сту-
денты получают знания в результате выполне-
ния задания, а не просто копируют текст из ин-
тернета? То есть существует риск, что обуча-
ющиеся не осмысливают поставленные в зада-
нии проблемы, а просто собирают информа-
цию из разных источников [2, с. 135].  

В заключение отметим, что, несмотря на 
имеющиеся недостатки, веб-квесты являются 
полезным инструментом обучения англий-
скому языку для преподавателей, позволяю-
щим сделать занятия более интерактивными 
и увлекательными, и эффективным способом 
стимулирования студентов к самостоятель-
ному мышлению, привлечения их к команд-
ной исследовательской работе и использова-
нию интернета в качестве ресурса для изуче-
ния английского языка.  
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ 
ПРИ АУДИРОВАНИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 
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Статья посвящена анализу факторов, которые влияют на появление лексических трудностей при 
аудировании на иностранном языке, а также способам их преодоления. В работе представлены 
упражнения с использованием современных ресурсов, способствующие снятию лексических трудно-
стей при аудировании, а также методические рекомендации по работе с аудиотекстами.  
Ключевые слова: лексические трудности, аудирование, факторы, упражнения.  

ексические трудности – это серьезные
проблемы, с которыми сталкиваются

люди, независимо от их возраста и уровня 
владения иностранным языком. Такие труд-
ности могут быть связаны с незнакомыми 
или сложными словами, технической терми-
нологией, идиоматическими выражениями и 
культурными отсылками. Лексические труд-
ности оказывают негативное влияние не 
только на понимание речи, но и на эффек-
тивное иноязычное общение в целом.  

Наша статья посвящена лексическим труд-
ностям, возникающим при аудировании. Об-
щепризнано, что аудирование часто является 
непростой задачей для изучающих иностран-
ный язык, поскольку устная речь по своей сути 
более сложна, чем письменная. Аудирование 
требует, чтобы учащийся воспринимал разго-
ворную речь в режиме реального времени, од-
новременно пытаясь понять различные языко-
вые особенности, которые включают разговор-
ные выражения, грамматические конструкции, 
интонационное оформление, акцент и т. д. Бо-
лее того, разговорная речь часто сопровожда-
ется шумом, который может затруднить спо-
собность различать те или иные звуки, особен-
но если обучающимся не хватает словарного 
запаса или грамматических навыков.   

Вопросы о возможных трудностях при 
аудировании, влияющих факторах и спосо-
бах борьбы с ними широко обсуждались в 
методологической литературе отечествен-
ными и зарубежными учеными. 

Пенни Ур, зарубежный лингвист и препо-
даватель английского языка, приводит сле-
дующие факторы, влияющие на понимание 
звучащей иностранной речи:  

1. Понимание каждого слова.

Обычно учащиеся считают, что все сказан-
ное одинаково важно. Но концентрация на по-
нимании каждого отдельного слова может 
привести к неудаче понимания всего звучаще-
го текста, а также снизить мотивацию к даль-
нейшему слушанию при звучании незнакомых 
слов и вызвать негативные чувства.  

2. Сложность понимания быстрой, есте-
ственной речи. 

Часто учащиеся не готовы к быстрому 
темпу спикера и его индивидуальных осо-
бенностей говорения: акцента, артикуляции 
звуков, интонации.  

3. Сложность понимания с первого раза.
Эта проблема исходит из предыдущей, 

которая обусловлена естественной речью 
говорящего. П. Ур пишет, что несмотря на 
то, что это полезный инструмент обучения, 
повторное прослушивание – это то, чего 
нельзя добиться в реальных условиях.  

4. Перегрузка информацией.
Учащимся может быть трудно уловить 

идеи, поскольку информации слишком много.  
5. Усталость.
Проблемы с аудирование могут возникать 

из-за усталости и недостаточной концентра-
ции учащихся. [3, с. 9-21]. 

Приведем пример некоторых упражнений 
и современных ресурсов, использование ко-
торых будет способствовать уменьшению 
лексических трудностей при аудировании у 
обучающихся 5-9 классов.  

1. Упражнение «Как часто вы услышали
этот звук». 

Учитель читает предложения, в котором 
есть слова на определенные схожие звуки. 
Задача учащихся – подсчитать количество 
того или иного звука. Например, для отра-
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ботки звука /w/ учитель может прочитать 
следующее предложение: Very well, would 
you like to have some water now?  

2. Упражнение «Сколько слов».
Учитель предлагает учащимся послушать 

фрагмент аудиозаписи с одним предложени-
ем. Задача учащихся – подсчитать количе-
ство сказанных слов. Например, учащиеся 
могут услышать следующую фразу: Wotcha 
won? (4 words, What do you want?).  

3. Упражнение «Исправь ошибки».
Учащиеся слушают записанный аудио-

текст с лексическими либо грамматическими 
ошибками. Задача учащихся – найти и ис-
править услышанные ошибки. Для записи тек-
ста можно использовать ресурс «Texttospeech» 
(URL:https://texttospeech.ru/ (дата обращения: 
02.04.2024), где нейросеть сможет озвучить 
заданный текст реалистичным голосом челове-
ка из англоговорящей страны.  

4. Написание услышанных слов.
1. Для тренировки восприятия аутентич-

ной речи на слух, а также повышения мотива-
ции учащихся, незаменимым инструментом 
может стать песенный материал. Сайт «Lyr-
icstraining» (URL:https://lyricstraining.com (дата 
обращения: 02.04.2024) предлагает огромное 
количество песен, при прослушивании кото-
рых учащимся необходимо написать пропу-
щенные слова в тексте.  

5. Написание предложений.
Учащимся предлагается прослушать фразы 

и записать предложения на слух. Для реализа-
ции этого упражнения рекомендуем использо-
вать ресурс «Speechling» (URL:https://speech-
ling.com/ru/ (дата обращения 02.04.2024), кото-
рый предусматривает множество заданий, от 
начального до продвинутого уровня сложности. 

Рекомендации по работе с аутентичными 
аудиотекстами в средней школе:  

1. Использование визуализации. Перед
аудированием учащиеся могут ознакомиться 
с картинками, графиками, картами, заметка-
ми и извлечь необходимую информацию, 
которая облегчит понимание аудиотекста.  

2. Аудиотексты не должны быть слишком
длинными, продолжительность аудирования 
для учащихся средней школы должна со-
ставлять до 2 минут.  

3. Работу с аудиотекстами лучше осу-
ществлять в начале, либо в середине занятия, 
когда уровень концентрации учащихся наибо-
лее высок.  

4. Знакомить учащихся со стратегиями
аудирования и практически их применять – 
учащиеся должны уметь прогнозировать, 
выделять ключевые слова, не концентриро-
вать свое внимание на незнакомых словах, 
уметь фиксировать быстро и кратко фикси-
ровать услышанную информацию. 
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ущность проблемы педагогического про-
ектирования в контексте обучения буду-

щих педагогов в высших учебных заведениях 
заключается в несоответствии между возрас-
тающей потребностью общества в педагогах, 
обладающих навыками проектного мышления, 
и текущим уровнем подготовки в вузах. Эта 
проблема проявляется на нескольких уровнях.  

Во-первых, существует разрыв между вы-
сокой потребностью общества в педагогиче-
ских специалистах, способных к проектирова-
нию образовательных процессов, и недоста-
точной готовностью образовательных учре-
ждений формировать такие компетенции. Ву-
зы сталкиваются с трудностями в создании 
эффективных условий для развития проекти-
ровочной компетенции, что является ключе-
вым аспектом профессиональной подготовки 
будущих педагогов. Во-вторых, имеется про-
бел в научных исследованиях относительно 
того, как должно происходить формирование 
проектировочной компетенции.  

Актуальность решения данной проблемы 
в процессе непрерывной педагогической 
практики не сопровождается достаточно раз-
работанными теоретическими моделями и 
пониманием этого процесса, его сущности, 
специфики и основных этапов. В разработке 
современной системы образования значи-
тельную роль играет концепция компетент-

ностного подхода, чьи корни уходят в прак-
тики западноевропейского профессиональ-
ного обучения.  

Этот подход ориентирован на достижение 
конкретных компетенций у обучающихся, 
что является основой для системы обучения, 
известной в Западной Европе как «обучение 
на основе компетенций». Данная модель 
подчеркивает значимость прямой связи об-
разовательного процесса с практическими 
потребностями рынка труда, обеспечивая 
таким образом более целенаправленную под-
готовку специалистов [1, c. 9].  

Проблема проектирования, в первую оче-
редь, получила свое развитие в технических 
науках. Так, проектирование изначально 
формировалось как «особый вид инженерной 
деятельности» и было связано с необходимо-
стью в полном соответствии передать свой 
замысел на графическом носителе инженеру 
[3, c. 128].  

Проблематика педагогического проекти-
рования начала выделяться в качестве от-
дельной области педагогических исследова-
ний приблизительно в середине XX в. Тем не 
менее, в современной педагогической науке 
до сих пор не сформировалось унифициро-
ванного понимания термина «педагогиче-
ское проектирование учебного процесса». 
Это понятие интерпретируется многогранно: 

С 



в одних исследованиях оно относится к раз-
работке педагогических проектов, в других – 
к созданию основных образовательных про-
грамм, которые разрабатываются учебными 
подразделениями в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО). В тре-
тьем контексте термин связан со способами 
создания обучающих моделей, а в четвертом 
он рассматривается как одна из ключевых 
педагогических функций. Данная неодно-
значность понимания педагогического про-
ектирования учебного процесса выявляет 
необходимость дальнейшей теоретической и 
методологической разработки в данной об-
ласти. Это включает в себя определение и 
систематизацию основных подходов к про-
ектированию в образовании, а также разра-
ботку четких критериев и параметров для 
оценки эффективности различных моделей 
педагогического проектирования.  

Кроме того, важным аспектом является 
анализ взаимосвязей между проектировани-
ем учебного процесса и обеспечением каче-
ства образования, что может способствовать 
более продуктивной интеграции теории и 
практики в образовательный процесс. Так, 
В.С. Безрукова определяет педагогическое 
проектирование как «предварительную раз-
работку основных деталей предстоящей дея-
тельности учащихся и педагогов» [2, c. 25]. 
Здесь же стоит рассмотреть еще одно поня-
тие – «учебный дизайн». Под данным терми-
ном в западной научной литературе понима-
ется системный и рефлексивный процесс, 
который предопределяет видоизменение 
принципов обучение в непосредственные 
учебные методологии, материалы и инфор-
мационные ресурсы [5].  

Однако, здесь появляется новая грань 
описанной проблематики. По мере развития 
такого феномена как «проектирование обра-
зования» и накопления практик, методоло-
гий и материалов, появляется новое явление, 
которое станет именоваться «проектирова-
ние опыта». Это было предопределено по-
всеместным внедрением идей гуманизации в 
западноевропейском опыте управления обра-
зованием и ориентацией «на человека». 
Именно поэтому «педагогическому проекти-
рованию» (instructional design) сейчас проти-

вопоставляется «проектирование образова-
тельного опыта» – это относительно новый 
подход в области проектирования образова-
тельных процессов, который сочетает в себе 
элементы инструкционного дизайна, дизайна 
пользовательского опыта (UX), образователь-
ной психологии и технологий для разработки 
обучающих программ и материалов, которые 
активно вовлекают учащихся в процесс обуче-
ния. LXD ставит в центр внимания учащегося, 
учитывая его потребности, предпочтения и 
контекст обучения. Педагогические дизайнеры 
стремятся понять, как учащиеся взаимодей-
ствуют с материалами, какие у них возникают 
трудности и как они реагируют на различные 
обучающие стратегии. Таким образом, Learn-
ing Experience Design (LXD) значительно 
трансформирует подходы к проектировочной 
компетенции педагогов, предлагая новые ме-
тоды и инструменты для создания обучаю-
щих программ и материалов.  

Именно данная парадигма существенно 
усложняет и видоизменяет вышеописанную 
компетенцию. Теперь мы не ограничиваемся 
традиционной моделью, описанной Ю.Г. Ко-
мендровской и включающей в себя элементы 
моделирования, прогнозирования и планиро-
вания [4, c. 41]. LXD предопределяет необхо-
димость разрабатывать учебные программы, 
исходя из потребностей и предпочтений 
учащихся, а не только из содержания учеб-
ного материала. Это включает в себя анализ 
характеристик аудитории, предполагаемых 
учебных результатов и условий, в которых 
будет происходить обучение. Такой подход 
помогает создавать более эффективные и во-
влекающие учебные материалы.  

Данный подход обучает педагогов ис-
пользовать итеративные методы проектиро-
вания и оценки, что позволяет постоянно со-
вершенствовать учебные программы на ос-
нове обратной связи от учащихся и результа-
тов их обучения. Это ведет к постоянному 
улучшению качества образования и более 
глубокому профессиональному развитию 
педагогов. 

Таким образом, в условиях недостаточной 
сформированности и унифицированности 
подходов к определению проектировочной 
компетенции, в условиях цифровизации тре-
буется ее уточнение и доработка в связи с 
трансформацией образования. 
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ктуальность, обоснование проблемы

исследования. В современной науке и

практике тема психологического стресса, яв-

ляется сложной междисциплинарной про-

блемой, которая стоит на стыке психологии, 

психофизиологии и физиологии. Безусловно, 

каждый человек в той или иной мере под-

вержен факторам, провоцирующих возникно-

вение стресса, однако, медицинские специаль-

ности представляют особую сферу труда, со-

пряженную с ежедневными стрессами профес-

сионального характера. Т.Р. Баймуратов, А.М. 

Еникеева, Л.М. Насретдинова, А.А. Хусаенова 

указывают на исследование мотивационных 

предпочтений медицинского персонала, ана-

лиз жизненных ценностей, лежащих в основе 

их трудового поведения, как предиктор выяв-

ления мотивирующих и демотивирующих 

факторов, а также поиск наиболее приемле-

мых методов мотивационного воздействия, 

что является перспективой совершенствования 

медицинской помощи населению [1].  

На основе теоретического анализа источ-

ников Е.В. Папко и О.С. Васильева
 
утвер-

ждают о значении смысложизненных ценно-

стях для уровня стрессоустойчивости, одна-

ко, в исследовании не освещается корреля-

ция личностных ценностей и уровня стрес-

соустойчивости [3]. В тоже время Е.В. Папко 

и О.С. Васильева
 
утверждают о значении си-

стемы ценностей личностей для внутреннего 

локуса контроля, определяющего собствен-

ную личность как инструмент воздействия 

на события [3]. Следовательно, чем устойчи-

вей система ценностей личности, тем велика 

вероятность успешного совладания со стрес-

сом. Но так ли это на самом деле? 

На сегодняшний день представлено доста-

точное количество исследований и наличии 

высокого уровня стресса у работников меди-

цинских учреждений. Однако, исследования 

утверждают о уже имеющимся симптоме, 

например, наличия выгорания, тревоги, 

фрустрации, напряжения, которые являются 

уже следствием стресса. В тоже время, досто-

верных данных указывающих на взаимосвязь 

стресса и ценностной сферы личности меди-

цинского работника на сегодняшний день не 

представлено ни в одном исследовании.  

На сегодняшний день существует проблема 

между очевидным риском высокого уровня 

стресса у медицинских работников и отсут-

ствием данных о том, как именно он связан с 

ценностной сферой, что определяет проблему 

исследования взаимосвязи стресса и ценност-

ной сферы у медицинских работников.  

Методы (методики). В нашем исследова-

нии осуществлялась проверка гипотезы о том, 

что уровень стресса у медицинского персонала 

туберкулезного диспансера будет связан со 

степенью реализации ценностных ориентаций 

в реальных условиях жизнедеятельности. Вы-

сокий уровень стресса у медицинских работ-

ников туберкулезного диспансера будет кор-

релировать с выраженной дезинтеграцией в 

мотивационно-личностной сфере.  

Таким образом, для проверки выдвинутых 

гипотез был сформирован следующий психо-

диагностический инструментарий: Методика 

«Шкала психологического стресса PSM-25» в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой, позволяющая 

оценить субъективный уровень стресса, 

опросник «Утомление – монотония – пресы-

щение – стресс» в адаптации А.Б. Леоновой, 

позволяющий оценить компоненты стресса, 

методика диагностики системы ценностных 

ориентаций личности Е.Б. Фанталовой, позво-

ляющая оценить уровень внутриличностной 

дезинтеграции, и методика диагностики ре-

альной структуры ценностных ориентаций 

личности (С.С. Бубнова), которая продемон-

стрирует какие из ценностей воплощены в 

жизни. Для количественной оценки данных 

использовались методы математико-статисти-

ческой обработки эмпирических данных с ис-

пользованием пакета статистических про-

грамм SPSS2.2: одновыборочный критерий 

Колмогорова-Смирнова и критерий линейной 

корреляции Спирмена. 

База и выборка исследования. Исследо-

вание проводилось на базе Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республиканского клинического противоту-

беркулезного диспансера республики Баш-

кортостан, г. Нефтекамск. На базе диспансе-

ра был создан информационный бюллетень о 

предложении участия в исследовании.  

В эмпирическом исследовании приняли 

участие 29 женщин, сотрудников – медицин-

ского персонала противотуберкулезного дис-

пансера в городе Нефтекамск в возрасте от 

28 до 65 лет. От 28-38 лет включительно – 

А 



27,59% (8 человек), от 38-48 лет включи-

тельно – 62,07% (18 человек). От 48 до 65 – 

10,24% (3 человека). Можно отметить, что в 

группе респондентов, принявших участие в 

эмпирическом исследовании, преобладают 

врачи в возрасте от 38 до 48 лет с професси-

ональным стажем от 5 до 20 лет. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

респондентов по методике «Шкала психоло-

гического стресса PSM-25» с целью оценки 

общего состояния психологического стресса 

демонстрируют, что среди женщин меди-

цинского персонала противотуберкулезного 

диспансера наблюдаются разные уровни 

субъективного стресса. Так, 27,59%, а имен-

но у восьми медицинских работников был 

выявлен низкий уровень субъективного 

стресса, что указывает на отсутствие у дан-

ных респондентов на момент тестирования 

переживания стресса. У 37,94 %, а именно у 

11 медицинских работников выявлен сред-

ний уровень стресса, что указывает на то, 

что данные респонденты переживают эмо-

циональные и соматические ощущения свой-

ственные на момент стресса. У 34,48% – у 10 

медицинских работников выявлен высокий 

уровень стресса, что указывает на высокую 

степень переживаний ощущений и эмоцио-

нальных реакций характерных для состояния 

стресса. Результат указывает на то, что в 

группе медицинских работников-женщин 

отмечается высокая тенденция к пережива-

нию стрессового состояния, а распределение 

результатов уровня стресса на разных уров-

нях указывает на субъективный характер пе-

реживаний, а не на влияние внешних факто-

ров (например работа с потенциальными 

стрессорами). Более подробно компоненты 

стресса на уровне физиологических реакций 

продиагностированы у респондентов по ме-

тодике «Утомление – монотония – пресыще-

ние – стресс» в адаптации» А.Б. Леоновой. 

Итак, распределение уровней компонентов 

стресса демонстрирует следующую картину: 

Утомление не выражено у 34,48% респон-

дентов, но и у 34,48% выражено на средних 

значениях, что указывает на тенденцию к 

снижению работоспособности, связанного с 

усталостью. У 31,03% респондентов в группе 

результат указывает на выраженную степень 

утомления, сопровождающееся чувством 

усталости, снижением работоспособности, 

вызванное интенсивной или длительной дея-

тельностью, выражающееся в ухудшении 

показателей деятельности даже после отды-

ха. Монотония не выражена более чем у по-

ловины респондентов – 51,72%, что указыва-

ет на отрицательную тенденцию к моното-

нии, работа не представляется чем-то одно-

образным. Однако, у 44,83% респондентов в 

группе медицинского персонала есть риск к 

снижению тонуса и восприимчивости, ослаб-

лению сознательного контроля, и появления 

ощущений скуки и потерей интереса к работе. 

Всего 3,45% – а именно один респондент 

находится в состоянии выраженной моното-

нии, что указывает на переживания однооб-

разности, отсутствие восприимчивости к 

внешним факторам, в том числе, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

Пресыщение не выражено у 48,28% ре-

спондентов, что указывает на не выражен-

ность психического пресыщения (это гово-

рит об интересной и разнообразной деятель-

ности, наполненной смыслом). Однако, ров-

но у того же числа респондентов – 48,28% 

пресыщение выражено на средних значени-

ях, что указывает на тенденцию к снижению 

интереса к профессиональной деятельности, 

а также переживание опустошения, бес-

смысленности. У 3,45% – у одного респон-

дента отмечается выраженная степень пре-

сыщения, что указывает на потерю смысла, 

состояние фрустрации. Распределение уров-

ня стресса по данной методике выражено 

следующим образом: так, стресс не выражен 

у 24,14% респондентов. У 44,83% респон-

дентов стресс выражен на средних значени-

ях, что указывает на функциональное состо-

яние, возникающее в результате отрицатель-

ного внешнего воздействия. У 31,03% ре-

спондентов стресс находится на границе вы-

соких значений, что указывает на разруша-

ющее воздействие на психические функции, 

нервные процессы, истощение.  

Перейдем к обсуждению результатов по 

методике диагностики системы ценностных 

ориентаций личности Е.Б. Фанталовой. Ре-

зультаты соотношения ценности и доступно-

сти в жизни респондентов демонстрируют 

следующие значения: у 27,59% медицинских 

работников выявлен низкий уровень дезин-



теграции, что указывает на отсутствие у дан-

ного процента респондентов внутриличност-

ного конфликта. У 20,69% медицинских ра-

ботников выявлен средний уровень дезинте-

грации, что указывает на имеющиеся внут-

ренние конфликты с опорой на систему цен-

ностных ориентаций. У большего числа ре-

спондентов – 51,72% медицинских работни-

ков выявлен высокий уровень дезинтегра-

ции, что указывает на большой разрыв меж-

ду «Ценностью» и «Доступностью», а значит 

переживания, характерные для внутрилич-

ностного конфликта. Высокая степень рассо-

гласования у большего числа медицинского 

персонала указывает на высокую неудовле-

творенность текущей жизненной ситуацией, 

блокады основных потребностей, внутренне-

го дискомфорта и идентичности.  

Далее перейдем к обсуждению ценност-

ных ориентаций медицинского персонала 

противотуберкулезного диспансера по мето-

дике реальной структуры ценностных ориен-

таций личности (С.С. Бубнова). Результаты 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЦЕННОСТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ 

РЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ  

(С.С. Бубнова) 

Низкий уровень 

выраженности 

Средний 

уровень 

выраженности 

Высокий 

уровень 

выраженности 

I. Приятное времяпрепровож-

дение, отдых 
34,48% 31,03% 34,48% 

II. Высокое материальное

благосостояние 
27,59% 62,07% 10,34 

III. Поиск прекрасного, насла-

ждение им, эстетическая ори-

ентация 
24,14% 65,52% 10,34% 

IV. Помощь, милосердие

к другим людям 
44,83% 24,14% 31,03% 

V. Любовь 27,59% 55,17% 13,79% 

VI. Познание нового в мире,

природе, человеке 
31,03% 65,52% 3,45% 

VII. Высокий социальный

статус, управление людьми 
34,48% 51,72% 13,79% 

VIII. Признание, уважение лю-

дей, влияние на окружающих 
27,59% 51,72% 20,69% 

IX. Социальная активность 17,24% 51,72% 31,03% 

X. Общение 24,14% 75,86% 0% 

XI. Здоровье 17,24% 62,07% 20,69% 



 

 

 

Результаты отражают степень реализации 
человеком ценностей в жизни. Так, среди 
медицинского персонала противотуберку-
лезного диспансера наиболее высокая реали-
зуемая ценность касается приятного время-
препровождения и отдыха – 34,48%. Чуть 
менее реализуемая ценность на высоком 
уровне – социальная активность – 31,03%. В 
том числе, высокая выраженность реализа-
ции ценностей затронута в сферах «Призна-
ние, уважение людей, влияние на окружаю-
щих» и «Здоровье» – 20,69%.  

Для более детального изучения полученных 
эмпирических данных, а также с целью под-
тверждения гипотезы данного исследования 
были использованы методы математико-
статистической обработки: одновыборочный 
критерий Колмогорова-Смирнова, критерий 
ранговой корреляции Спирмена. Перейдем к 
обсуждению результатов корреляционных свя-
зей по исследуемым параметрам. Обнаружена 
статистически достоверная на уровне р=0,01 
корреляция между уровнем дезинтеграции и 
уровнем стресса (r- Спирмена = ,644

**
), уров-

нем утомления (r- Спирмена = ,529
**

). А также 
статистически достоверная на уровне p=0,05 
корреляция между уровнем дезинтеграции и 
коэффициентом стресса (r- Спирмена = ,389

*
).  

Отрицательная статистически достовер-
ная на уровне р=0,01 корреляция между па-
раметром ценностной ориентации «Приятное 
времяпрепровождение» и уровнем стресса   
(r- Спирмена = -,659

**
), уровнем утомления 

(r- Спирмена = -,571
**

), уровнем пресыщения            
(r- Спирмена = -,860

**
), и коэффициентом 

стресса (r- Спирмена = -,645
**

). Следовательно, 
чем более выражена ценность к отдыху и при-
ятному времяпрепровождению, тем менее вы-
ражен уровень стресса, утомления и пресыще-
ния у медицинских работников противотубер-
кулезного диспансера.  

Обнаружена отрицательная статистически 
достоверная на уровне р=0,01 корреляция 
между параметром ценностной ориентации 
«Помощь, милосердие к другим» и уровнем 
стресса (r- Спирмена = -,819

**
), уровнем 

утомления (r- Спирмена = -,674
**

), уровнем 
пресыщения (r- Спирмена = -,649

**
), и коэф-

фициентом стресса (r- Спирмена = -,636
**

). 
Следовательно, чем более выражена цен-
ность к помощи другим людям, милосердию, 
тем менее выражен уровень стресса, утомле-

ния и пресыщения у медицинского персона-
ла противотуберкулезного диспансера.  

Статистически достоверная на уровне 
р=0,05 корреляция между параметром цен-
ностной ориентации «Познание нового в ми-
ре, природе» и уровнем стресса (r- Спирмена 
= ,448

*
) указывает, что, чем более выражена 

ценность на познание нового в мире и при-
роде, тем более выражен уровень стресса у 
медицинских работников противотуберку-
лезного диспансера. Вероятно, это связано с 
тем, что, сталкиваясь с чем-то новым чело-
век переживает эустресс, и связанный с ним 
адреналин, что влияет на ощущения, схожие 
в моменте со переживанием стресса. 

Отрицательная статистически достовер-
ная на уровне р=0,05 корреляция между па-
раметром ценностной ориентации «Высокий 
социальный статус» и параметром пресыще-
ния (r- Спирмена = -,428

*
) указывает на то, 

что, чем более выражена ценность на реали-
зацию высокого социального статуса и пре-
стижа, тем ниже пресыщение у медицинских 
работников противотуберкулезного диспан-
сера. Отрицательная статистически досто-
верная на уровне р=0,05 корреляция между 
параметром ценностной ориентации «При-
знание и уважение людей» и уровнем стрес-
са (r- Спирмена = -,440

*
) указывает на то, 

что, чем более выражена ценность на призна-
ние и уважение людей, тем ниже уровень 
стресса. Корреляция между параметром цен-
ностной ориентации «Социальная активность» 
и уровнем стресса (r- Спирмена = -,385

*
) ука-

зывает на то, что, чем более выражена цен-
ность на активность социального характера, 
тем ниже уровень стресса. 

Выводы. Таким образом, результаты ис-
следования позволяют сделать вывод о том, 
что медицинскому персоналу в одинаковых 
условиях профессиональной деятельности и 
нагрузках свойственно испытывать разный 
уровень субъективного стресса и его компо-
нентов. Вместе с тем, в группе медицинских 
работников-женщин отмечается высокая 
тенденция к переживанию стрессового со-
стояния, а распределение результатов уровня 
стресса на разных уровнях указывает на 
субъективный характер переживаний, а не на 
влияние внешних факторов (например, рабо-
та с потенциальными стрессорами). 

