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5
история образования  

и педагогической мысли

В.Г. Степанов

к.н. корнилов – основоположник 
отечественной материалистической психологии 
(ученый, организатор, педагог)

в статье характеризуется научная, организационная и общественная деятель-
ность выдающегося отечественного педагога-психолога к.н. корнилова, дважды 
директора психологического института, в стенах которого при нем разверну-
лись таланты л.с. выготского, А.н. леонтьева, А.в. лурии, а также А.А. смирнова, 
б.и. теплова и многих других. к.н. корнилов – академик и вице-президент Ака-
демии педагогических наук, инициатор создания Московского педагогического 
института, главный редактор журнала «семья и школа». развернуто анализиру-
ется научная дискуссия 1920-х гг. между сторонниками рефлектологии (в.М. бех-
терев, и.п. павлов) и реактологии (к.н. корнилов). по мнению автора, благодаря 
трудам к.н. корнилова в нашей стране удалось сохранить связи психологиче-
ской науки с классической, ей предшествовавшей, а также обогатить психологию 
научным аппаратом диалектики.
Ключевые слова: рефлексология, реактология, в.М. бехтерев, и.п. павлов, 
Г.и. челпанов, к.н. корнилов, эмпирическая психология, психологический экспе-
римент, метод самонаблюдения, категории диалектики в психологии, психологи-
ческий институт, Академия педагогических наук. 

константин�Николаевич�корнилов�родился�24�февраля�(8�марта)�1879�г.�
в�семье�бухгалтера�казначейства.�окончив�Тюменское�городское�училище,�
поступает�в�омскую�учительскую�семинарию.�она�тогда�представляла,�по�
воспоминаниям�к.Н.�корнилова,�довольно�светлое�явление.�Запомнилась�
вдохновенная� вступительная� речь� директора� о� великой� роли� учителя� в�
жизни� народа.� Шли� разговоры� о� передаче� народных� школ� в� духовное�
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отречься�от�материальных�благ�и�идти�в�народ.�Молодые�люди�обсужда-
ли� запрещенные� произведения�Михайловского,� левитова� и�Успенского,�
Бабеля�и�Маркса.�Так�родилась�и�закрепилась�в�душе�константина�Нико-
лаевича�корнилова�главная�идея�его�жизни:�служение�в�качестве�«сеятеля�
знаний�на�ниву�народную».�С�таким�настроением�корнилов�оканчивает�в�
1898�г.�семинарию�и�направляется�на�службу�в�качестве�народного�учите-
ля�в�отдаленные�места�Алтайского�края.�
В� 1905�г.� к.Н.� корнилов� поступает� на� историко-филологический�

факультет� МгУ,� который� успешно� оканчивает� через� 5� лет.� Молодого�
человека�оставляют�на�факультете�для�подготовки�к�преподавательской�
и�научной�деятельности�в�области�экспериментальной�психологии.�про-
исходит�знакомство�с�г.И.�Челпановым,�известным�философом-идеали-
стом�и�психологом,�непосредственным�организатором�психологическо-
го�института�при�МгУ,�первого�в�России.�Создавая�в�1912�г.�указанный�
институт,�профессор�Челпанов�ездил�в�первую�в�мире�психологическую�
лабораторию�В.�Вундта�в�лейпциге.�Именно�с�момента�ее�организации�и�
принято�считать�возникновение�психологии�как�самостоятельной�науки.�
Там�была�закуплена�и�привезена�в�Москву�вся�экспериментальная�аппа-
ратура,�осваивался�метод�психологического�лабораторного�эксперимента�
и�основанные�на�нем�методики�исследования,�главным�образом�психоло-
гические.�
к� этому� времени� к.Н.� корнилов� достиг� уже� должности� старшего�

ассистента�и�стал�непосредственным�помощником�Челпанова,�директо-
ра�института.�В�1916�г.�к.Н.�корнилов�уже�магистр�и�приват-доцент�по�
экспериментальной� психологии.� он� вынужден,� вопреки� своей� направ-
ленности�на�педагогику�и�психологию�личности,�исследовать�психичес-
кие� процессы� непосредственного� познания:� ощущение� и� восприятие.�
Было� много� экспериментов� по� изучению� времени� реакции� и� точности�
ответов� испытуемых� на� предъявляемые� им� элементарные� раздражите-
ли.�Следуя�этому�научному�направлению,�к.Н.�корнилов�вырабатывает�
свою�теорию�реактологии,�т.е.�науки�о�реакциях.�ее�он�противопоставил�
в� 1920-е�гг.� рефлексологии�–� в� то� время� этим� термином� обозначалось�
научное�направление,�руководствовавшееся�в�своем�объяснении�психи-
ки�исследованиями�В.М.�Бехтерева�и�И.п.�павлова.
В� понимании�корнилова� рефлекс�–� это� ответное� действие� организма,�

осуществляемое�без�участия�сознания.�понятие�«реакция»�включает�в�себя�
рефлекс,� но� значительно� шире� его� по� содержанию.� В� явлении� реакции�
участвует� вся� психика� человека� (интеллектуальные� процессы,� эмоцио-
нальные,�моторные�моменты�реакции)�как�«единое�законченное�целое,�из�
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которого�путем�лишь�анализа�и�абстрагирования�мы�отвлекаем�отдельные�
моменты,�давая�им�специфическое�название»�[1,�с.�13].�Таким�образом,�у�
к.Н.�корнилова� с� самого�начала�целостный,� а� не�функциональный�под-
ход,�делающий�его�труды�непонятными�для�многих�психологов-функцио- 
налистов.�Можно�сказать,�что�для�корнилова,� говоря�современным�язы-
ком,�характерен�деятельностный�подход.�он�прямо�заявляет,�что�«реакция�
по�самой�своей�природе�есть�нечто�активное,�деятельностное»� [Там�же].�
Слово�«реакция»�наводит�на�мысль,�что�речь�идет�об�ответных�вынужден-
ных�действиях.�Создатель�реактологии�утверждает,�что�реакции�вызыва-
ются� не� только� внешними,� но� и� внутренними� причинами:� «Вот� почему�
неподвижное�состояние�мыслителя,�разрешающего�сложную�проблему,�по�
существу�является�не�чем�иным,�как�реакцией,�но�такого�рода,�где�сенсор-
ный�и�двигательный�моменты�даны�в�скрытом�виде»�[1,�с.�12].
Итак,�в�реакции�человека�участвует�вся�психика,�но�в�каждом�отдель-

ном�случае�выделяется�какая-либо�одна�составляющая:�например,�сенсор-
ная�реакция�связана�с�преобладанием�процессов�чувственного�познания,�
ассоциативная�–� с� памятью,� мускульная� реакция�–� с� моторной� сферой.�
корнилов� исследует� также� изменение� реакций� человека� в� зависимости�
от�психических�состояний,�особенностей�темперамента�и�т.д.�В�понима-
нии�к.Н.�корнилова�сущность�человеческих�реакций�невозможно�понять�
без� всестороннего� раскрытия� его� субъективного� мира.� В� признании� не�
только�внешних,�но�и�внутренних�причин�реакций�отличие�реактологии�
к.Н.�корнилова�от�классического�американского�бихевиоризма.�
Свой� экспериментально-теоретический� труд� Н.к.� корнилов� сделал�

доступным� для� ученого� мира� через� публикацию� в� 1921–1922�гг.� своей�
книги�«Учение�о�реакциях�человека�с�психической�точки�зрения�(реакто-
логия).�Экспериментально-психологическое�исследование�из�лаборатории�
психологического� научно-исследовательского� института� при� Москов-
ском� университете».� Свою� работу� он� противопоставил� исследованиям�
В.М.�Бехтерева�и�И.п.�павлова.�Так�возникла�известная�дискуссия�между�
рефлексологией�и�реактологией.�Чем�она�была�объективно�вызвана?
после�1917�г.�власть�стала�осуществлять�политику�воинствующего�ате-

изма.�Это�обусловило�биологически-физиологический�подход�к�человеку.�
С�этих�позиций�«рефлексология»�была�весьма�привлекательна,�а�психо-
логия� вызывала� подозрение� уже� по� самому� своему� названию:� понятие�
«душа»�могло�быть� связано� с� верой�в�Бога.�к.Н.�корнилов� своей�реак-
тологией� снимал� эти� опасения.�он� писал:� «То,� что� называем� психикой�
и�психическими�явлениями,�по�существу�есть�не�что�иное,�как�процессы�
чисто�энергетического�порядка»�[Там�же,�с.�8].�Это�делало�теорию�кор-
нилова�близкой�к�чисто�физическим�и�физиологическим�понятиям.�И�сам�
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чил�его,�обезоруживая�оппонентов-физиологов.
Но� одной� реактологии� было� недостаточно� для� победы� корнилова� в�

дискуссии�с�рефлексологами.�Условный�рефлекс�–�величайшее�открытие�
в�истории�мировой�науки.�оно�подкупало�своей�ясностью,�возможностью�
не�только�объяснить,�но�и�формировать,�тренировать�поведение�высших�
животных�и�человека.�Но�опыты�над�собаками�не�могли�показать�вели-
чие�и�достижимость�идеалов�коммунистического�общества�через�классо-
вую� борьбу� и� мировую� пролетарскую� революцию,� ничего� не� говорили�
об�идейной�устремленности�и�самоотверженности�борцов�за�благо�всех�
трудящихся,�воспитании�и�всестороннем�развитии�нового�человека�про-
цветающего�общества.
к.Н.�корнилов�верно�оценил�ситуацию.�после�выхода�своей�книги�он�

начинает�интенсивно�изучать�марксистко-ленинскую�философию.�основ-
ное� внимание� он� сосредотачивает� не� на� историческом,� а� на� диалекти-
ческом�материализме,� который�был�наиболее� сильной�в�научном�плане�
стороной� марксизма,� и� объявляет� марксизм� методологической� основой�
психологической�науки.�Это�корнилов�делает�впервые�в�январе�1923�г.�в�
своем�докладе�«психология�и�марксизм»,�зачитанном�на�I�Всероссийском�
съезде�психоневрологов.�он�говорит�о�первичности�материи�и�вторично-
сти�сознания,�впервые�в�отечественной�психологии�в�качестве�основного�
постулата�приводит�формулировку�Ф.�Энгельса�и�В.И.�ленина�о�психике�
как� свойстве� высокоорганизованной� материи,� подчеркивает� необходи-
мость�понимания�и�раскрытия�ее�общественного�характера.�он�привле-
кает�внимание�к�словам�к.�Маркса�о�том,�что�надо�не�только�объяснять�
мир,�но�и�изменять�его.�поэтому�и�психология�не�должна�стоять�в�сторо-
не�от�решения�практических�жизненных�задач.�его�доклад�имел�большой�
успех,�особенно�понравилась�слушателям�связь�теории�с�практикой�рево-
люционных�преобразований�в�стране.�
В� ноябре� 1923� г.� корнилов� назначен� директором� психологического�

института,� сменив� на� этом� посту� Челпанова.� В� последние� годы� некие�
несведущие�люди�стали�утверждать,�что�корнилов�предал�своего�учите-
ля�г.И.�Челпанова.�Это�не�так.�В�своих�воспоминаниях�г.�Щедровицкий�
приводит� рассказ� известного� отечественного� психолога�п.А.�Шеварева,�
знавшего� обоих� ученых.� В� беседе� с� ним� г.И.�Челпанов� сказал,� что� он�
очень�не�любит�предателей.�Тогда�Шеварев�спросил�его�мнение�о�кор-
нилове.�Челпанов�сказал,�что�он�не�считает�таковым�константина�Нико-
лаевича.�просто�у�него�такие�принципиальные�позиции.�после�ухода�из�
психологического�института�Челпанов�регулярно�встречался�с�корнило-
вым�приватно�один�раз�в�месяц.�Сегодня�можно�предположить,�что�здесь�
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была� взаимная� договоренность� о� передаче� должности� директора� пси-
хологического� института�корнилову� во� имя� спасения� психологической�
науки�в�нашей�стране.
В� январе� 1926�г.� проходит� II�Всероссийский� съезд� по� психоневроло-

гии.�В�его�работе�константин�Николаевич�выступает�уже�как�признанный�
лидер�новой�отечественной�психологии.�он�делает�доклад�«диалектиче-
ский�метод�в�психологии»,�где�интерпретирует�основные�положения�диа-
мата�в�свете�их�применения�в�психологических�исследованиях.�
В� 1926�г.� к.Н.� корнилов� издает� учебник� психологии,� написанный� с�

позиций�реактологии.�В�нем�он�заявляет,�что�видит�марксистскую�психо-
логию�как�«диалектический�синтез»�двух�противоположных,�борющихся�
друг� с� другом� направлений:� психологии� эмпирической,� субъективист-
ской,�с�одной�стороны,�и�«объективной�психологии»,�к�которой�он�отно-
сил�русскую�рефлексологию�и�американский�бихевиоризм,�–�с�другой.�В�
эмпирической� психологии� отсутствует� цельная� человеческая� личность,�
а� есть� лишь� отдельные� способности,� душевные� переживания,� явления�
сознания.�ее�антитезой�он�считал�объективную�психологию,�изучающую�
взаимодействие�человека�с�окружающей�средой.�однако�у�последней�нет�
анализа�социальных�корней�поведения,�а�фактически�изучается�приспо-
собление�к�условиям�повседневной�жизни.�происходит�учет�лишь�биоло-
гических�факторов.�Выход�дает�диалектически�трактуемая�реактология.�
для� объяснения�корнилов� прибегает� к� использованию� закона� единства�
и�борьбы�противоположностей.�В�духе�гегелевской�триады�реактология�
призвана�стать�тем�синтезирующим�учением,�которое�объединит�объек-
тивные� и� субъективные� методы� психологии.� при� этом� важно� показать�
большую�значимость�социальных�раздражителей.
Эти� рассуждения� корнилова� вызвали� до� сих� пор� продолжающееся�

удивление� и� недоумение� у� специалистов� по� истории� психологии.� они�
расценили� их� как� явную� теоретическую� ошибку,� наивность� крупного�
ученого.�Уже�после�смерти�корнилова�Б.М.�Теплов�писал:�«Но�как�объ-
яснить,�что�учебник�1926�года�явился�шагом�назад�по�сравнению�с�ранее�
написанными�статьями»?
Между�тем,�корнилов�имел�право�на�чисто�теоретическую�постанов-

ку�рассматриваемой�проблемы.�Но�он�не�учел,�что�к�тому�времени�уже�
закрепились� положения� ленинской� теории� отражения,� которая� в� объ-
яснении� формирования� и� развития� психики� человека� не� нуждалась� в�
гегелевских�и�марксовых�трактовках�закона�единства�и�борьбы�противо-
положностей.�Указанные�соображения�делают�понятным,�почему�после�
учебника�1926�г.�лидерские�позиции�корнилова�становятся�шаткими.�В�
1930�г.�проходит�научная�дискуссия�по�проблеме�реактологии,�привед-
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и шая�к� ее�осуждению�и�снятию�корнилова� с�поста�директора�психоло-

гического� института.� Вторично� константин� Николаевич� занимает� эту�
должность�в�1936 – 40�гг.,�но�уже�не�как�автор�реактологии,�от�которой�
он�вынужден�был�отказаться.
как� сегодня� можно� оценить� реактологию� с� чисто� научно-историче-

ских�позиций,�вне�социально-идеологического�контекста�прошедших�лет�
советской�власти?�
Вполне�определенно�следует�сказать�о�большой�важности�реактологии�

корнилова�в�истории�науки.�
1.�победа�реактологии�корнилова�в�дискуссии�с�рефлексологией�при-

вела�к�сохранению�психологии�как�науки�в�условиях�тоталитарного�госу-
дарства.�он� придал� ей� приемлемый� легитимный� вид� для� разработчиков�
государственной�идеологии�Советского�Союза.�Без�этого�не�было�бы�или�
надолго�задержались�многие�эпохальные�достижения�отечественных�пси-
хологов�и�педагогов� в� области�образования,� дефектологии,� клинической�
медицины,�нейропсихологии,�авиакосмической�и�инженерной�психологии,�
технической�эстетики,�принесших�всемирное�признание�нашим�ученым.
2.�Реактология�не�отрицала,�а�внедряла�метод�психологического�лабо-

раторного�эксперимента�В.�Вундта,�принесший�ей�признание�в�качестве�
самостоятельной� науки� наряду� с� физикой,� химией,� биологией� и� други-
ми�отраслями�точных�знаний.�Но�они�пользовались�методом�естествен-
нонаучного� эксперимента,� который� был� недостаточен� для� понимания�
душевного�и�духовного�мира�человека.�В�то�же�время�психологический�
эксперимент� опирался� на� метод� интроспекции,� т.е.� сохранял� принцип�
субъектно-личностного�подхода.�Без�него�психология�утратила�бы�свой�
предмет�исследования.
опираясь� на� психологический� эксперимент,� к.Н.� корнилов� больше�

ориентируется� на� классическую� европейскую� психологию� с� ее� внима-
нием�к�внутреннему�миру�человека,�а�не�на�американский�бихевиоризм�
с� опорой� на� антропологию�и� статистические�методики� планирования� и�
обработки�исследований.�
3.�корнилов� не� только� применяет� психологический� эксперимент,� но�

творчески�его�развивает�и�усовершенствует.�он�пишет�в�книге�«Учение�о�
реакциях�человека»:�«В�смысле�методики�экспериментально-психологи-
ческого�исследования�я�считаю�себя�последователем�школ�Вундта�и�Тит-
ченера,�с�их�ограничением�данных�самонаблюдения�при�помощи�объек-
тивной�стороны�эксперимента»�[1,�с.�8].
Это�признание�было�в�те�годы�достаточно�опасным.�Ведь�В.И.�ленин�

в� книге� «Материализм� и� эмпириокритицизм»� критикует� В.�Вундта� как�
махрового� идеалиста� и� реакционера� в� науке.� правда,� корнилов� тогда�
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ограждает� себя� заявлением� о� необходимости� разрабатывать� психоло-
гию�с�отделением�ее�от�философии.�Но�все�же�в�советское�время�метод�
интроспекции� яростно� критиковался� в� научной� психологии� до� самого�
последнего� времени.� Но� к.Н.� корнилов� в� своих� учебниках� от� метода�
самонаблюдения�никогда�не�отказывается.�он�опирается�на�его�толкова-
ния�Вундтом�и�Титченером,�а�не�Ахом,�ратовавшим�за�менее�контроли-
руемую�методику�опроса�испытуемых.�Но�никто�из�этих�ученых�не�счи-
тал�самонаблюдение�надежным�методом�самим�по�себе,�без�дополнения�
и�проверки�его�данных�экспериментом.�Вот�почему�корнилов�берется�за�
усовершенствование�методик�психологического�эксперимента,�повыша-
ющих� его� объективность.� он� увеличивает� количество� регистрируемых�
параметров�изучаемых�реакций,�улучшает�аппаратуру�исследования,�изо-
бретает�собственные�приборы,�в�частности�знаменитый�динамоскоп.
4.�к.Н.�корнилов�не�только�талантливый�последователь�школ�В.�Вунд-

та�и�г.И.�Челпанова,�рационализатор�и�изобретатель�экспериментальной�
аппаратуры,�но�и�самобытный�теоретик-экспериментатор,�впервые�откры-
вающий� в� психологии� типы�быстро� и�медленно� реагирующих�испытуе-
мых,�соответственно,�моторно�и�сенсорно�ориентированных.�В�настоящее�
время�это�отражается�в�понятиях�«симультанность»�и�«сукцессивность».�
они� являются� существенными� отличительными� признаками� право-� и�
левополушарных� людей.� Эти� типы� людей� изучаются� в� рамках� теории�
функциональной� асимметрии� мозга.� А� сегодня� признано,� что� именно�
результаты�исследований�в�этой�области�знаний�были�основными�дости-
жениями�наук�о�мозге�во�второй�половине�хх�и�начале�ххI�вв.
Автору� этих� строк� посчастливилось� подключиться� к� этим� исследо-

ваниям� уже� после� смерти� корнилова,� под� руководством� его� ученика�
профессора� е.И.� Игнатьева.� Была� использована� в� опытах� специальная�
оптико-электронная� установка,� разработанная� В.А.� Махониным,� тогда�
аспирантом�академика�А.А.�харкевича.�С�ее�помощью�удалось�открыть�
особенности�психической�деятельности�людей,�обусловленные�функцио-
нальной� асимметрией.� Автор� считал� это� собственными� достижениями.�
Но,�прочитав�много�позже�«Учение�о�реакциях�человека»�к.Н.�корнило-
ва,�он�понял,�что�великий�учитель�продолжал�вести�его�в�течение�многих�
лет�из�ноосферы,�описанной�Вернадским.
Надо� сказать,� что� и� начало� другой� книги� автора,� «психология� труд-

ных�школьников»,�выдержавшей�7�изданий,�было�заложено�к.Н.�корни-
ловым.�Мы�с�ним�начинали�научную�работу�по�теме�«Воспитание�воли�
подростков-правонарушителей».�она� велась� в� порядке� подготовки� кан-
дидатской� диссертации.� А� на� деле� это� была� не� ученическая� и� времен-
ная�деятельность,�а�фундаментальное�исследование,�потребовавшее�всю�



12

и
ст

ор
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
 и

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
й 

м
ы

сл
и оставшуюся�жизнь,�как�и�исследования�по�функциональной�асимметрии�

мозга.�В�этом�сказалось�влияние�целеустремленного�и�страстного�харак-
тера�к.Н.�корнилова.�он�сам�брался�за�все�всерьез�и�надолго,�нацеливая�
на�такой�лад�и�своих�учеников.�Мне�он�говорил,�что�тему�научных�иссле-
дований� надо� выбирать,� как� жену,� ответственно,� по� любви� и� надолго.�
Будучи�раскритикованным,�корнилов�в�ином�виде�продолжал�развивать�
открытия,�сделанные�им�в�период�официального�признания�реактологии,�
в�частности,�теорию�индивидуально-типологических�особенностей.�
5.�к.Н.�корнилов�первый�ввел�в�методологию�психологической�науки�

категории�диалектики.�она�предстала�в�форме�диалектического�матери-
ализма,� но� сохранила� в� этом�преобразованном�виде� основополагающие�
положения�гегелевского�учения.�Именно�благодаря�внедрению�идей�диа-
лектики�получили�всемирную�известность�и�до�сих�пор�пользуются�вни-
манием�труды�л.С.�Выготского�и�его�школы:�А.Н.�леонтьева,�п.я.�галь-
перина,�д.Б.�Эльконина,�В.В.�давыдова�и�других.�То�же�следует�сказать�и�
о�фундаментальных�исследованиях�С.я.�Рубинштейна�и�его�учеников.�Не�
хватит�места,�чтобы�сказать�обо�всех,�кто�применил�диалектику�в�своих�
работах.� Таким� образом,� применение� диалектики�корниловым� привело�
не�к�снижению,�а�повышению�уровня�психологических�исследований�в�
нашей�стране.
6.�Реактология� корнилова� была� непосредственно� ориентирована� на�

изучение� поведения� человека,� на� практику� жизни.� психологи� включи-
лись�в�решение�проблем�обучения�и�воспитания�школьников,�на�форми-
рование�и�развитие�психики�подрастающего�поколения.
7.�Распространение� идей� реактологии� способствовало� в� свое� время�

разработке�теорий�темперамента,�способностей,�характера�(Б.М.�Теплов,�
Н.д.�левитов),�а�также�психических�состояний�(Н.д.�левитов,�Ю.�Сосно-
викова).�Внимание� зарубежных�психологов�приобрели�теории�психиче-
ской�деятельности�человека,�разрабатываемые�отечественными�авторами.
8.�В� учебнике� 1926�г.�корнилов� выступил� за� целостность� психологи-

ческой�науки.�он�заявил,�что�реактология�творчески�синтезирует�иссле-
дования�эмпирической,�субъективной,�психологии�и�объективной,�пове-
денческой.�Находясь�у�самых�истоков�экспериментальной�классической�
психологии,� он�понимал,� что�психология,� как�и� всякая�наука,� не�имеет�
государственных� границ,� не� сводится� к� отдельным� концепциям� и�шко-
лам.� она� собирает� факты� психической� деятельности,� анализирует� их,�
синтезирует,�обобщает�и�в�дискуссиях�ищет�формулирование�закономер-
ностей�нашей�внутренней�жизни.
Теперь� следует�очень�кратко�сказать�о�организаторской�деятельнос-

ти� к.Н.�корнилов.� Став� директором� психологического� института,� он�
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решительно� и� энергично� занялся� подбором� кадров.� Надо� сказать,� что�
имя�к.Н.�корнилова�связано�с�лучшими�представителями�отечественной�
психологии�хх�в.�Так,�А.Р.�лурия�был�вызван�из�казани�после�письма�
корнилову� о� своих� занятиях� экспериментами� с� применением� динамо-
скопа.�Скоро�лурия�стал�ученым�секретарем�Института�и�заведующим�
лабораторией� аффективных� реакций.� Не� надо� доказывать� связь� изо-
бретенного� им� полиграфа� (детектора� лжи)� с� тематикой� предложенной�
ему� лаборатории.� корнилов� принимает� в� психологический� институт�
находившегося�на�периферии�л.С.�Выготского,�направляя�его�к�лурии.�
помощником�последнего�работал�в�то�время�А.Н.�леонтьев.�А.А.�Смир-
нов� и� Б.М.�Теплов� пишут� вместе� с� корниловым,� под� его� редакцией,�
один� из� лучших� вузовских� учебников� по� психологии.� корнилов� дру-
жил�с�С.л.�Рубинштейном.�Во�второй�половине�1940-х�гг.�во�время�пре-
следования� Рубинштейна� как� так� называемого� космополита� корнилов�
помогает�ему,�берет�его�аспирантов�к�себе�на�кафедру�в�педагогический�
институт.�Список�можно�долго�продолжать.�к.Н.�корнилов�поддержи-
вает� психологов� из� других� городов� СССР:� ленинграда,� Рязани,� ярос-
лавля�и�т.д.
к.Н.� корнилова� можно� назвать� организатором� отечественного� обра-

зования.�Выше�уже�сообщалось�об�увлеченности�константина�Николае-
вича�педагогической�деятельностью,�прошедшей�красной�строкой�через�
всю�его�жизнь.�она�начиналась�в�молодости� с�учительства�в�народных�
школах� на� Алтае� и� продолжалась� в�Москве.� Занимаясь� в� предреволю-
ционные�годы�экспериментами�по�реактологии,�он�преподает�педагоги-
ку� в� женских� гимназиях,� читает� курсы� по� дошкольному� воспитанию� в�
университете�им.�А.л.�Шанявского�и�на�основе�их�издает�книгу�«очерк�
психологии�ребенка�дошкольного�возраста».�В�1916�г.�корнилов�участ-
вует� в� подготовке� пособия� для� учителей�по� использованию�демонстра-
ционных�приборов�в�учебном�процессе.�предлагаемые�методики�можно�
и�сегодня�использовать�для�оценки�психических�познавательных�процес-
сов,�чувств,�воли,�способностей,�внимания,�утомления.�после�революции�
корнилов�с�энтузиазмом�занимается�написанием�«конституции�респуб-
лики�учащихся»�(опубликована�в�1918�г.).�Там�в�числе�выдвигаемых�идей�
имеются�и�очень�созвучные�с�нашим�временем:�права�человека�и�гражда-
нина�должны�быть�признаны�не�только�за�взрослыми,�но�и�за�учащимися�
школ.�В�их�числе�право�на�неприкосновенность�личности,�свободу�слова,�
собраний�и�организаций.�для�реализации�этих�прав�предлагалась�система�
ученического�самоуправления.
педагогическая� деятельность� к.Н.� корнилова� привлекла� внимание�

Наркомпроса,�предложившего�ему�организовать�педагогический�факуль-



14

и
ст

ор
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
 и

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
й 

м
ы

сл
и тет�при�II�МгУ.�Этот�университет�создан�в�1919�г.�на�базе�Высших�жен-

ских�курсов.�корнилов�был�назначен�деканом�педагогического�факуль-
тета� и� профессором� кафедры� психологии.� Впоследствии� на� основе�
педагогического� факультета� был� создан� флагман� педагогических� вузов�
СССР�Московский�педагогический�институт�им.�А.С.�Бубнова,�а�затем�–�
Московский� государственный� педагогический� институт� им.� ленина�
(ныне�МпгУ).�к.Н.�корнилов�до�последних�лет� своей�жизни�оставался�
там�заведующим�кафедрой�психологии.
по�инициативе�преподавателей�МгпИ�им.�ленина� в� 1943�г.� создает-

ся�Академия�педагогических�наук�РСФСР.�к.Н.�корнилов�становится�ее�
действительным�членом�и�вице-президентом�(до�1950�г.).
корнилов� также�участвует�в�издательской�деятельности:� в�1928�г.�по�

его� инициативе� организуется� журнал� «психология.� педология.� психо-
техника».�С�1946�г.�он�первый�главный�редактор�очень�популярного�в�те�
годы�журнала�для�учителей�и�родителей�«Семья�и�школа».�константин�
Николаевич�руководил�этим�журналом�10�лет.
к.Н.�корнилов� был� человеком� высокой� духовности,� гуманистом� и�

патриотом.�еще�в�1912�г.�он�писал:�«я�понял,�что�подброшенный�счаст-
ливой� волной� наверх� из� народной� учительской� массы,� я� обязан� отдать�
все�свои�силы�на�служение�тем,�кого�в�прошлом�много�карали,�но�никто�
не� ласкал».� В� 1937�г.� он,� по� свидетельству� сотрудника� его� кафедры�
И.�Рогинской,� публично� выступил� против� смертной� казни.� его� любили�
студенты�и�аспиранты.�его�лекции�были�полны�кипучей�научной�страсти,�
просты�и�понятны�по�форме,�но�полны�глубокого�содержания.�они�были�
настолько�увлекательны,� что� к�нему�приходили� студенты-психологи�из�
МгУ,�иногда�начало�и�окончание�его�лекций�сопровождалось�подноше-
нием�корзин�цветов.�
к.Н.� корнилов� не� был� интриганом,� карьеристом� или� тайным� врагом�

власти.�просто�он,�как�и�многие�лидеры�нашей�психологии,�считал,�что�
ее�в�нашей�стране�надо�сохранить�в�приемлемой�форме�для�блага�наро-
да.�Также�поступали�и�служители�Русской�православной�церкви,�идя�на�
вынужденные�изменения�в�своем�уставе.
В�настоящее�время�психологические�и�физиологические�исследования�

человека� существенно� сблизились,� взаимно� дополняя� друг� друга.� Мы�
согласны�с�недавним�высказыванием�В.п.�Зинченко,� что� сегодня�наука�
о�психике�знает�больше�и�видит�дальше,�чем�100�лет�назад.�по�нашему�
мнению,�это�происходит�за�счет�того,�что�современная�психология�стоит�
на�плечах�четырех�ученых:�И.п.�павлова�и�В.М.�Бехтерева,�с�одной�сто-
роны,�и�г.И.�Челпанова�и�к.Н.�корнилова�–�с�другой.�
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Управление образованием

А.Г. Кириллов

оценка эффективности  
системы управления вузом

в статье представлены идеи по совершенствованию системы управления 
современным вузом в целях повышения его эффективности. раскрыты пока-
затели оценивания результативности деятельности работников, отдельных 
подразделений управления и всей системы в целом, а также предложен способ 
их применения на практике.
Ключевые слова: менеджмент вуза, управление вузом, информационные тех-
нологии, инновации в деятельности вуза, стандарты качества обучения, пока- 
затели эффективности деятельности вуза.

