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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

© 2019 

Э.Н. Абильтарова, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры охраны труда в машиностроении и социальной сфере  

Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь (Россия) 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; специалист по охране труда; культура безопасности; высшее 

образование. 

Аннотация: В статье приведен теоретический анализ публикаций, посвященных проблеме профессиональной 

подготовки специалистов по охране труда. Определено, что основной причиной возникновения нечастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний является несовершенство системы управления охраной труда, 

ответственность за разработку, создание и внедрение которой возлагается на специалиста по охране труда. Уста-

новлено, что вопросы профессиональной подготовки специалистов по охране труда имеют особую актуальность. 

Целью статьи является анализ состояния подготовки специалистов по охране труда в Крымском регионе, опреде-

ление существующих проблем и путей их разрешения. В работе применены следующие методы научного исследо-

вания: анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследования, классификация и систематизация 

научных работ, практический опыт.  

Показан опыт кафедры охраны труда в машиностроении и социальной сфере Крымского инженерно-

педагогического университета в области профессиональной подготовки специалистов по охране труда. Обоснова-

на необходимость подготовки специалистов по направлению «Техносферная безопасность» для Крымского регио-

на в рамках принятия профессионального стандарта. Обозначены существующие проблемы подготовки специали-

стов по охране труда, среди которых выделены следующие: сокращение выпуска специалистов по охране труда; 

оторванность образовательных программ от реальных потребностей работодателей; поиск баз производственных 

практик; низкие показатели имиджа профессии; отсутствие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению «Охрана труда».  

Установлено, что система профессиональной подготовки специалистов в области охраны труда требует модер-

низации системы образования. Сделан вывод о том, что важным аспектом совершенствования подготовки специа-

листов по охране труда выступает формирование у них культуры безопасности профессиональной деятельности, 

а также проведение с ними профориентационной работы с целью улучшения имиджа профессии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Человек большую часть своего времени занимается 

трудовой деятельностью, где залогом успешности, 

производительности труда и качества выполняемых 

работ выступает безопасность труда, безопасность 

личности. Безопасность определяется как состояние 

объекта опасности, при котором отсутствуют различ-

ного рода опасности и угрозы, способные нанести не-

приемлемый вред (ущерб) жизненно важным интере-

сам человека [1]. 

Данные о производственном травматизме в Россий-

ской Федерации показывают, что более 60 % несчаст-

ных случаев обусловлены причинами организационного 

характера [2]. Изучая структуру причин несчастных 

случаев с тяжкими последствиями, можно констатиро-

вать, что несчастные случаи на производстве и профес-

сиональные заболевания связаны с несовершенством 

системы управления охраной труда, ответственность за 

разработку, создание и внедрение которой возлагается 

на специалиста по охране труда. В связи с этим вопро-

сы профессиональной подготовки специалистов по ох-

ране труда имеют особую актуальность. 

Анализ научных публикаций свидетельствует о по-

вышенном интересе ученых к проблемам подготовки 

специалистов по охране труда. Так, авторы статей [3; 4] 

уделяют внимание особенностям обучения специали-

стов по направлению «Техносферная безопасность» 

в рамках принятия нового профстандарта. Вопросам 

государственной политики в области компетентности 

специалистов по охране труда, а также путям повыше-

ния качества их профессиональной подготовки в совре-

менных условиях посвящены работы [5; 6].  

Одним из направлений нашего исследования являет-

ся изучение методических основ совершенствования 

системы обучения в области охраны труда. В частности, 

в теории и методике профессионального образования 

определены подходы по оптимизации структуры и со-

держания учебно-методических документов по охране 

труда с учетом экономических и методологических ас-

пектов [7]. Ученые Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова пред-

ложили совершенствовать профессиональную подго-

товку специалистов по направлению «Техносферная 

безопасность» за счет внедрения в учебный процесс 

автоматизированных систем мониторинга условий тру-

да [8]. Л.Н. Вавилова проводит исследования, направ-

ленные на формирование профессиональной идентич-

ности у специалистов по охране труда [9]. В связи 

с повышенными требованиями к специалисту по охране 

труда авторы статьи [10] предлагают в программу под-

готовки бакалавров «Техносферная безопасность» 

включить учебную дисциплину «Электробезопас-

ность».  

По обозначенной проблеме имеются научные пуб-

ликации, посвященные международному опыту подго-

товки специалистов в области охраны труда. В [11] про-

анализирована система подготовки специалистов по 

охране труда и врачей-профпатологов в Латвии, а в ра-

боте [12] показан зарубежный опыт подготовки студен-

тов-выпускников к тому, чтобы стать специалистами 
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в сфере безопасности, гигиены и окружающей среды. 

В.В. Березуцкий изучил европейский подход к подго-

товке специалистов по охране труда. В процессе иссле-

дования он предложил тесное сотрудничество выпус-

кающих кафедр с предприятиями, а также переработку 

учебных программ по охране труда в соответствии  

с требованиями европейских стандартов, рискориенти-

рованнного подхода [13]. В.В. Зацарный рассматривает 

подготовку специалистов в области охраны труда на 

Украине [14]. Опытом подготовки специалистов и вы-

полнения ими дипломных работ по специальности 

«Охрана труда» делятся педагоги Национального уни-

верситета гражданской защиты Украины [15]. Ученые 

Украинской инженерно-педагогической академии акцен-

тируют внимание на непрерывности обучения в области 

охраны труда, предусматривающего 8 уровней формиро-

вания умений и навыков, профессионализма в реализа-

ции законов взаимодействия «человек – среда» [16].  

Таким образом, анализ научно-педагогических работ 

дает основания утверждать, что усилия ученых направ-

лены на улучшение качества подготовки специалистов 

по охране труда. В связи с этим исследование проблемы 

профессиональной подготовки специалистов по охране 

труда и поиск путей ее модернизации является актуаль-

ным заданием. Цель работы – анализ состояния подго-

товки специалистов по охране труда в Крымском ре-

гионе и определение существующих проблем и путей 

их разрешения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Создание службы охраны труда на предприятии,  

в организациях регламентируется ст. 217 Трудового ко-

декса Российской Федерации, Постановлением Мин-

труда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Рекомендации 

по организации работы службы охраны труда в органи-

зации», а также Постановлением Минтруда России от 

22 января 2001 г. № 10 «Межотраслевые нормативы 

численности работников службы охраны труда на пред-

приятии». Одновременно Минтрудом России принято 

постановление № 524н от 4 августа 2014 г. «Об утвер-

ждении профессионального стандарта "Специалист  

в области охраны труда"», в котором четко обозначены 

требования к образованию, обучению, а также к опыту 

практической работы вышеуказанных специалистов.  

Рассмотрим состояние подготовки специалистов по 

охране труда в Республике Крым. Подготовку специа-

листов по охране труда осуществляет государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет» (г. Симферополь), кото-

рый был создан в 1993 г. с целью подготовки и развития 

инженерно-педагогических кадров в Крыму. В 1997 г. 

был осуществлен первый прием абитуриентов по про-

филю подготовки инженеров-педагогов по охране труда 

в машиностроении. В 2000 г. был поднят вопрос о соз-

дании выпускающей кафедры для подготовки и выпус-

ка специалистов по охране труда. В 2001 г. создана ка-

федра «Охрана труда в машиностроении и образова-

тельных учреждениях». За десять лет существования 

профилирующей кафедры выпущено 312 бакалавров, 

319 специалистов, 35 магистров [17, с. 6]. На современ-

ном этапе (2019 г.) функционирует кафедра «Охрана 

труда в машиностроении и социальной сфере».  

Необходимо отметить, что для подготовки инжене-

ров-педагогов по охране труда в соответствии с украин-

ским законодательством были разработаны учебные 

планы по направлению 6.010104, 8.01010401 «Профес-

сиональное образование» профиля подготовки «Охрана 

труда», которые не предусматривали компетентностный 

подход. Процесс подготовки будущих инженеров-

педагогов профиля «Охрана труда в машиностроении» 

осуществлялся в два этапа: первый этап – освоение об-

разовательно-квалификационного уровня «бакалавр»; 

второй этап – освоение образовательно-квалификацион-

ного уровня «магистр». Содержание подготовки инже-

неров-педагогов профиля «Охрана труда в машино-

строении» предусматривал общеобразовательную (цик-

лы гуманитарных, социально-экономических, естест-

веннонаучных дисциплин) и профессиональную подго-

товку. Профессиональная подготовка представляла со-

бой совокупность дисциплин профессионально-педаго-

гического, профессионально-инженерного и практиче-

ского характера. Обращаем внимание, что учебные пла-

ны по данным направлениям были составлены с учетом 

направленности в сторону профессионально-инженер-

ной подготовки. Так, в учебном плане в достаточном 

объеме были представлены дисциплины, составляющие 

мощный фундамент инженерного образования. Таким 

образом, выпускник мог реализовать себя полноценно  

в производственной сфере и параллельно с этим вести 

педагогическую деятельность.  

Однако ситуация резко поменялась в 2014 г. С уче-

том произошедших изменений с целью сохранения под-

готовки специалистов по охране труда для Крыма ка-

федра охраны труда в машиностроении и социальной 

сфере стала реализовывать основную профессиональ-

ную образовательную программу по следующим на-

правлениям подготовки: 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Машиностроение  

и материалообработка», профилизация «Безопасность 

технологических процессов и производств» (уровень 

бакалавриата); 44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) программе магистратуры «Охрана труда 

и безопасность в техносфере». Следует отметить, что 

обозначенные образовательные профессиональные про-

граммы были разработаны на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) № 1085 от 01.10.2015, № 1409 

от 03.12.2015. Согласно стандарту, выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере образования  

и науки (в профессиональном обучении, профессио-

нальном образовании, дополнительном образовании). 

Такая формулировка в стандарте ограничивает вариан-

ты трудоустройства выпускников данного направления, 

лишает их возможности реализоваться в инженерной 

отрасли. Кроме того, стандарт направлен на формиро-

вание компетенций, ориентированных на педагогиче-

скую деятельность. В результате при разработке учеб-

ных планов инженерная составляющая резко снижает-

ся, что негативно влияет на результат подготовки спе-

циалистов по охране труда.  

Анализ рынка труда, законодательства о труде дает 

серьезные основания утверждать, что в современных 

условиях профессия специалиста по охране труда яв-

ляется востребованной. Учитывая вышеизложенные  
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положения, считаем, что для совершенствования подго-

товки специалистов по охране труда в Крымском инже-

нерно-педагогическом университете особенно актуален 

переход на инженерные рельсы. С учетом сложившихся 

обстоятельств кафедра охраны труда в машиностроении 

и социальной сфере разработала основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образо-

вания по следующим направлениям подготовки: 

20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Без-

опасность технологических процессов» (уровень бака-

лавриата); 20.04.01 Техносферная безопасность по ма-

гистерской программе «Техносферная безопасность. 

Охрана труда». В 2018 г. осуществлен прием абитури-

ентов по указанным направлениям подготовки.  

Следует отметить, что в существующих реалиях 

система профессиональной подготовки требует серьез-

ной модернизации, в основу которой должно быть по-

ложено решение определенных проблем. Одной из та-

ких проблем является сокращение выпуска специали-

стов по охране труда. Как отмечают авторы статьи [3], 

выпуск специалистов по охране труда вузами Ростов-

ской области ежегодно снижается на 20–40 % (в 2016 г. 

выпущено 204 бакалавра, в 2017 г. – 172, в 2018 г. – 

130). Тенденция к сокращению подтверждается и дан-

ными органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области охраны труда. Так, коли-

чество вузов, ведущих подготовку специалистов в об-

ласти охраны труда по профилю «Безопасность техно-

логических процессов и производств», в 2012 г. соста-

вило 50; в 2013 г. – 60; в 2014 г. – 56; в 2015 г. – 53;  

в 2016 г. – 44 [2]. Таким образом, обозначенная пробле-

ма может привести к нехватке кадров данного направ-

ления подготовки.  

Следующая проблема, требующая внимания, – это 

оторванность образовательных программ обучения от 

реальных потребностей работодателей. В работе [18] 

отмечается, что вузы, следуя требованиям образова-

тельных стандартов, не в силах удовлетворить потреб-

ности бизнеса, а образовательные программы не учи-

тывают характера производства, модернизации, теку-

щей ситуации в законодательной сфере. Учитывая вы-

шеизложенные положения, считаем, что отбор и струк-

турирование содержания профессионально ориентиро-

ванных дисциплин в области охраны труда должны 

быть тесно взаимосвязаны с трудовыми функциями, 

закрепленными в профстандарте. При этом необходимо 

исключить дублирование учебных дисциплин, а также 

дублирование учебного материала. 

Одной из важных проблем профессиональной под-

готовки специалистов по охране труда является поиск 

баз практик. В соответствии с учебным планом по про-

грамме бакалавриата направления подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль подготовки 

«Безопасность технологических процессов» преду-

смотрены следующие виды студенческих практик [19]: 

учебная (практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности); производственная (технологическая); производ-

ственная (педагогическая); производственная (научно-

исследовательская работа); производственная (практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности). Перечисленные виды 

практик проходят на ведущих предприятиях Крыма,  

в организациях, учреждениях, а также в органах госу-

дарственного управления охраной труда. Необходимо 

отметить, что договоренность с базами практик дости-

гается на основе личностных отношений. Для баз прак-

тик принятие обучающихся на практику становится 

ответственным делом и в то же время тяжелой ношей,  

а также отсутствует мотивационная составляющая, по-

этому ежегодно подписание договоров затрудняется.  

В связи с этим органы исполнительной власти Респуб-

лики Крым должны предусмотреть для предприятий, 

организаций, учреждений экономическое стимулирова-

ние за принятие студентов на практику и ее проведение.  

Одной из проблем профессиональной подготовки 

специалистов по охране труда является низкий имидж 

профессии. Анкетирование будущих бакалавров и ма-

гистров данного направления подготовки показало, что 

75 % студентов не желают работать по специальности 

по причине низкой заработной платы (50 %), высокой 

степени ответственности (27 %), страха и неуверенно-

сти в подготовке документов по охране труда, а также 

существующей системы штрафов за нарушения законо-

дательства об охране труда (23 %). Наблюдение за сту-

дентами на старших курсах, проведение бесед с ними 

дает основания утверждать, что значительная часть вы-

пускников морально не готова работать по специально-

сти. В связи с этим необходимо обратить внимание на 

личностный аспект подготовки специалиста, на разви-

тие личности безопасного типа с высокой степенью 

ответственности и самоорганизации. Таким образом, 

важным элементом совершенствования подготовки спе-

циалистов по охране труда является формирование  

у них культуры безопасности профессиональной дея-

тельности, а также проведение с ними профориентаци-

онной работы. 

Следующая проблема связана с отсутствием ФГОС 

ВО по направлению «Охрана труда». На сегодняшний 

день подготовка специалистов в области охраны труда 

осуществляется в рамках ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность (уро-

вень бакалавриата)» (Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 21.03.2016 № 246), ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безо-

пасность (уровень магистратуры)» (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ 06.03.2015 № 172), где 

основными видами деятельности названы проектно-

конструкторская; сервисно-эксплуатационная; научно-

исследовательская; организационно-управленческая; эк-

спертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. Дея-

тельность специалиста в области охраны труда на осно-

вании профессионального стандарта «Специалист  

в области охраны труда» связана с планированием, ор-

ганизацией, контролем и совершенствованием системы 

управления охраной труда, целью которой является 

профилактика несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний, снижение уровня 

воздействия (устранение воздействия) на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, 

уровней профессиональных рисков. В связи с этим осо-

бенно важно предусмотреть в ФГОС ВО виды деятель-

ности, напрямую сопоставимые с трудовыми функция-

ми специалиста в области охраны труда. Обозначенная 

проблема затрагивалась в публикациях В. Коржа [20]  
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и В.Е. Рябовой [21]. В частности, отмечено, что по 

окончании обучения по указанным направлениям под-

готовки полученных знаний недостаточно для надле-

жащего исполнения специалистом по охране труда сво-

их обязанностей, в т. ч. в части организации и коорди-

нации работ по охране труда на предприятии, участия  

в разработке и контроле за функционированием систе-

мы управления охраной труда и профессиональными 

рисками на предприятии в соответствии с государст-

венными нормативными требованиями охраны труда.  