Вместе с тем, у медицинского персонала 



наблюдается тенденция к монотонии и пресы-
щению, которая рождает риск к снижению то-
нуса и восприимчивости, ослаблению созна-
тельного контроля, и появления ощущений 
скуки и потерей интереса к работе, а также пе-
реживание опустошения, бессмысленности. 
Реализация таких ценностей как «Приятное 
времяпрепровождение, отдых», «Помощь, ми-
лосердие к другим людям», «Высокий соци-
альный статус, управление людьми», «Призна-
ние, уважение людей, влияние на окружаю-
щих», «Социальная активность» наблюдается у 
медицинских работников противотуберкулез-
ного диспансера с низким уровнем стресса, а 
значит, наличие корреляций позволяет предпо-
ложить о значение данных ценностей для про-
филактики переживания стресса.  

Гипотеза исследования о связи уровня 
стресса у медицинского персонала туберку-
лезного диспансера со степенью реализации 
ценностных ориентаций в реальных условиях 
жизнедеятельности нашла свое подтвержде-
ние в ходе проверки данных. Как и гипотеза о 
том, что высокий уровень стресса у медицин-
ского персонала туберкулезного диспансера 
связан с выраженной дезинтеграцией в моти-
вационно-личностной сфере. А высокий уро-
вень стресса в свою очередь связан с реализа-
цией ценности на «Познание нового в мире и 
природе, человеке», что объясняется тем, что, 
сталкиваясь с чем-то новым человек пережи-
вает эустресс, и связанный с ним адреналин, 
что влияет на ощущения, схожие в моменте с 
переживанием стресса.  
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The article presents results of an empirical study of the relationship between stress and the value sphere 
among doctors of the Republican Clinical Tuberculosis Dispensary of the Republic of Bashkortostan, Ufa. 
The relationship between the level of stress among doctors at a tuberculosis dispensary will be described 
with varying degrees of realization of value orientations in real life conditions, the correlation of the level of 
stress with intrapersonal disintegration in the motivational and personal sphere, as well as the doctor’s per-
sonal values associated with a low level of subjective stress and stress components. 
Keywords: professional stress, stress among medical workers, values, relationship between stress and val-
ues, intrapersonal disintegration.  
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В статье рассматривается теоретическое обоснование проблемы, что позволяет рассмотреть 

источники активности ребенка, проанализировать феномен вовлеченности дошкольника в образо-

вательный процесс не через различные методы обучения, а через способы организации совместной 

деятельности педагога и детей. Раскрываются четыре предполагаемые варианта источников ак-

тивности субъекта, приводятся примеры. Выделяется важным в активизации образовательной де-

ятельности не сам метод, а способ организации взаимодействия педагога и детей. Способы органи-

зации образовательной деятельности, где каждый участник вовлечен в нее и способен влиять на 

образовательную деятельность – определяются как направление дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: совместная деятельность; организация образовательной деятельности, методы 

обучения, вовлеченность, активность. 

 
ажность реализации деятельностного 
подхода в дошкольной образовательной 

практике обозначена федеральным государ-
ственным стандартом дошкольного образова-
ния (далее ФГОС ДО). Педагоги знают, что 
образовательные задачи решаются путем со-
здания условий, где ребенок самостоятелен, 
активен, инициативен, т. е. является субъектом 
деятельности. Воспитатели, организуя образо-
вательную деятельность, стремятся мотивиро-
вать детей на активное участие в ней. Репро-
дуктивная активность, когда все, внимательно 
слушая взрослого, быстро отвечают на его во-
просы, точно выполняют инструкции, оцени-
вается как показатель продуктивности образо-
вательной деятельности. Чтобы поддержать 
активность детей, педагоги применяют методы 
активного обучения. Изучив содержание лич-
ных страниц сайтов педагогов ДОУ и содер-
жание сайтов дошкольных образовательных 
учреждений различных регионов России, в 
том числе Томска и Томской области, можно 
сделать вывод, что активные методы обуче-
ния очень популярны в работе специалистов 
детского сада, в частности активные методы 
являются темами семинаров, курсов повы-
шения квалификации, саморазвития педаго-
гов, повседневной педагогической деятель-
ности. К активным педагоги относят методы 
применения различных технологий: про-
блемных ситуаций, деловых и творческих 
игр, эвристических вопросов, моделирова-
ния, мозгового штурма и т. п. Активные ме-

тоды обучения рассматриваются практиками 
в виде системы методов, которые обеспечи-
вают разнообразность и активность практи-
ческой и мыслительной деятельности до-
школьников, что является эффективным сред-
ством вовлечения ребенка в учебно-познава-
тельную деятельность [1].  

Что же является источником активности 
в при организации образовательной дея-
тельности?  

Первая, наибольшая часть теоретиков и 
практиков, видят источник активности в моти-
вах и потребностях человека. Познавательная 
активность рассматривается как «личностное 
свойство, которое приобретается, закрепляется 
и развивается в особом образом организован-
ном процессе познания с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей» [6]. 

Вторая часть исследователей указывает на 
естественную среду как значимый источник 
активности. Творческий, познавательный ин-
терес, состязательность, игра в процессе дея-
тельности – оказывают эмоциональное воздей-
ствие, что стимулирует активность ребенка.  

Третья группа исследователей связывает 
активность с личностью педагога и методами, 
средствами его работы. Активизация рассмат-
ривается как результат взаимообучения, само-
обучения, самоконтроля. «Методы обучения – 
это способы взаимосвязанной деятельности 
педагога и обучаемых, направленные на до-
стижение учебно-воспитательных целей» [11]. 
Обучение рассматривается как активная сов-
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местная деятельность учащегося и преподава-
теля, объединенная целями образования [10]. 

Все три предполагаемые варианта источ-
ников активности субъекта поддерживаются 
исключительно методами активного обуче-
ния (МАО). Методы активного обучения 
(МАО) и активные методы обучения (АМО) 
как в практике дошкольного, так и начально-
го образования – рассматриваются как сино-
нимичные [7]. 

Педагогами начальной школы чаще упо-
минается МАО, дошкольного звена АМО. На 
наш взгляд, в практике применения органи-
зации образовательной деятельности на лю-
бой ступени образования МАО и АМО не 
дифференцируются, а реализуются как при-
менение технологий, направленных на раз-
личные источники активности.  Все они 
направлены на внешнюю мотивацию субъек-
та, которого увлекает не содержание дея-
тельности, а форма (способ) ее организации. 
Например, игра для дошкольника - ведущий 
вид деятельности: чем игра «краше оформ-
лена» (средствами, динамичностью смены 
событий, условиями проведения), тем более 
она привлекательна. Ребенок активно участ-
вует в деятельности, пока ему интересно.  
Метод ставит дошкольника в условия, вы-
нуждающие его быть активным [2]. Такая, 
искусственно созданная активность поддер-
живается методом для реализации деятель-
ности субъектом, однако при ослабевании 
или завершении метода, снижается или пре-
кращается активность ребенка (субъекта).  

Применение различных технологий «укра-
шают» профессиональную деятельность вос-
питателей. Технология красиво и современно 
смотрится, она делает образовательный про-
цесс разнообразным, но не всегда меняет его 
внутреннее содержание. Реализовать субъект-
ную позицию дошкольника в образовательной 
деятельности только методами активизации 
обучения – сложная задача для педагогов.  

Рассмотрим пример применения метода, 
подобного методу мозгового штурма, в рабо-
те с дошкольниками. Цель данного метода, ав-
тором которого является Алекс Осборн – сти-
мулирование группы участников к генерации 
быстрого и множественного числа идей [3]. В 
процессе реализации метода запускается цеп-
ная реакция идей, которая приводит к интел-
лектуальному взрыву [4; 8]. В дошкольной 

практике метод мозгового штурма применяет-
ся в различных формах, например, в играх: 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». Дети вы-
нуждены активно участвовать, так как есть же-
лание играть, ограничения во времени ставят в 
условия, когда генерировать идеи нужно быст-
ро, а значит активно обсуждать, придумывать 
различные версии, из нескольких выбирать од-
ну, наиболее верную на их взгляд. Рассмотрим 
пример применения метода мозгового штурма 
во фрагменте совместной образовательной де-
ятельности детей подготовительной к школе 
группы в форме игры «Что? Где? Когда?», реа-
лизуемой в МАДОУ № 61 г. Томска. 

Пример фрагмента 1. Дети, распределив-
шись в команды по шесть человек, сидят за 
четырьмя столами. Звучит музыка, взрослый 
крутит барабан, дети, затаив дыхание ждут, 
когда стрелка остановится. Педагог в роли ве-
дущего, предъявляет вопрос: «Внимание на 
экран, против команды знатоков играет ко-
манда педагогов нашего сада. Екатерина Ива-
новна, воспитатель младшей группы задает 
вопрос. Назовите правила дорожного движе-
ния, которые нарушил Незнайка, проезжая на 
своем автомобиле перекресток двух улиц Сол-
нечного города». Для обсуждения ответа внут-
ри каждой команды, ведущий раскладывает на 
столы картины с изображение перекрестка и 
автомобиля Незнайки, дает время для обсуж-
дения. Останавливая обсуждение, предлагает 
одному члену команды дать ответ от лица всей 
группы игроков, который считают верным. 
Получив ответ от каждой команды, воспита-
тель называет правильный ответ и победив-
шую команду игроков.  

Комментарий. Детей увлекает процесс 
участия, желание выиграть командой, воз-
можность проявить самостоятельность. Дей-
ствительно метод мозгового штурма активи-
зирует, но есть и обратная сторона медали 
его применения. Не все дети находятся в си-
туации успеха при участии в командах. 
Часть детей, испытывают трудности в быст-
рой словесной формулировке своих версий 
решения и в обсуждении преобладают вер-
сии детей с более высоким уровнем речевого 
развития, они активно тянут руку для ответа 
за всю команду, часто не прислушиваясь к 
мнению других участников или даже не 
спрашивая их. Активность детей с более вы-
соким уровнем развития речи выше, а актив-



 

 
ность менее в этом успешных – снижается в 
процессе игры. Кроме того, не всегда удачен 
выбор вопросов и заданий, сделанный педа-
гогом для решения детьми. Для части детей 
вопрос выходит за грани ближайшего разви-
тия (высокий уровень сложности для боль-
шинства детей, формулировка вопроса слиш-
ком многоступенчатая, трудна для понимания 
части детей). Проблема в том, что несмотря на 
изменения педагогической практики воспита-
телей, вносимые новыми методами, источники 
активности деятельности не изменились, они 
исходят исключительно из методов и прие-
мов, а не из взаимодействия участников, ре-
ализующих метод. 

Существует четвертый подход к рас-
смотрению источников активности, в кото-
ром исследователи высказываются о важно-
сти взаимодействия («интеракции» – процес-
са взаимодействия при котором участники 
влияют друг на друга, что вызывает ответ-
ные реакции) в реализации образовательной 
деятельности. Значимыми в процессе дея-
тельности выделяются открытые, довери-
тельные, доброжелательные отношения, где 
источником активности является взаимодей-
ствие ее участников [2]. В практике этой 
теории широко применимо интерактивное 
обучение – «способ познания, осуществляе-

мый в формах совместной деятельности (об-
мен информацией, совместное решение про-
блемы, моделирование ситуаций, оценка и 
самооценка действий, выбор способов реше-
ния проблемы). 

На наш взгляд, важным в активизации обра-
зовательной деятельности является не сам ме-
тод, а способ организации взаимодействия пе-
дагога и детей. Главная задача для педагога – 
это вовлечение всех участников в совместную 
деятельность. Говорить о развитии дошколь-
ника можно только, если он вовлечен в сов-
местную деятельность, когда он внутри этой 
деятельности и имеет возможность влиять на 
нее своей инициативой, выбором способа ре-
шения поставленных задач, рефлексией про-
деланной работы. Такое понимание активиза-
ции образовательной деятельности заложено в 
концепции педагогики совместной деятельно-
сти: «Идея концепции в развитии педагога и 
ребенка через развитие их как субъектов сов-
местной деятельности. Поэтому воспитание 
заключается в вовлечении ребенка педагогом в 
совместную деятельность» [9].  

Различные способы организации образо-
вательной деятельности, где каждый участ-
ник вовлечен в нее и способен влиять на об-
разовательную деятельность – направление 
нашего дальнейшего исследования. 
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The article examines the theoretical basis of the problem, which allows us to consider the sources of the 
child’s activity and analyze the phenomenon of a preschooler’s involvement in the educational process not 
through various teaching methods, but through ways of organizing the joint activities of the teacher and 
children. Four possible options for the sources of the subject's activity are revealed and examples are given. 
What stands out as important in intensifying educational activities is not the method itself, but the way of 
organizing the interaction between the teacher and children. Ways of organizing educational activities, 
where each participant is involved in it and is able to influence educational activities, are determined as a 
direction for further research.  
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Статья посвящена определению места предмета «Иностранный язык профессионального общения для 
определенной цели» в ряду существующих дисциплин по иностранному языку, приведены характерные 
отличия данного курса от курсов традиционного и делового иностранного языка, а также обусловлена 
актуальность возникновения курса в современных реалиях. 
Ключевые слова: подход, целевая группа, иностранный язык для специальных целей, содержание 
образования. 

реподавание иностранного языка харак-
теризуется как технологический процесс.

Что такое технология? Технология – это 
проект, первым этапом которого является 
постановка цели, далее составление плана с 
предварительным анализом контекста, выбо-
ра целевой группы, отбора содержания обра-
зования, далее происходит процесс передачи 
знаний в интерактивной форме и заканчива-
ется анализом полученных результатов.  

Как же происходит процесс обучения? Во 
всех своих проявлениях, будь то обучение 
езде на велосипеде, приготовление блюд или 
изучение иностранного языка, обучение – 
это наблюдение, повторение, взаимодействие. 
Все эти способы вписываются в определен-
ные модели – подходы к обучению.  

В процессе развития педагогической науки 
выделяют 5 типов подходов к обучению. В 
первую очередь – это традиционный подход 
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к обучению, при котором происходит пере-
дача знаний обучаемому, который в свою 
очередь должен записать, выучить и воспро-
извести изученное. В области изучения ино-
странных языков данный подход сводится к 
передаче правил функционирования языка. 
Обучающийся в традиционной системе пас-
сивен. Развитие в рамках такого подхода 
имеет существенные ограничения: 1) обуча-
ющийся ребенок в силу своего возраста не 
имеет таких способностей к анализу полу-
ченных знаний как взрослый; 2) каждый че-
ловек обладает собственным темпом обуче-
ния, у одного ученика отмечается прогресс, 
другой замедляется. Именно в этом заключа-
ется задача педагога, т. к. у каждого обучае-
мого своя когнитивная модель изучения. 

Бихевиористический (behavior – поведе-
ние) подход начала XX в. (Б.Ф. Скиннер) 
предполагает обучение в рамках созданных 
специально ситуаций, в ходе которых отра-
батываются та или иная модель поведения, в 
том числе речевого поведения. «Я веду себя 
как другие, я наблюдаю за тем, как в кон-
кретных ситуациях поступают другие и ими-
тирую их модель поведения». В это время 
нашли свое распространение многие методи-
ки обучения, в основе которых прямые мето-
ды, структурные упражнения и т. д. 

В следствие незнания о когнитивных про-
цессах в человеческом мозге считалось, что 
обучаемый – это полый сосуд, который напол-
няется знаниями. Однако, обучающийся в 
рамках такого подхода способен действовать 
только в рамках определенных ситуаций, за 
пределами которых он беспомощен. Данный 
подход не способствует развитию самостоя-
тельности, автономности обучающегося. 

Третья – когнитивная модель обучения 
(50-е гг. XX в.) предполагает наличие у обу-
чающихся определенных врожденных язы-
ковых компетенций (Н. Хомский), на основе 
которых может быть выстроено новое знание 
[2]. В связи с этой теорией возникло учение 
о всемирной грамматике.  

Анализируя роль обучающегося в первых 
трех моделях обучения следует заметить, что 
он остается пассивной стороной процесса. 

В рамках конструктивного подхода (Ж. Пиа-
же) обучаемому отводится новая роль. Он 
способен сам построить новое правило и 
«ментальную модель» на основе собственного 
опыта, размышлений о новом знании. Этот 

подход существенно отличается от существо-
вавших ранее, так как ранее считалось, что 
знания человек получает лишь извне. На чет-
вертой стадии собственного развития – этапе 
«формальных операций», согласно Пиаже, ре-
бенок способен самостоятельно принимать 
решения и решать абстрактные задачи [1]. 

И, наконец, социо-конструктивистская тео-
рия уделяет особое внимание когнитивным, 
социальным способностям обучающегося. Он 
способен построить собственное новое знание, 
применяя имеющиеся навыки в определенном 
контексте обучения. Применение полученных 
знаний возможно лишь при реализации опре-
деленных аутентичных задач. 

С начала 60-х гг. методика обучения ино-
странным языкам выделяется в отдельную от 
прикладной лингвистики науку, так как при-
кладная лингвистика не занимается изучением 
применения языка в социальном смысле. И в 
области обучения иностранному языку выде-
ляется прямой подход, коммуникативный, 
обучение языку в специальных целях, комму-
никативный подход, основанный на принципах 
конструктивизма и социо-конструктивизма и 
акциональный, деятельностный подход. 

Обучающийся становится активным участ-
ником процесса обучения, который действу-
ет и взаимодействует в обществе. Он дей-
ствует в 4 различных пространствах. Первое – 
персональное, продиктовано личностными по-
требностями, например: «Я изучаю язык, по-
тому что я хочу читать стихи на французском 
и понимать их». 2 – социальное поле: обуча-
ющийся живет и действует в социуме. 3 – 
учебное пространство и 4 – профессиональное.  

Каждый человек способен овладеть раз-
ными языками для действий и взаимодей-
ствия в каждом из названых пространств, то 
есть каждый человек обладает целым набо-
ром компетенций, которые он использует 
согласно сфере его применения. 

Когда речь идет об изучении иностранно-
го языка для его использования в професси-
ональной среде, мы говорим о ситуационном 
изучении, контекстном иностранном языке. 
Согласно теории ситуационного подхода   
(Ж. Лав и Э. Венгер) обучение представляет 
собой составную и неразделимую часть со-
циального взаимодействия. Педагогическая 
деятельность возможна в таком случае лишь 
в тесной взаимосвязи с социальной средой, в 
которой происходит обучение. Подобный 



подход в обучении называется контексту-
альным подходом [3]. 

Иностранный язык деловой или профес-
сиональный иностранный язык? 

Исторически выделялся иностранный де-
ловой язык, среди дисциплин, разработанных 
для прибывающих в Европу иммигрантов, 
изучающих тот или иной иностранный язык 
для дальнейшего обучения в университете или 
работы по профессии. Это был иностранный 
деловой, юридический, медицинский и т. д. В 
основе такого подхода – область применения 
языка. Целевой аудиторией для этой дисци-
плины выступали многочисленные студенты-
иммигранты, которые хотели поступить в ев-
ропейские университеты. Их количество до-
стигало сотен человек, и время изучения 
ограничивалось семестром или учебным го-
дом, так как оно проходило в академической 
среде. В рамках такого обучения школа, уни-
верситет предлагали определенные языковые 
модели поведения и обучающиеся старались 
следовать этим моделям.   

В качестве примера можем привести: 

 деловой французский; 

 французский для отелей и туризма; 

 научно-технический французский язык; 

 юридический французский; 

 французский язык для международных 
отношений; 

 французский для медицины; 

 французский для связей с общественно-
стью и управления; 

 французский для секретариата; 

 французский язык для социальных и гу-
манитарных наук; 

 французский для ИТ; 

 журналистский французский язык; 

 французский для транспорта; 

 французский для почты и телекоммуни-
каций; 

 французский письменный или устный 
перевод. 

В 2004 г. в работах французских педагогов-
исследователей Ж.-М. Манжьянта и К. Парпет-
та в ряду вышеуказанных дисциплин были 
выделены два новых вида языкового образо-
вания: FOS – французский язык для специ-
альной цели и FOU – французский с целью 
обучения в университете [5]. Оба направле-
ния существенно отличаются от французско-

го делового языка. В последнем речь идет о 
предложении, а во вновь образованных мо-
делях о необходимости образования, которое 
осуществляется по запросу для определен-
ной, небольшой целевой группы.  

В названии образовательного курса упо-
требляется существительное цель в един-
ственном числе неслучайно. Каждый образо-
вательный модуль направлен на достижение 
одной единственной цели.  

Например, научить русских поваров пред-
ставлять национальную кухню по-французски 
на выставке в Африке.  

Особые потребности являются одной из ос-
новных характеристик аудитории изучения 
иностранного языка со специальной целью. 
Например, вышеупомянутая аудитория хочет 
изучать не французский язык, а французский, 
чтобы действовать профессионально.  

Например, китайские бизнесмены хотят 
учиться французскому специализированному 
языку – FOS, чтобы связаться со своими фран-
коязычными коллегами: провести телефонный 
разговор, посетить рабочую встречу, запустить 
рекламную кампанию своей продукции во 
франкоязычной стране и т. д. Что касается 
студентов, их цель – посещать курсы, делать 
конспекты, читать книги, писать диссертации, 
сдавать экзамены и т. д. Следовательно, необ-
ходимо проанализировать потребности этой 
аудитории перед разработкой курсов, чтобы 
лучше удовлетворить их потребности. 

Продолжительность такого обучения ли-
митирована. Оно может проходить в различ-
ных локациях: в университете, на производ-
стве в различное время.   

Характерной чертой такого образования 
является необходимость для преподавателя 
работать в биноме с профессионалами. Пре-
подаватель не может обладать всеми про-
фессиональными знаниями в той или иной 
профессиональной среде. Иначе говоря, он 
не должен быть поваром, чтобы научить по-
варов представлять рецепты на французском. 

В настоящее время сфера французский 
иностранный язык для специальной цели за-
трагивает все профессиональные и студенче-
ские сферы.  

Разработка каждой рабочей программы та-
кого курса требует не только тщательного ана-
лиза профессиональных ситуаций, в которых 
придется общаться обучающемуся, но и скру-



пулезного отбора языкового содержания с тем, 
чтобы образовательный модуль отражал про-
цесс достижения поставленных задач.  

В современных условиях развития обще-
ства именно такая форма языкового образо-
вания становится наиболее востребованной, 
так как возрастающий набор необходимых 

компетенций для профессии сокращает ко-
личество часов на изучение базовых дисци-
плин, требуя пересмотра существующего со-
держания образовательной программы, а 
возрастающий интерес к непрерывному об-
разованию подчеркивает актуальность выбо-
ра таких программ изучения. 
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ния, их недостатки, а так же предложена методика учитывающая не только степень освоения 
дисциплины, но и объем работы выполненных обучающимся. Так же в статье предложены методы 
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а сегодняшний день в системе образо-

вания России используется четырех-

бальная система оценивания знаний, соглас-

но которой выставляются оценки 2, 3, 4, 5, 

где 5 это наивысший балл свидельствующий 

об отличном усвоении материала обучаю-

щимся. В системе среднего образования 

принята средневзвешенная система оценива-

Н 



ния, т. е. оценивание происходит по двум 

шкалам: шкала оценок и вес оценок, которые 

учитываются при формировании среднего 

балла за период обучения.  

Наибольший вес имеют оценки получен-

ные за работу на занятии, в особенности 

контрольные и проверочные работы. Мини-

мальный вес это индивидуальные задания 

для внеаудиторной работы. 

Однако, в обеих системах есть недостаток – 

это расчет среднего балла. В средневзвешен-

ной системе это сложность расчета итоговой 

оценки, т.к. обучающиеся видят только шка-

лу оценивания, а так же в обеих системах 

при условии, что у обучающегося одна оцен-

ка за период обучения, то итоговая равна 

этой единственной оценке [3]. 

Автором статьи на протяжении многих 

лет используется следующая система оцени-

вания знаний. Основным отличием является 

100-бальная система оценивания. Это приня-

то на основании того что во многих странах 

принята 100-бальная система, оценки в кото-

рой соответствуют 40-59 – «3», 60-79 – «4», 

80-100 – «5» [1; 2]. 

При оценивании качества работ возможно 

учитывать вес оценок, так например за кон-

трольную работу в аудитории оценивание 

производится по верхней границы диапазона 

оценки, за самостоятельную внеаудиторную 

работу по нижней границе, текущую работу на 

занятии оценивать по средней границе (90 – 5, 

70 – 4, 50 – 3). 

Так же в 100-бальную систему оценивания 

хорошо встраиваются результаты систем те-

стирования, которые, как правило указывают 

процент правильно выполненных заданий.  

Современные методики составлении те-

стовых заданий рекомендуют использовать 

4-5 вариантов ответа на одно тестовое зада-

ние. При использовании статистики и теории 

вероятности при таком количестве вариантов 

вероятность «угадать» правильный ответ со-

ставляет 20-25%. Многолетний опыт автора 

статьи в проведении тестирований показыва-

ет, что обучающиеся без систематической 

подготовки к занятиям набирают 20-25, в ис-

ключительных случаях 30% правильных от-

ветов, что соответствует оценке 2 – неудо-

влетворительно. 

Так же для текущего контроля знаний сту-

дентов технических направлений обучения 

применяются: контрольные работы по отдель-

ным темам и разделам, решение задач, мини-

тесты включающие в себя 11-15 вопросов, те-

сты по разделам (20-30 вопросов), итоговое 

тестирование (40-50 вопросов), проверка пол-

ноты написания конспекта лекций, объем и 

правильность практических работ, выполне-

ние и защита лабораторных работ [4]. 

К тому же, преподавание технических 

дисциплин позволяет проводить контроль-

ные в электронном виде, при котором обу-

чающемуся дается схема с исходными пара-

метрами, величина которых зависит от инди-

видуального варианта, решение которой 

необходимо произвести по расчетным фор-

мулам, а ответ записывается в виде цифры в 

соответствующей размерности. При исполь-

зовании сетевых «опросников» результат 

решений предоставляется в табличной фор-

ме, куда можно записать правильную после-

довательность решения и с учетом индиви-

дуального номера варианта получить эта-

лонный ответ с которым сравнивается ответ 

обучающегося. С учетом допустимой по-

грешности 5-10% возможно выставление 

оценки зачтено/не зачтено. При переводе та-

кой оценки в 100-бальную систему возможно 

выставление оценок 100 или 80 в зависимо-

сти от погрешности. 

Такое количество и вариативность про-

верки знаний позволяет получить разносто-

роннюю картину знаний обучающегося. При 

систематическом оценивании знаний за 4 

месяца обучения возможно получить 14-15 

оценок, что наиболее полно покажет уровень 

знаний обучающегося. 

Однако, как говорилось ранее, в данной 

системе, при получении обучающимся одной 

оценки за период обучения итоговая, так же 

равна единственной оценке. Поэтому, мною, 

при расчете средней оценки за период обу-

чения, не используется подход сумма оценок 

деленное на количество оценок.  

При расчете средневзвешенного значения 

за период используется сумма оценок делен-

ное на количество обязательных оценок. Т. е. 

при систематическом контроле знаний обуча-

ющиеся должны получить 14 оценок за период 



 

 
и сумма всех оценок делится на 14. Если у обу-

чающегося имеется один пропуск контроля 

знаний, то это не влияет на итоговый результат. 

Например, если студент в течении перио-

да обучения получил все оценки «отлично» 

(80 баллов – 7шт, 100 баллов – 6шт, итого 13 

оценок из 14), то средний балл по представ-

ленной системе составит 82, что соответ-

ствует «отлично». Если студент получил 

единственную оценку 100 за период, то его 

средняя оценка составляет 7,1, в существу-

ющих общепринятых системах оценивания, 

средняя оценка равнялась бы 100. 

Средневзвешенная оценка за период обу-

чения ниже 20 свидетельствует о отсутствии 

систематической работы обучающегося, по-

стоянном невыполнении требований препо-

давателя и, как следствие, не освоении изу-

чаемого предмета в целом. 

При использовании предложенной систе-

мы в сумму баллов так же включаются оцен-

ки, полученные за работу на занятии, но при 

подведении итогов сумма баллов делится 

только на количество обязательных оценок, 

как показано в последнем примере их 14. 

