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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Аблякимова Ф.Г. 

Изучение иностранного языка с использованием образовательной технологии 

«дебаты» 

Крымский инженерно-педагогический университет 

(Россия, Симферополь) 

doi 10.18411/spc-04-10-2017-01 

idsp 000001:spc-04-10-2017-01 

 

Abstract 

The article focuses on the study of the technology of debating in teaching a foreign 

language. The author introduces educative, instructive, developing and communicative 

features of the debates which promote elaboration of students’ critical and logical thinking, 

improvement of their communicative skills and the skill of standing their ground in debates 

and disputes.  

Key words: debates, communicative skills, critical thinking, proposers, opposers. 

 

Главная цель обучения иностранному языку  в вузе – это  умение студентов 

пользоваться им как средством общения в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности. При этом общение рассматривается как мотивированная 

коммуникативно-познавательная деятельность, направленная на извлечение и передачу 

определенной информации. Владение иностранным зыком как средством общения 

требует умения ориентироваться в определенной ситуации, находить наиболее 

эффективные пути и средства решения возникающих задач, прогнозировать результаты 

своей учебно-коммуникативной деятельности, т.е требуется активная мыслительная 

деятельность субъекта.  

Наиболее продуктивным способом развития коммуникативной компетенции у 

студентов-филологов  является обмен идеями и мыслями в ходе речевого 

взаимодействия, где акцентируется формирование спонтанности, беглости, 

инициативности и других качеств, которые определяют творческий характер 

коммуникативной деятельности. Но эти качества не формируются сами по себе. 

Необходима специально организованная работа по формированию этих качеств у 

студентов-филологов на основе применения действенных, неординарных приемов и 

способов, и эта работа является наиболее приоритетным направлением методики 

совершенствования иноязычной речи как средства общения. Перед преподавателем 

встает необходимость поиска таких форм, методов и средств обучения, которые 

позволили бы решить весь комплекс учебно-методических задач[1, c. 10]. Одним из 

средств, помогающих решить задачи обучения общению, являются  дебаты, 

представляющие собой столкновение полярных точек зрения на одну и ту же проблему 

и протекающие в форме дискуссии, обсуждения, спора. 

Рассмотрим подробнее их особенности. 

Дебаты – это эффективное средство обучения, развивающее у студентов логику, 

критическое мышление для решения различных проблем в профессиональной 

деятельности и в практических жизненных ситуациях. Использование технологии 

дебатов способствует закреплению, актуализации полученных ранее знаний, 

овладению новыми знаниями, умениями, навыками, развитию интеллектуальных, 

лингвистических качеств и творческих способностей. Являясь хорошей практикой в 

говорении и публичном выступлении, дебаты способствуют обогащению словарного 

запаса студентов, развивают умение высказать свое мнение в споре, способствуют 
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обучению общению и умению находить главные аргументы, способствуют 

расширению кругозора знаний студентов.  

В зависимости от поставленных целей и задач дебаты на уроках могут 

приобретать различные формы. Т.В. Светенко в своей книге «Путеводитель по 

дебатам» классифицирует дебаты следующим образом: 

1. Классические дебаты – это дебаты, где участвуют 2 команды, а остальные 

студенты являются либо пассивными слушателями, либо «рецензентами», 

либо судьями. 

2. Экспресс-дебаты – это дебаты, подготовка к которым сведена к 

минимуму. Подготовка осуществляется непосредственно на учебном 

занятии. 

3. Модифицированные дебаты – это дебаты, в которых допущены 

некоторые изменения правил. Например, допускаются вопросы из 

аудитории, организуются «группы поддержки» [4, c. 35]. 

Формат дебатов предусматривает участие двух команд, состоящих из 

нескольких человек (Speakers). Одна из команд (Proposers) утверждает тезис (темы 

дебатов), другая (Opposers) – опровергает его. За соблюдением регламента игры следит 

Time-Keeper. Дебаты судит судейская коллегия (Jury) [3]. 

Подготовка начинается с формулирования темы; она формулируется в виде 

утверждения и не дает преимуществ ни одной из сторон, то есть сторона «за» и сторона 

«против» могут одинаково эффективно развивать свои аргументы. 

Далее следуют 3 этапа технологического цикла: 

 активизация знаний участников, поиск информации, систематизация 

полученного материала, составление системы аргументов, подготовка 

вопросов, подбор доказательств (цитаты, факты, статистические данные); 

 ход дебатов; 

 разбор результатов дебатов: выполнение каждым спикером своей роли, 

слаженность работы команды, эффективность выбранных аргументов и 

контраргументов, проведение раунда перекрѐстных вопросов. 

Обратимся к примеру использования образовательной технологии «дебаты» при 

изучении иностранного языка студентами языкового вуза. Тема дебатов в нашем случае  

была сформулирована следующим образом: ―Animal Testing‖. При подготовке к 

дебатам студенты провели большую поисковую работу, проанализировав  различные 

аспекты данной темы. Для поддержки и доказательства своей позиции по теме дебатов 

каждая из команд подготовила совокупность аргументов,  представленных следующим 

образом:  тезис (основная мысль, идея) — раскрытие, объяснение данной идеи — 

доказательство (обоснование и рассуждение) на основе фактов: определений, цитат, 

мнений авторитетных личностей, примеров из окружающей жизни, статистических 

данных[4, c. 58].  

Необходимый этап при подготовке к дебатам – работа над языковыми клише, 

которые могут быть использованы в публичных выступлениях. 

Какие же аргументы были использованы в дебатах? Представим вашему 

вниманию  некоторые из 13 аргументов в защиту позиции каждой из команд  по теме 

дебатов:  

Команда Proposers: Animal testing has contributed to many life-saving cures and 

treatments. The California Biomedical Research Association states that nearly every medical 

breakthrough in the last 100 years has resulted directly from research using animals. 

Experiments in which dogs had their pancreases removed led directly to the discovery of 

insulin, critical to saving the lives of diabetics. The polio vaccine, tested on animals, reduced 

the global occurrence of the disease from 350,000 cases in 1988 to 223 cases in 2012. Animal 

research has also contributed to major advances in understanding and treating conditions such 

as breast cancer, brain injury, childhood leukemia, cystic fibrosis, malaria, multiple sclerosis, 
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tuberculosis, and many others, and was instrumental in the development of pacemakers, 

cardiac valve substitutes, and anesthetics. 

Команда Opposers: Animal testing is cruel and inhumane. According to Humane 

Society International, animals used in experiments are commonly subjected to force feeding, 

forced inhalation, food and water deprivation, prolonged periods of physical restraint, the 

infliction of burns and other wounds to study the healing process, the infliction of pain to 

study its effects and remedies, and "killing by carbon dioxide asphyxiation, neck-breaking, 

decapitation, or other means." The Draize eye test, used by cosmetics companies to evaluate 

irritation caused by shampoos and other products, involves rabbits being incapacitated in 

stocks with their eyelids held open by clips, sometimes for multiple days, so they cannot blink 

away the products being tested. 

Команда Proposers: There is no adequate alternative to testing on a living, whole-

body system. Living systems like human beings and animals are extremely complex. Studying 

cell cultures in a petri dish, while sometimes useful, does not provide the opportunity to study 

interrelated processes occurring in the central nervous system, endocrine system, and immune 

system. Evaluating a drug for side effects requires a circulatory system to carry the medicine 

to different organs. Also, conditions such as blindness and high blood pressure cannot be 

studied in tissue cultures. 

Команда Opposers: Alternative testing methods now exist that can replace the need 

for animals. In vitro (in glass) testing, such as studying cell cultures in a petri dish, can 

produce more relevant results than animal testing because human cells can be used. 

Microdosing, the administering of doses too small to cause adverse reactions, can be used in 

human volunteers, whose blood is then analyzed. Artificial human skin, such as the 

commercially available products EpiDerm and ThinCert, is made from sheets of human skin 

cells grown in test tubes or plastic wells and can produce more useful results than testing 

chemicals on animal skin. Microfluidic chips ("organs on a chip"), which are lined with 

human cells and recreate the functions of human organs, are in advanced stages of 

development. 

Команда Proposers: Animals are appropriate research subjects because they are 

similar to human beings in many ways. Chimpanzees share 99% of their DNA with humans, 

and mice are 98% genetically similar to humans. All mammals, including humans, are 

descended from common ancestors, and all have the same set of organs (heart, kidneys, lungs, 

etc.) that function in essentially the same way with the help of a bloodstream and central 

nervous system. Because animals and humans are so biologically similar, they are susceptible 

to many of the same conditions and illnesses, including heart disease, cancer, and diabetes. 

Команда Opposers : Animals are very different from human beings and therefore 

make poor test subjects. The anatomic, metabolic, and cellular differences between animals 

and people make animals poor models for human beings. Paul Furlong, Professor of Clinical 

Neuroimaging at Aston University (UK), states that "it's very hard to create an animal model 

that even equates closely to what we're trying to achieve in the human." Thomas Hartung, 

Professor of evidence-based toxicology at Johns Hopkins University, argues for alternatives 

to animal testing because "we are not 70 kg rats."  

Команда Proposers: Animals must be used in cases when ethical considerations 

prevent the use of human subjects. When testing medicines for potential toxicity, the lives of 

human volunteers should not be put in danger unnecessarily. It would be unethical to perform 

invasive experimental procedures on human beings before the methods have been tested on 

animals, and some experiments involve genetic manipulation that would be unacceptable to 

impose on human subjects before animal testing. The World Medical Association Declaration 

of Helsinki states that human trials should be preceded by tests on animals. 

Команда Opposers: Drugs that pass animal tests are not necessarily safe. The 1950s 

sleeping pill thalidomide, which caused 10,000 babies to be born with severe deformities, was 

tested on animals prior to its commercial release. Later tests on pregnant mice, rats, guinea 
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pigs, cats, and hamsters did not result in birth defects unless the drug was administered at 

extremely high doses. Animal tests on the arthritis drug Vioxx showed that it had a protective 

effect on the hearts of mice, yet the drug went on to cause more than 27,000 heart attacks and 

sudden cardiac deaths before being pulled from the market. 

Команда Proposers: Animals often make better research subjects than human beings 

because of their shorter life cycles. Laboratory mice, for example, live for only two to three 

years, so researchers can study the effects of treatments or genetic manipulation over a whole 

lifespan, or across several generations, which would be infeasible using human subjects. Mice 

and rats are particularly well-suited to long-term cancer research, partly because of their short 

lifespans. 

Команда Opposers: Animal tests do not reliably predict results in human beings. 

94% of drugs that pass animal tests fail in human clinical trials. According to neurologist 

Aysha Akhtar, MD, MPH, over 100 stroke drugs that were effective when tested on animals 

have failed in humans, and over 85 HIV vaccines failed in humans after working well in non-

human primates. A 2013 study published in Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America (PNAS) found that nearly 150 clinical trials (human tests) of 

treatments to reduce inflammation in critically ill patients have been undertaken, and all of 

them failed, despite being successful in animal tests [5].  

В ходе представления аргументов членами обеих команд задавались 

перекрестные вопросы, позволявшие противной стороне высказать свою точку зрения. 

Полемика нередко была «жаркой», так как любителей животных не убеждали никакие 

научные выкладки в пользу тестов на животных. Но споры велись в рамках 

оговоренных заранее правил – временных параметров, а также формы и содержания 

оппонирования. 

Рассмотрим примеры статистических и научных данных, использованных 

командами-противниками для поддержки своей точки зрения: 

Команда Proposers: Chris Abee, Director of the University of Texas M.D. Anderson 

Cancer Center's animal research facility, states that "we wouldn't have a vaccine for hepatitis 

B without chimpanzees," and says that the use of chimps is "our best hope" for finding a 

vaccine for Hepatitis C, a disease that kills 15,000 Americans annually. 

Команда Opposers: In 2010, Minnesota used more cats for testing than any other 

state (2,703), New Jersey used the most dogs (6,077), and Massachusetts used the most 

primates (7,458). 

Команда Proposers: Relatively few animals are used in research, which is a small 

price to pay for advancing medical progress. People in the United States eat 9 billion chickens 

and 150 million cattle, pigs and sheep annually, yet we only use around 26 million animals for 

research, 95% of which are rodents, birds and fish. We eat more than 1,800 times the number 

of pigs than the number used in research, and we consume more than 340 chickens for every 

research animal. 

Команда Opposers: The United States and Gabon are the only two countries that 

allow experimentation on chimpanzees. 