В связи с этим Министерством труда и социальной за-

щиты Российской Федерации был разработан и направ-

лен в Минобрнауки России для последующего утвер-

ждения в установленном порядке проект ФГОС ВПО по 

направлению подготовки (специальности) «Охрана тру-

да и управление профессиональными рисками» (квали-

фикация (степень) «бакалавр») [21]. Однако данный 

проект на сегодняшний день еще не был принят. Счита-

ем, что принятие ФГОС ВО «Охрана труда и управле-

ние профессиональными рисками» в целях реализации 

требований профстандарта «Специалист в области ох-

раны труда» является актуальным.  

Важным аспектом модернизации профессиональной 

подготовки специалистов по охране труда является ши-

рокое использование инновационных и информационных 

технологий обучения. Как отмечает В.Е. Рябова, анкети-

рование выпускников вуза показывает, что большая часть 

респондентов считает необходимым для повышения ка-

чества подготовки специалистов по охране труда внедре-

ние семинаров, тренингов, практических занятий; прове-

дение семинаров по направлениям развития системы 

управления охраной труда в организации на основе мо-

ниторинга изменений в законодательстве и передового 

опыта в области охраны труда [21, с. 78]. Учитывая вы-

шеизложенное, процесс совершенствования системы 

образования требует пересмотра концептуальных подхо-

дов к подготовке специалистов по охране труда, которая 

должна осуществляться в рамках системного, культуро-

логического, гуманистического, компетентностного, ак-

сиологического, личностно-деятельностного подходов.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, подготовка специалистов в области 

охраны труда является актуальным и значимым задани-

ем системы высшего образования. Профессиональная 

подготовка специалистов в области охраны труда со-

провождается рядом проблем, и для их решения необ-

ходима модернизация образования. Пути совершенст-

вования системы профессиональной подготовки по ох-

ране труда видятся в сохранении бюджетных мест для 

данного направления; разработке и принятии федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

высшего образования «Охрана труда»; повышении 

имиджа профессии специалиста по охране труда через 

профориентационную работу; обновлении содержания 

образования и инновационных технологий; формирова-

нии культуры безопасности профессиональной дея-

тельности; пересмотре концептуальных подходов к под-

готовке специалистов по охране труда. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сапронов В.В. Идеи к общей теории безопасности // 

ОБЖ. Основы безопасности жизни. 2007. № 3. С. 33–40. 

2. Сведения о причинах несчастных случаев с тяжкими 

последствиями в РФ // Минтруд России. Единая об-

щероссийская справочно-информационная система 

по охране труда.  

URL: eisot.rosmintrud.ru/index.php/monitoring-uslovij-

i-okhrany-truda.  

3. Пушенко С.Л., Соколова Г.Н., Финоченко Т.А. Осо-

бенности подготовки специалистов по направлению 

«Техносферная безопасность» в новых условиях // 

Труды Ростовского государственного университета 

путей сообщения. 2017. № 3. С. 5–9. 

4. Феоктистова О.Г., Феоктистова Т.Г. Особенности 

подготовки специалистов в области производствен-

ной безопасности в современных условиях // Науч-

ный вестник Московского государственного техни-

ческого университета гражданской авиации. 2016.  

№ 225. С. 173–178. 

5. Сердюк В.С., Ушаков И.В. Государственная полити-

ка в отношении компетентности специалистов по 

охране труда // Динамика систем, механизмов и ма-

шин. 2012. № 3. С. 349–350. 

6. Чемезов Е.Н. Подготовка кадров по техносферной 

безопасности в Северо-восточном федеральном 

университете им. М.К. Амоссова // Горный инфор-

мационно-аналитический бюллетень (научно-

технический журнал). 2015. № 57. С. 310–313. 

7. Жилин О.И. Пути совершенствования системы обу-

чения руководителей и специалистов по охране тру-

да // Энергобезопасность и охрана труда. 2013. № 2. 

С. 5–9. 

8. Семейкин А.Ю., Хомченко Ю.В. Совершенствова-

ние профессиональной подготовки специалистов по 

направлению «Техносферная безопасность» за счет 

внедрения в учебный процесс автоматизированных 

систем мониторинга условий труда // Современные 

проблемы науки и образования. 2012. № 6. С. 15–21. 

9. Вавилова Л.Н. Непрерывная профессиональная под-

готовка специалистов по охране труда в аспекте тех-

нологии повышения эффективности обучения // Ин-

теграция образования. 2005. № 3. С. 53–56. 

10. Синельникова Н.А., Демин В.И., Соловьева Ж.П. Об 

особенностях подготовки бакалавров по направле-

нию «Техносферная безопасность» // Электронный 

сетевой политематический журнал «Научные труды 

КубГТУ». 2016. № 15. С. 229–236. 

11. Эглите М.Э., Ресте Е.Д., Ванадзиньш И.А., Циру- 

ле И.Г., Матисане Л.В., Баке М.Я., Спруджа Д.Р., 

Мартинсоне И.Ю., Гринберга С.О. Оценка подго-

товки кадров для охраны труда в Латвии // Медици-

на труда и промышленная экология. 2012. № 3.  

С. 41–45. 

12. Новиков Н.Н., Прокудин В.А. Зарубежный опыт 

подготовки студентов-выпускников к тому, чтобы 

стать специалистами в сфере безопасности, гигиены 

и окружающей среды // Уровень жизни населения 

регионов России. 2016. № 4. С. 67–77. 

13. Березуцький В.В. Європейський підхід до підготов-

ки спеціалістів з охорони праці // Вісник НТУ 

«ХПІ». 2015. № 21. С. 155–163. 

14. Зацарный В.В. Подготовка специалистов в области 

охраны труда в Украине // Вестник Харьковского на-

ционального автомобильного-дорожного универси-

тета. 2012. № 59. С. 033–037. 

10 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 3 (38)



Э.Н. Абильтарова   «Проблемы профессиональной подготовки специалистов по охране труда» 

 

15. Белан С.В., Рыбалова О.В. Опыт подготовки спе-

циалистов и выполнение ими дипломных работ по 

специальности «Охрана труда» // Вестник Харьков-

ского национального автомобильного-дорожного 

университета. 2012. № 59. С. 251–254. 

16. Коваленко О.Е., Тріщ Р.М. Професійна підготовка 

майбутніх інжнерів-педагогів у галузі охорони праці 

та системи безперервної освіти // Проблеми інжене-

рно-педагогічної освіти. 2010. № 26-27. С. 163–169. 

17. Бекиров Р.Н. 10 лет подготовки инженеров по охране 

труда // Теория и практика совершенствования ма-

шин: проблемы и перспективы: материалы Всеукра-

инской научно-практической конференции. Симфе-

рополь: РВУЗ КИПУ, 2011. С. 6–7. 

18. Результаты общероссийского мониторинга условий 

и охраны труда за 2016 г. // Минтруд России. Единая 

общероссийская справочно-информационная систе-

ма по охране труда.  

URL: eisot.rosmintrud.ru/monitoring-uslovij-i-okhrany-

truda.  

19. Климова Е.В. Проблемы профессиональной подго-

товки специалистов по охране труда // Содействие 

профессиональному становлению личности и трудо-

устройству молодых специалистов в современных 

условиях: материалы VII Международной заочной 

научно-практической конференции, посвященной 

70-летию Великой Победы. Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова, 2015. С. 212–216. 

20. Учебный план по программе бакалавриата направ-

лению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность профилю подготовки «Безопасность техноло-

гических процессов» // Крымский инженерно-

педагогический університет.  

URL: kipu-rc.ru/oop/2018/200301BTP/new/Ucheb_plan_ 

20.03.01_TB_18.pdf. 

21. Корж В. Совершенствование системы подготовки 

специалистов в области охраны труда – важное зве-

но модернизации СУОТ // Справочник специалиста 

по охране труда. 2013. № 6.  

URL: trudcontrol.ru/press/publications/6318/sovershenst 

vovanie-sistemi-podgotovki-specialistov-v-oblasti-ohrani-

truda-vazhnoe-zveno-modernizacii-suot. 

22. Рябова В.Е. О совершенствовании обучения по ох-

ране труда // Охрана и экономика труда. 2013. № 3. 

С. 74–78. 

 

REFERENCES 

1. Sapronov V.V. Ideas to the general theory of security. 

OBZh. Osnovy bezopasnosti zhizni, 2007, no. 3, pp. 33–

40. 

2. Information about the causes of accidents with serious 

consequences in the Russian Federation. Mintrud Rossii. 

Edinaya obshcherossiyskaya spravochno-informatsion-

naya sistema po okhrane truda.  

URL: eisot.rosmintrud.ru/index.php/monitoring-uslovij-

i-okhrany-truda. 

3. Pushenko S.L., Sokolova G.N., Finochenko T.A. Fea-

tures of specialist’s preparation to direction 

“technosphere safety” in the new environment. Trudy 

Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey 

soobshcheniya, 2017, no. 3, pp. 5–9. 

4. Feoktistova O.G., Feoktistova T.G. Special features of 

training specialists in the field of production safety un-

der the contemporary conditions. Nauchnyy vestnik 

Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo 

universiteta grazhdanskoy aviatsii, 2016, no. 225,  

pp. 173–178. 

5. Serdyuk V.S., Ushakov I.V. State policy regarding  

the competence of labor protection specialists. 

Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin, 2012, no. 3, 

pp. 349–350. 

6. Chemezov E.N. Training of the personnel on  

the technosphere safety in the North-Eastern Federal 

university named M. K. Ammosov. Gornyy informa-

tsionno-analiticheskiy byulleten (nauchno-tekhnicheskiy 

zhurnal), 2015, no. 57, pp. 310–313. 

7. Zhilin O.I. Ways to improve a labour protection ma-

nager’s and specialist’s training system. Energo-

bezopasnost i okhrana truda, 2013, no. 2, pp. 5–9. 

8. Semeykin A.Yu., Khomchenko Yu.V. Improving training 

of specialists in the fields “Technosphere safety” by im-

plementation of the learning process is the monitoring 

and audition system of working condition. Sovremennye 

problemy nauki i obrazovaniya, 2012, no. 6, pp. 15–21. 

9. Vavilova L.N. Continuous Vocational Training of Labor 

Protection Specialists Regarding Technologies of Effec-

tiveness Increase of Education. Integratsiya obrazova-

niya, 2005, no. 3, pp. 53–56. 

10. Sinelnikova N.A., Demin V.I., Soloveva Zh.P. About 

features of training of bachelors in the “Technosphere 

safety” direction. Elektronnyy setevoy politematicheskiy 

zhurnal “Nauchnye trudy KubGTU”, 2016, no. 15,  

pp. 229–236. 

11. Eglite M.E., Reste E.D., Vanadzinsh I.A., Tsirule I.G., 

Matisane L.V., Bake M.Ya., Sprudzha D.R., Martinsone 

I.Yu., Grinberga S.O. Evaluation of professional training 

of occupational medical officers in Latvia. Meditsina 

truda i promyshlennaya ekologiya, 2012, no. 3, pp. 41–

45. 

12. Novikov N.N., Prokudin V.A. Foreign Experience of 

graduate students training as would-be professionals in 

the field of safety, hygiene and environment. Uroven 

zhizni naseleniya regionov Rossii, 2016, no. 4, pp. 67–

77. 

13. Berezutskiy V.V. European Approach to Training of 

Specialists in Occupational Safety. Vіsnik NTU “KhPІ”, 

2015, no. 21, pp. 155–163. 

14. Zatsarnyy V.V. Training specialists in the sphere of la-

bour protection in Ukraine. Vestnik Kharkovskogo 

natsionalnogo avtomobilnogo-dorozhnogo universiteta, 

2012, no. 59, pp. 033–037. 

15. Belan S.V., Rybalova O.V. Experience in training spe-

cialists and writing diploma works in the field of labour 

protection. Vestnik Kharkovskogo natsionalnogo 

avtomobilnogo-dorozhnogo universiteta, 2012, no. 59, 

pp. 251–254. 

16. Kovalenko O.E., Trіshch R.M. Professional training of 

future teacher-engineers in the field of labour protection 

and life-long education system. Problemi іnzhenerno-

pedagogіchnoї osvіti, 2010, no. 26-27, pp. 163–169. 

17. Bekirov R.N. 10 years of training of labor protection 

engineers. Teoriya i praktika sovershenstvovaniya mashin: 

problemy i perspektivy: materialy Vseukrainskoy nauchno-

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 3 (38) 11

https://elibrary.ru/item.asp?id=25496147
https://elibrary.ru/item.asp?id=25496147
https://elibrary.ru/item.asp?id=25496147
https://elibrary.ru/item.asp?id=25496147


Э.Н. Абильтарова   «Проблемы профессиональной подготовки специалистов по охране труда» 

 

prakticheskoy konferentsii. Simferopol, RVUZ KIPU 

Publ., 2011, pp. 6–7. 

18. The results of the all-Russian monitoring of working 

conditions and labor protection for 2016. Mintrud 

Rossii. Edinaya obshcherossiyskaya spravochno-

informatsionnaya sistema po okhrane truda.  

URL: eisot.rosmintrud.ru/monitoring-uslovij-i-okhrany-truda. 

19. Klimova E.V. Problems of professional training in labor 

protection. Sodeystvie professionalnomu stanovleniyu 

lichnosti i trudoustroystvu molodykh spetsialistov  

v sovremennykh usloviyakh: materialy VII Mezh-

dunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy 

konferentsii, posvyashchennoy 70-letiyu Velikoy Pobedy. 

Belgorod, Belgorodskiy gosudarstvennyy techno-

logicheskiy universitet im. V.G. Shukhova Publ., 2015, 

pp. 212–216. 

20. The curriculum of the bachelor program in the area of 

training 20.03.01 Technosphere safety training profile 

“Safety of technological processes”. Krymskiy 

inzhenerno-pedagogicheskiy unіversitet.  

URL: kipu-rc.ru/oop/2018/200301BTP/new/Ucheb_plan_ 

20.03.01_TB_18.pdf. 

21. Korzh V. Improving the system of training in the field of 

labor protection is an important link in the moderniza-

tion of the OSH. Spravochnik spetsialista po okhrane 

truda, 2013, no. 6.  

URL: trudcontrol.ru/press/publications/6318/sovershenst 

vovanie-sistemi-podgotovki-specialistov-v-oblasti-ohrani-

truda-vazhnoe-zveno-modernizacii-suot. 

22. Ryabova V.E. On the improvement of training of labour 

protection. Okhrana i ekonomika truda, 2013, no. 3,  

pp. 74–78. 

 

PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF LABOR PROTECTION SPECIALISTS 

© 2019 

E.N. Abiltarova, PhD (Pedagogy), Associate Professor,  

assistant professor of Chair of Labor Protection in Engineering and Social Sphere 

Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol (Russia) 

 

Keywords: professional training; labor protection specialist; safety culture; higher education. 