Таким образом, применение системы сред-

невзвешенной оценки с фиксированным ко-

личеством обязательных оценок определяет 

не только качество, но и объем полученных 

знаний обучающимся. 
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В статье рассматривается, как лучше подготовиться к сдаче экзамена в формате ЕГЭ по химии по 

теме «Классификация неорганических веществ». Практика показывает, что абитуриенты делают 

ошибки в данном тесте. Трудность вызывают вопросы отличия оксидов, оснований, кислот и солей.  

В статье подробно рассмотрены темы каждого класса неорганических соединений. В заключении 

статьи приводиться пример данного теста из сборника «Решу ЕГЭ по химии». 
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ля эффективной подготовки к ЕГЭ по

химии необходимо уделять должное 

внимание как теории, так практическим за-

нятиям над отдельными заданиями по темам. 

В данной статье рассмотрим, как подгото-

виться к заданию номер 5 по теме: «Класси-

фикация неорганических веществ. Номенкла-

тура неорганических веществ». Чтобы успеш-

но сдать данный тест абитуриенту необходимо 

разбираться в теме классы неорганических 

соединений. Отличать оксиды, основания, 

кислоты и соли друг от друга. А также знать 

виды каждого класса отдельно. В данном те-

сте в виде таблицы даны девять формул, из 

которых нужно выбрать три правильных от-

вета. Чтобы быстро и правильно ответить на 

вопрос рассмотрим каждый класс неоргани-

ческих соединений подробно. 

Оксиды – сложные (бинарные) вещества, 

состоящие из атомов двух элементов, один 

из которых кислород. Степень окисления 

кислорода в оксидах равна -2. Оксиды обра-

зуют практически все химические элементы, 

как металлы, так и неметаллы. Фтор не обра-

зует оксид, его соединение с кислородом 

называется фторид кислорода, в котором 

кислород проявляет степень окисления +2. 

Оксиды делятся на два вида: солеобразую-

щие и несолеобразующие (индифферент-

ные). Практика показывает, что многие аби-

туриенты делают ошибки в данном вопросе.  

Несолеобразующие оксиды – это оксиды, 

которые не образуют солей при взаимодей-

ствии с кислотами и основаниями. Их не-

много, поэтому легко запомнить и не путать 

с другими классами. К ним относятся: СO, 

SiO, N2O, NO. 

Необходимо более глубоко изучать соле-

образующие оксида, которые делятся на ос-

новные, кислотные и амфотерные.  

Основные оксиды состоят из металла с 

валентностью I и II и кислорода, например 

Na2O, CuO и другие. За исключением берил-

лия, цинка, свинца (II), олова (II). Основные 

оксиды только активных металлов могут 

взаимодействовать с водой, образую щелочь. 

Все основные оксиды взаимодействуют с 

кислотами, образуя соль и воду. Но не взаи-

модействуют с основаниями. 

Кислотные оксиды состоят из неметаллов и 

кислорода, например SO3, N2O5, P2O5 и другие, 

(за исключением С(II), Si(II),N(I, II). Или ме-

талла с валентностью выше V и кислорода, 

например CrO3, Mn2O7, Sb2O5 и другие. Кис-

лотные оксиды при взаимодействии с водой 

образуют кислоту, за исключением оксида 

кремния (IV). Все кислотные оксиды взаимо-

действуют с основаниями, образуя соль и во-

ду. Но не взаимодействуют с кислотами. 

Амфотерные оксиды состоят из металла с 

валентностью III и IV и кислорода, например 

Al2O3, Fe2O3, SnO2 и другие. А также двухва-
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лентные металлы: цинк, бериллий, свинец и 

олово, которые ошибочно могут отнеси к ос-

новным оксидам. Амфотерные оксиды не вза-

имодействуют с водой. Но взаимодействуют 

как с кислотами, так и с основаниями. 

Один элемент может образовывать три вида 

оксидов, при условии, что этот элемент имеет 

переменную валентность, например хром. 

Чтобы отличить валентность элемента, при 

написании в скобках указывают валентность. 

Оксид хрома (II) – CrO – основный оксид. 

Оксид хрома (III) – Cr2O3 – амфотерный 

оксид. 

Оксид хрома (VI) – CrO3 – кислотный оксид  

По агрегатному состоянию оксиды делят-

ся на три группы твердые (Na2O, Al2O3), 

жидкие (Mn2O7, SO3) и газообразные (CO2, 

NO2). По цвету оксиды имеют различные 

цвета, например оксид меди (I) -красный, а 

оксид меди (II) – черный. 

При изучении оксидов необходимо уде-

лить внимание и на получение оксидов. По-

чти все оксиды можно получить по реакции 

горения (взаимодействие с кислородом). 

 горение металлов (кроме элементов Iа 

подгруппы, за исключением лития):  

2 Zn + O2 → 2 ZnO 

4Li + O2 → 2Li2O 

 горение неметаллов: 

С + O2 → CO2 

 разложение слабых кислородосодержа-

щих кислот: 

H2SO3 → SO2 + H2O 

 разложение нерастворимых оснований: 

Cu(OH)2 → CuO + H2O 

 разложение некоторых солей, кроме нит-

ратов: 

MgCO3 → MgO + CO2 

 разложение нитратов, продукт реакции 

зависит о расположения металла в ряду 

напряжения металлов. Нитраты тяжелых ме-

таллов, стоящих в ряду напряжения от Mg до 

Cu включительно и Li разлагаются до оксида 

металла, оксида азота (IV) и кислорода. 

2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2 

 окисление бинарных соединений (суль-

фидов, фосфидов): 

2ZnS + 3О2 → 2ZnO + 2SO2 

Основания – это сложные вещества, со-

стоящие из атома металла и гидроксильной 

группы ОН.  Основания делятся по количе-

ству гидроксогрупп на кислотность. Одно-

кислотные – NaOH, двухкислотные Ca(OH)2, 

трехкислотные – Al(OH)3. Количество групп 

ОН определяется по валентности металла. 

По растворимости в воде основания делятся 

на растворимые в воде – щелочи (гидрокси-

ды щелочных и щелочноземельных метал-

лов) и на нерастворимые. Обратить внима-

ние в этой теме необходимо на амфотерные 

гидроксиды. К ним относятся уже известные 

амфотерные оксиды. Молекулярная формула 

любого амфотерного гидроксида может быть 

записана в форме основания и в форме кис-

лоты. В таблице 1 показано, что название 

можно дать как основанию, так и кислоте. 
 

Таблица 1 
 

Амфотерный гидроксид  
как основание 

Амфотерный гидроксид  
как кислота 

Кислотный остаток 

Zn(OH)2 

Гидроксид цинка 
H2ZnO2 

Цинковая кислота 
ZnO2(II) 
Цинкат 

Al(OH)3 
Гидроксид алюминия 

H3AlO3 

Ортоалюминиевая кислота 
 

HAlO2 

Метаалюминниевая кислота 

AlO3 (III) 
Ортоалюминат 

 
AlO2 (I) 

Метаалюминат 

 

Все неорганические основания – твердые 

вещества (кроме гидроксида аммония), раз-

ного цвета, например гидроксид меди (II) 

Cu(OH)2 – голубого цвета; гидроксид железа 

(II) – светло-зеленого цвета; гидроксид желе-

за (III) – Fe(OH)3 – красно-бурого цвета. 

Получение растворимых оснований: 

 взаимодействием щелочных и щелочно-

земельных металлов с водой: 

2Li + H2O → 2LiOH + H2 



Sr + H2O → Sr(OH)2 + H2

 взаимодействием основных оксидов ак-

тивных металлов водой: 

K2O + H2O → 2KOH 

 электролиз растворов солей активных 

металлов: 

2NaCl + 2H2O 
ток
→  2NaOH + H2↑ + Cl2↑ 

Получение нерастворимых оснований 

 действием щелочей на растворимые соли 

металлов: 

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Кислоты – сложные вещества, состоящие 

из одного или нескольких атомов водорода и 

кислотного остатка. Валентность кислотного 

остатка определяется числом атомов водорода 

в кислоте. Кислоты делятся по основности: од-

ноосновные – в состав кислоты входит один 

атом водорода, например HBr; двухосновные – 

в состав кислоты входит два атома водорода, 

например H2SiO3; трехосновные – в состав 

кислоты входит три атома водорода, например 

H3BO3 и другие. По содержанию кислорода 

кислоты делятся на бескислородные HCN и 

кислородосодержащие HMnO4. Для темы кис-

лот абитуриенту необходимо выучить форму-

лы кислот и их кислотные остатки, и тогда он 

легко ответит на вопросы по кислотам. 

Кислоты бывают твердыми, например 

борная кислота H3BO3; жидкими, например 

серная кислота H2SO4; некоторые кислоты 

являются растворами газов в воде, например 

сероводородная H2S. 

Получение бескислородных кислот: 

 взаимодействием водорода и неметалла: 

H2 + Br2 → 2HBr 

Получение кислородосодержащих кислот: 

 взаимодействием кислотных оксидов с 

водой: 

N2O5 + H2O → 2HNO3 

 взаимодействием солей с кислотами: 

Na2SiO3 + HCl → H2SiO3↓ + NaCl 

 электролиз водных растворов солей: 

2HgSO4 + 2H2O → 2Hg + 2H2SO4  +  O2 

 окисление неметаллов кислотами: 

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O 

Соли. Эта тема является более объемной и 

вызывает ошибки у абитуриентов. Так как в 

отличие   от  других  классов  соли  делятся  на  

большее количество видов. Типы солей: сред-

ние (нормальные), кислые, основные, двой-

ные, смешанные, комплексные, кристаллогид-

раты и другие. 

Средние соли состоят из атома металла и 

кислотного остатка. Например, хлорид 

натрия NaCl. Это самые распространенные 

вилы солей.  

Кислые соли состоят из атомов металла, 

водорода и кислотного остатка. Например, 

гидрокарбонат натрия NaHCO3. Эти соли об-

разуются в результате взаимодействия избыт-

ка многоосновной кислоты с гидроксидом. 

Двухосновная кислота с любым металлом об-

разует одну среднюю и одну кислую соль. 

Трехосновная кислота с любым металлом об-

разует одну среднюю и две кислые соли. 

Основные соли состоят их атома металла, 

гидроксильной группы ОН и кислотного 

остатка. Например, гидроксохлорид магния 

MgOHCl. Эти соли образуются в результате 

взаимодействия избытка многокислотного 

основания с кислотой. Двухкислотное осно-

вание образует одну среднюю и одну основ-

ную соль с данным кислотным остатком. 

Трехкислотное основание образует одну 

среднюю и две основные соли с данными 

кислотными остатками. 

Двойные соли состоят из атомов двух раз-

личных металлов и одного кислотного остатка. 

Например сульфат калия, алюминия KAl(SO4)2. 

Смешанные соли состоят из атома металла 

и двух различных кислотных остатков. Напри-

мер, хлорид, нитрат кальция Ca(Cl)NO3. 

Комплексные соли содержат комплекс-

ный катион или комплексный анион. Напри-

мер K4[Fe(CN)6]. 

Кристаллогидраты – это соли в состав ко-

торых входят молекулы кристаллизационной 

воды. Например, сульфат кальция на две мо-

лекулы воды CaSO4
.
2 H2O.

Изучив теорию по теме «Классы неорга-

нических соединений можно приступать к 

практике. Рассмотрим задание номер 5 из 

сборника ЕГЭ по химии. 

Среди предложенных формул веществ, 

расположенных в пронумерованных ячейках, 

выберите формулы: А) основания; Б) кислой 

соли; В) кислоты. 



1. Na2CO3 2. (NH4)2Cl 3. BaO

4. H3BO3 5. Ca(OH)2 6. NH3

7. AlOHCl2 8. K2CrO4 9. NaH2PO4

Запишите в таблицу номера ячеек, в кото-

рых расположены вещества, под соответ-

ствующими буквами. 

А. Должно быть основанием. Из предло-

женных 9 формул находим формулу состоя-

щую из атома металла и гидроксо группы 

ОН. Находим – это номер 5. 

Б. Должно быть кислой солью. Из пред-

ложенного списка находим формулу, состо-

ящую из атома металла, водорода и кислот-

ного остатка. Находим – это номер 9. 

В. Должно быть кислотой. Из таблицы нахо-

дим формулу, состоящую из атома водорода и 

кислотного остатка. Находим – то номер 4. 

Заполняем ответы в соответствующие 

ячейки. 

О т в ет :  

А Б В 

 5 9  4 

При грамотной подготовке абитуриент 

сможет сдать экзамен на высокие баллы. 
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В статье рассматривается проблема обучения студентов неязыкового вуза основам специального 
перевода. Формирование переводческой компетенции у обучающихся тесно связана с формировани-
ем профессиональной компетенции будущих специалистов технических отраслей. Предлагается ме-
тод организации учебно-познавательной деятельности, способствующий углубленному изучению 
иностранного языка и формированию основ переводческой компетенции.  
Ключевые слова: методика обучения переводу, специальный перевод, перевод терминологии, научно-
техническая литература, переводческая компетенция. 

 
ормирование переводческой компетен-
ции у студентов неязыкового вуза явля-

ется неотъемлемой частью формирования 
профессиональной компетенции будущих спе-
циалистов технических отраслей. «Студенты 
неязыкового вуза должны понимать, что пере-
вод является средством, овладение которым, 
наравне с другими коммуникативными компе-
тенциями, позволит более эффективно решать 
профессиональные задачи, будет способство-
вать повышению конкурентоспособности на 
рынке труда, позволит получить доступ к но-
вым информационным ресурсам, расширит 
квалификационные возможности и т. д.»              
[4 с. 130]. Для этого необходимо подготовить 
учащихся к чтению и переводу специальной 
научно-технической литературы (к ней отно-
сятся: руководства по эксплуатации, проектная 
документация, методические пособия с реко-
мендациями по обслуживанию, научные тру-
ды, патенты, сертификаты, лицензии и пр.), а 
также необходимо расширить знания сту-
дентов в отношении видов перевода и раз-
личных форм изложения извлеченной из 
первоисточников информации. 

При организации учебного материала сле-
дует учитывать имеющийся у студентов уро-
вень подготовки и владения иностранным язы-
ком. Первоначально, необходимо повторить и 
обобщить основные лексико-грамматические и 
синтаксические конструкции, а далее пере-
ходить к углубленному изучению приемов 
перевода терминологической лексики ино-
странного языка, которые необходимы сту-
дентам для осуществления точного, достовер-
ного перевода специальной научно-техни-
ческой литературы.  

По мнению Б.Н. Климзо, «Мастерство тех-

нического перевода включает в себя отличное 
чувство родного языка, достаточно глубокое 
знание иностранного языка (грамматики, 
лексики, идиоматики), знакомство с теорией 
перевода и умение пользоваться переводче-
скими приемами, а также владение фоновы-
ми техническими знаниями (которые приоб-
ретаются в процессе обучения в вузе, на про-
изводстве либо путем самообразования). Кро-
ме того, переводчик должен иметь представ-
ление о языковых особенностях жанра, к кото-
рому принадлежит переводимый им текст, и 
справляться с переводческими задачами не-
лингвистического (неязыкового) характера» 
[2, с. 15]. Довольно внушительный перечень 
приведенных выше знаний и умений, состав-
ляющих основу мастерства технического пе-
ревода, следует поэтапно формировать у сту-
дентов технического вуза в рамках освоения 
дисциплины «Иностранный язык». 

Практический курс обучения специально-
му переводу в неязыковом вузе охватывает 
следующие разделы: лингвистические, син-
таксические и стилистические особенности 
научно-технической литературы; термино-
образование и перевод научно-технической 
терминологии; грамматические категории 
личных и модальных глаголов, а также фор-
мы и обороты неличных глаголов; особенно-
сти перевода многофункциональных частей 
речи; виды работы с научно-технической ли-
тературой (создание вторичных, производ-
ных научно-информационных документов – 
аннотация, реферирование). Рассмотрим по-
дробнее упомянутые разделы. 

Основной лексический состав научно-
технических текстов представляют термины, 
при помощи которых изложены научно-
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технические понятия. Термин – это специаль-
ное слово (или словосочетание) определенной 
сферы употребления в науке и технике. Тер-
мин выражает научное понятие и имеет кон-
кретное определение, принятое в профессио-
нальной деятельности и употребляющееся в 
особых условиях. Главными признаками тер-
мина являются абстрагированный характер, 
однозначность, системность, интернациональ-
ность, а также возможны многозначность, си-
нонимия, идиоматичность.  

Термины бывают однокомпонентными 
(терминологическое слово), двукомпонент-
ными (терминологические словосочетания) и 
многокомпонентными (терминологические 
фразы). В научно-технической литературе 
наблюдается устойчивая тенденция использо-
вания разного рода сокращений (аббревиатур). 
Данные особенности современной терминоло-
гии диктуют необходимость рассмотрения ме-
тодов перевода таких терминов на родной 
язык. Значение термина для специалиста равно 
значению понятия (знак-понятие-объект). 

Терминология как совокупность терминов 
составляет часть специальной лексики. Раз-
личают общенаучную, общетехническую, 
отраслевую и узкоспециальную терминоло-
гии. Общенаучные и общетехнические тер-
мины – это термины, используемые в не-
скольких областях науки и техники. Отрас-
левые термины – это термины, присущие 
только одной какой-либо отрасли знаний. Уз-
коспециализированные термины – это терми-
ны, имеющие значения, характерные для ка-
кой-либо специальности данной отрасли. 
«При изучении вопросов теории перевода сле-
дует учитывать неупорядоченность термино-
логии и неодинаковое использование одних и 
тех же терминов у разных авторов. Рекомен-
дуется поэтому постоянно обращаться к слова-
рю переводческих терминов» [3, с. 3]. Помимо 
терминов, в научно-технической литературе 
встречаются слова и словосочетания, отно-
сящиеся к другим функциональным систе-
мам, что также требует определенных навы-
ков перевода в контексте специальной науч-
ной литературы.  

В теории и практике перевода уже не-
сколько десятилетий назад появилось пред-
ставление о возможности и необходимости 
осуществления перевода, ориентированного 
на различные коммуникативные задачи, в 

связи с чем в переводоведении принято вы-
делять два вида перевода: полный и непол-
ный. Широкое распространение получили 
так называемые «неполные» или сокращен-
ные виды перевода. К ним относятся аннота-
ционный, аспектный, фрагментарный и ре-
феративный переводы. Все они предполага-
ют неполную передачу содержания оригина-
ла, допускающую пропуски и сокращения 
различной степени [1, с. 3]. 

Сущность информационной обработки тек-
стов состоит в кратком и обобщенном изложе-
нии содержания первоисточника (первичного 
текста) в соответствии с заданием, полученным 
референтом от заказчика. Целью информаци-
онной обработки текста является извлечение 
полезной и ценной информации по конкретной 
проблематике, представляющей интерес для 
заказчика сокращенного сообщения. 

Среди названных видов «неполного» пере-
вода реферативный перевод заслуживает осо-
бого внимания, поскольку именно он является 
наиболее эффективным способом обработки 
первичного иноязычного текста, позволяю-
щим ознакомиться с основным содержанием 
первоисточника. Лавинообразный поток ино-
странных работ, появляющихся как в печат-
ном, так и электронном видах делает рефера-
тивный перевод особенно востребованным, 
поскольку полный перевод всех новых публи-
каций практически невыполним, к тому же 
далеко не всегда необходим. 

Самой существенной и отличительной ха-
рактеристикой реферативного перевода яв-
ляется информативность. Такой вид перево-
да в достаточной степени и полноте раскры-
вает основное содержание исходного текста. 
Именно эта характеристика реферативного 
перевода позволяет сэкономить до 90% вре-
мени, необходимого для прочтения первич-
ных документов. Очень часто рефераты за-
меняют первичные документы, особенно, 
когда исходный текст написан на иностран-
ном языке [1, с. 12]. 

Аннотирование и реферирование – процес-
сы информационной обработки текстов, явля-
ются одной из самых широко распространен-
ных письменных форм быстрого извлечения 
информации и ее смысловой обработки на 
продвинутом и, более того, на завершающем 
этапе обучения иностранным языкам. 

Основой таких видов деятельности явля-



ется исчерпывающее понимание иностран-
ного текста, то есть достаточное владение 
навыками свободного (беглого) перевода 
научно-технической литературы с листа. Не-
обходимым условием реферирования явля-
ется предварительное понимание первичного 
текста в целом (в отличие от полного вида 
перевода, где, как правило, требуется по-
этапное осмысление отдельных отрезков 
текста). Только при этом условии референт-
переводчик может выделить в тексте глав-
ную, существенную информацию и опустить 
второстепенную; проанализировать и обоб-
щить обрабатываемый материал. Таким об-
разом, реферативный перевод одновременно 
включает межъязыковое преобразование и 
непосредственно реферирование, то есть 
свертывание информации. 

По окончанию изучения дисциплины обу-
чающиеся должны овладеть такими профес-
сиональными компетенциями:  

 владеть коммуникацией в устной и 
письменной формах, используя как общена-
учную, так и  специализированную термино-
логическую лексику;  

 читать, понимать, анализировать, анноти-
ровать профессиональные тексты в оригинале;  

 владеть навыками полного и неполного 
перевода, реферирования научного и научно-
популярного текста. 

Как справедливо отметил А.Л. Пумпян-
ский: «Можно сказать, что перевод художе-
ственной литературы тяготеет к разделу ис-
кусства, а перевод научной и технической – к 
разделу науки. Из этого следует, что перевод-
чик научной и технической литературы дол-
жен хорошо владеть не только соответствую-
щими языками и тематикой, но и научным 
мышлением, логическими категориями. Из 
этого также вытекает возможность выявления 
основных конкретных закономерностей пере-
вода научной и технической литературы, 
обеспечивающих основную задачу перевода – 
ясную и четкую информацию» [5, с. 29]. 
Предложенный метод организации учебно-
познавательной деятельности в рамках курса 
специального перевода способствует углуб-
ленному изучению иностранного языка и 
формированию основ переводческой компе-
тенции студентов в технической отрасли. 
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Определение зон самодифференциации и самоиндивидуализации обучающихся является важной задачей в 

образовательной сфере, которая подразумевает распознавание и развитие индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. Самодифференциация относится к способности индивида различать свои мысли 

и чувства от мыслей и чувств окружающих. В контексте образования самодифференциация позволяет 

обучающимся осознанно выбирать направление своего развития, учитывая личные интересы, способно-

сти и ценности. Самоиндивидуализация, в свою очередь, означает процесс, посредством которого обуча-

ющиеся развивают свою уникальность и независимость, отличающую их от других. Это включает в себя 

развитие собственных идей, мнений и стиля мышления. Важность определения этих зон в образователь-

ном процессе не может быть переоценена. Статья посвящена необходимости создания таких условий в 

образовательной среде, которые способствуют самодифференциации и самоиндивидуализации, обеспе-

чивая при этом поддержку и ресурсы, необходимые для успешного развития каждого учащегося. Это 

включает в себя предоставление выбора в учебных программах, гибких методах обучения, индивидуальных 

проектов и возможностей для самостоятельного исследования. Определение этих зон помогает обуча-

ющимся развивать не только академические, но и личностные качества, что способствует формирова-

нию целостной личности, готовой к принятию вызовов современного мира. Таким образом, самодиффе-

ренциация и самоиндивидуализация являются ключевыми аспектами в образовательном процессе, направ-

ленные на поддержку индивидуального развития и обеспечение того, чтобы каждый обучающийся мог 

найти свой путь и реализовать свой потенциал.  

Ключевые слова: зоны самодифференциации и самоиндивидуализации обучающихся, образова-

тельная среда. 

ведение. В эпоху бурных социальных,

технологических и культурных измене-

ний, вопросы самоидентификации и само-

развития обучающихся становятся особенно 

актуальными. Самодифференциация – про-

цесс, в ходе которого личность осознает и 

принимает свою уникальность и независи-

мость, а самоиндивидуализация – стремле-

ние к реализации своего внутреннего «я» и 

потенциала, – являются ключевыми аспек-

тами в формировании зрелой, самостоятель-

ной личности. Эта статья затронет вопрос, 

как образовательные учреждения могут спо-

собствовать развитию этих важнейших ка-

честв, создавая среду, которая не только 

признает индивидуальность каждого учаще-

гося, но и активно поддерживает их стрем-

ление к самопознанию и самовыражению. 

Такой подход способен не только обогатить 

личностное развитие обучающихся, но и 

вдохновить их на достижение новых гори-

зонтов в учебе и жизни, доказывая, что каж-

дый человек способен на большее, и путь к 

самореализации начинается с понимания и 

приятия своей уникальной сущности. 
Методы исследования. В работе исполь-

зовано несколько подходов к исследованию: 

 качественные методы: глубинные интер-
вью и фокус-группы с обучающимися в ко-
личестве 118 человек; 

В 



 количественные методы: опросы и анкети-
рование для сбора данных, предоставляющие 
информацию о тенденциях, связанных с само-
дифференциацией и самоиндивидуализацией; 

 теоретический анализ (изучение и ана-
лиз существующих теорий и исследований 
на тему самодифференциации и самоинди-
видуализации).  

Результаты и обсуждения. Определение 
зон самодифференциации и самоиндивидуа-
лизации обучающихся является ключевой 
составляющей эффективной интегративной 
технологии в образовании. Эти зоны пред-
ставляют собой уникальные области, где 
каждый ученик может развиваться в соот-
ветствии с собственными способностями, 
интересами и потребностями [4]. 

Самодифференциация подразумевает спо-
собность учащегося осознавать свои инди-
видуальные особенности и различия от дру-
гих, а также умение адаптировать учебный 
процесс под свои потребности. Самоиндиви-
дуализация, в свою очередь, означает про-

цесс самопознания и саморазвития, направ-
ленный на раскрытие своего уникального по-
тенциала и достижение личностного роста. 

Использование зон самодифференциации и 
самоиндивидуализации позволяет создать бла-
гоприятное обучающее окружение, где каж-
дый ученик может найти свое место и достичь 
оптимальных результатов. Эта интегративная 
технология способствует развитию индивиду-
альности, самостоятельности и ответственно-
сти обучающихся, что в итоге способствует 
повышению качества образования и успешной 
социализации выпускников. 

Измерение зон самодифференциации и са-
моиндивидуализации обучающихся является 
сложным, многосоставным процессом, так как 
это психологические концепции, которые не 
всегда легко измерить количественно.  

Со стороны концептуального подхода, 
самодифференциация – это психологическая 
концепция, которая относится к способности 
человека отделять свои мысли и чувства от 
мыслей и чувств других (см. рисунок 1).  

Рисунок 1. Аспекты процесса самодифференциации 

Удобно проводить замеры самодифферен-
циации с помощью анкет для самоотчета. 
Наиболее часто используемым инструментом 
для измерения самодифференциации является 
Дифференциация самоинвентаризации (DSI) 
[3]. Самоиндивидуализация же удобно изме-
рима с помощью анкет для самоотчетов, ин-

тервью и рефлексий, которые оценивают такие 
аспекты, как самосознание, ясность самооцен-
ки, личностная идентичность, автономия и от-
личие от других.  

Мы можем выделить несколько ключевых 
аспектов, которые заслуживают дополнитель-
ного внимания и дискуссии (см. таблицу 1). 



Таблица 1 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ В РАМКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН  

САМОДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И САМОИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ п/п Аспект Пояснение 

1 Влияние  

образовательной 

среды 

Наше исследование подтвердило, что образовательная среда 

играет решающую роль в процессе самодифференциации и 

самоиндивидуализации. Особенно важным является созда-

ние атмосферы, которая не только признает, но и ценит 

уникальность каждого обучающегося, предоставляя им про-

странство и ресурсы для самовыражения и самореализации. 

Это требует от образовательных учреждений переосмысле-

ния традиционных подходов к обучению и внедрения гиб-

ких образовательных стратегий, направленных на удовле-

творение индивидуальных потребностей обучающихся. 

2 Индивидуализация 

обучения 

Одним из ключевых выводов нашего исследования является 

потребность в индивидуализации обучения. Наши результа-

ты показывают, что подходы, учитывающие индивидуаль-

ные особенности, предпочтения и потребности обучающих-

ся, способствуют не только академическому успеху, но и 

развитию личностной автономии и самоуважения. Это под-

черкивает важность разработки образовательных программ, 

которые могут быть адаптированы для поддержки разнооб-

разия траекторий личностного развития обучающихся. 