В� ключе� современных� условий� работы� вузов� проблема� построения�
эффективной� системы� управления� вузом� стала� наиболее� актуальной.�
Анализ� этого� вопроса� в� теории� и� практике� образования� присутствует�
на� всех� этапах� развития� педагогики� и� в� последнее� время� стал� особен-
но� значимым.� Вопросы� управления� образовательными� учреждениями�
изучаются�в�работах�многих� современных�ученых,�например,� в� трудах�
Н.В.�коноплиной,� Ю.И.�Щербакова,� А.Н.�Тихонова,� А.е.�Абрамешина,�
Т.п.�Ворониной,�А.д.�Иванникова,�о.п.�Молчановой�и� др.� [1;� 3–5].�На�
основе�анализа�трудов�видных�деятелей�в�сфере�управления�современ-
ным�образовательным�учреждением�высшего�профессионального�обра-
зования�и�на�основе�собственного�опыта�утверждаем,�что�эффективное�
функционирование� вуза,� его� постоянное� развитие� и� быстрое� реагиро-
вание�на�постоянно�изменяющуюся� среду� обеспечиваются� внедрением�
системы�менеджмента�качества� (СМк),� соответствующей�международ-
ному�стандарту�ISO�9001:2008,�функционирующей�на�основе�информа-
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ционных�технологий,�а�развитие�предусматривает�постоянное�внедрение�
инноваций�в�систему�управления�вузом.�Использование�данных�компо-
нентов�в�качестве�системы�позволяет�получить�следующие�направления�
деятельности�вуза:�
–�маркетинговые�исследования,�проводимые�в�рамках�СМк,�помогают�

определить�наиболее�актуальные�на�рынке�образовательные�услуги;
–�СМк� в� целом� позволяет� постоянно� повышать� качество� предостав-

ляемых�образовательных�услуг�и�совершенствовать�систему�управления�
вуза,�основываясь�на�позициях�оптимального�распределения�ресурсов;
–�эффективность�и�оптимальность�функционирования�системы�управ-

ления�и�деятельности�вуза�в�целом�обеспечивается�комплексно�на�основе�
информатизации� СМк,� путем� рационального� распределения� ресурсов,�
автоматизации�процессов�и�т.д.;
–�тактическая�гибкость�функционирования�вуза�при�изменении�внеш-

них�факторов,�таких�как�изменение�нормативного�регулирования,�поли-
тики� Министерства� образования� и� науки� РФ,� рынка� образовательных�
услуг,�обеспечивается�внедрением�инновационных�подходов.
под�инновацией�будем�понимать�использование�в�той�или�иной�сфере�

общества� результатов� интеллектуальной� (научно-технической)� деятель-
ности,�направленных�на�совершенствование�процесса�деятельности�или�
его�результатов�[2].
при�применении�данных�компонентов�в�системе�в�качестве�эмерджент-

ности�получаем�постоянное�устойчивое� развитие� вуза� с� учетом�быстро�
изменяющейся�внешней�среды�как�в�сфере�рынка�образовательных�услуг,�
так�и�нормативного�регулирования�со�стороны�государства.
опираясь�на�научные�труды�А.Н.�Асаула�и�Б.М.�капарова,�определим�

три�группы�показателей,�по�которым�должна�вестись�оценка�эффективно-
сти�управления�вузом:
–�оценка�работников�управления�вузом;
–�оценка�деятельности�отдельных�подразделений�управления;
–�оценка�системы�управления�вузом�[1].
основной� целью� оценивания� работников� управления� вузом� является�

соответствие� личностных� характеристик,� качественных� и� количествен-
ных�особенностей�работника�должности,�которую�он�занимает.�каждой�
должности�соответствует�набор�должностных�инструкций,�но�на�практи-
ке�последние�имеют�общие�формулировки�и�не�всегда�отвечают�реалиям�
жизни.�Руководитель�организации�предъявляет�каждому�управленцу�свой�
набор� требований,� которым� тот� должен� соответствовать.� первоначаль-
но� оценивается� потенциал� работника� и� соответствие� его� личностных� и�
профессиональных� качеств� должности,� а� после� определенного� периода�
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работы�анализируются�результаты�его�деятельности.�оценке�должна�под-
вергаться� профессиональная� компетентность,� а� результат� деятельности�
в� зависимости�от� вида�должен�соответствовать�либо�нормативным�тре-
бованиям,�либо�заранее�запланированным�показателям�или�достижению�
поставленных� руководством� целей.� Именно� по� данным� объективным�
показателям�непосредственный� руководитель� должен� определять,� соот-
ветствует�ли�человек�своей�должности�в�долгосрочной�перспективе.
при�этом�не�стоит�забывать�о�том,�что,�чем�ниже�должность�работни-

ка,� тем� проще� отслеживать� его� результативность.� Работу� преподавате-
ля�оценить�гораздо�проще,�чем�деятельность�декана,�результаты�работы�
которого� могут� оправдать� выделенные� ресурсы� лишь� через� несколько�
лет.� То� же� касается� и� степени� предоставляемой� свободы� –� чем� выше�
должность� сотрудника,� тем� больше� свободы� деятельности� ему� необхо-
димо�предоставить,� соответственно,�период� анализа� его� эффективности�
становится� более� длительным.� очевидно,� что� результаты� деятельности�
профессорско-преподавательского�состава�можно�в�основном�оценить�по�
окончании�изучения�преподаваемой�дисциплины,�а�деятельность�ректо-
ра�(директора)�может�показать�свою�эффективность�через�несколько�лет�
кропотливой�работы.�
Важным� аспектом� управления� является� обеспечение� обратной� связи.�

Сотрудник�должен�четко�знать,�какие�его�достижения�будут�поощряться�
руководством,�а�что�будет�наказываться.�В�этом�смысле�огромным�потен-
циалом� обладает� заключение� эффективных� контрактов� с� сотрудниками�
вуза,�где�фактически�прописываются�конкретные�требования,�предъявля-
емые�руководством�к�каждой�должности.�Эффективный�контракт�позво-
ляет� высшему� руководству� делать� заказ� на� выполнение� определенного�
круга�задач,�которые�стоят�перед�вузом.�одним�из�главных�преимуществ�
контракта�является�то,�что�он�может�учитывать�не�только�характер�дол-
жности�(экономический�отдел,�учебно-методическое�управление,�библи-
отека),�но�и�для�одной�должности,�например,�декана,�учитывать�специ-
фику� факультета� (института)� и� ставить� соответствующие� задачи� перед�
деканами� различных� направлений� для� достижения� тактических� и� стра-
тегических�целей�всего�вуза.�С�помощью�эффективного�контракта�также�
легко�реализуется�обратная�связь�с�работником�через�перечень�действий,�
которые�работодатель�обязуется�оплатить�дополнительно,�что�дает� еще�
один�стимул�работнику.�деятельность�руководящего�административного�
сотрудника�необходимо�оценивать�и�через�эффективность�работы�вверен-
ного�ему�подразделения.
очень�серьезная�проблема�при�оценивании�эффективности�работы�под-

разделения�–�это�определение�оптимальности�штата�сотрудников�послед-
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него.�В�бюджетной�организации�руководитель�подразделения�имеет�тра-
диционное�стремление�сохранить�все�как�есть,�даже�если�внешние�условия�
изменились,� какая-то� деятельность� потеряла� свою� актуальность,� что-то�
оптимизировалось� внедрением� новых� информационных� технологий.� В�
своем�большинстве�подразделения�вуза�уникальны,�за�исключением�учеб-
ных.�В� последних� достаточно� сравнить� их� деятельность�между� собой� и�
выявить�наиболее�эффективные,�приводя�их�в�пример,�и�корректировать�
деятельность�других�подразделений�в�выбранном�направлении.�для�уни-
кальных�подразделений�типична�позиция�руководителя,�который�не�хочет�
оптимизировать� деятельность� вверенного� ему� участка,� что� объясняется�
мотивами�заигрывания�с�подчиненными,�например,�он�не�хочет�потерять�
авторитет� у� своих� сотрудников,� намереваясь� сохранить� доброжелатель-
ный�микроклимат�в�коллективе.�Руководителю�подразделения�нет�необ-
ходимости�оптимизировать�деятельность�своих�сотрудников,�перераспре-
деляя�работу�между�уже�имеющимися�работниками,�а�при�возникновении�
новых�задач�он�расширяет�штат,�что�приводит�к�постоянному�росту�под-
разделения�и,�в�конечном�счете,�к�снижению�его�эффективности.�
для� решения� данной� проблемы� достаточно� действенным� является�

метод�внедрения�системы�бюджетирования.�Такой�подход�сделает�невы-
годным� увеличение� штата� для� всех� подразделений.� при� оценивании�
также�необходимо�учитывать� сложность� выполняемых�работ,� результа-
тивность,� эффективность�выделяемых�ресурсов,�достижение�поставлен-
ных�руководством�целей,�число�внедренных�инноваций�и�отсутствие�нор-
мативных�нарушений.
оценка� эффективности� системы� управления� вузом� необходима� для�

совершенствования� всей� системы� в� целом,� ее� постоянного� развития� и�
периодического� самообследования.� Здесь� важным� аспектом� являются�
соответствие� внешним� нормативным� требованиям� (аккредитационным�
показателям),� наличие� общественной� аккредитации,� отсутствие� пред-
писаний� от� учредителя� и� других� внешних� контролирующих� организа-
ций,� наличие� международных� сертификатов,� соответствие� показателям�
эффективности,�разработанным�Министерством�образования�и�науки�РФ.�
по�нашему�мнению,�к�наиболее�важным�показателям�эффективности�

системы�управления�вузом�относятся�следующие.
1.�отсутствие� предписаний� от� учредителя� вуза,� а� также� от� сторонних�

внешних�организаций�(Роспотребнадзора,�санэпидемстанции,�МЧС�и�т.д.)
2.�Наличие�или�отсутствие�внедренной�системы�эффективных�контрак-

тов�с�сотрудниками�вуза.
3.�Число�внедренных�инноваций.�для�недопущения�обесценивания�дан-

ного�показателя�необходимо�установить�его�масштаб,�например,�иннова-
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ция�должна�совершенствовать�трудовую�деятельность�как�минимум�трех�
сотрудников�или�конкретного�структурного�подразделения.
4.�Уровень� информатизации� системы� управления� вузом.� оценивать�

можно�по�уровням,�которые�имеют�свои�признаки:�
1)�начальный� этап;� к� признакам� относят� стихийную� невзаимосвязан-

ную�автоматизацию�некоторых�процессов�вуза,�автоматизацию�деятель-
ности� отдельных� подразделений,� отсутствие� единой� информационной�
среды�и�системы�управления�базой�данных;
2)�этап�частичной�автоматизации�деятельности�вуза;�создание�единой�

системы� управления� базой� данных,� охватывающей� работу� отдельных�
подразделений�или�некоторых�процессов;�
3)�создание�единой�информационной�среды�вуза;�автоматизация�основ-

ных�процессов�деятельности�и�объединение�их�в�информационную�среду�
с�одной�системой�управления�базой�данных;�
4)�внедрение�системы�электронного�документооборота,�охватывающей�

основные�аспекты�деятельности�вуза.
5.�динамика�изменения�числа�иностранных�студентов�в�вузе.
Здесь� важно� подчеркнуть� проводимую�Минобрнауки� РФ� политику� в�

сфере�высшего�образования;�данный�показатель�включен�в�перечень�тех,�
по�которым�осуществляется�мониторинг�эффективности�вузов,�проводи-
мый�Минобрнауки� РФ,� поэтому� большинство� вузов� ориентируются� на�
увеличение�числа�иностранцев�среди�обучающихся,�причем�сделать�это�
мгновенно�невозможно,�поэтому�деятельность�некоторых�вузов�необхо-
димо�было�немного�перестроить.
6.�Соотношение�числа�студентов�к�числу�преподавателей.�В�условиях�

жесткой�конкуренции�в�сфере�образовательных�услуг�данный�показатель�
является�важным�для�экономического�состояния�вузов�и�является�ориен-
тиром,�закрепленным�во�ФгоС+,�а�также�косвенно�необходим�для�мони-
торинга�эффективности�вуза�по�показателю�«доход�на�одного�НпР».
7.�процент� отчисленных� студентов.� к� основным� причинам� можно�

отнести:�
1)�академическую�неуспеваемость;
2)�перевод�в�другие�вузы.
при�этом�большинство�студентов�спустя�некоторое�время�восстанавли-

ваются�для�окончания�обучения.�Выявить�основные�причины�и�предупре-
дить�отчисление�–�очень�важная�задача�для�вуза.�
Указанные�показатели�характеризуют�основные�направления�деятель-

ности� вуза,� и� динамика� их� изменений� демонстрирует� эффективность�
системы�управления.�
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Методика� применения� данных� показателей� предполагает� первичный�

анализ�текущего�состояния�вуза.�после�внедрения�СМк�на�основе�инфор-
матизации�и�применения�инновационных�подходов�в�управлении�вузом�
производится�ежегодный�анализ�указанных�показателей.�Результат�при-
менения�системного�подхода�будет�отражаться�на�положительной�дина-
мике�изменения�показателей,�что,�в�конечном�счете,�повысит�эффектив-
ность�деятельности�вуза�в�целом.
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Актуальные проблемы педагогики

Т.А. Семёнова

подвижная игра 
как средство подготовки  
ребенка-дошкольника к жизни

в статье раскрывается значение подвижных игр как средства подготовки 
ребенка-дошкольника к жизни, выделена взаимосвязь между содержанием под-
вижных игр и уровнем развития производственных отношений в обществе.
Ключевые слова: подвижная игра, подготовка к жизни, дети дошкольного воз-
раста, содержание подвижных игр, производственные отношения, духовность.

Цель�физического�воспитания�детей�дошкольного�возраста�–�подготов-
ка�к�жизни,�труду�и�защите�отечества.�В�этой�связи�все�средства�физиче-
ского�воспитания�направлены�на�подготовку�здорового,�физически�креп-
кого�человека,� способного�эффективно�трудиться�и�при�необходимости�
готового�встать�на�защиту�своей�Родины.�достижению�этой�цели�подчи-
нены�все�когда-то�существовавшие�и�все�ныне�существующие�системы�
физического�воспитания.
о� военной� и� трудовой� направленности� физической� культуры� свиде-

тельствуют�когда-то�широко�распространенные�в�СССР�нормативы�ком-
плексов�БгТо�(«Будь�готов�к�труду�и�обороне»)�и�гТо�(«готов�к�труду�
и�обороне»). В�современной�физической�культуре�приоритетным�направ-
лением� является� подготовка� ребенка� к� жизни,� всестороннее� гармонич-
ное�развитие�его�личности.�для�достижения�данной�цели�используются�
подвижные�игры,�которые�в�теории�и�методике�физического�воспитания�
рассматриваются� как� средство� и� метод� физического� воспитания� детей�
дошкольного�возраста.
подвижная� игра� –� это� сознательная,� активная� двигательная� деятель-

ность�детей,�направленная�на�решение�двигательных�задач�и�выполнение�
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игровых� правил.� отличительной� особенностью� или� спецификой� под-
вижной� игры� является�мгновенная ответная� реакция� ребенка� на� сигнал�
(«лови!»,�«Беги!»,�«Замри!»�и�т.д.).
Работы� я.А.�каменского,� д.�локка,� И.�песталоцци,� к.д.��Ушинского,�

Ф.�Фребеля,� п.Ф.�лесгафта,� е.А.�Аркина,� е.А.�покровского,� А.В.�Запо-
рожца,� Э.я.��Степаненковой� и� других� специалистов� свидетельствуют� о�
том,� что� подвижная� игра� является� важнейшим� институтом� подготовки�
ребенка�к�жизни.�
Необходимо�подчеркнуть,�что�игра�включает�в�себя�наиболее�важное�

и�необходимое�для�совершенствования�двигательных�навыков�человека�в�
конкретных�общественно-исторических�условиях.�п.Ф.�каптерев�пишет:�
«На�общественную�игру�можно�смотреть�как�на�первое�вступление�дитя-
ти�в�жизнь,�в�общество,�когда�перед�дитятей�открывается�дверь�нового�и�
совершенно�неизвестного�мира…»�[7,�с.�48].�подвижные�игры�–�одна�из�
форм�передачи�духовного�наследия,�культуры�и�традиций�своего�народа.�
Трудовая�деятельность�всегда�оказывала�огромное�влияние�на�ход�раз-

вития�человеческого�общества,�поэтому�игры�в�своей�первобытной�форме�
отображали�именно� ее.�Между� содержанием�подвижных�игр�и� трудовой�
деятельностью�общества,� находящегося�на� определенной� ступени� эконо-
мического� развития,� прослеживается� интересная� зависимость:� чем� ниже�
ступень�культуры�человеческого�общества,�тем�теснее�данная�взаимосвязь.�
Это� подтверждает� анализ� литературы,� посвященной� наблюдениям� за�

племенами,�находящимися�на�ступени�первобытной�культуры.�достаточ-
но� вспомнить� имена� Миклухо-Маклая,� левингстона,� Нансена,� Амунд- 
сена,�Мид�и�многих� других�исследователей,� наблюдавших�игры�негри-
тянских� племен,� австралийцев,� эскимосов.� понимая,� что� игра� является�
непосредственной�подготовкой�к�труду�и�войне,�взрослые�в�первобытном�
обществе�принимали�активное�участие�в�детских�играх.�
по�мере�усложнения�производственных�отношений�и�развития�идео-

логии� сфера� игровой� деятельности� значительно� расширяется.� С� одной�
стороны,� развитие� идеологической� надстройки� стимулирует� появление�
обрядовых� игр,� с� другой� –� развиваются� игры,� истоки� которых� можно�
обнаружить�в�трудовой�и�боевой�деятельности�общества.�при�этом�про-
исходит� усложнение�двигательных� задач,� в� результате� которых�данные�
игры� приобретают� значительные� отличия� от� своих� прообразов.� Нап-
ример,� камень,� использовавшийся� как� орудие� метания� в� первобытных�
играх,�преобразовывается�в�деревянный�шар;�мяч,�копье�и�бумеранг�выте-
сняются�палкой,�битой,�клюшкой�и�т.д.�Игры,�связанные�с�обнаружением�
противника�и�нападением�на�него�в�темноте,�трансформируются�в�игры�
типа�«Жмурки».
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и С�дальнейшим�усложнением�орудий�производства�и�производственных�
отношений�в�обществе�идет�процесс�дифференциации�и�специализации�
труда,� параллельно� меняется� облик� военного� искусства.� Утрачивается�
взаимосвязь�между�движениями,� которые�формируются� в� игре,� и� узко-
специализированными�трудовыми�и�боевыми�навыками.
появляется� множество� новых� сложных� двигательных� задач,� реше-

ние� которых� требует� разнообразных� двигательных� действий.�Выделить�
наиболее�значимые,�типичные�движения�в�этой�ситуации�весьма�затруд-
нительно,�поэтому�двигательные�навыки�на�данном�этапе�общественно-
исторического� развития� носят� универсальный� характер� и� утрачивают�
свое�определяющее�значение�в�содержании�подвижных�игр.�
однако,�согласно�теории�уровневого�построения�движений�Н.А.�Берн-

штейна,�именно�эта�историческая�категория�подвижных�игр�–�как�школы�
двигательного�опыта�–�является�своеобразным�фундаментом�для�возник-
новения�более�сложных�движений,�адекватных�требованиям�времени.�
В�этой�связи�можно�предположить,�что�современные�тонко�координи-

рованные�трудовые�навыки�развивались�на�базе�более�общих�координа-
ционных� структур.� Таково,� например,� происхождение� игр� с� маленьки-
ми�мячиками,�камешками,�веревочкой,�разнообразных�пальчиковых�игр�
типа�нашей�«Сороки-вороны»,�которые�способствуют�развитию�мелкой�
моторики�и�ручной�ловкости,�необходимой�в�современном�труде,�учебе�
и�домашней�работе.�
Исторический� анализ� подвижных� игр� позволяет� предположить,� что�

они�воспитывают�именно�те�психофизические�качества�и�навыки�поведе-
ния,�которые�являются�наиболее�типичными�для�соответствующего�исто-
рического�этапа.�В�данной�связи�представляет�научный�интерес�исследо-
вание�В.М.�Черевкова,�который�отмечает�следующее.�
В� первобытном� обществе� труд� не� был� регламентирован� по� времени:�

охотник� добывал� пищу,� когда� испытывал� чувство� голода,� и� отдыхал,�
когда� был� сыт.� организация� работающего� коллектива� находилась� на�
самом�элементарном�уровне.�Эти�же�организационные�формы,�а�точнее�
почти�полное�их�отсутствие,�находят�отражение�в�примитивном�постро-
ении�подвижных�игр.
Структура�игр�значительно�видоизменяется�по�мере�усложнения�форм�

организации� труда.� Это� подтверждают� русские� народные� игры� времен�
крепостного�права.�Труд�крепостного�крестьянина�подчинен�определен-
ным� правилам,� организация� трудового� коллектива� –� проста,� основным�
мотивом�к�трудовой�деятельности�является�желание�избежать�наказания.�
Все�эти�признаки�находят�отражение�в�играх�деревенской�молодежи�того�
времени.�они�имеют�точно�установленные�правила,�определяющие�взаи-
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моотношения�между�игроками.�Фактор�времени,�не�имеющий�решающе-
го�значения�в�труде�крепостных,�в�них�отражен�слабо.�однако�правилами�
предусмотрено�наказание�для�проигравших,� а� также�для�игроков,�нару-
шивших�данные�правила.�
при� капиталистической� системе� производства� основным� условием�

производительности� труда� становится� принудительная� четкая� органи-
зация� трудового� коллектива,� в� котором� труд� каждого� участника� строго�
регламентирован.� Решающее� значение� приобретает� фактор� времени� и�
темп�работы.�Таким�образом,�наиболее�значимые�черты�фабрично-завод-
ского� производства� послужили� стимулом� к� возникновению� командных�
спортивных�игр�со�сложной�организацией�игроков,�сводом�правил,�опре-
деляющих� поведение� и� место� положения� каждого� игрока.� Необходимо�
отметить�строгую�временную�регламентацию�игры�и�ее�быстрый�темп.�В�
этой�связи�следует�подчеркнуть,�что�исторической�родиной�спортивных�
игр�стала�Англия,�вставшая�на�путь�капитализма�одной�из�первых�евро-
пейских�держав.
при� социалистической� системе� производства� значение� сложных� под-

вижных�и�спортивных�игр�еще�более�возрастает.�особую�роль�в�данной�
ситуации�играют�факторы�идеологического�воздействия.�Игры,�облагоро-
женные�идеями�созидательного�труда,�товарищества,�взаимопомощи�и�вза-
имозаменяемости,�становятся�ценнейшим�средством�подготовки�молодежи�
к�трудовой�и�боевой�деятельности.�как�следствие�развиваются�спортивные�
игры.�Интересы�отдельных�игроков�подчиняются�общим�интересам�коман-
ды,�с�одновременным�выявлением�индивидуальных�особенностей�каждого�
участника.�допускается�взаимозаменяемость�–�смена�мест�играющих�без�
изменения�общей�стратегии�и�тактической�целостности�игры.�
В�современных�условиях�производство�в�значительной�степени�меха-

низировано�и� автоматизировано.�объем�информации,� с� которой�прихо-
дится� работать,� все� более� возрастает.� Социальный� заказ� предполагает�
воспитание�здорового,�активного,�инициативного,�жизнерадостного,�жиз-
нестойкого,�физически�совершенного,�гармонически�и�творчески�разви-
того�ребенка,�хорошо�владеющего�своим�телом�и�умело�использующего�
свой�двигательный�опыт�в�разнообразных�жизненных�ситуациях.
Средством�для�достижения�этой�цели�служат�подвижные�игры,�в�кото-

рых� действия� игроков� протекают� в� чрезвычайно� напряженном� темпе,�
требующем� проявления� быстроты� реакции,� силы,� выносливости,� лов-
кости,�умения�адекватно�реагировать�на�изменения�окружающей�обста-
новки.�Соблюдение�методики�организации�и�проведения�подвижных�игр�
позволяет� ребенку� проявить� творчество,� инициативу,� реализовать� себя�
как�личность.
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и однако�в�современном�обществе�наблюдается�падение�духовно-нрав-
ственных� идеалов,� которые� также� оказывают� свое� влияние� на� игровую�
деятельность.� С� этих� позиций� вполне� объяснимы� неудачи� наши� спор-
тсменов�на�соревнованиях�международного�уровня.
обобщая�вышесказанное,�необходимо�подчеркнуть�огромное�значение�

подвижной�игры�для�всестороннего�развития�личности�ребенка-дошколь-
ника,�подготовки�его�к�жизни,�труду�и�защите�отечества.�
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использование  
особенностей творческого метода и.и. левитана 
на занятиях художественной направленности 

в статье сформулированы особенности использования творческого метода 
и.и. левитана на занятиях в художественных школах, а также образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования. особое 
внимание уделено особенностям работы на пленэре, передаче объема и прост-
ранства в живописи. 
Ключевые слова: пейзажная живопись, творческий метод и.и. левитана, обуче-
ние работе на пленэре.
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Творчество� Исаака� Ильича� левитана� заложило� новые� традиции� рус-

ской�пейзажной�живописи�второй�половины�хIх�в.�по�мнению�большин-
ства� исследователей� его� наследия,� именно� в� творчестве� И.И.�левитана�
русская�пейзажная�живопись� этого�периода�получила� свое� высшее�раз-
витие�[1;�3;�6].�А.Н.�Бенуа�писал:�«Это�поистине�человек,�который�водит�
тебя� гулять,� иногда� в� калошах,� иногда� под� палящим� солнцем,� но� всег-
да� по� таким�местам,� где� чудно�пахнет� свежим� воздухом,� снегом,� сухи-
ми� листьями� и� распустившейся� березой.� обыкновенно� же� пейзажисты�
пишут�пейзажи,�и�они�пахнут�маслом»�[2,�с.�156].�Эти�слова�прекрасного�
художника�и�искусствоведа�говорят�о�том,�что�И.И.�левитан�действитель-
но�был�гениальным�мастером,�в�картинах�которого�тонкий�лиризм�соче-
тался�с�умением�создать�пейзажный�образ�глубоко�идейного�содержания,�
много�говорящий�как�специалисту,�так�и�простому�зрителю.
произведения� И.И.�левитана� по� художественному� совершенству,� по�

великолепной� артистичной� законченности,� очень� точному� продумыва-
нию�композиционных�элементов,�колористического�решения�делают�его�
художником�мирового� значения,� а� также� новатором� в� области� художе-
ственных� исканий.� И� поскольку� современное� образование� и� искусство�
развивается� всегда� во� взаимодействии� с� художественным� наследием,�
существует� объективная� необходимость� использования� особенностей�
творческого�метода�И.И.�левитана�на� занятиях�в�художественных�шко-
лах,�а�также�образовательных�учреждениях�среднего�и�высшего�профес-
сионального�образования.�
Работа� учащихся� над� этюдом� (картиной)� требует� непосредственных�

наблюдений,� изучения� натуры,� цветовых� отношений.� Здесь� мы� обра-
щаемся� к� периоду� тщательного� штудирования� натуры� в� творчестве�
И.И.�левитана.� о� таком� пристальном� изучении� натуры� свидетельству-
ют� этюды� 1880 –1883�гг.�–� так� называемого� «останкинского� периода»�–�
«Ствол� распускающегося� дуба»,� «дуб»,� «Сосны»� и� др.� Непрестанное�
упражнение� руки�и� глаза� на� натуре� дают�необходимое� чувство�меры�и�
легкость�исполнения,�верность�и�точность�мазка.
приступая�к�работе�с�учащимися�на�пленэре,�преподаватель�обраща-

ется�к�многочисленным�этюдам�И.И.�левитана.�Условия�работы�на�при-
роде�имеют�ряд�особенностей,�влияющих�на�процесс�выполнения�этюда.�
Рассеянное� освещение,� создающее� обилие� света,� множество� различных�
рефлексов� и,� наконец,� воздействие� самой� природы�–� все� это� сильно�
отличается� от� камерных� условий� мастерской� с� односторонним� светом.�
поэтому�работа�на�пленэре�при�активной�роли�воздуха�и�света�занима-
ет�особое�место�в�обучении�живописи.�Верно�найденный�общий�тон,�как�
и�тона�отдельных�элементов,�обеспечивает�убедительность�и�в�передаче�
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и воздушной� среды,� и� пространственных� планов,� передавая� вместе� с� тем�
характерный� образ� выбранного� художником� мотива.� «Ищите� общее,�–�
говорил�И.И.�левитан,�–�живопись�не� протокол,� а� объяснение�природы�
живописными�средствами.�Не�увлекайтесь�мелочами�и�деталями,�ищите�
общий�тон»�[цит.�по:�5,�с.�43].�
Нужно� отметить� редкостную� способность� художника� к� «тембровой»�

разработке� зеленого� цвета,� одного� из� самых� «неудобных»� для� живо-
писцев.�В�пределах�одной�работы�И.И.�левитан�был� способен�отыскать�
множество� оттенков� зелени,� присущих� различным� породам� деревьев� и�
кустарников,�травам�и�водяной�ряске,�на�солнце�и�в�тени,�запечатлеть�мяг-
кую�вибрацию�зеленого�цвета�в�воздушной�среде.�Наглядно�это�показать�
преподаватель�может,�анализируя�такие�произведения�И.И.�левитана,�как�
«дуб»�(1880),�«Весна�в�лесу»�(1882),�«первая�зелень.�Май»�(этюд�1883�г.),�
«Мостик.�Саввинская� слобода»� (этюд� 1884�г.),� «Заросший�пруд»� (1887),�
«Цветущие�яблони»�(этюды�1896�г.),�«Березовая�роща»�(1885–1889).
определяя� сложность� предстоящей� живописной� задачи� в� работе� на�

пленэре,�нужно�учитывать,�что�в�серый�день�этюд�можно�писать�сравни-
тельно�долго.�особенности�работы�на�пленере�в�пасмурный�день�демон-
стрируют� этюды� «пасмурный� день»� (1890),� «осень»� (1895),� «Серый�
день»� (1895),� «Уборка� сена»� (1900)� и� др.�В� солнечный�же� день� (утром�
и� вечером)� работу�можно�вести�не�более�полутора�часов� (рассматрива-
ем� этюды� «летний� тихий� вечер»� (1894),� «летний� вечер»� (1900)� и�др.).�
В�ясный�полдень�светлотные�и�цветовые�отношения�изменяются�не�так�
быстро.�Это�позволяет�работать�два�–�два�с�половиной�часа�(рассматри-
ваем�этюды�«Сжатое�поле»�(1897),�«Июньский�день»�(1890-е),�«осенний�
солнечный�день»�(1897),�«овраг»�(1889)).
В�начале�обучения�пейзажной�живописи�рекомендуется�писать�одно-

сеансные�этюды�небольшого�размера.�И.И.�левитан�советовал�своим�уче-
никам�не�писать�больших�этюдов�вначале,�но�прорабатывать�их�основа-
тельно:�«Никогда�не�гонитесь�за�большими�размерами�этюдов;�в�большом�
этюде�больше�вранья,�а�в�маленьком�совсем�мало,�и�если�вы�по-настоя-
щему�серьезно�почувствуете,�что�вы�видели,�когда�писали�этюд,�то�и�на�
картине�отобразится�правильное�и�полное�впечатление�виденного»�[цит.�
по:�5,�с.�46].�
полезно� написать� серию� небольших� этюдов� на� передачу� различной�

освещенности�при�разнице�в�общем�тоне�–� это�поможет�изучению�цве-
товых� и� светлотных� отношений,� характерных� для� различного� време-
ни� суток� и� состояния� погоды.� понятие� тона� несовместимо� с� понятием�
«сырой»�краски,�нанесенной�на�холст�без�учета�пространственной�среды,�
характера� освещенности�предмета,� цветового� окружения�и� других�фак-
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торов.�говоря�о�пейзаже�одного�из�передвижников,�И.И.�левитан�как-то�
заметил:�«кричит,�краска�кричит.�Тон�может�звучать,�но�не�краска,�в�при-
роде�нет�краски,�а�есть�тон»�[цит.�по:�5,�с.�26].�
достичь� совокупности� цветов� картины,� которая,� правдиво� и� вырази-

тельно�изображая�действительность,�имела�бы�эмоциональное�воздейст-
вие�на�зрителя,�можно�лишь�тогда,�когда�достигнута�соразмерность�всех�
частей�изображения,� когда�цветовое�многообразие� всех� элементов�при-
ведено�к�единству.�Используя�колористические�особенности�воздушной�
среды� и� освещения� при� умелом� использовании� цветовых� отношений,�
И.И.�левитан� великолепно� передавал� самые� различные� состояния� при-
роды.�Мы� знаем,� насколько� различны�по� колориту,� например,� «летний�
вечер»� (1899)� и� «Над� вечным� покоем»� (1890)� ,� «осеннее� утро.� Туман»�
(1887)�и�«Золотая�осень»�(1895),�«В�крымских�горах»�(1887)�и�«Сакля�в�
Алупке»�(1886).
� передача� объемов� в� пространстве� осуществляется� в� живописи� на�

основе�линейной�и�воздушной�перспективы.�по�мере�удаления�предме-
тов�от�глаз�наблюдателя�и�погружения�в�воздушную�среду�их�внешний�
облик�меняется.�они�становятся�менее�отчетливыми�в�своих�очертаниях,�
приобретая� мягкие,� расплывчатые� переходы� светотени� и� более� тонкие�
цветовые� градации.� особенно� наглядно� передачу� объема� и� простран-
ства� в�живописи� педагог�может� продемонстрировать� на� произведениях�
И.И.�левитана,�изображающих�Волгу,�например,�этюд�«Сура�с�высокого�
берега»�(1887),�этюд�и�картина�«Вечер�на�Волге»�(1888),�«после�дождя.�
плес»�(1889),�«Вечер.�Золотой�плес»�(1889).�
И.И.�левитан�был�великолепным�мастером�композиции�картины.�Рабо-

та� над� композицией� начинается� с� поисков� самого� интересного� мотива�
среди�множества�других,�также�достойных�внимания,�а�«тайну�мотива»,�
тайную�прелесть�русской�природы�И.И.�левитан�понимал�как�никто�дру-
гой.�о�том,�как�И.И.�левитан�работал�над�композицией�картины,�можно�
наглядно� проследить,� рассматривая� работу� художника� над� картинами�
«Вечерний�звон»�(1892),�«У�омута»�(1892),�«Над�вечным�покоем»�(1892)�
и�«Владимирка»�(1892).�Учащиеся�должны�узнать�историю�создания�этих�
картин,�особенности�композиции,�живописного�решения�и�то,�что�хотел�
выразить�и�донести�до�зрителя�художник.�
Ученик�И.И.�левитана�Б.Н.�липкин�вспоминал:�«левитан�учил�не�ком-

поновать� природу,� не� почувствовав� ее…� он� учил� нас� проникать� в� дух�
природы,�объяснять�ее,�превращать�сырой�материал�в�картину»�[цит.�по:�
6,�с.�326].�
душой�картин�И.И.�левитана,�ведущим�началом�всегда�был�колорит.�

кроме� того,� ближайшим� помощником� художника� являлась� особая� зри-
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и тельная�память.�она�помогала�ему�в�картинах�представить�то�общее,�что�
характеризовало�особое�состояние�природы.�И.И.�левитан�говорил�своим�
ученикам,�что�«пейзажисту�необходимо�развивать�зрительную�память�и�
наблюдательность,�может�быть,�больше�чем�кому-либо�другому.�Без�зри-
тельной�памяти�нельзя�написать� картины�даже� с� этюда.�есть�художни-
ки,�которые�прекрасно�пишут�этюды,�а�картины�написать�не�могут»�[6,�
с.�220].�
прежде�всего,�И.И.�левитан�был�мастером�картины.�Тишина�в�мастер-

ской,�заставленной�этюдами�с�натуры,�холстами�на�мольберте,�и�порази-
тельная�зрительная�память,�способность�углубиться�в�особое�состояние,�
войти�в�музыку�мотива�–�это�часы�решали�участь�картины.�конечно,�это�
далеко� не� значит,� что� уникальные� произведения� не� создавались� непо-
средственно�с�натуры�и�по�своей�законченности�не�являлись�картинами.�
для� демонстрации� этого� педагог� может� показать� этюды,� написанные� в�
крыму,�за�границей,�такие,�как�«Весна.�последний�снег»�(1895),�«Стволы�
берез.�Весна»�(1890-е),�«перед�грозой»�(1892),�«Речка»�(1880-е),�«осень»�
(1895),�и�картину�«Март»�(1895),�написанную�на�пленэре.�
образ� картины� мог� вызревать� из� суммы� разных� натурных� видов� и�

условий�восприятия� (в�разное�время�и�при�разной�погоде)� эмоциональ-
но� увлекавшего� художника� мотива.� Великолепным� образцом� работы�
над�созданием�картины�может�служить�последнее�крупное�произведение�
И.И.�левитана�«озеро»�(«Русь»)�(1900).
Изучая� технику� акварельной� живописи,� педагог� обращает� особое�

внимание�на� такие� акварели�И.И.�левитана,� как�«после�дождя»� (1889),�
«Зима»�(1895),�очень�выразительные�в�своих�лирических,�но�совсем�раз-
личных�образах�акварели�«осень»�(1899)�и�«Туман.�осень»�(1899).�Уча-
щиеся�могут�ознакомиться�и�с�работами�И.И.�левитана,�выполненными�
в� технике�пастели:� «Близ�Бордигеры.�На� севере�Италии»� (1890),� «хму-
рый�день»�(1895),�«Разлив»�(1895),�«луг�на�опушке�леса»�(1898),�«Белая�
сирень»�(1895),�«осень.�Усадьба»�(1894)�и�др.�
поиски� лаконичной� и� выразительной� формы,� упрощения� языка� при�

усилении� философского� содержания� образа� нашли� свое� отражение� в�
полных�тонкого�настроения�пейзажах�последних�лет�жизни�художника.�
И.И.�левитан�пишет�большими�энергичными�пастозными�мазками,�давая�
как�бы�только�«намек»�на�формы.�Этот�«намек»�настолько�верен�и�точен,�
основан�на�таком�безукоризненном�знании�и�видении,�что�передает�нам�
предметы� и� формы� с� огромной� убедительностью.� при� таком� большом�
обобщении�они�приобретают�удивительную�материальность�и�весомость,�
живописную� пластичность.� плотность� живописи,� густота� красочного�
слоя�характерны�для�многих�поздних�работ�художника.�
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простота� сюжета� и� лаконизм� живописи� и� композиции,� тонко� разра-

ботанная� красочная� гамма� и� движение� характерны� для� таких� картин,�
как�«летний�вечер»�(1899),�«Сумерки»�(1899),�«Стога.�Сумерки»�(1899).�
Широкое� обобщение� форм,� работа� на� больших� цветовых� пятнах� не�
исключает�их�нюансировки,� гармонии�сложных�цветовых�отношений�и�
переходов.�Этюдная�живость,�простота�и�непосредственность�сочетаются�
с� картинностью� образа� и� его� внутренней� большой� содержательностью.�
Рассматривая�картины�«Сумерки»�и�«Стога.�Сумерки»,�учащиеся�позна-
комятся�с�техникой�так�называемого�«жидкого»�письма�по�слабо�загрун-
тованному� картону.�при�письме�на�незагрунтованном�картоне� большая�
часть� масла� впитывалась,� и� краска� выглядела� матовой.� И.И.�левитан� в�
технике�масляной�живописи,�сохраняя�ее�силу�цвета,�достигал�матовости�
и�мягкости�гуаши.�Благодаря�этому�картина�приобретала�своеобразную�
воздушность.
И.И.�левитан�не�смешивал�до�конца�те�краски,�из�которых�составлял�

цвета�основных�пятен.�Такая�техника�придавала�цветовому�пятну�боль-
шую�сложность,�богатство�оттенков�и�переходов,�делало�его�не�плоским,�
а� пространственным.� «Иногда� он� советовал� не� смешивать� краски� на�
палитре�до�конца,�писать�составным�мазком�или�смазывать�подробности�
флейцем»,�–�вспоминал�Б.Н.�липкин�[цит.�по:�6,�с.�324].�
Творческий�путь�И.И.�левитана�привел�его�к�тем�живописным�откры-

тиям,�которые�были�родственны�импрессионистическим�и�которые,�насла-
иваясь�на�прочную�реальную�основу�его�творческого�метода,�дали�такие�
значительные� результаты.� преподаватели� рисунка,� живописи,� компози-
ции,� истории� изобразительного� искусства� могут� плодотворно� использо-
вать�богатое�творческое�наследие�художника�в�работе�с�учащимися.
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Б.Е. Скоморохов

оптимизация процесса формирования 
здорового образа жизни молодежи 
в условиях муниципального района

статья посвящена внедрению основ здорового образа жизни, сформулиро-
ванных в государственных документах на уровне муниципальных образований в 
условиях г. ступино Московской области. приведены результаты статистическо-
го опроса о кризисном уровне состояния мотивированности молодежи региона 
на здоровый образ жизни. представлена муниципальная программа, ориенти-
рованная на долгосрочную политику охраны и укрепления здоровья молодежи. 
приводятся первые результаты ее внедрения.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивированность на здоровый образ 
жизни.

В� условиях� экономической� неопределенности,� кризисных� явлений� в�
общественной�жизни�в�стране�возникают�противоречия,�которые�порож-
дают�проблемы,�сдерживающие�развитие�важнейшей�социальной�сферы�в�
области�охраны�и�укрепления�здоровья�населения.�к�числу�этих�проблем�
следует� отнести:� отсутствие� у� большинства� граждан� мотивированной�
потребности� укреплять� свое� здоровье;� неразработанность� научной� орга-
низации� и� эффективной� нормативно-правовой� базы� функционирования�
системы�в�условиях�кризисного�состояния�экономики;�недостаток�в�ряде�
муниципальных�территорий�клубов,�секций�и�групп�по�месту�жительства�
оздоровительной�направленности,�учебных�учреждений�дополнительного�
образования�и�др.�
В�целях�создания�благоприятных�условий�для�реализации�принципов�

здорового�образа�жизни,�укрепления�здоровья�молодого�поколения�необ-
ходимы�широкое�вовлечение�молодежи�в�оздоровительный�процесс,�про-
паганда�здорового�образа�жизни,�включающего�в�себя�отказ�от�вредных�
привычек,� рациональное� питание,� оптимальный� двигательный� режим,�
активный�отдых.�
правовые,� организационные,� экономические� и� социальные� основы� в�

Российской�Федерации�в�этой�деятельности�определяются:�в�области�спор-
та�–�Федеральным�законом�от�4�декабря�2007�г.�№�329-ФЗ�«о�физической�
культуре� и� спорте� в� Российской�Федерации»;� в� туристской� деятельнос-
ти�–�Федеральным� законом� от� 24�ноября� 1996�г.�№�132-ФЗ� «об�основах�
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туристской� деятельности� в� Российской� Федерации»;� в� вопросах� моло-
дежной� политики� –�Федеральным� законом� от� 28�июня� 1995�г.�№�98-ФЗ�
«о� государственной� поддержке� молодежных� и� детских� общественных�
объединений»,� Указом� президента� РФ� от� 16�сентября� 1992�г.� №�1075�
«о�первоочередных�мерах�в�области�государственной�молодежной�поли-
тики»� (с�изменениями�от� 12�апреля� 1999�г.),�основными�направлениями�
государственной�молодежной�политики�в�Российской�Федерации,�утвер-
жденными�постановлением�Верховного�Совета�Российской�Федерации�от�
3�июня�1993�г.�№�5090-I�и�др.�
Миссия�муниципальных�органов�заключается�в�обеспечении�условий�

для�оптимизации�содержания�этих�документов�на�территории�городско-
го�округа,�организации�обустройства�мест�массового�отдыха�населения,�
а�значит,�в�поддержке�и�развитии�конкретных�видов�и�форм�молодежных�
оздоровительных� движений� в� соответствии� с� местными� климатически-
ми,�культурными,�национальными,�религиозными�традициями.�поэтому�
в� соответствии�с�данными� государственными�документами�и�направле-
ниями�деятельности�в�области�спорта,�туризма�и�молодежной�политики,�
в� Ступинском� районе�Московской� области� в� 2012�г.� была� разработана�
программа�«Ступинский�район�–�Здоровье�21»,�ориентированная�на�дол-
госрочную�политику�охраны�и�укрепления�здоровья�населения�[3].�
В� Ступинском� муниципальном� районе� с� 2001�г.� отделом� социально-

психологических� исследований� проводятся� ежеквартальные� исследова-
ния�и�замеры�социально-психологического�климата�в�районе,�в�том�числе�
измерения� социального� и�физического� самочувствия�молодежи.�В� про-
цессе� нашего� исследования� представлялось� важным� выявить� специфи-
ку�ценностно-мотивационной�сферы�участников�опроса�через�иерархию�
жизненных�ценностей,�важных�для�них�человеческих�качеств.
В� рамках� реализации� программных� документов� «Ступино.� Здоро-

вье–XXI»�с�2001�г.�в�городе�действует�комплекс�мер�по�формированию�
моды�на�здоровый�образ�жизни�среди�всех�слоев�населения�и,�в�первую�
очередь,� среди� подростков� и� молодежи.� основой� данного� комплекса�
является�глубокий�и�всесторонний�анализ�причин�и�следствий�тех�или�
иных�ситуаций�в�общественной�жизни,�а�также�отношения�к�ним�насе-
ления.�Именно�поэтому�во�все�социологические�опросы�был�добавлен�
раздел� «Здоровый� образ� жизни»� с� одинаковыми� вопросами� для� раз-
личных�социальных�групп,�что�позволило�к�2013�г.�выстроить�единую�
систему�«здорового�района».
для�наиболее�полной�репрезентативности�нами�была�определена�конк-

ретная�выборка�из�200�человек.
Исследование�включало�семь�основных�направлений.
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и 1.�образование�и�профессиональная�ориентация�молодежи.
2.�Социально-экономическое�положение�молодежи.
3.�организация�досуга�молодежи.
4.�политическая�активность�молодежи.
5.�Молодая�семья.�Ценностные�ориентации�молодежи.
6.�Здоровый�образ�жизни.
В� рамках� данной� статьи� мы� проанализируем�шестой� раздел,� данные� 

по�остальным�будут�представляться�в�качестве�дополнительной�инфор-
мации.�одним�из�основных�аспектов�исследования�по�разделу�«Здоровый�
образ�жизни»�было�выяснение�отношения�молодежи�к�здоровому�образу�
жизни,� ее� склонности� к� употреблению� наркотиков,� алкоголя,� курению�
(в�%�от�общего�количества�опрошенных).
полученные� данные� показывают,� что� наблюдается� тенденция� к� сни-

жению�количества�молодежи,�которые�курят�регулярно�и�увеличивается�
число�опрошенных,�которые�никогда�не�пробовали�курить�(таблица�1).�
Видно,� что� в� начале�нашего� экспериментального�исследования� боль-

шинство� молодежи� употребляли� спиртные� напитки� по� праздникам� или�
время�от�времени.�Только�небольшая�часть�опрошенных�никогда�не�про-
бовали�спиртные�напитки.�Тенденция�сохранилась�(таблица�2).
Все�более�остро�среди�молодежи�встает�проблема�наркотической�зави-

симости�(таблица�3).�
Таблица 1

отношение молодежи к курению
курите ли вы? 2001 г. 2007 г. 2013 г.
Регулярно 40% 36% 34%
Время�от�времени 20% 19% 16%
Никогда�не�пробовал 40% 45% 50%

Таблица 2
отношение молодежи к употреблению спиртных напитков

Употребляете ли вы спиртные напитки? 2001 г. 2007 г. 2013 г.
Регулярно 18% 16% 15%
Время�от�времени�или�по�праздникам 72% 72% 70%
Никогда�не�пробовал 19% 12% 15%

Таблица 3
отношение молодежи к наркотикам

Пробовали ли вы наркотики? 2001 г. 2007 г. 2013 г.
да,�пробовал 25% 28% 31%
Нет,�не�пробовал 75% 72% 69%



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

35
Вызывает� озабоченность� и� состояние� здоровья� молодых� людей.� На�

вопрос:�«Вызывает�ли�у�Вас�беспокойство�состояние�Вашего�здоровья?»�
были�получены�следующие�данные:�«да,�я�обеспокоен�состоянием�здоро-
вья»�в�2001�г.�ответили�41%,�в�2007�г.�–�38%,�в�2013�г.�–�36%.
Таким� образом,� опросы� показывают,� что� большая� часть� опрошенной�

молодежи�курят�и�употребляют�спиртные�напитки;�все�более�остро�среди�
молодежи�встает�проблема�наркотической�зависимости;�вызывает�озабо-
ченность�состояние�здоровья�молодых�людей�и�их�мотивированность�на�
ведение�здорового�образа�жизни.�
В�сложившейся�ситуации�мы�отмечаем,�что�среди�опрошенных�выде-

ляется� группа� молодежи,� которая� постоянно� взаимодействует� с� учре-
ждениями�по�работе�с�молодежью�Ступинского�района�(посещает�их�на�
регулярной�основе�либо�просто�участвует�в�мероприятиях)�и�имеет�явную�
направленность�на�формирование�здорового�образа�жизни�в�своей�жизни.
основной�формой�работы�муниципальных�учреждений�является�рабо-

та�с�подростками�и�молодежью�по�месту�жительства,�привлечение�моло-
дежи�в� кружки�и� секции�различных�направлений:� народно-прикладное,�
спортивное,� военно-патриотическое,� спортивно-техническое,� эколого-
краеведческое,�интеллектуальное,�культурно-досуговое.
Несомненно,� на� первую� строчку� борьбы� за� здоровый� образ� жизни�

выступает� пропаганда� здорового� образа� жизни,� под� которой� понимают�
целый�ряд�мероприятий,�направленных�на�его�популяризацию,�среди�кото-
рых�важнейшими�являются�просветительские�программы,�занятия�в�учре-
ждениях�по�работе�с�молодежью:�подростково-молодежные�клубы�(пМк),�
молодежные� центры� (МЦ),� специализированные� службы�–� «Молодеж-
ная�биржа�труда»�(МБТ)�и�«Центр�социально-психологической�помощи»�
(ЦСпп),�а�также�реклама�в�СМИ�(радио,�телевидение,�Интернет)�и�пр.
Учреждениями� по� работе� с� молодежью� Ступинского� района� в� рам-

ках� разработанной� программы� проводились:� дискуссионная� трибуна� о�
здоровом�образе�жизни�«Твой�выбор�–�твое�будущее»;� групповые�заня-
тия� «я�творец»;� акции� по� распространению� информационных� памяток,�
буклетов� «пять� причин� не� употреблять� наркотики»,� «пять� причин� не�
употреблять�алкоголь»,�«пять�причин�не�курить»,�акции�«пути�переда-
чи� ВИЧ»;� районный� конкурс,� посвященный� Всемирному� дню� борьбы�
со�СпИдом�«люби�жизнь»;�ролевые�игры,�помогающие�формированию�
определенных� жизненных� навыков;� районное� мероприятие� «Семинар-
тренинг� по� профилактике� злоупотребления� пАВ»;� занятия� «конструк-
тивный�досуг�молодежи»;�занятия�в�рамках�дней�профилактики;�тренинг�
«Маска,�я�тебя�знаю»;�профилактические�беседы�на�темы:�«Скажи�нарко-
тикам�–� нет!»,� «лицом� к� проблеме»,� «Ступино� выбирает� здоровье!»,�
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и «пивной�алкоголизм�–�бич�времени»,�«опасности,�нас�подстерегающие»,�
«Советы�для�тех,�кто�хочет�бросить�курить»,�«Молодежь�против�нарко-
тиков»,� «СпИд�может�настичь� каждого»,� «Наркотик�–� ранняя� смерть»,�
«Алкоголизм�и�здоровье�твоих�детей�в�будущем»,�«психологические�осо-
бенности�вовлечения�подростков�в�наркомании»,�«Вредные�привычки�–�
путь� к� болезни»,� «Женский� организм� и� алкоголь� несовместимы»� и�др.;�
тестирования�на�темы:�«Твое�место�в�семье.�какое�оно?»,�«Моя�семья»,�
«Могу�ли�я�сказать�НеТ?»�и�др.;�круглые�столы�на�темы:�«Алкоголь�про-
тив�человека»,�«Вредные�привычки�и�как�с�ними�бороться»,�«Алкоголь�
против�человека»�и�др.;�викторины�о�вреде�наркотиков,�алкоголя�и�таба-
кокурения;�реализация�программ:�«остановись,�пока�не�поздно!»,�«есть�
множество�причин�для�жизни!»,�«Надо�знать!»,�«Наше�будущее�в�наших�
руках!»,�«остановись,�пока�не�поздно!»;�программа�«я�творец!»,�«Искус-
ство�быть�собой»;�лекции�на�темы:�«поговорим�про�это…»,�«психологи-
ческая�атмосфера�в�семье»,�«отношения�полов.�он�+�она»�для�молодежи�
и�лиц�старше�30�лет�и�т.д.;�профилактические�мероприятия:�«Человек�и�
наркотики»,�«Вредным�привычкам�–�нет!»,�«хочешь�быть�здоров�–�будь!�
Это�правильный�путь!»�и�др.
Также� с� целью� популяризации� здорового� образа� жизни� среди� под-

ростков� и� просветительской� работы� по� проблемам� алкоголизма,� таба-
кокурения� и� наркомании� состоялись� рок-концерты,� антинаркотический�
рок-фестиваль�«Alternative�shock»,�районный�реп-фестиваль�«Связь�поко-
лений»,�районный�рэп-фестиваль�«Рэп-патриоты».
В� учреждениях� сферы� молодежной� политики� регулярно� проводятся�

спортивные� соревнования,� турниры� и� другие� мероприятия,� направлен-
ные� на� профилактику� асоциального� поведения�молодежи,� организацию�
их�досуга.
Мы�включаем�в�составляющие,�способствующие�успешному�формиро-

ванию�здорового�образа�жизни,�следующие�направления:
–�создание� информационно-пропагандистской� системы� повышения�

уровня�знаний�всех�категорий�населения�о�негативном�влиянии�факторов�
риска�на�здоровье,�возможностях�его�снижения;
–�разработка�системы�мер�по�снижению�распространенности�курения�

и�потребления� табачных�изделий,� алкоголя,� профилактика�потребления�
наркотиков�и�наркотических�средств;
–�побуждение�населения�к�физически�активному�образу�жизни,�заняти-

ям�физической�культурой,�туризмом�и�спортом,�повышение�доступности�
этих�видов�оздоровления�[2].
В� заключение� отметим,� что� в� общественном� сознании�прочно� утвер-

ждается�мнение,� что� культура� общества� в� целом� и� каждого� человека� в�
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отдельности�представляет� собою�базовое�условие�формирования�и�осу-
ществления�здорового�образа�жизни,�который,�в�свою�очередь,�–�не�толь-
ко�основа�хорошего�самочувствия�и�бодрого�настроения,�но�и�путь�к�оздо-
ровлению�нации,�к�решению�многих�социальных�проблем�современной�
России.
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Модель  
формирования прагматической компетенции 
у младших школьников 
в процессе применения игровых стратегий 
на уроках иностранного языка

статья посвящена рассмотрению проблемы построения теоретической моде-
ли формирования прагматической компетенции у младших школьников в про-
цессе применения игровых стратегий на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: прагматическая компетенция, игровые стратегии, изучение 
иностранного языка в начальной школе.

Сегодня�иностранный�язык�является�одним�из�важнейших�средств�жиз-
необеспечения�общества.�для�того�чтобы�сформировать�достойный�образ�
россиянина� за� рубежом,� необходима� иноязычная� грамотность,� знание�
своей�культуры�и�культуры�других�народов.
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и Иностранный�язык�в�наши�дни�стал�неотъемлемым�компонентом�обра-
зования�не� только�в�вузах,�но�и�в�школах,�начиная�с�младших�классов.�
Иноязычное�образование�младших�школьников�дает�прекрасные�возмож-
ности�для�того,�чтобы�вызвать�у�ребенка�живой�интерес�к�языковому�и�
культурному�многообразию�мира,�воспитать�у�него�уважение�к�языкам�и�
культурному�наследию�других�народов�и�развить�умение�общаться.
однако�практика�преподавания�иностранного�языка�в�младшей�школе�

свидетельствует�о�том,�что�образовательный�потенциал�данной�дисцип- 
лины�не� используется� в� должной�мере,� т.к.� средства� прагматики� обще-
ния�не�применяются�младшими�школьниками�для�решения�значимых�для�
них�коммуникативных�задач.�Указанный�факт�свидетельствует�о�необхо-
димости�разработки� соответствующей�методики�формирования�прагма-
тической� компетенции� у� младших�школьников� в� процессе� применения�
игровых� стратегий� на� уроках� иностранного� языка� и� соответствующей�
теоретической�модели,�отражающей�цель,�основные�принципы,�подходы,�
алгоритмы,�условия�и�критерии�оценки�ее�эффективности.
попробуем�построить� и� обосновать� теоретическую�модель�формиро-

вания�прагматической�компетенции�у�младших�школьников�в�процессе�
применения�игровых�стратегий�на�уроках�иностранного�языка.
прагматическая�компетенция�–�это�желание�и�умение�ориентировать-

ся� в� ситуации� общения� и� строить� высказывание� в� соответствии� с� ком-
муникативным� намерением� говорящего� и� возможностями� собеседника,�
умение�выбрать�наиболее�эффективный�способ�выражения�мысли�в�зави-
симости�от�условий�общения�и�поставленной�цели� [4].�прагматическая�
компетенция�является�комплексным�понятием,�отражающим�психологи-
ческие,�лингвистические�и�социокультурные�аспекты�общения.�
Методическая�модель�формирования�прагматических�умений�у�млад-

ших�школьников� в� процессе� применения� игровых� стратегий� на� уроках�
иностранного� языка� отражает� многообразие� существующих� связей� и�
закономерностей� процесса� формирования� прагматических� умений� обу-
чающихся� и� направлена� на� всестороннее� развитие� личности� младшего�
школьника.�Модель�формирования�прагматической�компетенции�у�млад-
ших�школьников� в� процессе� применения� игровых� стратегий� на� уроках�
иностранного� языка� представляет� собой� совокупность� компонентов,�
состоящую�из�четырех�блоков:�целевого�(цель),�теоретического�(принци-
пы�и�подходы),�технологического�(методы,�средства�обучения,�педагоги-
ческие� условия,� алгоритм�обучения),� оценочно-результативного� (крите-
рии,�показатели,�оценки,�результат)�(рис.�1).
Формирование�прагматических�умений,�как�и�любой�другой�процесс,�

начинается�с�постановки�цели.�Цель�формирования�прагматической�ком-
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петенции�у�младших�школьников�в�процессе�овладения�игровыми�страте-
гиями�на�уроках�иностранного�языка�может�быть�определена�следующим�
образом� –� формирование� способности� к� реализации� прагматического�
аспекта�общения�на�основе�применения�прагматических�навыков�и�уме-
ний�с�целью�передачи�коммуникативного�намерения�говорящего�и�ока-
зания�наибольшего�прагматического�эффекта�на�собеседника�в�процессе�
игровой�деятельности.

Целевой блок:
Цель – обучение передаче прагматического аспекта общения в процессе применения игровых 

стратегий

↓
Теоретический блок:

Подходы: компетентностный; проблемно-деятельностный; коммуникативный; интегративный

↓
Принципы: коммуникативной направленности, ролевого общения, двуплановости

↓
Содержание

владение знаниями о средствах 
прагматического общения, 

необходимых в игровой 
деятельности

формирование прагматических 
навыков

развитие прагматических умений

↓
Технологический блок:

Методы обучения: игровой

↓
Этапы реализации алгоритма обучения: мотивационно-стимулирующий; аналитический; 

актуализации; продуктивный; творческий

↓
Средства обучения: упражнения на осознание средств прагматики общения; на дифференциацию 
средств прагматики общения; имитативные упражнения; подстановочные упражнения; трансформацион-
ные упражнения; продуктивные – творческие упражнения

↓
Условия обучения: а) использование поэтапной системы заданий, отражающей специфику процесса обу-
чения прагматике общения в процессе овладения игровыми стратегиями; б) формирование положитель-
ной мотивации к процессу обучения прагматике общения; в) применение когнитивно-коммуникативных 
технологий, способствующих овладению прагматическим аспектом общения; г) реализация взаимосвязей 
учебной и игровой деятельности

↓
Оценочно-результативный блок:

Критерии: когнитивный; операционно-деятельностный; мотивационный.
Результат обучения: всестороннее развитие личности младшего школьника в процессе овладения 

средствами прагматики общения в игровой деятельности

Рис. 1. Модель формирования прагматической компетенции у младших школьников  
в процессе применения игровых стратегий на уроках иностранного языка
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и В� основу� разработки� формирования� прагматической� компетенции� у�
младших�школьников�в�процессе�применения�игровых�стратегий�в�обуче-
нии� иностранному� языку� были� положены� следующие� подходы:� компе-
тентностный;� проблемно-деятельностный;� коммуникативный;� интегра-
тивный.
Введение� ФгоС� нового� поколения� в� общеобразовательной� школе�

предполагает�реализацию�компетентностного�подхода,�направленного�на�
формирование� коммуникативной� компетенции� у�младших�школьников,�
важнейшей� составляющей� которой� является� прагматическая� компетен-
ция.�процесс�формирования�последней�предполагает�развитие�способно-
сти�применения�знаний,�умений,�навыков,�опыта�коммуникации�в�игро-
вой�деятельности�для�решения�коммуникативных�задач.�Такое�обучение�
позволяет� оптимально� адаптироваться� к� реальной� действительности� во�
всем�ее�многообразии�и�целостности�и�применять�на�практике�ключевые�
компетенции� в� многообразии� всех� прагматических� стратегий� общения,�
которые� проявляются� в� игровой� деятельности� у� младших�школьников:�
координативных,�кооперативных,�контраддиктивных.
проблемно-деятельностный�подход�также�является�значимым�для�про-

цесса�формирования�прагматической�компетенции�у�младших�школьни-
ков.�для�обучающихся�младшей�школы�игровые�стратегии�используют-
ся�в�проблемных�ситуациях�как�средство�педагогического�воздействия�в�
процессе�игровой�деятельности.
Формирование�прагматической�компетенции�может�происходить�толь-

ко�в�условиях�реальной�игровой�коммуникации,�поэтому�коммуникатив-
ный� подход� является� особенно� значимым.� данный� подход� в� обучении�
иностранным�языкам�на�уроках�английского�языка,�прежде�всего,�приз-
ван�научить�обучающихся�с�помощью�игровых�стратегий�относительно�
свободно�ориентироваться�в�иноязычной�среде,�а�также�уметь�адекватно�
реагировать�в�различных�языковых�ситуациях�[2].
одним�из�ведущих�подходов�при�формировании�прагматической�ком-

петенции� у� младших� школьников� является� интегративный.� Система�
подготовки�школьников�младших�классов�должна�стремиться�к�интегра-
тивности,�т.к.�чем�более�интегративна�система,�тем�более�она�целенаправ-
ленна.�Реализация�рассматриваемого�подхода�проявляется�в�интеграции�
игровой�деятельности�на�иностранном�языке�с�такими�дисциплинами,�как�
ритмика,�музыка,�рисование.
В� ходе� реализации�модели�формирования� прагматической� компетен-

ции�у�младших�школьников�в�процессе�применения�игровых�стратегий�
являются�важными�следующие�принципы:�1)�коммуникативной�направ-
ленности� (процесс� развития� прагматических� умений� взаимодействия�
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представляет�собой�модель�процесса�реального�общения)�[2];�2)�ролево-
го�общения�(каждый�обучающийся,�предварительно�получив�свою�роль,�
продуманно�вовлечен�в�общую�игровую�деятельность�и�реализует�опре-
деленную�стратегию�поведения�в�соответствии�с�предложенной�ролью);�
3)�двуплановости�(предполагает�создание�благоприятной�ситуации�обще-
ния�в�процессе�реализации�игровых�стратегий�на�иностранном�языке).
Все� вышеперечисленные� принципы� модели� формирования� прагма-

тической� компетенции� у� младших�школьников� в� процессе� применения�
игровых� стратегий� на� уроках� иностранного� языка� находят� свое� отра-
жение�в�реализации�технологического�блока�как�совокупности�средств,�
приемов�и�методов,�направленных�на�достижение�следующих�задач�фор-
мирования�прагматической�компетенции:�владение�знаниями�о�средствах�
прагматического� общения,� необходимых� в� игровой� деятельности;� фор-
мирование�прагматических�навыков;�развитие�прагматических�умений.
Технология� базируется� на� алгоритме,� который� включает� в� себя� сле-

дующие�этапы:�
–�мотивационно-стимулирующий� предполагает� знакомство� со� сред-

ствами� прагматики� общения,� которые� необходимы� для� осуществления�
игровой�деятельности;
–�аналитический� занимается� анализом� средств� прагматики� общения�

для�решения�задач�игровой�деятельности;
–�этап� актуализации� предусматривает� включение� обучающихся� в�

решение�игровых�проблемных�задач�с�использованием�средств�прагмати-
ки�общения,�необходимых�для�реализации�игровых�стратегий;
–�продуктивный�этап�допускает�самостоятельный�выбор�обучающими-

ся�средств�прагматики�общения,�обеспечивающих�реализацию�стратегии�
общения�в�реальной�деятельности;
–�творческий� этап� посвящен� реализации� инвариантных� способов�

использования�средств�прагматики�общения�для�решения�стратегических�
задач�в�постоянно�меняющихся�ситуациях�повседневного�общения.
основным�методом�обучения�младших�школьников�является�игровой.�

«Игра�–�основная�деятельность�ребенка.�Игра�–�это�форма�деятельности�
в�условных�ситуациях,�направленных�на�воссоздание�и�усвоение�обще-
ственного�опыта,�фиксированного� в� социально-закрепленных� способах�
осуществления�предметных�действий,�в�предметах�науки�и�культуры»�–�
такое� определение�понятию�«игра»� дается� в� кратком�психологическом�
словаре� под� редакцией� А.В.�петровского� и� М.я.�ярошевского� [3].� В�
ходе�деятельности�ребенка�возникает�противоречие�между�бурным�раз-
витием�у�него�потребности�в�действии�с�предметами,�с�одной�стороны,�и�
развитием�осуществляющих�эти�действия�операций�(т.е.�способов�дейст-
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и вия)�–�с�другой.�Это�противоречие�может�разрешиться�у�ребенка�только�
в�одном-единственном�типе�деятельности,�а�именно�–�в�игровой�деятель-
ности,�в�игре�[1].
В� качестве� средств� обучения� здесь� выступают� упражнения,� которые�

могут� быть� следующих� видов:� на� осознание� и� использование� средств�
прагматики�общения;�на�дифференциацию�средств�прагматики�общения;�
имитативные�упражнения;�подстановочные�упражнения;�трансформаци-
онные� упражнения;� продуктивные� упражнения,� в� которых� творческая�
составляющая�занимает�приоритетное�место.
Важнейшими�условиями�формирования�прагматической�компетенции�

у� младших� школьников� в� процессе� применения� игровых� стратегий� на�
уроках� иностранного� языка� являются� следующие: использование� поэ-
тапной� системы� заданий,� отражающей� специфику� процесса� обучения�
прагматике�общения�в�процессе�овладения�игровыми�стратегиями;�фор-
мирование� положительной�мотивации� к� процессу� обучения� прагматике 
общения;� применение� когнитивно-коммуникативных� технологий,� спо-
собствующих�овладению�прагматическим�аспектом�общения;�реализация�
взаимосвязей�учебной�и�игровой�деятельности.
критериями� эффективности� реализации� модели� формирования� пра-

гматической� компетенции�у�младших�школьников�на� уроках�иностран-
ного�языка�являются�следующие:�когнитивный�(знание�об�особенностях�
использования�средств�прагматики�общения);�операционно-деятельност-
ный�(владение�прагматическими�навыками,�умениями�и�опытом�исполь-
зования�прагматических�средств�в�игровых�стратегиях);�мотивационный�
(уровень�мотивации�к�реализации�иноязычного�общения�в�процессе�реа-
лизации�игровой�стратегии).
Все�блоки�представленной�модели�находятся�в�тесной�взаимосвязи,�и�

только�интеграция�всех�указанных�составляющих�модели�будет�способ-
ствовать� достижению� ее� цели� –�формированию�прагматической� компе-
тенции�у�младших�школьников�в�процессе�применения�игровых�страте-
гий�на�уроках�иностранного�языка.
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вания по формированию учебной автономии студентов 1 курса. Авторы пред-
лагают апробированные способы формирования учебной автономии в курсе 
изучения иностранного языка. 
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подавание иностранных языков. 