Команда Proposers: A 2011 poll of nearly 1,000 biomedical scientists conducted by 

the science journal Nature found that more than 90% "agreed that the use of animals in 

research is essential." 

Итог дебатов оценивался преподавателем. Работа обеих  команд была признана 

эффективной, выполненной на высоком профессиональном уровне. 

Многофункциональность данной образовательной технологии, обладающей 

неоспоримыми достоинствами, позволила решить несколько учебно-методических 

задач:  

обучающие: овладение студентами  новыми знаниями, умениями и навыками, 

формирование способности концентрироваться на сути проблемы; 
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развивающие: развитие интеллектуальных, лингвистических качеств, творческих 

способностей; 

воспитательные: формирование культуры спора, терпимости, признание 

множественности подходов к решению проблемы; 

коммуникативные: учебная деятельность осуществлялась в межличностном 

общении, обучение происходило в процессе совместной деятельности  [2]. 

*** 
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Аннотация  

Практика преподавания иностранных языков показывает, что в методике 

преподавания иностранных языков, на наш взгляд, недостаточно разработаны вопросы, 

ориентированные на запоминание лексических единиц посредством увеличения объема 

памяти обучающихся. Возможно, данная статья поможет преподавателям пополнить их 

методический багаж при разработке уроков иностранного языка, опираясь на знания о 

приемах мнемотехники. 

 

Abstract 

Everyday practice of foreign language teaching demonstrates lack of attention to ways 

of teaching by the improving memory ability of the students in language learning. This article 

aims at helping teachers of foreign languages to employ mnemotechniques (mnemonics) at 

their foreign language classes. 

 

В современном мире появилась потребность в том, чтобы 

высококвалифицированный специалист знал несколько иностранных языков, 

вследствие этого, иностранные языки преподают во всех учебных заведениях: в 

школах, в училищах, в институтах и т.д.  

Не секрет, что знание именно английского языка стало требованием в ряде 

направлений, специальностей и профессий, таких как медицина, вычислительная 

техника, инженерия и т.д.  

Сложность изучения иностранного языка заключается в том, что в ходе 

обучения необходимо запомнить несколько сотен, а то и тысяч новых слов. Очевидно, 
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что для изучения английского языка, необходимо обладать хорошей памятью. 

Благодаря памяти обучающийся способен запоминать огромное количество новых 

иностранных слов, правил, а в последующем применять их на практике. Память 

считается основным условием успешного обучения и очень важно развивать ее для 

дальнейшего самосовершенствования [7]. 

   Авторы учебников иностранных языков на практике вообще не рассматривают 

тему запоминания новой лексики и фраз. Предполагается, что обучающиеся 

естественным образом, в процессе выполнения большого количества упражнений 

освоят новый лексический материал. 

 На первый взгляд задача кажется невыполнимой без специального обучения 

технике запоминания.  

В действительности иностранные слова запоминаются гораздо легче, если 

владеть специальной методикой запоминания. Таким образом, применение 

специальной техники запоминания – «мнемотехники» делает процесс изучения языка 

более осмысленным, быстрым, качественным и полностью контролируемым. 

Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже – техника 

запоминания. Они происходят от греческого «mnemonikon» - искусство запоминания. 

Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6 век до н.э.). 

Современный энциклопедический словарь дает следующие определения 

мнемотехники. 

Мнемоника – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 

искусственных ассоциаций. 

При изучении иностранного языка укрепляется память; происходит улучшение 

работы головного мозга; увеличивается объем долговременной памяти, за счет 

пополнения словарного запаса на иностранном языке. В процессе изучения языка, 

обучающиеся пытаются механически запомнить большое количество информации, что 

очень неэффективно, естественно таким образом можно запомнить информацию, но 

ненадолго. 

Процесс запоминания иностранных слов, отдельных словосочетаний, 

предложений в мнемотехнике носит по сути естественный характер, его можно 

сравнить с тем, как учит родной язык ребенок. Смысл запоминания новых иностранных 

слов можно выразить в следующем вопросе: "А как носитель языка, например, 

англичанин называет этот зрительный образ?" После запоминания новых слов путем 

установления связи между образом и его новым словесным обозначением, понятие 

"перевод" не является главенствующей составляющей при изучении иностранного 

языка. Таким образом, иностранная речь понимается наподобие речи на родном языке 

(образы возникают в воображении рефлекторно под стимулирующим действием слов). 

Смысл запоминания иностранного слова заключается в установлении 

устойчивой рефлекторной связи между уже имеющимся в сознании зрительным 

образом (образ кошки, например) и его новым словесным обозначением (английское 

слово "cat"). Когда такая связь будет установлена, то при восприятии слова "cat" в 

воображении изучающего иностранный язык автоматически будет возникать образ 

кошки, благодаря которому он   будет понимать это слово.  

Слово - это стимул, поступающий в мозг. А зрительный образ - это реакция 

мозга, обеспечивающая понимание этого слова. Рефлекс должен работать 

автоматически и мгновенно. Если этой взаимосвязи нет, значит, рефлекс не образован. 

А если он не сформирован, то, несмотря на положительные оценки за тестовые работы 

по лексике, обучающийся забудет новую лексику в самое ближайшее время. Причем 

следует отметить, что забудет их полностью. Вплоть до того, что будто никогда их 

раньше не учил. 
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Если же обучающийся запоминает фразы с помощью мнемонических методов, 

то эти фразы сами крутятся в голове, как навязчивые ритмы знакомых песен. Начинают 

сниться сны на изучаемом языке – это и будет являться верным признаком 

качественного запоминания слов и фраз. 

Один из эффективных факторов от применения мнемотехники при обучении 

английскому языку является то, что появляется интерес к изучению иностранного 

языка. А при его изучении такой мотивирующий фактор как заинтересованность 

крайне необходим и, следовательно, процесс обучения носит продуктивный и 

продолжительный характер. 

*** 
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Развитие социально-экономических отношений в современном мире выдвигает 

новые требованияи ставит новые задачи в обучении иностранному  языку в средней 

школе. В настоящее время изучение иностранного языка невозможно представить без  

изучения культуры, традиций страны изучаемого языка, так как иностранный язык 

очень тесно переплетен с культурными особенностями англоговорящих стран. 

Исследования многих российских ученых (Верещагина Е.М.,Костомарова В.Г. 

«Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного», Тер-

Минасовой С.Г. «Язык и межкультурная коммуникация», Н.Д.Арутюновой «Язык и 

мир человека», В.А.Масловой «Язык и мир человека») показывают, что если обучение 

иностранному языку ограничивать обучением языковой системе или овладению только 

коммуникативной речевой компетенцией, знания языка у обучающихся будут 

неполноценными,   поэтому в настоящее время, при преподавании иностранного языка 

все больше и больше внимания уделяют изучению культурным традициям, истории, 

менталитетам народов изучаемого языка, особенностям национального характера,  что 

подразумевает не простое получение информации  об изучаемых странах, а 

формирование способностей и умений в общении и обращении с другими культурами.  

Как говорит С.Г. Тер- Минасова:«Каждый урок иностранного языка — это 

перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое 

иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым 

словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире». 

В настоящем времени изучение культур и традиций англоязычных стран 

приобретает иной характер, так как современный мир характеризуется сплетением 

культур разных стран или так называемым процессом глобализации. Глобализация 
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находит отражение в образовательном процессе, ставя перед школой новые требования, 

а английский язык становится общепринятым языком мирового общества. Этим 

обусловлены изменения, которые происходят в методике преподавания английского 

языка, ориентируя обучение языку на такие условия коммуникации, которые 

подразумевают усвоение внеязыковой информации о различных материальных и 

духовных условиях существования других народов и стран, знакомство с 

историческими и политическими особенностями, культурой, экономической системой 

народов-носителей языка. 

Следовательно, перед педагогами стоит задача выбора методов преподавания, 

которые не только наилучшим образом познакомят обучающихся с 

культурологическим аспектом иноязычных стран, так как обучающиеся на каждом 

уроке иностранного языка непроизвольно сталкиваются с культурой страны изучаемого 

языка, но и будут способствовать повышению мотивации к изучению  иностранного 

языка. 

Известно, что педагоги  зачастую сталкиваются с  низкой мотивацией 

обучающихся. Однако, существует множество факторов, которые влияют на 

мотивацию в той или иной степени. Это и педагогический такт, и мастерство педагога, 

которое позволяет сформировать позитивное отношение обучающихся к предмету, а 

также осознать  актуальность изучения иностранного языка, и внеклассная 

деятельность по предмету, которая  развивает творческую  активность обучающихся. 

Но все же главным орудием решения этой проблемы является применение 

эффективных образовательных технологий, которые будут способствовать повышению 

познавательного интереса  обучающихся к изучению иностранного языка  и,  

следовательно,  на формирование коммуникативной компетенции. Анализ 

методической литературы по данной проблеме  позволяет выявлять достаточно 

большое количество исследований, посвященных, как уже существующим методам 

преподавания английского языка, так и к разработке новых технологий. Для 

реализации    актуальных требований  современного   образования  ученые  и  

передовые  педагоги   проводят  многочисленные исследования, разрабатывают  

наиболее эффективные  методы   и формы обучения, технологии, среди них занимает  

немаловажное место интерактивные методы и приемы обучения. 

 Интерактивные технологии,  нацелены на  активное взаимодействие  

обучающихся друг с другом,  в ходе которых они обмениваются знаниями, идеями, 

находят  пути решения проблемы, добиваются поставленной цели, экспериментируют   

с разными видами  работ  в непринужденной  обстановке.  

Это в свою очередь позволяет более эффективно решить общеобразовательные, 

практические, воспитательные задачи. Знакомство с национальной культурой, 

традициями, историей, литературой, политической системой Великобритании и США, 

а также других англоязычных стран, позволяет расширить  кругозор обучающихся, 

развивает их внутренний мир и интеллект, воспитывает любовь и уважение к культуре, 

традициям, обычаям, истории страны изучаемого языка. Лакоценина  Т.П.  отмечает, 

что интерактивные методы обучения предполагают такое взаимодействие учителя и 

обучающихся, которое ориентирует личность на развитие ее творческих способностей, 

выработку умения  выбирать ситуацию, нацеливают  на деятельность, стимулирующую 

«изобретательство» и «открывательство». 

По определению Ступиной  С.Б. «Интерактивный метод  это способ познания, 

осуществляемый в формах  совместной деятельности обучающихся, при котором все 

участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются  

информацией, решают проблемы совместно, моделируют ситуации, оценивают 
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действия коллег  и свое собственное поведение, погружаются  в реальную  атмосферу   

делового сотрудничества по разрешению проблем». 

Н. Суворова  определяет интерактивное обучение как «диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие ученика  и учителя. Одна из целей 

интерактивных технологий состоит в создании комфортных условий обучения, таких, 

при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного 

обучения состоит в том, чтобы организовать учебный процесс таким образом, чтобы 

практически все обучающиеся оказались  вовлеченными в процесс познания, имели 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.  

На сегодняшний день существует огромное разнообразие интерактивных 

методов. Среди них можно отметить  творческие задания, обучающие игры: ролевые 

игры, имитации, деловые игры и образовательные игры, проектная методика, 

социальные проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, 

представления, песни и сказки; групповое обсуждение, видеоконференция, обсуждение 

сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Шкала мнений)», ПОПС-формула, 

проективные техники, «Один – вдвоѐм – все вместе», «Смени позицию», «Карусель», 

«Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты, симпозиум);разрешение 

проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казусов», «Переговоры и 

медиация», «Лестницы и змейки»). 

Применяя интерактивные технологии, следует учитывать возрастные 

особенности и интересы обучающихся и  подбирать их в соответствии с их  возрастом. 

Так как интерактивные методы приемлемые в начальных классах не целесообразно 

применять в среднем звене, всредней школе у обучающихся происходят 

психологические и физические изменения, наблюдается личностный рост, развивается 

логическое мышление, заметен существенный рост познавательного интереса, 

наблюдается рост сознания и самосознания, активизируется логическая память. 

Подросток стремится к самостоятельности в умственной деятельности. Следовательно, 

педагог, подбирая те или иные технологии должен ориентироваться на возраст детей 

Какие же интерактивные методы может применить учитель при обучении 

страноведению. Педагоги могут использовать в своей работе уже существующие  

интерактивные приемы, а так же  сами разрабатывать новые интерактивные методы. 