3 Роль  

внеучебной  

деятельности 

Внеучебная деятельность выступает как важный инстру-

мент для продвижения самодифференциации и самоинди-

видуализации. Участие в спортивных, творческих, науч-

ных и общественных мероприятиях предоставляет обу-

чащимся возможности для экспериментирования с раз-

личными ролями и контекстами, что способствует более 

глубокому самопознанию и развитию навыков самовыра-

жения. Это подтверждает необходимость включения и 

поддержки широкого спектра внеклассных программ в 

образовательной среде. 

4 Психологическое 

благополучие 

Связь между самодифференциацией, самоиндивидуализа-

цией и психологическим благополучием подчеркивает зна-

чимость этих процессов не только для академической, но и 

для общей жизненной успешности обучающихся. Важность 

поддержки психологического благополучия в образователь-

ном процессе не может быть недооценена, и требует от об-

разовательных учреждений внедрения программ по разви-

тию эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости. 

Мы подчеркиваем сложность и многоас-
пектность процессов самодифференциации и 
самоиндивидуализации обучающихся. Осо-
знание и поддержка этих процессов в обра-
зовательной среде может значительно повы-
сить не только академическую успеваемость, 
но и общее благополучие об, подготавливая 

их к успешной и осмысленной жизни. Это 
требует совместных усилий образовательных 
учреждений, преподавателей и родителей, 
направленных на создание среды, которая 
способствует развитию личности каждого 
обучающегося в полной мере. 

Опираясь на данные, собранные через ан-



кетирование, интервью и наблюдение, мы 
можем выделить несколько ключевых аспек-
тов важности работы с самодифференциаци-
ей и самоактуализацией обучающихся: 

1. Разнообразие в самодифференциации:
обучающиеся демонстрируют значительные 
различия в уровнях самодифференциации, 
что отражает их индивидуальные траектории 
в осознании себя как независимых лично-
стей. Это разнообразие указывает на необхо-
димость индивидуального подхода в образо-
вательной практике, с учетом уникальных 
потребностей каждого обучающегося. 

2. Связь с академической успеваемостью:
обучающиеся с более высоким уровнем са-
модифференциации и самоиндивидуализа-
ции чаще всего демонстрируют лучшие ака-
демические результаты. Это подчеркивает 
значимость эмоционального благополучия и 
личностного развития как факторов, способ-
ствующих учебному успеху. 

3. Влияние образовательной среды: иссле-

дование выявило, что поддерживающая, от-
крытая и гибкая образовательная среда спо-
собствует развитию самодифференциации и 
самоиндивидуализации. В частности, обуча-
ющиеся отметили положительное влияние 
наставничества, индивидуальной поддержки 
со стороны преподавателей и возможности 
самовыражения. 

4. Роль внеклассной деятельности: уча-
стие в внеклассной деятельности тесно свя-
зано с уровнем самоиндивидуализации обу-
чающихся. Вовлеченность в спорт, искус-
ство, научные кружки и общественную рабо-
ту способствует расширению границ самопо-
знания и самовыражения. 

5. Психологическое благополучие: высо-
кие показатели самодифференциации и само-
индивидуализации коррелируют с лучшим 
психологическим благополучием обучающих-
ся. Это подтверждает идею о том, что развитие 
личностной автономии и осознание своей уни-
кальности важны не только для академическо-
го, но и для эмоционального здоровья. 

Данные результаты подчеркивают значи-
мость создания образовательной среды, ко-
торая активно поддерживает развитие само-
дифференциации и самоиндивидуализации 
обучающихся. Это не только способствует 
их академическому успеху, но и личностно-
му росту, позволяя им стать более самостоя-

тельными, уверенными в себе и психологи-
чески здоровыми личностями.  

Выводы. Мы подчеркиваем глубокую вза-
имосвязь между развитием личностной авто-
номии обучающихся и их образовательной 
средой. Основываясь на анализе собранных 
данных, мы можем с уверенностью заявить о 
нескольких ключевых аспектах, которые ока-
зывают существенное влияние на успешное 
формирование самостоятельной и уникальной 
личности в условиях современного образова-
тельного процесса: 

1. Индивидуальный подход в образовании.
Наше исследование показало, что разли-

чия в самодифференциации и самоиндиви-
дуализации обучающихся требуют от обра-
зовательных учреждений гибкости и адапта-
ции к индивидуальным потребностям каждо-
го обучающегося. Это подтверждает необхо-
димость отхода от унифицированных мето-
дов обучения в пользу более персонализиро-
ванных подходов. 

2. Важность поддерживающей образова-
тельной среды. 

Сильная корреляция между уровнем само-
индивидуализации и успеваемостью обучаю-
щихся подчеркивает роль образовательной 
среды, которая способствует развитию уверен-
ности в себе и независимости мышления. Со-
здание такой среды должно стать приоритетом 
для всех образовательных учреждений. 

3. Разнообразие внеклассной деятельности.
Участие в внеклассных активностях игра-

ет значительную роль в процессе самоинди-
видуализации обучающихся, предоставляя 
им возможности для самовыражения и само-
реализации. Поддержка и развитие таких 
программ должны быть включены в образо-
вательную стратегию учебных заведений. 

4. Психологическое благополучие и акаде-
мическая успеваемость. Наши результаты под-
тверждают, что обучающиеся с высоким уров-
нем самодифференциации и самоиндивидуа-
лизации демонстрируют лучшее психологиче-
ское благополучие и академические результа-
ты. Это подчеркивает важность комплексного 
подхода к образованию, включающего в себя 
не только передачу знаний, но и поддержку 
личностного развития обучающихся. 

5. Сотрудничество семьи и образователь-
ного учреждения. 

Это требует от образовательных учрежде-



ний активного диалога с родителями и раз-
работки совместных программ. 

Успех в области самодифференциации и 
самоиндивидуализации обучающихся лежит 
на стыке индивидуального подхода к обу-
чению, создании поддерживающей и вовле-
кающей образовательной среды, и активном 
сотрудничестве между учебным заведением 

и семьей. Развивая эти аспекты, мы можем 
не только способствовать личностному ро-
сту и успеху наших обучающихся, но и 
вдохновлять их на достижение новых высот 
в учебе и жизни, напоминая, что каждый 
человек обладает уникальным потенциалом, 
который заслуживает быть раскрытым и ре-
ализованным. 
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дной из наиболее актуальных тенден-

ций развития современного мира явля-

ется цифровизация образования – внедрение 

инновационных информационных и комму-

никационных технологий в учебный про-

цесс, что позволяет использовать новые ме-

тоды и инструменты обучения, такие как он-

лайн-курсы, виртуальные лаборатории, ин-

терактивные платформы и многое другое. 

Цифровизация образования способствует по-
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вышению качества обучения, улучшению до-

ступа к образовательным ресурсам и воз-

можности получения образования в любой 

точке мира. Она также позволяет адаптиро-

вать образовательный процесс к индивиду-

альным потребностям и особенностям каж-

дого человека, что делает его более эффек-

тивным и результативным. 

Цифровизация образования обладает опре-

деленными характеристиками и направлени-

ями. Во-первых, ключевым моментом явля-

ется не появление нового технического обо-

рудования, а процесс изменения в содержа-

нии и организации образовательного контен-

та. Исходя из этого, мы можем говорить о 

появлении новых цифровых методик препо-

давания, в которых, в первую очередь, заин-

тересованы высшие учебные заведения. Тем 

не менее, вложение в техническое развитие 

образовательной среды является дорогосто-

ящим, в связи с чем данный процесс может 

оказаться достаточно долгим. Таким обра-

зом, процесс цифровизации образования, 

хоть и способен существенно улучшить те-

кущие условия преподавания и получения 

информации, не может быть совершен за ко-

роткое время, поскольку требует серьезного 

финансирования [6]. 

Наглядным примером потребности новов-

ведений в образовательную среду стал пери-

од пандемии, в ходе которого школьники и 

студенты вынуждены были временно перей-

ти на дистанционный формат обучения. Ос-

новными трудностями, с которыми столк-

нулся преподавательский состав, оказались 

экстренная адаптация процессов обучения, 

контроля и оценивания в цифровую среду, а 

также слабое техническое оснащение не 

только студентов, но и преподавателей. К 

факторам, препятствующим осуществлению 

стабильного образовательного процесса, мож-

но отнести стрессовую ситуацию и нехватку 

времени на подготовку к новому формату.  

Все негативные факторы были учтены при 

проведении дистанционного обучения в пе-

риод второй волны, благодаря чему удалось 

повысить уровень и качество преподавания. 

Таким образом, сам процесс онлайн обучения 

и его качество требуют дальнейшего осмыс-

ления и анализа. Ввиду небольшого испыта-

тельного периода сравнение эффективности 

дистанционного и традиционного формата 

обучения крайне затруднительно [2].  

Развитие цифровизации в образовании 

также подразумевает создание цифровых об-

разовательных ресурсов, использование ин-

терактивных методик обучения, развитие 

компетенций в области цифровой грамотно-

сти у студентов и преподавателей, что поз-

волит улучшить доступ к образованию, сде-

лать учебный процесс более гибким и инди-

видуализированным. Одним из ключевых 

аспектов цифровизации образования являет-

ся переход к гибким форматам обучения, та-

ким как дистанционное обучение, онлайн-

курсы, вебинары. Это открывает новые воз-

можности для студентов из удаленных реги-

онов, людей с ограниченными возможностя-

ми, а также позволяет обучаться в удобное 

время и темпе. Однако при внедрении циф-

ровых технологий в образование необходимо 

учитывать вопросы кибербезопасности, за-

щиты данных и приватности. Обязательно 

следует разрабатывать соответствующие ме-

ры по защите информации и обеспечению 

безопасности в онлайн-среде [7]. 

Цифровизация образования приводит к 

появлению нового формата обучения – появ-

лению онлайн-школ. Онлайн-школа – это 

образовательное учреждение, которое предо-

ставляет обучение через интернет, позволя-

ющее учащимся получать образование без 

необходимости физического присутствия в 

классе. Одной из основных причин появле-

ния цифровых площадок обучения является 

необходимость обеспечения доступности об-

разования для всех желающих, независимо от 

их местоположения и времени. Онлайн-школы 

предлагают широкий спектр курсов и про-

грамм, начиная от базовых предметов и закан-

чивая специализированными курсами. Он-

лайн-формат обучения становится актуальным 

и популярным благодаря своей гибкости и 

удобству. Студенты и школьники могут выби-

рать время и место для обучения, что особенно 

удобно для тех, кто имеет ограниченные воз-

можности для посещения традиционных школ 

и вузов. Кроме того, онлайн-школы предлага-

ют возможность учиться у лучших преподава-

телей и экспертов, которые могут находиться в 

любой точке мира. 

Анализируя актуальность онлайн-школ и 



мотивации в обучении в данном формате, 

обратимся к исследованию А.Р. Власенко 

«Онлайн-школа: за и против» [3], в котором 

автор выделяет положительные и негатив-

ные аспекты, связанные с дистанционным 

обучением в цифровой среде. Среди поло-

жительных моментов им отмечаются эконо-

мия человеческих ресурсов, комфорт и без-

опасность, свободный выбор места и време-

ни для занятий, отсутствие временных рамок 

для связи ученик-учитель. К негативным ас-

пектам исследователь относит несформиро-

ванный контролирующий аппарат, отсутствие 

ощущения визуального присутствия на заня-

тии, слабую сосредоточенность обучающихся, 

невозможность проведения определенных 

предметов в онлайн-формате (например, фи-

зическая культура, технология). Выделенные 

аспекты наглядно демонстрируют, что формат 

онлайн-школ, который позволяет решить ряд 

трудностей (время, комфорт), возникающих 

при традиционном проведении занятий, не 

способен быть полностью интегрирован в си-

стему образования, заменив очную форму 

обучения. Однако, уже на данном этапе воз-

можна частичная интеграция образовательно-

го процесса в дистанционную форму. 

А.Р. Власенко также обращается к вопро-

су заинтересованности обучения онлайн со 

стороны учеников средних и старших клас-

сов. Результаты проведенного им опроса 

свидетельствуют о том, что дистанционно 

желают обучаться 51% (193 человека) уча-

щихся, отмечая как положительные факторы 

отсутствие потребности в перемещении, со-

блюдении строгих временных рамок и нали-

чие более комфортной обстановки дома. 

Ключевыми аспектами выбора варианта 

«против дистанционного обучения» служат 

наличие друзей в школе, более привлека-

тельный формат «живого общения» и недо-

верие к онлайн-учителям. В связи с этим, по-

степенная интеграция онлайн-школ в обра-

зовательный процесс должна проводиться 

вместе с адаптацией учеников всех возрастов 

к онлайн-формату. 

Аналогичные тенденции в анализе опыта 

дистанционного обучения получены и в ра-

боте «Исследование специфики организации 

дистанционного обучения в вузе [4]. В ходе 

анализа результатов проведенного опроса об 

эффективности онлайн формата обучения 

автор приходит к выводу, что образователь-

ный процесс является удовлетворительным 

для 47% респондентов. В то же время, опра-

шиваемые отмечают непривычность, рас-

слабленность во время учебы, отсутствие 

непосредственного контакта с преподавате-

лем и проблемы с концентрацией внимания. 

Все эти причины отражают повышение 

сложности восприятия информации во время 

процесса обучения. Относительно вопросов 

самочувствия, большая часть респондентов 

(53%) оценивает свое настроение на уровне 

«отлично» или «хорошо». Главной позитив-

ной тенденцией исследователи называют со-

хранение времени, уделяемого на образова-

ние, использование дополнительных подго-

товительных курсов, образовательных плат-

форм, участие в конференциях, благодаря 

чему студенты относятся к процессу образо-

вания более осознанно. На заключительные 

вопросы, связанные с должной организацией 

смешанной формы обучения, 53% респон-

дентов ответили утвердительно о возможно-

сти ее существования, однако, возврат к тра-

диционной форме обучения, по мнению 76% 

студентов, все еще возможен.  

Безусловно, интерактивные формы обуче-

ния, такие как вебинары, онлайн-лекции, 

виртуальные экскурсии и игровые платфор-

мы, делают процесс обучения для многих 

более увлекательным. Ученики могут само-

стоятельно выбирать темп и формат обуче-

ния, а также получать обратную связь от 

преподавателей и других учащихся. Благо-

даря онлайн-образованию ученики могут 

развивать свои навыки самостоятельности, 

самоорганизации и ответственности. Они 

получают возможность гибко планировать 

свое время, учитывая свои личные обстоя-

тельства и особенности обучения. Кроме то-

го, онлайн-образование способствует разви-

тию цифровой грамотности, умения работать 

с информацией в сети, а также коммуника-

тивных навыков в виртуальной среде.  

В современном образовании активно раз-

вивается онлайн-формат обучения, который 

предлагает широкий спектр образовательных 

платформ и ресурсов, таких как Дневник.ру, 

Учи.Дома, Я-класс и другие. Эти ресурсы до-

полняют уроки и делают образовательный 



 

 

 

процесс интересным и насыщенным. Онлайн-

школы, виртуальные лаборатории, приложе-

ния для общения, образовательные проекты и 

другие инструменты создают возможность для 

интерактивного обучения, позволяя ученикам 

выбирать подходящий для них формат. При 

выборе онлайн-образования важно учиты-

вать потребности и цели семьи, а также оце-

нивать эффективность и целесообразность 

перехода в онлайн-режим обучения. Педаго-

гам необходимо помогать школьникам и ро-

дителям ориентироваться в многообразии 

онлайн-платформ и инструментов обучения, 

чтобы сделать правильный выбор, учитывая 

потребности и способности учащихся. Таким 

образом, на сегодняшний день имеется широ-

кий выбор разнообразных способов обучения 

в интернете, что способствует индивидуализа-

ции образовательного процесса, развитию 

цифровых навыков учащихся и повышению 

доступности образования для всех слоев насе-

ления. Можно утверждать, что онлайн-

образование открывает новые возможности 

для обучения и развития, делая его более 

удобным, интересным и эффективным [8]. 

Онлайн формат обучения способствует и 

появлению новых средств и платформ ком-

муникации, которые значительно изменяют 

способы взаимодействия студентов и препо-

давателей. Основными особенностями циф-

ровой образовательной коммуникации явля-

ются возможность гибкости и доступности 

обучения, интерактивность обмена инфор-

мацией, индивидуализация процесса обуче-

ния и использование различных мультиме-

дийных инструментов для более наглядного 

представления материала. Появление новых 

возможностей в цифровой среде значительно 

улучшает образовательный процесс, позволяя 

студентам получать знания в удобном форма-

те, а преподавателям эффективно организовы-

вать учебный процесс, подстраиваясь под по-

требности и особенности каждого учащегося. 

В результате, цифровые технологии становят-

ся неотъемлемой частью современного обра-

зования, обогащая его и расширяя возможно-

сти для успешного обучения и развития.  

В цифровой образовательной среде сло-

жился ряд правил, способствующих улучше-

нию коммуникации между преподавателем и 

студентами, которые затрагивают аудиови-

зуальные средства – видеообращения, голо-

совое сопровождение и видеопрезентации. 

При создании видеороликов важно фиксиро-

вать экспозицию, правильно настраивать 

цветовой баланс и фокус, выбирать интерес-

ные локации и актуальные фото- и видеоря-

ды. Внешний вид преподавателя, его инто-

нация, тембр голоса, поза и жесты также иг-

рают важную роль. Инструкции к электрон-

ному тексту должны быть четкими, одно-

значными и могут сопровождаться образца-

ми выполненных заданий. Важно учитывать 

разные интерпретации информации препо-

давателем и студентами. Нежелательно ис-

пользовать электронную почту для разбора 

конфликтов или обратной связи, так как вир-

туальная образовательная среда предоставляет 

другие инструменты для коммуникации. 

Санкции (похвала, благодарность, порицание) 

должны быть регулярными и желательно пуб-

личными, чтобы стимулировать участие и 

поддерживать ощущение принадлежности к 

коллективу. Границы личного пространства в 

дистанционной коммуникации должны быть 

ясно определены, чтобы избежать конфликтов. 

Правила онлайн-коммуникаций следует четко 

проговаривать и соблюдать [5]. 

В качестве положительных аспектов обра-

зовательной коммуникации в онлайн среде 

можно выделить следующее. Во-первых, 

четко определенные объемы выполнения и 

сроки сдачи заданий требуют более «делово-

го» общения студента с преподавателем в 

дистанционном формате. Во-вторых, про-

зрачность образовательного процесса обес-

печивает понимание и защиту субъектов от 

внештатных ситуаций. Далее, регуляция и 

саморегуляция степени эмоциональности 

виртуальной коммуникации помогает кор-

ректировать информационное послание ад-

ресату. Кроме того, цифровая коммуникация 

в образовании позволяет студентам и препо-

давателям гибко адаптироваться к изменяю-

щимся обстоятельствам, таким как геогра-

фическое удаление или ограничения по вре-

мени. Также, использование цифровых ин-

струментов обеспечивает доступ к большому 

объему информации и ресурсов для обуче-

ния, что способствует более глубокому и 

разностороннему усвоению материала. В це-

лом, цифровая коммуникация в образовании 



отвечает потребностям студентов и препода-

вателей, обеспечивая эффективное взаимо-

действие, прозрачность процесса обучения, 

гибкость и доступ к разнообразным образо-

вательным ресурсам. Она способствует по-

вышению качества образования и улучше-

нию результатов обучения, что проявляется 

в улучшении учебного процесса, увеличении 

мотивации студентов, разнообразии методов 

обучения и оценки знаний, удобстве доступа 

к материалам и возможности общения с пре-

подавателями и коллегами. Также цифровая 

коммуникация способствует развитию навы-

ков цифровой грамотности, самостоятельно-

сти и критического мышления у студентов, 

что важно для успешной адаптации к совре-

менному информационному обществу. [5]. 

Согласно современным тенденциям, циф-

ровая культура и технологии играют ключе-

вую роль в образовании. Так, И.А. Авдеева 

выделяет основные задачи в организации 

коммуникативного пространства в онлайн-

образовании. Одной из ключевых ценностей 

и этических задач коммуникации является 

доверие, которое также способствует воспи-

танию социальных навыков в условиях он-

лайн-обучения. При современном компе-

тентностном подходе к образованию, кото-

рый играет важную роль в организации 

учебного процесса, эта задача приобретает 

особое значение. Другой значимой этиче-

ской задачей является создание атмосферы 

сотрудничества и взаимопомощи в онлайн-

форматах дистанционного обучения, что 

подтверждает резкий перехода на дистанци-

онное обучение весной 2020 г., в ходе кото-

рого студенты стремились активно помогать 

друг другу и преподавателям в освоении но-

вых форм обучения через консультации и 

техническую поддержку [1]. 

Нельзя не отметить, что концепция кон-

вергенции медиа инструментов в образова-

нии подразумевает интеграцию различных 

технологий в образовательный процесс для 

повышения его эффективности. Таким обра-

зом, современное образование все больше 

ориентируется на использование цифровых 

технологий и виртуальных средств обучения, 

что требует изменения методов преподава-

ния и оценивания знаний. Важно следить за 

развитием новых технологий и интегриро-

вать их в учебный процесс для повышения 

качества образования и подготовки студен-

тов к цифровому миру [9]. 
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 появлением смарт-технологий образо-

вательный процесс претерпевает значи-

тельные изменения, влияющие на методы 

обучения, доступ к источникам знания и ин-

формации и совершенствование учебных 

программ. Однако, несмотря на потенциаль-

ные преимущества, указанное явление вызы-

вает и определенные негативные послед-

ствия, и даже риски. Поэтому необходимо 

проанализировать влияние этих технологий 

С 



на учебный процесс, чтобы понять, какие 

изменения они могут привнести в образова-

ние и как оптимизировать их использование 

для достижения лучших результатов, таких 

как повышение качества образования, улуч-

шение его эффективности и индивидуализа-

ции обучения для каждого студента. 

Новая концепция смарт-образования ос-

новывается на передовых информационных 

и коммуникационных технологиях. Согласно 

акторно-сетевой теории Б. Латура, смарт-

технологии влияют на образовательный про-

цесс следующим образом [4]: 

1. Взаимодействие с учащимися. Адапти-

руя учебный материал под индивидуальные 

потребности каждого студента, такие смарт-

технологии как адаптивные учебные плат-

формы, интерактивные образовательные при-

ложения, онлайн-курсы с возможностью вы-

бора тем и темпа обучения, индивидуальные 

обратные связи и рекомендации предостав-

ляют возможность индивидуализированного 

обучения, что помогает создать более эф-

фективные образовательные сети, где каж-

дый обучающийся может получить персона-

лизированный опыт обучения.  

2. Взаимодействие с преподавателями.

Смарт-технологии облегчают коммуникацию 

между преподавателями и студентами, поз-

воляя придавать занятиям более интерактив-

ный характер, что способствует более глубо-

кому пониманию учебного материала и по-

вышению уровня учебного процесса. 

3. Взаимодействие с окружающей средой.

Смарт-технологии позволяют обеспечить до-

ступ к образованию из любой точки мира, что 

расширяет границы образовательной среды и 

создает новые возможности для обучения. 

Также они способствуют развитию навыков 

цифровой грамотности, что является важным 

аспектом в современном образовании.  

Основные принципы смарт-образования 

объединяют в себе несколько ключевых ас-

пектов, которые направлены на эффективное 

и современное обучение студентов. Первый 

принцип – использование актуальных дан-

ных в учебной программе для решения учеб-

ных задач. С увеличением скорости и объема 

информационного потока в сфере образова-

ния и профессиональной деятельности ста-

новится необходимым дополнять учебные 

материалы данными, поступающими в ре-

жиме реального времени: актуальными ста-

тистическими данными, новостями из мира 

науки, технологий, бизнеса и других обла-

стей, а также обзорами новейших научных 

исследований и открытий. Это поможет под-

готовить студентов к решению практических 

задач и работе в реальных условиях. Органи-

зация самостоятельной познавательной, ис-

следовательской и проектной деятельности 

также играет важную роль в обучении сту-

дентов, позволяя им развивать навыки твор-

ческого мышления и самостоятельного по-

иска решений. Реализация учебного процес-

са в распределенной среде обучения расши-

ряет границы образовательной среды, давая 

студентам возможность обучаться в профес-

сиональной среде с использованием совре-

менных средств и технологий. 

Второй важный аспект – взаимодействие 

студентов с профессиональным сообществом, 

что способствует их вовлечению в реальные 

профессиональные процессы и приобретению 

новых навыков. Гибкие образовательные тра-

ектории и индивидуализация обучения стано-

вятся все более значимым в условиях изменя-

ющейся сферы образования и технологическо-

го развития. В связи с чем университетам 

необходимо обеспечить студентам образова-

тельные услуги, соответствующие их потреб-

ностям и возможностям. Наконец, многообра-

зие образовательной деятельности требует 

предоставления студентам широких возмож-

ностей для изучения программ и курсов, а 

также использования различных инструментов 

в учебном процессе, учитывая их индивиду-

альные особенности и условия. 

В книге «Стеклянная клетка. Автоматизация 

и мы» Н. Карр отмечает, что компьютеризация 

и автоматизация упрощают нашу жизнь, поз-

воляя выполнять работу быстрее и эффектив-

нее. Однако, автор выдвигает предположение, 

что автоматизация может ущемлять творческие 

способности человека и лишать его возможно-

сти использовать собственный интеллект [2].  

Важно подчеркнуть, что внедрение смарт-

технологий в образовательный процесс долж-

но быть сбалансированным и осмысленным, 

чтобы не исключать из обучения человече-

ский фактор. Необходимо использовать но-

вые технологии в сочетании с традиционны-



 

 

 

ми методами обучения, чтобы обеспечить 

полноценное развитие учащихся и сохране-

ние творческого потенциала каждого студен-

та. Традиционные методы обучения, такие 

как лекции, учебники и аудиторные занятия, 

также остаются важными для передачи базо-

вых знаний и навыков. Они могут использо-

ваться в сочетании с новыми технологиями 

для создания более эффективных учебных 

программ, которые учитывают потребности 

различных типов учащихся и способствуют 

их полноценному развитию. 

Формирование концепции смарт-образо-

вания в современном мире является неотъ-

емлемой частью стремительно меняющегося 

образовательного ландшафта. С развитием 

информационных и коммуникационных тех-

нологий, образование становится более до-

ступным и гибким, требуя новых подходов к 

обучению, разработке которых во многом спо-

собствуют регулярные конференции, посвя-

щенные смарт-образованию. Эти конференции 

направлены на обсуждение передовых мето-

дик и технологий в образовании и способ-

ствуют созданию инновационных образова-

тельных моделей, способных адаптироваться к 

потребностям современного общества и дина-

мичного рынка труда. Концепция смарт-

образования включает в себя не только ис-

пользование современных технологий, но и 

переосмысление роли преподавателя, структу-

ры учебных программ и форматов оценки 

успеваемости, с целью обеспечить студентам 

комплексное и актуальное образование. 

В результате внедрения смарт-технологий 

перед студентами и преподавателями откры-

вается множество новых перспектив: 

Возможность получать практико-ориен-

тированное образование. Смарт-тех-нологии 

позволяют студентам проводить интерактив-

ные лабораторные работы и виртуальные 

проекты, которые имитируют реальные ра-

бочие ситуации. Например, студенты меди-

цинского университета могут использовать 

симуляторы пациентов, оснащенные смарт-

технологиями, чтобы проводить трениро-

вочные процедуры, диагностику и лечение 

виртуальных пациентов. Это обеспечивает 

студентам возможность применять теорети-

ческие знания на практике, улучшая пони-

мание и усвоение материала. 

Упрощение процесса регулярной коррек-

тировки учебных электронных материалов 

преподавателями. Автоматизированные си-

стемы обновления контента позволяют пре-

подавателям быстро реагировать на измене-

ния в отрасли и актуализировать материалы, 

а также дают возможность использования 

облачных сервисов для совместной работы 

над материалами и быстрой обратной связи. 