переход�на�двухуровневую�систему�образования�в�нашей�стране�рас-
ставил�новые�акценты�во�всех�аспектах�образовательной�деятельности�–�
пересмотр� учебных� планов,� материалов,� поиск� новых� форм� и� методов�
обучения,� внедрение� новых� образовательных� и� инновационных� техно-
логий� и� т.д.� На� настоящий� момент� большинство� этих� процессов� уже�
приняты�и�внедрены,�какие-то�до�сих�пор�находятся�в�стадии�апробации�
и� корректировки.� На� наш� взгляд,� одной� из� сложностей� новой� системы�
образования�является�организация�самостоятельной�работы�учащихся,�на�
которую� теперь�практически� опирается� весь� учебный�процесс.�Нынеш-
ние�студенты�должны�многое�делать�самостоятельно�–�находить�матери-
ал,�читать�и�критически�осмысливать�его,�продуктивно�с�ним�работать,�
т.е.�быть�независимыми�учащимися,�идущими�к�своей�цели.�В�этой�связи�
учебная�автономия�учащихся�выходит�на�передний�план.
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Вопросы�автономии�как�феномена�впервые�стали�освещаться�в�запад-
ной�научной�мысли.�Наиболее�часто�в�этой�связи�цитируют�генри�холе-
ка,�который�еще�в�1981�г.�назвал�автономией�способность�брать�на�себя�
ответственность�за�свое�обучение�[3,�с.�3].�Вслед�за�ним�множество�уче-
ных�и�специалистов�в�области�образования�связывали�успешность�учеб-
ной�деятельности�с�ответственным�отношением�к�ней�учащихся.�Э.�Мака-
ро�в�своем�видении�автономии�отмечает,�что�человек�–�это�производитель�
общества,� а� не� его� продукт,� и� связывает� автономию� как� с� принятием�
своих�решений,�так�и�с�наличием�возможности�их�принимать�[5,�с.�168].�
Большинство�ученых�рассматривают�автономию�как�способности�и�отно-
шение�к�деятельности,�тем�самым�выдвигая�психологическую�составля-
ющую�данного�концепта�и�отделяя�автономию�от�самообучения,�дистан-
ционного�обучения,�внеаудиторного�обучения�и�др.�
одним� из� дискуссионных� вопросов� является� культурный� компонент,�

т.е.� зависимость� в�формировании� автономии�учащихся� западной�и� вос-
точной� культур.�поскольку� западное� общество� относится� к� индивидуа-
листическому� типу� культуры,� там� учащиеся� быстрее� и� осознаннее� раз-
вивают� автономию.�В�частности,�Уильям�литтелвуд�выделяет�два� типа�
автономии:� реактивную� и� проактивную.� последняя,� по� его� мнению,�
характерна� для� западной� культуры,� где� учащиеся� легко� берут� на� себя�
ответственность� за� выбор� методов,� способов� обучения,� оценки� и�т.д.�
Реактивная� автономия� же� связана� с� большей� ролью� учителя,� который�
направляет� учащихся� и� дает� им� спектр� возможностей� для� достижения�
поставленных�целей�[4,�c.�75–76].�очевидно,�что�для�российской�системы�
образования�более�близка�реактивная�автономия.�отечественные�учащи-
еся� не� привыкли� ни� брать� ответственность� на� себя,� ни� самостоятельно�
выбирать�способы�и�методы�изучения�предмета,�кроме�тех,�которые�уже�
известны�или�предложены�педагогом.�
В�отечественной�научной�мысли�относительно�понятия�учебной�авто-

номии� чаще� всего� обращаются� к� определению,� данному�Н.Ф.�коряков-
цевой,�которая�под�ней�понимает�«способность�субъекта�самостоятельно�
осуществлять� свою�учебную�деятельность,� активно� и� осознанно� управ-
лять� ею,� осуществляя� рефлексию� и� коррекцию� учебной� деятельности,�
и,� накапливая� индивидуальный� опыт,� ответственно� и� независимо� при-
нимать� квалифицированные� решения� относительно� собственно� учения�
в�различных�учебных�контекстах�при�определенной�степени�обособлен-
ности�/�независимости� от� преподавателя� и� принятии� на� себя� его� функ-
ций»�[2,�с.�12].�Исходя�из�этого�определения,�только�единицы�учащихся�
нашей�страны�могут�автономно�учиться,�поскольку�большинство�из�них�
привыкли� «плыть� по� течению»,� исполняя� инструкции� учителя� в�школе�
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и�выполняя� задания�в�университете.�Сама�система�образования�не�дает�
учащимся� быть� активными� участниками� учебного� процесса:� выбирать�
предметы�/�курсы� по� интересам,� темы� для� изучения,� формы� и� методы�
контроля,�способы�изучения�материала�и�т.д.�В�условиях�школы�это�прак-
тически� невозможно,� поскольку� есть� программа,� календарные� сроки� и�
другие�факторы,�препятствующие�формированию�автономии�учащихся.�
В� вузе� ситуация� другая,� новые� образовательные� стандарты� позволяют�
преподавателю�наполнять� свой�предмет�любым�содержанием,�формами�
работы,�методами�обучения�и�контроля�для�достижения�конечной�цели�–�
формирования� определенной� компетенции.� при� этом� большой� объем�
учебной�нагрузки�выпадает�на�самостоятельную�работу�студентов.�поэ-
тому,�на�наш�взгляд,�обучение�в�вузе�должно�строиться�на�формировании�
и�развитии�учебной�автономии�студентов�с�самого�начала�их�обучения,�
чтобы� к� получению� диплома� бакалавра� студент� был� полностью� готов�
брать�на�себя�ответственность�за�свое�дальнейшее�образование,�посколь-
ку� сегодня� идеи� «обучения� через� всю� жизнь»� чрезвычайно� актуальны:�
практически�на�любом�рабочем�месте�требуется�постоянное�повышение�
квалификации,�получение�новых�знаний�и�приобретение�новых�навыков.�
Сегодня� у� преподавателя� есть� обширный� спектр� возможностей� для�

создания�более�широкой�образовательной�среды,�выходящей�за�пределы�
аудитории.�как� отмечает�о.В.�Борщёва,� технологии�Веб�2.0.� позволяют�
«формировать�образовательную�интернет-среду»�с�помощью�целого�ряда�
технологий,� среди� которых� она� выделяет� блог-технологии,� вики-техно-
логии,� обладающие�большим�потенциалом�для� обучения�иностранному�
языку�[1,�c.�70],�а�также�для�самостоятельной�работы�учащихся.�
Нами� было� проведено� исследование� по� формированию� и� развитию�

учебной�автономии�в�процессе�изучения�иностранного�языка�в�гуманитар-
ном�вузе.�подавляющее�большинство�студентов�1�курса�имеют�как�мини-
мум�8–10-летний�опыт�такого�изучения,�начиная�с�занятий�в�детском�саду�
и�заканчивая�сдачей�егЭ�по�иностранному�языку.�при�этом�уровень�моти-
вации�к�изучению�является�довольно�низким�в�силу�сложности�предмета,�
большого� количества� заучивания� наизусть� (лексика,� правила,� исключе-
ния�и�т.д.),�отсутствия�понимания�использования�иностранного�языка�как�
инструмента�и�т.д.�причин�довольно�много,� сказывается�и�предыдущий�
негативный�опыт�изучения�языка,�и�неспособность�некоторых�к�овладе-
нию� иностранным� языком.�положительную�мотивацию� демонстрируют�
лишь�те�студенты,�которые�имеют�уровень�владения�иностранным�языком�
от�B1–B2�по�международной�шкале,�поскольку�для�них�язык�уже�высту-
пает� средством� коммуникации� и� позволяет� использовать� иноязычный�
интернет�и�другие�масс-медиа,�общаться�в�поездках�и�т.д.�
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проведенный�нами�опрос�студентов�1�курса�неязыковых�направлений�
подготовки�показал�низкую�учебную�автономию�более�90%�учащихся,�
причем�как�в�плане�изучения�иностранного�языка,�так�и�в�целом.�каза-
лось�бы,�за�10�лет�изучения�языка�большинство�учащихся�должны�были�
сформировать� собственные� стратегии� запоминания� лексики,� работы� с�
текстами,�аудио�и�видео�и�т.д.�Но�проведенное�исследование�показало�
противоположную� картину:� учащиеся� выполняли� в� основном� только�
задания�учителя,�используя�традиционные�способы.�Менее�5%�проводи-
ли�дополнительную�самостоятельную�работу,�при�этом�около�40%�уча-
щихся� занимались� с� репетиторами� дополнительно� (эти� занятия� также�
невозможно�отнести�к� автономному�обучению,�поскольку�инициатива�
исходила�не�от�учащихся,�а�от�их�родителей,�и�в�большинстве�случаев�
студенты� описывали� процесс� обучения� как� закрепление� изученного� в�
школе).�
далее�нами�была�предложена�программа�учебного�модуля�«Иностран-

ный� язык»� в� 2�учебных� группах� разного� языкового� уровня� (начальный�
и�В1).� Требования� и� учебные�материалы�–� те�же,� что� в� и� других� груп-
пах�университета;�занятия�проводятся�1�раз�в�неделю.�Следует�отметить,�
что�некоторые�элементы�программы�уже�предполагают�некоторое�авто-
номное� обучение:� так,� используется� технология� языкового� портфолио,�
программа� индивидуального� чтения� позволяет� студенту� самостоятель-
но�выбирать�материалы�для�чтения�в�соответствии�со�своими�интереса-
ми,� уровнем� владения� иностранным� языком� и� временными� ресурсами.�
С� каждой� группой� было� проведено� подробное� обсуждение� программы.�
далее�преподаватель�рассказал�о�тех�вариантах�и�формах�работы,�кото-
рые�можно�использовать�для�достижения�поставленной�цели�обучения.�
В�обеих�группах�в�ходе�таких�бесед�студенты�демонстрировали�заинте-
ресованность�и�желание�стать�активными�участниками�учебного�процес-
са.� после� обсуждения� с� каждой� группой� был� разработан� обновленный�
вариант� календарно-тематического� плана,� часть� тем� была� вынесена� на�
самостоятельное� изучение,� были� изменены�некоторые�формы� контроля�
и�т.д.� Экспериментальное� обучение� шло� в� течение� учебного� семестра.�
В� результате� работы� был� отмечен� прогресс� в� обеих� группах,� студенты�
довольно�много�работали�самостоятельно.�Вместе�с�тем�студенты�более�
продвинутой� в� языковом� плане� группы� (В1)� более� ответственно� отне-
слись�к�этой�работе,�что�скорее�связано�с�тем,�что�они�могут�использовать�
больше�инструментов�для�самостоятельной�учебной�деятельности.�Сле-
дует�отметить,�что�за�один�учебный�семестр�невозможно�сформировать�
совершенно�автономных�учащихся,�которые�в�дальнейшем�смогут�неза-
висимо� получать� знания� и� планировать� учебную� деятельность,� однако�
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результаты�работы�положительно�сказались�на�отношении�к�непрофиль-
ному� для� них� предмету,� времени� и� усилиях,� потраченных� на� изучение�
материалов,�по�сравнению�с�традиционным�обучением,�а�также�на�усиле-
нии�мотивации�к�изучению�иностранного�языка.�
В�ходе�проведения�данного�исследования�были�апробированы�разнооб-

разные�приемы�и�формы�работы�по�формированию�учебной�автономии.�
В�связи�с�этим�можно�выделить�следующие�рекомендации�для�препода-
вателей�иностранного�языка�по�формированию�и�развитию�учебной�авто-
номии�студентов:
–�предлагать�планировать�учебный�процесс�совместно:�выбирать�темы�

для� аудиторного� рассмотрения� и� самостоятельной� работы,� материалы,�
формы�и�методы�контроля,�объем�заданий�и�сроки�их�выполнения�(лучше�
зафиксировать�в�письменной�форме,�чтобы�студенты�всегда�могли�обра-
титься�к�плану);�
–�предлагать� учащимся� всевозможные� способы� изучения� материала�

самостоятельно� и� независимо� (дать� список� учебников,� самоучителей,�
сайтов,�где�можно�самостоятельно�практиковаться�в�использовании�грам-
матики,�чтении�и�т.д.);
–�ознакомить� с� ресурсами�интернета� (обзор� сайтов,� где�можно�найти�

информацию�на�иностранном�языке,�выполнить�онлайн-задания,�пройти�
тесты,�определить�уровень�владения�языком�и�т.д.);
–�интегрировать�инновационные�технологии�в�процесс�изучения�языка�

(ознакомить� с� мобильными� приложениями,� задействовать� мобильные�
устройства�студентов,�давать�соответствующие�задания,�например,�напи-
сать�СМС�одногруппнику�на�английском�языке);
–�формировать� учебные� стратегии� учащихся� (например,� обсудить,�

какие� способы� запоминания� новой� лексики� они� используют,� и� предло-
жить� разнообразные� варианты:� флеш-карточки,� где� на� одной� стороне�
написано�иностранное�слово,�на�другой�–�его�перевод�или�пример�употре-
бления�в�предложении�или�фразе;�написание�лексики�на�стикерах�и�раз-
вешивание�их�по�всему�дому,�чтобы�видеть�новые�слова�как�можно�чаще;�
составление�списка�слов�и�выведение�его�на�рабочий�стол�персонального�
компьютера�и�т.д.;�опробовав�разные�способы�изучения�лексики,�студент�
сможет�найти�для�себя�более�эффективные�и�полезные,�вместе�с�этим�и�
сам�процесс�может�стать�менее�рутинным�и�однообразным);
–�содействовать�в�формировании�групп�самообучения,�когда�студенты�

могут�встречаться�и�общаться�на�иностранном�языке�или�выполнять�сов-
местно�задания,�упражнения�и�т.д.;
–�использовать�технологию�портфолио,�позволяющую�студентам�ста-

вить�цели,�оценивать�себя�и�свой�прогресс,�организовывать�рефлексию,�
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фиксировать�достижения,�сравнивать�себя�и�других,�формировать�свою�
собственную�образовательную�траекторию�и�т.д.;
–�периодически� коллективно� обсуждать� результаты� самостоятельной�

работы,�вносить�коррективы�в�учебный�план�группы,�активно�привлекать�
студентов�к�постоянной�рефлексии�и�саморефлексии.�
Это�далеко�не�все�способы,�которые�могут�формировать�учебную�авто-

номию,�каждый�педагог�может�дополнить�их�собственными�в�зависимо-
сти�от�целей�обучения,�особенностей�учебной�группы,�системы�органи-
зации�обучения�в�целом�и� т.д.�однако,�применяя�данные�методические�
рекомендации,�можно� добиться� положительных� учебных� результатов� и�
развития�учебной�самостоятельности�и�независимости.
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Л.П. Варенина

интенсивное обучение иностранному языку 
онлайн

Автор представляет подробную методику интенсивного обучения иностран-
ному языку онлайн и приводит пример проведения урока.
Ключевые слова: интенсивный курс изучения иностранного языка, онлайн-
изучение иностранного языка, мотивация изучения иностранного языка, инфор-
мационные технологии при изучении иностранного языка.

Интенсивное�изучение�иностранного�языка�завоевало�особую�популяр-
ность�в�связи�с�тем,�что�ритм�нашей�жизни�значительно�возрос�за�послед-
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ние� два� десятилетия� и� продолжает� ускоряться.� То,� что� веками� казалось�
незыблемым�и�истинно�верным,�уходит�в�прошлое.�Вместе�с�новым�поко-
лением� приходят� новые� технологии.� Бумажные� носители� становятся� все�
менее� популярными.� Студенты� в� своих� телефонах� располагают� уже� не�
только�словарями,�но�и�учебниками�тоже.�привлечение�информационных�
технологий�в�процесс�обучения�иностранному�языку�имеет�неоспоримые�
преимущества,�т.к.�учебные�материалы�становятся�яркими,�привлекатель-
ными,� интерактивными� и� несут� в� себе� игровую� составляющую.� кроме�
того,�информационные�технологии�дают�нам�неограниченные�возможнос-
ти�охвата�целевой�аудитории.�На�сегодняшний�день�предлагается�множест-
во�курсов�по�обучению�иностранным�языкам,�в�том�числе�и�через�интернет.
Сегодня�студенты�стали�другими:�они�зачастую�лучше�своих�препода-

вателей�владеют�информационными�технологиями�и�способны�получать�
доступ�к�любой�информации�за�считанные�минуты.�Следовательно,�и�зна-
ния�они�желают�получить�быстро�и�легко.�Но,�как�известно,�иностранный�
язык�требует�активного,�а�не�пассивного�восприятия.
Возможно� ли� самостоятельное� и� интенсивное� изучение� иностранно-

го� языка� без� сопровождения� преподавателя?� Безусловно,� возможно,� но�
сложно.� преподаватель� необходим� как� организующее� и� направляющее�
звено,�как�источник�информации,�к�которому�можно�обратиться�за�разъя-
снениями.�Изучение�иностранного�языка�онлайн�требует�от�обучающих-
ся�высокого�уровня�самодисциплины,�самоорганизации�и�мотивации.�В�
свою�очередь,�мотивация�может�напрямую�зависеть�от�качества�учебно-
методических� материалов,� используемых� в� процессе� обучения.� каковы�
же�составляющие�успеха�в�интенсивном�курсе�онлайн?�Их�несколько.
первое:�четкая�установка�на�конечный�результат.�обучаемый�должен�

понимать,�к�чему�он�стремится,�какими�компетенциями�он�должен�овла-
деть�к�концу�курса.
Второе:�курс�должен�быть�сжат�по�времени�и�при�этом�давать�объем-

ный�материал.
Третье:� поурочная� установка� на� овладение� определенным� лексико-

грамматическим� материалом,� приобретение� навыков� чтения,� письма,�
говорения�и�аудирования�на�заданную�тему.�
Четвертое:�поурочная�проверка�усвоения�материала.�если�студент�не�

справился�с�заданием�данного�урока,�следующий�материал�блокируется�и�
программа�возвращает�обучаемого�к�предыдущему�материалу.
пятое:�по�мере�изучения�и�отработки�материала�студент�должен�полу-

чать� удовлетворение� и� чувствовать� ощутимый� прогресс,� т.е.� расшире-
ние�своих�языковых�возможностей,�и�уже�с�первого�урока�понимать,�как�
использовать�язык�в�ситуациях�общения.
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курс� строится� таким� образом,� чтобы� у� студентов� была� возможность�
вернуться� к� уже� изученному� материалу,� просмотреть� и� повторить� те�
аспекты,�которые�могут�потребовать�дополнительного�внимания�в�силу�
своей�сложности.�консультационный�форум�может�быть�доступен�всей�
группе� студентов,� а� может� осуществляться� в� индивидуальном� поряд-
ке,� чтобы� не� ставить� в� неловкое� положение� неуспевающих� студентов.�
Информационно-коммуникативные�технологии�дают�преподавателю�воз-
можность�индивидуального�подхода�к�каждому�студенту.�
основным� организующим� звеном� учебно-методического� комплекса�

(УМк)�является�Study�Guide�(Руководство�по�изучению�курса).�данный�
документ�содержит�информацию�как�для�преподавателя,� так�и�для�сту-
дента.�В�нем�даются�подробные�рекомендации�освоения�материала�каж-
дого� урока,� приводятся�интернет-ссылки�на� тренажеры-автоматизаторы�
грамматических� навыков,� разговорные� online� тренажеры,� а� также� под-
робно�описывается,�что�в�результате�изучения�материала�каждого�урока�
обучающийся�должен�знать�и�уметь.
какие� требования� предъявляются� к� материалам� online� курса?� Чтобы�

ответить�на�этот�вопрос,�следует�детально�разобрать�пример�виртуально-
го�урока.�каждый�урок�традиционно�состоит�из�текста�для�чтения,�грам-
матического� материала,� аудирования,� видеоролика� и� соответствующих�
упражнений.
для� примера� возьмем� первый� урок.� он� начинается� со� знакомства� с�

аудиторией,�даже�если�эта�аудитория�–�«начинающие»,�т.е.�люди,�ранее�
не� изучавшие� данный� язык.�Тем�более� у� них� есть� возможность� загово-
рить�на�первом�же�уроке�на�иностранном,�скажем,�на�английском�языке:�
общаться,�рассказывая�о�себе,�используя�всего�лишь�один�глагол�«to�be».
1.�объяснение�материала.
Сначала�преподаватель�здоровается�и�представляется�студентам,�рас-

сказывая�о�себе.�На�экране�монитора�преподаватель�появляется�крупным�
планом,�а�его�речь�синхронно�высвечивается�на�экране�в�виде�субтитров.�
далее�следует�презентация�грамматического�материала:�порядок�слов�в�
английском�предложении;�спряжение�глагола�«to�be»;�личные�и�притяжа-
тельные�местоимения.�Вводится�понятие�артикля.�презентация�сопрово-
ждается�голосом�за�кадром.
2.�Работа�с�текстом.
Студентам� предлагается� небольшой� текст,� построенный� на� глаголе�

«to�be»�и�сопровождаемый�фотографией�человека,�о�котором�идет�речь.�
Текст� имеет� аудио-сопровождение� и� привязан� к� словарю,� с� тем,� чтобы�
максимально�комфортно�проходил�процесс�обучения.�достаточно�подве-
сти�курсор�к�слову,�и�раскрывается�словарная�статья�с�вариантами�пере-
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вода.� Следует� отметить,� что� на� начальном� этапе� обучения� достаточно�
предъявлять�одно-два�уместных�значения,�не�больше.
3.�грамматические�упражнения.
Следующие� после� текста� упражнения� тренируют� употребление� лич-

ных� и� притяжательных� местоимений,� спряжение� глагола� «to� be»� во�
всех�лицах,� артикль.�Это,�прежде�всего,� тренировочные�упражнения�на�
подстановку.� компьютер� не� дает� возможности� вставить� неправильную�
форму�и�возвращает�студента�еще�и�еще�раз�подбирать�правильный�вари-
ант.�преподаватель�со�своей�стороны�может�видеть�количество�попыток,�
предпринятых�студентом.�если�студент�использовал�2�попытки,�неверно�
выполнив�задание,�то�при�подведении�курсора�к�разделу�«help»�раскры-
вается�правило�по�данному�грамматическому�материалу.
4.�лексические�упражнения.
после� грамматических� упражнений� предлагается� ряд� лексических�

упражнений�на�подстановку�пропущенных�слов.�далее� студенту�дается�
творческое�задание�рассказать�о�себе�и�описать�свою�внешность,�исполь-
зуя� материал� урока� и� дополнительную� лексику,� которая� предлагается�
здесь�же.�Небольшие�рассказы�отправляются�на�форум�в�сопровождении�
фотографий.�Фотографии,�размещенные�на�форуме,�перепутаны�так,�что�
они� не� соответствуют� описанию.� Студентам� дается� задание� соотнести�
описание�с�фотографией�и�таким�образом�познакомиться�со�всей�группой.
5.�говорение.
Сеанс�по�скайпу�или�видеоконференция�завершает�урок,�где�студенты�

представляются,�рассказывая�о�себе�и,�таким�образом,�убеждаются�в�пра-
вильности�или�неправильности�своих�предположений.
Знание� языка� предполагает� говорение� на� данном� языке,� и� это� самое�

уязвимое� место� в� дистанционном� обучении.� программа� «Скайп»,� к�
сожалению,� еще� не� так� совершенна:� синхронизация� оставляет� желать�
лучшего,� а� она� очень� важна,� т.к.� студенты� должны� видеть� правильную�
артикуляцию� звуков,� произносимых� преподавателем,� а� преподавателю�
необходимо�следить�за�правильной�артикуляцией�студентов.�
подготовительным�этапом�говорения�является�письмо.�Чем�грамотней�

студент� пишет,� максимально� используя� лексический� и� грамматический�
материал�урока,�тем�грамотней�будет�звучать�его�речь.�Структура�online-
урока�практически�не�отличается�от�традиционного�урока�в�классе�с�той�
лишь�разницей,�что�студенту�дается�возможность�потратить�на�освоение�
материала�столько�времени,�сколько�ему�необходимо,�и�тогда,�когда�ему�
это� удобно.� грамматические� и� лексические� упражнения-тренажеры� не�
позволяют�допустить�ошибку�и�возвращают�студента�к� заданию�до�тех�
пор,�пока�он�не�сделает�правильный�выбор.�Многие�online-курсы�предла-
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гают�видеозапись�урока�с�преподавателем,�объясняющим�новый�матери-
ал�у�доски.�Это�создает�иллюзию�присутствия�в�классе�и�упрощает�вос-
приятие�материала,�симулируя�«привычную�обстановку».
6.�Аудирование.
особое� внимание� уделяется� аудированию.� Все� текстовые� материалы�

имеют� звуковое� сопровождение.�Это� снимает� трудности� произношения�
незнакомых�слов.�перед�прослушиванием�незнакомого�текста�студентам�
предлагается� ознакомиться� с� новыми� словами� и� выражениями,� чтобы�
минимизировать� сложности� в� понимании� речи� на� слух.� обучающимся�
предлагаются� провокационные� вопросы,� побуждающие� к� прослушива-
нию� материала,� а� также� формулированию� некоторых� предварительных�
предположений�относительно� содержания.�при�работе� с� аудиоматериа-
лами�перед�студентами�ставиться�несколько�задач:�
а)�понять�общий�смысл�(true�/�false);�
б)�уловить�специфическую�информацию;�
в)�ответить�на�конкретные�вопросы;
г)�догадаться�о�значении�незнакомого�слова�или�фразы�из�контекста.
Чтобы� упростить� понимание� аудиотекста,� его� можно� разбить� на�

несколько�смысловых�частей�и,�при�необходимости,�предложить�прослу-
шать�несколько�раз.�Работа�после�прослушивания�аудиоматериала�ставит�
своей�целью�использование�полученной�информации�для�развития�других�
навыков,�таких,�как�письмо�или�говорение.�Чтобы�максимизировать�вни-
мание�студента�и�упростить�понимание�речи�на�слух,�весь�материал�урока�
должен�быть�не�просто�на�одну� тему,� а� тесно�взаимосвязан�и�взаимоза-
висим.�Это�означает,�что�текст�является�продолжением�видеоматериала,�
аудирование�–�продолжением�текста,�а�письмо�или�говорение,�в�свою�оче-
редь,�–�производными�аудирования.�Восприятие�речи�на�слух�–�это�один�
из�самых�сложных�моментов,�предшествующих�говорению.�Аудирование�
в� процессе� обучения� проходит� эволюцию� от� простого� к� сложному.� На�
начальном�этапе�обучения�это�вставка�пропущенных�слов,�которые�сту-
денту�надлежит�правильно�расслышать,�далее�задания�усложняются.
Самым�привлекательным�разделом�online-урока�является�видеоролик.�

Видеоматериалы� облегчают� понимание� речи� на� слух,� т.к.� позволяют�
видеть�артикуляцию�говорящих�актеров.�Результатом�просмотра�видео-
материала�должно�быть�побуждение�к�дальнейшему�изучению�материала�
урока�с�тем,�чтобы�узнать,�что�же�произойдет�дальше.�для�этого�весь�курс�
должен�быть�построен�на�интригующем�сюжете,�который�развивается�из�
урока�в�урок.
Наиболее�сложным�при�создании�электронного�курса�является�созда-

ние� упражнений� на� перевод� с� русского� языка� на� иностранный� язык.�
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Начальный� уровень� обучения� сложностей� не� представляет,� если� задать�
параметры�использования�только�лексики�и�грамматики�урока.�Но�интен-
сивный�курс�предполагает�быстрый�переход� с�одного�уровня�на� следу-
ющий,�и�по�мере�расширения�лексического�запаса�становится�все�слож-
нее�автоматизировать�перевод,�т.к.�одну�и�ту�же�мысль�можно�выразить,�
используя� разную� лексику.� С� другой� стороны,� существует� много� элек-
тронных�переводчиков,�и�нет�гарантии,�что�студенты�не�будут�ими�поль-
зоваться,�что,�в�свою�очередь,�может�тормозить�процесс�обучения.
Чтобы�процесс�изучения�иностранного�языка�был�успешен�в�услови-

ях�онлайн,�перед�преподавателем�стоит�непростая�задача�формирования�
контента, отвечающего� требованиям�настоящего� времени� и� построение�
учебного�пособия�таким�образом,�чтобы�студентам�интересно�было�его�
изучать.��Online-курс�должен�быть�сродни�увлекательному�роману�в�соче-
тании� с� интересным� телесериалом,� в� котором� непременно� присутству-
ет� интрига,� а� сам� студент� является� непосредственным� его� участником.�
Использование�такого�контента�при�прочих�равных�превращает�изучение�
иностранного�языка�в�захватывающую�компьютерную�игру.�А�при�мас-
сированной�подаче�лексико-грамматического�материала�в�видео-,�звуко-
вом�и�текстовом�форматах�с�использованием�субтитров,�с�учетом�опреде-
ленного�музыкального�сопровождения,�результат�не�заставит�себя�долго�
ждать.
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опыт использования технологии  
«развитие критического мышления» 
в процессе обучения 
профессионально-ориентированному 
деловому английскому языку

статья посвящена вопросам практического применения технологии «разви-
тие критического мышления» в процессе обучения профессионально-ориенти-
рованному английскому языку в неязыковом вузе для подготовки специалиста, 
способного постоянно повышать свой интеллектуальный уровень. представ-
лены методические разработки для студентов экономических специальностей.
Ключевые слова: критическое мышление, анализ, оценка, умозаключение, 
решение проблемы, дискуссия, кейс.