Одну изнаиболее эффективных технологий = ролевую игру -можно использовать при 

изучении разных страноведческих тем. Например, ролевую игру«Учитель-ученик»  

можно применить при изучении таких тем как «Школьное образование в 

Англии».Ролевые игры«Экскурсовод -туристы» или «Местный житель – иностранец» 

при изучении городов Великобритании. 

При изучении темы «Достопримечательности Великобритании» можно 

организовать  виртуальную экскурсию.  

Использование интерактивных технологий при обучении страноведению 

эффективно отражается на учебном процессе, так как позволяет обучающимся 

погружаться в языковую среду, расширять страноведческие знания и формировать 

социокультурные компетенции, тем самым стимулируя языковое общение, воспитывая 

положительное отношение к иностранному языку, к культуре, истории, традициям 

народа носителя языка. Правильно подобранные  интерактивные методы развивают 

образное мышление  обучающихся, ведут к более осознанному владению языком как 

средству общения, повышают их активность и заинтересованность и стимулируют 

взаимодействие учителя с обучающимися. А одновременное изучение иностранного 

языка и культуры дает возможность комбинировать элементы страноведения с 
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изучением грамматических структур и лексики ,которые выступают   не только как 

средства коммуникации, но и как способы введения обучающихся  в незнакомую для 

них действительность. 

*** 
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Заочная форма профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 

является неотъемлемой частью среднего и высшего профессионального образования 

современной России.  

Заочная форма получения профессионального образования, сочетающая в себе 

черты самообучения и очной учебы, характеризуется периодичностью. В одном из 

периодов происходит получение базы знаний, обучающей литературы и еѐ изучение 

(установочная сессия), во втором — производится проверка усвоенного материала 

(зачѐтно-экзаменационная сессия). При этом эти периоды заметно отстают, друг от 

друга по времени (обычно от нескольких месяцев до года). 

Классическое заочное обучение использует поточный принцип: единый для всех 

студентов образовательный план, общие сроки сдачи контрольных и курсовых работ. 

Два раза в год (как правило, зимой и летом) происходит сдача сессий. Развитие сферы 

образования на основе новых прогрессивных концепций, внедрения в учебно-

воспитательный процесс новейших педагогических технологий и научно-методических 

разработок, а также использование новых информационно-коммуникационных 

технологий  позволяют организовать заочное обучение как дистанционное. 

Дистанционное обучение - это получение образования с помощью интернета и 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. При этом 

происходит обмен учебной информацией с помощью современных средств на 

расстоянии. Данный вид обучения расширяет возможности для получения 

качественного профессионального образования. [1] 

Система дистанционного обучения имеет большое количество преимуществ по 

сравнению со стационарным способом обучения: 

 студент сам устанавливает темп изучения учебного материала в 

зависимости от его личных возможностей, обстоятельств и потребностей; 

 он может выбрать любой из курсов обучения, а также самостоятельно 

планировать время, место и продолжительность занятий; 

 географическое положение образовательного учреждения и время суток 

не ограничивают студента; 
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 эффективная обратная связь между преподавателем и студентом, 

позволяющая повысить успешность процесса обучения; 

 возможность использования новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных систем; 

 равные возможности получения образования; 

 комфортные условия для творческого самовыражения студента. 

Современная технология дистанционного обучения предполагает 

самостоятельное освоение студентом в интерактивном режиме необходимых учебно-

методических материалов на протяжении определенного промежутка времени, при 

этом он может самостоятельно выбирать последовательность и темп изучения 

материала.  

Имеет значение только то, чтобы к моменту сдачи теста студент был ознакомлен 

с необходимыми пособиями и выполнил все поставленные перед ним задачи.  

После изучения материала, студент сдает тест, выполняет проверочные работу, 

после чего получает оценку и переходит к следующему этапу обучения. На протяжении 

всего времени учебы студент взаимодействует с другими студентами виртуальной 

группы при помощи электронной почты, форумов и чатов. 

Благодаря развитию современных методов общения и обмена данными, 

становится возможным создавать и применять в образовании новые способы обучения, 

такие как электронные конспекты, энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты, 

виртуальные лаборатории и т.д. Одним из таких методов и технологий является пакет 

Moodle. 

Moodle – это система[2], специально разработанная для создания онлайн курсов 

и организации сетевого обучения преподавателями. Это сайт, на котором размещаются 

различные обучающие курсы, созданные по заложенным в системе шаблонам (поэтому 

Moodle еще называют учебной оболочкой или платформой). В системе можно 

создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать последовательность их 

изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет, 

студенты не привязаны к конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу 

в собственном темпе из любой части земного шара. 

Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только 

текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до 

видеоролика на YouTube.  

Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого 

предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При 

этом обучение можно осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает 

материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая 

онлайн лекции и семинары. 

Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между 

преподавателем и студентом, так и между самими студентами. 

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон 

Moodle[3]. В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, 

прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и комментариях – 

обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В чате обсуждение 

происходит в режиме реального времени.Рассылки оперативно информируют всех 

участников курса или отдельные группы о текущих событиях: не нужно писать 

каждому студенту о новом задании, группа получит уведомления автоматически. 
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Moodle создает и хранит портфолио каждого студента: все сданные им работы, 

оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать 

«посещаемость» – активность студентов, время их учебной работы в сети. В итоге, 

преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать статистику по 

студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по тестам 

получил. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом 

этого предложить материал для дальнейшего изучения[3]. И до прибытия студента 

заочника на зачѐтно-экзаменационную сессию у преподавателя уже есть информация о 

том, как студент отработал учебный материал. Поэтому преподаватель во время 

зачетно - экзаменационной сессии больше уделять время контролю усвоенного 

материала.  

Также система Moodle позволяет снизить время на проведение установочной 

сессии. Это связано с тем, что система позволяет организовать обучение на расстоянии 

интерактивно. Если студентам что-то непонятно или возникают какие-либо 

затруднения в любой момент, на любом этапе обучения они могут обратиться за 

разъяснением преподавателю или своим однокурсникам. Т.е. студент не остается один 

на один с непонятным материалом, а, как и при очном обучении, может всегда 

оперативно прояснить все вопросы[2]. В этом и заключается основное преимущество 

обучающих курсов пакета Moodle. 

На базе Moodle создаются виртуальные образовательные среды учебных 

заведений. Задачи, выполняемые ей, могут варьироваться от простого создания 

календарно-тематических планов курсов и электронных ридеров до формирования 

разных категорий заданий, требующих от студентов особых форм интернет-

коммуникации (например, в рамках форумов или wiki-страничек). При этом 

использование виртуальной среды развивает навыки работы в Интернете, навыки 

письменной он-лайн коммуникации, умения вести дискуссию в виртуальном 

пространстве. Кроме того, работа с виртуальной образовательной средой значительно 

облегчает процесс внедрения в образовательный процесс принципов обучения в 

сотрудничестве, то есть создания условий для совместной учебно-познавательной 

деятельности студентов, осуществления групповых исследовательских проектов и т.д. 

[6].  

При этом нужно помнить, что ресурсы и возможности, предоставляемые 

виртуальной образовательной средой – это инновационное дополнение к 

традиционному процессу очного обучения, позволяющее расширить образовательные 

коммуникационные возможности, однако не подменяющее собой сам процесс 

непосредственного взаимодействия студентов и преподавателей в рамках регулярных 

зачетных сессий. 

В рамках виртуальной среды обучения содержание курсов упорядочивается как 

по тематическому, так и по календарному принципу. Оба варианта позволяют 

формировать по каждому курсу электронные версии рабочих программ и учебных 

материалов (статей, конспектов, презентаций и т.д.) для семинаров, ролевых игр, 

практических занятий, что значительно упрощает процесс подготовки студентов к 

занятиям в ходе установочной сессии и итоговой аттестации. Возможно также 

добавление и получение видео- и аудио-ресурсов[6]. 

В настоящее время виртуальная среда обучения Moodle активно используется 

образовательном процессе в Казанском государственном технологическом 

университете при изучении математических дисциплин [7]. В частности, в Институте 



Научные тенденции: Педагогика и психология  –  17 – 

 

технологий легкой промышленности, моды и дизайна, Инженерном химико-

технологическом институте на 1 и 2 курсе, при проведении занятий по алгебре, 

геометрии и математическому анализу. 

*** 
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В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения на 

сегодняшний день в мире насчитывается 360 миллионов человек, страдающих глухотой 

или нарушениями слуха.Около100 тысяч граждан России являются членами 

«Всероссийского общества глухих»,  а реальное количество инвалидов по слуху 

значительно превышает эту цифру. Ежегодно в нашей стране рождается от полутора до 

двух тысяч глухих детей. 

На государственном уровне проблемой образования лиц с недостатками слуха в 

России занимаются более двухсот лет, с момента открытия в 1806 году в Павловске 

школы для глухих детей. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге находится пять 

коррекционных детских садов, шесть школ-интернатов, подростков с проблемами 

слуха принимают некоторые техникумы, колледжи и высшие учебные заведения.Не так 

и много. Но это штат опытных сотрудников, методические разработки и десятилетия 

педагогического опыта. 

С дополнительным профессиональным образованием, а в особенности с 

обучением в автошколах, ситуация намного сложнее. Ведь еще менее полувека назад 

глухим вообще не разрешалось водить автомобиль. Только в 1975 году, после 

нескольких лет исследований, появился приказ Министерства Здравоохранения «О 

порядке медицинского освидетельствования и допуска к управлению автотранспортом 

глухих и тугоухих лиц». 

На сегодняшний день, на законодательном уровне нет никаких ограничений для 

обучения глухих лиц в автошколах. Проблема заключается в педагогической 

неготовности этих образовательных учреждений к подготовке инвалидов по слуху. 
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Автошкола «Мустанг» готовит глухих водителей на протяжении уже семи лет. В 

данной статье мы хотели бы поделиться своими наработками в этом направлении. 

Набирающая в последние годы популярность система инклюзивного обучения 

демонстрирует результаты, значительно уступающие специализированной подготовке в 

отдельных группах, состоящих только из инвалидов по слуху. Обучение там построено 

по специальным методикам, разработанным нами с учетом особенностей восприятия и 

памяти людей, имеющих проблемы со слухом. 

Максимальной визуализации преподаваемого теоретического материала мы 

добились применением разработанной нами методики «деловой игры». Когда все 

пункты Правил дорожного движения (ПДД) изучаются на примере заранее 

смоделированных дорожных ситуаций. Соответствующие иллюстрации 

демонстрируются ученикам на широкоформатных плазменных телевизорах с помощью 

обучающих видеокомпьютерных презентаций. Такие же картинки находятся в 

постоянном доступе обучаемых на страницах выдаваемых каждому ученику опорных 

конспектов. 

Методика «деловой игры» делает учебный процесс не только более наглядным, 

сухой язык федерального закона становится интуитивно понятным. Обладающие 

меньшим словарным запасом инвалиды по слуху зачастую просто не понимают многих 

юридических трактовок, и образное представление изучаемого материала сильно 

облегчает его понимание. Помимо всего прочего, люди с проблемами слуха еще на 

лекционных занятиях начинают сложную для них адаптацию к движению по реальным 

дорогам. 

Обилие терминов и определений ПДД затрудняет конспектирование материала, 

так как калькулирующий язык жестов не может передать их точную трактовку и 

сурдопереводчику приходится прибегать к способу дактилологии. Общение 

посредством дактильной азбуки не только увеличивает продолжительность донесения 

информации, но и затрудняет восприятие из-за разного объема памяти и скорости 

письма учащихся (из-за отвлекающихся на конспектирование учеников приходится 

многократно повторять одни и те же слова и фразы). 

Для решения этой проблемы, наряду с сурдопереводом, на занятии 

используются заранее  напечатанные в учебной презентации правила и определения. 

При инклюзивном обучении мы практикуем также выдачу слушателям опорных 

конспектов с уже впечатанными в них типографским способом фразами. 

Перед началом практического вождения ученики проходят индивидуальную 

подготовку на рулевых и обучающе-тестирующих компьютерных тренажерах. Для 

каждого тренажерного занятия мы создали специальные обучающие презентации, 

которые позволяют слабослышащим и глухим ученикам познакомиться и получить 

первоначальные навыки работы с органами управления автомобилем в комфортных для 

них условиях и в удобном для них темпе. Мы даем возможность ученику освоить 

алгоритм управления автомобилем без страха ошибиться и вызвать негативную 

реакцию инструктора, повторять одни и те же действия такое количество раз, которое 

позволит запомнить правильную последовательность действий, не боясь показаться 

тугодумом. 