Abstract: The paper gives the theoretical analysis of publications on the problem of occupational training of labor pro-

tection specialists. The author determined that the main cause of occupational accidents and occupational diseases is  

the imperfection of labor protection management system, the responsibility for the development, creation, and implemen-

tation of which is imposed on a labor protection specialist. It is substantiated that the issues of occupational training of 

labor protection specialists are of particular relevance. The paper aims at the analysis of the system of training of labor 

protection specialists in the Crimea region and the identification of current problems and the ways of their solution.  

The author used the following methods of scientific study: the analysis of educational research literature on the problem of 

the research, classification, and systematization of scientific works, and practical experience.  

The paper presents the experience of Chair of Labor Protection in Engineering and Social Sphere of the Crimean Engi-

neering and Pedagogical University in the sphere of occupational training of labor protection specialists. The author proves 

the necessity of training specialists in “Technosphere safety” study program for the Crimean region in the framework of 

adopting a professional standard. The existing problems of training of labor protection specialists are indicated, among 

which the following problems are highlighted: the reduction in the production of labor protection specialists; the discon-

nect of educational programs from the real needs of employers; the search for bases of work experience internship; low 

indicators of the profession prestige; the absence of Federal State Educational Standard of Higher Education on the “Labor 

Protection” program.  

The author found that the system of occupational training of labor protection specialists requires modernization of edu-

cation system and concluded that the main aspect of improvement of training of labor protection specialists is the for-

mation of the safety culture of their professional activities and the career guidance to improve the profession prestige. 
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Аннотация: Состояние современного общества, характеризующееся научными, технологическими прорывами, 

разнообразием и доступностью информационных ресурсов, обуславливает необходимость подготовки любозна-

тельного, активного, инициативного подрастающего поколения, готового к предстоящим открытиям, стремящегося 

к поиску неизвестной информации, овладению способами ее добывания. В связи с этим в настоящее время акту-

альна проблема развития любознательности детей начиная с дошкольного возраста.  

В статье раскрывается опыт внедрения в педагогический процесс комплекса образовательных ситуаций обще-

ния детей с природой, направленного на развитие любознательности у детей 5–6 лет. Исследование уровня разви-

тия любознательности у детей проводилось в рамках педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации. Любознательность как многокомпонентное интегративное качество изучалось в процессе наблюде-

ний, бесед, с помощью авторских методик оценки характера ответа, креативности, самостоятельности, чуткости 

к новому. Для развития любознательности использовался комплекс образовательных ситуаций общения детей 

с природой, особенностями которого являются: построение образовательных ситуаций на основе алгоритма, вклю-

чающего проблемный вопрос, активизацию детских вопросов, дискуссию с детьми, подкрепление высказываний 

детей интересными фактами, обозначение перспективы дальнейшего самостоятельного поиска; использование 

метода экологической эмпатии, диалога с природой, метода экологической заботы, эколого-педагогического тре-

нинга, метода опосредованного общения детей с природой на основе материала художественных произведений 

о природе. Выявлена положительная динамика по всем выделенным критериям, показана зависимость уровня раз-

вития любознательности от алгоритма организации образовательной ситуации общения детей с природой, по-

строения комплекса образовательных ситуаций на основе методов экологического образования. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена по-

требностью общества в активных, эрудированных, любо-

знательных, инициативных людях, способных находить 

новые решения. В федеральном государственном образо-

вательном стандарте дошкольного образования любозна-

тельность определяется как целевой ориентир, социаль-

но-нормативная возрастная характеристика возможных 

достижений ребенка на этапе дошкольного детства, что 

подчеркивает актуальность выбранной нами темы иссле-

дования и диктует необходимость активного поиска эф-

фективных средств, форм, методов работы с детьми по 

развитию любознательности. Проблема развития любо-

знательности детей находилась и находится в настоящее 

время в поле зрения педагогов, психологов, ученых, 

практиков, которые в своих исследованиях отмечают, что 

бессистемное отношение к процессу развития любозна-

тельности сказывается на становлении личности ребенка 

и проявляется в его пассивности, несформированности 

интересов, способов познания. Такие дети не стремятся 

понять причинно-следственные связи явлений, плохо 

формулируют свои мысли, не проявляют самостоятель-

ность и инициативу, что впоследствии сказывается на 

успешности обучения в школе. Детская любознатель-

ность является надежной основой мотивации ребенка 

к дальнейшему обучению в школе [1]. 

Приходится констатировать, что до сих пор в науке не 

выработано единого определения любознательности. 

Под любознательностью понимается: особая форма по-

знавательной активности [2]; уровень развития познава-

тельной потребности [3]; мотивационная основа разви-

тия мышления [4]; черта характера, «компонент наблю-

дательности» [5]; предварительная стадия познаватель-

ного интереса [6]; поликомпонентная структура [7]. Та-

кое разнообразие определений свидетельствует не только 

об интересе к изучению данного феномена, но и о разно-

сторонности исследований. Любознательность проявля-

ется в желании узнавать новое, задавать вопросы взрос-

лым и сверстникам, наблюдать и экспериментировать. 

Она определяет интеллектуальную активность ребенка 

и обеспечивает открытие им новых знаний. В психолого-

педагогической литературе отмечается влияние на разви-

тие любознательности разных видов деятельности: игро-

вой, проектной, познавательной и др. Огромные потен-

циальные возможности для развития любознательности 

имеет общение детей [8; 9]. Необходимость изучения 

природы подчеркивал Я.А. Коменский. О развитии дет-

ской любознательности путем воспитания внимания ре-

бенка к явлениям природы писал Ж.Ж. Руссо. По мне-

нию И.Г. Песталоцци, активная позиция ребенка позво-

ляет получать первый практический опыт, самостоятель-

но осмысливать происходящие изменения в природе [10]. 

Ученые признавали природу «воспитателем детской ду-

ши», ее роль в развитии ума и речи детей, их нравствен-

ности и эстетического восприятия мира; такая оценка 

роли природы актуальна и в настоящее время.  
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Природа рассматривается как «естественная среда» 

для развития личности ребенка, его мышления, любо-

знательности. Большое значение в этом процессе при-

надлежит педагогу, организующему общение детей  

с природой. Способом организации взаимодействия  

с природой выступает образовательная ситуация, кото-

рая рассматривается как форма совместной деятельно-

сти педагога и детей, возникающая в ходе взаимодейст-

вия педагога и ребенка, целенаправленно организуемая 

педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия и воспитания. Применение образовательной ситуа-

ции помогает педагогу постепенно расширить опыт 

детей, находить новые средства, способы познания ми-

ра в процессе совместного поиска [11]. 

Образовательные ситуации рассматриваются как 

специально организованные или возникающие в обра-

зовательном процессе условия, позволяющие обеспе-

чить совместный поиск решения педагогом и детьми 

задач, направленных на создание образовательной 

продукции с учетом индивидуальных возможностей 

и субъектных проявлений детей. Образовательные си-

туации могут спонтанно возникать в педагогическом 

процессе в разных видах детской деятельности [12]. 

Понятие «образовательная ситуация» тесно связано 

с понятием «педагогическая ситуация» Эти термины 

часто употребляют как синонимичные. Однако в педа-

гогической ситуации дети пытаются найти решение 

проблемы, а взрослые направляют их, помогают приоб-

рести новый опыт, активизируют детскую самостоя-

тельность [13]. Образовательная ситуация запускает 

самодвижение ребенка в направлении изучаемого со-

держания и способствует возникновению нового зна-

ния, характер которого невозможно предугадать, так как 

он зависит от индивидуальности ребенка, его интере-

сов. Педагогу, работающему в образовательных ситуа-

циях, необходимо проблематизировать знания, имею-

щиеся у ребенка, новым знанием – тем, которое по-

лучено непосредственно в совместной деятельности  

с детьми [14].  

В психолого-педагогической литературе выделяют 

различные виды образовательных ситуаций: структур-

но-логические, игровые, компьютерные, диалоговые, 

тренинговые; игровые, практические, театрализован-

ные, проблемно-игровые, проблемные; проективные, 

спонтанные и творчески закрепляющего типа; имита-

ционно-игровые, реально-практические и условно-вер-

бальные. Образовательные ситуации подбираются  

в соответствии с реализуемой темой. Заранее продумы-

вается план образовательной ситуации, цели, задачи 

развития дошкольников [15]. 

Но особенно актуальными для нашего исследования 

являются проблемные ситуации, под которыми понима-

ется особый вид мыслительного взаимодействия субъ-

екта и объекта, характеризующегося таким психиче-

ским состоянием, возникающим у субъекта при выпол-

нении им задания, которое требует найти, открыть, ус-

воить новые, ранее неизвестные субъекту знания или 

способы деятельности [16]. Психологическая структура 

проблемной ситуации включает познавательную по-

требность, побуждающую человека к интеллектуальной 

деятельности; неизвестное достигаемое знание или 

способ действия; интеллектуальные возможности чело-

века, включающие его творческие способности и про-

шлый опыт. Деятельность детей – включение в ситуа-

цию, самостоятельный поиск, проявление самостоя-

тельности и творчества, рефлексия, направленная на 

анализ способов и средств решения задач, подведение 

итогов. В условиях проблемных ситуаций, специально 

организованных для обучения, происходит открытие 

(усвоение) нового знания, что, как отмечается, совпада-

ет с изменением психического состояния ребенка и яв-

ляется микроэтапом его развития. Возраст детей опре-

деляет ситуацию, форму, содержание проблемной си-

туации [16].  

В работе [17] предлагается следующий план разви-

тия образовательной ситуации: постановка проблемы; 

вопросы (что хотим узнать); выдвижение предположе-

ний, гипотез; проверка гипотез (наблюдение, экспери-

мент, обращение к литературным/научным источни-

кам); подведение итогов; доклад; продукт деятельности. 

К деятельности педагога в данном случае относится 

создание ситуаций, постановка проблемы, формулиров-

ка вопросов, управление поисковой деятельностью де-

тей, подведение итогов. Важным условием организации 

образовательной ситуации является предоставленное 

ребенку время для самостоятельного поиска решения 

путем проб и ошибок, собственных догадок – «эмоцио-

нальный комплекс раздумья». На завершающем этапе 

большое значение имеет фиксация открытия и сопере-

живание радости открытия с другими, что может спо-

собствовать переходу к новым открытиям и развитию 

любознательности. Любознательность связана с эмо-

циональным проживанием ребенком ситуации, пози-

тивными интеллектуальными эмоциями: интересом, 

удивлением, радостью, успехом. Результатом ситуации 

становятся детские открытия. Образовательные ситуа-

ции позволяют вести ребенка к познанию окружающего 

мира, способствуют развитию любознательности. В об-

разовательных ситуациях ребенок сам добывает знания, 

познает мир, сам дает оценку, сам строит догадку.  

Цель работы – разработка и теоретическое обосно-

вание комплекса образовательных ситуаций общения 

детей с природой, обеспечивающего эффективность 

процесса развития любознательности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Дет-

ский сад № 160», г. Оренбург. В исследовании приняли 

участие 20 детей 5–6 лет.  

Учитывая, что любознательность является много-

компонентным свойством личности, в практическом 

исследовании мы использовали комплексный подход  

к изучению уровня развития любознательности.  

Были организованы наблюдения в естественных ус-

ловиях: за проявлениями детской любознательности  

в разное время (на занятиях, на прогулке); за проявле-

ниями активности детей в различных видах деятельно-

сти (игровой, исследовательской, трудовой, художест-

венной); за проявлением самостоятельности ребенка. 

Проводились беседы с детьми с целью изучения дет-

ских вопросов и умения их задавать и отвечать на них. 

В процессе наблюдения за проявлениями детской лю-

бознательности в разное время мы отмечали интерес 

детей к новым объектам, явлениям, которые ребенок  
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непосредственно не наблюдает; способность получать 

неизвестную информацию, не только задавая вопросы, 

но и исследуя предметы; интерес к различным областям 

знаний; проявления ребенком инициативы в общении со 

сверстниками и взрослыми. При наблюдении за прояв-

лениями активности детей в различных видах деятель-

ности отмечалась частота, характер обращения ребенка 

к деятельности; преобладающие виды деятельности; 

способность использовать для своей деятельности не-

обходимые атрибуты. При выявлении способности дей-

ствовать самостоятельно в различных видах детской 

деятельности критериями наблюдения выступали: ин-

терес, активность, инициативность, ответственность, 

автономность, творчество, целеполагание, познаватель-

ный компонент. В ходе бесед с детьми обсуждались 

ситуации, связанные с природными явлениями. Беседа 

проводилась с каждым ребенком индивидуально. Ана-

лизировались ответы детей. Отмечались ответы познава-

тельного характера, уровень познавательной потребно-

сти, стремление проникнуть в причинно-следственные 

связи между явлениями. Были проанализированы вопро-

сы, которые задают дети, количество этих вопросов.  

В методике «Древо желаний» [18] мы предлагали 

детям представить встречу с Волшебником, который 

может исполнить любые пять желаний, высказать ему 

свои желания; задать пять вопросов Мудрецу; назвать 

места, в которых ребенок хотел бы побывать, если бы 

появился волшебный ковер-самолет. Оценка получен-

ных ответов детей осуществлялась на основе следую-

щих критериев: характер ответа, креативность, само-

стоятельность, чуткость к новому. Характер ответа оце-

нивался с точки зрения его развернутости, использова-

ния сложных синтаксических конструкций, однородно-

сти ряда определений, последовательности и логично-

сти ответа, преобладания познавательного содержания  

в семантике ответа ребенка. Креативность ответа мы 

определяли по новизне, неординарности, необычности 

ответов, проявлению ассоциаций, умению видеть не-

обычное в обычных явлениях, проявлению фантазии, 

связи ответов с современностью. Самостоятельность 

мы выявляли по способности ребенка самостоятельно 

ставить цель, прорабатывать ситуацию, находить свои 

решения, по уверенности ответов. Чуткость к новому 

мы определяли исходя из умения ребенка задавать во-

просы, его активной позиции, интереса к современной 

жизни.  

На основе выделенных критериев и их показателей 

были определены три уровня развития любознательно-

сти у детей: низкий, средний и высокий [19]. 

 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИТУАЦИИ – ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ПРИРОДОЙ 

Нами разработан алгоритм создания образователь-

ной ситуации – организации общения детей с природой, 

направленной на развитие детской любознательности. 

На первом этапе мы предлагали детям проблемный во-

прос. Его формулировка была связана с выделением 

чего-то необычного в наблюдении, с прочтением от-

рывка художественного произведения, с противоречи-

вой информацией. Например, «Почему весенний дождь 

растит, а осенний гноит?», «Почему говорят: весной – 

бочка воды – ложка грязи, а осенью – ложка воды – 

бочка грязи?». Задача педагога на этом этапе заключа-

ется в создании особого психического состояния – про-

буждения интереса у ребенка, осознания им недостатка 

знания и желания добыть это знание. Как следствие,  

у детей должны появиться вопросы. Важно дать детям 

возможность задать эти вопросы, не стремиться отве-

тить на них за детей. «Хорошие и глубокие вопросы не 

могут и не должны иметь однозначных ответов, по-

скольку такие вопросы лишь обозначают проблему, ко-

торую нужно помочь проанализировать ребенку и опре-

делить ее суть, чтобы потом он смог самостоятельно 

порождать идеи, которые прольют свет на возможные 

пути решения» [20, с. 115].  