Преподавателям можно использовать специ-

ализированные платформы или программное 

обеспечение, которые позволяют автомати-

чески обновлять контент. Также они могут 

создавать материалы в формате, который 

легко редактировать и обновлять, например, 

в формате HTML или PDF. Можно автомати-

зировать процесс обновления материалов, 

например, настроив регулярные уведомления 

о необходимости обновления. Регулярное по-

полнение электронных ресурсов «свежей» ин-

формацией с профессиональных сайтов и 

блогов. Интеграция систем умного поиска и 

аналитики позволяет автоматически филь-

тровать и предлагать актуальные и досто-

верные источники информации. Это обога-

щает учебный процесс студентов, предо-

ставляя им доступ к широкому спектру акту-

альных данных и мнений из профессиональ-

ного сообщества. Примером такой системы 

может быть интеграция образовательной 

платформы с сервисом агрегации новостей, 

таким как «Flipboard».  

Возможность изучать актуальный матери-

ал, востребованный на современном рынке 

труда. Подключение к онлайн-платформам и 

базам данных специализированных ресурсов 

позволяет студентам получать информацию о 

текущих тенденциях и требованиях рынка 

труда. Например, электронная библиотека 

«IEEE Xplore», которая предоставляет доступ 

к техническим статьям, конференциям и жур-

налам по различным областям инженерии и 

технологий. Это помогает студентам быть в 

курсе современных требований и повышает их 

конкурентоспособность при поиске работы. 

Использование подобных технологий поз-

воляет студентам индивидуализировать свой 

учебный план, что в конечном итоге приводит 

к возможности самостоятельного изучения 

учебных дисциплин по электронным курсам, 

участию в виртуальных семинарах и вебина-



рах, просмотру лекций в режиме онлайн или в 

записи, а также выполнению контрольных ра-

бот в электронной среде обучения [1]. 

На сегодняшний день стандартом стано-

вится использование мультимедийных пре-

зентаций в учебном процессе, созданных с 

помощью программных пакетов, таких как 

Microsoft Power Point или Macromedia Flash. 

Однако помимо уже известных презентацион-

ных технологий, в образование активно внед-

ряются новые интерактивные технологии, поз-

воляющие отойти от традиционного формата 

слайд-шоу. Примером может служить умная 

доска, которая позволяет писать на доске спе-

циальным маркером, демонстрировать учеб-

ный материал, делать письменные коммента-

рии на экране и передавать информацию уча-

щимся как в реальном времени, так и в записи, 

привлекая внимание учащихся и делая про-

цесс обучения более увлекательным.  

Мобильное образование позволяет обу-

чающимся получать доступ к образователь-

ным материалам в любое удобное время и в 

удобном месте, что делает процесс обучения 

более гибким и доступным. Обучение в не-

формальной обстановке также становится все 

более популярным благодаря смарт-техноло-

гиям, которые позволяют создавать интерак-

тивные образовательные игры, приложения и 

платформы для самостоятельного обучения. 

Дистанционное обучение открывает возмож-

ность обучаться даже тем, кто находится в 

удаленных регионах или не имеет возможно-

сти посещать учебные заведения [6]. Приме-

ром может быть платформа «Coursera», пред-

лагающая онлайн-курсы от ведущих универ-

ситетов со всего мира, которые можно изучать 

в любое удобное время и в любом месте через 

мобильное приложение. 

Внедрение смарт-технологий позволяет 

преподавателям повысить результативность и 

эффективность обучения, поскольку благодаря 

использованию интерактивных учебных мате-

риалов и онлайн-ресурсов, преподаватель мо-

жет создать более интересные и доступные 

уроки, способствующие лучшему усвоению 

материала студентами. Также с помощью 

смарт-технологий можно построить индиви-

дуальную образовательную траекторию для 

каждого студента с учетом его индивидуаль-

ных потребностей и способностей. 

Смарт-технологии способствуют и разви-

тию независимости, вовлеченности и мотиви-

рованности у обучающихся. С их помощью 

можно поддержать самостоятельные исследо-

вания студентов, вовлечь их в активную сов-

местную деятельность и улучшить решение 

проблем. Этого можно достичь при помощи 

предоставления доступа к разнообразным об-

разовательным ресурсам, организации группо-

вых проектов и заданий через онлайн-плат-

форму, проведение онлайн-дискуссий и фору-

мов. Также смарт-технологии позволяют уско-

рить темпы освоения материала, охватить 

большее количество тем, что способствует бо-

лее эффективному обучению. Использование 

онлайн-коллаборативных платформ позволяет 

студентам работать над проектами вместе, об-

мениваться идеями и решать задачи в команде. 

Это способствует развитию навыков комму-

никации, сотрудничества и лидерства. 

Кроме того, внедрение смарт-технологий 

позволяет студентам приобрести и развить 

более богатый набор навыков, повысить мо-

тивацию и активность в учебном процессе: 

1. Критическое мышление: использование

интерактивных заданий, кейсов и симуля-

ции, которые требуют анализа, оценки и 

принятия обоснованных решений.  

2. Коммуникативные навыки: участие в

дискуссиях, форумах и групповых проектах. 

3. Проблемное мышление и адаптивность:

задачи и кейсы, которые требуют поиска ре-

шений, творческого мышления и примене-

ния знаний на практике.  

4. Саморегуляция и самоорганизация: са-

мостоятельное планирование учебного вре-

мени, установление цели и контроль ее до-

стижения [5]. 

Несмотря на важность технологических 

инноваций, университеты остаются ключе-

выми учреждениями образования, где ос-

новными субъектами являются преподавате-

ли и студенты, по нескольким причинам: 

1. Экспертиза и опыт: наличие богатого

опыта и экспертизы в области образования, 

что позволяет им эффективно интегрировать 

смарт технологии в учебный процесс и разра-

батывать инновационные методики обучения. 

2. Инфраструктура: наличие высокоскорост-

ного интернета, компьютерных лабораторий, 

аудиторий с интерактивными досками и т. д. 



 

 

 

3. Научные исследования: университеты 

являются центрами научных исследований, 

что позволяет им разрабатывать и тестиро-

вать новые смарт технологии в образовании. 

4. Социальное взаимодействие: универси-

теты также играют важную роль в социаль-

ном взаимодействии и развитии студентов, 

что невозможно полностью заменить с по-

мощью смарт технологий. 

Таким образом, для полноценного внедре-

ния смарт-образования необходимо значитель-

ное увеличение числа студентов, использую-

щих смарт-инструменты в учебном процессе. 

Однако, основными задачами университетов 

остаются обеспечение качественного высшего 

образования и адаптация молодежи к профес-

сиональным вызовам с использованием совре-

менного инструментария. Смарт-образование 

рассматривается как способ более быстрой 

адаптации образования к изменяющемуся об-

ществу, способствующий формированию твор-

ческого потенциала будущих специалистов, 

что подчеркивает важность использования со-

временных технологий в учебном процессе для 

подготовки студентов к современным вызовам 

и требованиям рынка труда [3]. 

В заключении можно отметить, что ис-

пользование современных смарт-технологий в 

образовании несет в себе огромный потенциал 

для трансформации учебного процесса и 

улучшения его результативности. Смарт-тех-

нологии позволяют индивидуализировать обу-

чение, адаптируя его под нужды каждого сту-

дента с учетом его индивидуальных особенно-

стей. Это создает более доступные и удобные 

условия для обучения, стимулируя активное 

вовлечение студентов в учебный процесс. 

Кроме того, смарт-технологии способствуют 

развитию креативности, самостоятельности и 

критического мышления у студентов. Интер-

активные задания, виртуальные лаборатории и 

онлайн-проекты помогают стимулировать по-

знавательный интерес и активизировать ум-

ственную деятельность студентов. Такой под-

ход к обучению не только улучшает усвоение 

материала, но и развивает навыки, необходи-

мые для успешной адаптации в современном 

информационном обществе.  

Для преподавателей смарт-технологии пред-

ставляют возможность эффективнее организо-

вывать учебный процесс, отслеживать успева-

емость студентов и адаптировать учебные ма-

териалы под их потребности и возможности, 

что помогает созданию стимулирующей и 

поддерживающей учебной среды, способ-

ствующей активному взаимодействию между 

преподавателями и студентами.  

В целом, смарт-технологии могут стать 

ключевым инструментом в современном об-

разовании, способствуя его совершенствова-

нию и развитию. Важно максимально ис-

пользовать все возможности, которые предо-

ставляют нам современные технологии, что-

бы обеспечить качественное образование для 

всех слоев населения и подготовить новое 

поколение к вызовам современного мира. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борисенко И.Г. Виртуальные тенденции в глобальном образовательном пространстве: 

smart-технологии // Философия образования. – 2015. – № 3(60). – С. 55-64.  

2. Карр Н. Стеклянная клетка. Автоматизация и мы. – Москва: КоЛибри; Азбука-Аттикус. – 

2014. – 256 с.  

3. Коломейченко А.С., Шуметов В.Г. Smart технологии: новый уровень развития образо-

вания // Новая экономика: институты, инструменты, тренды. Материалы Международной 

научно-практической конференции. – Орел: Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева, 2017. – С. 31-36.  

4. Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. – Москва: Из-

дательский дом Высшей школы экономики. – 2014. – 2020. – 384 с.  

5. Рыбичева О.Ю. Перспективы внедрения смарт-технологий в образовательный процесс // 

Вестник ВятГУ. – 2019. – № 4. – С. 76-82. 

6. Шалпыкова Н.И. Sмаrt-технологии в образовании // XVII Международная научная кон-

ференция студентов и молодых ученых. – Москва, 2022. – С. 754-756.  

 

 



THE IMPACT OF SMART TECHNOLOGIES ON THE QUALITY 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

CHERNYSHEVA Anna Vladimirovna 

Candidate of Sciences in Philosophy, Associate Professor 

KHUDOROZHKOVA Anastasia Sergeevna 

Student 

Bauman Moscow State Technical University 

Moscow, Russia 

This paper explores the impact of smart technologies on the educational process in universities. With the 

development of technology and the digitalization of education, smart technologies are becoming an increas-

ingly important tool for modern learning. The article discusses what opportunities smart technologies offer 

to students and teachers in universities. The advantages and challenges of integrating smart technologies 

into the educational process are also discussed.  

Keywords: smart technologies, smart education, educational process, universities, higher education. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ  

КОМПОНЕНТОВ У СУБЪЕКТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАРОВ Алексей Александрович 

кандидат психологических наук, доцент 

ЛОКАТКОВА Ольга Николаевна 

кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

г. Саратов, Россия 

Статья посвящена выявлению и описанию взаимосвязи личностных стратегий формирования адап-

тационной готовности и ее структурных компонентов у субъектов высшего образования. Обнару-

жены положительные значимые взаимосвязи наиболее выраженных личностных стратегий (плани-

рования деятельности, анализа ситуации, решительности и целеустремленности а также самоана-

лиза) с психофизиологическим, психологическим и социально-психологическим компонентами адап-

тационной готовности личности студентов и педагогов высшей школы. 

Ключевые слова: адаптационная готовность, взаимосвязь, личностная стратегия, планирование, са-

моанализ, анализ ситуации. 

овременная социальная среда, разнооб-

разие форм активности, обусловливают

необходимость рассмотрения различных 

психологических аспектов адаптации чело-

века в целом, а также к конкретным соци-

альным ситуациям в частности. В психоло-

гической литературе популярной является 

категория «жизненная стратегия», под кото-

рой понимается использование индивидом 

некоторого, характерного для него набора 

действий в ситуациях повседневной деятель-

ности. [1]. Ю.М. Резник и Т.М. Резник пони-

мают под жизненной стратегией систему, 

которая меняется с течением жизни с учетом 

целей и условий личностного развития. Дру-

гими словами, жизненная стратегия является 

компонентом деятельности, а главным каче-

ством выступает социальная активность 

личности [4]. Таким образом, под личност-

ными стратегиями можно понимать способ 

реагирования на возникшую новую ситуа-

цию, по типу изменения внешних условий 

ситуации, самоизменения, избегания и дру-

гих возможных вариантов. 

Адаптационная готовность в современном 

понимании обозначает склонность личности 

С 



к восприятию и принятию динамики жизне-

деятельности, осуществлению в новой или 

неопределенной ситуации набора действий, 

которые направлены на установление равно-

весия между сложившимися условиями со-

циума и личностными возможностями [5]. 

Таким образом, можно предположить, что 

личностные стратегии формирования адапта-

ционной готовности – приемы реагирования в 

рамках приспособления к новой ситуации.  

Актуальным на наш взгляд, является рас-

смотрение соотношения личностных стратегий 

и адаптационной готовности таких субъектов 

высшей школы (педагоги и обучающиеся). 

Цель работы: выявить и описать взаимо-

связи личностных стратегий формирования 

адаптационной готовности и ее структурных 

компонентов у субъектов высшего образова-

ния (педагогов и студентов высшей школы). 

Выборка и дизайн исследования. Выбор-

ка исследования включала в себя 208 респон-

дентов (113 педагогов из числа профессорско-

преподавательского состава и 95 обучающихся 

по различным профилям подготовки бака-

лавриата). Базой исследования являлись обра-

зовательные организации высшего образова-

ния г. Саратова и г. Москвы. 

Методики исследования: авторские шка-

лы диагностики выраженности личностных 

стратегий [3]; методика «Адаптационная го-

товность личности» [2]. 

Анализ результатов и их обсуждение. 

Наиболее выраженными личностными стра-

тегиями по выборке являются (согласно по-

лученным средним показателям): стратегия 

планирования деятельности (3,23), стратегия 

анализа ситуации (3,18), стратегия реши-

тельности и целеустремленности (3,12) и 

стратегия самоанализа (3,04), наименее вы-

раженной является стратегия безынициатив-

ности (1,81), что наглядно представлено на 

рисунке 1. 

Рисунок 1. Средние показатели стратегий 

Это значит, что субъекты высшего обра-

зования в рамках возникновения новой ситу-

ации прибегают к созданию детального пла-

на в аспекте дальнейших действий, движутся 

к намеченной цели и принимают своевре-

менные решения с учетом оценки самого се-

бя. Кроме того, проведение корреляционного 

анализа по методу Спирмена показывает 

наличие статистически значимых взаимосвя-

зей между четырьмя выявленными стратеги-

ями (диапазон коэффициентов корреляции 

от 0,360 до 0,536 при р ≤ 0,01). Данные связи 

означают, что в рамках возникновения новой 

ситуации и условиях неопределенности 

субъекты высшего образования на основе 

самоанализа и анализа возникшей ситуации 

приходят к созданию детального плана и го-

товности к решительным и целеустремлен-

ным действиям. Обращает на себя внимание 

и отрицательная взаимосвязь наименее вы-

раженной стратегии безынициативности с 

обозначенными наиболее выраженными че-

тырьмя стратегиями (в диапазоне -0,109 до -

0,212 при р ≤ 0,01). Это значит, что чем вы-

ше отсутствие инициативы и игнорирования 

новой неопределенной ситуации, тем ниже 

будет выражены анализ и самоанализ, пла-

нирование и решительность. 

Что касается показателей выраженности 

компонентов адаптационной готовности, то 
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наиболее выраженным является психологиче-

ский компонент (17,44), а наименее выражен-

ным – социально-психологический (15,78). Это 

значит, что в структуре адаптационной готов-

ности у субъектов высшего образования 

наиболее выраженными является интеллекту-

альная, когнитивная, потребностно-мотива-

ционная и волевая составляющие. 

В рамках выявления и описания взаимо-

связи между интересующими характеристи-

ками (личностные стратегии в новой ситуа-

ции и виды адаптационной готовности), про-

веденный корреляционный анализ по Спир-

мену, показал следующие результаты. Обна-

ружены значимые положительные взаимо-

связи между стратегией решительности и 

целеустремленности и психофизиологиче-

ской (0,205 при р ≤ 0,01), психологической 

(0,270 при р ≤ 0,01) и социально-психологи-

ческой готовностью (0,172 при р ≤ 0,01); 

стратегией анализа самой неопределенной 

ситуации и психологической (0,193 при р ≤ 

0,01) и социально-психологической готовно-

стью (0,176 при р ≤ 0,01); самоанализом и пси-

хофизиологической (0,143 при р ≤ 0,01), пси-

хологической (0,234 при р ≤ 0,01) и социально-

психологической готовностью (0,199 при р ≤ 

0,01); а также стратегией планирования и пси-

хофизиологической (0,240 при р ≤ 0,01), пси-

хологической (0,285 при р ≤ 0,01) и социально-

психологической готовностью (0,332 при р ≤ 

0,01). Это значит, что создание детального 

плана в рамках дальнейших действий, спо-

собность к движению к намеченной цели, 

принятие своевременных решений с учетом 

оценки самого себя и новой и неопределенной 

ситуации в целом, обусловлены эмоциональ-

ным состоянием, интеллектуальными, когни-

тивными и волевыми характеристиками лич-

ности, а также социально-перцептивными, ин-

терактивными и коммуникативными особен-

ностями личности. 

Заключение и выводы. В результате ана-

лиза и описания результатов настоящего эмпи-

рического исследования, выявлены наиболее 

выраженные личностные стратегии (стратегия 

планирования деятельности, стратегия анализа 

ситуации, стратегия решительности и целе-

устремленности, стратегия самоанализа) фор-

мирования и реализации адаптационной готов-

ности субъектов высшего образования. Наиме-

нее выраженной является стратегия безыници-

ативности. Наличие статистически значимых 

положительных взаимосвязей исследуемых 

показателей свидетельствует о том, что лич-

ностные стратегии обусловливают формирова-

ние и реализацию адаптационной готовности 

личности, как педагогов высшей школы, так и 

обучающихся. 
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дним из методов преподавания юриди-
ческих дисциплин является метод 

направляемой дискуссии. Данный метод ста-
новился объектом исследования ряда авто-
ров [1; 2]. Направляемая дискуссия – это 
дискуссия, при которой известна не только 
тема дискуссии, но и спикеры, взгляды кото-
рых изложены заранее письменно или устно. 
Данным признаком направляемая дискуссия 
отличается от свободной дискуссии, при ко-
торых тема дискуссии может быть или ши-
роко изложена, или не определена, и нет 
спикеров дискуссий с изначально известной 
позицией по теме дискуссии. 

Представляется, что на группу в 25-30 сту-

дентов необходимо выбрать от двух до пяти 
спикеров. Данные спикеры представляют свою 
личную точку зрения на какую-то проблему 
или озвучивают групповую точку зрения на 
какой-либо вопрос, сформулированный зара-
нее. И в том, и в другом случае у каждого спи-
кера может быть до 5 студентов группы под-
держки. Представляется, что в начале дискус-
сии ведущий, им может быть преподаватель, 
озвучивает проблему и задает аудитории во-
просы, затем устанавливается очередность вы-
ступления спикеров групп, и студентов из 
групп поддержки. Члены групп поддержки мо-
гут дополнить выступление спикера, задавать 
вопросы другим участникам дискуссии, выска-
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зывать критические замечания на выступления 
других участников дискуссии. Таким образом, 
спикеры начинают дискуссию, а группа под-
держки спикера развивает ее.  

Представляется, что особенно значима 
роль ведущего преподавателя при направля-
емой дискуссии. Ведущий не должен навя-
зывать свое мнение, должен внимательно 
выслушивать точки зрения участников, пы-
таться акцентировать внимание на особенно 
важных вопросах дискуссии, изменять при 
необходимости изначально известные темы 
дискуссии для ее «обострения». 

При изучении дисциплины «Гражданский 
процесс» не вызывает сомнений, что можно 
применять метод направляемой дискуссии на 
семинарских занятиях, сочетая изучение 
практических и теоретических вопросов. 

Например, основываясь на обстоятельствах 
дела. Так, к примеру, истец ФИО1 обратилась 
в суд с иском к ФИО2 об определении места 
жительства несовершеннолетних детей. Истец 
указала, что семейные отношения фактически 
прекратились в феврале 2023 г. по причине 
непреодолимых личностных разногласий. С 
этого времени истец и ответчик совместное 
хозяйство не ведут. Примирение между ист-
цом и ответчиком невозможно. Предостав-
ление срока для примирения нецелесообраз-
но. Истец ФИО1 указала, что проживание 
детей с истцом-матерью более соответствует 
интересам детей, поскольку в связи с разъ-
ездным характером работы ответчик-отец не 
имеет возможности достаточно времени уде-
лять детям. Контроль за обучением, органи-
зацией дополнительного образования, посе-
щения кружков, секций, возлагались на ист-
ца. Кроме того, братья сильно привязаны 
друг к другу. Разлучение детей приведет к 
страданиям и психическому стрессу, ввиду 
возраста детей 8 и 13 лет. Истец положи-
тельно характеризуется по работе и с места 
постоянного проживания. У истца имеется 
больше возможностей для создания благо-
приятных условий для воспитания, контроля 
и развития детей, ввиду нормированного ра-
бочего дня, с графиком работы с 9-00 до 18-
00 и выходными днями суббота и воскресе-
нье, стабильной официальной заработной 
платой. Дети находятся на содержании ист-
ца. Истец просит определить место жительства 
несовершеннолетних детей: ФИО3, ФИО4, с 

матерью ФИО1. Ответчик ФИО2 явился в су-
дебное заседание, возражал против удовлетво-
рения исковых требований об определении ме-
ста жительства детей с матерью, пояснил, что 
не имеется правовых оснований для определе-
ния места проживания детей с матерью, так как 
по данному вопросу споров не имеется, дети 
проживают с матерью и отцом (Решение Но-
гинского городского суда (Московская об-
ласть) по делу № 2-4287/2023 – URL:https:// 
sudact.ru/regular/doc/1LsGhHxF2obr/ (дата об-
ращения: 12.04.2024)).  

Таким образом, при анализе данной фабу-
лы дела для направляемой дискуссии веду-
щий-преподаватель может поставить на об-
суждение следующие вопросы для участни-
ков дискуссии: 

 Какие факты по данному делу входят в 
предмет доказывания и почему? 

 Каков круг лиц, участвующих в деле? 
Являются ли несовершеннолетние дети ист-
ца лицами, участвующими в деле? 

 Является ли мнение ребенка о том, с 
кем из родителей он хочет  проживать, дока-
зательством по делу при определении его 
места жительства, если оно учитывается, то 
по достижении им какого возраста? 

 Какие отрицательные последствия для 
ребенка могут возникнуть, если судом немо-
тивированно будет определено место житель-
ства ребенка только исходя из его мнения? 

 Почему суд должен учитывать возмож-
ность создания ребенку каждым из родите-
лей условий для воспитания и развития (с 
учетом рода деятельности, режима работы 
родителей, их материального и семейного 
положения, состояния здоровья родителей) а 
также другие обстоятельства, характеризу-
ющие обстановку, которая сложилась в ме-
сте проживания каждого из родителей? 

 Является ли решающим безусловным 
основанием для удовлетворения требования 
родителя об определении места жительства 
ребенка с ним преимущество в материально-
бытовом положении одного из родителей? 

 Является ли обоснованным, на взгляд 
участников дискуссий, решение суда по дан-
ному делу, которым было отказано в удовле-
творении иска истца ФИО1, так как дети со 
своими матерью и отцом постоянно зареги-
стрированы и проживают по указанному адре-
су, данное обстоятельство подтверждается вы-



пиской из домовой книги, из объяснений сто-
рон также следует, что истец и ответчик вме-
сте с детьми постоянно проживают по выше-
указанному адресу. На основании данных об-
стоятельств суд пришел к выводу об оставле-
нии без удовлетворения требований об опре-
делении места жительства детей с истцом-
матерью детей? 

Представляется, что направленная дискус-
сия, основанная на конкретном примере дела, 
рассмотренного судом, позволит студентам 
закрепить знания материального и процессу-
ального права и продемонстрировать теорети-
ческие знания по нескольким смежным дис-
циплинам: гражданскому процессуальному 
праву и семейному праву.  
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В статье рассматриваются вопросы применения «мозгового штурма» как методики обучения при 
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методика обучения. 

ри проведении семинарских занятий у

студентов, обучающихся юридическим

дисциплинам, одним из методов проведения 

семинарских занятий является метод «мозго-

вого штурма», который позволяет освоить 

навыки работы в команде, способствует фор-

мированию у студентов правовой культуры 

поведения при решении студентами юридиче-

ских задач, приобретению студентам навыков 

творческой научной деятельности. 

Методика проведения «мозгового штур-

ма» не раз являлась объектом научных ис-

следований методики преподавания юриди-

ческих дисциплин [1; 2; 3]. 
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Есть различные методики проведения «моз-

гового штурма». Цель данной методики в 

обеспечении усвоения навыков коммуникации 

между студентами при решении какой-либо 

правовой проблемы. Например, при обучении 

студентов на семинарских занятиях цивили-

стическим дисциплинам, включая граждан-

ский процесс, для проведения «мозгового 

штурма» необходима фабула дела или какая-

то конкретная правовая ситуация. Считаю, 

что правовая ситуация не должна иллюстри-

роваться для студентов конкретными судеб-

ными актами: определениями или решения-

ми суда, так как, например, решение суда по 

гражданскому делу содержит конкретные 

выводы суда по гражданскому делу, обосно-

ванные нормами материального и процессу-

ального законодательства. В данном случае 

преподаватель при подготовке к семинар-

скому занятию может заранее изучить пра-

вовую ситуацию. Например, исходя из ре-

шения суда по конкретному делу, изложить в 

отдельном документе в письменном виде, 

учитывая все существенные детали, позицию 

истца и позицию ответчика, основываясь на 

описательной части судебного решения. 

Таким образом, представляется, что главная 

цель использования «мозгового штурма» при 

преподавании юридических дисциплин – это 

творческий поиск коллективного решения 

предложенной студентам правовой ситуации. 

Как таковых обязательных правил при про-

ведении «мозгового штурма» нет, но есть 

общие рекомендации. Перед проведением 

мозгового штурма выбирается ведущий (мо-

дератор, арбитр), считаю, что модератором 

должен быть преподаватель, ведущий семи-

нарские занятия. Как правило «мозговой 

штурм» состоит из трех этапов: это изложе-

ние правовой ситуации, формулирование 

идей и оценка идей. Представляется, что 

студенты должны быть ознакомлены с пред-

ложенной правовой ситуацией заранее. Каж-

дый из студентов должен понимать основ-

ные существенные обстоятельства. Ведущий 

на первом этапе «мозгового штурма» акцен-

тирует внимание на юридических фактах из 

фабулы дела, которые на его взгляд особен-

но нуждаются во внимании. Представляется, 

что ведущий должен, исходя из фабулы дела, 

задать конкретные вопросы, на которые 

группа студентов должна сформулировать 

ответы. Второй этап формулирование идей 

является основным, вероятно, целесообразно 

разделить студентов на 2 группы по 10-12 че-

ловек, так как обсуждение идей в большем 

количестве людей будет мало продуктивно. 

Именно на этом этапе происходит «генера-

ция» идей. Каждый участник группы дол-

жен, не боясь критических замечаний, 

научиться высказывать свои идеи. Наиболее 

лучшим итогом данного этапа мозгового 

штурма будет высказывание как можно 

больше идей со стороны студентов. В свою 

очередь ведущий должен зафиксировать 

каждую идею, пресекать критику выступа-

ющих студентов, а также задавать вопросы 

для обсуждения, если дискуссия не развива-

ется. Подведение итогов при мозговом штур-

ме возможно как ведущим, то есть преподава-

телем, так и «группой экспертов», если изна-

чально были сформированы две группы сту-

дентов: группа «генератор идей» и группа 

«студентов – экспертов». В таком случае груп-

пе «студентов-экспертов» передаются зафик-

сированные ведущим-преподавателем воз-

можные варианты решения предложенной си-

туации, которые критически оцениваются дан-

ной группой. Именно на третьем этапе появ-

ляется у студентов право высказывать крити-

ческие замечания в адрес предварительно вы-

сказанных идей. Метод решения возникшей 

правовой ситуации может быть различным. В 

случае, если сформирована одна группа «гене-

раторов идей», то эта же группа проводит ран-

жирование идей по степени более верного от-

вета, а затем развивает «выигравшую» идею. 

Если студенты разделены на две группы – «ге-

нераторы идей» и «эксперты», то группа экс-

пертов ранжирует идеи и наиболее правиль-

ную идею развивает до полноценного ответа. В 

любом случае неприемлемо при мозговом 

штурме группе – экспертов выдвигать новую 

идею, не высказанную группой - генераторов 

идей, вероятно, что в некоторых случаях груп-

па – экспертов может оценить все высказанные 

идеи отрицательно, но в данном случае крити-

ка должна быть мотивированной со ссылкой на 

соответствующее законодательство. 