Кроме того, введение предварительной тренажерной подготовки в практическую 

программу обучения дает возможность, как ученику, так и  инструктору по вождению 

полностью сконцентрироваться на дорожной ситуации, не отвлекаясь на ошибки, 

связанные с неправильной работой с органами управления. Если слышащему ученику 

можно оперативно говорить о допущенных при выполнении маневра неточностях не 

прерывая вождения, то на занятиях с глухими водителями об ошибках или недочетах 

можно сообщить, только прервав движение. Поэтому, чем меньше сложностей в 

управлении останется у него перед выездом на дорогу, тем эффективнее будут 

проходить занятия на автомобиле. 
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Также, перед тем как допустить глухого ученика к управлению автомобилем на 

дорогах общего пользования, мы проводит тестирование его психофизиологических 

параметров по специально разработанной нами методике. Ее применение уже показало 

очень высокие результаты в снижении транспортной аварийности на предприятиях у 

водителей – профессионалов и повышение эффективности обучения водителей – 

любителей в автошколе. Данная методика позволяет выявить слабости и особенности 

развития психофизиологических параметров, непосредственно влияющих на 

безопасность дорожного движения и скорректировать обучение вождению автомобиля 

с учетом выявленных отклонений.  

Как показали проведенные нами исследования, у людей, имеющих проблемы со 

слухом, хуже развиты реакция и внимание. Зато, отсутствие слуховых раздражителей, 

делает их более сконцентрированными на процессе управления автомобилем. 

На каждого слабослышащего ученика нами составляется подробный отчет, в 

котором детально расписываются особенности развития его психофизиологии по 

тридцати трем параметрам. На основании этого документа специалист автошколы 

разрабатывает индивидуальный курс практического вождения для каждого слушателя и 

проводит инструктаж назначенных ученикам инструкторов. 

Мастер производственного обучения проводит с глухим учеником в замкнутом 

пространстве автомобиля достаточно многовремени. Это предъявляет к нему 

повышенные требования: межличностная толерантность, отсутствие установок на 

энклюзию, высокий уровень развития коммуникативных качеств. В связи с этим, 

прежде чем допустить инструктора к занятиям с инвалидами по слуху, мы проводим 

психологическую диагностику их индивидуальных особенностей по специальным 

тестам – опросникам. Мы используем  опросники:  профессиональных склонностей Л. 

Йовайши, «Коммуникативность и организаторские склонности» В. В. Синявского, 

«Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой, а также  опросник для выявления интереса 

и уважения к другому человеку «САМОАЛ» Н. Ф. Калина. 

Для повышения эффективности практических занятий и облегчения 

коммуникации между инструктором и не слышащим учеником, в процессе обучения 

вождению используются планшетные компьютеры, которые позволяют не только 

общаться, используя компьютерную клавиатуру при разборе дорожных ситуаций, но и 

оперативно подавать команды в процессе движения с помощью специально созданных 

нами слайдов. 

Повышение безопасности дорожного движения в целом, а также жизнь и 

здоровье глухих и слабослышащих людей в частности напрямую зависят от качества 

подготовки водителей с проблемами слуха.В связи с этим, совершенствование методов 

обучения инвалидов по слуху с учетом особенностей их восприятия и максимальным 

использованием потенциальных возможностей является важнейшей педагогической 

задачей. Ее решение требует от работающих с ними преподавателей высокого 

профессионализма и  заинтересованности в повышении эффективности усвоения 

материала учениками с проблемами слуха. 

*** 
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В исследовании профессионального самоопределения школьников 

немаловажную роль играет вопрос изучения основ формирования профессионального 

самоопределения. В настоящее время необходимы и актуальны исследования по 

основам формирования профессионального самоопределения школьников. Поскольку 

формирование профессионального самоопределения будет обеспечивать формирование 

основных структурных компонентов профессионального самоопределения [3], 

которые, в свою очередь, будут формировать профессиональную направленность 

личности. 

Теоретико-методологические основы формирования профессионального 

самоопределения исследуют ряд таких авторов, как Б.К. Утемуратова [5], Е.С. 

Мичурина [2], Е.А. Климов [1], Г.Г. Тупигина [4] и др. 

Б.К. Утемуратова под формированием профессионального самоопределения 

обозначает комплекс мер, направленный на оказание помощи школьникам в выборе 

профессии с учетом индивидуальных способностей [5]. На наш взгляд, данное 

определение следует отнести к педагогическим условиям, способствующим 

формированию профессионального самоопределения школьников. Формирование 

профессионального самоопределения – это организованный и целенаправленный 

процесс, направленный на развитие профессионального самоопределения. 

Под формированием профессионального самоопределения Е.С. Мичурина 

понимает целостный и многоаспектный процесс, направленный на проектирование у 

человека этапов, шагов для самореализации в избираемой профессиональной 

деятельности в соответствии с интересами, склонностями и требованиями общества [2].  

Ряд авторов, в частности Е.А. Климов, рассматривают профессиональное 

самоопределение уже с точки зрения формирования, то есть как процесс становления 

личности в качестве полноценного участника сообщества профессионалов [1]. Мы 

будем придерживаться мнения, что профессиональное самоопределение – это 

индивидуально-личностная характеристика, а формирование профессионального 

самоопределения – процесс, направленный на развитие данной индивидуально-

личностной характеристики. 

По мнению Е.А. Климова, важнейшими составляющими профессионального 

самоопределения, как процесса формирования профессионально-значимой личности, 

являются [1]: формирование профессионального самосознания (осознание личностных 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности) и формирование 

профессиональной пригодности (осознание знаний, умений, навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности). Данные этапы формирования должны находиться в 

постоянном взаимодействии, их нельзя отделять друг от друга. Формирование 

профессионального самосознания обеспечивает формирование профессиональной 

пригодности и наоборот. Поэтому, на наш взгляд, данные этапы необходимо 

объединить в один этап. 

Г.Г. Тупикиной формирование профессионального самоопределения 

школьников рассматривается в процессе профильного обучения и определяется как 

процесс определения позиций личности в профессиональной деятельности, 

включающий в себя избирательно-положительное отношение личности к 

определенному профилю обучения и направленный на самореализацию личности в 

единстве общенаучных, учебных, профильных и профессиональных интересов [4]. На 
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наш взгляд, данное определение формирования профессионального самоопределения 

больше подходит к учащимся, которые определились с профилем обучения. 

Школьники, которые не определились с профилем обучения, не могут осознать 

позиций личности в профессиональной деятельности. Поэтому, формирование 

профессионального самоопределения и в условиях профильного обучения, в первую 

очередь, должно быть направлено на формирование способности личности к осознанию 

позиций личности к предполагаемой профессиональной деятельности.  

Г.Г. Тупигина этапами формирования профессионального самоопределения 

школьников в процессе профильного обучения считает [4]: 

1. Изучение интереса к будущему профилю обучения. 

2. Формирование представлений о себе и мире профессий. 

3. Приобретение знаний, способствующих овладению выбранной 

профессией. 

4. Соотнесение себя с профессией. 

Первый этап выступает как этап развития способности личности к познанию 

относительно предполагаемой дальнейшей профессиональной деятельности. Второй и 

третий этапы как этап развития способности личности к знанию относительно 

предполагаемой дальнейшей профессиональной деятельности. Четвертый этап как этап 

развития способности личности к осознанию относительно предполагаемой 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Таким образом, процесс формирования профессионального самоопределения 

школьников должен происходить с учетом особенностей профессионального 

самоопределения в различных периодах онтогенеза. 

Итак, под формированием профессионального самоопределения школьников 

будем понимать динамичный процесс развития интегративной способности личности 

к познанию, знанию, осознанию, переосмыслению профессиональной направленности 

личности с учетом возрастных особенностей профессионального самоопределения. 

Под динамичным процессом будем понимать процесс изменения 

функциональных свойств интегративной способности личности. 

Исходя из данного определения, этапами формирования профессионального 

самоопределения будут: 

1. Развитие интегративной способности личности к познанию 

профессиональной направленности личности. 

2. Развитие интегративной способности личности к знанию 

профессиональной направленности личности. 

3. Развитие интегративной способности личности к осознанию 

профессиональной направленности личности. 

4. Развитие интегративной способности личности к переосмыслению 

профессиональной направленности личности. 

 

Все вышеперечисленные этапы формирования профессионального 

самоопределения взаимосвязаны и дополняют друг друга. Этапы цикличны, то есть 

после переосмысления профессиональной направленности личности, опять наступает 

этап познания и т.д. 

Исходя из определения структуры профессионального самоопределения 

школьников, нами разработан механизм формирования профессионального 

самоопределения (рис.1). 
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Рис.1. Механизм формирования профессионального самоопределения школьников 

 

При формировании профессионального самоопределения школьников, в первую 

очередь, необходимо воздействовать на развитие личностных свойств и качеств, 

которые заложены в каждом школьнике. Через деятельность будут формироваться 

различные личностные способности, развивающие общие и профессиональные умения 

и навыки, что, в свою очередь, будут формировать совокупность мотивов – 

профессиональную направленность личности. Таким образом, будет формироваться 

профессиональное самоопределение школьников. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом ≪Об 

образовании в Российской Федерации≫ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют равные со всеми права на 

образование. Согласно статье 2 закона об образовании, инклюзивное образование — 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
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разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и 

признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию, который 

будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. 

Однако перед школами встают не только и даже не столько материально-

технические, сколько социально-психологические проблемы. И одна из них —

субъективные трудности педагогических коллективов общеобразовательных школ к 

работе в новых условиях. Об этой проблеме написано достаточно много (С.В. 

Алехина,М.А. Алексеева, М.С. Староверова, Т.И. Шамова, Н.Е. Щуркова и др.). 

Профессиональная неготовность кадров является основной проблемой развития 

инклюзии в образовании на сегодняшний день и требует развития определенной 

системы,  ориентированной  на изучение и распространение успешного опыта.Решение 

данной проблемы - в подготовке нового учителя, владеющего  необходимыми 

компетенциями в области педагогики и психологии «включающего» образования, ‒ 

образования, доступного для всех, ориентированного на образовательные потребности 

разных детей и их индивидуальные особенности. 

С.В. Алехина указывает на то, что «важная характеристика данного этапа 

развития инклюзивного образования —недостаточная профессиональная подготовка 

педагогов общего образования и специалистов сопровождения, способных реализовать 

инклюзивный подход» [1, с. 8]. 

Однако, в результате анализа литературы в этом направлении, выявлена 

неоднозначность трактовок понятия педагогического сопровождения: как единичный 

метод, обеспечивающий создание условий (Е.И. Казакова); как одно из приоритетных 

направлений деятельности психолога образования (М.Р. Битянова); как особая форма 

осуществления пролонгированной социальной, педагогической и психологической 

помощи (Ю.В. Атемаскина); как педагогическая деятельность (Е.А. Александрова); как 

особая психолого-педагогическая технология (Э.М.Александровская), как 

специализированная педагогическая функция (Т.В. Глазкова); как процесс 

недирективной помощи (И.П. Цвелюх) и другие.  Обобщение ключевых идей 

позволило нам конкретизировать понятие «сопровождение». В нашем понимании 

сопровождение – это особый способ взаимодействия сопровождающего (опытного 

специалиста) и сопровождаемого (субъекта). 

В психолого-педагогической литературе представлены различные трактовки 

феномена «педагогическое сопровождение». Так, Э.Ф. Зеер вкладывает в это понятие 

следующее содержание: «психологическое сопровождение» есть «целостный процесс 

изучения, формирования, развития и коррекции профессионального роста личности» 

[5, с. 188]. 

Н.М. Борытко рассматривает феномен как включающий «смысловое содержание 

процесса создания и развития разносторонних условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, взаимодействие 

педагога и студента, направленное на разрешение возникающих проблем развития» [4, 

с. 114].   

Данные позиции сходятся в том, что педагогическое сопровождение это особый 

вид взаимодействия, имеющий целью создание благоприятных условий, при которых 

субъект развития сможет принять оптимальное решение в различных ситуациях 

жизненного выбора.  
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Таким образом, целью психолого-педагогического сопровождения педагога 

инклюзивного образования является обеспечение психологической поддержки 

инновационной деятельности и развитие психологической готовности педагога к 

инновационной деятельности, важной задачей психолога становится содействие в 

создании условий для того, чтобы педагоги захотели что-либо поменять в своей работе 

[2, с. 91].  