одной� из� целей� и� задач� процесса� реформирования� и� модернизации�
системы�высшего�образования,�происходящего�в�нашей�стране,�является�
подготовка� специалистов,� не� только� обладающих� определенным� запа-
сом�знаний,�но�и�высоким�творческим�потенциалом,�новым�мышлением,�
предоставляющим� возможности� реализации� стремления� к� постоянному�
профессиональному� самосовершенствованию,� генерации� новых� идей� и�
знаний.�Умение�принимать�быстрые�и�часто�неординарные�решения,�реа-
лизуемое�при�наличии�сформированного�аналитического,�критического,�
творческого,�рефлексивного�мышления,�становится�неотъемлемым�атри-
бутом�молодого�специалиста�и�приводит�к�повышению�его�конкуренто-
способности�на�рынке�труда.�однако�существующая�система�преподава-
ния,�как�правило,�нацелена�лишь�на�обеспечение�студента�формальным�
знанием.� В� итоге,� выпускник� вуза� оказывается� ограниченным� в� своих�
возможностях�понимания�того,�что�выходит�за�рамки�приобретенных�за�
время�обучения�в�вузе�знаний.�Чтобы�эффективно�решить�эту�проблему,�
необходимо�внедрять�новые�педагогические�технологии,�формирующие�
у�учащихся�интеллектуальные�навыки,�позволяющие�естественным�обра-
зом� взаимодействовать� с� информацией:� выбрать,� критически� оценить,�
осмыслить�и�применить�ее.�
одним�из�эффективных�способов�целенаправленного�развития�интел-

лектуальных� умений� является� применение� технологии� «Развитие� кри-
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тического� мышления».� она� позволяет� добиваться� таких� образователь-
ных�результатов,�как�умения�работать�с�увеличивающимся�и�постоянно�
обновляющимся� информационным� потоком� в� разных� областях� знаний;�
выражать�свои�мысли,�вырабатывать�собственное�мнение�и�решать�проб-
лемы;� способность� самостоятельно� заниматься� своим� обучением� (ака-
демическая�мобильность);� сотрудничать�и�выстраивать�конструктивные�
взаимоотношения�с�другими�людьми.
Стремительное�увеличение�информационного�потока�требует�наличия�

умения� ориентироваться� в� нем;� следовательно,�формирование� критиче-
ского� мышления� приобретает� сейчас� особую� актуальность.� Эффектив-
ность� технологии� «Развития� критического� мышления»� возрастает� при�
использования� преимуществ,� предоставляемых� информационными� тех-
нологиями,�которые�делают�обучение�постоянным,�мобильным,�индиви-
дуализированным.�Интернет� располагает� огромным� количеством� обще-
доступных�образовательных�ресурсов,�представленных�в�аудио-,�видео-,�
текстовых� форматах.� преподаватели� активно� и� результативно� исполь-
зуют� такие� интернет-сервисы,� как� социальные� сети,� блоги,� вебинары,�
форумы,�помогающие�совершенствовать�и�повышать�интеллектуальный�
уровень� учащихся�[1].� Более� того,� возможности� мобильного� обучения�
позволяют�учиться�в�любом�месте�и�в�любое�время,�что,�в�условиях�дефи-
цита�свободного�времени,�особенно�актуально.
критическое�мышление�–�это�сложный�мыслительный�процесс,�кото-

рый� начинается� с� получения� информации� и� заканчивается� принятием�
решения,� формированием� собственной� позиции.� Это� способность� ана-
лизировать� информацию� с� позиции� логики� и� личностно-ориентирован-
ного� подхода,� принимать� самостоятельные� обоснованные� решения� как�
в�стандартных,�так�и�нестандартных�ситуациях.�по�сути,�это�мыслитель-
ный�процесс,�посредством�которого�люди�стремятся�приобрести�знания,�
реконструировать�накопленные�знания�и�создать�новые�[4].
В� основе� технологии� формирования� критического� мышления� лежат�

идеи�д.�дьюи,�Ж.�пиаже� и�л.С.�Выготского� о� необходимости� развития�
аналитически-творческого�подхода�к�любому�материалу.�Ученые,�рабо-
тающие� в� этой� области,� по-разному� определяют� понятие� «критическое�
мышление».� Рассмотрим� некоторые� из� этих� определений.� С.�Норрис�
заявляет,�что�критическое�мышление�–�«это�процесс�рационального�при-
нятия� решения� о� том,� чему� верить� и� чему� не� верить»�[6].� по� мнению�
Саймон� и� каплан,� критическое� мышление�–� «это� формирование� логи-
ческих� умозаключений»�[5].� В.�Майорана� полагает:� «Цель� критическо-
го�мышления�–�достижение�понимания,�оценка�точек�зрения�и�решение�
проблем»�[Там�же].�Мур�и�паркер�считают,�что�критическое�мышление�–�
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«это� тщательное� и� обдуманное� решение� принять,� отклонить� или� отло-
жить�какое-либо�суждение»�[5].
Таким� образом,� можно� сделать� вывод,� что� критическое� мышле-

ние�–� это� самостоятельное� мышление,� отправной,� а� не� конечной� точ-
кой� которого� является� информация.� критическое� мышление� начинает-
ся� с� постановки� вопросов� и� осознания� проблем,� требует� обоснованной�
аргументации�и� является� социальным.�Соответственно,� личность,� обла-
дающая� критическим� мышлением,� характеризуется� такими� свой-
ствами,� как� умение� задавать� вопросы� по� существу;� умение� давать�
оценку� заявлениям� и� аргументам;� способность� открыто� признать� непо-
нимание� аргумента� или� информации;� чувство� любопытства;� заинтере-
сованность� в� поиске� новых� эффективных� решений;� способность� четко�
определить� набор� критериев� для� анализа� идей;� готовность� рассмо-
треть� убеждения,� предположения� и� мнения,� сопоставить� их� с� фак-
тами;� умение� быть� внимательным� слушателем,� способным� реагиро-
вать� на� услышанное;� понимание� того,� что� критическое� мышление�–это�
пожизненный� процесс� самооценки;� способность� не� принимать� сужде-
ние�до�тех�пор,�пока�все�факты�не�будут�собраны�и�проанализированы; 
�умение�искать�доказательства,�подтверждающие�предположения�и�убеж-
дения;� способность� изменять,� корректировать� мнение� по� мере� обна-
ружения� новых� фактов;� умение� тщательно� анализировать� проблемы; 
способность�отклонить�неверную�или�нерелевантную�информацию.�
одним� из� наиболее� эффективных� инструментов� формирования� кри-

тического�мышления� учащихся� является� изучение� иностранного� языка.�
языковое�образование�по�своей�сути�–�это�процесс�движения�от�цели�к�
результату,�тот�«мостик»,�который�позволяет�перейти�от�этапа�накопле-
ния�знаний�к�этапу�их�свободного�применения�в�любой�жизненной�ситу-
ации.� Современные� тенденции� обучения� иностранным� языкам� предпо-
лагают�развитие�навыков�и�выработку�умений�пользования�языком,�а�не�
овладение�определенной�суммой�грамматических�правил�и�лексических�
единиц.�основу�владения�языком�составляют�готовность�и�умение�чело-
века� анализировать� и� оценивать� все� детерминирующие�факторы� ситуа-
ции�общения�и�выбирать�адекватную�им�модель�речевого�поведения.
процесс�формирования�критического�мышления�имеет�3�фазы.�
I.�Evocation�(вызов) –�побуждение�(смысловая�стадия).�На�этой�стадии�

происходит� актуализация� имеющихся� знаний;� пробуждение� интереса� к�
получению� новой� информации;� постановка� собственных� целей� обуче-
ния.�Необходимо�составить�список�«известной�информации».�Это�можно�
сделать�при�помощи�составления�рассказа-предположения�по�ключевым�
словам� или� представления� изученного� материала� в� виде� таблицы,� кла-
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стера�или�какой-либо� графической� системы.�Эффективными�на�данном�
этапе�будут�мозговой�штурм,�проблемные�вопросы,�перепутанные�логи-
ческие�цепочки,�верные�и�неверные�утверждения.
II.�Realization� (реализация) – осмысление� новой� информации� отли-

чительными� характеристиками� данного� этапа� являются� получение� и�
осмысление� новой� информации,� корректировка� поставленных� целей�
обучения.
III.�Reflection�–� рефлексия.� Размышление,� зарождение� нового� знания,�

постановка�новых�целей�обучения�характеризуют�заключительную�фазу�
занятия.� На� данном� этапе� происходит� заполнение� кластеров,� таблиц,�
установление� причинно-следственных� связей�между� блоками� информа-
ции,� возврат� к� ключевым� словам,� верным� и� неверным� утверждениям,�
ответы�на�поставленные�вопросы,�организация�круглых�столов,�различ-
ных� видов� дискуссий,� написание� творческих� работ,� самостоятельные�
исследования.
Ниже�представлен�ряд� заданий,� которые�используются�при�изучении�

темы� «Ценные� бумаги»� студентами� экономических� специальностей.�
Форма� некоторых� из� них� может� показаться� традиционной,� но� главное�
здесь� не�форма,� а� мыслительный� процесс,� который� приводит� к� генера-
ции�ответа.�Важнее�предварительные�дискуссии,�обсуждения,�мозговые�
штурмы� и�т.п.,� а� не� получение� немедленного� ответа� на� поставленный�
вопрос.
1.�концептуальное�колесо.�
Эффективно� используется� на� стадии� вызова.� Студентам� необходимо�

подобрать�ассоциативный�ряд�к�слову,�находящемуся�в�центре�«колеса».�
Securities:�shares, stocks, bonds, f utures, options, swaps.
2.�круги�по�воде.
еще� одно� универсальное� средство� активизации� знаний� учащихся� и�

их�речевой�активности�на�стадии�вызова.�опорным�словом�здесь�может�
стать�изучаемое�понятие,�явление.�к�каждой�букве�ключевого�слова�под-
бираются� существительные� (глаголы,� прилагательные,� устойчивые� сло-
восочетания)�по�изучаемой�теме.�по�сути,�это�небольшое�исследование,�
которое�может�начинаться�в�аудитории�и�продолжаться�дома.

Security. 
S – shares, stocks, supply, stockexchange, solvency; sufficient, solvent; to 

supply, to satisfy, to save, to subordinate, to swap; Securities and Exchange 
Commission (SEC), securities house, share index, sight draft, Square Mile.

E – exchange, earning, expenses, enterprise, equity, expiry; economic, 
eligible, external; to expire, to execute, to exercise; equity capital, exchange 
rate, excess reserves, evergreen fund, earnings per share (EPS).
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C – currency, capital, cash, cheque, commodity; current, correct, certified; 
to consume, to check, to charge, to compete, to consolidate; capital gains 
tax, cash dispenser, chamber of commerce, clearing bank, confirmed letter of 
credit, creative accounting.

U – unit, underwriter, unitization; unamortized, uncalled, unconfirmed, 
undisclosed, unincorporated, universal, unquoted, unsecured; to use, to unite, 
to unify, to underwrite; ultra vires, undistributed profit, unitary taxation, 
unliquidated damages, unsecured debt.

R – rate, ratio, recession, revenue, risk; retail, required, receivable, 
returned, revocable; to receive, to rally, to rent, to repay, to register, to 
reserve, to retain, to restrict; rate of return, refinance credit, reserve asset 
ratio, retail banking, retail price index (RPI).

I – income, issue, indemnity, inflation, interest, insurance, insolvency; 
illegal, insurable, irrevocable, inverse, internal; to invest, to issue, to 
incorporate, to integrate, to increase; income tax, indemnity insurance, income 
statement, interest rate, in-the-money option.

T – tax, takeover, term, trademark, treasure, trust, treaty, turnover; tangible, 
total, tax-free, temporal; to terminate, to trade, to transfer; trust fund, trade 
barrier, tax relief, tax holiday, tangible assets.

Y – yield, yielder, yielding, yen; yearly; yield curve, Yellow book, yearling 
bond, yield gap, yield to maturity; yieldtoredemption.
3.�«Тонкие»�и�«толстые»�вопросы.
Таблица�так�называемых�«тонких»�и�«толстых»�вопросов�может�быть�

использована�на� любой�из� трех�фаз� занятия.�если�мы�пользуемся� этим�
приемом�на�стадии�вызова,�то�это�будут�вопросы,�на�которые�учащиеся�
хотели�бы�получить�ответы�при�изучении�темы.�«Тонкие»�–�это�вопросы,�
требующие� знания�фактов,� «толстые»�вопросы�предполагают�разверну-
тые�ответы,�понимание�и�размышление�над�смыслом�материала.�по�ходу�
работы�с�таблицей�в�левую�колонку�записываются�вопросы,�требующие�
простого�односложного�ответа.�В�правую�колонку�записываются�вопро-
сы,� требующие� подробного,� развернутого� ответа.� после� того,� как� про-
звучат�ответы�на�все�вопросы,�предлагается�прочитать�или�прослушать�
текст,� найти� подтверждения� своим� предположениям.� На� стадии� осмы-
сления� содержания� этот� прием� используется� для� активной� фиксации�
ответов�во�время�чтения,�слушания;�при�рефлексии�–�для�демонстрации�
понимания�пройденного.�На�стадии�рефлексии�требуется�составить�еще�
3– 4�«тонких»�и�«толстых»�вопроса,� занести�их�в�таблицу,�поработать�с�
вопросами�в�парах,�выбрать�наиболее�интересные�и�задать�их�всей�группе�
(пример�–�таблица�1).�
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Таблица 1

Who�has�the�right�to�issue�shares?
What�is�a�bond�(a�share)?
Where�are�securities�traded?
When�was�the�first�stock�exchange�
opened?
What�was�its�name?�etc.

Why�are�shares�issued?
What�is�the�difference�between�a�share�
and�a�bond?
What�are�the�main�challenges�of�modern�
stock�exchanges?
If�you�traded�shares�of�your�company,�
what�stock�exchange�would�you�prefer?�
etc.

4.�Метод� инсерт� (Insert:� I�–� interactive,� N�–� notiоn,� S�–� system,� E�–�
effective,�R�–�reading,�T�–�thinking).�
Этот� метод� представляет� собой� систему� разметок� для� эффективного�

чтения�и�осмысления�материала.�при�чтении�текста�учащиеся�на�полях�
расставляют� следующие�пометки:� «»�–� если� то,� что� вы�читаете,� соот-
ветствует�тому,�что�вы�знаете;�«–»�–�если�то,�что�вы�читаете,�противоре-
чит�тому,�что�вы�уже�знали,�или�думали,�что�знали;�«+»�–�если�то,�что�вы�
читаете,�является�для�вас�новым;�«?»�–�если�то,�что�вы�читаете,�непонят-
но,�или�же�вы�хотели�бы�получить�более�подробные�сведения�по�данному�
вопросу.�
прочитав�текст,�учащиеся�заполняют�маркировочную�таблицу�Инсерт,�

состоящую�из�4-х�колонок.�причем�заполняется�сначала�1-я�колонка�по�
всему�тексту,�затем�2-я�и�т.д.
5.�прослушайте�аудиозапись�новости�и�дайте�свою�оценку,� заполнив�

таблицу�(таблица�2).
Таблица 2

What�are�the�causes�of�the�
event?

What�are�the�consequences�
of�the�event?

What�are�the�possible�ways�
of�solving�the�problem?

6.�прочитайте� газетную� статью� о� финансовом� кризисе� и� связанных�
с� ним� проблемах.�прокомментируйте� их� с� точки� зрения� правительства�
Вашей�страны�и�с�точки�зрения�правительства�США,�заполнив�таблицу�
(таблица�3).�обсудите�и�дайте�Вашу�личную�оценку.

Таблица 3
The�RF�government’s�view�on:�
1)�the�causes�of�the�crisis;
2)�the�economic�consequences�of�the�
crisis;
3)�the�political�consequences�the�crisis;
4)�the�social�consequences�of�the�crisis;
5)�the�possible�ways�out.

The�US�government’s�view�on:�
1)�the�causes�of�the�crisis;
2)�the�economic�consequences�of�the�crisis;
3)�the�political�consequences�the�crisis;
4)�the�social�consequences�of�the�crisis;
5)�the�possible�ways�out.
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7.�деловая�игра.
Разыграйте� данную� ситуацию.� Убедите� Вашего� партнера� в� необхо-

димости�подписания�контракта.�приведите�аргументы�в�пользу�Вашей�
позиции.�опровергните�контраргументы�(таблица�4).

 Таблица 4

Arguments for Arguments against

� 1.�...
� 2.�...

� 1.�...
� 2.�...

при�выполнении�трех�вышеприведенных�заданий�требуется�заполнить�
таблицы.�Это�позволяет�более�точно�определить�проблему,�детально�про-
анализировать�ее,�построить�логическое�и�аргументированное�высказы-
вание�по�теме.
8.�Business�Case.�обсудите�сложившуюся�ситуацию�и�предложите�свои�

пути�решения.�обоснуйте.
при�обучении� английскому� языку� case� study�применяют�и� как�метод�

обучения,�и�как�часть�профессионального�образования,�особенно�эконо-
мического�и�юридического.�кейсы,�используемые�на�занятиях�по�англий-
скому�языку,�не�такие�объемные�и�сложные,�как�на�профильных�предме-
тах.�Их�можно�назвать�мини-кейсами,�но�все�они�базируются�на�реальных�
данных,�требующих�анализа�сложившейся�ситуации�и�принятия�эффек-
тивного� решения.� кейсы� дают� возможность,� используя� иностранный�
язык,�применить�сочетание�полученных�теоретических�знаний�по�менед-
жменту,�маркетингу,�финансам�и�навыков�критического�мышления�в�про-
цессе�выработки�плана�решения�поставленной�проблемы.�
Работа�над�кейсом�обычно�проводится�в�командах,�которые�соревнуют-

ся,�предлагая�наиболее� эффективные�решения.�особое�внимание�уделя-
ется�развитию�навыков�говорения,�т.к.�студенты�выражают�свои�мнения,�
критикуют,� возражают,� соглашаются,� аргументируют,� ведут� перегово-
ры�и�т.д.�Навыки�письменной�речи�формируются�при�выполнении�таких�
заданий,�как�написание�плана�обсуждения,�ведение�протокола�обсужде-
ния,� составление� отчета� и� плана� действий� по� осуществлению�решений.�
при�работе�над�кейсом�целесообразно�использовать�материал�открытых�
интернет-ресурсов,�аудио-�и�видеоподкасты,�что,�несомненно,�повышает�
мотивацию�студентов�и�делает�процесс�решения�проблемы�более�интере-
сным�и�динамичным�[2].
9.�подготовьте�и�представьте�Ваш�проект�по�данной�проблеме.
проекты�требуют�тщательной�предварительной�работы,�поэтому�они,�

как� правило,� предлагаются� на� заключительном� этапе� работы� по� теме,�
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когда� материал� изучен� и� можно� креативно� использовать� его� в� новом�
формате.� лучшие� результаты� достигаются� при� групповой� работе� над�
проектами.
10.�дискуссия.
один� из� наиболее� успешных� и�широко� применяемых� приемов� рабо-

ты�–� особая� форма� коллективного� сотрудничества,� вызывающая� актив-
ную� мыслительную� деятельность.� С� помощью� дискуссии� преподава-
тель� умело� включает� студентов� в� разнообразные� жизненные� ситуации,�
вызывающие�у�них�желание�говорить�и�общаться,�и�предоставляет�воз-
можность� высказать� свою� точку� зрения,� свое�понимание� обсуждаемого�
вопроса.
Формирование�современного�мышления�у�молодого�поколения�(само-

стоятельного� принятия� ответственных� решений� в� ситуациях� выбора,�
прогнозирования� их� возможных� последствий)� является� одной� из� задач,�
поставленных�в�«концепции�модернизации�российского�образования�на�
период�до�2010�года».�Решение�этой�задачи�невозможно�без�развития�у�
будущих� специалистов� критического� мышления.� гуманизация� образо-
вания,�расширяющееся�информационное�поле,�которое�надо�критически�
осмысливать,�требуют�интенсификации�процесса�обучения,�использова-
ния�новых�технологий,�помогающих�искать,�анализировать,�исследовать�
и�творчески�перерабатывать�учебный�материал.
Технология� «Развитие� критического� мышления»� направлена� на� при-

обретение�комплекса�умений�и�навыков:�извлекать�необходимую�инфор-
мацию,� вырабатывать� собственное� мнение,� логично� выстраивать� цепь�
доказательств,� отделять� важное� от� второстепенного,� интерпретировать�
имеющуюся� информацию.� Технология� имеет� интерактивный� характер,�
следовательно,� она� повышает� познавательный�интерес,� развивает� вооб-
ражение� и� коммуникативные� навыки.� Использование� различных� видов�
работы� в� течение� занятия� позволяет� удержать� внимание� студентов,�
снижает� утомляемость� и� перенапряжение.� кроме� того,� эта� технология�
направлена� на� развитие� толерантности,� уважения� к� личности� человека,�
выдержки�и�доброжелательности,�стимулирует�потребность�в�новых�зна-
ниях,�умениях,�а�также�выдвижении�новых�гипотез,�интерес�к�самостоя-
тельным�исследованиям,�способам�решения�задач.
понимание�роли�критического�мышления,�с�одной�стороны,�говорит�об�

актуальности�и�перспективности�данной�технологии,�с�другой�–�о�необхо-
димости�его�целенаправленного�формирования�и�совершенствования�на�
всех�этапах�обучения.
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А.С. Кауркина

опытно-экспериментальная система 
интегрированных технологий 
обучения иностранным языкам 
студентов гуманитарного вуза

в статье обосновывается актуальность нового интегрированного подхода в 
обучении иностранному языку – квестового обучения. выделяются основные 
характеристики, цели и положительные стороны последнего. также автором 
приведен пример модели квестового обучения для специальности 031300 «Жур-
налистика».
Ключевые слова: технология обучения иностранному языку, интегрированный 
подход, квестовое обучение, учебный подкаст.

Современные� тенденции� модернизации� российского� образования� и�
условия� быстро� развивающегося� информационного� общества� отобра-
жают� новые� требования� к� профессиональной� подготовке� выпускников�
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высших�учебных�заведений.�обучение�становится�не�столько�ориентиро-
ванным�на�усвоение�знаний�по�каждому�предмету,�сколько�на�междисци-
плинарный�подход�и�интегративный�характер�обучения.
о.В.� Борщёва� отмечает:� «как� правило,� преподаватель� обучает� лишь�

своему� предмету,� изолированно� от� всех� других.� Но� данный� подход� не�
формирует� комплекс� знаний,� которым� должны� овладеть� учащиеся� для�
успешной�профессиональной�деятельности.�поэтому�необходимы�новые�
подходы�в�обучении»�[1,�с.�6].�В�связи�с�этим�наиболее�актуальным�в�сов-
ременной�методике�представляется�интегрированный�подход�в�обучении�
иностранному�языку.
В� наши� дни� интеграция� является� одним� из� самых� значительных� по�

своей� глубине� и� охвату� инновационных� явлений� в� сфере� образования.�
она� превосходит� все� другие� явления� «по� широте� экспериментального�
воплощения,� глубине� творческого� замысла,� продолжительности� и� диа-
лектичности�исторического�развития»�[2,�с.�26].
предметно-языковое�интегрированное�обучение�(Content�and�Language�

Integrated�Learning)�представляет�собой�такой�метод�обучения,�при�котором�
часть�предметов�преподается�на�разных�языках.�Таким�образом,�«обучение�
на�родном�и�иностранном�языках�составляет�одно�целое»�[3,�с.�2].�В�учеб-
ных�ситуациях�преподаватель�использует�язык,�подходящий�к�ситуации�и�
цели�обучения.�обучение�предметам�на�иностранном�языке�давно�практи-
куется� в� отечественных� вузах� как�педагогического,� так� и� гуманитарного�
направлений.�одним�из�примеров�является�МггУ�им.�М.А.�Шолохова,�где�
предметно-языковое�интегрированное�обучение�реализуется�через�дисци-
плину�«Иностранный�язык�для�специальных�целей».
Используемые�нами�на�практике�интегрированные�технологии�мы�объ-

единили�в�единую�систему,�обозначив�ее�«квестовое�обучение».
квест� (англ.� quest,� поиск)� –� это� жанр� компьютерных� игр,� в� котором�

главный�герой�проходит�путь�по�запланированному�сюжету,�разгадывая�
различные� загадки� и� выполняя� связанные� между� собой� поручения� для�
достижения� главной�цели.�Все� действия� в� квесте� логически� обусловле-
ны.�если�рассмотреть�наглядный�пример,�то�второстепенные�задачи�–�это�
части�пазла.�Чтобы�достичь�главной�цели�–�получить�готовую�картинку�–�
необходимо�все�части�пазла�собрать�по�смыслу�воедино.
квестовое�обучение�–�это�такой�тип,�при�котором�студентам�предлага-

ется�на�протяжении�нескольких�занятий�выполнять�логически�связанные�
между�собой�задачи�с�целью�достижения�определенного�результата.�Все�
занятия,� таким� образом,� проходят� в� игровом� подтексте� (обучающиеся�
постоянно�ощущают�себя�участниками�игры)�с�использованием�интегри-
рованных�технологий.
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Рассмотрим�основные�признаки�квестового�обучения.
1.�квестовое� обучение� должно� быть� целенаправленным,� причем� его�

цель�определяется�на�первом�же�занятии.�Студенты�должны�четко�осоз-
навать,�чего�они�достигнут�по�завершении�квеста.
2.�квестовое� обучение� должно� быть� коммуникативно� ориентирован-

ным,�т.к.�используется�в�области�преподавания�иностранного�языка,�а�его�
целью�является�формирование�коммуникативной�компетенции�у�обучаю-
щихся.
3.�квестовое�обучение�проходит�в�условиях�созданной�преподавателем�

игровой�реальности�(по�типу�«role-play»,�где�участники�игры�знают�свои�
роли�и�действуют�в�соответствии�с�ними).
4.�квестовое�обучение�состоит�из�нескольких�занятий,�которые�логиче-

ски�связаны�между�собой�единой�мыслью,�историей,�подтекстом.
5.�В� ходе� квестового� обучения� студентам� предлагаются� различные�

упражнения�для�практики�основных�видов�речевой�деятельности,� кото-
рые� также� тематически� обусловлены� и� связаны� между� собой.� Чтобы�
достичь� следующей� ступени� в� квесте,� студенту� необходимо� грамотно�
выполнить�несколько�упражнений.
6.�по� завершению� квеста� у� обучающихся� складывается� четкое� пред-

ставление�о�том,�какие�задачи�им�удалось�выполнить,�над�чем�еще�стоит�
поработать,�достигнута�ли�главная�цель�обучения�(полностью�или�частич-
но).� Чем� ближе� студент� находится� к� поставленной� им� цели,� тем� выше�
будет� его� «награда»� за� квест� (под� «наградой»� подразумевается� оценка,�
которая�складывается�из�оценки�преподавателя,�одногруппников�и�само-
оценки�студента).
В�соответствии�с�данными�признаками�можно�построить�модель�обу-

чения�и�составить�календарно-тематическое�планирование�любой�специ-
альности�в�высшем�учебном�заведении.
если� рассмотреть� требования� к� дифференцированному� зачету� по�

дисциплине� «Иностранный� язык� для� специальных� целей»� в� МггУ�
им.�М.А.�Шолохова,�то�для�всех�специальностей�главная�цель�заключа-
ется� в� овладении� следующими� умениями:� применять� на� практике� спе-
циальную� лексику� (термины)� в� объеме� не�менее� 500� слов;� грамотно� и�
связно� презентовать� и� обосновать� тему� /� проблему� по� специальности�
(в�формате� Power� Point);� правильно� составить� резюме�на� иностранном�
языке;� читать� и� понимать� текст� по� специальности� и� кратко� излагать� в�
письменном�виде�его�главную�мысль�(написание�«summary»�и�обоснова-
ние�своей�точки�зрения�по�тексту).
В� рамках� данной� статьи� невозможно� передать� разработанные� нами�

планы� квестового� обучения� для� каждой� специальности� гуманитарного�
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вуза,�но�в�качестве�примера�приведем�ниже�краткий�обзор�сюжета�квеста�
для�направления�031300�«Журналистика».�как�и�для�других�направлений,�
срок�обучения�составляет�18�занятий�(36�часов).
конечная� цель� соответствует� требованиям� к� зачету� по� дисциплине�

«Иностранный�язык�для�специальных�целей».�В�квесте�эта�цель�отобра-
жена�следующим�образом:�на�первом�занятии�студенты�смотрят�подкаст,�
в� котором�представитель� зарубежного�издательского�центра�предлагает�
будущим�сотрудникам�устроиться�на�работу.�для�этого,�соответственно,�
нужно�написать�резюме,�уметь�высказать�свое�мнение�по�тем�или�иным�
проблемным� вопросам,� показать� свои� умения�журналиста� на� практике.�
Студентам� предлагаются� различные� задания� и� упражнения:� написать�
резюме�по�образцу,�прочитать�тексты�по�специальности�(«Mass�Media»,�
«Journalism�is�a�Hard�Work»�и�др.)��и�высказать�свое�мнение�по�ним,�взять�
интервью� у� знаменитости,� попробовать� себя� в� роли� синхронного� пере-
водчика�на�пресс-конференции,�подготовить�доклад�о�знаменитых�людях�
в�области�журналистики,�подобрать� список�актуальных�проблем�и�спо-
собы� их� решения,� подготовить� свой� подкаст-презентацию� факультета.�
по�итогам�квеста�зарубежный�издательский�центр�выбирает,�кто�из�сту-
дентов�достоин�там�работать,�а�кому�необходимо�еще�попрактиковаться�
в�качестве�стажера.�Также�преподаватель�выставляет�соответствующую�
оценку�за�дифференцированный�зачет.
В�чем�достоинства�данного�типа�обучения�по�сравнению�с�традицион-

ным?�Во-первых,�студенты�высоко�мотивированы,�т.к.�находятся�в�усло-
виях�непрерывной�игры.�Во-вторых,�у�них�нет�возможности�намеренно�
пропускать� занятия,� потому� что� все� ступени� квеста� логически� взаимо-
связаны,�и�если�студент�не�выполнит�одну�задачу,�он�не�имеет�доступа�к�
последующим� стадиям� квеста.� В-третьих,� нет� необходимости� выделять�
в� расписании�отдельный�день� для� сдачи� зачета,� т.к.� уже� в� ходе� выпол-
нения�квеста�становится�понятно,�на�что�способен�студент,�степень�его�
подготовки� и� развития� коммуникативной� компетенции.� В-четвертых,�
структура� квестового� обучения� универсальна� для� всех� специальностей.�
каждый�преподаватель�может�заполнять�ступени�/�ячейки�квеста�своими�
заданиями�/�упражнениями,�подстраивать�систему�под�специфику�своего�
предмета.
Таким�образом,� с� целью�усиления�мотивации� к� изучению�иностран-

ного�языка,�расширения�общего�и�языкового�кругозора,�развития�общих�
и� профессиональных� умений,� увеличения� объема� речевой� практики� в�
различных� видах� упражнений,�максимально� приближенных� к� реально-
сти,�необходимо�использовать�на�занятиях�по�иностранному�языку�один�
из�интегрированных�подходов�–�квестовое�обучение.�Это�нововведение�
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позволит� наиболее� полно� сформировать� коммуникативную� компетен-
цию�студента,� а� также� его� кругозор�и�мобильность�профессиональных�
навыков.
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И.В. Саргина, И.Н. Немыкина

современные подходы 
к формированию  
эстрадной стрессоустойчивости 
вокалиста-исполнителя

по мнению авторов, при работе с вокалистами особое внимание следует 
уделять формированию специфического исполнительского поведения (копинг-
поведение), направленного на приспособление исполнителя к обстоятельствам, 
устранение внутриличностного адаптационного конфликта, а также формирова-
ние умения использовать определенные средства (копинг-ресурсы) для преодо-
ления эмоционального стресса. 
Ключевые слова: вокально-исполнительская деятельность, эстрадное выступ-
ление, сценическое волнение, совладающее поведение, копинг-поведение, 
копинг-ресурсы.