Так как вопросы являются основой детской любо-

знательности, следующий этап связан с их активизаци-

ей. Умение детей задавать вопросы выступает как кри-

терий оценки уровня развития детской любознательно-

сти. В зависимости от сформированности этого умения 

организуется прохождение ребенком этого этапа. Дис-

куссия с детьми должна помочь ребенку увидеть воз-

можность решения поставленной проблемы в различ-

ных направлениях. Важно, чтобы дети свободно выска-

зывались, делали предположения. Такая практика соз-

дает основу развития логики, мышления, воображения, 

фантазии, способности к рассуждению, возможности 

свободно высказываться по данной теме. Дискуссия 

может пойти в самых разных направлениях. Это зави-

сит от подготовленности детей, их личного опыта. Не-

маловажную роль имеет и компетентность педагога, 

который, организуя наблюдения, направляет мысль ре-

бенка на самостоятельный поиск ответа. Использование 

экологических фактов, интересной информации при-

даст беседе с детьми динамичность, будет способство-

вать интеллектуализации детских эмоций. 

Подкрепление высказываний детей интересными 

фактами – важный этап в образовательной ситуации 

общения детей с природой. Воспитатель может вос-

пользоваться специальными заготовками из энциклопе-

дий, презентаций, познавательных фильмов, художест-

венной литературы, которые позволят придать научный 

характер знаниям детей. Это могут быть произведения 

В. Бианки, К. Паустовского, Э. Шима, Н. Сладкова,  

К. Ушинского, М. Пришвина, где можно найти не толь-

ко интересные сведения и факты, но и новые вопросы 

для обсуждения. На заключительном этапе для каждого 

ребенка на базе возникшего интереса и нового знания 

должна быть обозначена перспектива для дальнейшего 

самостоятельного поиска. На этом этапе детям предлага-

ется подумать, что еще они хотели бы узнать, изучить, 

потом рассказать другим, разделить радость открытия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ 

С ПРИРОДОЙ  

Нами был разработан комплекс образовательных си-

туаций общения с природой, построенный на основе 

метода экологической эмпатии, диалога с природой, 

метода экологической заботы, эколого-педагогического 

тренинга, метода опосредованного общения детей с при-

родой, на основе материала художественных произве-

дений о природе. Образовательные ситуации общения  

с природой, основанные на методе диалога, были ор-

ганизованы с разными объектами природы: деревом, 

цветком, муравьем, облаком. Ребенок выбирал себе  

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 3 (38) 15



В.А. Зебзеева, М.Н. Пономарева   «Развитие любознательности детей старшего дошкольного возраста…» 

 

собеседника, например из числа окружающих его рас-

тений (дерево, цветок, веточку кустарника, травинку, 

листок, бутон и т. п.), и «по секрету» разговаривал  

с ним. Например, для создания ситуации «диалога  

с деревом» в группе мы рассказали историю про двух 

детей, которые играли в песочнице. Один из них сломал 

ветку дерева, чтобы украсить свою постройку, другой 

старался его остановить, объясняя, что дерево живое, 

ему больно. Чтобы лучше узнать о дереве, ближе позна-

комиться с ним, отправлялись на участок – узнать тайну 

дерева, изучить дерево с помощью лупы, подумать, ка-

кие бы вопросы дети хотели задать дереву. Так возник-

ли вопросы: «Почему дуб называют мудрым?», Почему 

кора у деревьев в морщинах?», «Зачем кора дереву?», 

Почему осенью листья дуба коричневого цвета?», «По-

чему деревья сбрасывают листву?» и другие. В процес-

се дискуссии мы озвучивали интересные экологические 

факты, рассказывали о величии дерева, о морозоубой-

ных трещинах, о пигменте, окрашивающем листья де-

ревьев осенью. Рассуждали, можно ли назвать деревья 

живыми, предлагали объяснить, по каким признакам 

дети определили это, задавали вопросы: «Похожи ли 

деревья на людей? Чем? Могут ли они разговаривать?». 

Обсуждение рассказов «Деревья» Н. Сладкова, «Спор 

деревьев» К. Ушинского способствовало углублению 

интереса к деревьям, появлению новых вопросов: «Ме-

жду какими деревьями возник спор?», «Почему возник 

спор между деревьями?», «Кто из деревьев прав?». Де-

тей подводили к мысли, что в природе важно каждое 

дерево. Диалог с деревом пробудил интерес к другим 

видам деревьев, желание изучить их, поделиться своим 

«открытием» с другими. Диалог с птицей был выстроен 

по тому же алгоритму. Воробей, хорошо знакомый де-

тям с детства, становился для детей объектом все новых 

и новых наблюдений. Дети слушали чириканье воробь-

ев, рассуждали об их заботах летом, «изучали» птичий 

язык, повадки, рисовали «Мир глазами воробья» [21].  

На основе метода экологической заботы были орга-

низованы образовательные ситуации общения с приро-

дой «Помощь малышам» (прогулка с увеличительными 

стеклами); «Не навреди: невидимая жизнь вокруг нас» 

(прогулка с увеличительными стеклами); «Забота о цве-

тах на клумбе»; «Чистые дорожки нашего сада», 

«Жизнь вокруг нас». Обнаружив линяющую личинку 

кузнечика, дети «наблюдали чудо природы», совершили 

открытие волшебных метаморфоз в природе. Заметив 

на участке муравья, который настойчиво следовал по 

своему маршруту, дети задавали вопросы: «Существует 

ли муравьиный язык?», «Как муравей узнает, куда ему 

идти?», «Где дом муравья?». Дети выдвигали гипотезы, 

что муравьи общаются между собой, договариваются  

о работе, предупреждают об опасности, зовут на по-

мощь в случае находки большой добычи. Такие дискус-

сии способствовали появлению у детей желания изу-

чить эти вопросы. А чтение отрывков из «Книги жалоб 

и предложений» Н. Сладкова позволило взглянуть на 

жизнь муравья с другой стороны. «Мы муравьи. Мы 

такие крошечные, что самая маленькая хвоинка для нас 

всё равно, что для вас самое большое бревно. Из сотен 

тысяч хвоинок-брёвен сложены наши дома-муравейни-

ки. Вам ногой пнуть, а нам начинай всё сначала. Мы  

и кусаем вас и кислотой муравьиной стреляем, да вам 

всё нипочём! Не разоряйте наши дома. Уважайте хоть 

наш труд. Ведь сотни тысяч хвоинок и каждая, как 

бревно!» [22, с. 121]. Таким образом, дети подводятся  

к мысли, что каждый человек должен понимать и слы-

шать природу без слов. Благодаря книге В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил» дети развивали свою лю-

бознательность путем поиска ответов на вопросы: «По-

чему муравьишка домой спешил?», «О каких героях 

сказки, насекомых, дети услышали впервые?». У детей 

возникли вопросы о Землемере, Пауке-сенокосце, Жу-

желице, Кузнечике, Водомерке-клопе, Майском Хруще, 

Гусенице Листовертке. Они стали предметом обсужде-

ния и дальнейшего поиска информации о них детьми.  

Особое внимание мы уделяли созданию образова-

тельных ситуаций общения с природой: «Я – исследо-

ватель», «Удивительное рядом», «Чудесная находка», 

«Обнаружен неизвестный объект…». Так, во время 

прогулки дети обнаружили «неизвестное живое суще-

ство». Было предложено определить, кто это. Выдвига-

лись гипотезы, что это жужелица, медведка, жук навоз-

ник. Поиск решения был предложен детям. Дети вместе 

с родителями искали ответ на поставленный вопрос, 

делились своими открытиями с другими детьми.  

Образовательная ситуация общения с природой 

«Удивительное рядом» позволяла подвести детей к на-

блюдению. Например, наблюдение за синицей позволи-

ло познакомить детей с внешним видом птицы, ее по-

вадками. Использовался отрывок из сказки «Синичкин 

календарь» В. Бианки про отважную и добрую синичку 

Зиньку.  

Образовательные ситуации «Живые нити природы, 

или как все вокруг взаимосвязано», «Чистый воздух – 

чистый снег» позволяли обратить внимание детей на 

воздух, снег, воду, их состояние. Дети учились прове-

рять состояние снега. Они набирали в маленькие емко-

сти снег на участке, возле дома, по дороге в сад, около 

проезжей дороги. Образцы снега изучались под увели-

чительным стеклом. Отмечалась чистота снега, опреде-

лялись причины, влияющие на чистоту снега. В заклю-

чение образовательной ситуации дети выступали с ре-

зультатами своего исследования.  

Образовательные ситуации общения с природой 

«Мы – экологи», «Я – добрый наблюдатель» были ос-

нованы на методе экологического тренинга. Мы учили 

детей, как правильно провести наблюдение, например 

за жуком, гусеницей. В ситуации «Такое разное небо» 

детям было предложено в течение нескольких дней 

подряд в разное время суток наблюдать за небом, делать 

зарисовки. После этого дети представляли результаты 

своего исследования, рассказывали, как небо выглядит  

в зависимости от солнца, от ветра, на что похожи облака.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Констатирующий эксперимент выявил, что в иссле-

дуемой группе 38 % детей показали высокий уровень 

развития любознательности, 22 % – средний, 40% – 

низкий. После участия детей в комплексе образователь-

ных ситуаций общения с природой высокий уровень 

развития любознательности показали 49 % детей, сред-

ний – 28 %, низкий – 23 %. В своих ответах дети начали 

использовать развернутые, сложные синтаксические 

конструкции. Ответы стали более развернутыми, неор-

динарными, необычными, демонстрирующими ассо-

циативное мышление, с преобладанием познавательного 
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содержания. Дети стали замечать необычное в обычных 

явлениях, проявлять фантазию, научились ставить цель, 

прорабатывать ситуацию, задавать вопросы. Отмечается 

активная позиция по отношению к окружающему миру, 

интерес к природе. Повысилось внимание детей к на-

блюдаемым объектам, в том числе выбранным само-

стоятельно. Созерцательные способности стали более 

развитыми. Увеличилось число вопросов, их разнообра-

зие. Возросла способность к рассуждению и логике, са-

мостоятельному построению своей догадки. Возросли 

позитивные интеллектуальные эмоции (интерес, удивле-

ние, радость, восторг), желание запечатлеть объект, сде-

лав фотографию или рисунок. Дети стали спокойнее, 

дружелюбнее, появились новые интересы и группы по 

интересам: кто-то полюбил муравьев, кто-то – растения, 

кто-то – наблюдение за птицами и т. д.  

Развитие любознательности отразилось на отно-

шении к творчеству: дети стали больше рисовать на-

секомых, старались в своих рисунках передать осо-

бенности какой-либо разновидности жука или расте-

ния. Дети начали самостоятельно придумывать за-

гадки о природе. Образовательные ситуации, в том 

числе спонтанные, стали переходить в жизненную 

позицию гуманного отношения, внимания и познава-

тельного интереса к окружающему миру с желанием 

воплотить это в творчестве. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Алгоритм создания образовательной ситуации – ор-

ганизации общения детей с природой включает поста-

новку проблемного вопроса, активизацию детских во-

просов, дискуссию с детьми, подкрепление высказыва-

ний детей интересными фактами, обозначение перспек-

тивы дальнейшего самостоятельного поиска.  

Введение в педагогический процесс комплекса обра-

зовательных ситуаций общения с природой помогает 

развивать любознательность у детей дошкольного воз-

раста. Участие детей в образовательных ситуациях, по-

строенных на основе методов экологического образова-

ния, экологических фактов, способствует интеллектуа-

лизации детских эмоций, вызывает эмоциональный 

отклик на встречу с природой.  

Систематическое применение комплекса образова-

тельных ситуаций, создаваемых по предлагаемому ал-

горитму общения детей с природой, позволяет воздей-

ствовать на активность ребенка, его инициативу, умение 

задавать вопросы.  
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Abstract: The state of present society characterized by the scientific and technological breakthroughs, information re-

sources variety and accessibility causes the necessity of training of curious, active and initiative younger generation ready 

for future inventions, aimed at the search for unknown information and the acquisition of the ways of its obtaining. In this 

context, at the moment, the problem of development of curiosity in children starting from preschool age is important.  

The paper presents the experience of implementing a complex of educational situations of communication of children with 

nature into the educational process to develop the curiosity of 5–6-year children. The authors studied the level of develop-

ment of curiosity of children during the educational process in a preschool educational organization. As a multi-component 

integrative characteristic, curiosity was studied in the process of observations, conversations, using the author’s techniques 

of assessment of response, creativity, self-consistency, and empathy to the new. 

To develop curiosity, the authors used a complex of educational situations of communication of children with nature 

the peculiarities of which are the creation of educational situations based on the algorithm including a problematic ques-

tion, children’s questions activation, a discussion with children, the support of children’s utterances with interesting facts, 

and specifying the possibility of further independent search; the application of ecological empathy method, a dialogue with 

nature, the ecological care method, the environmental-pedagogical training, the method of indirect communication of chil-

dren with nature based on the material of artistic works about nature. The study revealed positive dynamics in all specified 

criteria, showed the dependence of curiosity development level on the algorithm of organizing an educational situation of 

communication of children with nature and building a complex of educational situations based on environmental education 

methods.  
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Аннотация: Представлен пример реализации проектной деятельности в обучении будущих лингвистов. Не-

смотря на разноплановые исследования проектной деятельности в изучении иностранных языков, представляется 

целесообразным исследовать её эффективность в ходе аналитической работы студентов с текстами.  

Чтение и анализ аутентичных текстов способствуют развитию языковых навыков, способствуют формирова-

нию навыка самостоятельного поиска информации, ее критическому анализу и синтезу, помогают научиться аргу-

ментированно излагать результаты интеллектуальной деятельности. Чтение аутентичных текстов помогает усваи-

вать страноведческие реалии, культуру и историю страны изучаемого языка. Для развития лингвострановедческой 

компетенции студента важно уметь вычленять языковые средства интертекстуальной маркированности, исполь-

зуемые для демонстрации соотнесенности текстов, созданных культурой, в едином пространстве семиосферы.  

Исследовательский проект в области интертекстуального анализа текста в рамках дисциплины «История зару-

бежной литературы» состоял из нескольких этапов. Аналитическая работа над текстом проводилась индивидуаль-

но, затем обсуждались достигнутые результаты в группе.  

Дано подробное описание всех этапов, представлены формы промежуточной и итоговой отчётности в виде 

аналитических обзоров, плакатов. Приведена выдержка из аналитического обзора англоязычного ирландского рас-

сказа Вал Маркенс (Val Mulkerns) «Memory and desire», изложены аспекты работы группы, взаимодействия группы 

с преподавателем, представления результатов проекта к защите.  

Описаны критерии оценки проекта, представлен механизм оценивания. Представлены результаты мониторинга 

уровня осведомленности обучаемых о ряде ключевых понятий стилистики декодирования до начала описанной 

проектной деятельности и по итогам её завершения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод проектов в обучении иностранным языкам 

начал активно применяться в отечественной методике 

преподавания в 90-х годах прошлого века. В основе 

метода лежит идея развития познавательных навыков 

обучаемых, раскрытия их творческого потенциала, нау-

чения самостоятельно мыслить, прогнозировать резуль-

таты деятельности, развития способности ориентиро-

ваться в информационном пространстве, в том числе, 

используя аутентичные ресурсы. 

Большое внимание методу проектов уделяется в ра-

ботах отечественных исследователей. Так, Е.С. Милин-

чук рассматривает актуальность использования данного 

метода в целях обеспечения высокого уровня познава-

тельного интереса бакалавров [1]. В.С. Зайцев считает 

метод проектов современной педагогической техноло-

гией подготовки студентов профессионального обуче-

ния [2].  