Можно отметить, что система поддержки педагогов, реализующих 

инклюзивную практику, как компонент целостного психолого-педагогического 

сопровождения должна ориентироваться на следующие принципы:  

1.Принцип потенциала. Ориентация на возможности формирования и развития 

педагогической компетентности, раскрытия потенциала и наличия ресурсов к 

осуществлению успешной педагогической деятельности в инклюзивной практике.  

2. Принцип осознанности и ответственности. Педагог должен быть уверен в 

своих силах, а это возможно только в том случае, если педагог ощущает полную 

ответственность за результаты своего труда. И важным моментом здесь становиться, 

что бы цели профессиональной деятельности формулировал сам педагог.  

Включение в профессиональное сообщество педагогов и специалистов, 

реализующих инклюзивную практику в образовательных учреждениях невозможно 

осуществить без методической поддержки, задачами которой являются:  

 повышение профессиональной психолого-педагогической 

компетентности в области инклюзивного образования,  

 овладение современными педагогическими технологиями,  

 обобщение и анализ педагогического опыта по реализации инклюзивной 

практики [3, с. 47].  

Чтобы дети получали качественное образование, педагоги, участвующие в 

данном процессе должны получать поддержку. Поэтому необходимо создание службы 

психолого-педагогического сопровождения педагогов в инклюзивном пространстве. 

Это может быть координатор, тьютор или что-то другое. Основные задачи 

деятельности координатора с точки зрения нормативной модели деятельности педагога 

заключаются в следующем: 

1. Поддержка деятельности администрации в направлении развития 

инклюзивной культуры в учреждении, формировании инклюзивных 

ценностей, философии и идеологии в педагогическом, ученическом и 

родительском коллективах, «укладности» образовательного 

учреждения;  

2. Участие в осуществлении инклюзивной политики, определении 

стратегии и тактики деятельности педагогического коллектива в области 

инклюзивного образования;  

3. Планирование, реализация и анализ конкретных шагов администрации 

по развитию инклюзивной практики в образовательном учреждении; 

4. Поддержка инклюзивной практики: организация условий для 

инновационной деятельности конкретных педагогов – учителей, 

воспитателей, специалистов психолого-педагогического сопровождения;  

5. Поиск необходимых ресурсов как «внутри» образовательного 

учреждения, так и «вне» его;  

6. Планирование, реализация и мониторинг конкретных шагов 

педагогического коллектива по включению «особых» детей в группу 
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сверстников и в образовательный процесс, оценку адаптации и 

динамики развития; 

7. Координация взаимодействия в междисциплинарной команде 

специалистов психолого-педагогического сопровождения, в том числе 

участников психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения;  

8. Регулирование взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса, предупреждение и разрешение 

конфликтных ситуаций, поддержка отношений сотрудничества и 

взаимопомощи;  

9. Организация взаимодействия с родителями учащихся (воспитанников);  

10. Координация взаимодействия образовательного учреждения с 

социальными партнерами – учреждениями и организациями, 

связанными в единую систему инклюзивных образовательных 

учреждений или заинтересованными в развитии идей и поддержке 

инклюзивного образования  [3, с. 51]. 

Содержательные линии необходимой профессиональной поддержки педагогов, 

которые начинают включаться в инклюзивный процесс в образовательном учреждении 

определены следующими направлениями:  

1. Развитие психолого-педагогической компетентности (овладение 

новыми и специальными знаниями, принятие ответственности за 

результаты педагогической деятельности, опора на ресурсы, 

построение картины профессионального будущего и т. д.). 

2. Работа в команде специалистов реализующих инклюзивную практику 

(обмен информацией, обучение, поддержка в решении проблемных 

педагогических ситуаций, проведение совместных учебных и 

внеучебных мероприятий с детьми, родителями). Развитие 

интеграционных процессов в образовании повышает требования и к 

профессиональной компетентности и пластичности педагога, 

психолога, учителя, администратора в условиях инклюзивной 

практики, формирует у него потребность в навыках работы в 

междисциплинарной группе (команде) специалистов. 

 Только когда мы  увидим слаженное функционирование всех указанных выше 

элементов системы модели педагогического сопровождения педагогов инклюзивного 

образования, мы сможем говорить о каких-либо результатах в вопросах успешного 

преодоления психологических и профессиональных барьеров, с которыми 

сталкиваются педагоги, работающие в системе инклюзивного образования. 

*** 
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Аннотация: 

В статье представлен краткий теоретико-методологический обзор понятия 

«педагогический эксперимент». Раскрываются особенности, рассматриваются этапы, 

условия и методы, используемые при проведении экспериментальной работы по 

формированию служебно-профессионального долга офицера у курсантов военных 

институтов войск национальной гвардии России.  

Ключевые слова: служебно-профессиональный долг, эксперимент, 

формирование, офицер войск национальной гвардии России. 

 

Annotation: 

The article presents a brief theoretical and methodological overview of the concept of 

"pedagogical experiment". The features are disclosed, the stages, conditions and methods 

used in carrying out the experimental work on the formation of the official-professional duty 

of the officer in the cadets of the military institutes of the troops of the national guard of 

Russia are discussed. 

Keywords: call of professional duty, experiment, formation, officer of military 

institutes national guard of the Russian Federation. 

 

Теоретические аспекты проблемы формирования служебно-профессионального 

долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии России 

определили общую характеристику, содержание и особенности экспериментальной 

работы, проводимой в целях внедрения сконструированной нами модели и реализации 

комплекса педагогических условий по формированию служебно-профессионального 

долга офицера у курсантов венного института войск национальной гвардии России. 

Для предмета нашего исследования важным является научное понимание 

педагогического эксперимента. В Большом толковом словаре современного русского 

языка под редакцией Д.Н. Ушакова эксперимент трактуется как, научно поставленный 

опыт, попытка [9]. 

В Большом энциклопедическом словаре даѐтся определение понятия 

«эксперимент» (от лат. experimentum – проба, опыт) – метод познания, при помощи 

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления природы и 

общества [6].  

Эксперимент в Психолого-педагогическом словаре представлен как научно-

поставленный опыт более эффективных путей решения педагогической проблемы [4]. 

В Педагогической энциклопедии эксперимент рассматривается как основной метод 

научного познания, при реализации которого в управляемых и подконтрольных 

условиях изучаются явления действительности [7]. 

Для нашего исследования представляет научную значимость позиция В.А. 

Сластѐнина о том, что эксперимент – это специально организованная проверка того или 

иного метода, приѐма работы для выявления его педагогической эффективности. 

Педагогический эксперимент – исследовательская деятельность с целью изучения 

причинно-следственных связей в педагогических явлениях и условий его протекания; 
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активное воздействие исследователя на педагогическое явление; измерение результатов 

педагогического воздействия и взаимодействия [8]. 

В.А. Сластѐнин в свих работах выделяет следующие этапы эксперимента: 

теоретический (констатирующий) этап – включающий в себя постановку проблемы, 

определение цели, объекта и предмета исследования, его задач и гипотез; 

преобразующий этап – проведение серии опытов, включающих в себя создание 

экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение реакций 

испытуемых; аналитический этап – количественный и качественный анализ, 

интерпретация полученных фактов, формулирование выводов и практических 

рекомендаций [8].  

По мнению А.М. Новикова, эксперимент – общий эмпирический метод 

исследования, суть которого заключается в том, что явления и процессы изучаются в 

строго контролируемых и управляемых условиях. П.В. Копнин, например, пишет: 

«Научное исследование только тогда действительно является экспериментальным, 

когда заключение делается не из умозрительных рассуждений, а из чувственного, 

практического наблюдения явлений. Поэтому то, что иногда называют теоретическим, 

или мыслительным экспериментом, фактически не является экспериментом. 

Мыслительный эксперимент – это обычное теоретическое рассуждение, принимающее 

внешнюю форму эксперимента» [5]. 

Анализ педагогических и методологических источников (Ю.К. Бабанский, В.И. 

Загвязинский, А.М. Новиков, В.В. Краевский и др.) [1, 3, 5] 

показывает, что к проведению эффективного эксперимента следует отнести: 
 предварительный анализ проблемы; 
 уточнение гипотезы в процессе исследования; 
 четкое определение задач представленного исследования, периода 

проведения эксперимента, выбор групп (экспериментальной и 
контрольной) для проведения эксперимента; 

 определение критериально-диагностического инструментария; 
 непосредственное проведение эксперимента по реализации задач, 

гипотезы исследования; 
 мониторинг, непрерывное получение информации о выполнении задач, 

методики эксперимента и его корректировки; 
 определение перспективных направлений исследования, его 

прогностического потенциала.  
Данные общие требования-правила по организации экспериментальной работы 

позволили нам сформулировать следующие задачи экспериментальной работы: 

а) разработать критерии, показатели оценки эффективности процесса 

формирования служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного 

института войск национальной гвардии России; 

б) оценить исходный уровень сформированности служебно-профессионального 

долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии России в 

экспериментальной и контрольной группах; 

в) реализовать в образовательном процессе военного института комплекс 

педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса формирования 

служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск 

национальной гвардии России, предложенных в сконструированной нами структурно-

функциональной модели; 

г) в соответствии с разработанным критериально-диагностическим 

инструментарием провести мониторинг по определению эффективности модели и 

педагогических условий процесса формирования служебно-профессионального долга 

офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии России; 

д) на основе сформулированных выводов об эффективности модели и 

предложенных педагогических условий определить перспективные направления 
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дальнейшего исследования проблемы формирования служебно-профессионального 

долга офицера у курсантов военного института войск национальной гвардии России. 

А.М. Новиков под методикой исследования подразумевает документ, который 

включает в себя описание проблемы, объекта, предмета исследования, его цели, 

гипотезы, задач, методологических основ и методов исследования, а также 

планирование, то есть разработку временного графика выполнения намеченных работ 

[5]. 

При планировании, организации, определении методики эксперимента по 

формированию служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного 

института войск национальной гвардии России мы опирались также на особенности 

эксперимента как важного метода исследования, выделенные С.Л. Рубинштейном, а 

именно:  
 в эксперименте исследователь сам вызывает изучаемое им явление;  
 экспериментатор может варьировать, изменять условия протекания и 

проявления изучаемого процесса;  
 в эксперименте возможно последовательное исключение отдельных 

условий (переменных) для установления закономерных связей, 
определяющих исследуемый процесс;  

 эксперимент позволяет варьировать также количественное соотношение 
условий, осуществлять с помощью методов математической статистики 
обработку полученных результатов. 

Для решения выдвинутых задач нами определены этапы и условия проведения 

экспериментальной работы. При определении этапов экспериментальной работы по 

формированию служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного 

института мы опирались на подходы В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, А.М. 

Новикова, В.А. Сластѐнина и др. Учѐные выделяют в педагогическом эксперименте 

следующие этапы: констатирующий, преобразующий и аналитический этап. 

На первом этапе эксперимента (организационно-аналитическом) изучалась и 

анализировалась научная, психолого-педагогическая литература отечественных и 

зарубежных источников (диссертации, монографии, научно-публицистические, 

периодические издания и др.), нормативно-правовые акты, нормативно-директивные 

ведомственные руководящие документы командования и др., что позволило: 

определить состояние исследуемой проблемы; осуществить композиционное 

построение исследования; представить замысел эксперимента; сформулировать цель, 

задачи, гипотезу исследования; наметить ход экспериментальной работы; определить 

методы исследования; осуществить подбор экспериментальных и контрольных групп и 

определить их качественные характеристики; оценить исходный уровень 

сформированности служебно-профессионального долга у курсантов военного 

института войск национальной гвардии России в экспериментальной и контрольной 

группах. 

Задачами данного этапа экспериментальной работы являлось: обосновать 

целесообразность выявления и разработки педагогических условий; определить 

подходы к разработке педагогической программы, интегрированного курса с 

соответствующими педагогическими условиями. 

Второй этап эксперимента (экспериментально-формирующий) осуществлялся с 

учетом разработанного теоретико-методологического основания процесса 

формирования служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного 

института, его результатов, полученных на констатирующем этапе эксперимента. На 

данном этапе внедрялась модель, реализовывались педагогические условия, которые 

обеспечивают результативность формирования служебно-профессионального долга 

офицера у курсантов в условиях образовательного процесса военного института войск 

национальной гвардии России.  
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Одним из требований к исследуемому процессу является его включенность в 

образовательный процесс военного института. 