Развитие�современного�общества�в�условиях�качественного�ускорения�
определяет�рост�требований�к�профессиональной�подготовке�вокалиста-
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исполнителя,� чья� компетентность� должна� предусматривать� не� только�
основательное�усвоение�профессионально-исполнительских�навыков,�но�
и� квалифицированное� их� использование� в� постоянно� усложняющихся�
условиях� повышения� требований� к� профессиональному� росту,� самосо-
вершенствованию�и�конкурентоспособности�специалистов.�
проблема� эстрадного� профессионализма� музыкантов-исполнителей�

занимает� весьма� значимое� место� в� деятельности� представителей� всех�
исполнительских�специальностей.�она�является�одной�из� главнейших�в�
психологии,� исполнительстве� и� музыкальной� педагогике.� Формирова-
ние� эмоционально-регулятивных,� артистических� качеств,� способности�
владеть� собой�во�время�публичного�выступления�и�побороть� эстрадное�
волнение�является�ведущей�задача�процесса�исполнительской�подготов-
ки�вокалистов.�
Вопросам� саморегуляции� сценического� состояния� и� преодоления�

эстрадного�волнения�посвящены�работы�многих�крупнейших�представи-
телей� музыкальной� психологии� и� педагогики,� теории� театральной� дея-
тельности�и�психологии�художественного�творчества.�однако�до�насто-
ящего� времени� эта� проблема� остается� односторонне� и� малоизученной,�
недостаточно� систематизированной� и� разработанной.� В� специальной�
литературе�не�обозначены�конкретные�технологические�и�методические�
подходы�к�ее�решению.�
В�данном�контексте�для�вокальной�педагогики�особо�интересным�пред-

ставляются�наработки�психологии,�связанные�с�проблемой�копинга�–�сов-
ладающего�поведения,� которая� в� отечественной�психологии� становится�
едва�ли�не�самой�актуальной.�Всевозможные�стрессовые�ситуации�в�чело-
веческой�деятельности�остаются,�к�сожалению,�нормой,�обостряющейся�в�
определенные�периоды�жизни.�практически�ежедневно�мы�сталкиваемся�
с�необходимостью�преодоления�эмоциональных�и�физических�нагрузок.
копинг�(англ.�to cope�–�преодолевать,�справляться)�–�в�интерпретации�

российских�психологов�«психологическое�преодоление»�или�«совладаю-
щее,�адаптивное�поведение».
представления� о� копинг-поведении� разработаны� преимуществен-

но� зарубежными� исследователями� (H.�Weber,� A.�Billings,� S.�Folkman,�
P.�Thoits,� R.�Lazarus,� J.�Amirchan,� K.�Nakano,� M.�Petrovsky,� R.�Moos,�
C.�Carver� и�др.).�В� современной�российской�психологии�изучению�раз-
нообразных� аспектов� проблемы� копинг-поведения� посвящены� работы�
Т.л.�крюковой,�В.А.�Бодрова,�С.А.�хазовой,�В.М.�ялтонского�и�др.
первоначально� понятие� «копинг»� использовалось� в� исследованиях,�

связанных� с� преодолением� проблем� или� кризисов� детского� развития,�
для�описания�динамичных�усилий�человека,�направленных�на�овладение�
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сложной�ситуацией.�прежде�всего�–�это�готовность�личности�решить�кон-
кретную�задачу;�готовность�к�решению�проблем,�имеющих�основопола-
гающее�значение�для�самочувствия�человека�и�активизирующих�адаптив-
ные�механизмы�[6,�с.�24].
Можно�определить�копинг-поведение�и�как�стратегию�действий,�кото-

рую� предпринимает� человек� в� обстановке� психологической� угрозы�–� в�
условиях�приспособления�к�стрессовой�ситуации,�угрожающей�его�соци-
альному,�профессиональному�и�личностному�благополучию.
для� музыкантов-исполнителей� в� ситуации� публичного� выступления�

совладающее� поведение� очень� важно,� т.к.� позволяет� адаптироваться� в�
конкретной�ситуации�и�решить�пять�фундаментальных�задач:�
1)�поддерживать�состояние�эмоционального�равновесия;�
2)�повышать�возможности�восстановления�деятельности,�активности�и�

уменьшение�воздействий�неблагоприятных�обстоятельств;�
3)�поддерживать�уверенность�в�своих�силах,�положительный,�позитив-

ный�«образ�я»;�
4)�сохранять� и� поддерживать� эмоциональные� и� профессиональные�

взаимосвязи�с�другими�людьми;�
5)�преобразовывать�жизненные�ситуации,�регулировать�их,�формируя�

терпение�или�приспособление.
Интегрируя,� развивая�и� конкретизируя� тезис� о� совладающем�поведе-

нии�в�отечественную�науку,�можно�определить�его�в�систему�современ-
ных� знаний� различных� отраслей� психологии,� в� частности,� психологии�
музыкально-исполнительской�деятельности.
Субъектные� характеристики� являются� важнейшим� отличительным�

признаком�совладающего�поведения.�Так,�осознанность�относится�к�его�
основополагающим�критериям.�Можно�выделить�также�важность�послед-
ствий� совладающего� поведения� для� психологического� благополучия�
человека;�целенаправленность;�направленность�на�сложную�(стрессовую)�
ситуацию� –� своевременность,� адекватность� ситуации� и� неразрывную�
связанность;� социально-психологическую� обусловленность� совладания;�
контролируемость;�регуляцию�уровня�стресса;�подготовку�к�жизненным�
и� профессиональным� сложностям,� возможность� формирования� этого�
вида�поведения�[2;�3;�6].�
Сегодня� многие� ученые� ищут� ответы� на� вопрос,� какими� способами,�

каким�образом�человек�справляется�с�проблемами�в�своей�жизни,�собы-
тиями� и� ситуациями,� как� их� преодолевает.� ответы� на� данный� вопрос�
имеют� огромную�практическую�и� теоретическую� значимость.� Западная�
психология�имеет�наибольший�опыт�изучения�этой�проблемы.�Интерес�к�
теории�совладающего�поведения�в�музыкальной�психологии�и�педагогике�
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является�относительно�новым�и�осуществляется�на�уровне�сугубо�теоре-
тических�исследований.
Совладающее�поведение�или�копинг�–�вариант�социального�поведения�

личности,�цель�которого�заключается�в�том,�чтобы�смягчить�или�разре-
шить,� уклониться� от� требования,� которое� предъявляется� сложной� жиз-
ненной�ситуацией�или�привыкнуть�к�нему,�а�также,�вероятно,�устранить,�
вовремя�разгадав�ее�опасность�и�неразрешимость.�Механизмы�совладания�
человек�использует�целенаправленно�и�сознательно,�а�способы,�которые�
использует�субъект,�равноценны�ситуации�и�личностным�особенностям.�
Благодаря�этому,�можно�сказать,�что�рассмотрение�копинга�как�осознан-
ного�рационального�поведения,�которое�направлено�на�предотвращение�
стрессовой�ситуации,�характерно�для�отечественной�психологии.�
копинг-поведение� подразумевает� использование� определенных�

средств�адаптации�к�трудностям.�Это�форма�поведения,�направленная�на�
приспособление�к�различным�обстоятельствам.
определяющим� в� контексте� нашего� исследования� является� необхо-

димость� формирования� определенных� поведенческих� реакций,� способ-
ствующих� формированию� эстрадной� стрессоустойчивости� вокалиста� в�
процессе�профессиональной�подготовки,�что�зависит�от�двух�факторов�–�
реальной�ситуации�и�копинг-ресурсов.�прежде�всего,�необходимо�обра-
щать�внимание�на�интерпретацию�и�оценку�каждой�конкретной�ситуации�
в�контексте�концертного�поведения;�самооценку�негативного�стрессово-
го�воздействия�непосредственно�в�момент�выступления;� адаптацию�как�
поведенческую�реакцию�в�ситуации�концертного�выступления.
Совладающее�поведение,�как�правило,�проявляется�на�познавательном,�

поведенческом,� эмоциональном� уровнях� функционирования� человека.�
личности�очень� важно�осознание� ситуации�и� результативных� способов�
совладания�с�ней,�а�также�умение�своевременно�применить�их�в�напря-
женной�ситуации.�Совладание�представляет�собой�индивидуальный�спо-
соб� взаимодействия� с� ситуацией� согласно� с� его�психологическими�воз-
можностями,�ролью�в�жизни�человека,�ее�собственной�логикой�[4;�6].
Исследование�совладающего�поведения�в�связи�с�личностными�качест-

вами,� личностными� особенностями� предоставляет� возможность� рассма-
тривать�их�в�качестве�копинг-ресурсов.�по�мнению�ученых,�эффективность�
адаптации� к� стрессам� определяется� уровнем� развития� копинг-ресурсов,�
ибо� недостаточное� развитие� приводит� к� формированию� социально� и�
профессионально� пассивной� личности.� копинг-ресурсы,� таким� образом,�
определяются�исследователями�как�характеристики� социальной� среды�и�
личности,�делающие�возможной�или�облегчающие�успешную�адаптацию�
к�жизненным�трудностям�[4].
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В� большинстве� работ,� посвященных� проблеме� копинга,� применяется�
типология�копинг-ресурсов,�включающая�социальные,�психологические�
физические� и� материальные� ресурсы.� к� социальным� ресурсам� отно-
сят� социальные� связи�человека;�психологическим�–�мораль,� убеждения,�
самооценка,� локус� контроля� и�т.д.;� физическим�–� выносливость,� здоро-
вье;�материальным�–�деньги,�имущество�[6].
Также� выделяют� средовые�и� личностные�ресурсы.�первые� связаны� с�

социально-поддерживающим� процессом� (умение� оказывать,� находить,�
принимать� социальную� поддержку)� и� системой� социальной� поддерж-
ки.� Вторые� содержат� отношение� человека� к� одиночеству,� жизни,� вере,�
любви,� смерти;� ресурсы� когнитивной� сферы;� конкретные� личностные�
свойства,� качества� (социальная� компетентность,� аффилиация,� интер-
нальный�локус�контроля,�эмпатия);�мотивационную�структуру�личности;�
духовность�человека;�ресурсы�самосознания�[5,�с.�26].
Специфическим� признаком� нынешнего� понимания� копинг-поведения�

является�перенос�рассмотрения�проблемы�совладания�на�более�широкий�
круг�различного�рода�ситуаций,�не�только�экстремальных,�но�и�субъек-
тивно� значимых� [1,� с.�22].�Именно� данный�фактор� определяет� актуаль-
ность� адаптации� теории� совладающего� поведения� в� вокально-исполни-
тельской�практике.
Таким� образом,� рассмотрение� проблемы� копинг-поведения� в� музы-

кальном� образовании� направлено� на� более� качественную� подготовку�
музыкантов-исполнителей,� умеющих� быстро� адаптироваться� в� различ-
ных�ситуациях,�в�том�числе�ситуациях�публичного�выступления;�мобиль-
но� реагировать� на� новые� тенденции� в� музыкальном� исполнительстве;�
критически� оценивать� себя� в� постоянно� изменяющихся� условиях� твор-
ческого� поиска.� Это� подразумевают� развитие� у� вокалиста� способности�
активно�переосмысливать�свои�профессиональные�возможности�с�целью�
их�критического�анализа,�оценки�эффективности�и�построения�собствен-
ного�профессионального�пути.�положительный�опыт�лучших�исследова-
телей�и�расцвет�профессиональной�психологической�деятельности�позво-
ляют�оптимистически�смотреть�на�проблему�«совладающего�поведения»�
и�ее�интерпретацию�в�музыкальной�педагогике,�которая�требует�серьез-
ных,�более�детальных�исследований.�
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О.С. Соболева, Н.В. Гусева

тестирование 
как средство контроля и оценки знаний 
студентов неязыкового вуза 

статья посвящена проблеме тестирования студентов неязыковых вузов. пред-
ставлены авторские разработки тестов для студентов экономического отделения. 
Ключевые слова: тест, тестирование при обучении иностранному языку, обуче-
ние иностранному языку в неязыковом вузе, контроль знаний.

одним�из�важнейших�компонентов�гуманитарного�образования�в�нея-
зыковом� вузе� является� обучение� студентов� иностранным� языкам.� Вла-
дение�иностранным�языком�необходимо�будущим�специалистам�при�их�
научной�и�практической�деятельности,�при�общении�с�зарубежными�кол-
легами,�для�самообразования,�повышения�уровня�культуры,�дальнейшего�
профессионального�роста.�
к� сожалению,� обучение�иностранным�языкам�во�многих�неязыковых�

вузах�России�связано�с�рядом�проблем.�Во-первых,�безусловно,�это�недос-
таточное�количество�аудиторных�часов�и,�соответственно,�колоссальная�
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нагрузка� на� самостоятельную� работу� студентов,� осуществление� кото-
рой�далеко�не�всегда�идеально.�В�техническом�вузе�обучение�иностран-
ным�языкам�сведено�к�минимуму�–�студенты�изучают�их�всего�два�года.� 
Во-вторых,�различный�начальный�уровень�подготовки�студентов�не�всег-
да�позволяет�сформировать�группы�студентов�примерно�одного�уровня,�
что�в�значительной�степени�усложняет�работу�преподавателя.�В-третьих,� 
количество�студентов�в�группе�может�быть�20�и�более�человек,�что�зна-
чительно� превышает� нормы� при� обучении� иностранным� языкам.� И,�
в-четвертых,� профессиональная� направленность� обучения�иностранным�
языкам�в�неязыковом�вузе�требует�наличия�у�студентов�систематизиро-
ванных�знаний�по�специальности.�однако�это�требование�трудновыпол-
нимо�на�1–2�курсах,�студенты�которых,�в�соответствии�с�действующим�
учебным�планом,�и�изучают�иностранный�язык.�
В�таких�сложных�условиях�необходимо�найти�способ�взаимодействия�

студента�и�преподавателя,�который�бы�при�малых�временных�затратах�со�
стороны�преподавателя�приносил�практическую�пользу�студенту�и�помо-
гал�преподавателю�контролировать�процесс�обучения.
В� настоящее� время� в� высших� учебных� заведениях,� помимо� традици-

онных� методов� контроля� знаний,� большой� популярностью� пользуется�
тестовый�контроль.�Тестирование�должно�рассматриваться�как�дополни-
тельная�форма�оценки,�т.е.�как�самооценка�и�неформальная�оценка.�
Тест� как� средство� контроля� имеет� ряд� преимуществ� по� сравнению� с�

другими� видами� контроля:� одновременно� проверяются� знания� у� боль-
шого� количества� студентов;� результаты� тестирования� устанавливаются�
быстро�и�довольно�просто;�ответы�при�тестировании�легко�используются�
для�диагностики�трудностей�языкового�материала,�к�тому�же�тестирова-
ние�можно�применять�в�учебном�процессе�как�тренировочное�упражне-
ние.� Влияние� тестов� на� преподавание� и� обучение� называют� эффектом�
обратной� связи.� Чем� более� контекстуален� и� коммуникативен� тест,� чем�
быстрее�происходит� обратная� связь,� тем�лучше�достигается� определен-
ный�обучающий�эффект.�Этому,�безусловно,�способствуют�специальные�
обучающие�тесты.
Учитывая� максимально� сжатый� курс� иностранного� языка� в� неязыко-

вом�вузе�и�различный�уровень�знаний�студентов,�успешно�применяются�
тесты�учебных�достижений,� т.к.� они� составляются� точно�по�программе�
или�пройденному�языковому�материалу�и�используются�для�проведения�
текущего,�промежуточного�и�итогового�контроля.
Рассмотрим�примеры�тестов,�составленных�нами�к�учебнику�С.А.�Шеве-

левой�«English�on�Economics»,�предназначенного�для�студентов�неязыко-
вых�вузов,�обучающихся�по�экономическим�специальностям,�владеющих�
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английским�языком�в�объеме�средней�школы�и�продолжающих�изучение�
языка�в�вузе.
Мы� разработали� 20� поурочных� тестов,� соответственно� каждой� теме�

учебника.� они� позволят� контролировать� знания� студентов� и� усвоение�
ими�лексического�материала.�Тесты�подобраны�в� соответствии�с�уров-
нем�сложности�учебника�и�заключают�в�себе�основные�термины�и�поня-
тия� экономического� английского.� Использование� тестов� после� каждо-
го� пройденного� урока� должно� помочь� преподавателю� быстро� оценить�
полученные�студентами�знания�и�скоординировать�свой�подход�к�подаче�
материала.
каждый�тест�состоит�из�пяти�вопросов�с�тремя�вариантами�ответов�и�

соответствует�теме�данного�урока.�приведем�пример�первого�теста,�кото-
рый�имеет�общую�экономическую�направленность�и�может�быть�предло-
жен�студентам�на�первом�уроке�с�целью�выявления�уровня�их�подготов-
ленности.

Find the right word to the following definition
1.�A�set�of� rules�about�what�you�should�wear� in�a�particular�place�or�at�a�

particular�event
a) etiquette
b) dress code
c) work dress

2.�A�student�or�recently�qualified�person�who�works�in�a�job�in�order�to�get�
experience

a) employer
b) supervisor
c) intern

3.�A�person�or�company�that�pays�other�people�to�do�work
a) employer
b)�employee
c)�supplier

4.�A�specific�time�or�date�by�which�you�have�to�do�something
a)�deadline
b) timetable
c) out of date 

5.�The�group�of�people�who�work�in�a�place
a)�company
b)�campaign
c) staff

Следующий� тест� соответствует� в� нашем� случае� теме� первого� урока�
«You�are�a�student�of�economics».�его�рекомендуется�предложить�студен-
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там�после�изучения�этой�темы�или�студентам,�пропустившим�занятия�и�
готовившимся�самостоятельно.

Find the right word to the following definition
1.�The�study�of�the�way�that�countries�spend�money�and�make,�buy�and�sell�

things
a)�economy
b)�economics
c)�economist

2.�All�money�that�you�receive�for�your�work
a)�income
b)�tax
c)�contribution

The� place� at� an� airport� or� a� port� where� you� must� show� what� you� have�
brought�with�you�from�another�country

a) checkout
b) custom
c)�customs

3.�A�person�who�has�finished�studying�at�a�university�or�college�and�who�has�
passed�his/her�last�exams

a)�graduate
b) postgraduate
c) undergraduate

4.�Adam�Smith�was�a�great�scientist,�who�made�extraordinary�contributions�
in�economics.�He�was

a) English
b) Greek
c)�Scottish

Результаты�написания� тестов� следует� обсуждать� в� группе� студентов,�
используя� их� коммуникативные� навыки,� знание� других� экономических�
терминов�и�умение�выражать�и�отстаивать�свое�мнение.�Такое�повторе-
ние� изученного� материала� должно� способствовать� лучшему� усвоению�
экономической�лексики�английского�языка.
Наши�иностранные�коллеги�долгое�время�широко�и�успешно�исполь-

зуют�тестирование�в�учебном�процессе.�Их�опыт�говорит�о�том,�что�хоро-
шо�спланированный�тест�является�сильной�мотивацией�для�студента�при�
изучении� иностранного� языка.� Тест� способен� выявить,� какой� материал�
студент�усвоил,�а�какой�требует�большего�внимания�и�глубокого�изуче-
ния.� Это� проявляется� при� подготовке� к� контрольному� тестированию� и�
при�работе�над�ошибками,�когда�студент�видит�свои�ошибки�и�результа-
тивность�своего�обучения.�как�показал�опыт,�этот�факт�побуждает�сту-
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дентов� к� самостоятельной� работе,� которая� является,� кстати,� составной�
частью�модульной�системы.�На�практике�в�неязыковых�вузах,�как�прави-
ло,� применяется� контроль� языковой� компетенции,� проверяется� уровень�
сформированности� грамматической,� лексической,� иногда�фонетической�
компетенции.�Но�у�студентов�неязыковых�специальностей�должны�фор-
мироваться�(и�контролироваться!)�также�навыки�иноязычного�общения.�
Следует� с� особой� тщательностью�проверять� тест� на� наличие� ошибок�

и� опечаток.� Неоднозначность� ответа� недопустима,� если� составитель� не�
предполагает� большее� количество� вариантов� ответов.� В� таком� случае�
должна� быть� соответствующая� информации� в� каждом� тесте.� Неверно�
составленный�тест�нарушает�ход�мысли�студента�и�в�большинстве�случа-
ев�значительно�сокращает�время�на�выполнение�оставшихся�тестов.�
Тем�не�менее,�вероятность�ошибки�всегда�остается.�если�в�ходе�выпол-

нения�теста�у�студента�возникает�вопрос,�он�не�находит�среди�имеющих-
ся�ответов�правильного�и�в�других�подобных�случаях�должно�существо-
вать�правило:�написать�свой�ответ�и�аргументировать�его.
Важным�является�также�количество�тестов,�необходимых�для�раскры-

тия�темы�урока.�Вероятно,�в�нашем�случае�можно�было�предложить�боль-
шее�количество�тестов�по�некоторым�темам.�
при�составлении�тестов�важно�выбирать�основные�понятия�и�термины,�

актуальные�на�данный�момент.�Тест�имеет�положительное�влияние,�если�
он� содержит� аутентичные,� из� реальной�жизни� примеры,� типы� заданий,�
которые�пригодятся�студенту�в�будущем.
Нашу�задачу�мы�видим�в�разработке�таких�систем�тестирования,�кото-

рые�не�только�контролируют,�оценивают�и�выявляют�конкретные�ошибки�
студентов,�но�и�определяют�причины�этих�ошибок,�т.е.�ставят�диагноз�и�
на�основе�его�дают�рекомендации,�позволяющие�ликвидировать�пробелы�
в�знаниях.�Таким�образом,�студент�может�самостоятельно�управлять�про-
цессом�обучения.
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дополнительное  
художественное образование 
как способ формирования  
художественной культуры  
при подготовке педагогов  
дополнительного образования в вузе

в статье рассматривается роль дополнительного художественного образова-
ния в процессе подготовки педагогов дополнительного образования на ступени 
высшего профессионального образования в формировании художественной 
культуры.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, дополнительное 
образование, художественное образование, художественная культура, педагог 
дополнительного образования.

В�современной�России�происходят�сложные�социально-экономические�
процессы�развития�общества.�В�связи�с�этим�одной�из�главных�задач�госу-
дарственной�политики�страны�является�совершенствование�российского�
образования,� которое� требует� повышения� уровня� подготовки� педагоги-
ческих�кадров.�
особого�внимания�требуют�вопросы�развития�художественного�обра-

зования�на�ступени�высшего�профессионального�образования.�Современ-
ное� российское� общество� нуждается� в� высококвалифицированных� спе-
циалистах,� в� том� числе� и� в� области� дополнительного� художественного�
образования.�помимо�знаний,�умений�и�навыков�педагоги�дополнитель-
ного�образования�должны�быть�носителями�художественной�культуры.�
Эти�задачи�нашли�свое�отражение�в�государственных�документах�РФ.�

Так,� концепцией� развития� образования� в� сфере� культуры� и� искусства�
в� РФ�на� 2008–2015�гг. предусмотрены� обеспечение� подготовки� творче-
ских�и�педагогических�кадров�в�сфере�культуры�и�искусства,�приобще-
ние�граждан�России�к�ценностям�художественной�культуры,�реализация�
нравственного�потенциала�искусства�как�средства�формирования�личнос-
ти�[2].�Новый Федеральный�Закон�об�образовании�в�РФ�(2012�г.)�предус-
матривает� интеллектуальное,� духовно-нравственное,� творческое� и� про-
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фессиональное�развитие�человека,�удовлетворение�его�образовательных�
потребностей� и� интересов,� что� подразумевает� профессиональное� обра-
зование,� способствующее� приобретению� необходимых� компетенций,�
опыта�профессиональной�деятельности�[7].�концепция�художественного�
образования�опирается�на�«Национальную�доктрину�образования�в�РФ»,�
которая�указывает�на�перспективы�развития�художественного�образова-
ния�на�период�до�2025�г.�[3].
одним�из�условий�реализации�образовательной�и�творческой�деятель-

ности�при�подготовке�педагогов�дополнительного�образования�являются�
духовно-нравственные�позиции�и�культурные�стратегии,�которые�несет�в�
себе художественная�культура.
она�в�современной�отечественной�науке�определяется�как�совокупный�

способ� и� продукт� художественной� деятельности� людей.� Это� означает,�
что� художественная� культура� охватывает� все� отрасли� художественной�
деятельности�–�словесную,�музыкальную,�театральную,�изобразительную�
и�т.д.;� включает� созидание,� хранение,� распространение,� воспроизведе-
ние,�оценку,�изучение�художественного�производства�[4].�для�успешно-
го�функционирования�художественной�культуры�предусмотрена�система�
образовательных�учреждений,�обучение�в�которых�позволяет�педагогам�
дополнительного� образования� приобщаться� к� художественным� тради-
циям,� что� обеспечивает� определенную�преемственность� в� отношении� к�
эстетическим� ценностям.� Это� также� та� часть� художественной� культу-
ры,�которая�связана�с�творческой�деятельностью�в�сфере�искусства�и�ее�
результатами.
для�современного�человека�характерным�становится�расширение�худо-

жественно-эстетической� и� практической� деятельности,� направленной� на�
раскрытие�внутреннего�потенциала�личности.�В�связи�с�этим�увеличивает-
ся�диапазон�функций�художественной�культуры�и�искусства:�возрастает�их�
роль�в�нравственном�осмыслении�и�обобщении�социального�опыта,�накоп-
ленного�человечеством,�что�усиливает�позиции�художественной�культуры�
в�социализации�личности.�художественная�культура�способствует�введе-
нию�личности�в�систему�нравственных�и�эстетических�ценностей,�а�также�
позволяет� проектировать� развитие� духовной� сферы� жизни� общества� (в�
интеллектуальном,�эмоциональном,�образовательном�аспектах).�
�Важную�роль�при�этом�играет�система�дополнительного�образования�

на�ступени�высшего�профессионального�образования�в�художественной�
области.� В� современных� условиях� модернизации� требуется� системный�
подход� к� комплексному� развитию� дополнительного� художественного�
образования,� целью� которого� является� организация� подготовки� педаго-
гических� кадров� к� профессиональной� деятельности� на� основе� иннова-
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ционных�образовательных�программ,�предусматривающих�современные�
методы�и�средства�обучения.�
Сама� проблема� развития� творческой� личности� для� современного�

общества�является�одной�из�наиболее�актуальных,�поскольку�изменения�
в�общественной�жизни�столь�стремительны,�что�требуют�от�любого�чело-
века�готовности�использовать�свои�внутренние�ресурсы�для�достижения�
жизненных� целей.� понимание� своих� потенциальных� возможностей� в�
личностном�и�профессиональном�плане�важно�и�специалистам,� занима-
ющимся�профессиональной�деятельностью�в�художественной�сфере.�об�
актуальности�проблемы�создания�условий�для�развития�творческой�лич-
ности� свидетельствует� увеличение� за� последние� годы�числа� исследова-
ний,�освещающих�различные�аспекты�этой�проблемы�[6,�с.�9].�Российско-
израильский�психофизиолог�В.С.�Ротенберг�утверждает,� что� творческая�
деятельность� является� жизненно-важной� потребностью,� без� удовлетво-
рения� которой� не� может� происходить� продуктивное� саморазвитие� лич-
ности� и� человечества� в� целом�[6].� Значительный� вклад� в� исследование�
творческой�личности�внесли�философы,�в�частности,�г.С.�Батищев,�пси-
хологи� л.С.�Выгодский,� Э.В.�Ильенков,� А.М.�коршунов,� п.Ф.�кравчук,�
А.Н.�леонтьев,� А.Н.�лук,� я.А.�пономарев,� С.л.�Рубинштейн� и� другие.�
проблема� профессиональной� деятельности� и� личности� педагога� иссле-
довалась�многими�учеными,� такими�как�о.С.�Анисимов,�я.л.�коломин-
ский,� А.А.�Бодалёв,� Н.В.�кузьмина,� л.В.�Занков,� И.А.�Зимняя� и� мно-
гими� другими�[1].� Также� по� направлениям� подготовки� специалистов�
к� работе� в� системе� дополнительного� образования� в� вузах� опубликова-
ны� труды� г.В.�Черемных,� п.г.�демчева,� л.А.�Болотиной� и� других.� В�
последние� годы� были� проведены� диссертационные� исследования� воз-
можностей� дополнительного� образования� (Н.В.�кокорева,� о.п.�Мед-
ведева,� е.В.�Сокольников,� М.Н.�Моховая,� л.Н.�ходунова).� Вопросами�
исследования� теоретико-методологических� и� педагогических� условий�
художественного� образования� учащихся,� творческого� саморазвития,�
формированием� духовных� ценностей� в� учреждениях� дополнительного�
образования�на�разных�ступенях�занимались�л.А.�Буровкина,�В.Н.�Иван-
ченко,� л.А.�Роганова,� л.В.�Цветкова,� Ю.В.�ерошенко� и� многие� другие�
исследователи.
В�рамках�своей�творческой�и�профессиональной�деятельности�в�систе-

ме� дополнительного� художественного� образования� педагоги� дополни-
тельного�образования�должны�обладать�общекультурными�и�профессио-
нальными� компетенциями,� включающими� культуру� мышления,� умение�
использовать� теоретические� и� практические� знания,�методы�и� средства�
обучения,� разрабатывать� и� реализовывать� авторские� учебные� програм-
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мы.�Следовательно,�в�вузе�необходимо�создать�особые�условия�для�под-
готовки�педагогических�кадров�в�сфере�дополнительного�образования,�в�
частности,�при�обучении�изобразительному�и�декоративно-прикладному�
искусству.
Требуется�разработать�и�внедрить�в�систему�высшего�профессиональ-

ного�образования�инновационную�методику�преподавания�художествен-
ных�дисциплин,�включающую�учебную�программу�для�курса�«декоратив-
но-прикладное�искусство�и�народные�промыслы».�при�изучении�данной�
дисциплины�необходимо�использовать�интерактивные�методы�обучения,�
которые� должны� быть� предусмотрены� в� учебно-методических� комплек-
сах.�для�этого,�в�свою�очередь,�потребуется�обновить�программно-мето-
дическое�сопровождение�форм�и�методов�художественного�образования�с�
учетом�отечественного�и�зарубежного�опыта�[2].�На�одно�из�первых�мест�
в� условиях� формирования� информационного� общества� выходят� методы�
обучения� с� использованием� информационно-коммуникационных� техно-
логий,� позволяющие� эффективно� сочетать� традиционные� приемы� изго-
товления�и�декорирования�изделий�народных�промыслов�и�возможности�
мультимедийных�программ.
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подготовка студентов инженерного вуза 
к производственной практике 
на основе информационных технологий

статья посвящена подготовке студентов инженерного вуза к производствен-
ной практике на основе информационных технологий, внедрению в учебный 
процесс практических версий инновационных полифункциональных виртуаль-
ных предприятий для студентов инженерного вуза. 
Ключевые слова: инженерные специальности, производственная практика, 
информационные технологии, виртуальное полифункциональное предприятие 
удаленного доступа.