В современных исследованиях проблем обучения 

иностранному языку уделяется немаловажное внимание 

методу проектов. Е.В. Кондрашова и И.В. Дрыгина по-

пытались интегрировать проектную деятельность в про-

цесс обучения письменному переводу [3]. Т.И. Филип-

пова рассматривала проектную деятельность в роли 

способа повышения качества образования на занятиях 

по иностранному языку [4]. Вопросы внедрения сис-

темно-деятельностного подхода с использованием ме-

тода проектов при обучении иностранному языку сту-

дентов вуза представлены в статье Н.Ф. Плотниковой  

и Н.Г. Сигал [5]. Аспекты применения данного метода  

в процессе обучения межкультурной коммуникации 

рассматривали Т.Е. Землинская и Н.Г. Ферсман [6]. 

Несмотря на достаточно разноплановые исследова-

ния эффективности проектной деятельности в изучении 

иностранных языков, есть ещё много аспектов, где её 

целесообразно было бы применить. Так, для успешного 

освоения иностранного языка большое значение имеет 

работа с текстом [7]. В процессе этой работы развива-

ются языковые навыки и формируются составляющие 

универсальных компетенций будущего лингвиста – на-

вык самостоятельного поиска информации, умение 

критически анализировать и синтезировать информа-

цию, умение сопоставить полученные данные с ранее 

известными, сформулировать выводы, и т. д.  

Неоспоримым является факт, что для успешного ос-

воения иностранного языка необходимо знание страно-

ведческих реалий, культуры и истории страны изучае-

мого языка. Именно поэтому одним из наиболее важ-

ных умений для успешного анализа текста мы считаем 

умение вычленять языковые средства интертекстуаль-

ной маркированности.  

Понятие «интертекстуальность» исследовалось оте-

чественными и зарубежными исследователями в обла 

сти теоретических основ проблем текстообразования и 

взаимодействия между текстами. Согласно теории по-

лифоничности литературных произведений М.М. Бах-

тина, литературные произведения наделены свойством 

диалогичности. М.М. Бахтин считает, что в художест-

венных текстах присутствуют не только индивидуаль-

ные, но и социокультурные черты [8; 9]. Опираясь на 
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работы М.М. Бахтина, Ю. Кристева разработала и ввела 

в научный обиход термин «интертекстуальность» [10]. 

Исследователь считает, что текст представляет из себя 

мозаику оригинальных или трансформируемых автором 

цитат. И.В. Арнольд определила интертекстуальность 

как включение в текст иносубъектных текстов [11; 12]. 

Согласно определению Ж.Е. Фомичевой, интертексту-

альность представляет собой диалогическую соотне-

сенность и взаимодействие всех текстов, созданных 

культурой, в едином пространстве семиосферы [13]. 

В.П. Москвин выделил и проанализировал фигуры ин-

тертекстуальности [14; 15]. Этапы проведения интер-

текстуального анализа были предложены Н.С. Болотно-

вой [16; 17].  

В числе феноменов, характеризующих систему ин-

тертекстуальных связей, особо отметим понятие «мар-

кированность». Речь идёт о том, что автор текста наме-

ренно использует лингвистические сигналы для демон-

страции взаимодействия текста с другим текстом или 

целой их системой. Это своего рода материализация 

отсылки к другому тексту. Маркированность подразу-

мевает наличие на фонетическом, лексическом, синтак-

сическом, стилистическом, композиционном уровнях 

лингвистических сигналов межтекстового уровня. Ис-

следованию маркированности, как одному из основных 

понятий теории интертекстуальности, посвящены рабо-

ты В.Е. Чернявской и А.Д. Васильева [18; 19]. 

Таким образом, в рамках формирования лингвостра-

новедческой компетенции будущих переводчиков мы 

поставили задачу развить способности вычленять язы-

ковые средства интертекстуальной маркированности 

при анализе текста. Аналитическая работа над текстом 

должна проводиться индивидуально – здесь важно пер-

сональное осмысление проблемы. А затем целесооб-

разно обсуждение достигнутых результатов в группе. 

Именно эти принципы были положены нами в основу 

проведённой работы. 

Цель работы – поэтапное представление проектной 

деятельности в рамках обучения студентов-лингвистов 

интертекстуальному анализу, выявление эффективности 

проектной деятельности на основе выделенных крите-

риев оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод проектов был выбран для работы, так как, 

применяя его, студенты учатся самостоятельно полу-

чать знания, излагать свою точку зрения, определять 

отношение к изложенной информации и подкреплять 

его соответствующей аргументацией. Предложенный 

проект можно отнести к исследовательским проектам, 

основной целью которого является проведение иссле-

дований, завершающихся отчетом, аналитическим об-

зором, статьей (публикацией) и т. п. 

Проектная деятельность по развитию способности 

распознавать интертекстуальную маркированность в со-

временных англоязычных ирландских рассказах имела 

место в рамках дисциплины «История зарубежной ли-

тературы» и состояла из нескольких этапов: подготови-

тельного, этапа планирования, этапа реализации, этапа 

представления и отчета, этапа оценивания. 

На подготовительном этапе был изучен уровень ос-

ведомлённости студентов о ряде ключевых понятий 

стилистики декодирования («интертекстуальность», 

«интертекстуальная маркированность», «интертексту-

альный анализ» и т. д.). Было предложено соотнести 

термины «текст», «интертекстуальность», «прецедент-

ный текст», «маркированность» и т. д. с их возможными 

определениями. Было предложено ответить на ряд тео-

ретических вопросов.  

Анализ результатов выполнения тестового задания 

позволил сделать вывод, что 90 % студентов было 

сложно соотнести испытывали понятия с их опреде-

лениями. У 75 % респондентов вызвал затруднения 

вопрос о соотношении понятий «маркированность» 

и «интертекстуальная маркированность», 92 % респон-

дентов затруднились определить понятия «прецедент-

ный текст» и т. д. Мы пришли к выводу, что целесооб-

разно усилить теоретическую составляющую дисцип-

лины «История зарубежной литературы» – необходимо 

изучать ряд аспектов стилистики декодирования, 

а также необходимо помогать студентам развивать 

практические навыки интертекстуального анализа, 

в частности, навык распознавания интертекстуальной 

маркированности.  

В рамках лекционного курса преподавателем была 

создана презентация в PowerPoint для более наглядного 

представления понятий: «текст», «интертекстуаль-

ность», «интертекстуальная маркированность», «интер-

текстуальный анализ текста». С целью более качествен-

ного усвоения теоретического материала на занятии 

был проведен разбор англоязычного ирландского рас-

сказа Эдны О’Брайен (Edna O’Brien) «Sister Imelda». На 

примере данного художественного произведения отра-

ботаны все этапы интертекстуального анализа: обнару-

жение вставок «чужого» голоса, описание статуса ин-

тертекстуальных включений, систематизация включений, 

анализ связей интертекстуальных включений с пре-

цедентным текстом, определение функций интертексту-

альных включений. 

В конце подготовительного этапа в качестве домаш-

него задания студентам было предложено прочитать  

и проанализировать 3 рассказа из сборника англоязыч-

ных ирландских рассказов Энн Энрайт (Anne Enright) 

«The Granta Book of the Irish Short Story»: Нил Джордан 

(Neil Jordan) «Night in Tunisia», Вал Маркенс (Val Mul-

kerns) «Memory and desire», Элизабет Боуэн (Eliza- 

beth Bowen) «Summer Night». 

На этапе планирования студенты объединились в ра-

бочие группы для обсуждения проекта и планируемых 

результатов. Учебная группа, состоящая из 12 человек, 

была разделена на 3 команды. Каждой команде предла-

галось выбрать для защиты один рассказ из трёх прочи-

танных. Из трех рассказов: Нил Джордан (Neil Jordan) 

«Night in Tunisia», Вал Маркенс (Val Mulkerns) «Memory 

and desire», Элизабет Боуэн (Elizabeth Bowen) «Summer 

Night», представленных преподавателем для анализа, 

студенты выбрали по одному для каждой команды. 

Способом представления результатов был выбран пла-

кат. Плакат предполагал графическое представление 

обнаруженных вставок «чужого» голоса, описание их 

статуса, графическое представление выявленной связи 

с предтекстом и функций. Сопровождение текста ри-

сунками, иллюстрирующими то или иное понятие, либо 

изображение культурных, исторических реалий, соот-

несённость с которыми имела место, по мнению сту-

дентов, поощрялось. 
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Благодаря такому способу представления результа-

тов каждый участник мог внести посильный вклад 

в общую работу с учётом тех или иных своих сильных 

сторон (хорошее владение языком, наличие художест-

венных способностей, аналитические способности, 

умение находить причинно-следственные связи и т. д.). 

На этапе реализации решались задачи проекта – вы-

явить в рассказах маркированные интертекстуальные 

включения, соотнести их с культурными, исторически-

ми реалиями и поэтапно их проанализировать. У каж-

дой группы были очные консультации с преподавателем 

с целью проверки промежуточных результатов и по-

мощи в решении спорных вопросов. Мы предложили 

следующую структуру аналитического обзора выпол-

ненной работы, который студенты сдавали в письмен-

ном виде:  

1) название рассказа, автор;

2) основная идея, краткое изложение сюжета;

3) примеры интертекстуальной маркированности, их

соотнесённость с историческими, культурными реа-

лиями; 

4) поэтапный анализ маркированных интертексту-

альных включений. 

Приведём в качестве примера выдержку из аналити-

ческого обзора англоязычного ирландского рассказа Вал 

Маркенс (Val Mulkerns) «Memory and desire», который 

провели студенты второй группы. Эта группа проанали-

зировала следующие строки на наличие маркированных 

интертекстуальных включений: «But he understood per-

fectly why he gave Martin his signed first edition of 

The Winding Stair, a volume which for a year or more had 

lived in the right-hand door-pocket of his car for no better 

reason that he liked to have it there. He had bought it 

somewhere along the quays in Cork. 

Fair and foul are near of kin 

And fair needs foul,’ I cried, 

‘My friends are gone and that’s a truth 

Nor grave nor bed denied 

Learned in bodily lowliness, 

And in the heart’s pride [20, с. 146]». 

Студенты отметили отсутствие ссылки на автора. 

Они также пришли к выводу, что с помощью маркиро-

ванной интертекстуальной связи – изменения шрифта, 

упоминается название The Winding Stair. В результате 

анализа предложенных ранее интернет-источников 

учащиеся выяснили, что эти строки взяты из стиха 

«Crazy Jane Talks With The Bishop» и принадлежат Уиль-

яму Батлеру Йейтсу. Фигурой данной интертекстуаль-

ной связи является цитирование. Никакие изменения 

в выбранном писателем фрагменте стихотворения не 

прослеживаются. Учащиеся определили функцию 

включения – отражение душевного состояния главного 

персонажа произведения, который, как и герой стиха 

Уильяма Батлера Йейтса, страдает от одиночества.  

Во фрагменте «Later they all went out in the pouring 

rain to the pub and listened while a couple of local Carusos 

rendered songs like “Two Sweethearts” – one with hair of 

shining gold, the other with hair grey – or the endless 

emigrant laments favoured by local taste [20, с. 144]», 

учащиеся отметили наличие интертекстуального вкрап-

ления – аллюзии «Two Sweethearts», которое маркирует-

ся писателем с помощью кавычек. Студенты выяснили, 

что исполнителем данной песни является фолк-группа 

«Семья Картеров» (Carter Family), которая была на пи-

ке популярности в 30-е годы XX века. Они также при-

шли к выводу, что с помощью интертекстуального мар-

кирования песни «Two Sweethearts» автор изображает 

богатство ирландской культуры. Кроме того, используя 

данное вкрапление, автор намекает читателю на душев-

ное состояние главного героя, потерявшего человека, 

которого тот любил больше жизни. 

Этап представления результатов и отчета о проде-

ланной работе состоял из защиты проектов в устной 

форме и демонстрации плакатов. К защите каждая 

группа подготовила плакаты, в которых были представ-

лены выявленные маркированные интертекстуальные 

вкрапления, определены их функции в перспективе це-

лого произведения. По сути, плакаты воспроизводили 

материал аналитических обзоров, проверенных и одоб-

ренных преподавателем. Форма отчета с помощью пла-

ката была выбрана с целью реализации принципа на-

глядности и предоставления студентам дополнительных 

возможностей продемонстрировать способности, на-

пример, художественные 

Во время защиты выступали все члены группы, ме-

жду которыми в равной степени были распределены 

обязанности. Каждый представлял один-два выделен-

ные интертекстуальные вкрапления с их детальным 

описанием.  

На этапе оценивания работу групп обсуждали экс-

перты – ведущие преподаватели и представитель рабо-

тодателей. Мы выделили критерии оценивания: 

1. Все ли показательные примеры маркированности

были найдены в тексте? 

2. Проведён ли интертекстуальный анализ найден-

ных примеров? 

3. Выявлена ли соотнесённость с историческими,

культурными реалиями? 

4. Наглядность представления результатов (оформ-

ление плаката). 

5. Аргументация, убедительность изложения на за-

щите. 

6. Ответы на вопросы аудитории.

Оценка проводилась по пятибалльной шкале, затем

баллы суммировались. Максимально можно было на-

брать 30 баллов. 

Далее оценка, полученная группой, делилась экс-

пертами между членами группы в соответствии с вне-

сённым вкладом (здесь учитывалось мнение ведущего 

преподавателя, работавшего с группой на всех преды-

дущих этапах, в частности, при составлении группой 

аналитического обзора). Полученная индивидуальная 

оценка в баллах входила в суммарную оценку по дис-

циплине.  

То, как студенты защитили вышеописанные проекты 

и их полученные на итоге групповые и индивидуальные 

оценки, показало достаточно глубокое овладение пред-

ложенной методикой интертекстуального анализа, спо-

собствовало повышению интереса к изучаемой дисцип-

лине. Атмосфера состязательности усилила эмоцио-

нальную составляющую процесса обучения. 

По завершении проведённой работы мы вновь пред-

ложили выполнить задание на определение уровня ос-

ведомлённости студентов о понятиях «интертекстуаль-

ность», «интертекстуальная маркированность» и т. д., 

а также ответить на теоретические вопросы. Результаты 
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значительно превзошли показатели, которые мы полу-

чили до начала работы. Безошибочно соотнесли поня-

тия с их определениями 92 % студентов. При ответах на 

воспринимавшиеся вначале как достаточно сложные 

теоретические вопросы (например, объяснить разницу 

между понятиями «маркированность», «интертексту-

альная маркированность», дать определения терминам 

«интертекстуальность», «предтекст») затруднения ис-

пытывали теперь лишь 12 % студентов. В задании на 

определение хронологической последовательности эта-

пов интертекстуального анализа сделали ошибку 8 % 

респондентов. Без единой ошибки тестовое задание 

выполнили 88 % студентов. 

Проектная методика характеризуется высокой ком-

муникативностью и предполагает, что студенты будут 

выражать собственные мнения, активно включаться 

в деятельность, нести личную ответственность за при-

нятые решения. Важно, что при реализации проектной 

деятельности в ходе осмысления и решения проблемы 

происходит достижение конкретных результатов, офор-

мленных тем или иным образом. 

Метод проектов позволяет перейти от усвоения за-

данных знаний к осознанному выбору, какую информа-

цию необходимо получать. Этот метод можно рассмат-

ривать как способ освоения как универсальных, так 

и профессиональных компетенций будущего лингвиста.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Детальный анализ ирландских рассказов, выполнен-

ный в результате проектной деятельности, позволил 

расширить и углубить знания о культуре и истории Ир-

ландии (как стране изучаемого языка), ее обычаях, тра-

дициях, особенностях национального менталитета, раз-

вить умение обнаруживать и анализировать маркиро-

ванные интертекстуальные включения в художественном 

тексте. Отметим повышение интереса к изучаемой дис-

циплине. Всё это вносит вклад в формирование лингво-

страноведческой компетенции будущих переводчиков. 
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Abstract: The paper discusses a case of implementing project-oriented activities in the course of linguistic training. De-

spite various existing studies of project-oriented activities and their effectiveness in learning foreign languages, it seems 

appropriate to investigate it in the context of students’ analytical work with texts. 