На этом же этапе мы провели несколько текущих сравнительных замеров в 

экспериментальной и контрольной группах с учѐтом критериев оценки эффективности 

процесса формирования служебно-профессионального долга офицера у курсантов 

военного института войск национальной гвардии России. 

На третьем этапе эксперимента (заключительно-обобщающем) анализировались, 

обрабатывались и обобщались данные, полученные в результате экспериментальной 

работы, на основе теоретико-экспериментальных результатов педагогического 

эксперимента интерпретировались выводы об эффективности реализованной модели, 

педагогических условий, формулировались выводы, рекомендации, литературно 

оформлялись результаты исследования в виде кандидатской диссертации и 

автореферата, определялись перспективные направления исследования, его 

прогностический потенциал. 

В своей работе мы широко использовали теоретические, эмпирические методы и 

методы математической статистики, реализованные в нашем эксперименте. Методы 

теоретического исследования: анализ проблемы исследования, анализ нормативных 

документов, историко-педагогический, теоретико-методологический, понятийно-

терминологический анализ, абстрагирование, аналогия, идеализация, конкретизация, 

моделирование, сравнение, синтез индукции и дедукции и другие, использовались нами 

в течение всего эксперимента и обозначили его направленность. 

Эмпирические методы исследования включают в себя: изучение и обобщение 

эффективного опыта военно-профессиональной подготовки военных кадров, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, самооценка, опрос, экспертиза, 

индивидуальные и групповые беседы, контент-анализ, экспертные оценки, рейтинг, 

тестирование, самооценивание, статистические методы обработки данных и др., 

использовались на всех этапах эксперимента с реализацией различных 

исследовательских методик [2]. 

Результаты и выводы, полученные в ходе эксперимента, положены в основу 

разработки практических рекомендаций, определение перспективных направлений, 

прогностический потенциал дальнейшего исследования проблемы формирования 

служебно-профессионального долга офицера у курсантов военного института войск 

национальной гвардии России. 

Для сравнения данных о результативности формирования служебно-

профессионального долга офицера у курсантов военного института войск 

национальной гвардии России, которые получены в ходе констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента, использовались различные методы математической 

статистики: критерий Стьюдента, критерий Пирсона. 

Формирование служебно-профессионального долга офицера у курсантов 

военного института войск национальной гвардии России заключается в реализации 

разработанной модели, наполнении ее содержанием на основе выявленных 

педагогических условий, выборе эффективных форм, методов и средств обучения и 

воспитания в соответствии с современными целями высшего военного 

профессионального образования. 
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Последствия низкого уровня грамотности чтения всѐ отчѐтливее проявляют себя 

в российском обществе как негативные факты снижающегося статуса чтения. При этом 

увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих лишь от случая к 

случаю, утрачиваются традиции семейного чтения, уменьшается интерес к печатной 

прессе, растѐт невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения, ухудшается 

владение родным языком. 

Современный образовательный процесс нацелен на решение этой задачи, в том 

числе и учебный процесс по географии. Учебное занятие деятельностного типа в классе 

требует особого подхода организации работы обучающихся для достижения ими 

планируемых результатов освоения учебных программ. Активная роль школьников в 

учении изменяет содержание их взаимодействия с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Успешно организовать педагогический процесс в 

классе можно на основе использования педагогических технологий. В настоящее время 

в практике работы школы активно используется технология смыслового чтения. 

В примерной основной образовательной программе основного общего 

образования технология смыслового чтения входит в состав познавательных учебных 

действий. В результате освоения навыками смыслового чтения ученик может:  
 находить в тексте требуемую информацию; 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность; 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный-учебный, 
научно-популярный, информационный); 

 критические оценивать содержание и форму текста. 
Технология смыслового чтения предполагает использование способов 

приобретения, сохранения и использования информации для получения позитивных 

результатов обучения. В основе технологии лежат стратегии предтекстовой, текстовой 

и послетекстовой деятельности. Известный методолог чтения Н.Н. Сметанникова 

пишет:  Стратегиями в самом общем виде называют закономерности в принятии 

решений в ходе познавательной деятельности. Первое условие отнесения явления к 

стратегии – это наличие одинакового способа работы с материалом при изменении 

самого материала план и программа действий и операций читателя, работающего с 

текстом, которые способствуют развитию умений чтения и размышлению о читаемом и 
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прочитанном и включают в себя процедуры анализа информации и степени ее 

понимания, а также взаимодействия «чтец-текст», становятся стратегией чтения». 

Один из главных критериев уровня навыка чтения – полнота понимания текста. 

Об уровне его сформированности могут свидетельствовать следующие приѐмы:  
 Нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить 

его основные элементы и заняться поисками необходимой информации, 
иногда выраженной в тексте в иной форме, чем в вопросе); 

 Интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить 
заключенную в нем информацию разного характера, обнаружить в нем 
доводы и подтверждения выдвинутых тезисов, сделать выводы); 

 Рефлексия содержания текста (умение связать информацию, найденную в 
тексте, со знаниями других источников, оценивать утверждения, 
сформулированные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 
найти доводы в защиту своей точки зрения); 

 Рефлексия по форме текста (умение оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, а в целом – мастерство исполнения, что 
подразумевает достаточное развитие критического мышления).  

Конструирование учебного занятия начинается с определения целей для класса. 

Личностные результаты учебного занятия сформулированы для того, чтобы 

содержание преломлялось через краеведческую составляющую. 

Метапредметные результаты отражают перечень умений, в числе которых: 

умение определять понятие; классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи; делать выводы; смысловое чтение. При формулировании метапредметных 

результатов важно видеть их развитие. 

Предметные результаты содержат предметные знания и систему предметных 

умений. Главное – не столько знаний, сколько действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием . 

Существенной особенностью учебных текстов, особенно текстов предметов 

естественно-научного цикла, является то, что в качестве текстовых субъектов в них 

выступают смысловые конструкты различного уровня обобщения: элементарные 

высказывания о фактах и явлениях; эмпирические законы, выраженные в текстуальных 

формулировках, формулах и простых уравнениях и др.; понятия и законы теорий; 

фундаментальные положения научной картины мира. В соответствии, с этим, 

исходным моментом смыслового анализа текста выступает определение значимости 

выделенных мыслей путем соотнесения их с категориями содержательно-генетической 

структуры учебного предмета. 

Смысловой, анализ текста начинается с выделения наиболее общих категорий и 

состоит в последующем соотнесении с ними менее общих и т.д., пока не будет 

установлена иерархия выделенных смыслов. В процессе этой деятельности 

обеспечивается полнота понимания текста, характеризующаяся осмыслением всех 

содержащихся в тексте субъектов, предикатов и отношений между ними, 

количеством усвоенной информации в каждом из смысловых уровней текста 

теоретическом, фактографическом и относящихся к ним смысловых зонах и 

микротемах, усвоением всех понятий и суждений текста, а также отношений между 

ними. Важнейшим показателем осмысления текста является глубина понимания, 

определяемая мысленным охватом иерархической взаимосвязи текстовых субъектов и 

предикатов, осознанием смысловой макроструктуры материала, выявлением всех 

смысловых зон и уровней, проникновением читателя в смысловую структуру, текста, 

характеризующимся выявлением, осознанием и адекватным усвоением всех смысловых 

тем, в первую очередь теоретических положений, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

Н.В.Чепелева установила, что глубина и полнота понимания текста не всегда 

достигаются только лишь непроизвольным пониманием. Большое значение имеет 
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произвольно организуемый анализ текста, включающий: 1) разбиение текста на 

микротемы - отрезки, несущие законченную мысль; выделяемая при этом 

последовательность лшкротем образует схему внешней (поверхностной) структуры 

текста; 2) переконструирование текста - группировку микротем в подтемы и темы; в 

результате этой процедуры образуется последовательность тем с входящими в 

них подтемами и микротемами; 3) выделение внутренней структуры - установление 

иерархии смысловых тем в соответствии с тремя смысловыми уровнями 

(теоретическим, фактографическим и рефлексивным): а) отнесение каждой темы к 

одному из уровней; б) установление в каждом из уровней смысловой иерархии: 

расположение тем в порядке возрастания их семантического веса; 4) представление 

смысловой структуры текста в графическом виде. 

Следует отметить, что каждая из этих процедур состоит из более простых 

действий и операций и поэтому может рассматриваться как отдельный познавательный 

прием: прием выявления внешней структуры текста (первая процедура); прием 

смысловой реконструкции, (вторая процедура); прием выявления внутренней 

структуры текста (третья процедура); прием графического моделирования смысловой 

структуры текста (четвертая процедура). Особенность этих приемов в том, что каждый 

из них, начиная со второго, имея в своем, составе специфические, присущие только ему 

действия, опирается на результат выполнения, действий, входящих в состав 

предыдущих приемов. Однако такое упорядочение действий имеет смысл лишь в целях 

анализа, поскольку в реальных процессах осмысления текста указанные действия 

переплетаются и выступают в сочетаниях, практически непредсказуемых. Тем не 

менее, приведенное выше операционное определение смыслового анализа текста 

позволяет - рассматривать его как сложный прием или, точнее, систему приемов 

учебного познания, когда объекты познания опосредованы текстом. 

Результаты психологических исследований понимания текста 

как познавательного процесса составляют методологическую основу для 

моделирования деятельности по усвоению материала в обучении. 

Так, приведенная выше операционная схема осмысления учебного текста, 

обобщает в себе, по нашему мнению, отдельные приемы, способствующие лучшему 

пониманию и запоминанию текстового материала: членение текста, озаглавливание его 

частей, смысловую группировку, составление плана и др., и поэтому может 

использоваться как основа для обобщения и систематизации приемов работы с 

учебником, сформированных в опыте учащихся в предшествующие годы их учения. 

Принимая ориентацию на достижение новых образовательных результатов и 

работая на обеспечение иного качества образования, каждая школа занимается 

разработкой собственной основной образовательной программы, в содержательный 

раздел которой также включаются отдельные программы, перечень которых указан в 

ФГОС ООО.   Обучение строится в логике функционально-коммуникативного подхода, 

что обеспечивает формирование не только и не столько языковых и речевых знаний, 

умений и навыков, но коммуникативных, этнокультуроведческих и страноведческих 

знаний. Теоретическую концепцию представляемого 

опыта составляют положения, которые продуцируются новой образовательной 

парадигмой и достижениями психолого-педагогической науки, а именно: 

1. В учебном процессе основным «рабочим полем» является поле 

деятельности ученика (различные взаимодействующие виды 

самостоятельной УД учащихся) в силу признания положения Л. С. 

Выготского, согласно которому, развитие детей и подростков в обучении 

основано на языке действий, «встроенных» в ту или иную культуру, при 

этом, «…основной и самой общей деятельностью человека является 

сигнификация, т. е. создание и употребление знаков».  
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2. Одним из эффективных путей обучения учащихся деятельности в 

учебном процессе является формирование приемов УД, владение 

которыми: 

2.1. вырабатывает и совершенствует умение самостоятельно учиться; 

2.2. повышает уровень решения учебных и языковых задач, тем самым 

влияя на качество знаний по предмету; 

2.3. дает возможность для решения таких задач, как осуществление 

межпредметных связей на уровне видов деятельности, для 

активизации, интенсификации и уровневой дифференциации УД; 

2.4. изменяет общий стиль умственной деятельности учащихся. 

Исходя из вышеизложенных допущений, мы, вслед за О.Б.Епишевой, делаем 

вывод, что необходимыми условиями совершенствования методической системы 

формирования читательской компетености как метапредметного результата являются: 

1. деятельностный подход во всех его компонентах, когда 

происходит учителем проектирование идеальной траектории 

деятельности ученика в учебном процессе с помощью перевода 

заданных извне целей образования, содержания обучения, 

процессов овладения учащимися самостоятельной УД и 

процессами саморазвития на язык действий учащихся; 

2. формирование приемов УД. 

Говоря о педагогической целесообразности, стоит отметить, что использование 

определенных приемов по формированию читательской компетенции как 

метапредметного результата обеспечивает: 

1. возможность поддержания интереса и мотивации учащихся; 

2. вариативность объема учебного материала; 

3. возможность работы в разноуровневом классе, организации 

дифференцированного обучения с учетом различных 

индивидуальных типов мышления и учебных стилей учащихся; 

4. овладевание учащимися УД (в т.ч. самостоятельной) в единстве 

мотивационно-смыслового и содержательно-операционного 

(система ведущих знаний и способов учебно-познавательной 

деятельности) и волевого (готовность к преодолению 

познавательных затруднений) компонентов.  