Современные� тенденции� модернизации� инженерного� образования� в�
условиях� информатизации� общества� и� векторов� развития� инженерного�
дела�ставят�следующие�задачи:�повышения�престижа�инженерного�труда�
и� инженерной� профессии;� осуществления� перехода� на� многоуровне-
вую�подготовку�специалистов�в� соответствии�с�принципами�Болонской�
декларации�и�рыночными�отношениями�с�работодателями;�обеспечения�
качественной� профессиональной� подготовки� бакалавров,� специалистов�
и� магистров� в� условиях� конкуренции� на� мировом� рынке� инженерного�
труда;�внедрения�профессиональных�стандартов�и�сертификации�квали-
фикации� инженеров;� обновления� кадровой� и� материально-технической�
базы�вузов;�обеспечения�непрерывности�практики�и�пр.�
В�связи�с�этим�целостный�образовательный�процесс�предусматривает�

непрерывную�самостоятельную�учебно-профессиональную�деятельность�
студентов,� осуществляемую� в� ходе� интеграции� образовательной� и� про-
фессиональной� среды� при� проведении� производственной� практики� как�
вида� учебных� занятий� студентов�и� компонента� основной� образователь-
ной�программы.
Федеральный�закон�«об�образовании�в�РФ»�определяет�практику�как�

«вид�учебной�деятельности,� направленный�на�формирование,� закрепле-
ние,�развитие�практических�навыков�и�компетенций�в�процессе�выполне-
ния�определенных�видов�работ,�связанных�с�будущей�профессиональной�
деятельностью»� [1].� производственная� практика� является� важнейшей�
составляющей� профессиональной� подготовки� инженеров,� механизмом�
интеграции� теоретического� и� практического� обучения� и� инструментом�
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независимой� оценки� сформированности� компетенций� и� личностно-про-
фессиональных�качеств�студентов.
проанализировав�проблемы�организации�производственной�практики�

в�инженерных�вузах�и�выявив�недостаточный�уровень�кооперации�вуза�
и� потенциальных� работодателей,� социально-профессиональную� него-
товность� студентов� к� самостоятельной� работе,� недостатки� нормативно-
организационного�и�учебно-методического�обеспечения�практики�и�пр.,�
мы� пришли� к� выводу,� что� для�максимально� эффективного� выполнения�
функций� этого� вида� учебных� занятий� необходимо� осуществлять� спе-
циальную� подготовку� студентов,� активно� задействовав� педагогический�
коллектив,� осуществляющий� теоретическое� и� практическое� обучение�
посредством�включения�элементов�имитации�различных�видов�инженер-
ной� деятельности� с� целью� решения� реальных� производственных� задач�
в� рамках� виртуального� полифункционального� предприятия� удаленного�
доступа� (ВпУд).� Такое� предприятие� представляет� собой� совокупность�
телекоммуникационных� учебно-методических� комплексов,� дистанцион-
но� имитирующих� различные� виды� профессиональной� деятельности�
обучающегося,�которые�студент�осуществляет�самостоятельно�в�период�
производственной�практики�на�предприятии.�
Исследование� дидактических� возможностей� ВпУд� показало,� что� с�

его� помощью� можно� эффективно� моделировать� как� элементы,� так� и� в�
целом�конкретные�виды�инженерной�деятельности;�включать�студентов�
в� различные� социально� значимые� формы� совместной� профессиональ-
ной�деятельности;�осуществлять�пробу�сил�будущего�инженера�в�выборе�
направления� профессиональной� деятельности;� обеспечивать� полноцен-
ную�имитацию� социализации� личности� на� производстве.�ВпУд�можно�
также� рассматривать� как� виртуальный� ресурсный� центр� стажировки�
будущего�инженера;�форму�компьютерной�имитации производственной�
деятельности;� средство� интеграции� учебной� и� профессиональной� дея-
тельности� студента� на� этапе� подготовки� к� производственной� практике;�
фактор� формирования� социально-профессиональной� компетентности�
студентов�в�единстве�ее�подсистем;�технологию�мониторинга�и�контро-
ля�учебно-профессиональной�деятельности�студентов�в�режиме�онлайн.�
однако,�признавая�многие�преимущества�ВпУд,�мы�отдаем�себе�отчет,�

что�имитация�производственной�деятельности�на�его�основе�не�отменяет�
производственной�практики�как�формы�реальной�профессиональной�дея-
тельности�будущего�инженера,�но�может�служить�эффективной�органи-
зационной�формой�подготовки�к�ней�студентов.
к�сожалению,�следует�выделить факторы,�препятствующие�широкому�

использованию�ВпУд.�Это�неспособность�существующих�виртуальных�
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предприятий�в�полной�мере�обеспечивать�интеграцию�теоретических�зна-
ний�и�практических�умений�студентов;�недостаточное�содействие�инди-
видуализации� и� дифференциации� процесса� обучения;� неадекватность�
моделирования� производственной� (профессиональной)� деятельности.� В�
связи� с� этим� очевидна� необходимость� создания� виртуальных� предпри-
ятий� инновационного� типа,� применение� которых� позволит� преодолеть�
указанные�недостатки�и�создать�условия�для�обеспечения�готовности�сту-
дентов�к�производственной�практике.�
опираясь� на� результаты� теоретического� исследования� и�методологи-

ческие� работы� в� области� моделирования� (В.А.�Веников,� А.М.�Новиков,�
Ю.Н.�кулюткин,� В.А.�Штофф� и� др.),� изучив� и� уточнив� цели� и� место�
производственной�практики�в� структуре�образовательной�программы,� а�
также�дидактические�возможности�информационных�технологий�в�инже-
нерном�образовании�и�специфику�виртуального�предприятия,�мы�разра-
ботали�концептуальную�модель�подготовки�студентов�инженерного�вуза�
к�производственной�практике,�которая�опирается�на�пять�базисов:�педа-
гогический,�определяющий�аксиологические�ориентиры�производствен-
ной�практики�и�концептуальные�подходы�в�подготовке�к�ней;�онтологи-
ческий,�раскрывающий�логику�и�этапы�подготовки�к�производственной�
практике;�методический,�характеризующий�методику�применения�ВпУд�
в�подготовке�студентов�к�практике;�технологический,�устанавливающий�
правила� отбора� и� создания� инженерно-технологического� обеспечения�
ВпУд;�компьютерно-коммуникативный,�определяющий�задачи�и�специ-
фику�компьютерной�поддержки�подготовки�студентов�к�производствен-
ной�практике.�
На�основе�этих�базисов�построены�компоненты�концептуальной�моде-

ли�подготовки�студентов�к�производственной�практике�(таблица�1).�
Инновационность� предложенной� модели� мы� рассматриваем� как� реа-

лизацию�идеи�перманентной�стажировки�в�различных�видах�инженерной�
деятельности� посредством� интеграции� теоретического� и� практического�
обучения� и� организации� работы� обучающихся� в� полифункциональном�
виртуальном� предприятии� удаленного� доступа,� реализующем� функции�
управления� виртуальной� производственной� практикой� и� мониторинга�
социально-профессиональной�компетентности�обучающегося.�
В�данной�модели�предприятие�удаленного�доступа�создает�оптималь-

ные� условия� для� формирования� в� интерактивном� режиме� программы�
виртуальной� перманентной� стажировки� студентов� в� конкретных� видах�
инженерной�деятельности;�работы�удаленного�пользователя�с�электрон-
ными� профессионально� ориентированными� образовательными� ресурса-
ми;�проведения�тестирования�обучающихся�перед�допуском�к�реальной�



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

83
производственной� практике;� предоставления� дополнительного� сервиса�
удаленному� преподавателю� для� контроля� и� коррекции� учебно-профес-
сиональной� деятельности� студентов;� диагностики� и� оценки� качества�
заданных� условий� виртуальной� производственной� практики.� програм-
мно-методические�средства�ВпУд�позволяют�студенту�по�индивидуаль-
ному� заданию� выбирать� объект� изучения� из� предлагаемого� множества�
альтернатив� (воображаемое�предприятие,� на� котором�имитируется� про-
фессиональная�деятельность),�настраивать�его�параметры,�конфигуриро-
вать� заданную� схему�и� режимы�проведения� учебно-профессионального�
эксперимента,� обрабатывать� результаты� эксперимента� и� проводить� их�
строгую�математическую�оценку�(в�том�числе�рейтинговую).�

Таблица 1
компоненты концептуальной модели подготовки студентов  

к производственной практике 

№ компонент Составляющие компонента
1 проектно- 

технологический
1.�Эталонная� структурно-функциональная� модель� лпк�
студентов�инженерного�вуза.
2.�организационно-педагогическая� модель� подготовки�
студентов�к�производственной�практике.
3.�Теоретическая�модель�технологии�применения�ВпУд.

2 критериально- 
диагностический

Математические� модели� диагностики:� а)�социально-про-
фессиональной�компетентности�студентов�и�ее�составляю- 
щих;�б)�учебно-профессиональной�деятельности;�в)�резуль-
татов�виртуальной�и�реальной�практики;�г)�учебно-методи-
ческого� обеспечения�ВпУд� и� электронных� образователь-
ных�ресурсов.

3 Содержательно- 
методический

Содержательно-математические�модели:�а)�информационно- 
образовательной� среды� (ВпУд� и� электронных� образова-
тельных� ресурсов)� и� учебно-информационного� взаимо-
действия;� б)�информационного� обеспечения� мониторинга�
учебно-профессиональной� деятельности� студентов� (база�
данных).

4 процессуальный Структурно-логическая�модель�этапов�и�содержания�подго-
товки�студентов�к�производственной�практике.

Эффективность� применения� авторской� версии� полифункционального�
ВпУд�как�формы�подготовки�к�производственной�практике�обеспечива-
ется�его�вариативностью�и�адаптивностью�к�возможностям�и�потребно-
стям�студентов;�автоматизированным�мониторингом�их�учебно-профес-
сиональной�деятельности;�комплексным�(сопряженным)�формированием�
составляющих�социально-профессиональной�компетентности;�перманен-
тностью� стажировки� будущих� инженеров;� динамичностью�дистанцион-
ного�обучения.
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Механизм� диагностики� и� оценки� готовности� студентов� к� производст-
венной� практике� представляет� собой� автоматизированный� мониторинг,�
который�носит�трансдисциплинарный�характер,�является�педагогическим�
сопровождением� перманентной� подготовки� обучающихся� к� производст-
венной�практике.�Индикаторами�готовности�студентов�к�производственной�
практике�являются�уровни�сформированности�социально-профессиональ-
ной� компетентности� (первоначальная� осведомленность,� функциональная�
грамотность,�культура�личности,�компетентность).�
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Н.М. Якушева

Электронное обучение: подходы к реализации,  
примеры средств обучения  
и учебных заведений

в статье рассматриваются особенности e-Learning, вопросы подходов к реали-
зации обучения, особенности средств разработок учебных материалов, приме-
ры средств обучения, учебных заведений. отмечается необходимость усиления 
исследований и разработок в области e-Learning в россии. 
Ключевые слова: CSCL, itALC, LCMS, SCoRM, ICon, openoLAt.

В�широком�смысле�слова�под�медиапедагогикой�понимают�педагогиче-
ски�ориентированную�практическую�и�теоретическую�деятельность,�свя-
занную�с�новыми�медиа.�к�области�медиапедагогики�относятся:�медиади-
дактика�(занимается�функциями�медиа�и�вопросами�значения�последних�
в� процессах� преподавания� и� изучения);� медиавоспитание� (нацелено� на�
обдуманное�(на�основе�рефлексии)�использование�медиа�и�рациональное�
применение�медиапредложений);�ряд�вопросов�информатики,� способст-
вующих�поддержке�медиакомпетеции.�Медиапедагогика�–�составляющая�
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дисциплины�педагогика.�другие�дисциплины�также�занимаются�с�учетом�
своих�подходов�вопросами�воздействия�и�значения�медиа. 
Электронное� обучение� имеет� место,� если� учебный� процесс� протекает�

в�форме�сценария�с�включением�возможностей�мультимедийных�и�(теле)
коммуникационных� технологий.� Могут� использоваться� online-,� offline-
средства;�может�проводиться�разделение�учебного�процесса�на�фазу�при-
сутствия�и�дистанционную.�На�первом�месте�стоит�не�техника,�а�дидактика.�
проводится�интеграция�возможностей�медиа�и�дидактических�концепций.�
В� целом,� однако,� речь� идет� о� дополнении� традиционных� методов� обу-
чения. Интенсивное� развитие� E-Learning� началось� в� 1997�г.� с� ADLI�–�
Advanced�Distributed�Learning�Initiative (США).�однако�уже�после�оконча-
ния�Второй�мировой�войны�в�США�в�противовес�традиционной�дидактике�
развивался�Instructional�Design,�связанный�с�применением�Ик-технологий�
в�обучении.�Актуальны�вопросы�создания�новых�дидактических�концеп-
ций,�новых�характеристик�профессионализма�обучаемого.�Исследователи�
образования�отмечают,�что�использование�новых�медиатехнологий�в�выс-
шей� школе�–� это� предпосылка� успешного� включения� соответствующих�
учреждений�в�деятельность�информационного�общества.�
В�настоящее�время�стоит�задуматься�об�усилении�развития�использо-

вания� электронного� обучения� в� России,� что� обосновано� наличием� 24-х�
международных� E-Learning-стандартов;� ежегодного� прироста� (более�
30%)�предложений�в�области�электронного�обучения�за�рубежом;�прода-
жами�около�2000�книг,�посвященных�E-Learning� (1300�–�на�английском�
языке,� более� 500�–� на� немецком� и�т.д.);� 4000� видеолекций�–� докладов,�
курсов� специалистов�по�80� специальностям,�использующих�E-Learning-
технологии�за�рубежом;�разработанных�учебных�платформ�и�сценариев�
для�включения�электронного�обучения�в�различные�типы�учебных�про-
цессов;�эффективно�работающими�вузами�и�предприятиями�за�рубежом,�
использующими�E-Learning.�
приведем�перечень�вопросов,�которые�разрабатываются�в�связи�с�ис- 

пользованием� электронного� обучения:� 1)�вопросы� образования;� 2)�вир-
туальные�помещения�для�обучения�(в�том�числе�Web�2.0�в�виртуальном�
помещении);� 3)�дидактические� концепции;� 4)�ресурсы�обучения� (меди-
апрезентации,� WBT� и�т.д.);� 5)�вопросы� компетенции� преподавателя� и�
обучаемого;�6)�контроль�результатов�обучения;�7)�менеджмент�качества;�
8)�оценки� (цели,� уровни,� фазы,� формы,� методы� оценки;� развитие� кон-
цепций�оценки;�критерии�качества�оценки;�проблемы�оценки);�9)�вопро-
сы� стандартизации� (стандартизация� в� области� E-Learning,� метаданные�
и�т.д.);�10)�правовые�основы� (в�том�числе�авторских�прав�и�прав�поль-
зователей);� 11)�продолжительность,� качество�обучения� (стратегические�
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цели�электронного�обучения,�факторы�успешной�реализации�обучения�в�
высшей�школе,�на�предприятиях)�[4].�Рассматриваемые�вопросы�демон-
стрируют�широту�охвата�темы,�высокий�уровень�исследований�и�разра-
боток.
Существует�множество�подходов�к� реализации�E-Learning�и� соответ-

ствующих� форм� обучения.� Blended� Learning�–� это� процессы� обучения,�
стремящиеся�реализовать�дидактическое�соединение�традиционного�обу-
чения� и�е-Learning.� «дидактика� в� сети»� занимается� теорий�проведения�
занятий�по�какой-либо�дисциплине�с�использованием�маленьких�компью-
терных� сетей;� это� сравнительно� молодая� концепция.� В� случае� с� CSCL�
(Computer-supported� cooperative�/�collaborative� learning)� рассматриваются�
подходы�к�поддержке�кооперативного�/�совместного�обучения�с�использо-
ванием�ИкТ.�Digital�Game-based�Learning�(DGBL)�–�это�синтез�передачи�
знаний�и�игр�(компьютерных�и�видео).�DGBL�пытается�мотивационный�
потенциал� и� потенциал� освоения� цифровых� игр� применить� к� приобре-
тению� реальных� знаний� (например,� при� изучении� языка� игра� может�
содействовать�запоминанию�новых�слов).�Rapid�E-Learning�–�это�быстрое�
создание�учебных�содержаний;�некоторые�организации�применяют�поня-
тие� иначе,� чтобы� подчеркнуть� скорость� обучения.� Virtual� Classroom�
(также� вебинар)�–� это�форма� электронного� обучения,� при� которой�про-
странственно-разделенные�преподаватель�и�обучающиеся�работают�сов-
местно:�синхронно�или�асинхронно.�В�случае�с�Web�Based�Collaboration�
группы� студентов� работают� сообща� в� Internet� над� некоторым� учебным�
заданием.�при�необходимости�к�работе�подключается�инструктор,� учи-
тель.�Web�Based�Collaboration�основан�на�использовании�конструктивиз-
ма,�при�этом�утверждается,�что�изучение�–�это�социальный�акт.�
Следует�уделить�внимание�средствам�разработки�содержаний,�инстру-

ментарию.�Active�Server�Pages�–�разработка�корпорации�Microsoft,�отно-
сящаяся� к� генерированию� Web-страниц.� Adobe� Flash�–� платформа� для�
программирования� и� представления� мультимедийных� и� интерактивных�
содержаний.�еxelearning�(eXe)�–�авторский�инструментарий�для�создания�
цифровых�содержаний,�который�разработан�высшими�учебными�заведе-
ниями.� Intelligent� Teaching� And� Learning� with� Computers� (iTALC)�–� это�
свободные,� управляемые� с� экрана� компьютера� программные� средства;�
преподаватель�может�наблюдать�содержимое�экрана�компьютера�изуча-
ющего,�удаленно�управлять�им.
Learning�Management�System�(LMS)�–�система,�предоставляющая�в�рас-

поряжение� содержание� обучения� и� возможности� организации� учебного�
процесса.�Learning�Content�Management�System�(LCMS)�–�развитие�LMS�–�
это� многопользовательская� система,� с� помощью� которой� разработчи-
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ки� учебного� контента� могут� создавать,� сохранять,� повторно� применять�
содержания�и�управлять�ими,�кроме�того,�LCMS�позволяют�пользовате-
лю�создавать�и�повторно�применять�небольшие�блоки�–�Reusable�Learning�
Objects.� Sharable�Content�Object�Reference�Model� (SCORM)�–� ссылочная�
модель� обмениваемых� (разделяемых)� электронных� содержаний� (депар-
тамент� обороны� США).� Разделы� SCORM� описывают:� 1)�структурные�
составляющие� (обзор);� 2)�контент� агрегированной� модели� (т.е.� состав�
содержаний);�3)�среду�выполнения.�Некоторый�курс,�сформированный�с�
помощью�SCORM,�может�быть�перенесен�из�одной�LMS�в�другую.�
Мультимедийные� предложения� E-Learning� все� больше� применяются�

в�высшем�профессиональном�образовании,�и�здесь�можно�выделить�ряд�
областей,� касающихся:� вопросов� дидактического� создания� среды� обу-
чения,�дидактически�целесообразных�медиа;�создания�структуры�курса;�
вопросов�гарантии�целостности�результатов�обучения;�вопросов�контро-
ля� знаний�и� т.д.;� вопросов� совместной�работы�преподавателя�и�обучае-
мых�с�учетом�использования�медиа.�Некоторые�результаты�исследований�
автора� приведены� в� работах,� где� рассматриваются� вопросы� особеннос-
тей� разработки� принципов� создания� средств� электронного� обучения,�
далее� следуют� программирование� в� области� E-Learning,� создание� сай-
тов�средств�электронного�обучения,�электронных�книг,�словаря�и�т.д.�до�
вопросов� использования� рассмотренных� методов� и� средств� в� учебном�
процессе�[1;�2].
перечислим� некоторые� эффективные� средства� обучения,� а� также�

учебные� заведения,� предприятия,� успешно� реализующие� E-Learning.�
Consorzio�ICoN�–�внутриуниверситетский�консорциум�(Италия,�1999�г.),�
обеспечивающий�взаимодействие�более�20�итальянских�университетов.�
Coursera�–�предприятие,�специализирующееся�на�предоставлении�оnline-
курсов�и�лекций;�в�конце�2012�г.�оно�имело�более�2�млн�зарегистриро-
ванных�пользователей.�EF�Englishtown�–�это�англоговорящая�E-Learning-
школа� для� взрослых.� еTwinning-программа�–� инициатива� европейской�
комиссии,� относящаяся� к� объединению� сетью� Internet� европейских�
школ,�использует�23�языка.�В�случае�с�Khan�Academy�речь�идет�о�неком-
мерческом�Web-сайте�с�учебными�материалами,�содержащем�3200�учеб-
ных� фильмов� из� областей� математики,� естественных� наук,� истории� и�
экономики.�OpenOLAT�(Open�Online�Learning�And�Training)�–�это�Web-
базирующаяся�учебная�платформа�для�преподавания,�изучения,�оценок�
и�коммуникаций.�Имеется�возможность�применения�многих�дидактичес-
ких�методов�с�использованием�коммуникаций,�совместной�работы�и�оце-
нок.�Virtual�Global�University�(2001�г.)�–�виртуальный�университет,�пред-
лагающий�E-Learning,�основанный�17�профессорами�экономической�или�
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бизнес-информатики� 14� университетов� (германия,� Австрия,� Щвейца-
рия).�Yovisto�–�видео-портал,�используемый�для�предоставления,�поиска�
академических�и�лекционных�видео-материалов�и�управления�ими.
Следует� упомянуть� и� о� Learntec� –� ежегодной� (проведенной� более�

20�раз)�международной�выставке-ярмарке,�посвященной�профессиональ-
ному�образованию�и�информационным�технологиям;�на�ней�присутству-
ют� более� 200� разработчиков� продукции,� около� 200� докладчиков,� более�
6000�посетителей.�
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специальная педагогика

В.П. Глухов

изучение особенностей  
формирования навыков связных высказываний 
у детей дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи

в статье представлены основные результаты исследования особенностей фор-
мирования навыков связных высказываний у детей с системным недоразвитием 
речи. комплексное исследование состояния связной речи проведено на основе 
разработанных автором технологий специального педагогического обследова-
ния. Автором получены новые данные об особенностях формирования связной 
речи у детей со вторым и третьим уровнями речевого развития (в сопостави-
тельном аспекте), выявлены и проанализированы специфические затруднения в 
овладении навыками связных высказываний у детей данной категории. 
Ключевые слова: комплексный подход, формирование связной речи у детей 
дошкольного возраста, типология специфических речевых затруднений, систем-
ное недоразвитие речи.

проблема� формирования� связной� речи� дошкольников� с� системными�
нарушениями� речи� приобретает� в� современной� коррекционной� педаго-
гике�все�большую�актуальность.�Это�обусловлено�тем,�что�связная�речь�
ребенка-дошкольника�позволяет�ему�свободно�общаться�с�окружающими�
людьми,�тем�самым�«включая»�его�в�активный�процесс�социальной�ком-
муникации.�от�уровня�сформированности�навыков�речевой�коммуника-
ции,�в� свою�очередь,� зависит�эффективность�речевого�общения�и�всего�
процесса�обучения.
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а Развитию�связной�(диалогической�и�монологической)�речи�детей,�име-

ющих�общее�недоразвитие�речи�(оНР),�необходимо�уделять�особое�вни-
мание.�Несформированность�связной�речи�дошкольников�с�системными�
нарушениями�речи�отрицательно�сказывается�на�развитии�всей�речемыс-
лительной� деятельности,� ограничивает� их� коммуникативные� потребно-
сти�и�познавательные�возможности,�препятствует�овладению�знаниями.�
Наличие�у�детей�с�оНР�вторичных�отклонений�в�развитии�ведущих�пси-
хических�процессов�(восприятия,�внимания,�памяти,�воображения�и�др.)�
создает�дополнительные�затруднения�в�овладении�связной�монологичес-
кой�речью.�
�Наше�исследование�предполагало�изучение�особенностей�формирова-

ния�навыков�связных�высказываний�у�старших�дошкольников�с�оНР�(II�и�
III�уровни�речевого�развития�в�сопоставительном�плане)�и�последующее�
целенаправленное�ее�формирование�по�разработанной�нами�системе.
Изучение�литературы�по�общей�и�специальной�дошкольной�педагогике�

показывает,�что�вопросам�развития�связной�речи�дошкольников�в�настоя-
щее�время�уделяется�большое�внимание.�В�то�же�время�проблема�форми-
рования� навыков� связных� высказываний� у� дошкольников� с� системным�
недоразвитием�речи�(прежде�всего�при�втором�уровне�речевого�развития)�
по-прежнему�остается�актуальной.�
Изучение� состояния� связной� речи� детей� проводилось� нами� в� пери-

од� 2004–2010�гг.� Исследования� проходили� в�МдоУ�–�Центре� развития�
ребенка�с�г.�люберцы�Московской�обл.�(логопедические�группы�№№�50,�
56,�58,�91�и�103),�Центре�диагностики�и�консультирования�люберецкого�
района,�гБоУ�/�детский�сад�№�1296�ЮВАо�г.�Москвы.�В�исследовании�
участвовали�80�детей�со�вторым�уровнем�речевого�развития1�(I�экспери-
ментальная�группа),�120�детей�с�третьим�уровнем�развития�речи�(вторая�
Эг)�и�80�детей,�не�имеющих�отклонений�в�речевом�и�познавательном�раз-
витии�(контрольная�группа).
для� решения� задач� исследования� нами� была� составлена� программа�

констатирующего� эксперимента,� разработана� и� апробирована� (в� ходе�
скринингового�исследования)�методика�его�проведения,�которая�подроб-
но�представлена�в�ряде�научно-методических�трудов�автора�[3�и�др.].
В�целях�комплексного�исследования�связной�речи�детей�нами�исполь-

зовалась�серия�заданий,�которая�включала:�составление�фраз-высказыва-
ний�по�отдельным�ситуационным�картинкам;� составление�предложения�
по� трем� картинкам,� связанным� тематически;� пересказ� текста� (знакомой�
сказки� или� короткого� рассказа);� составление� рассказа� по� картинке� или�

1�по�классификации�Р.е.�левиной�(1962,�1968)�и�Т.Б.�Филичевой�(2000,�2005�и�др.).
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серии�сюжетных�картинок;�сочинение�рассказа�на�основе�личного�опыта;�
составление�рассказа-описания�и�рассказов�с�элементами�творчества.1
при� оценке� выполнения� заданий� на� составление� различных� видов�

рассказа� учитывались� показатели,� характеризующие� уровень� овладе-
ния�детьми�навыками�монологической�речи:�степень�самостоятельности�
при� выполнении� заданий;� объем� рассказа;� связность,� последователь-
ность� речевого� сообщения;� полнота� отображения� предмета� речи;� смы-
словое�соответствие�исходному�материалу�(тексту,�наглядному�сюжету)�
и� поставленной� речевой� задаче,� а� также� особенности� фразовой� речи� и�
характер� грамматических� ошибок.�Анализ� уровня� сформированности� и�
специфических�затруднений�в�овладении�навыками�связных�высказыва-
ний�проводился�с�использованием�целого�ряда�критериев�психолингвис-
тической�оценки�отдельных�и�развернутых�высказываний�[2;�3].
На�основании�использования�этих�критериев�были�определены�диффе-

ренциально-диагностические�уровни� (всего�5)� сформированности�навы-
ков�составления�отдельных�высказываний:�«хороший»�(полностью�соот-
ветствующий� показателям� нормы),� удовлетворительный� (в� основном�
удовлетворяющий� потребностям� речевой� коммуникации),� «недоста-
точный»� (средний),� «низкий»� и� «начальный»� или� условно� «нулевой»�
(навыки� составления� развернутого� высказывания� отсутствуют;� рас-
сказ-сообщение� подменяется� «номинацией»,� перечислением� отдельных�
составляющих� фрагмента� действительности,� выступающего� в� качестве�
предмета речи).�по�данным�исследования�для�каждого�ребенка�состав-
лялся�индивидуальный�оценочный�«профиль»� состояния� связной�моно-
логической�речи.
по�данным�анамнестического�исследования�у�всех�детей�была�диагнос-

тирована�т.н.�неосложненная�форма�общего�недоразвития�речи2;�одной�из�
основных�причин�оНР�выступала�стертая�дизартрия.�
как� показало� анамнестическое� исследование,� общее� недоразвитие�

речи�у�детей�во�многих�случаях�было�обусловлено�осложненной�симпто-
матикой:� это� факторы� пренатальной� патологии� (гипоксическая� и� били-
рубиновая� энцефалопатия,� резидуально-органические� поражения� мозга,�
генетический�фактор);� перинатальной� патологии� (травматическая� энце-
фалопатия);�постнатальной�патологии�(гипертензионно-гидроцефальный�

1�Задания� апробированы� в� ходе� экспериментальных� исследований� состояния� связной�
речи� детей� 5–7-летнего� возраста� с�оНР�и� в� практике� логопедической� работы� с� детьми� в�
коррекционных�дошкольных�образовательных�учреждениях�(доУ).�общее�число�обследо-
ванных�детей�составляет�более�900�человек.