Reading and analyzing authentic texts contributes to the development of language. Alongside with that, it helps to form 

the skill to search for the required information and carry out critical analysis and synthesis of the information, and the abi-

lity to give a well-grounded account of the results of one’s intellectual activity. Reading texts in the original language con-

tributes to mastering cross-cultural realia, such as culture and history of another country. To develop the linguistic and cul-

tural competence of a student, it is important to distinguish the linguistic means of intertextual markedness used to demon-

strate the correlation of texts created by the culture in a single semiosphere. 

The research project targeting intertextual text analysis within the framework of the discipline “The History of Foreign 

Literature” consisted of several stages. Analytical work on the text was carried out individually and was then followed by  

a group discussion of the results achieved. 

The paper provides a detailed description of all the stages, mid-term and final reporting in the form of analytical re-

views and posters. The paper presents an excerpt from an analytical review of the Irish story “Memory and desire” by Val 

Mulkerns. The authors describe different aspects of the group’s work and their interaction with the teacher and the presen-

tation of the project results. 

The authors present the criteria for project evaluation and the assessment mechanism. They analyze the results of moni-

toring activity aimed at identifying how well the students are aware of the key concepts of decoding stylistics at the begin-

ning and the end of the project-based course. 
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Аннотация: Уральский федеральный университет определил одним из своих приоритетных направлений про-

ектное обучение. Особое значение уделяется междисциплинарным проектам, так как выпускники высших учеб-

ных заведений должны быть готовы к реализации проектов, в том числе международных, в различных областях  

в команде со специалистами из различных отраслей знаний. В связи с этим существует необходимость создания 

специализированного учебного издания, которое отвечает целям обучения и запросам студентов, преподавателей 

иностранного языка, руководителей образовательных программ по различным направлениям. Авторы статьи про-

вели теоретические исследования принципов создания современных учебных пособий. Принцип формирования 

компетенций, сознательности и активности определены авторами приоритетными. В статье предложены дидакти-

ческие требования к современному учебному изданию, которые включают адекватное соответствие педагогиче-

ского процесса запросам современной жизни, целенаправленность обучения, ориентацию на студента и мотива-

цию. Одним из необходимых требований определено и использование информационно-коммуникационных техно-

логий в учебном процессе. Авторы статьи дают подробное описание учебного пособия “How to Master Scientific 

Skills in English”, которое было разработано для обучения иностранному языку для научно-исследовательской ра-

боты. Данное учебное пособие направлено на формирование и развитие всех видов речевой деятельности (чтение, 

говорение, письмо и аудирование) на иностранном языке и профессиональных научно-исследовательских компе-

тенций при реализации проектной деятельности в различных областях. Результаты исследования включают оценку 

апробации учебного пособия со студентами Института радиоэлектроники и информационных технологий Ураль-

ского федерального университета и опросов преподавателей и студентов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной конкуренции высших учебных заве-

дений университеты определяют приоритеты в органи-

зации процесса образования. Уральский федеральный 

университет (УрФУ) переходит на проектное обучение 

[1]. По словам В. А. Кокшарова, ректора УрФУ: «Для 

университета важно так выстроить образовательный 

процесс, чтобы студенты уже в ходе обучения понима-

ли, чего от них ждет работодатель и что им понадобится 

в будущей профессии. В связи с этим мы внедряем про-

ектную форму обучения – в ближайшее время на нее 

перейдет весь университет» [2, с. 4]. Одним из прочих 

результатов проектной деятельности должны стать пуб-

ликации в научных журналах, в том числе и на ино-

странном языке. Практика использования аутентичных 

учебно-методических комплексов (УМК) для обучения 

иностранному языку для академических целей [3–5], 

показала, что для достижения целей обучения недоста-

точно одного УМК. Авторы каждого УМК ориентиро-

ваны на определенные результаты обучения, часто для 

определенной области науки. Большинство из предло-

женных на рынке России УМК придерживаются тради-

ционного формата, без мультимедийных материалов, 

без доступа к онлайн ресурсам. В связи с этим возника-

ет необходимость создания учебного издания для кон-

кретной дисциплины для достижения необходимых 

результатов обучения. 

Учебник для высшего профессионального образова-

ния должен не только соответствовать структуре науч-

ного знания и федеральной составляющей дисциплин 

государственного образовательного стандарта специ-

альностей и направлений, быть ориентированным на 

формирование у студентов целостной гуманитарной 

картины мира, но и ориентировать на систему профес-

сиональных и учебных умений [6]. Учебник для обуче-

ния иностранному языку, на наш взгляд, также должен 

быть ориентирован на формирование и развитие умений 

и навыков коммуникации, в том числе на иностранном 

языке в различных социокультурных традициях.  

По мнению A.В. Хуторского, учебник – это «модель, 

отображающая цели, принципы, содержание, техноло-

гию соответствующего образовательного процесса, но  

в него входит и реальность, являющаяся условием осу-

ществления этого процесса. Учебник – это модель в том 

смысле, что он не только отображает в себе структуру 

дидактической системы, но и проектирует ее реализа-

цию» [7, с. 13]. Соглашаясь с приведенным выше опре-

делением учебника, Э.Г. Гельфман предлагает считать 

учебник одновременно «стратегической моделью»  

и «тактической моделью» процесса обучения, так как  

в первом случае он отражает цели обучения, содержа-

ния образования, методы обучения и его организацион-

ные формы, принимаемые авторским коллективом, а во 

втором – предлагает определенную последовательность 

изложения учебного материала, задавая тем самым сце-

нарий учебного процесса [8]. Принимая данные пози-

ции ученых, необходимо подчеркнуть, что в определен-

ных условиях действительно возникает необходимость 
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разработки учебного издания для достижения поставлен-

ных задач в сложившихся в определенном вузе условиях. 

Пилотный вариант проектного обучения реализовы-

вался в Институте радиоэлектроники и информацион-

ных технологий УрФУ. Перед кафедрой иностранных 

языков и перевода была поставлена задача разработать 

методику междисциплинарных проектов на иностран-

ном языке. Проект предусматривает изучение научной 

литературы по направлению подготовки студентов на 

иностранном языке по выбранной студентом теме  

и проблеме с последующей мультимедийной демонст-

рацией полученных результатов на иностранном языке 

[9]. Студенты должны быть готовы к выступлению на 

научных мероприятиях различного уровня и к участию 

в международных и междисциплинарных проектах. 

Таким образом, с одной стороны, необходимо формиро-

вать и развивать все виды речевой деятельности студен-

тов на иностранном языке (чтение, говорение, аудиро-

вание и письмо), с другой стороны, необходимо сфор-

мировать научно-исследовательские, межкультурные 

компетенции [10]. Данные положения и определяют 

подходы и принципы создания учебно-методического 

пособия для обучения иностранному языку для научно-

исследовательской работы (НИР). 

Предметный аспект является первичным при отборе 

содержания. Особую роль играет тематика, позволяю-

щая определять характер языкового материала, жанро-

вые и стилистические особенности текстов. Так как 

базовым принципом построения учебника является 

принцип формирования компетенций, можно сделать 

вывод о том, что предметная область учебных изданий 

включает специально отобранные знания и представле-

ния, отражающие закономерности той сферы деятель-

ности, которая формирует предмет содержания учебной 

дисциплины, а также методы их получения и примене-

ния [11]. Это формирует критическое мышление и учит 

решать проблемные задачи. 

Большое внимание при создании учебника играет 

принцип сознательности и активности в обучении, ко-

торый применительно к учебнику реализуется в сле-

дующих аспектах [12]: 

а) понимание обучающимися целей и задач, стоящих 

перед ними в учебной работе, стремление к их выпол-

нению, а отсюда сознательное и активное отношение  

к обучению; 

б) активное усвоение знаний и сознательное творче-

ское их применение. Без переработки учебного мате-

риала в сознании нельзя развить мысль, обогатиться 

знаниями и выработать взгляды, убеждения, основы 

научного мировоззрения. 

Такая деятельностная парадигма тесно связана с ин-

формацией. Умение грамотно работать с информацией, 

и информационно-коммуникационная грамотность ста-

новятся важнейшим требованием подготовки как педа-

гогов, так и учащихся [13; 14]. В современных условиях 

развития информационно-коммуникационных техноло-

гий и их повсеместного использования во всех сферах 

жизни сложно представить учебное издание, которое не 

предусматривает использования мультимедийных тех-

нологий, однако, важно следовать принципу информа-

ционно-коммуникативной оправданности [15–17]. Со-

временное учебное издание должно быть, по возможно-

сти, мультимедийным, с заданиями, предусматриваю-

щими использование ресурсов Интернета, но с учетом 

принципа опережающей компьютерной подготовки [18–

20], особенно для студентов Института радиоэлектро-

ники и информационных технологий. 

Необходимо определить дидактические требования 

к учебному изданию для обучения иностранному языку 

для научно-исследовательской работы. В первую оче-

редь, должно быть установлено соответствие между 

реальными запросами времени и потребностями педа-

гогического процесса, которое фиксируется в учебных 

планах и программах, адаптирует процесс обучения  

к современным условиям и учитывает уровень подго-

товленности студентов. Определение адекватного соот-

ветствия между запросами времени и педагогического 

процесса позволяют удовлетворить требование целена-

правленности обучения. Современное учебное издание 

должно решать определенные педагогические задачи, 

что определяет целостность его элементов. Выполнение 

данного требования отвечает необходимости учебного 

издания быть ориентированным на студента, учитывать 

его индивидуальные и возрастные особенности, опи-

раться уже на имеющийся опыт, определять оптималь-

ные условия для самостоятельной работы и применять 

разнообразные методы обучения и виды учебной дея-

тельности. Обучение с ориентацией на студента неос-

поримо повышает мотивацию к обучению. Современ-

ное учебное издание должно стимулировать познава-

тельную активность, опираясь на личностную значи-

мость учебного материала и проблематику. Большое 

значение имеет оформление учебника и его разделов. 

В учебных планах бакалаврских программ Институ-

та радиоэлектроники и информационных технологий 

реализуется проект по модулю «Иностранный язык 

специальности», а в рамках программ магистратуры – 

«Иностранный язык для научно-исследовательской ра-

боты». На рынке аутентичных учебно-методических 

комплексов нет изданий для обучения реализации меж-

дисциплинарных проектов на иностранном языке по 

различным направлениям подготовки. Разработка мето-

дики проектного обучения на иностранном языке на 

кафедре иностранных языков и перевода УрФУ, теоре-

тические исследования в области проектного обучения 

и разработки учебных изданий продемонстрировали, 

что необходимо создать современное учебное пособие, 

которое отвечает целям обучения и запросам студентов, 

преподавателей иностранного языка, руководителей об-

разовательных программ по различным направлениям. 

Цель исследования – определить основные элемен-

ты современного учебного издания по дисциплине 

«Иностранный язык для научно-исследовательской ра-

боты». Объект исследования – процесс обучения ино-

странному языку для научно-исследовательской работы 

в вузе. Предмет исследования – методические особен-

ности методического обеспечения для обучения ино-

странному языку для научно-исследовательской работы 

студентов Института радиоэлектроники и информаци-

онных технологий (ИРИТ-РтФ) Уральского федераль-

ного университета.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Совершенствование компьютерных технологий в со-

вокупности с возможностями Интернета предоставляют 

почти безграничные возможности для обучения как со 
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стороны преподавателя, так и со стороны учащихся. 

Наличие электронных ресурсов и учебной литературы 

любого качества для аудитории любого возраста и для 

обучения любым целям и на любом языке при помощи 

оригинальных и адаптированных источников, с одной 

стороны, создает иллюзию большого выбора учебных 

изданий, с другой стороны, позволяет выбрать наиболее 

оптимальный учебный материал для обучения. 

Мы столкнулись с проблемой подбора учебного по-

собия для студентов ИРИТ-РтФ по дисциплине «Ино-

странный язык для научно-исследовательской работы». 

Проблема в том, что в институте обучаются по несколь-

ким направлениям подготовки, и если для направления 

«Информационные технологии», например, можно най-

ти аутентичные учебники для обучения английскому 

языку, то для направления «Радиотехника» таких учеб-

ников нет. С другой стороны, институт заинтересован  

в развитии у студентов иноязычной научно-исследователь-

ской компетенции. Поэтому в учебных планах и появи-

лась дисциплина «Проект по модулю «Иностранный 

язык для научно-исследовательской работы». Принимая 

во внимание еще и то, что студенты ИРИТ имеют не-

достаток в устной коммуникации, у них неширокий 

кругозор во многих социальных и профессиональных 

вопросах, было принято решение разрабатывать собст-

венное учебное пособие. 

Перед нами стояло несколько задач: 

– обучение иностранному языку для профессио-

нальной и научной деятельности, включая все виды 

речевой деятельности; 

– коммуникативный подход к обучению; 

– использование мультимедийных технологий в обу-

чении; 

– актуальность тем и контента. 

Проекты в современных условиях реализуются 

практически во всех сферах современной жизни –  

в социальной, экономической, политической, научной  

и т. д. Основные подходы, принципы и этапы реализа-

ции проектов в различных сферах идентичны, поэтому 

мы решили обучать студентов проектной деятельности 

на иностранном языке в профессиональной и научной 

сферах. Так было определено название пособия “How to 

Master Scientific Skills in English”. 

В связи с тем, что нам необходимо уделять особое 

внимание всем видам речевой деятельности, научить 

студентов работать с различными источниками инфор-

мации, были определены следующие тематические раз-

делы: “From Words to Events” – «От слов к событиям», 

“From Essays to Projects” – «От эссе к проекту», “Relia-

ble Resources” – «Надежные источники», “Effective 

Reading” – «Продуктивное чтение», “Public Speaking” – 

«Публичные выступления», “Active Listening” – «Ак-

тивное слушание», “Effective Infographics” – «Эффек-

тивная инфографика». Каждый тематический раздел 

обучает определенному виду речевой деятельности, 

формирует и развивает навыки работы с различными 

источниками информации и дает представление о раз-

личных этапах реализации научно-исследовательской 

работы (Таблица 1). 

Каждый тематический раздел начинается с сюжет-

ной картинки и обсуждения, что является «входом»  

в изучаемую тему. 

 

 

Таблица 1. Содержание тематических разделов учебного пособия для обучения иностранному языку для НИР 

 

Тематический раздел Основные функции тематического раздела 

From Words to Events –  

От слов к событиям 

Данный тематический раздел помогает студентам:  

– понять важность разницы значений слов в различных ситуациях и сферах; 

– увидеть разницу между формальным и неформальным иностранным языком; 

– узнать о различных видах деловых, академических и неформальных мероприятий. 

From Essays to Projects –  

От эссе к проекту 

Основная цель данного раздела – ознакомить студентов с различными типами письменных 

проектов, формулировкой темы с учетом предмета и проблемы исследования, подходами  

к написанию различных видов проектов. Раздел дает представление о стратегиях, которые 

могут быть использованы как для написания небольшого эссе, так и курсовых проектов. 

Reliable Resources –  

Надежные источники 

Цель данного раздела – сформировать навык оценивания надежности информационного 

источника по определенным признакам. 

Effective Reading –  

Продуктивное чтение 

Раздел формирует навык использования различных видов чтения, чтобы решать  

поставленные задачи исследования в проектной деятельности. Цель данного раздела –  

показать студентам, как эффективно достигать поставленных целей при чтении.  