В ходе нашего исследования была проведена опытно-экспериментальная работа, 

целью которой было проверить эффективность разработанного комплекса уроков, 

направленного на формирование смыслового чтения у школьников на уроках 

географии. В основу разработанных конспектов уроков нами была взята 

образовательная программа «География. Начальный курс.» И.И. Баринова, А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонин. Уроки в нашем исследовании были разработаны, не выходя за 

рамки данной образовательной программы. На этапе формирующего эксперимента мы 

создали уроки по темам, представленным в учебниках и методических рекомендациях 

для учителя программы. Это было сделано с целью обеспечить учащимся изучение 

материала, требуемого программой. Таким образом, темы уроков основывались на 

образовательной программе И.И. Баринова, А.А. Плешакова, Н.И. Сонин, при этом 

содержание уроков было существенно переработано для достижения цели 

эксперимента. Главными приемами, использовавшимися в нашей экспериментальной 

работе, были приемы технологии развития критического мышления (ТРКМ). Каждый 

урок, согласно технологии, был разделен на три фазы, или стадии: вызов, осмысление, 

рефлексия. Каждой стадии соответствовали определенные методы. Рассмотрим 

подробнее приемы данной технологии, которые были использованы в нашем комплексе 

уроков для достижения цели эксперимента: 
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 кластеры: выделение смысловых единиц текста при помощи мозгового 

штурма, сопоставления информации и систематизации; их графическое 
оформление; 

 маркировка текста в процессе чтения значками и составление таблицы со 
столбцами: уже знал, новое, думал иначе, есть вопросы. 

 чтение с остановками: чтение текста по частям, с остановками для 
выполнения заданий и ответов на различные виды вопросов; 

 таблица «Верные – неверные утверждения»: учащимся необходимо 
определить правдивость утверждений до и после чтения; 

 перекрестная дискуссия: на заданные утверждения требуется привести 
аргументы за и против; 

 перепутанные логические цепи: расстановка событий в хронологическом 
порядке, восстановление логической последовательности; 

 взаимоопрос: учащиеся самостоятельно задают друг другу вопросы; 
 эссе: письменная работа, позволяющая свободно поразмышлять над 

прочитанным текстом. 
Формирование различных умений смыслового чтения происходило постепенно, 

так как приемы, использованные нами, в большей или меньшей степени 

способствовали формированию всех умений смыслового чтения на каждом уроке по 

географии. Подобное построение педагогического процесса было выбрано не случайно. 

По нашему мнению, смысловое чтение возможно формировать только комплексно, 

работая сразу во всех направлениях, потому что осмысление прочитанного должно 

происходить целостно. Иначе главная цель работы не будет достигнута – читатель 

усвоит отдельные элементы смысла, не «схватив» при этом полной смысловой 

«картины». 

Сравнительный анализ результатов экспериментов показал, что работа, 

проделанная на формирующем этапе, была эффективна. Уровень сформированности 

смыслового чтения повысился почти у половины учащихся из экспериментальной 

группы, в то время как в контрольной группе лишь несколько школьников перешли на 

более высокий уровень смыслового чтения.  

Таким образом, разработанный и реализованный нами комплекс уроков, 

направленный на формирование смыслового чтения на уроках по географии, а также 

создание выделенных педагогических условий и применение приемов технологии 

развития критического мышления действительно способствует более эффективному 

формированию смыслового чтения. Существует множество методических 

особенностей формирования смыслового чтения. Ученые отдельно рассматривают 

смысловое чтение, исследуют его элементы, этапы формирования на уроках географии. 

Особое внимание авторы уделяют специфическим особенностям формирования 

смыслового чтения в младшем школьном возрасте, связанным с развитием 

большинства психических процессов учащихся данного возраста. На данный момент 

освещены далеко не все методические аспекты формирования смыслового чтения, но 

все же в последние годы этому процессу педагоги уделяют все больше внимания, ведут 

активную работу по разработке эффективных методик. Полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы результаты позволяют утверждать, что внедрение в 

образовательный процесс комплекса уроков по географии, направленных на 

формирование смыслового чтения, с использованием приемов технологии развития 

критического мышления, а также создание педагогических условий способствует более 

эффективному формированию смыслового чтения в школе.  
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Аннотация 

В статье рассматривается профессиональное самосознание студентов, 

выделяются механизмы и компоненты его развития. Целью исследования было 

изучение уровня развития профессионального самосознания студентов факультета 

психологии направления подготовки «Дошкольное образование». 

Ключевые слова: самосознание, профессиональное самосознание, мотивация. 

 

Annotation 

The article discusses the professional identity of the students, and giving Xia the 

mechanisms and components of its development. The aim of the study was to examine the 

level of development of professional identity of students of the faculty of psychology 

specialty "Preschool education". 

Key words: self-consciousness, professional self-consciousness, motivation. 

 

В современных экономических научных, технических и социальных условиях 

государство проявляет все большую заинтересованность в воспитании 

профессиональных кадров, которые будут в состоянии противостоять кризисным 

ситуациям, гарантируя при этом эффективность трудовой деятельности. Для этого 

будущий специалист должен не только обладать определенными знаниями и умениями, 

но и владеть определенными компетентностями, иметь нравственный и духовный 

потенциал, зрелость мышления, профессиональную мотивацию. Однако, суть 

профессиональной деятельности будущий специалист-студент не может увидеть 

осознать со стороны. Ведь если посмотреть на фотографию, с изображением 

деятельности воспитателя с театральной сценки в детском саду, то можно увидеть 

только то, что передает снимок. Фотография не может рассказать, как воспитатель 

удерживает внимание детей, их родителей, учитывает и отслеживает их переживания, 

смущение и т.д. 

В отечественной психологической науке профессиональное самосознание 

рассматривается как важная составляющая профессионализма в трудовой деятельности 

(М.И. Дьяченко). 

Проблема становления профессионального самосознания рассматривается в 

трудах Дж. Холланда, Е.А. Климова, Л.И. Божович и т.д. 

Цель исследования: изучить уровень развития профессионального самосознания 

студентов факультета психологии направления подготовки «Дошкольное образование». 

Область изучения: профессиональное самосознание личности студентов. 



– 36 –    Научные тенденции: Педагогика и психология 

 

Предмет исследования: процесс становления профессионального самосознания 

студентов. 

Для достижения постановленной цели использованы следующие методы:  
 теоретические (анализ научной и методической литературы по теме 

исследования); 
 эмпирические (эксперимент)  

Методика Дж. Голланда – оценка уровня профессионального самосознания. 

Цель методики: определение соотношения и влияния внутренних и внешних мотивов 

студентов, влияющих на выбор профессии. 

База исследования: ГОУ ВО МО МГОУ факультет психологии, кафедра 

дошкольного образования, студенты 2 и 3 курсов. 

У. Джемс впервые ввел понятие самосознания. В современных исследованиях 

самосознание трактуется неоднократно. В своем исследовании мы опирались на 

определение, данное В.В. Столиным: 

«Самосознание – это сложная психологическая структура, включающая в себя в 

качестве особых компонентов, во-первых, осознание своей тождественности, во-

вторых, сознание своего собственного «Я» как активного, деятельного начала, в-

третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвертых определенную 

систему социально- нравственных самооценок.  

А.Г. Спиркин определяет самосознание как «осознание и оценка человеком 

своих действий и результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов 

и мотивов поведения, целостной оценки самого себя и своего места в жизни». 

Профессиональное самосознание подразумевает представление человека о 

самом себе как о профессионале в выбранной трудовой деятельности человека, 

обладающего профессиональным самосознанием, осознает правила и модели 

выбранной профессии как эталона осознания проявления личностных качеств.  

Уровень личности, ее самоопределение, самореализация характеризуют 

профессиональное самосознание. Индивид, который осознает свои цели в жизни, 

строит реальные планы, связанные с реализацией себя в профессиональной сфере, 

представляющий себя как профессиональная (в нашем случае профессионалы в 

дошкольном образовании) – представляет собой личность, самоопределившуюся в 

профессиональном плане. 

В период студенческой жизни завершается этап подготовки к самостоятельной 

жизни, сознательный профессиональный выбор. Именно в этот период происходит 

переход на новый уровень самосознания.   

Методику Дж. Холланда рассматривают в следующих положениях: 

1. Типология людей, к которой можно отнести опрашиваемых: 

реалистический (Р-тип), исследовательский (И-тип), артистический (А-

тип), социальный (С-тип), предпринимательский (П-тип), 

конвенциональный (К-тип). Каждый тип представляет собой четкую 

конструкцию для некоторой категории людей, имеющих сходные 

профессиональные и личностные признаки. Каждому типу присущи 

свои психологические особенности: возможностями, кругом интересов, 

темпераментом и т.д. Человека комбинирует в себе все типы, но один из 

них в частности преобладает, тем самым определяется склонность 

человека к той или иной сфере деятельности.  

2. Окружение людей, в соответствии с типологией: реалистическое, 

исследовательское, артистическое, социальное, предпринимательское, 

конвенциональное. Определенной форме окружения преобладает 

соответствующий тип. Например, в артистичном типе активна 

деятельность А-типа, чем С-типа. Каждый тип людей старается 
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окружить себя такими людьми, с которыми схожи взгляды на жизнь и 

совпадают интересы. 

3. Еще одной составляющей является досуг человека, то чем он занимает 

свое свободное время от работы, учебы. Нередко можно встретить тот 

феномен, что работники определенной сферы зачастую проводят свое 

свободное время в совершенно противоположной сфере деятельности: 

стоматологу лучше отдыхается в процессе рисования карикатур и т.п. 

4. Поступки человека выражаются взаимным воздействием личностных 

особенностей, сферой деятельности и отличительных признаков 

окружения. Наиболее успешными выходи та категория людей, которая 

имеет окружение и профессию соответственно своему типу. Они 

максимально удовлетворены своими достижениями и таких людей 

больше ценят работодатели. 

Опросник Дж. Холланда показывает, какой тип личности преобладает над 

остальными типами. Границы оценивания выступают следующими: от 8 до 10 – ярко 

выраженный тип; от 5 до 7 – средне выраженный тип; от 2 до 4 – слабо выраженный 

тип.  

Ход работы. Исследования были проведены у студентов групп «Дошкольное 

образование» 1 и 2 курсов (далее ДО–1/ ДО–2). 

Были получены следующие результаты: 
 ДО–1: Р-тип 17%, И-тип 0%, А-тип 33%, С-тип 50%, П-тип 0%, К-тип 0%. 
 ДО–2: Р-тип 0%, И-тип 10%, А-тип 40%, С-тип 30%, П-тип 20%, К-тип 

0%.  
По результатам проделанной работы можно сделать вывод: на первом курсе 

преобладает ярко выраженный социальный тип личности, а на втором средне 

выраженный артистичный тип. Данная методика очень важна в нашем вопросе о 

самосознании студентов т.к. студенты должны понимать, в какой базе ему 

продуктивнее развиваться.  

Для полной оценки уровня профессионального самосознания студентов мы 

провели еще одно тестирование: студентам были предложены выражения, с которыми 

они могли согласиться, не согласится или в некоторых положениях дать ответ 

«иногда». Оценка ответов: от 5 до 8 баллов – нет подверженности синдрому 

эмоционального выгорания, максимальная заинтересованность своим делом; от 9 до 12 

баллов – развитие профессиональных деформаций в виде склонности к скорому 

эмоциональному выгоранию, т.е. интерес к профессии пропадет в ближайшее время 

после окончания ВУЗа; от 13 до 15 баллов - уже в процессе обучения у студента нет 

интереса к получению профессии, идет процесс эмоционального выгорания. 

В итоге исследования мы получили такие результаты:  
 В группе ДО–1 84% студентов не подвержены синдрому эмоционального 

выгорания, у 10% идет процесс сомнения в выборе своей отросли - 
профессиональная деформация и у 2% уже произошел синдром 
эмоционального выгорания; 

 В группе ДО–2 87% студентов не подвержены синдрому эмоционального 
выгорания, у 4% идет процесс сомнения в выборе своей отросли – 
профессиональная деформация и у 5% уже произошел синдром 
эмоционального выгорания. 

Изучив уровень профессионального самосознания студентов факультета 

психологии направления подготовки «Дошкольное образование», мы можем сказать, 

что у большинства студентов профессиональное самосознание практически, но не 

полностью, сформировано для дальнейшего развития и адаптации в своей профессии. 