Вероятно, что к ошибкам при проведении 

мозгового штурма можно отнести следую-

щие возможные ситуации.  



 

 

 

Во-первых, неправильно сформулирована 

правовая задача или фабула дела преподава-

телем, которую необходимо решить или про-

анализировать. Возможно, что фабула будет 

излишне подробной, содержащей квалифи-

кацию правовых отношений, которую долж-

ны дать студенты, также необходимо избе-

гать излишне «сухой» фабулы дела, не со-

держащей юридические факты, которые 

имеют существенное значение, в таком слу-

чае, так как действует запрет на «добавле-

ние» студентами дополнительных фактов, 

задача может не иметь решения, исходя из 

предложенных условий.  

Во-вторых, неправильно определенное ко-

личество участников группы студентов. Пред-

ставляется, что для продуктивной коммуника-

ции достаточно 8-10 студентов, при большем 

количестве группа может разделиться на 

«слишком активных» и «молчунов», в таком 

случае «мозговой штурм» превратиться в 

сольное выступление нескольких студентов, 

что сведет на нет саму идею «мозгового штур-

ма» как методики обучения навыков коммуни-

кации обучающихся. 

В-третьих, необходимо определиться с оче-

редностью выступлений, так как необходимо, 

чтобы высказались все участники группы. 

Возможно, что сама группа может опреде-

литься с основными идеями, а затем какие-то 

участники групп будут высказываться за или 

против данных идей, их развивая и уточняя. 

Таким образом, «мозговой штурм» является 

одной из основных методов обучения студен-

тов при преподавании цивилистических дис-

циплин, в частности гражданского процесса.  
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едагогика – не наука, а искусство:

самое обширное, сложное, самое вы-

сокое и самое необходимое из всех искусств. 

Искусство воспитателя опирается на науку. 

Как искусство сложное и обширное, оно 

опирается на множество обширных и слож-

ных наук; как искусство, оно кроме знаний, 

требует способности и наклонности, и, как 

искусство же оно стремится к идеалу, вечно 

достигаемому и никогда вполне не достижи-

мому: к идеалу совершенного человека» – 

писал в своей «Педагогической антрополо-

гии» К.Д. Ушинский [8]. 

Педагогика быстро прогрессирует, оправ-

дывая свое определение как самой диалектич-

ной, изменчивой науки. В последние десяти-

летия достигнуты успехи в ряде ее областей, 

прежде всего в разработке новых технологий 

обучения. Современные компьютеры, снаб-

женные качественными обучающими про-

граммами, успешно справляются с задачами 

управления учебным процессом, позволяют 

достигать высоких результатов с меньшими 

затратами энергии и времени как педагогов, 

так и детей. В современной педагогике число 

специалистов умеющих работать с современ-

ными информационными технологиями (СИТ), 

локальными и глобальными компьютерными 

сетями, с актуальными программными про-

дуктами возрастает с каждым днем. Наметился 

прогресс в создании более совершенных мето-

дик воспитания. 

Воспитывать – это питать и душу, и тело, и 

дух! – отмечено в книге Б.М. Бим-Бада «Муд-

рость воспитания» [3]. Детство – очень важный 

период формирования человека. Именно в 

этом возрасте закладывается фундамент лич-

ности, человеческого характера. В этот период 

развиваются основные психологические про-

цессы, такие как память, восприятие, мышле-

ние, речь. На этом этапе крайне важно обеспе-

чить ребенку возможность всестороннего по-

знания окружающего мира и познакомить его с 

социумом, в котором ему предстоит жить и 

развиваться. А воспитатель есть художник, 

школа – мастерская, где из куска мрамора воз-

никает подобие божества. 

Одним из актуальных вопросов современ-

ной науки дошкольного образования является 

самостоятельное развитие ребенка. На сего-

дняшний день, в современном детском саду 

необходимо уделять внимание развитию 

чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса) и 

мелкой моторики. Каждый ребенок должен 

работать в собственном темпе и заниматься 

только тем, что ему интересно. «Соревнуясь» 

«П 
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только с самим собой, ребенок приобретает 

уверенность в собственных силах и полно-

стью усваивает изученное. Воспитатели дет-

ских садов должны понять то, что интересует 

малыша в данный момент, создать ему опти-

мальную среду для занятий и ненавязчиво 

научить пользоваться этой средой.  

Таким образом, надо помочь каждому ре-

бенку найти индивидуальный путь развития и 

раскрывать их природные способности. Роль 

воспитателя непосредственно в акции обуче-

ния должна быть вторичной. Он помощник, а 

не наставник. Он имеет полную свободу вы-

бора и действий. Предоставлять детям воз-

можность принимать самостоятельное реше-

ние. Занятия должны проходить в специально 

подготовленной среде. Ребенка нужно заин-

тересовать, а развиваться он будет сам. Пол-

ноценное саморазвитие – это следствие, 

мышление, чувства. Уважать детей – отсут-

ствие запретов, критики и указаний. Ребенок 

вправе ошибаться и доходить до всего сам. 

Ненавязчиво стимулировать ребенка к само-

воспитанию, самообучению, саморазвитию 

потенциала, заложенного в нем. Воспитате-

лю, используя собственный опыт, мудрость и 

природное чутье создать для занятий истинно 

развивающую среду и подобрать эффектив-

ный дидактический материал. Основная зада-

ча современного воспитателя по отношению 

к ребенку непосредственно в процессе заня-

тий – не мешать ему осваивать окружающий 

мир, не передавать свои знания, а помогать 

собирать, анализировать и систематизировать 

свои собственные. Без внимания не оставлять 

даже положение в пространстве. Чтобы быть 

на одном уровне с ребенком, воспитатель 

должен сидеть на корточках или на полу. На 

занятиях воспитателю сначала лучше пона-

блюдать за ребенком, как тот выбирает себе 

материал. Если малыш обратился к выбран-

ному пособию в первый раз, то воспитатель 

должен постараться заинтересовать им ре-

бенка. Он показывает малышу, как правильно 

справиться с заданием. Далее ребенок уже 

играет самостоятельно, и не только так, как 

ему показали, а методом проб и ошибок при-

думывает новые способы использования ма-

териала. В ходе творческой активности и со-

вершаются открытия. Современный воспита-

тель должен суметь предоставить ребенку 

возможность творить самому! Окружение ре-

бенка должно давать возможность шаг за ша-

гом развиваться без опеки взрослого и стано-

виться независимым. 

Можно привести множество примеров, с 

которыми сталкивается воспитатель в своей 

работе ежедневно. В коллективе часто воз-

никают конфликтные ситуации, когда дети 

обращаются к воспитателю с жалобами: «Он 

мне мешает», «Она трясет кроватку», «Что 

он бормочет!», «А скажите ему…» – педагог 

спрашивает: «А я тут причем? Разве я тебе 

мешаю?». Ребенок какое-то время осмысли-

вает слова воспитателя, а потом обращается 

к сверстнику с просьбой не качать кроватку, 

говорит, чем сосед ему мешает. Постепенно 

подобных апелляций к воспитателю стано-

вится все меньше, так как сами учатся дого-

вариваться между собой. У них формируется 

ответственность за происходящее в группе, 

постепенно дети сами предлагают друг другу 

помощь, благодарят за нее. В таких ситуаци-

ях дети учатся благодарить, быть добрыми. 

Добро – это положительное чувство, кото-

рым должен обладать каждый человек на 

планете Земля. Недаром народная мудрость 

гласит: «Доброта спасет мир». Но в настоя-

щее время все меньше и меньше людей об-

ладающих добротой. Все больше равнодуш-

ных, эгоистичных. Человек безразлично от-

носиться к проблемам и бедам других лю-

дей. Ведь все заняты своими делами, своими 

заботами. Телефоны, компьютеры заменили 

человеческое общение. Действительно, сего-

дня, в век, когда машины выполняют сотки 

операций и заменяют десятки людей, встает 

как первоочередная проблема душевной теп-

лоты. Поэтому воспитателям современных 

детских садов необходимо прививать добрые 

качества детям с раннего возраста. Учить 

чувствовать души других, не проходить ми-

мо людей, зовущих на помощь.  

Мы в своей работе стараемся учить де-

тей относиться друг другу с радостью, с 

любовью. Любовь – это компас всей педа-

гогики, помогающий отыскать правильные 

воспитательные решения. Прививаем уме-

ние видеть друг в друге только положи-

тельные качества. Учим уступать, исполь-

зовать в речи вежливые слова. Развиваем у 

воспитанников желание совершать добрые 



поступки: покормить птиц зимой, бережно 

относиться к игрушкам и книгам, помогать 

людям в беде, любить родную природу, не 

обманывать, не обижать слабых, уважать 

взрослых. Добро творить не совсем просто. 

Ведь сейчас многие люди думают в боль-

шинстве случаев о себе и своих интересах, 

бегут по делам и не хотят замечать нужда-

ющихся в помощи. А ведь многим доста-

точно теплого слова, улыбки или бодряще-

го рукопожатия. Очень актуально сегодня 

стихотворение Генриха Акулова «Добрых 

людей, как всегда не хватает…» [2]: 

Добрых людей, как всегда не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые – щедро больным помогают, 

Добрые – дарят тепло и уют, 

Добрые – в ногу со слабым шагают 

И никакого спасибо не ждут. 

Сегодня мы испытываем дефицит добро-

ты. Часто говорим: «Все стали жестокие, 

равнодушные, забыли об отзывчивости». Но 

кто эти все? Это мы! Так давайте и начнем с 

себя – будем добры ко всем, всегда и везде! 
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оспитание подрастающего поколения в 
современном обществе требует особен-

ного внимания. Федеральный закон Россий-
ской Федерации «Об образовании» в статье 
18, пункте 1 устанавливает, что именно ро-
дители исполняют роль первостепенных пе-
дагогических лидеров, несущих ответствен-
ность за закладывание фундамента физиче-
ского, морального и умственного прогресса 
индивидуальности ребенка в период его ран-
него развития. Следовательно, государствен-
ное признание важности семейного воспита-
ния подразумевает разработку новых форм 
взаимодействия между семьей и образова-
тельным учреждением, заключающихся в 
стремлении к партнерству, активной взаимной 
поддержке и созданию атмосферы взаимопо-
нимания и доверия. 

Сотрудничество – это общение «на рав-
ных», где никому не принадлежит привиле-
гия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – это способ организации 
совместной деятельности, осуществляемый 
через общение. В деле воспитания детей 
важно, чтобы дошкольное учреждение и ро-
дители работали в согласованной манере, 
направленной на формирование гармонич-
ной личности ребенка через интеграцию об-
разовательных и воспитательных ресурсов. 

Современные тенденции в развитии до-
школьного образования объединяет один 
важный и значимый критерий. Качество это-
го критерия непосредственно зависит от 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов и педагогической культуры роди-
телей. Обеспечить качественное образование 
дошкольников, в полной мере удовлетворить 
потребности родителей и интересы детей 
дошкольного возраста, создать для них еди-

ное образовательное пространство невоз-
можно, если не будет создана новая система 
взаимодействия ДОУ и семьи. 

Вопрос сотрудничества между дошколь-
ными учреждениями и родительским сооб-
ществом в современном мире становится все 
более значимым. Трансформация структуры 
семьи, которая происходит на фоне эконо-
мического разнообразия, расширения соци-
альной стратификации, проникновения пе-
редовых информационных и коммуникатив-
ных технологий, а также доступности широ-
кого спектра образовательных услуг, требует 
разработки инновационных подходов к 
партнерству между родителями и детским 
садом. Родителям следует осознавать, что 
дошкольное учреждение является лишь со-
юзником в процессе воспитания и развития 
их ребенка, и не стоит перекладывать всю 
тяжесть ответственности на плечи воспита-
телей, игнорируя свою ключевую роль в 
формировании личности ребенка. 

В ежегодном цикле нашего дошкольного 
образовательного учреждения разрабатывается 
комплексный план взаимодействия с семьями 
воспитанников. Программа мероприятий тща-
тельно прорабатывается с учетом годовых за-
дач детского сада, интересов и потребностей 
родителей, а также возможностям педагогов. В 
нашем детском саду проблема вовлечения ро-
дителей в общее дело развития ребенка реали-
зуется в трех направлениях: 

1. Взаимодействие коллектива дошкольно-
го образовательного учреждения в целях со-
трудничества с семьями воспитанников, вве-
дение педагогического состава в курс новых 
методик эффективной работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры 
родителей. 

В 



3. Вовлечение родителей в деятельность
ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи нашей работы заключа-
ются в следующем: 

1. Установить партнерские отношения с
семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия для развития и вос-
питания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания,
общности интересов и эмоциональной взаи-
моподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспита-
тельные умения родителей. 

5. Поддерживать их уверенность в соб-
ственных педагогических возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителя-
ми является: 

1. Доброжелательный стиль общения пе-
дагогов с родителями. 

Конструктивный психологический климат 
является ключевой основой, на которой скла-
дывается эффективное партнерство педагоги-
ческого коллектива с семьями воспитанников. 
В процессе общения педагога с родителями 
важно избегать напористости и требовательно-
го тона. Регулярное взаимодействие воспита-
теля с семьями способствует формированию 
образа учреждения дошкольного образования 
и влияет на степень доверия и вовлеченности 
родителей в образовательный процесс. 

2. Индивидуальный подход.
Эффективная коммуникация необходима не 

только в обучении и воспитании детей, но и во 
взаимодействии с их родителями. Важно, что-
бы педагог обладал умением эмпатично взаи-
модействовать с родителями, интуитивно 
ощущая эмоциональное состояние собеседни-
ка. Профессиональные навыки педагога вклю-
чают способность успокоить родителей, сопе-
реживать им и вместе думать о том, как по-
мочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество.
В настоящее время большинство родите-

лей являются образованными и, безусловно, 
имеют представление о правильных методах 
воспитания своих детей. Поэтому примене-
ние директивного подхода и одностороннего 
предоставления воспитательных знаний вряд 
ли окажет эффективное воздействие. Гораздо 
продуктивнее будет формирование среды 
сотрудничества и обеспечение психологиче-
ской помощи родителям при столкновении с 
трудными воспитательными задачами. 

4. Готовимся серьезно.
Любое мероприятие по работе с родите-

лями, должно быть тщательно и серьезно 
подготовлено. В этом деле важно не количе-
ство, а качество. Слабые и плохо подготов-
ленные родительские собрания, семинары и 
мастер-классы могут негативно сказаться на 
благоприятном имидже образовательной ор-
ганизации в целом. 

5. Динамичность.
Современное дошкольное образователь-

ное учреждение должно акцентировать на 
прогрессивном развитии, а не простом суще-
ствовании, быть гибкой образовательной 
средой, оперативно адаптироваться к соци-
ально-демографическим сдвигам в семьях, 
их педагогическим предпочтениям и воспи-
тательным ожиданиям. 

Для того чтобы эффективно организовать 
работу с родителями, необходимо хорошо 
узнать родителей воспитанников. Поэтому 
начинать нужно с детального изучения соци-
ального профиля, которое включает в себя 
оценку образа жизни, рабочих поручений и 
надежд, связанных с развитием ребенка в 
дошкольном учреждении. Методы, такие как 
анкетирование и индивидуальные консуль-
тации, способствуют оптимальной организа-
ции этой работы, способствуют выбору мак-
симально подходящих методов педагогиче-
ского взаимодействия. Во время обязатель-
ного ежегодного опроса, проводимого в сен-
тябре, родители заполняют анкеты, из кото-
рых формируется «Социальный портрет се-
мьи». Анализ таких данных указал на рас-
ширение категорий, включающих не только 
работников и служащих, но и предпринима-
телей, безработных, представителей непол-
ных и многодетных семей. Также, понима-
ние домашней обстановки и отношений в 
семье способствует анализ творческих работ 
воспитанников, особенно таких как рисунки 
на темы «Моя семья» и «Мой дом». 

В настоящее время родители детей, посеща-
ющих дошкольные образовательные учрежде-
ния, условно подразделяются на три группы. 

Первая группа – это занятые карьерой ро-
дители, для которых детское дошкольное 
учреждение оказывается крайне важным. 
Однако ожидания их заключаются не только 
в наблюдении и основном уходе за их ребен-
ком, но и в стремлении к обеспечению его 
комплексного развития: физического, интел-



 

 
лектуального, эмоционального, социального, 
а также его коррекционной работы, эстети-
ческого воспитания и организации досуга. 
Из-за плотного рабочего расписания такие 
родители вряд ли будут иметь возможность 
принимать участие в педагогических кон-
сультациях, мастер-классах или образова-
тельных мероприятиях. Однако их вполне 
устроит семейное участие в конкурсах и вы-
ставках с детьми дома или посещение зара-
нее объявленных мероприятий в удобное 
время при правильной организации взаимо-
действия. 

Вторая группа – это родители с удобным 
рабочим графиком, неработающими бабушка-
ми и дедушками. Дети из таких семей могут не 
посещать детский сад, но родители не хотят 
лишать своих детей полноценного детского 
общения, игр со сверстниками, развития и об-
разования. Для педагогического коллектива 
важно организовать процесс так, чтобы эта 
родительская группа не оставалась в стороне 
от участия в жизни дошкольного учреждения, 
стимулировать их активное участие и интегра-
цию в образовательную среду. 

Третья группа – это семьи, в которых мать 
не работает. Эти родители также ожидают от 
детского сада интересного общения со сверст-
никами, получения навыков поведения в 
группе, соблюдения правильного режима 
дня, обучения и развития. Задача воспитате-
ля – выбрать из этой группы родителей энер-
гичных мам, которые станут членами роди-
тельского комитета и активными помощни-
ками воспитателя. На эту группу родителей 
воспитатели должны опираться при подго-
товке родительских собраний, проведений 
праздников, конкурсов, выставок и т. д. 

Работа с родителями осуществляется пос-
редством многообразных методов. Основная 
цель – донести знания до родителей. Педа-
гогический процесс включает как традицион-
ные, так и нетрадиционные формы взаимо-
действия с родителями детей дошкольного 
возраста.  

Традиционные формы можно разделить на 
коллективные (родительские собрания, конфе-
ренции, круглые столы) и индивидуальные 
(беседы, консультации, посещение на дому), 
наглядно-информационные (выставки, стенды, 
ширмы, папки-передвижки, социальные сети).  

Нетрадиционные формы организации об-
щения педагогов с родителями.  

1. Информационно-аналитические. 
Включают идентификацию потребностей, 
ожиданий, предпочтений родителей, их ком-
петентности в воспитательных вопросах. 
Осуществляется через социологические опро-
сы, анкетирование. 

2. Познавательные. Помочь родителям 
понять возрастные и психологические осо-
бенности детей дошкольного возраста. Фор-
мирование практических навыков родителей 
по воспитанию детей. Проводятся семинары-
практикумы, педагогические гостиные, не-
традиционные формы собраний, педагогиче-
ские библиотеки для родителей. 

3. Наглядно-информационные. Ознаком-
ление родителей с работой ДОУ, особенно-
стями воспитания детей. Это информацион-
ные проекты для родителей, организация 
дней (недель) открытых дверей, открытых 
просмотров занятий и других видов деятель-
ности детей, размещение информации на 
сайте детского сада и в социальных сетях. 

4. Досуговые. Установление эмоциональ-
ного контакта между педагогами и детьми. 
Это и совместный досуг, и праздники, и уча-
стие родителей и детей в выставках.  

В нашей практике взаимодействия со все-
ми родительскими группами мы применяем 
множество методов, охватывающих как тра-
диционные, так и нетрадиционные формы. 

На протяжении многолетней педагогиче-
ской деятельности в воспитательной сфере 
значительная работа была осуществлена в 
области сотрудничества с родительской ауди-
торией. Активно ознакамливаем родителей с 
особенностями дошкольного учреждения и 
повседневностью их детей путем организации 
родительских собраний, инсталляции ин-
формационных уголков, регулярного обнов-
ления содержания стендов, проведения ин-
дивидуальных и групповых консультаций, 
разъяснительных встреч с демонстрацией 
видео материалов, организации досуговых 
мероприятий для родителей и, конечно же, 
разработки включающих практических заня-
тий с участием родителей. Мы укрепляем 
убежденность в ключевой роли регулярности 
и системности таких встреч. Ведь ничто не 
способствует укреплению взаимопонимания 
и гармонии между родителями, педагогами и 
воспитанниками, как совместно организо-
ванные, увлекательные и многообразные 
совместные мероприятия. 



Для нас досуговое направление в работе с 
родителями оказалось самым привлекатель-
ным, востребованным, полезным, но и са-
мым трудным в организации. Это объясняет-
ся тем, что любое совместное мероприятие 
позволяет родителям: увидеть изнутри про-
блемы своего ребенка, трудности во взаимо-
отношениях, апробировать разные подходы, 
посмотреть, как это делают другие, т.е. при-
обрести опыт  взаимодействия не только со 
своим ребенком, но и с родительской обще-
ственностью в целом. 

Традиционно стало проводиться каждый 
ноябрь мероприятие, посвященное «Дню ма-
тери». Принимают участие в таких меропри-
ятиях не только мамы, но и папы со своими 
детьми. Такие события вызывают искрен-
нюю благодарность среди участников, что 
находит свое отражение в лестных коммен-
тариях в социальных сетях. Основная задача 
этих мероприятий заключается в укреплении 
связей и взаимопонимания между родителя-
ми и детьми через общее участие в активно-
стях и совместное переживание ярких эмо-
ций. Ведь не зря говорится в пословице «Ре-
бенок растет не от хлеба, а от радости». 

Праздники в детском саду – это радость, 
веселье и торжество, которые разделяют и 
взрослые и дети. Родители – самые близкие и 
родные люди! Они видят, как их дети гор-
дятся ими, и хотят танцевать, петь и играть 
вместе с ними. Спустя годы дети забудут 
песни, которые звучали на праздниках, но 
теплота общения и радость сопереживания 
навсегда останутся в их памяти. В.А. Сухом-
линский говорил: «Дети – это счастье, со-
зданное нашим трудом. Занятия, встречи с 
детьми, конечно, требуют душевных сил, 
времени, труда. Но, ведь и мы счастливы то-
гда, когда счастливы наши дети, когда их 
глаза наполнены радостью» [4]. 

Следовательно, наш выбор – сделать празд-
ничные мероприятия регулярным явлением, 
наполненными весельем, ценной информацией 
и интересными моментами, потому что именно 
через такие события складываются гармонич-
ные отношения между родителями и их детьми 
и строятся эмоциональные связи. 

Таким образом, была организована «Осен-
няя ярмарка» – развлечение с участием роди-
телей. Здесь родители проявляли не просто 
активность, но и брали на себя организаци-
онные функции по подготовке ярмарки. Дети 

были в восторге от участия родителей в этом 
празднике. 

В нашем дошкольном учреждении укре-
пилась традиция организации спортивных 
мероприятий в честь празднования Дня за-
щитника Отечества. Юные воспитанники с 
энтузиазмом вступают в состязания с коман-
дой из отцов. Эти соревнования способству-
ют не просто повышению физической подго-
товки и профилактике заболеваний у всех 
участников, но и укреплению семейных уз. 

В теплой обстановке, за чашкой чая, про-
ходят чаепития с мамами, бабушками, где 
проходит чествование женщин – матерей, 
которые, воспитывая своих детей, дарят теп-
ло своих сердец и другим детям. 

Содействие укреплению взаимосвязей меж-
ду дошкольниками, их родителями и педагога-
ми также обеспечивается применением метода 
вовлечения родителей в активную роль в рам-
ках проведения тематического «Дня профес-
сий». Вовлечение родителя в педагогический 
процесс в группе детского сада сопровожда-
лось выражением благодарностей от воспита-
телей и воспитанников, что способствует раз-
витию положительных отношений. 

Постоянное проведение различных конкур-
сов и выставок, таких как «Чудо - овощи», 
«Елочка – зеленая иголочка», «Осень золотая» 
и другие, способствует укреплению взаимоот-
ношений между детским дошкольным учре-
ждением и семьями воспитанников. Ключевым 
аспектом таких событий является вовлечение в 
соревновательный процесс, который стимули-
рует командообразование и сотрудничество 
среди родителей детей из одной группы. 

Следует отметить один важный момент, ка-
сающийся сотрудничества с родителями. Всем 
нам необходимо ценить свой труд, когда мы 
выполнили какую-то работу. В этом нуждают-
ся и наши родители. «Похвала полезна хотя бы 
потому, что укрепляет нас в доброжелатель-
ных измерениях» – писал Ф. Ларошфуко [2]. 
Считаю, что такой подход остается вечно ак-
туален и уместен в любом контексте. Лично я 
не упускаю момента выразить признатель-
ность в любой подходящей ситуации, и роди-
тели отвечают мне взаимностью. 

Воспитание и развитие детей невозможно 
без участия родителей. Чтобы они стали по-
мощниками педагога, творчески развивались 
вместе с детьми, необходимо убедить их в 
том, что они способны на это, что нет увле-



 

 
кательнее и благороднее дела, чем учиться 
понимать своего ребенка, а поняв его, помо-
гать во всем, быть терпеливыми и деликат-
ными, и тогда все получится. 

На данный момент мы сформировали опре-
деленную систему взаимодействия с родите-
лями воспитанников. Применение многооб-
разных методик в рамках этой системы дало 
заметные плоды: родители, первоначально 
имеющие пассивную позицию, преобразились 
в инициативных участников образовательного 
процесса и стали надежной поддержкой педа-
гогов, способствуя созданию духа взаимопо-
нимания и сотрудничества. 

Опыт работы показал: позиция родителей 
как воспитателей стала более гибкой. Теперь 
они чувствуют себя более компетентными в 
вопросах воспитания своих детей. У родите-
лей появился неподдельный интерес к жизни 
группы, они научились выражать восхище-
ние результатами и достижениями своих де-
тей, эмоционально поддерживать их. 

Семья и дошкольное учреждение – это два 

образовательных феномена, каждый из кото-
рых по-своему обеспечивает ребенка социаль-
ным опытом, но только в сочетании друг с дру-
гом они создают оптимальные условия для 
вхождения маленького человека в большой 
мир. Наш коллектив достиг значимого про-
гресса в этом направлении, основывая успех на 
взаимодействии и партнерстве с родительским 
сообществом. Благодаря усилиям обеих сто-
рон, непонимание и недоверие постепенно ис-
чезли. Взаимодействие родителей с детским 
садом редко происходит сразу. Это длитель-
ный процесс, долгий и кропотливый труд, ко-
торый требует терпения и неуклонного следо-
вания выбранным целям. Мы стремимся не 
останавливаться на достигнутом и постоянно 
разрабатываем инновационные методы взаи-
модействия с родителями. Ведь обе стороны 
нацелены на одно – формирование личностей, 
способных к творчеству и поддержанию цен-
ностей жизни. Мы убеждены, что в будущем 
наши дети вырастут, и будут любить и обере-
гать своих близких. 
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Актуальность исследования определена необходимостью поиска результативных средств развития 
связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи. В данной статье рассматривается использо-
вание приемов мнемотехники как эффективного метода в развитии связной речи детей с тяжелыми 
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азвитие связной речи – одна из главных
задач развития детей дошкольного возрас-

та. Особенно это важно для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Эти дети плохо овладева-
ют навыками словоизменения и словообразо-
вания, их словарный запас качественно и ко-
личественно отстает, что приводит к наруше-
нию связной речи. Без специального обучения 
их речевая активность, как правило, снижает-
ся. Опыт работы показывает, что, хотя смыс-
ловая и логическая память относительно хо-
рошо сохранены, процесс запоминания идет 
неуспешно из-за снижения слуховой и вер-
бальной памяти. Дети забывают сложные ин-
струкции, элементы и последовательность за-
даний. Снижение слухоречевой памяти обу-
словлено нарушением произвольного внима-
ния, недостаточной устойчивостью внимания, 
нарушением восприятия речевой информации. 
Теоретические исследования проблемы пока-
зывают, что дошкольное детство – это период 
качественного преобразования восприятия и 
внимания, воображения и памяти, когда быст-
ро развиваются речевые и языковые способно-
сти. Успех обучения детей с тяжелыми нару-
шениями речи во многом зависит от степени 
овладения ими связной речью. 