Public Speaking –  

Публичные выступления 

Содержание данного раздела помогает студентам правильно составить свой устный отчет 

по проекту с учетом современных тенденций в публичных выступлениях. В процессе  

изучения данного раздела студенты могут подготовить защиту проекта и мультимедийную 

презентацию, следуя поэтапной инструкции.  

Active Listening –  

Активное слушание 

Задачи данного тематического раздела:  

– показать студентам технологии активного слушания и объяснить их значение  

для умения извлекать необходимую информацию;  

– формирование вербальных и невербальных коммуникативных навыков  

для профессиональной коммуникации. 

Effective Infographics –  

Эффективная инфографика 

Данный тематический раздел формирует навыки описания таблиц, графиков, диаграмм  

и других визуальных средств демонстрации данных. 
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Каждый тематический раздел учебного пособия со-

стоит из 10 практик, которые подробно описывают 

изучаемый материал. В зависимости от содержания, 

целей и задач раздела, некоторые практики могут быть 

продублированы для более детального изучения темы  

и проработки требуемых навыков. Порядок практик 

также может быть различным, в соответствии с орга-

низацией учебных занятий или логикой подачи ин-

формации. 

Практика “Insight into the topic” («Введение в тему») 

представляет собой основной текст по изучаемой теме, 

в котором представлены ключевые понятия, выделена 

лексика, обязательная к изучению. 

Практика “Reading” («Чтение») объединяет допол-

нительные актуальные аутентичные тексты для углуб-

ленной проработки темы. Данный раздел знакомит обу-

чающихся с особенностями изучаемой темы, а также, 

посредством использования современных учебных ма-

териалов, позволяет расширить общий кругозор и уве-

личить словарный запас за счет ознакомления с совре-

менными словами и выражениями. 

Практика “Listening” («Аудирование») содержит  

аутентичные аудио- и видео-отрывки по изучаемой те-

ме. Современный формат записей и актуальные задания 

позволяют студентам слушать не только саму речь, но 

также понимать различные акценты и особенности 

произношения, что позволяет подготовить студентов  

к непосредственному общению с людьми различных 

национальностей (а значит и с различным произноше-

нием и акцентом) в различных социальных, профессио-

нальных ситуациях. 

Практика “Speaking/discussion” («Говорение/обсуж-

дение») направлена на развитие монологической и диа-

логической речи с опорой на имеющийся и приобре-

таемый словарный запас. Обсуждение и рассуждения 

направлены на дискурс, основанный на имеющемся  

и приобретаемом знании в социальной, профессио-

нальной, научной сферах с учетом межкультурных осо-

бенностей. 

Практика “Writing” («Письмо») позволяет студентам 

отработать навыки написания писем, заметок, инструк-

ций, сообщений и т. д. для различных целей и ситуаций 

и с использованием различных технологий. Данная 

практика подразумевает использование изученной лек-

сики, грамматических конструкций по изучаемой теме. 

“Practice” («Практика») представляет собой упраж-

нения для отработки отдельных навыков речевой дея-

тельности, являющихся важными в рамках изучаемой 

темы, например, усвоение лексического минимума при 

работе с текстовыми материалами. 

Практика “Internet use” («Использование Интерне-

та») предлагает действующие ссылки на онлайн-

источники для выполнения различных заданий. Данный 

раздел показывает студентам многообразие учебных 

ресурсов, позволяющих совершенствовать свои языко-

вые навыки также и во внеучебное время. 

Практика “Grammar tips” («Грамматические под-

сказки») объясняет отдельные грамматические конст-

рукции, которые представляют интерес в рамках изу-

чаемой темы и включает теоретические правила и прак-

тические задания. Объяснение теоретических аспектов 

дано на иностранном языке, что является дополнитель-

ной практикой для обучающихся. 

Практика “Advancement questions” («Вопросы для 

проверки») представляет собой заключительный этап  

с итоговыми вопросами по изученной теме. Целью это-

го раздела является проверка усвоения основных поня-

тий, определение сформированности необходимых на-

выков. Предложенные вопросы могут быть использова-

ны студентами как для самоконтроля, так преподавате-

лем для проведения контрольных мероприятий. 

“Reliable information source” («Надежные информа-

ционные источники») объединяет актуальные дейст-

вующие ссылки на надежные источники с дополни-

тельной информацией, а также соответствующие теме 

дополнительные источники: учебники, пособия, адреса 

сайтов университетов, занимающихся изучаемой темой, 

сайты с дополнительными заданиями для аудирования. 

Учитывая объемы информации, находящейся в об-

щем доступе в сети Интернет и нестабильность доступа 

к онлайн-ресурсам (отсутствие доступа к Интернету, 

блокирование контента) – особенно это касается ссылок 

на материалы ресурса “YouTube” – все материалы, ис-

пользуемые в учебном процессе, имеют тестовую ко-

пию в формате doc. и, соответственно, доступны для 

преподавателей и студентов в разделе учебного пособия 

“Appendices” (Приложения). Пособие имеет ключи  

к заданиям, что позволяет студенту использовать его при 

самостоятельной работе и контролировать самого себя.  

Учебное пособие составлено таким образом, что, 

определив тему исследования в первом тематическом 

разделе, студент может разрабатывать ее, получая новое 

знание в каждом из последующих тематических разде-

лов. С другой стороны, в зависимости от целей и задач 

обучения, преподаватель может менять порядок изу-

чаемых тематических разделов. 

В данный момент прошла апробация учебного посо-

бия в течение одного учебного года, которая позволила 

оперативно вносить изменения в содержание тематиче-

ских разделов, заменять или добавлять задания. Пока 

мы получали только положительные отзывы от препо-

давателей. Отрицательный момент –была отмечена 

сложность заданий на аудирование и говорение для сту-

дентов с низким уровнем владения английским языком. 

Поэтому было принято решение дифференцировать 

задания на аудирование по уровням. Студенты отмеча-

ют, что полученные знания помогают в работе не только 

над проектом на иностранном языке, но и для выполне-

ния научно-исследовательских проектов по другим 

дисциплинам. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

На основе исследования сделано заключение, что 

современное учебное издание по дисциплине «Ино-

странный язык для научно-исследовательской работы» 

должно способствовать формированию и развитию не 

только иноязычных компетенций, но и профессиональ-

ных научно-исследовательских компетенций для ком-

муникации при реализации международных междисци-

плинарных проектов.  

Учебное пособие “How to Master Scientific Skills in 

English”, разработанное для обучения иностранному 

языку для научно-исследовательской работы, внедрено 

в процесс обучения по дисциплине «Иностранный язык 

для научно-исследовательской работы» магистрантов 

Института радиоэлектроники и информационных   
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технологий УрФУ. В процессе апробации установлено, 

что такие элементы тематических разделов, как “Read-

ing” («Чтение»), “Listening” («Аудирование»), “Speak-

ing/Discussion” («Говорение/обсуждение»), “Writing” 

(«Письмо»), “Grammar tips” («Грамматические подсказ-

ки») способствуют формированию и развитию ино-

язычной компетенции на материале, ориентированном 

на проектную деятельность в профессиональной дея-

тельности. Практика “Internet use” («Использование 

Интернета») обеспечивает наличие мультимедийных 

технологий в учебном процессе. Практики “Advance-

ment questions” («Вопросы для проверки»), “Reliable 

information source” («Надежные информационные 

источники») и “Practice” («Практика») обеспечивают 

самостоятельную работу студентов. 

Опросы преподавателей подтверждают соответствие 

учебного пособия ранее установленным дидактическим 

требованиям и демонстрируют высокую степень 

удовлетворенности тематическими разделами и практи-

ками, представленными в учебном пособии для работы 

со студентами с различными уровнями владения ино-

странным языком.  
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Abstract: Ural Federal University defined project-based learning as one of its core activities. The University centers on 

the multi-disciplinary projects, as the university graduates should be ready to implement projects, including international 

ones, in various spheres in collaboration with specialists from various subject areas. Therefore, a specialized textbook is 

required which could meet the learning goals and demands of the students, foreign language teachers, and managers of 

various educational programs. 

The authors carried out theoretical research of principles used to create a contemporary textbook. The principle of for-

mation of competencies, awareness, and activity is identified as the core principle. The paper outlines the didactic re-

quirements to a contemporary study guide, which include conformity of pedagogical process with the demands of modern 

life, training purposefulness, and focus on a student and motivation. The application of information and communication 

technologies in the educational process is specified as one of the essential requirements. The authors give a detailed de-

scription of “How to Master Scientific Skills in English” textbook designed for teaching foreign language for academic 

research. This study guide is aimed at formation and development of all types of speech activity (reading, speaking, wri-

ting, and listening comprehension) in a foreign language and academic research skills when implementing the project-

based activity in various spheres. The results of the research include the assessment of the textbook both by the teachers 

and the students of the Engineering School of Information Technologies, Telecommunications and Control Systems of Ural 

Federal University. 
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Аннотация: Проблема, сложившаяся в кадровом обеспечении системы школьного образования, показывает 

острую необходимость обновления механизмов профессиональной социализации молодых педагогов с учетом ис-

пользования современных ресурсов и особенностей поколения миллениалов. В статье обоснована роль инфор-

мального образования в профессиональном развитии молодых педагогов Омской области в процессе профессио-

нальной социализации. Выборочно проанализированы результаты социологического исследования «Портрет мо-

лодого учителя XXI века», проведенного в 2019 году в Омской области среди молодых педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций. Анализ результатов исследования раскрывает особенности педагогов через 

теорию поколений У. Штрауса и Н. Хоува. Выявлено рассогласование между трудностями молодых педагогов, воз-

никающими в ходе профессиональной деятельности, и приоритетными формами профессионального развития, 

предлагаемыми администрацией образовательных учреждений. Определены ТОП-10 самых значимых региональ-

ных мероприятий поддержки молодых учителей в осуществлении профессиональной деятельности. На основании 

проведенного социологического исследования сделаны выводы о том, что молодые педагоги в процессе профес-

сиональной социализации отдают приоритет формам информального образования, что в целом свойственно им как 

представителям поколения миллениалов, ключевыми особенностями которых являются стремление к самореали-

зации, потребность удовлетворить чувство собственной значимости. Информальное образование становится их 

жизненной стратегией, «стилем жизни». Установлено, что процесс профессиональной социализации тесно сопря-

жен не столько с формированием системы знаний, сколько с выстраиванием в сознании молодого педагога пред-

ставлений о ценностях, правилах, нормах профессионального сообщества, которые становятся ориентиром в даль-

нейшем профессиональном развитии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема подготовки молодых педагогов и качества 

осуществляемой ими профессиональной деятельности 

длительное время является предметом исследований 

и обсуждений экспертов в области образования. В Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года 

обозначена проблема подготовки нового типа педагога, 

способного успешно применять знания и адаптировать-

ся в постоянно изменяющихся ситуациях профессио-

нальной деятельности [1]. Однако, обсуждая проблемы 

социально-экономической стратегии России на период 

2020 года «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая 

социальная политика», экспертная комиссия отметила 

ухудшение качества педагогического корпуса в стране. 

По данным статистики, российские учителя старше 

своих зарубежных коллег, проблема обновления кадров 

практически не решается [2].  

Важную роль в повышении интереса к качеству под-

готовки учителей сыграли новые требования к качеству 

общего образования, обозначенные федеральными го-

сударственными образовательными стандартами, ут-

вержденным профессиональным стандартом «Педагог». 

Примером высокого интереса к вопросам профессио-

нальной деятельности и развития учителей служит ме-

ждународное исследование учительского корпуса 

TALIS (Teaching and Learning International Survey), про-

водимое Организацией экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) раз в 5 лет с 2008 года. Результаты 

исследования TALIS-2018 показывают, что средний 

возраст российского учителя составляет 45–46 лет, на-

мечается тенденция постепенного снижения доли моло-

дых педагогов, несмотря на разнообразные формы со-

циальной поддержки. Так, в 2018 году число учителей 

в РФ до 25 лет сократилось с 4,7 до 3,9 % [3]. Сложив-

шаяся ситуация демонстрирует острую необходимость 

обновить механизмы профессиональной социализации 

молодых педагогов с учетом использования современных 

ресурсов и особенностей поколения миллениалов. Тер-

мин «миллениалы» предложили американские ученые 

У. Штраус и Н. Хоув в 1987 году при описании теории 

поколений. Данное понятие относится к поколению лю-

дей, которые родились в период 1980–2000-х годов [4]. 

Особый интерес к изучению профессиональной со-

циализации молодых педагогов обусловлен тем, что 

именно через профессиональное образование и трудо-

вую деятельность происходит передача накопленного 

опыта, вхождение человека в мир профессиональной 

деятельности, обновляется социально-профессиональ-

ная структура общества [5].  

Изучение проблемы профессиональной социализа-

ции в педагогике происходит в двух направлениях: со-

циологическом и социально-психологическом. В рамках 

социально-психологического направления социализа-

ция представлена как процесс усвоения человеком со-

циальных ценностей, норм, культуры [6]. Социологиче-

ское направление рассматривает социализацию как не-

отъемлемую часть жизненного самоопределения [7; 8].  

В целом, несмотря на разные подходы к раскры-

тию сущности понятия, профессиональная социали-

зация формирует потенциал успешного включения че-

ловека в процесс трудовой деятельности и поддержания 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 3 (38) 31



Н.В. Ляшевская   «Роль информального образования в процессе профессиональной…» 

высокого уровня профессиональной мобильности в те-

чение всей жизни. В процессе профессиональной со-

циализации в обществе обеспечивается преемствен-

ность в передаче от поколения к поколению профессио-

нальных установок и ценностных ориентаций, профес-

сиональных навыков и умений, мастерства, осуществ-

ляется постепенное «вхождение» человека в профес-

сиональную жизнь, достигается устойчивость экономи-

ческой системы общества [9–11].  

Цель работы – выявление и анализ влияния форм 

информального образования на профессиональное раз-

витие педагогов поколения миллениалов в процессе их 

профессиональной социализации. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Некоторые аспекты профессиональной социализа-

ции молодых педагогов рассматриваются на основе ис-

пользования результатов социологического исследова-

ния «Портрет молодого учителя XXI века», проведен-

ного нами в 2019 году в Омской области с целью выяв-

ления основных тенденций профессионального разви-

тия молодых педагогов. Представленные в данной ста-

тье материалы были получены в результате опроса 

526 молодых педагогов Омской области, все респонден-

ты осуществляют педагогическую деятельность в об-

щеобразовательных организациях, стаж их работы со-

ставляет от 1 года до 5 лет. Кроме педагогов в исследо-

вании приняли участие 217 руководителей образова-

тельных организаций Омской области, где трудоустрое-

ны педагоги. Необходимо отметить, что респондентам 

предлагалось выбрать несколько вариантов ответов на 

один вопрос, поэтому сумма выборов по ряду вопросов 

может составлять не 100 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале профессионального пути специалист в лю-

бой области испытывает серьезные затруднения, и пе-

дагог не является исключением. Причина затруднений 

часто кроется в отсутствии или недостаточной сформи-

рованности профессиональных компетенций, от кото-

рых в целом зависит качество выполняемых трудовых 

действий. В первый год учитель ощущает определен-

ную неуверенность, вызванную отсутствием опыта, 

необходимостью освоить новую социальную роль, 

а также соответствовать ожиданиям участников образо-

вательных отношений (учеников, родителей, педагоги-

ческого коллектива, администрации). Проанализируем 

профессиональные дефициты (трудности) молодых 

учителей Омской области, основываясь на результатах 

опроса (рис. 1).  