Очень важно заметить то, что проверять профессиональное самосознание студентов 

необходимо каждый год: чем раньше студент поймет, ту ли он деятельность выбрал, 
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тем эффективнее ему будет продолжать развитие в данной профессии либо сменить 

сферу деятельности.  

*** 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с. 

2. Дж. Холланд «Опросник профессиональных предпочтений». 
3. Дружилов С.А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуального ресурса 

профессионального развития. – Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2002. – 242 с. 
4. Введение в профессию: учеб. пособие для студ. П863 высш. учеб. за-ведений / В.А.Фокин, 

Т.М.Буякас, О.Н.Родина и др.; под ред. Е.А.Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
– 208 с. 

5. Тест «профессиональное самосознание». 

https://docviewer.yandex.ru/view/64418320/?*=faHiAcGKpZ2TOq8mJOpelN4oPmN7InVybCI6Imh0dH

A6Ly9uYWNoYWxuYXlhc2NoY29sYS40MDQyMXMwMDMuZWR1c2l0ZS5ydS9Ec3dNZWRpYS9z

aW5kcm9teWVtb2Npb25hbC1ub2dvLmRvYyIsInRpdGxlIjoic2luZHJvbXllbW9jaW9uYWwtbm9nby5kb

2MiLCJ1aWQiOiI2NDQxODMyMCIsInl1IjoiNDY4Mzc5OTc2MTQzMjAyNjgzNiIsIm5vaWZyYW1lIjp

0cnVlLCJ0cyI6MTQ5NTc0ODg3MTgyNX0%3D&lang=ru 
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Актуальность темы: на сегодняшний день очень актуальна психология 

спортсменов, влияние психологических особенностей на тренировку, соревнования. В 

21-ом веке психолог является востребованным специалистом, который должен 

сопровождать спортсмена всегда, во время соревнований. Психологи занимаются 

изучением поведения спортсмена, проведением исследования, консультированием и 

оказанием своевременной помощи. Ведь для достижения поставленной цели 

немаловажную роль играют психологические особенности личности. Одним из 

факторов, который обеспечивает результативный тренировочный процесс, является 

уровень психического напряжения, основой которой является эмоционально-волевая 

регуляция.  

Основной задачей психологии физического воспитания, считается помощь в 

решении практических вопросов образовательного и воспитательного характера, 

основанием которого является анализ психологических сторон деятельности [3]. 

Одним из важных факторов, который может способствовать результативной 

тренировке, есть уровень психического напряжения.  Основой которого является 

эмоционально-волевая регуляция, которая обнаруживается при огромном желании 

достичь высокого результата при наличии сильных переживаний, например, страх [2]. 

Психическое напряжение может возникнуть во время тренировки, на  соревнованиях, 

которое имеет разную направленность. Напряжение, возникающее во время 

тренировки, связано с процессом деятельности, с выполнением возрастающей 

физической нагрузки. В соревнованиях к этому напряжению добавляется еще и 

психическое напряжение, которое имеет цель достижения точного и конкретного 

результата. Таким образом, напряжение в тренировке можно назвать процессуальным, 

а в соревновании - результативным. Обычно напряжения проявляются до нее, с той 

разницей, что процессуальное напряжение может возникнуть непосредственно перед 

работой, а результативное - задолго до соревнований [4].  

Продолжительные и сильные напряжения, в целом оказывают негативное 

влияние на спортсмена. Современная тренировка может включить в себя высокие 

физические нагрузки, в результате спортсмен попадает в состояние повышенного 

психического напряжения. Психическое напряжение -это фактор, который влияет на 

все функции и системы организма и активирует их. В том случае, если напряжение 

очень высокое, сопровождается страхом, плохими взаимоотношениями с 

окружающими, неуверенностью в себе, это может перерасти в психическую 

напряженность, которая уже принимается  как фактор отрицательный, связанный с 

избыточным расходом энергии, в первую очередь нервным [2]. 

Психическое напряжение слабой степени, в основном, не оставляет последствий 

и обычно исчезает через несколько дней после максимальных нагрузок. Однако 

длительное перенапряжение имеет отрицательные последствия через недели и даже 
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месяцы, которое проявляется в неблагоприятных отношениях к окружающему. 

Существует следующие стадии психического перенапряжения: нервозность, порочная 

стеничность, астеничность. Общие признаки этих трех стадий следующие: быстрая 

утомляемость, расстройство сна, заметное снижение работоспособности, отсутствие 

чувства бодрости после сна, также головные боли. 

Основные специфические признаки следующие: 

1. Нервозность - стадия характеризуется капризностью, неустойчивостью 

настроения, раздражительностью, возникновением неприятных мышечных ощущений. 

Вначале указанные признаки  выражены не сильно. Во время капризности спортсмен 

остается дисциплинированным, организованным как всегда, но наблюдается 

периодически  недовольство может быть тоном обращения, который проявляется в 

мимике и жестах. Указанный вид каприза рассматривается как некая адаптация 

спортсмена к нервно-психическому напряжению. Однако, в данном случае тренер 

должен проявлять педагогический такт в общении со спортсменом, в этом случае не 

следует потакать капризам, и не надо пресекать их резко, так как это может привести к 

неким конфликтам. Нужно мягко корректировать капризы, что помогает спортсмену 

сдерживать их. Неустойчивость настроения может проявляется в быстрой смене. Успех 

вызывает бурную радость, которая, довольно быстро сменяется негативным 

отношением к окружающим людям. Внутренняя раздражительность может выражается 

в мимике, но не проявляется в поведенческих действиях. Неприятные ощущения часто 

являются оправданием спортсмена, когда он резко отказывается выполнять какие-то 

задания [1]. 

2. Порочная стеничность – это нарастающая, несдерживаемая 

раздражительность, беспокойство, также эмоциональная неустойчивость и повышенная 

возбудимость. При нарастающей раздражительности спортсмен утрачивает 

самообладание, может проявлять гневность, которая направляется на окружающих и на 

тренера. В какое-то время он еще пытается объяснить какие-то причины, а потом 

теряет самокритичность. Эмоциональная неустойчивость приводит к резким 

колебаниям работоспособности, на этом этапе также более выраженно неустойчивость 

настроения. Но повышенная возбудимость может стабилизироваться. У многих 

спортсменов эта стадия кратковременна и не сильно выражена, в этом случае можно 

наблюдать переход из первой стадии сразу же на третью [1]. 

3. Астеничность - некий депрессивный фон настроения, неуверенность в своих 

силах и тревожность, высокая ранимость. На данной стадии психического 

перенапряжения под сомнение ставится запланированный результат. Может 

наблюдаться и появление страхов. Депрессивный фон настроения характеризуется в 

подавленности и заторможенности, отсутствии жизнерадостности, бодрости, также 

снижении мотивации деятельности. Тревожность выражается в нарушении внутреннего 

психического комфорта, страха в ситуациях, которое ранее было безразлично для 

спортсмена. Неуверенность в своих силах является следствием возникновения мыслей 

о несоответствии своих возможностей поставленной цели, что в крайних случаях 

может привезти к отказу от достижения поставленной цели и уходу из спорта. Высокая 

ранимость может характеризоваться тем, что спортсмен чутко реагирует на самое 

маленькое недоброжелательство в отношениях[1]. 

При проведения психологического анализа перед соревнованиями у 

спортсменов (какие психологические особенности у спортсменов находятся на низком 

уровне), были получены следующие результаты: 
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Рис. 1. Распределение спортсменов по шкалам психологических особенностей (ср. ар.) 

 

На основании вышеуказанных данных можно сказать, что у  спортсменов 

наблюдаются низкие показатели по принятию других, эмоциональной комфортности, 

интернальности, стремление к доминированию и высокие показатели по шкалам уход 

от проблем и непринятия себя, которое указывает на общий негативный фон 

восприятия себя, на склонность воспринимать себя излишне критично. Симпатия к себе 

выражена недостаточно. Им присуще чувство, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Они не видят 

связи между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни. 

 Таким образом, можем сделать вывод, что знание признаков психического 

перенапряжения может позволить тренеру вносить коррективы в тренировочный 

процесс сообразно с динамикой психических состояний спортсмена. Спортсмен, в свою 

очередь, должен осознавать необходимость пережить такое состояние, так как не очень 

редко только пройдя через него можно уже надеяться на улучшение спортивных 

результатов. Можно также сказать, для того чтобы достичь результатов, необходимо 

раскрыть какие психологические особенности влияют на спортсменов, что они 

переживают во время соревнований, на тренировках, и следует найти для них 

адекватное решение, которое даст возможность преодолеть все барьеры, выявить такие 

факторы, которые препятствуют успешной адаптации спортсменов. 

*** 

1 Бабушкин, Г. Д. Психология физического воспитания / Г. Д. Бабушкин и др. – Омск, 1997.  

2 Ильин, Е. П. Психология физического воспитания / Е. П. Ильин. – СПб, 2000.  

3 Психология : учебник для ИФК / под ред. В. М. Мельникова. – М, 1987.  

4 Психология физического воспитания и спорта / под ред. А. В. Родионова. – М., 2004.  

5 Общая и спортивная психология / под ред. Г. Д. Бабушкина, В. М. Мельникова. – Омск, 2000. 
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В современной действительности общество вынуждено уделять все больше и 

больше внимания проблеме молодежи. Ведь именно молодежь – будущее нашей 

страны и всего мира. И ее развитие с психологической точки зрения находится далеко 

не на последнем месте, ведь в большинстве случаев многие проблемы в этом возрасте 

связаны, прежде всего, с психологией. И в частности на данном этапе становления 

личности все чаще и чаще мы сталкиваемся с таким явлением, как конформизм. 

Согласно И.О. Кону, конформизм (от позднелатинского conformis – подобный, 

сообразный) – морально-политический термин, обозначающий приспособленчество, 

пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений и т.д. 

Конформизм означает отсутствие собственной позиции, беспринципное и 

некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей силой давления 

(мнение большинства, признанный авторитет, традиция и объективный взгляд). 

Следует отметить, чторост юношеской преступности, алкоголизма, наркомании 

во многом связаны с, так называемым, конформным поведением. Зачастую молодые 

люди попросту боятся вступить в конфликт, либо быть не таким как все, что и 

становится решающим фактором в определении их дальнейшего поведения и действий. 

В юношеском возрасте одними из самых распространенных разновидностей 

конформизма являются уступчивость и одобрение. Люди уступают требованиям 

окружающих, чтобы заслужить поощрение или избежать наказания. Если такая 

уступчивость представляет собой ответ на недвусмысленный приказ, то ее можно 

назвать подчинением. 

Иногда люди и сами искренне верят в то, что их вынуждает делать группа. Они 

могут пить молоко, как миллионы других людей, потому что считают его полезным. 

Этот внутренний, искренний конформизм называется одобрением. 

На фоне слабого психического развития и стадии становления личности 

подростки попадают в прямую и очень сильную зависимость от влияния окружающих, 

в том числе и сверстников. Им не хочется выделяться, хочется быть как все, они боятся 

быть отвергнутыми своими друзьями, одногруппниками и т.п. 

Для исследования феномена конформизма проводились исследования на базе 

БГПУ 40 студентов 1 курса Факультета иностранных языков, тесты на конформизм 

представляли собой Тест Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова «Поддаетесь ли вы чужому 

мнению?», анкета «Определение степени конформности» и Методика диагностика 

межличностных отношений Т. Лири. 

В ходе обработки результатов анкеты выяснилось, что большинство студентов 

все же не склонны к конформному поведению и подчинению группе, они 

предпочитают отстаивать свою точку зрения, и мало обращать внимание на то, что о 

них думают другие. Они самостоятельны, в некоторых случаях авторитарны. Но, 

несмотря на это есть и немалый процент тех, кто выбирает себе авторитет, следует 

указаниям других, соглашается с мнением большинства, боится вступить в 

конфликтную ситуацию. 
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Однако не стоит забывать о том, что исходя из полученных в ходе исследования 

данных, существует немалая часть тех, кто привык жить в тени других, а это может 

неблагоприятно сказаться на дальнейшем становлении личности, ведь некоторые 

просто зависимы от мнения окружающих.  

Таким образом, очень важно изучать феномен конформизма в юношеском 

возрасте, поскольку именно конформизм является одним из факторов, определяющих 

развитие личности, еѐ направленность.  
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