В процессе своей работы любой педагог, в 
том числе и учитель-логопед, всегда старает-
ся найти интересные и новые методы лого-
педической работы с детьми с особенностя-
ми развития. В старшем дошкольном воз-
расте наблюдаются значительные различия в 
уровне речевого развития детей. Это беспо-
коит воспитателей, учителей-логопедов и 
других педагогов. После определения рече-

вых проблем и их причин, педагогам нужно 
оперативно понять свои дальнейшие дей-
ствия и построить траекторию учебного про-
цесса. Учителя-логопеды ищут эффективные 
практические методы работы, которые помо-
гут в коррекции речи детей, поэтому особое 
внимание уделяется использованию мнемо-
техники для развития связной речи у детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Объект и методы. Объектом исследова-
ния является использование мнемотехники в 
работе учителя-логопеда с детьми с тяжелы-
ми нарушениями речи. 

Методы исследования: анализ литерату-
ры, обобщение опыта. 

Когда говорят о результатах логопедиче-
ской работы, ориентиром служит четкая и 
развернутая речь ребенка. У детей с тяже-
лыми нарушениями речи развитие правиль-
ной и связной речи занимает очень много 
времени. Опора на зрительные образы очень 
важна и обязательна. Ведь если при воспро-
изведении текста в воображении не возник-
нет этот зрительный образ, ребенок не пой-
мет текст. Техника символизации - самый 
короткий путь к формированию процесса 
запоминания и точной передачи информа-
ции. Характерной особенностью этого мето-
да является использование символов, а не 
изображений предметов. Это значительно 
облегчает детям поиск и запоминание слов. 
Обзор литературы по данной проблеме по-
могает педагогу опираться на надежные ме-
тодики, чтобы в дальнейшем проверить свои 
выводы и действия, показывает, что мнемо-
техника многофункциональна, что на ее ос-
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нове созданы различные дидактические иг-
ры, модели и компьютерные программы для 
развития связной речи детей. Опыт других 
педагогов показывает, что систематическое 
обучение с использованием нетрадиционных 
приемов и методов мнемотехники имеет 
очень высокие результаты. Мы начали ис-
пользовать мнемотехнику на логопедических 
занятиях с целью улучшения памяти детей, 
повышения мотивации, активизации их ре-
чевой и мыслительной деятельности. Выс-
шим этапом в развитии связной речи ребенка 
является совершенствование монологиче-
ской речи. Эта задача решается через раз-
личные виды речевой деятельности. Это пе-
ресказ литературных произведений, состав-
ление описательных рассказов о предметах и 
природных явлениях, создание различных 
видов творческих рассказов, заучивание сти-
хов и составление рассказов по картинкам. 

Эти виды речевой деятельности актуаль-
ны при решении задач развития связной речи 
у детей с тяжелыми нарушениями. Для таких 
детей характерны односложные высказыва-
ния, состоящие только из простых предло-
жений. Они не могут формировать грамма-
тически правильные и развернутые предло-
жения, имеют недостаточный словарный за-
пас, не могут задавать адекватные и понят-
ные другим детям вопросы, формулировать 
развернутые ответы, использовать различ-
ную интонацию, регулировать громкость го-
лоса и темп речи. Поэтому логопедическая 
работа по развитию речи дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи – очень слож-
ная задача. Детей необходимо научить связной 
и грамматически правильной речи, научить 
выражать свои мысли, рассказывать о различ-
ных событиях, происходящих вокруг них. Од-
ним из факторов, способствующих запомина-
нию, является визуализация. Второй вспомо-
гательный фактор – разработка плана выска-
зывания. Изучив литературу по данной теме, 
опираясь на мнения великих педагогов, убе-
дившись в эффективности этого материала, 
используя уже существующие схемы разрабо-
танные другими педагогами, но изменяя и до-
рабатывая их по-своему, мы уже несколько лет 
используем мнемотехнику в обучении детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Мнемотехника – это греческое слово, ко-
торое переводится как «техника запомина-
ния». Это система методов и приемов для 

успешного запоминания, хранения и воспро-
изведения информации, познания природных 
объектов и особенностей окружающего ми-
ра, эффективного запоминания и, конечно, 
развития речи. 

С помощью мнемотехники решали сле-
дующие задачи: 

 развивать связную речь; 

 развивать у детей умение с помощью 
графической аналогии, а так же с помощью 
заместителей понимать и рассказывать зна-
комые сказки; 

 развивать у детей умственную активность, 
сообразительность, наблюдательность, умение 
сравнивать, выделять существенные признаки. 

Как любая работа, мнемотехника строится 
от простого к сложному. Мнемотаблица – это 
графическое или частично графическое изоб-
ражение персонажей сказки, явлений природы, 
некоторых действий путем выделения главных 
смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Главное – нужно передать условно-наг-
лядную схему, изобразить так, чтобы нарисо-
ванное было понятно детям. Схемы служат 
своеобразным зрительным планом для созда-
ния монологов, помогают детям выстраивать: 

 структуру рассказа, последовательность 
рассказа; 

 лексико-грамматическую наполняемость 
рассказа. 

Мнемотаблицы – помогают детям с тяже-
лыми нарушениями речи: 

 обогащению словарного запаса; 

 составлению рассказов; 

 при пересказах художественной лите-
ратуры. 

Эти схемы помогают детям самостоятельно 
выделять основные характеристики и призна-
ки предметов, устанавливать порядок предъ-
явления выделенных признаков и обогащать 
словарный запас. Для изготовления этих кар-
тинок не требуются художественные способ-
ности: любой педагог в состоянии нарисовать 
или с помощью компьютерной графики сде-
лать символические изображения предметов и 
объектов к выбранному рассказу. Для детей с 
тяжелыми нарушениями речи желательно ис-
пользовать цветные мнемотаблицы, т. к. у де-
тей остаются в памяти отдельные образы: тра-
ва – зеленая, клубника – красная. Когда дети 
смогут самостоятельно составлять рассказы по 
мнемотаблицам, можно изобразить персонажа 
в графическом виде. 



Работа на занятиях по мнемотаблицам 
строится в три этапа. 

1 этап – рассматривание таблицы и разбор 
того, что на ней изображено. 

2 этап – преобразование из абстрактных 
символов слов в образы. 

3 этап – после преобразования осуществ-
ляется пересказ сказки или рассказа по за-
данной теме. 

Использование мнемотаблиц на занятиях по 
развитию речи позволяет детям эффективнее 
воспринимать и перерабатывать зрительную 
информацию, сохранять и воспроизводить ее. 
Мнемосхемы очень эффективны при развитии 
речевого творчества детей. Они способствуют 
обогащению словарного запаса, удобны при 
обучении составлению рассказов, при переска-
зах художественной литературы. 

Результаты. Систематические занятия по 
использованию мнемотехники для формиро-
вания связной речи у детей с тяжелыми нару-

шениями речи увенчались успехом: 
1. Словарный запас детей изменился с

пассивного на активный. 
2. Дети стали более активными на заняти-

ях, у них развилось творческое воображение, 
логическое мышление. 

3. Дети научились правильно излагать
свои мысли. 

4. Они стали более разговорчивым и
коммуникабельными с другими детьми и 
взрослыми. 

5. Стали использовать в речи различные
схемы построения предложений. 

6. Они смогли составлять рассказы из пя-
ти и более предложений. 

Выводы. Использование мнемотехники в 
коррекционно-логопедической работе с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи мо-
жет помочь детям развить речь, научить их 
логично выражать свои мысли, сделать речь 
выразительной. 
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се мы хорошо знаем, какое большое
значение для развития ребенка имеют

стихи. Они встречают его на пороге жизни и 
сопровождают  все последующие годы. Они 
отражают его интересы от самых, казалось 
бы, простых («любимые игрушки») до таких, 
которые связаны с основными жизненными 
понятиями и формируют человека (это и ум-
ственное развитие, и эстетическое воспита-
ние, и доброта, честность, смелость и т. д.). 
Поэтическое слово звучит при каждом удоб-
ном случае: на занятиях, на прогулках, во 
время наблюдений, экскурсий, игр, при рас-
сматривании картин и иллюстраций, во вре-
мя выполнения режимных моментов. 

Особенно много поводов для чтения рус-
ских классиков (А. Пушкин, А. Фет, А. Май-
ков, А. Плещеев, С. Есенин). Именно они 
позволяют почувствовать поэтичность обра-
зов, понять, что о привычных явлениях мож-
но  сказать не привычно красиво, почувство-
вать ритмичность, музыкальность, напев-
ность стихотворной речи. 

Ребенку не просто запомнить то, что 
оставляет его равнодушным, что не связано с 
его опытом, личными переживаниями, инте-
ресами, потребностями, настроением, поэто-
му необходимо подбирать такие стихи, кото-
рые интересны детям, помогают им играть, 
общаться, сопровождать свои действия, дви-
жения, ритмизировать их. При знакомстве 
детей с поэтическими произведениями нуж-
но эмоционально их настроить. Как? Это 
может быть беседа по теме произведения, 
демонстрация иллюстративного материала, 
короткий рассказ о поэте, выразительное чте-
ние стихотворения воспитателем, а также 
анализ произведения, по ходу которого объ-
яснить детям непонятные слова и выраже-

ния, обратить их внимание на то, какие слова 
и обороты используются для характеристики 
героя, описания событий, картин природы. 
Спросить, какие слова и выражения особен-
но понравились? Почему? Что в них не-
обычного? Какими словами начинается и за-
канчивается стихотворение? 

Вопросы лучше всего формулировать так, 
чтобы дети могли отвечать на них словами 
стихотворения. 

При заучивании стихов необходимо аппе-
лировать не только к слуховой памяти детей, 
но и к другим видам памяти, например, зри-
тельной, обонятельной, вкусовой, осязатель-
ной, двигательной.  

При заучивании стихов можно использо-
вать следующие приемы:  

1. Перекидывание мяча друг другу (каж-
дый «полет» мяча – одна стихотворная 
строчка). 

2. Построчное запоминание (дети соби-
раются в кружок, воспитатель читает стихо-
творение и «раздает» каждому по одной 
строке: «Запомни, повтори и дотронься ру-
кой до соседа, тот скажет свою строчку и до-
тронется рукой до следующего». И т. д. Раз-
давая строчки, стараться учитывать индиви-
дуальные особенности каждого ребенка: де-
ти с хорошей памятью «получают» длинные 
строчки, с плохой – короткие).  

3. Поочередное (воспитатель – дети) чте-
ние поэтических строк; 

4. Чтение текста шепотом или игра
«Эхо» (одни говорят громко, другие тише, 
как эхо). Можно произносить одну строчку 
вообще без голоса, только губами, а другие 
вслух; это упражнение называется «Телеви-
зор»: повернули ручку вправо – включили 
звук, повернули ручку влево – выключили. 
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5. Чтение стихотворения от имени ска-
зочного героя или героя мультфильма (дети 
должны узнать, кто этот герой). 

6. Чтение стихотворения с различным
настроением (грустно, испуганно, весело, 
сердито, удивительно, возмущенно). 

7. Упражнение «Загадка» (ребенок дол-
жен ее разгадать, то есть прочесть наизусть 
загаданное стихотворение). 

8. Различные виды театра с игрушками
или с предметами, их заменяющими («Теле-
фон», «Мойдодыр» К Чуковского, «Багаж», 
«Усатый – полосатый» С. Маршака). 

9. Проговаривание хором (дает возмож-
ность тем детям, которые сразу не смогли 
запомнить строки, «скрыться» в общем хоре 
голосов). 

10. Пение стихотворения на мелодию
знакомой песни (мелодию подбирает воспи-
татель, но могут это сделать и сами дети). 

11. Прослушивание стихотворений в ис-
полнении мастеров художественного чте-
ния (в записи). 

12. Игра «Шифр» (кто-либо из детей чи-
тает свое любимое стихотворение, кто-то ри-
сует схемы, в которых зашифровывает его, 
водящий по схемам должен узнать прозву-
чавшие стихи).  

Известно без поддержки родителей до-
биться хороших результатов нельзя, поэтому 
к выполнению подобных заданий необходи-
мо привлекать и родителей. 

Некоторые дети пытаются сочинить и свои 
собственные маленькие стихотворения. Под-
вести их к сочинительству помогает знаком-
ство с рифмой (чтение произведений Дж. 
Чиарди «Об удивительных птицах» и Н. Носо-
ва «Приключения Незнайки и его друзей», 
глава о том, как Незнайка сочинял стихи). Хо-
рошо воспринимаются детьми рифмы в сказке 
К. Чуковского «Телефон», где в разговоре 
слона с автором рифмуются вопросы и ответы. 
Дети так четко слышат рифму, что уже при 
повторном чтении этого диалога сами отвеча-
ют за слона. Хочется еще раз отметить, что 
необходимо привлекать к игре и родителей. 
Давать им различные задания на дом – приду-
мать как можно больше рифм к разным сло-
вам. Также предлагать родителям сочинить 
вместе с детьми двустишия, четверостишия на 
определенную тему с конкретными словами.  

Готовясь к проведению утренников, необ-
ходимо инсценировать стихотворения и при-
глашать обязательно зрителей. 

В родительском уголке под рубрикой «Учи-
те вместе с нами» регулярно помещать стихи, 
которые заучиваются в группе, рекомендации 
о том, как дома драматизировать стихи, какие 
игровые приемы можно использовать при за-
учивании стихотворений наизусть. 

Если дети полюбят поэзию, будут знать 
наизусть много стихов, они станут интеллек-
туально и духовно богаче. Очень на это 
надеемся! 
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В статье рассматривается такая проблема, как согласованность речевых высказываний у дошкольни-
ков с лексическим и грамматическим недоразвитием. Показано, что в работе над связной речью необхо-
димо корректировать не только языковые средства, но и способность к логико-семантической органи-
зации высказывания. Выявлена структура логико-семантической организации. 
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 литературе, посвященной изучению де-
тей с недостаточным развитием речи, 

описывается их значительное отставание от 
нормально развивающихся сверстников в 
овладении навыками последовательного и 
связного изложения мыслей, что выражается 
в семантических (логических) упущениях, 
фрагментации и немотивированной ситуа-
тивности их высказываний. [3; 4; 5]. 

Степень согласованности речевого выска-
зывания зависит, с одной стороны, от способ-
ности точно и адекватно выбирать и использо-
вать языковые средства и механизмы, а с дру-
гой стороны, от способности к его внутренней 
логико-семантической организации. Это озна-
чает, что решение проблемы согласованности 
высказываний у «речевых» детей включает в 
себя не только изучение особенностей их язы-
кового (лексического и грамматического) раз-
вития, но и изучение механизмов нарушения 
логической и семантической организации. 

Логико-семантическая организация (далее 
ЛСО) высказывания представляет собой един-
ство субъектно-семантической и логической 
организации [6]. Адекватное отражение объек-
тов действительности, их связей и отношений 
проявляется в субъектно-семантической орга-
низации, отражение хода представления самой 
мысли проявляется в ее логической организа-
ции [4]. На основании этого определения 
можно выделить основные компоненты ЛСО. 

Соотношение языковых средств с реально-
стью стало возможным благодаря референции 
[8]. Референциальная функция высказывания 
связана с семантическим структурированием 
его идеи, т. е. с выделением наиболее значи-

мой информации.   
Логическая организация связана с сужде-

нием – суждением об объектах реальности, 
которое включает в себя предикацию: при-
писывание объектам определенных, важных 
с точки зрения смысла, свойств [1; 8]. Благо-
даря предложению продукт семантического 
структурирования превращается в «семанти-
ческий синтаксис», подчиняющийся прави-
лам «глубокой грамматики», выделяя деяте-
ля (субъект), действие (предикат), объект [2]. 

Семантический синтаксис, с одной сторо-
ны, связан с мыслительными процессами, что 
означает, что он зависит от интеллектуальной 
зрелости, а с другой – с использованием грам-
матических и логико-грамматических правил 
и, следовательно, зависит от языковой ком-
петенции. Такая двусторонность процесса 
определяет его сложность и противоречивость. 
Его формирование происходит довольно мед-
ленно, а качество во многом зависит от того, 
насколько хорошо ребенок обладает граммати-
ческими средствами и насколько хорошо он 
развивает систему понятий и значений. 

Наряду с таким влиянием формы на со-
держание также отмечается обратный эффект, 
стимулирующий появление определенных 
языковых форм и механизмов в сознании ре-
бенка под влиянием активно развивающейся 
способности понимать, осмысливать и уста-
навливать логические отношения и связи. Ес-
ли такая способность не сформирована, то 
соответствующие формально-грамматические 
конструкции не появляются в выразительной 
речи [2]. К концу дошкольного детства про-
странственная, временная и причинно-

В 



следственная организация текстов становится 
доступной ребенку, особенно в повествова-
тельных высказываниях [6]. 

Предложение, в свою очередь, не возни-
кает с нуля, оно начинает формироваться в 
контексте коммуникативных намерений гово-
рящего. В теории речевых актов реализация 
коммуникативного намерения определяется 
как иллокутивная функция вہысказываниہя. 

Видами этой функции высказывания яв-
ляются: а) утверждение или сообщение о со-
стоянии чего-либо; б) запрос, побуждение 
слушателя к определенному действию; в) 
вопрос, попытка получить новую, в настоя-
щее время важную информацию [8]. 

Коммуникативная потребность возникает 
уже в младенчестве и сильно влияет как на 
процесс генерации высказываний, так и на 
онтогенез речевой деятельности. К возрасту 5-
8 лет структура мотивов высказываний при-
ближается к структуре взрослого: 1) сообще-
ние; 2) мотивация к действию; 3) вопрос [11]. 

Таким образом, в ЛСО входят компоненты, 
возможность реہализации которہых формиру-
етсہя к 5-6 лет: 

1) семантичесہкое структурہирование;
2) семантичесہкий синтаксہис;
3) пространственная, временная и при-

чинно-следственная организация текста. 
Все это актуализируется в процессе разго-

вора под влиянием коммуникативного наме-
рения говорящего. 

Логическая и осмысленная организация вы-
сказывания во многом зависит от уровня вла-
дения языковыми средствами. Это означает, 
что в случае нарушения лексико-граммати-
ческой структуры речи в результате страдает 
ЛСО. 

Некоторые данные о нарушениях ЛСО при-
ведены в литературе. Разные авторы, исследу-
ющие высказывания детей с нарушениями ре-
чи, дают следующие характеристики: избега-
ние основной идеи, отсутствие важных смыс-
ловых моментов, фиксация на незначительном, 
нарушение последовательности событий, 
трудности в передаче пространственных отно-
шений, неспособность невозможность пере-
дать причинные взаимосвязи [3; 4; 5; 7]. 

Некоторые авторы связывают эту пробле-
му не только с недостаточным образованием 
языковых средств у детей, но и с нарушени-
ем восприятия, снижением внимания, огра-

ничением познавательных интересов, что, как 
и нарушение речи, является следствием орга-
нического повреждения центральной нервной 
системы [7; 10]. 

Лексико-грамматическое недоразвитие мо-
жет быть частью ОНР (при дизартрии), си-
стемного недоразвития (при моторной ала-
лии) или быть самостоятельным психолого-
педаго-гическим диагнозом (с задержкой ре-
чевого развития, а также в условиях невыяс-
ненного патогенеза). 

Лексико-грамматическое оформление вы-
сказывания включает в себя следующие опера-
ции: лексическое наполнение (выбор слов со 
значением, коррелирующим с общим значени-
ем высказывания), линейная организация слов 
(синтаксис) и морфологическое оформление (с 
использованием аффиксной системы). 

Среди детей с лексическим и грамматиче-
ским недоразвитием условно можно выделить 
три группы с особой спецификой нарушений: 

1. Выраженное нарушение лексической
структуры речи. Это наблюдается при двига-
тельной алалии, связанной с нарушением 
вербальной памяти, а также с синдромом 
вербальной диспраксии (нарушение слоговой 
структуры слова). Это нарушение, по данным 
литературы, всегда сочетается с нарушения-
ми грамматической формулировки высказы-
вания [7; 9]. 

2. Синдром синтаксического дисграмма-
тизма («передний дисграмматизм», согласно 
афазиологии [2]) связан с неадекватностью 
синтагматических операций высказывания 
высказываний. Он выражается в сокращении 
фразы (субъект, предикат или дополнения 
опущены), ограничении, низкая степень спон-
танности и автоматизации процесса само-
произвольной речи. При этом морфологиче-
ских нарушений мало, они быстро устраня-
ются при проведении коррективных работ. 

Когда ребенок повторяет готовые фразы, 
возникают также значительные трудности. 
Следует отметить, что дети с речевыми рас-
стройствами часто сталкиваются с преднаме-
ренным упрощением и укорочением фраз, что-
бы облегчить задачу грамматического замысла. 

Такие дети могут легко справиться с зада-
чей повторить уже подготовленную фразу. В 
этом случае синтаксическое нарушение но-
сит вторичный характер, то есть носит ком-
пенсаторный характер [7]. 



 
3. Синдром морфологического дисграмма-

тизма («задний дисграмматизм») связан с от-
сутствием формирования процессов использо-
вания системы аффиксов для передачи смысла 
высказывания. То есть неполноценность пара-
дигматических операций выходит на первый 
план. Это выражается в препозиционно-
падежном дисграмматизме, трудностях в выбо-
ре необходимых префиксов, суффиксов, окон-
чаний, нарушении понимания и использовании 
логических и грамматических конструкций. 

Кроме того, у детей возникают трудности 

при выборе необходимых лексем. Синтаксиче-
ская структура фраз может быть относительно 
нетронутой. Парадигматическая форма нару-
шения часто сопровождается снижением 
функций познавательной деятельности (вплоть 
до интеллектуального недоразвития) [7; 9]. 

Таким образом, дошкольники с нарушени-
ем лексико-смыслового высказывания нужда-
ются в оказании коррекционно-логопеди-
ческого воздействия с целью предотвращения 
и ликвидации негативных последствий рече-
вого развития. 
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The article examines such a problem as the consistency of speech utterances in preschool children with lexi-
cal and grammatical underdevelopment. It is shown that when working on coherent speech it is necessary to 
correct not only linguistic means, but also the ability to logically-semantically organize a statement. The 
structure of the logical-semantic organization is revealed. 
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Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, 

но полное описание счастливого состояния в этом мире. 

Джон Локк 

В данной статье рассматривается вопрос здоровьесберегающих технологий в детском саду. Цель здо-

ровьесберегающих образовательных технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоро-

вью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и со-

хранять его, эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Раскрыто 

понятие «здровьесберегающая технология». Проанализированы разнообразные физкультурно-оздорови-

тельные технологии. В разных детских садах могут и должны применяться разные технологии. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные, педагогические технологии , физкультур-

но- оздоровительные технологии, физическое воспитание, дошкольники, здоровье ребенка, дошколь-

ный возраст, ДОУ. 

ошкольное детство является важнейшим

этапом в формировании здоровья ребенка 

и развития физических качеств. Поэтому 

охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей является одной 

из основных задач дошкольного образования. 

Решать эти задачи в системе работы ДОУ 

призваны физкультурно-оздоровительные тех-

нологии, которые направлены на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка.  

Здоровьесберегающая технология – это 

система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образова-

тельной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обуче-

ния и развития [1]. 

Физкультурно-оздоровительные техноло-

гии в дошкольном образовании должны быть 

направлены на физическое развитие и укреп-

ление здоровья ребенка: развитие физических 

качеств, двигательной активности и становле-

ние физической культуры дошкольников. 

В дошкольном образовательном учрежде-

нии применяются разные технологии, рас-

смотрим некоторые из них. 

Одним из важных компонентов двигатель-

ного режима является утренняя гимнастика. 

Существуют разные типы и варианты утренней 

гимнастики. Например, комплекс музыкально-

ритмических упражнений; утренняя гимнасти-

ка игрового характера; утренняя гимнастика в 

форме оздоровительной пробежки; комплекс 

упражнений с тренажерами простейшего типа. 

Обычно комплекс утренней гимнастики повто-

ряется в течение двух недель. Комплекс утрен-

ней гимнастики проводится под руководством 

воспитателя. Дети подготовительной группы 

вполне могут самостоятельно воспроизводить 

весь комплекс целиком после нескольких по-

вторений. Во время организации необходимо 

музыкальное сопровождение. 

Утренняя гимнастика (зарядка) представ-

ляет собой комплекс физических упражнений в 

игровой форме. В работе с детьми старшей 

группы целями подготовки и проведения 

утренней гимнастки является: совершенство-

вание двигательных навыков (бега, прыжков, 

приседаний); проведение профилактических 

мер, направленных на предотвращение разви-

тия плоскостопия, нарушений осанки; выра-

ботка красиво ходить; закрепление умения со-

относить свои движения с темпом и ритмом, в 

которых работают воспитанниких [2]. 

Стретчинг – это система физических 
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упражнений направленных на растяжку мышц 

тела для гибкости и эластичности мышцы. 

Стретчинг позволяет уменьшить болевые ощу-

щения, убирает мышечное напряжение за 

счет того, что мышцы то напрягаются, то рас-

слабляются. Это оказывает благотворное вли-

яние организм человека [2]. 

Динамические паузы или физкультминут-

ки – используются в течение всего дня в дет-

ском саду. При проведении динамических пауз 

развиваются пластика движений, точность и 

координация как общей, так и мелкой мотори-

ки, выразительность голоса, мимика. 

Такие, как соревновательные и коопера-

тивные оздоровительно-развивающие игры, 

помогают ребенку освоить те виды движе-

ний, которые с трудом осваивались на заня-

тиях лечебной гимнастикой или в других ви-

дах деятельности и позволяют ставить и ре-

шать интересные двигательные задачи раз-

ной сложности, закрепляя достигнутый оздо-

ровительный эффект. 

Соревновательные оздоровительно-раз-

вивающие игры – это игры, в которых 

можно выявить победителя в индивидуаль-

ных или командных соревнованиях. Это иг-

ры – эстафеты, связанные с их физической 

подготовленностью [2]. 

В этих играх необходимо точное выпол-

нение правил и соблюдение принципов чест-

ной игры в действиях. 

Кооперативные оздоровительно-разви-

вающие игры – игры сотрудничества, в ко-

торых может условно присутствовать ко-

мандное соперничество. При проведении та-

ких игр учитывают не личные достижения 

отдельных участников, соревнующихся друг 

с другом, а достижения команд или всех 

участников, объединенных в единую коман-

ду. К примеру: «Прыжок великана» – сде-

лать самый длинный прыжок [2]. 

Гимнастика дыхательная используется в 

различных формах физкультурно-оздорови-

тельной работы. Целью дыхательной гимна-

стики является умение дошкольника правиль-

но дышать, а значит, укрепление его здоровья. 

Ортопедическая гимнастика – это здо-

ровьесберегающая технология сохранения и 

стимулирования здоровья и повышение вы-

носливости мышц опорно-двигательного ап-

парата (в первую очередь мышц нижних ко-

нечностей [2]. 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного 

свода стопы. 

Фитбол-гимнастика одно из новых нап-

равлений в физкультурно-оздоровительной 

работе с дошкольниками. Посредством воздей-

ствием колебаний фитбола, гимнастика трени-

рует вестибулярный аппарат, развивает коор-

динацию движений и функцию равновесия, 

оказывает стимулирующее влияние на обмен 

веществ организма активизируют висцераль-

ные рефлексы [2]. Вибрация при выполнении 

упражнений и амортизационной функции мяча 

улучшает обмен веществ и микродинамику в 

межпозвонковых дисках и внутренних органах. 

Элементы йоги. Детская йога представляет 

собой комплекс игровых занятий на основе 

хатха-йоги и кундалини-йоги [2]. Элементы 

йоги «улучшают функции сердечно-сосудис-

той системы, дыхания активизируют обмен 

веществ интенсивность процессов пищеваре-

ния, формируют опорно-двигательный аппа-

рат. Занятия с использованием йоги у до-

школьников укрепляют защитные свойства и 

сопротивляемость организма в целом». Глав-

ное, при выборе упражнений они не должны 

быть скучными, должны соответствовать воз-

растным возможностям ребенка. А при созда-

нии комплекса каждое упражнение нужно де-

лать разнообразным, незнакомым, интересным. 