2�Имеется�в�виду�оНР,�обусловленное�первичной�речевой�патологией� (алалия,�дизарт-
рия,�ринолалия�и�др.)�и�не�осложненное�выраженной�задержкой�познавательного�и�консти-
туционального�развития.
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кации,�влияющие�на�ЦНС,�вирусные�заболевания,�прием�лекарственных�
препаратов,� ионизирующая� радиация,� вибрация);� цереброастенический�
синдром�и�др.�Указания�на�признаки�раннего�органического�повреждения�
ЦНС�были�обнаружены�у�84%�обследованных�детей�с�оНР.
проведенное� нами� комплексное� исследование� связной� монологичес-

кой�речи�и�других�тесно�связанных�с�ней�особенностей�речевого�развития�
у�200�детей�дошкольного�возраста�с�оНР�позволило�получить�следующие�
результаты.
Исследование� показало,� что� дети� мало� используют� связную� фразо-

вую�речь�в�процессе�предметно-практической�и�игровой�деятельности�и�
испытывают�трудности�в�воспроизведении�развернутых�синтаксических�
конструкций.�
Исследование� выявило� ограниченность� словарного� запаса� у� детей, 

особенно�по�таким�лексико-понятийным�разрядам,�как�названия�деталей�
предметов,�слова,�обозначающие�качества�предметов�(цвет,�пространст-
венные� характеристики)� и� др.� Были� выявлены� затруднения� при� выпол-
нении�заданий�на�подбор�обобщающих�слов-понятий,�определение�про-
странственного�расположения�предметов�и�др.�В�ходе�исследования�было�
установлено,�что�у�детей�со II уровнем речевого развития�степень�осво-
ения� лексического� и� грамматического� строя� речи�не� обеспечивает� того�
уровня�языкового�развития,�который�необходим�для�овладения�навыками�
связных�высказываний.�
как� показало� констатирующее� исследование,� у� большинства� детей� с�

оНР�существенные�затруднения�возникали�уже�при�составлении�выска-
зываний� на� уровне отдельных предложений� (по� наглядной� опоре),� что�
может�быть�связано�с�неумением�детей�устанавливать�или�актуализиро-
вать�в�речи�предикативные�отношения,�а�также�с�трудностями�в�лексико-
грамматическом�оформлении�высказывания.�В�ходе�исследования�было�
выявлено,�что�навыки�составления�отдельных�(фразовых)�высказываний�
у�детей�со�II�уровнем�речевого�развития�в�большинстве�случаев�находятся�
на�начальной�стадии�формирования,�а�у�детей�с�III�уровнем�(при�наличии�
выраженного�первичного�речевого�дефекта)�они�сформированы�на�доста-
точно�низком�уровне.
Сравнительные�экспериментальные�исследования�показали,�что�у�стар-

ших�дошкольников�с�оНР�(III�уровень�речевого�развития)�качественно-
количественные�показатели�успешности�выполнения�заданий�на�состав-
ление�различных�видов�монологических высказываний�значительно�ниже,�
чем�у�детей�с�нормальным�развитием�речи.�Сравнительные�исследования�
показали,� что� общий� уровень� сформированности� навыков� составления�
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монологических� высказываний� у� детей� с� нормальным� развитием� речи�
значительно� выше,� чем� у� детей� с� оНР,� находящихся� на� третьем� уров-
не� речевого� развития� (условно,� по� средним� «уровневым»� показателям,�
в два раза�–�по�первым�трем�видам�высказываний�и�примерно�в три раза 
выше�–�по�трем�следующим:�рассказ-описание�и�рассказы�с�элементами�
творчества).�В� то�же� время� дети� со� вторым�уровнем� речевого� развития�
существенно�отстают�от�детей�с�III�уровнем�оНР�в�овладении�навыками�
связных�высказываний�–�у�большинства�детей�первой�Эг�(примерно�две�
трети�группы)�навыки�монологической�речи�не�сформированы,�а�у�осталь-
ных�детей�находятся�в�начальной�стадии�формирования�(последнее,�преж-
де�всего,�относится�к�таким�видам�развернутых�высказываний,�как�рас-
сказ из личного опыта�и�сообщение�по серии сюжетных картинок).
при�составлении�монологических�высказываний�у�детей�с�оНР�отме-

чались� значительные� нарушения� связности� изложения,� пропуски� смы-
словых� звеньев,� выраженная� фрагментарность.� Наибольшие� трудности�
возникали� при� составлении� рассказов� с� элементами� творчества.� при�
составлении� рассказа� по� серии� сюжетных� картинок,� рассказа-описания�
с�большой�частотностью�отмечались�нарушения�логической�последова-
тельности,�«застревание»�на�второстепенных�деталях,�пропуски�главных�
событий,�повтор�отдельных�микротем.�Рассказывая�о�событиях�из�своей�
жизни,�составляя�описание�или�рассказ�на�тему�с�элементами�творчества,�
дети�пользуются�в�основном�короткими,�малоинформативными�предло-
жениями,� отмечаются� трудности� в� отборе� соответствующих� языковых�
средств.
отсутствие� самостоятельности� в� составлении� рассказов,� нарушения�

логической�последовательности�изложения,� смысловые�пропуски,� неза-
вершенность�фрагментов,�несемантизированные�продолжительные�паузы�
на� границах�фраз,�повторы�фраз�или�их�частей� (не�несущие�смысловой�
нагрузки)� могут� свидетельствовать� о� трудностях� в программировании 
содержания�развернутых�монологических�высказываний.
Исследование�показало,�что�у�детей�со�вторым уровнем речевого раз-

вития� навыки� самостоятельного� составления� связных� монологических�
высказываний� либо� не� сформированы� (от� трети� до� половины� детей� не�
смогли� выполнить� задания� на� составление� развернутых� высказываний�
различного� вида),� либо�находятся�на�начальной� стадии.�Во�многом� это�
связано� с� несформированностью�представлений�о� связном�монологиче-
ском� высказывании�–� рассказе-сообщении� об� услышанном,� увиденном,�
наглядно�представленном�на�серии�картинок�и�т.д.;�его�композиционном�
построении�и�«семантической»�логико-смысловой�организации.�У�детей�
отсутствуют�или�недостаточно�сформированы�представления�о�том,�как�
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ной�ситуации�или�том�или�ином�событии.�Исходя�из�этого,�можно�сделать�
вывод�о�том,�что�в�сознании�ребенка-дошкольника�пока�еще�не�сформи-
рован�четкий�семантический�«стандарт»�развернутого�речевого�высказы-
вания.�Второй,�определяющей,�причиной�несформированности�навыков�
связных�развернутых�высказываний�является�низкий�уровень�овладения�
основными�средствами�языка�(лексическими,�грамматическими,�синтак-
сическими),�необходимыми�для�составления�речевого�сообщения.
проведенное�нами�исследование�позволяет� сделать�предположение�о�

том,�что�выявленные�у�детей�с�оНР�затруднения�в�составлении�моноло-
гических� высказываний,� их� недостаточная� информативность,� наруше-
ния� связности� речи� обусловлены� следующими� основными� причинами:�
1)�несформированностью� навыков� планирования� и� программирования�
речевого� сообщения,� неумением� отобразить� замысел� в� связном� после-
довательном� повествовании;� 2)�неспособностью� анализировать� пред-
мет�речи,�выделять�основные�компоненты�его�предметного�содержания.�
отсутствие�достаточной�речевой�практики,�несформированность�перцеп-
тивно-аналитической�деятельности,�навыков�целенаправленного�анализа�
содержания� прослушанного� текста,� предмета� описания,� наглядно� пред-
ставленной�предметной�ситуации,�данных�своего�личного�опыта�не�обес-
печивают�создания�достаточно�полного�и�четкого�образа предмета речи 
[1;�4;�5],�что,�в�свою�очередь,�затрудняет�действия�планирования�речевого�
сообщения,�создания�и�удерживания�в�памяти�программы развернутого 
высказывания.
В�то�же�время�в�рассказах�детей�с�нормальным�развитием�речи�лишь�

в�небольшом�числе�случаев�отмечались�нарушения�связности�и�последо-
вательности� изложения,� почти� не� наблюдались� смысловые� пропуски� и�
ошибки.� Самостоятельное� в� большинстве� случаев� выполнение� заданий�
указывает�на�то,�что�у�детей�создавалась�программа�рассказа-сообщения.
Анализ� аграмматизмов� в� речевых� высказываниях� детей� выявил� у�

детей� с�оНР� большую�частоту� ошибок� на� построение� предложений,� в�
том�числе�неправильное�оформление� связи� слов,�пропуски,� ошибки�на�
образование� глагольных� форм,� дублирование� элементов� фразы� и�др.�
Выявлены�серьезные�недостатки�в�синтаксической�организации�выска-
зываний�–� нарушения� синтаксической� связи� между� фразами,� прежде�
всего� из-за� несоответствия� видо-временных� форм� глаголов;� пропуски�
глаголов-предикатов�и�др.
констатирующее� исследование� показало,� что� у� детей� со� II уровнем 

речевого развития�выявлен�низкий�уровень�грамматикализации�речевых�
высказываний.�при�этом�все�отмеченные�выше�варианты�аграмматизма�
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имеют�«глобальный�характер»,�что�существенно�влияет�на�возможность�
овладения� связной�речью.�«Стабильный»�и�высокий�уровень�«аграмма-
тичности»�(отступления�от�норм�кодифицированной�грамматически�пра-
вильной� речи)� отмечен� и� в� рассказах� большинства� детей� с� III� уровнем�
речевого�развития.
В� ходе� исследования� были� выявлены� существенные� различия�между�

детьми�с�оНР�в�степени�овладения�навыками�монологических�высказы-
ваний.�Сопоставление�результатов�выполнения�экспериментальных�зада-
ний�позволило�условно�выделить�две�группы�детей�с�оНР�в�зависимости�
от� степени� сформированности� навыков� связной� речи.� отнесение� детей�
к� той�или�иной� группе�основывалось�на�определении�их� возможностей�
в� составлении�различных� видов� высказываний� (от� отдельной� закончен-
ной,�коммуникативно-исчерпывающей�фразы�до�составления�рассказа�на�
заданную�тему).�
первую,�более�слабую,�группу�(59�детей�из�I�Эг�и�61�ребенок�из�II�Эг)�

составили� дети,� у� которых� серьезные� нарушения� были� выявлены� уже�
при� построении� высказываний� на� уровне� фраз,� как� в� смысловом� про-
граммировании,�так�и�в�грамматическом�оформлении.�Резко�выраженные�
трудности�отмечены�при�выполнении�заданий�на�составление�рассказов.�
Навыки�самостоятельного рассказывания�были�у�детей�этой�группы�не�
сформированы.� Большая� часть� заданий� на� составление� рассказов� была�
выполнена�на� низком�и�начально-нулевом�уровне.�Выявлены�выражен-
ные� трудности� в� смысловом� построении� развернутых� высказываний�
(нарушения� последовательности,� временной� и� причинно-следственной�
взаимосвязи�элементов�сообщения,�смысловые�несоответствия,�пропуски�
смысловых�звеньев�и�др.). Выполнение�заданий�с�элементами�творчества�
было�практически�недоступным.�
У�детей�второй�группы�(21�ребенок�из�I�Эг�и�59�детей�II�Эг)�недостатки�

в�построении�отдельных�высказываний�и�развернутых�сообщений�были�
выражены�в�меньшей� степени.�по� сравнению�с�детьми�первой� группы,�
эти�испытуемые�проявляли�больше�самостоятельности�при�выполнении�
заданий.�отмечались�нерезко�выраженные�нарушения�связности�повест-
вования,�отдельные�нарушения�в�смысловой�организации�высказываний,�
недостатки�в�их�языковом�оформлении�–�лексические�затруднения,�ошиб-
ки� в� построении�фраз,� нарушение� синтаксической� связи�между�ними�и�
другие.�Наибольшие�трудности�возникали�при�составлении�описательно-
го�рассказа�и�рассказов�на�заданную�тему.
проведенное�исследование�позволило�установить�наличие�«валидной»,�

устойчивой�корреляции�между�степенью�выраженности�первичного�рече-
вого�дефекта,�обусловившего�системное�недоразвитие�речи,�и�возможно-
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риментальных� заданий.� Было� установлено,� что� возможность� овладения�
навыками�связных,�прежде�всего�монологических,�высказываний�опреде-
ляется�не�только�уровнем�речевого�развития,�но,�одновременно,�–�харак-
тером�и�степенью�выраженности�первичной�речевой�патологии.�Так,�все�
дети�первой�Эг�и�большинство�детей�второй�Эг,�у�которых�пМпк�была�
диагностирована�дизартрия�(II�и�III�степени)�или�сочетанные�формы�ала-
лических�и�дизартрических�расстройств,�оказались�не�в�состоянии�выпол-
нить� задание� на� составление� рассказа-описания,� рассказа� на� заданную�
тему�и� окончания� рассказа� по� данному�началу� (несмотря� на� помощь� со�
стороны�экспериментатора).�Эти�же�дети�испытывали�наибольшие�затруд-
нения� при� пересказе� текста� знакомой� сказки,� составлении� рассказа� по�
серии�сюжетных�картинок�и�рассказа�из�личного�опыта.
Результаты� проведенного� нами� экспериментального� исследования�

позволяют�сделать�следующие�основные�выводы.
1.�дети�старшего�дошкольного�возраста�с�общим�недоразвитием�речи,�

даже� при� III� уровне� оНР,� значительно� отстают� от� нормально� развива-
ющихся� детей� в� овладении� навыками� связной� монологической� речи.�
Исследование�выявило�существенные�различия�в�количественных�и�каче-
ственных�характеристиках�монологической�речи�у�детей�всех�трех�срав-
ниваемых�групп�(дети�со�вторым�и�третьим�уровнями�речевого�развития,�
дети�контрольной�группы).
2.�У� детей� с� общим� недоразвитием� речи� имеются� выраженные� труд-

ности�не�только�в�языковом�оформлении,�но�и�в�смысловом�программи-
ровании�высказываний.�На�уровне�отдельных�высказываний�(предложе-
ний)� они�проявляются�при� выборе� ремы� (содержания)� высказывания,� в�
неумении�устанавливать�предикативные�(субъектно-объектные)�отноше-
ния,�в�пропусках�значимых�смысловых�звеньев�фразы.�для�развернутых�
высказываний�характерны�смысловые�пропуски,�длительные�межфразо-
вые�паузы,�незавершенность�фрагментов,�ошибки�при�передаче�причин-
но-следственных�отношений,�трудности�в�определении�замысла�расска-
за,�отсутствие�самостоятельности�при�выполнении�заданий.�отмечаются�
нарушения�лексико-грамматического�оформления�высказываний,�синтак-
сической�связи�между�предложениями�и�фрагментами�рассказа.�принци-
пиальных�отличий�в�качественных�характеристиках�связных�высказыва-
ний�между�детьми� со� II� и� III� уровнями�речевого� развития�проведенное�
нами�исследование�не�выявило.�Различия�в�основном�касаются�степени�
выраженности�отмечаемых�затруднений�в�овладении�навыками�связных�
высказываний�и,�соответственно,�наблюдаемых�недостатков�в�их�смысло-
вой�организации�и�языковом�оформлении.
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3.�Вместе� тем�необходимо� отметить,� что� у� детей� со� вторым�уровнем�

речевого�развития�навыки�составления�отдельных�высказываний�в�боль-
шинстве�случаев�соответствуют�низкому�уровню�сформированности�или�
находятся�в�стадии�формирования;�навыки�составления�монологических�
высказываний� (за�исключением�высказываний�из� личного�опыта�и� рас-
сказов-сообщений� по� наглядно� представленной� предметно-событийной�
ситуации)�практически�не�сформированы.
4.�Исследование� выявило� различную� степень� несформированности�

монологической�речи�у�детей�с�общим�недоразвитием�речи,�что�вызыва-
ет�необходимость�дифференцированного�подхода�к�ним�в�процессе�кор-
рекционного�обучения.�В�первую�очередь�это�относится�к�детям,�находя-
щимся�на�третьем�уровне�речевого�развития�–�в�этой�группе�различия�в�
уровневых�качественно-количественных�показателях�между�отдельными�
детьми� выражены� в� большей� степени,� чем� у� детей� со� вторым� уровнем�
речевого�развития.
5.�Необходимо� дальнейшее� совершенствование� технологий� логопе-

дической� коррекционной� работы�по� развитию� связной� речи� детей� со� II�
уровнем�оНР,�включающей�формирование�навыков�построения�различ-
ных�видов�связных�высказываний,�планирования�самостоятельной�моно-
логической�речи�в�сочетании�с�направленным�формированием�языковых�
(лексико-грамматических,�морфолого-синтаксических)�средств�оформле-
ния�связных�высказываний.
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диагностика общих компетенций  
обучающихся по специальности  
«сестринское дело»

в статье рассматривается группа компетенций, обеспечивающих профес-
сиональную деятельность медицинских сестер в общем социальном и профес-
сиональном взаимодействии. дан краткий обзор диагностических средств для 
оценки компетенций.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетентностная модель, диаг-
ностика профессиональных компетенций, общие компетенции.

Анализ� публикаций� по� проблеме� компетентностного� подхода� пока-
зывает,� что� единого� его� толкования� нет.� компетентностный� подход�
является� методологией,� обеспечивающей� модернизацию� всей� системы�
непрерывного�образования�в�соответствии�с�требованиями�современного�
общества� к� качеству� образования� будущих� специалистов� как� человече-
ского� капитала,� ресурса� рынка� труда.� компетентностный� подход�–� это�
междисциплинарное� направление,� нацеленное� на� изучение� компетент-
ности�как�интегрального�результата�непрерывного�образования�человека,�
личности,�субъекта�профессиональной�деятельности,�и�процесса�форми-
рования� ее,� обеспечивающего� успешность� в� личностной,� социальной,�
технологической�сферах�жизнедеятельности.�В�основном�базовые�формы�
профессиональных�компетенций�складываются�в�студенческом�возрасте,�
т.к.�именно�в�нем�происходит�становление�личности�молодого�человека:�
раскрываются�потенциальные�его�возможности,�совершенствуется�интел-
лект,�трансформируется�система�ценностных�ориентаций,�формируются�
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новые�социальные�установки,�развиваются�профессиональные�способно-
сти�в�связи�с�освоением�профессии�[4].
Нет�и�общепринятых�определений�основных�конструктов�–�компетен-

тностей�и� компетенций.�Большинство�исследователей� сходятся� во�мне-
нии,�что�должны�иметь�место�оба�термина.�Так,�И.А.�Зимняя�предлагает�
понимать� компетентность� как� «актуальное,� формируемое� личностное�
качество,� как� основывающуюся� на� знаниях,� интеллектуально-� и� лич-
ностно-обусловленную� социально-профессиональную� характеристику�
человека»�[3].�В�каждой�группе�компетентностей�очерчен�круг�основных�
компетенций�как�некоторых�внутренних,�потенциальных,�сокрытых�пси-
хологических�новообразований:�знаний,�представлений,�программ�дейст-
вий,�систем�ценностей�и�отношений,�которые�затем�выявляются�в�компе-
тентностях�человека.
Сущностная� характеристика� компетентностной� модели� специалиста-

выпускника� отражена� в� работе� коллектива� авторов� (я.И.�кузьминов,�
д.В.�пузанков,� И.Б.�Федоров,� В.д.�Шадриков).� по� их� мнению,� модель�
представляет�собой�описание�того,�каким�набором�компетенций�должен�
обладать�выпускник�вуза,�к�выполнению�каких�профессиональных�функ-
ций�он�должен�быть�подготовлен�и�какова�должна�быть�степень�его�под-
готовленности.�отмечается�также,�что�конкретная�модель�по�конкретной�
специальности� будет� отличаться� целями,� функциями,� компетенциями,�
качествами,�знаниями,�решающими�правилами�и�критериями�достижения�
цели,� информационным� обеспечением.� Существенные� различия� будут�
наблюдаться� и� в�моделях� одного� и� того�же� специалиста,� отнесенных� к�
разным�уровням�образования�[2].
Разработчики� ФгоС� Впо� третьего� поколения� за� основу� модели�

выпускника�предлагают�интегрированную�классификацию�компетенций,�
которая�может�считаться�инвариантом�и�представляется�приемлемой�для�
всего�«поля»�подготавливаемых�направлений�и�специальностей.�предло-
женная�бинарная�классификация�делит�компетенции�на�две�группы:�те,�
которые� относятся� к� общим� (ключевым),� и� те,� которые� можно� назвать�
профессиональными�(базовые�и�специальные).�обе�группы�соотносятся�с�
двумя�рядами�требований:�требованиями�к�академической�подготовлен-
ности� и� требованиями� к� профессиональной� подготовленности.� данная�
бинарная�классификация�компетенций�взята�нами�за�основу�разработки�
модели�учащегося�по�специальности�060501�«Сестринское�дело»�средне-
го�профессионального�образования.
Следует�иметь�в�виду�также�замечание�некоторых�авторов�о�том,�что�

компетентностная�модель�специалиста�не�может�в�полной�мере�являться�
моделью�выпускника,�поскольку�компетентность�специалиста�неразрыв-



100

п
си

хо
ло

ги
я 

об
ра

зо
ва

ни
я но�связана�с�опытом�успешной�деятельности,�который�в�ходе�обучения�в�

вузе�студент�в�должном�объеме�приобрести�не�может.�Именно�поэтому,�
рассматривая�формирование�компетенций�будущего�специалиста�в�систе-
ме�вузовского�образования,�можно�говорить�лишь�о�готовности�выпуск-
ника� к� социально-профессиональной� деятельности,� что� должно� найти�
отражение�в�компетентностной�модели.�
Учитывая� предыдущий� исследовательский� опыт,� замечания� и� реко-

мендации�разработчиков�компетентностного�подхода,�компетентностная�
модель� выпускника� понимается� нами� как� научная� основа� результата� и 
процесса� вузовской� подготовки,� выраженная� системным� качеством�–�
компетентностью,� обеспечивающей� готовность� и� способность� выпуск-
ников� к� успешной� (продуктивной)� деятельности� в� профессиональной� и�
социальной� сферах,� содержательно� представленной� сложным� составом�
(структурой)�общих�и�профессиональных�компетенций.
Выяснено,�что�на�сегодняшний�день�существуют�теоретические�моде-

ли�специалистов,�разработанные�на�основе�исследования�феноменологии�
педагогического� труда,� характерных� особенностей� деятельности� и� лич-
ности,� профессионально-педагогической� компетентности� (Ю.С.�Алфе-
ров,� А.А.�Бодалев,� С.г.�Вершловский,� В.И.�гинецинский,� Э.А.�гришин,�
Ф.Н.�гоноболин,�С.Б.�елканов,�И.И.�Ильясов,�В.А.�кан-калик,�В.А.�кру-
тецкий,� Н.В.�кузьмина,� А.к.�Маркова,� л.М.�Митина,� В.А.�Сластенин,�
г.С.�Сухобская,�л.М.�Фридман�и�мн.�др.).�
В�настоящее�время�налицо�расхождение�между�реальным�и�требуемым�

уровнем�компетентности,�отвечающим�профессиональному�статусу�спе-
циалиста� сферы� образования,� культурному� уровню,� стилю�жизни.�ква-
лификационная� узкопрофессиональная�модель� специалиста-выпускника�
уже� не� соответствует� требованиям� к� результатам� подготовки� кадрово-
го� медицинского� потенциала� в� современных� социально-экономических�
условиях�жизни,�что�делает�актуальной�постановку�проблемы�разработки�
модели�выпускника�медицинского�училища�на�основе�требований�компе-
тентностного�подхода.�
Состав� и� содержание� компетенций� в� структуре� модели� определены�

нами�в�соответствии�с�предложениями�разработчиков�компетентностно-
го�подхода;�квалификационными�требованиями�к�выпускникам�по�специ-
альности�«Сестринское�дело»,�отраженными�в�ФгоС�Спо,�утвержден-
ным�12.11.2009�приказом�Министерством�образования�№�589�[6].
общие� компетенции� (ключевые)� являются� ядром� модели� выпускни-

ка� любого� образовательного� учреждения,� т.к.� проявляются� не� только� в�
решении�узкопрофессиональных�задач,�но�и�в�том,�как�человек�восприни-
мает,�оценивает�и�понимает�мир�за�пределами�своей�профессии.�С�одной�
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стороны,�они�не�являются�профессионально�обусловленными,�т.е.�этими�
компетенциями�должны�обладать�все�современные�специалисты�незави-
симо�от�профессиональной�области,�т.к.�дают�возможность�выпускникам�
быть� востребованными� на� рынке� труда,� успешно� реализовывать� себя� в�
различных�сферах�деятельности.�С�другой�стороны,�общие�компетенции�
профессионально� значимы,�поскольку�они�составляют�основу,�базу�для�
профессиональных� компетенций,� позволяют� им� более� полноценно� реа-
лизовываться.
общекультурная� составляющая� включает� разнообразные� культурные�

области,� в� которых� происходит� жизнедеятельность� человека� (академи-
ческая,�оздоровительная,�креативная�и�др.);�ценности�и�традиции�нацио-
нальной� культуры� и� действия� по� их� сохранению;� проявление� граждан-
ских�чувств,�отстаивание�прав�человека;�гуманное�поведение�и�другое.�
компетентность�как�целостное�личностное�качество�выпускника�учеб-

ного� заведения� основывается� на� определенном� уровне� развития� его�
интеллектуальных� и,� прежде� всего,� мыслительных� действий,� таких� как�
синтез,�сравнение,�систематизация,�обобщение�и�др.;�на�общебиологиче-
ском�свойстве�опережения�и�вероятностного�программирования�действи-
тельности;�на�целеполагании�и�соотнесении�цели�как�образа�результата�с�
ее�реализацией.�
В� рамках� проведенного� нами� исследования� не� представляется� воз-

можным�показать�формирование�всего�состава�компетенций�выпускника�
медицинского�училища.�для�описания�процесса�их�формирования�выбра-
на� группа� компетенций,� обеспечивающих� профессиональную� деятель-
ность медицинских�сестер�в�общем�социальном�и�профессиональном�вза-
имодействии.�Выделенный�ряд�компетенций�обозначен�как�компетенции�
социально-профессионального� взаимодействия.� Выбор� указанного� вида�
компетенций�обусловлен�рядом�причин,�важностью�их�как�для�социаль-
ной,�так�и�профессиональной�деятельности.�для�проводимого�исследова-
ния�нами�были�выбраны�7�общих�компетенций�из�федерального�стандар-
та�Спо.�
В�связи�с�проблемой�формирования�компетенций�студента�возникает�

вопрос�о�способах�ее�измерения,�как�в�целях�мониторинга�ее�формиро-
вания,�так�и�оценки�итогового�результата�[5].�поэтому�следующий�этап�
нашей� работы� заключается� в� подборе� соответствующего� диагностиче-
ского� средства�к� каждой�компетенции.�для�исследования� способностей�
и�личностных�качеств,�необходимых�для�социально-профессионального�
взаимодействия,�целесообразно�использовать�средства�психологической�
диагностики�(таблица�1)�.�
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средства�профессиометрия�(метод�360�градусов)�и�опрос�кураторов�(ран-
жированный�экспертный�опрос).�профессиометрия�представляет�из�себя�
опрос,� согласно� которому� куратор� группы� оценивает� каждого� студента�
по�21�показателю�по�представленной�шкале.�В�экспертном�опросе�прини-
мали�участие�преподаватель�специальных�дисциплин�(хирург),�препода-
ватель�общепрофессиональных�дисциплин�(анатом)�и�заведующий�отде-
лением.� они� оценивали� каждого� студента� по� следующим� показателям:�
«Мотивация� к� будущей� профессии»,� «организованность� собственной�
деятельности»,�«ответственность�за�свои�действия»,�«Умение�общаться�и�
взаимодействовать�в�группе»,�«ответственность�за�других»,�«Стремление�
к� саморазвитию�в� разных� сферах»,� «Интерес� ко� всему�новому� (способ-
ность�увлечься�новой�идеей)».�Соответствие�компетенций�и�параметров�
экспертного�опроса�представлено�в�таблице�2.

Таблица 1

компетенции Психологическое 
качество

методики  
диагностики

OK�1.�понимать�сущность�и�социаль-
ную�значимость�своей�будущей�про-
фессии,�проявлять�к�ней�устойчивый�
интерес.

Тип�профессиональных� 
предпочтений

Тест�холланда

ок�2.�организовывать�собственную�
деятельность,�выбирать�типовые�мето-
ды�и�способы�выполнения�профессио-
нальных�задач,�оценивать�их�выполне-
ние�и�качество.

организованность Тест�Ромека
(шкала�уверенности�в�
себе)

ок�3.�принимать�решения�в�стандарт-
ных�и�нестандартных�ситуациях�и�
нести�за�них�ответственность.

креативность диагностика�личностной�
креативности�(Туник)

ок�6.�Работать�в�коллективе�и�коман-
де,�эффективно�общаться�с�коллегами,�
руководством,�потребителями.

коллективизм,� 
общительность

Тест�Ромека�(шкала�
социальной�смелости,�
шкала�инициативы�в�
социальных�контактах)

ок�7.�Брать�на�себя�ответственность�
за�работу�членов�команды�(подчи-
ненных),�за�результат�выполнения�
заданий.

ответственность Методика� 
«Шкала�совестливости»

ок�8.�Самостоятельно�определять�
задачи�профессионального�и�личност-
ного�развития,�заниматься�самообра-
зованием,�осознанно�планировать�и�
осуществлять�повышение�квалифи-
кации.

Стремление� 
к�самоактуализации

Тест�Мадди�(адаптация�
д.�леонтьева)�на�жизне-
стойкость

ок�9.�ориентироваться�в�условиях�
смены�технологий�в�профессиональ-
ной�деятельности.

готовность� 
к�нововведениям� 
(отсутствие�ригидности)

Тест�Моудсли�(ригид-
ность�+�тревожность)
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Таблица 2

Требования к результатам освоения  
основной профессиональной  

образовательной программы (список�ок:�7�из�14)

Психо- 
логическое  

качество

Параметр  
экспертного  

опроса
Медицинская�сестра�/�Меди-
цинский�брат�должен�обла-
дать�общими�компетенция- 
ми,�включающими�в�себя�
способность�(по базовой под-
готовке):

Медицинская�сестра�/�Ме- 
дицинский�брат�должен�об- 
ладать�общими�компетен-
циями,�включающими�в�
себя�способность�(по углуб- 
ленной подготовке):

В�обучении,�
поведении,�об- 
щения�студента�
в�определенной�
степени�прояв-
ляется:

OK�1.�понимать�сущность�
и�социальную�значимость�
своей�будущей�профессии,�
проявлять�к�ней�устойчивый�
интерес.

OK�1.�понимать�сущность�
и�социальную�значимость�
своей�будущей�профессии,�
проявлять�к�ней�устойчи-
вый�интерес.

Тип�профес-
сиональных�
предпочтений

Мотивация�к�
будущей�про-
фессии

ок�2.�организовывать�собст-
венную�деятельность,�выби- 
рать�типовые�методы�и�спо-
собы�выполнения�профессио-
нальных�задач,�оценивать�их�
выполнение�и�качество.

ок�2.�организовывать�соб-
ственную�деятельность,�вы- 
бирать�типовые�методы�и�
способы�выполнения�про-
фессиональных�задач,�оце-
нивать�их�выполнение�и� 
качество.

организован-
ность

организован-
ность�собствен-
ной�деятель-
ности

ок�3.�принимать�решения�в�
стандартных�и�нестандартных�
ситуациях�и�нести�за�них�
ответственность.

ок�3.�Решать�проблемы,�
оценивать�риски�и�прини-
мать�решения�в�нестандар-
тных�ситуациях

креативность ответствен-
ность�за�свои�
действия

ок�6.�Работать�в�коллекти-
ве�и�команде,�эффективно�
общаться�с�коллегами,�руко-
водством,�потребителями.

ок�6.�Работать�в�коллек-
тиве�и�команде,�эффектив-
но�общаться�с�коллегами,�
руководством,�потребите-
лями.

коллекти-
визм,�общи-
тельность

Умение�
общаться�и�вза-
имодействовать�
в�группе

ок�7.�Брать�на�себя�ответ-
ственность�за�работу�членов�
команды�(подчиненных),� 
за�результат�выполнения�
заданий.

ок�7.�Ставить�цели,�моти-
вировать�деятельность�под-
чиненных,�организовывать�
и�контролировать�их�работу�
с�принятием�на�себя�ответ-
ственности�за�результат�
выполнения�заданий.

ответствен-
ность

ответствен-
ность�за�других

ок�8.�Самостоятельно�опре-
делять�задачи�профессиональ-
ного�и�личностного�развития,�
заниматься�самообразовани-
ем,�осознанно�планировать�
и�осуществлять�повышение�
квалификации.

ок�8.�Самостоятельно�оп- 
ределять�задачи�профес-
сионального�и�личностного�
развития,�заниматься�само-
образованием,�осознанно�
планировать�повышение�
квалификации.

Стремление�к�
самоактуали-
зации

Стремление�к�
саморазвитию�в�
разных�сферах

ок�9.�ориентироваться�в�ус- 
ловиях�смены�технологий�в�
профессиональной�деятель-
ности.

ок�9.�Быть�готовым�к�
смене�технологий�в�профес-
сиональной�деятельности.

готовность�к�
нововведени-
ям�(отсутствие�
ригидности)

Интерес�ко�
всему�новому�
(способность�
увлечься�новой�
идеей)
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базовых� компетенций� обучающихся� по� специальности� «Сестринское�
дело»,� включающий� в� себя� как� батарею� тестовых� методик� на� каждую�
компетенцию,�так�и�другие�методы�оценки:�360�градусов�и�экспертный�
опрос.�В�настоящее�время�проводится�обработка�данных,�полученных�в�
ходе�эксперимента.
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Stupino,�Moscow�region.�The�author�provides� the�results�of� the�statistics�of�
the� survey� on� the� critical� state� of� young� people’s�motivation� of� the� region�
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a�prominent�Russian�teacher�and�psychologist�K.�Kornilov,�who�was�twice�the�
director�of� the�Institute�of�Psychology�where� in�his� lifetime�a� lot�of� talented�
people� such� as� L.�Vygotsky,� A.�Leontyev,� A.�Luria,� A.�Smirnov,� B.�Teplov�
and� others� worked.� He� is� an� academician,� vice-president� of� the� Academy�
of� Pedagogy,� initiator� of� the� creation� of�Moscow�Pedagogical� Institute,� and�
the� chief� editor� of� the�magazine� “Family� and� School”.� The� author� analyzes�
scientific� discussions� of� the� 1920s� between� the� supporters� of� reflexology�
(V.�Bekhterev,� I.�Pavlov)� and� reactology� (K.�Kornolov)� in� detail.�According�
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connection� of� psychology� with� the� classical� predecessor� science� as� well� as�
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The�article�describes�the�theoretical�model�of�pragmatic�skills�formation�in�
the�process�of�game�strategy�acquisition�by�young�learners�in�foreign�language�
learning.
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The�article�is�devoted�to�the�online�intensive�language�learning.�The�detailed�
methodology�of�online�intensive�teaching�is�presented�together�with�a�lesson�
example.
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of� training� teachers� of� additional� education� in� higher� professional� education�
and�the�formation�artistic�culture.

Key words:� higher� professional� education,� additional� education,� artistic�
education,�artistic�culture,�teacher�of�additional�education.

N. Yakusheva
e-learning:  
approaches to the realization, examples of means  
of training and educational institutions 
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realization�of�training,�features�of�means�of�development�of�training�materials,�
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