Выбор здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий в конкретном дошкольном 

образовательном учреждении зависит от: 

 типа дошкольного учреждения; 

 конкретных условий дошкольного обра-

зовательного учреждения организации 

 здоровьесберегающей среды; 

 от программы, по которой работают пе-

дагоги; 

 от продолжительности пребывания де-

тей в ДОУ; 

 от показателей здоровья детей; 

 от профессиональной компетентности 

педагогов [3]. 

Во время большого перерыва между заня-

тиями проводится двигательная разминка.  

Обычно она состоит из 3-4 общеразвивающих 

упражнений, или же произвольных движений 



детей с использованием разнообразных физ-

культурных пособий. Продолжительность 

разминки не более 10 мин: 6-8 мин. для ак-

тивного движения и 1-2 мин. для упражнений 

на расслабление. 

Подвижные игры и физические упражне-

ния на прогулке. Подвижные игры предна-

значены для совершенствования уже освоен-

ных детьми двигательных навыков и  воспи-

тания физических качеств. Подвижные игры 

подразделяются на подвижные игры с пра-

вилами (сюжетные и бессюжетные) и игры с 

элементами спортивной игры (футбол, во-

лейбол, баскетбол, бадминтон, городки); по 

признаку преобладающего вида движений 

(бег, прыжки, метание и др.) и по степени 

мышечного напряжения (большой, средней и 

малой подвижности). Проводятся ежедневно 

и во всех возрастных группах. 

Зарядка после дневного сна позволяет 

поднять активность детей, улучшить эмоци-

ональный настрой, провести активную про-

филактику нарушений осанки и плоскосто-

пия. Она имеет вариативный характер, и раз-

ную степень продолжительности от 7-15 ми-

нут. После проведения 3-4 общеразвиваю-

щих упражнений лежа в постели (на спине, 

на боку, на животе) ежедневно осуществля-

ются пробежки по массажным дорожкам 

(дорожки здоровья). 

Закаливание является важнейшей частью 

физического воспитания дошкольников. В 

системе работы ДОУ закаливание нужно 

рассматривать как сознательное применение 

системы мероприятий, повышающих сопро-

тивляемость организма, воспитывающих 

способность быстро и без вреда для здоровья 

применяться к различным условиям внешней 

среды. Виды закаливания: ежедневные оздо-

ровительные прогулки на свежем воздухе; 

водные процедуры: местные (умывание, мы-

тье рук прохладной водой, полоскание рта 

после каждого приема пищи и после сна 

прохладной водой или водой комнатной 

температуры, ножные ванны, обтирания или 

обливания до пояса) и общие (обтирание и 

обливание всего тела, купание в бассейне); 

воздушные ванны и ходьба по «дорожкам 

здоровья» после сна; ходьба босиком [2]. 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность детей организуется взрослым в разное 

время дня: утром до завтрака, в перерыве 

между занятиями, в свободное время после 

дневного сна, во время прогулки. При пла-

нировании самостоятельной двигательной 

деятельности важно позаботиться о создании 

достаточного для активного движения про-

странства, иметь достаточно разнообразные 

физкультурные пособия. 

Музыкально-ритмическая деятельность так 

же благотворно влияет на физическое разви-

тие детей: происходит общее укрепление 

здоровья. Она тесно связана с физической 

культурой, из которой  выбираются основные 

движения: ходьба, бег, прыжки, которые пре-

обладают в играх, хороводах, плясках [4]. Ис-

пользуются также гимнастические упражне-

ния для верхнего плечевого пояса, ног, кор-

пуса. Эти движения с включением различ-

ных предметов (мячи, обручи, флажки, лен-

ты и т. д.) и без них разучиваются с детьми 

среднего и старшего возраста. Применяются 

некоторые перестроения (ходьба шеренгами, 

в круге, парами и т. д.), необходимые для хо-

роводов, танцев. Они хорошо организуют 

детский коллектив, облегчают проведение 

игр, хороводов. 

Психогимнастика показана как детям с 

целью психофизической разрядки [4]. Она 

может использоваться воспитателями в по-

вседневной работе с детьми, не требует спе-

циальной подготовки, при проведении психо-

гимнастики не используются атрибуты. Эле-

менты психогимнастики применяются при 

проведении НОД (помогают создать на заня-

тиях положительный эмоциональный настрой, 

устранить замкнутость и снять усталость), на 

коррекционных занятиях с логопедом и пси-

хологом; в ходе свободной деятельности де-

тей; или как специальные занятия (этюды, 

упражнения, игры), направленные на развитие 

и коррекцию познавательной и эмоциональ-

ной сферы психики человека. 

Тренировка начинается с дыхательных 

упражнений. Все мышцы разделены на пять 

групп: мышцы рук, ног, туловища, шеи и лица, 

напрягаются и расслабляются последователь-

но. Нельзя переходить к следующей группе 

мышц, пока предыдущая не станет «послуш-

ной». При проведении психомышечной трени-



 
ровки, особенно в заключительной ее части 

(релаксация), необходимо соблюдать чувство 

меры, не затягивать отдых и дозировать вну-

шение. При использовании упражнений на ре-

лаксацию отдельных частей тела учитывается 

предыдущий вид деятельности детей. Жела-

тельно при выполнении релаксации использо-

вать спокойную музыку. 

Проводя работу, направленную на развитие 

физических качеств дошкольников, и воспита-

тели, и специалисты ДОУ должны проводить 

работу с родителями, направленную на приоб-

ретение и расширение знаний о физическом 

воспитании ребенка. Для этого организуются 

различные уголки и стенды для родителей, 

проводятся открытые занятия, формируются 

клубы здоровья, проводятся беседы, консуль-

тации, рекомендуется специальная литература 

по разнообразным формам организации двига-

тельной деятельности ребенка. Систематиче-

ское и планомерное проведение работы с роди-

телями позволяет повысить их педагогическую 

компетентность в вопросах психофизического 

развития ребенка. 
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This article deals with the issue of health-saving technologies in kindergarten. The purpose of health-saving 

educational technologies is to develop a child's conscious attitude to health and human life, to accumulate 

knowledge about health and develop the ability to protect, maintain and preserve it, to effectively solve the 

problems of healthy lifestyle and safe behaviour. The concept of «health-saving technology» is revealed. 

Various physical culture and health-saving technologies are analysed. Different technologies can and should 

be applied in different kindergartens. 

Keywords: health-saving educational, pedagogical technologies, physical education, preschoolers, child health, 

preschool age, preschool educational institution. 

 

 

 

 

 

 



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИИ РИСОВАНИЮ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ПРОТАСОВА Оксана Викторовна 
воспитатель 

ЧЕПЕЛЕВА Светлана Леонидовна 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек» 

г. Мичуринск, Россия 

В статье рассматриваются особенности обучения детей дошкольного возраста с интеллектуаль-
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ети-дошкольники с интеллектуальной не-

достаточностью часто не имеют желания 

заниматься изобразительной деятельностью. 

Это связано с тем, что у большинства детей 

данной категории имеются нарушения мел-

кой моторики, координации движений. Они 

не могут анализировать, сравнивать, полно-

стью охватывать материал, не применяют 

адекватные способы действия. Вследствие 

этого их деятельность становится неосмыс-

ленной, хаотичной, беспорядочной. 

В рисовании чаще всего такие дети ис-

пользуют в основном один или два цвета, 

предметы изображают схематически, повто-

ряя элементы, располагая их в одной части 

листа и не отображая значимых признаков 

изображаемого. 

Отмечается очень примитивная техника вы-

полнения рисунка. В силу имеющихся нару-

шений движений (координация, согласован-

ность, мелкая моторика, отсутствие умения 

контролировать и регулировать силу, скорость, 

силу, ритм движений) у детей не получается 

правильно удерживая кисточку или каран-

даш, создавать рисунок. 

Испытывают дети затруднения и в декора-

тивном рисовании: не могут повторить элемен-

тарный мотив. Однако с помощью взрослого 

им удается справиться с этой задачей.  

Но, тем не менее, занятие рисованием 

способствует развитию зрительного воспри-

ятия, внимания, коррекции двигательных 

навыков и др. 

Использование нетрадиционных техник в 

изодеятельности дает возможность детям 

данной категории расширить их художе-

ственный опыт, положительно влияет на их 

эмоциональное отношение к процессу твор-

чества, улучшает качество и содержание ра-

бот, а также подводит ребенка к участию в 

совместной деятельности с окружающими. 

Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования необходимо начинать с формиро-

вания желания заниматься этой деятельно-

стью. Вначале педагог показывает инструмен-

ты, используемые в работе. Далее знакомит с 

характерными приемами и методами. До-

школьники на данном этапе – зрители. 

Затем – совместная деятельность детей и 

взрослого: обучение пользованию инстру-

ментами и материалами. Дошкольники учат-

ся наносить на бумагу хаотичные линии, 

мазки пальцами, природными и подручными 

материалами.  

После дети закрепляют освоенные прие-

мы и методы различных техник, создавая 

определенные образы: предметы, сюжеты.   

В ходе данной работы педагог развивает 

не только художественные навыки, но и над 

речевым развитием (побуждает отвечать на 

вопросы), сенсорным восприятием (цвет, 

форма, величина). 

Применение нетрадиционных техник в ра-

боте с детьми с интеллектуальной недостаточ-

ностью в коррекционной педагогике является 

перспективным и актуальным направлением. 
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Индивидуальные занятия – самые прием-

лемые в работе с детьми этой категории, т. к. 

дают возможность педагогу оценить уровень 

способностей ребенка. Опираясь на это, пла-

нируется коррекционно-развивающая дея-

тельность по формированию умений и навы-

ков, пробуждения интереса к занятиям рисо-

ванием. Далее, когда ребенок освоит приемы 

и способы, необходимо осваивать работу в 

паре, и только потом – в подгруппе.  

При планировании работы стоит учиты-

вать то, чтобы все виды изодеятельности пе-

рекликались не только между собой, но и с 

занятиями по другим областям. 

По какому признаку выбрать нетрадици-

онные техники изображения для детей с ин-

теллектуальной недостаточностью? Это – 

легкость выполнения, яркий цвет материа-

ла, доступность для понимания и воспроиз-

ведения детьми изобразительных средств. 

Таковыми являются: «пальцевая живопись», 

оттиск штампами, «коллаж», «тычок жест-

кой кистью». 

Включение нетрадиционных техник в за-

нятия по рисованию как самостоятельно, так 

и совместно с традиционными техниками, 

помогает детям с интеллектуальной недоста-

точностью наиболее полно раскрыть творче-

ские способности, узнать новые материалы, 

научиться различным приемам и способам 

изображения. 

Однако при использовании нетрадицион-

ных техник в работе с детьми дошкольного 

возраста с особенностями развития необходи-

мо придерживаться определенных правил. 

Например, если дети расторможены или гипе-

рактивны, то не следует давать им материалы, 

которые способствуют проявлению действий, 

провоцирующих возникновение агрессии у 

ребенка (размазывание, разбрызгивание и др.). 

Здесь уместнее будет традиционное рисование 

(на бумаге, кистью или карандашами). Это 

может быть и нетрадиционное рисование, та-

кое как «тычок жесткой кистью», что помогает 

формировать умения и навыки деятельности 

ребенка. Для детей с низкой активностью и 

вниманием следует применять такие техники, 

которые предполагают свободные движения и 

возможность экспериментирования, например, 

красками или гуашью на больших листах бу-

маги – рисование пальцами. 

Нетрадиционные техники рисования можно 

использовать не только на занятиях, но и в 

свободной деятельности. Важным условием 

для этого является создание в группе про-

странственной развивающей среды, где будут 

иметься различные пособия и материалы, что 

будет побуждать детей данной категории к 

проявлению своих творческих способностей. 

В ДОУ – э то уголок изодеятельности, являю-

щийся неотъемлемой частью развивающей 

среды каждой группы детского сада. 

Там необходимо иметь различное осна-

щение: гуашь, акварель, краски для рисова-

ния пальцами, кисточки разной толщины, 

мягкие и жесткие, карандаши, картон, бума-

га белая и цветная, непроливайки для воды, 

природный материал (шишки, каштаны, ли-

сточки разных деревьев, ракушки и т. д.) и 

прочие предметы (небольшие обрезки разно-

образных тканей, нитки, пряжа, поролон), вос-

ковые мелки, пластилин, ножницы и прочее. 

Для работы также нужен детский фартук или 

халатик, нарукавники. 

Кроме этого следует подобрать и разме-

стить иллюстративный  и демонстрационный 

материал, образцы с традиционными и не-

традиционными техниками, записи различ-

ных музыкальных произведений, небольшие 

стихи, потешки и т. д. Все это должно быть 

адаптировано для детей с особенностями 

психофизического развития. 

Из всего вышеизложенного следует, что ис-

пользование нетрадиционных техник рисова-

ния в работе с детьми с интеллектуальной не-

достаточностью помогает формировать пред-

посылки изодеятельности, элементов творче-

ства. Ребенок учится выражать эмоции, об-

щаться с окружающими, происходит коррек-

ция поведения. 
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роблема инклюзии детей с ОВЗ в об-

щеобразовательные учреждения актив-

но обсуждается во всем мире педагогами, 

психологами, представителями медицины, 

юристами и в зависимости от того в какой 

стране реализуется данная система образо-

вания, она приобретает различные формы. 

Очевидно, что дошкольное инклюзивное 

образование заслуживает особого внимания, 

так как детский сад является важным звеном в 

жизни ребенка на пути его социализации, ин-

теллектуального и физического развития, ста-

новления его как личности. Именно в до-

школьном детстве закладываются необходи-

П 



мые в будущей жизни навыки общения и со-

циального взаимодействия и именно в детском 

саду ребенок получает важный опыт взаимо-

действия со взрослыми, со сверстниками, 

научается самостоятельности, правильному 

режиму и дисциплине. А говоря о детях с ОВЗ, 

потребность во включении в социальную сре-

ду уже на ранних этапах онтогенеза особенно 

возрастает, поэтому инклюзивное воспитание 

и образование детей с ОВЗ следует начинать с 

самых ранних лет [2, с. 32]. 

Система дошкольного образования – это 

первая общественная образовательная система, 

в которую попадает любой ребенок. И если для 

родителей нормально развивающегося ребенка 

детский сад – это место, где он может пооб-

щаться, поиграть с другими детьми, интересно 

провести время, узнать что-то новое, то для 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детский 

сад может стать местом, где их ребенок будет 

полноценно развиваться и адаптироваться, 

приспосабливаться к жизни, так как построе-

ние коррекционно-развивающей программы в 

ДОУ обеспечивает социальную направлен-

ность педагогических воздействий и социали-

зацию ребенка с ОВЗ. 

Инклюзивное образование – прогрессив-

ный способ обучения, имеющий большие 

перспективы в современном обществе, и это 

дает надежду, что каждый ребенок с ограни-

ченными возможностями здоровья сможет 

реализовать право на получение качествен-

ного образования, адаптированного к его 

возможностям и потребностям, найти свое 

место в жизни и реализовать свой жизнен-

ный шанс и потенциал. Для развития инклю-

зии, ее эффективного существования в обра-

зовательной сфере и были сформированы 

модели инклюзивного обучения, которые со-

ответствуют концепции интеграции, так как 

предусматривают формирование специаль-

ных условий для ребенка с особыми нужда-

ми в рамках существующей системы образо-

вания без изменения самой концепции. 

В настоящее время в России развиваются 

два вида социальной интеграции в образова-

нии: интернальная и экстернальная. 

Интернальная интеграция – это интеграция 

внутри системы специального обучения. 

Экстернальная интеграция предполагает 

взаимодействие специального и массового 

обучения, т. е. раздельное обучение в одном 

учреждении и совместное проведение дея-

тельности вне занятий (наличие групп (клас-

сов) компенсирующей направленности в об-

щеобразовательном учреждении). 

Наш детский сад относится к дошкольным 

организациям образования комбинированного 

вида, которые позволяют более успешно орга-

низовывать процесс включения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в кол-

лектив здоровых сверстников. Именно в до-

школьных организациях комбинированного 

вида имеется возможность обеспечить всех де-

тей различными видами комплексной помощи, 

в рамки которой входит психолого-педаго-

гическая поддержка, коррекционное воздей-

ствие и многие другие структурные единицы 

воспитательно-образовательного процесса. 

Лучше всего себя чувствуют особые дети, ин-

тегрированные в группы компенсирующей 

направленности. Количество воспитанников в 

таких группах меньше, чем в общеразвиваю-

щих. Педагоги (воспитатели и специалисты) 

имеют специальное (коррекционное) образо-

вание. Образовательный процесс осуществля-

ется по специальным адаптированным про-

граммам. Адаптация детей проходит более 

успешно, т. к. педагоги применяют индиви-

дуально-ориентированный подход, работают 

узкие специалисты (учитель-логопед, педа-

гог-психолог). 

В дошкольных организациях образования 

комбинированного вида создается возмож-

ность обеспечения раннего выявления от-

клонений в развитии и осуществления ран-

ней коррекционной помощи. Это доступно 

благодаря наличию необходимых специали-

стов и активной работы психолого-педаго-

гического консилиума, которые постоянно 

проводят диагностику уровня развития де-

тей. Каждый ребенок, имеющий проблемы в 

развитии, может достигнуть значительных 

успехов, если ему будут обеспечены ком-

плексная диагностика, лечение, профилакти-

ческая и коррекционно-педагогическая по-

мощь при адекватном обучении и воспита-

нии. Чем раньше начинается работа по со-

провождению, тем она эффективнее. 

Важным является и то, что вся развиваю-

щая среда дошкольной организации образо-

вания комбинированного вида направлена на 



развитие обычных детей и на коррекцию и 

развитие детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Так, например, наличие во 

всех группах разнообразных зон и уголков, в 

которых присутствуют различные пособия, 

игры, выполняющие необходимые функции 

для различных категорий детей. Возмож-

ность использования различных помещений 

детского сада для работы с детьми, направ-

ленной как на развитие, так и на коррекцию. 

Вариативность развивающей среды дошколь-

ной организации образования комбиниро-

ванного вида позволяет решать разнообраз-

ные вопросы общеразвивающего и коррек-

ционно-педагогического процессов. У детей с 

особыми образовательными потребностями 

имеется возможность в разнообразных видах 

деятельности, будь то групповые виды работы 

(режимные моменты, занятия, прогулки) или 

межгрупповые (экскурсии, праздники, театр) 

находиться среди своих сверстников, общать-

ся с ними, видеть достижения других детей, 

стремиться увеличить свои. 

В настоящее время в нашем дошкольном 

учреждении функционирует шесть групп 

общеразвивающей направленности и шесть 

групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

С 2015 г. в МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Ворку-

ты реализуется инклюзивная модель образо-

вания в форме экстернальной интеграции, 

разработанная на основе законодательства в 

сфере образования и накопленного опыта. 

Полное название инклюзивной практики 

нашего дошкольного учреждения: «Модель 

дошкольного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в рамках экстернальной 

интеграции». 

В рамках экстернальной интеграции тра-

диционно выделяют 4 формы интегрирован-

ного обучения: временная, частичная, ком-

бинированная, полная. 

Для воспитанников нашей образователь-

ной организации подходит именно времен-

ная форма интеграции. Связано это с тем, 

что дети с ТНР, имеющие ярко выраженные 

нарушения речи, вплоть до полного ее от-

сутствия при поступлении в группу, не спо-

собны осваивать образовательные программы 

дошкольного образования на равных условиях 

с нормально развивающимися сверстниками. 

Они нуждаются в создании специальных об-

разовательных условий, в получении систе-

матической и значительной коррекционной 

помощи и организации психолого-педагоги-

ческом сопровождении на постоянной осно-

ве. При наличии вторичных нарушений пси-

хических функций из-за тяжести речевого 

дефекта некоторым детям может потребо-

ваться дополнительная помощь учителя-

дефектолога. Если ребенку рекомендованы 

занятия с учителем-дефектологом, мы мо-

жем обратиться для обеспечения данной 

услуги в МКУ ЦППМиСП города Воркуты 

или в муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский 

сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в рамках 

договора о сетевом взаимодействии. 

Экстернальная интеграция, представляя 

собой, по сути, взаимодействие коррекцион-

ного и общеразвивающего обучения, способ-

ствует целостному развитию дошкольного 

учреждения как единой адаптивной системы 

дошкольного образования и обеспечивает 

условия для совместного воспитания и обра-

зования детей с разными стартовыми воз-

можностями. Временная (эпизодическая) ин-

теграция является этапом подготовки к воз-

можной дальнейшей более совершенной фор-

ме интегрированного обучения. При времен-

ной интеграции воспитанники групп компен-

сирующей направленности вне зависимости 

от уровня психофизического развития объ-

единяются с обычными детьми не реже 2-х 

раз в месяц для проведения различных вос-

питательных мероприятий. 

Главной целью нашей инклюзивной модели 

дошкольного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей с ин-

валидностью, представленной в форме экстер-

нальной интеграции, является максимальное 

удовлетворение особых образовательных по-

требностей, успешная социализация, эффек-

тивная коррекция недостатков развития детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, оказание консульта-

тивно-методической помощи их семьям. 

Для успешной реализации главной цели 

инклюзивной практики были поставлены 

следующие задачи: 

1. Разработка нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих деятельность 



всех участников образовательного процесса 

в условиях инклюзивной модели дошкольно-

го образовательного учреждения. 

2. Обеспечение материально-технических

условий, позволяющих создать адаптивную 

доступную среду и организовать эффективную 

работу с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе детьми-инвали-

дами) в условиях экстернальной интеграции. 

3. Разработка, апробирование и внедрение

программно-методического обеспечения кор-

рекционно-образовательного процесса в усло-

виях функционирования экстернальной ин-

теграции. 

4. Создание условий для повышения ква-

лификации педагогов и специалистов до-

школьного образовательного учреждения. 

5. Подготовка и проведение комплекса ме-

роприятий, направленных на распространение 

инновационного опыта педагогов и специали-

стов нашего образовательного учреждения по 

реализации инклюзивной модели получения 

дошкольного образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (в том 

числе детьми-инвалидами). 

Реализация задач инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ и инвалидностью в рам-

ках экстернальной интеграции осуществля-

ется поэтапно. 

Первый этап. 

Выявление особых образовательных по-

требностей на этапе поступления ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение во 

взаимодействии со специалистами Территори-

альной психолого-медико-педагогической ко-

миссии г. Воркуты, что обеспечивает психоло-

го-педагогическое сопровождение семьи и ре-

бенка на этапе поступления в детский сад и в 

период адаптации. Организация работы вариа-

тивной формы дошкольного образования – 

адаптационной группы «Кроха» для детей от 1 

до 3 лет не посещающих дошкольные учре-

ждения. Оказание консультационных услуг 

для родителей (законных представителей). 

Второй этап. 

Проведение углубленной психолого-педа-

гогической и логопедической диагностики 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья педагогами и специалистами 

психолого-педагогического сопровождения в 

режиме взаимодействия. 

Педагогические представления и заключе-

ния специалистов обсуждаются на заседании 

психолого-педагогического консилиума обра-

зовательного учреждения с целью принятия 

решения о необходимости разработки индиви-

дуального образовательного маршрута для 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья и индивидуальной образова-

тельной программы для детей с инвалидно-

стью с учетом рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации. 

Создание специальных педагогических 

условий в соответствии с рекомендациями 

Территориальной психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии г. Воркуты и индивидуальной 

программы реабилитации/ абилитации.  

Разработка Адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ на основе Федеральной адап-

тированной образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства просвещения РФ 

№ 1022 от 24.11.2022 г.; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.01.2023 г. № 72149). 

Выстраивание индивидуальных образова-

тельных маршрутов и АОП для детей других 

нозологических групп при необходимости. 

Третий этап. 

Коррекционно-образовательный процесс 

проводится в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ, индивидуальными обра-

зовательными маршрутами для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и ин-

дивидуальными образовательными програм-

мами для детей-инвалидов. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся осуществляется в тесном 

сотрудничестве с семьей, главной задачей 

которого является вооружение родителей 

(законных представителей) практическими 

приемами коррекции имеющихся нарушений 

развития ребенка и профилактика их эмоци-

онального выгорания. 

Целью проведения промежуточного мо-

ниторинга в середине учебного года явля-

ется определение наличия и уровня поло-

жительной динамики развития обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоро-



вья и инвалидностью, оценки эффективно-

сти коррекционно-развивающей работы. 

Это позволяет вовремя внести необходи-

мые коррективы в индивидуальные образо-

вательные маршруты и в индивидуальные 

программы детей с инвалидностью. 

Четвертый этап. 

В конце учебного года проходит заседа-

ние психолого-педагогического консилиума 

по результатам итоговой диагностики. 

Дети-инвалиды регулярно проходят реа-

билитацию в «Социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних» г. Воркуты 

в рамках договора о сотрудничестве. 

Для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, не посещающих детский 

сад, и их родителей (законных представите-

лей), на постоянной основе работает кон-

сультационный центр, осуществляющий ди-

агностическую и консультативную помощь. 

Модель выстроена с учетом принципа пре-

емственности дошкольного и начального об-

щего образования. В рамках договора о со-

трудничестве со школой № 23 г. Воркуты и 

реализацией плана преемственности дошколь-

ного и начального образования проводится 

анализ адаптации ребенка в школе на началь-

ном этапе. Сотрудничество со школой осу-

ществляется в следующих формах: совместное 

проведение родительских собраний, воспита-

тельных мероприятий. Будущие выпускники 

нашего дошкольного учреждения посещают 

занятия в «Школе будущего первоклассника». 

Реализация данной модели инклюзивного 

образования в нашем детском саду, позволи-

ла получить следующие положительные ре-

зультаты: 

1. Увеличилось количество охваченных

коррекционной помощью детей с ОВЗ, не 

посещающих ДОУ. 

2. Наблюдается положительная динамика

в развитии и социальной адаптации обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом их 

возможностей в условиях экстернальной ин-

теграции в ДОУ. 

3. Увеличилось количество семей, имеющих

детей с ОВЗ, получающих консультативно-

методическую помощь по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами в развитии. 

4. Создана адаптивная микросреда в ДОУ

с учетом особенностей развития и специфи-

ческих образовательных потребностей каж-

дой категории детей с ОВЗ в рамках экстер-

нальной интеграции. 

5. Оптимизирован процесс совместной дея-

тельности педагогов и специалистов детского 

сада и школы в рамках сотрудничества в сфере 

создания педагогических условий инклюзии. 

6. Разработана и реализована система ме-

роприятий по распространению инноваци-

онного опыта на муниципальном, регио-

нальном и федеральном уровне. 

7. Разработаны:

 адаптированная образовательная про-

грамма дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи ДОУ; 

 Речевая карта и диагностический ин-

струментарий к ней; 

 План по оснащению развивающей пред-

метно-пространственной среды в группах 

компенсирующей направленности, который 

успешно реализуется; 

 Методические рекомендации для роди-

телей по развитию речи дошкольников. 

 Проект «Профилактика оптической дис-

графии у обучающихся старшего дошколь-

ного возраста с ОНР». 

 Проект «Использование метода нагляд-

ного моделирования в коррекционной работе 

по формированию связной речи дошкольни-

ков с ОНР». 

Реализация данной инклюзивной практи-

ки позволяет нам добиваться стабильно вы-

соких показателей уровня готовности к обу-

чению в школе обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья − в среднем 

94% (по данным территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии). 

Уровень школьной готовности составил: 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

93% 93% 95% 

Освоение Адаптированной образователь-

ной программы по результатам педагогиче-

ской диагностики показывает стабильную 

положительную динамику: 



2021 г. 2022 г. 2023 г. 

97% 98% 100% 

Повысилась удовлетворенность родите-

лей качеством предоставления образова-

тельных услуг и услуг по присмотру и ухо-

ду в МБДОУ. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

95% 98% 100% 

Данная модель апробирована и успешно 

реализуется в условиях нашей образователь-

ной организации. Она может быть использо-

вана в ином дошкольном образовательном 

учреждении при условии внесения необхо-

димых изменений и доработок, обусловлен-

ных возможностями конкретного образова-

тельного учреждения. 
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