Из представленной диаграммы следует, что самый 

острый дефицит для молодых педагогов – это дефицит 

времени. Его испытывает каждый второй респондент. 

Заметим, что педагоги отмечают дефицит времени, а не 

дефицит умения распределять ресурсы. Выявленная 

трудность в большей степени не связана с профессио-

нальной педагогической деятельностью, весомое значе-

ние здесь имеют навыки самоорганизации и самокон-

троля. Лишь 24 % участников опроса указали на про-

блемы в самоорганизации и умении распределять ре-

сурсы, что на 35 % меньше, чем количество участников, 

отметивших проблемы нехватки времени. Помимо са-

моменеджмента, наибольшие трудности у молодых пе-

дагогов возникают в организации деятельности с деть-

ми (23 %), в выборе форм и технологий. При этом вы-

страивание межличностной коммуникации как с роди-

телями учащихся (26,7 %), так и с обучающимися 

(8,2 %) также становится достаточно серьезным затруд-

нением для трети педагогов. Выделилась небольшая 

группа молодых педагогов, которым «всего хватает», – 

достаточно подготовленных и справляющихся с про-

фессиональной деятельностью 9,1 %. Для современной 

школы количество таких педагогов недостаточно. 

В числе первоочередных трудностей оказались по-

зиции, которые косвенно влияют на качество образо-

вательного процесса и направлены на выстраивание 

коммуникации с участниками образовательных отно-

шений. Выявленные трудности в целом соответствуют

Рис. 1. Дефициты в реализации профессиональной деятельности 

молодых педагогов Омской области, в процентах 

8,2 

9 

9 

9,1 

12 

12 

23 

26,7 

59 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Дефицит понимания со стороны учащихся 

Дефицит в организации мотивации деятельности 
учащихся 

Дефицит опыта собственного участия в 
деятельностях разного вида 

Всего хватает 

Дефицит в организации дисциплины учащихся 

Дефицит умения планировать свою деятельность и 
распределять ресурсы 

Дефицит опыта в работе с детьми 

Дефицит понимания со стороны родителей 

Дефицит времени 

32 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 3 (38)



 

 

особенностям молодых педагогов как представителей 

поколения миллениалов.  

Именно к поколению миллениалов относятся ны-

нешние молодые учителя, которым свойственна интер-

нетизация, это «сетевое поколение», выстраивающее 

коммуникацию онлайн, и проблема прямого общения, 

особенно с обучающимися, родителями, коллегами, 

является первостепенной в сравнении с овладением 

предметными компетентностями [12]. Поколение мил-

лениалов предъявляет совершенно иные требования  

к работе и жизни, это объясняется тем, что их взросле-

ние пришлось на период свободы выбора во всем –  

от субкультуры до сферы деятельности. Отсюда про-

блемы, связанные с самоорганизацией, неумением со-

средоточиться и непостоянством. Однако любознатель-

ность и постоянный поиск нового позволяют им адап-

тироваться под неопределенность и нестабильность, 

характерную для сегодняшнего времени. 

Выявленные профессиональные дефициты опреде-

лили круг профессиональных интересов педагогов, за-

метна динамика профессионального интереса в зависи-

мости от стажа (рис. 2). 

Можно констатировать, что в первые годы работы 

внимание молодого педагога фокусируется на адапта-

ции к профессии и выстраивании взаимодействия  

с детьми; исходя из результатов исследования, это явля-

ется достаточной сложной задачей. К третьему году  

в качестве профессиональных интересов у молодых 

педагогов доминируют вопросы овладения техниками  

и способами преподавания. Внимание педагогов со 

стажем более 5 лет сосредоточено на качестве препода-

вания и оценки успеваемости обучающихся. Таким об-

разом, смещение профессиональных интересов зависит 

от стажа работы и происходит в направлении от зна-

комства с профессией к овладению конкретными техно-

логиями и умениями для повышения качества собст-

венной профессиональной деятельности. 

Сравним дефициты, названные молодыми педагога-

ми, с мнением руководителей образовательных органи-

заций, где осуществляют профессиональную деятель-

ность участники опроса (рис. 3).  

Наблюдаются различия в выборе профессиональных 

дефицитов респондентами. Руководители расширили 

перечень трудностей, возникающих у молодых педаго-

гов в ходе реализации профессиональной деятельности, 

за счет затруднений, влияющих на качество образова-

тельного процесса: дефицит в проведении самоанализа 

урока (36 %), дефицит владения метапредметными 

компетентностями (31,3 %), дефицит в разработке ра-

бочей программы по учебному предмету (24,4 %). Каж-

дый второй руководитель школы (53 %) в качестве клю-

чевой трудности у молодых педагогов называет про-

блемы организации деятельности детей из-за отсутст-

вия необходимого опыта, 35 % отметили проблемы  

в самоорганизации. В числе наиболее частых затрудне-

ний оказалась неспособность молодых педагогов вы-

строить межличностные отношения с обучающими 

(25 %) и их родителями (26 %), что является первооче-

редным показателем профессионализма педагога и его 

дальнейшего роста.  

 

 

 
 

 

Рис. 2. Профессиональные интересы молодых педагогов Омской области  

в зависимости от стажа профессиональной деятельности 
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Рис. 3. Дефициты в реализации профессиональной деятельности  

с позиции руководителей школ Омской области, в процентах 

 

 

Однако, если обратиться к результатам исследова-

ния, 65 % руководителей школ при ответе на вопрос: 

«Для каких форм профессионального развития молодых 

педагогов Вы создаете условия?» – отметили совершен-

ствование мастерства в предметной области. Кроме то-

го, основным предметом оценки работы молодого педа-

гога становится именно предметная компетентность. 

Руководители выделили три самых важных показателя 

качества работы молодого педагога: качество уроков 

(30 %), сформированность метапредметных результатов 

у обучающихся (20 %), успеваемость обучающихся 

(14 %). Таким образом, наблюдается рассогласование 

между трудностями молодых педагогов, возникающими 

в ходе профессиональной деятельности, и приоритет-

ными формами профессионального развития, предла-

гаемыми администрацией учреждения. Поэтому на 

ранних этапах осуществления профессиональной дея-

тельности важно, чтобы система поддержки была вы-

строена адекватно возникающим профессиональным 

затруднениям. Результаты исследования омских учите-

лей показывают, что процесс профессиональной социа-

лизации тесно сопряжен не столько с формированием 

системы знаний, сколько с выстраиванием в сознании 

молодого педагога представлений о ценностях, прави-

лах, нормах профессионального сообщества, которые 

становятся ориентиром в дальнейшем профессиональ-

ном развитии. Таким образом, профессиональную со-

циализацию молодых педагогов можно определить как 

«процесс освоения профессиональных ролей, соответ-

ствующих норм и ценностей педагогического сообще-

ства с целью достижения устойчивого социально-

профессионального статуса» [13, с. 105]. Результаты 

опроса показали, что каждый второй учитель школы, 

помимо выполнения основных трудовых обязанностей, 

является классным руководителем (54,3 %), что требует 

сформированности иных психолого-педагогических 

компетентностей. 

В Омской области, как и в других регионах России, 

региональная система образования предусматривает 

разнообразные инструменты ликвидации профессио-

нальных затруднений педагогов, возникающих на раз-

ных этапах профессиональной деятельности.  

Ряд вопросов исследования были связаны с изучени-

ем факторов профессиональной деятельности, способ-

ствующих динамике профессиональных изменений  

и карьерному росту. Респондентам было предложено 

определить значимые региональные мероприятия под-

держки молодых педагогов в осуществлении профес-

сиональной деятельности. Представим ТОП-10 самых 

эффективных, с точки зрения молодых педагогов, форм 

(таблица 1). 

Полученные данные демонстрируют, что в ТОП-10 

самых значимых мероприятий, направленных на про-

фессиональное развитие педагога, попали формы и ви-

ды деятельности, которые в своей совокупности отра-

жают концепцию непрерывного профессионального 

образования (интеграция формального, неформального 

и информального образования). Так, к формальному 

образованию среди представленных мероприятий отно-

сятся: повышение предметной квалификации на курсах 

(79,2 %); обучение на курсах по современным техноло-

гиям обучения (70 %). Именно эти формы обучения 

направлены на развитие и совершенствование предмет-

ных, метапредметных профессиональных компетентно-

стей педагога, которое осуществляется в специальных 

учреждениях и носит обязательный характер [14; 15]. 

Вторая группа мероприятий относится к формам не-

формального образования: мастер-классы педагогов-

мастеров (79,2 %), семинары, конференции в рамках 

образовательной организации (71,7 %), на уровне 

53 
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Таблица 1. Значимые мероприятия, направленные на профессиональное развитие  

молодых педагогов в Омской области 

 

№ Мероприятия Количество % 

1. Повышение предметной квалификации на курсах 417 79,2 

2. Посещение мастер-классов педагогов-мастеров 417 79,2 

3. Разработка рабочих программ 402 76,4 

4. Организация общешкольных мероприятий с детьми  395 75 

5. Участие в семинарах, конференциях в рамках образовательной организации 377 71,7 

6. Обучение на курсах по современным технологиям обучения 368 70 

7. Участие в семинарах, конференциях на уровне муниципалитета, региона 349 66,3 

8. Разработка развивающих заданий по предмету 343 65 

9. Вместе с другими педагогами проектирование мероприятия для школьников, выходящего  

за рамки предмета 

334 63,4 

10. Участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских  

мероприятиях для молодых педагогов (слет, форум, участие в проектной деятельности  

Региональной/муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов)  

332 63,1 

 

 

муниципалитета, региона (66,3 %). Ключевой задачей 

этой группы мероприятий является ликвидация профес-

сиональных дефицитов за счет получения дополнитель-

ных знаний, умений, опыта практической деятельности 

[16]. Наиболее обширная группа мероприятий, оказы-

вающая значительное влияние на профессиональное раз-

витие молодых педагогов, относится к формам инфор-

мального образования, в их числе: разработка рабочих 

программ (76,4 %); организация общешкольных меро-

приятий с детьми (75 %); разработка развивающих зада-

ний по предмету (65 %); проектирование мероприятия 

для школьников, выходящего за рамки предметного со-

держания (63,4 %); участие в муниципальных, регио-

нальных, межрегиональных, всероссийских мероприяти-

ях для молодых педагогов (слет, форум, участие в про-

ектной деятельности Региональной/муниципальной про-

ектной лаборатории молодых педагогов) (63,1 %).  

Все вышеперечисленные формы сопровождают пе-

дагога в повседневной практической деятельности, 

предполагают прямое (наставник, коллеги, общест-

венное объединение и др.) или косвенное (книги, жур-

налы, интернет и др.) межличностное взаимодействие 

[17]. Рассматривая информальное образование как 

условие личностно-профессионального развития учи-

теля, А.В. Окерешко отмечает, что формальное и не-

формальное образование не способны удовлетворить 

все профессиональные потребности педагога [18].  

В этих условиях снижаются возможности форм фор-

мального и информального образования для педагогов 

поколения миллениалов. Не случайно молодые педаго-

ги отдают приоритет формам информального образова-

ния. Для представителей этого поколения ключевыми 

являются стремление к самореализации, потребность 

удовлетворить чувство собственной значимости, при-

обретение и овладение компетенциями, которые можно 

использовать в реальной профессиональной деятельно-

сти, их интерес сосредоточен в первую очередь на 

практическом результате обучения [19]. Большое значе-

ние придается стремлению реализоваться, это стано-

вится их жизненной стратегией, «стилем жизни» [20], 

поэтому большинство педагогов пробуют в школе раз-

ные социальные роли, участвуют в разных педагогиче-

ских проектах, работают с группами разновозрастных 

обучающихся. Подтверждением этих особенностей пе-

дагогов поколения миллениалов служат результаты ис-

следования в части желаемых направлений профессио-

нального развития молодых педагогов Омской области 

(таблица 2). 

 

 

Таблица 2. Направления профессионального развития молодых педагогов Омской области 

 

№ Направления развития молодых педагогов Количество % 

1. Повышение профессионального мастерства в осуществляемой деятельности  278 53 

2. Обучение на более высоком уровне (вуз, магистратура, аспирантура) 164 31,2 

3. Расширение круга профессионального общения 149 28,3 

4. Приобретение новых умений, освоение новых видов деятельностей в рамках педагогической  

деятельности (например, менеджер проектов, эксперт, диагност, тьютор и т. д.) 

139 26,4 

5. Реализация собственных педагогических проектов 86 16,3 

6. Освоение новых видов деятельности, напрямую не связанных с профессией 80 15,2 
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Продолжение таблицы 2.  

№ Направления развития молодых педагогов Количество % 

7. Оформление, пересмотр собственной позиции внутри профессии: что для меня важно,  

чего я хочу, каковы мои цели и т. д. 

70 13,3 

8. Повышение в должности в области образования (стать руководителем методического  

объединения, заместителем директора, директором и т. д.) 

68 13 

 

 

Представленные результаты демонстрируют тенден-

цию к их ориентации на горизонтальный и вертикаль-

ный личностно-профессиональный рост. 

Информальное образование играет ключевую роль  

в процессе профессиональной социализации педагогов 

поколения миллениалов. Именно оно провоцирует пе-

дагога на освоение новых социальных ролей, осознание 

своего места в профессии, соотнесение себя с ценно-

стями, нормами, принятыми профессиональным сооб-

ществом.  

 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов проведенного исследования по-

зволил выявить влияние форм информального образо-

вания на профессиональное развитие педагогов поколе-

ния миллениалов в процессе их профессиональной со-

циализации. Мы пришли к следующим выводам.  

1. Профессиональная социализация молодых педа-

гогов является социальным процессом, включающим  

в себя зарождение и формирование профессиональных 

намерений, специальных знаний, освоение ценностей  

и норм педагогического сообщества, что обеспечивает 

активное вхождение педагога в профессиональную сре-

ду. 

2. Молодые педагоги испытывают затруднения в про-

фессиональной деятельности, связанные с недостаточной 

психолого-педагогической подготовленностью к осущест-

влению профессиональной педагогической деятельности. 

3. Методическая работа в общеобразовательных ор-

ганизациях выстроена без учета потребностей молодых 

педагогов в профессиональном развитии, что затрудня-

ет вхождение в профессионально-трудовую среду и ус-

пешное овладение профессией. 

4. Формы информального образования для молодых 

педагогов являются приоритетными в процессе их про-

фессиональной социализации, способствуют динамике 

профессиональных изменений и карьерному росту. 
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Abstract: The problem existing in human resourcing of school education system shows the urgency of updating  

the mechanisms of professional socialization of young teachers taking into account the use of modern resources and fea-

tures of the millennials generation. The paper substantiates the role of informal education in the professional development 

of young teachers of Omsk region in the process of professional socialization. The author carries out the selective analysis 

of the results of the sociological study “A Portrait of a Young Teacher of the XXI Century” conducted in 2019 in Omsk 

region among young teachers and managers of educational organizations. The analysis of the research results reveals  

the features of teachers through the theory of generations by W. Strauss and N. Hove. The study identified the discrepancy 

between difficulties of young teachers arising during professional activity and priority forms of professional development 

offered by the administrations of educational institutions. The author defines TOP-10 most important regional measures to 

support young teachers in their professional activities. Based on sociological research, the author concludes that young 

teachers in the process of professional socialization give priority to the forms of informal education, which is generally 

common to them as to the representatives of the millennials generation, the key features of which are the desire for self-

fulfillment and the need to satisfy the sense of own importance. Informal education becomes their life strategy, lifestyle. 

The study identified that the process of professional socialization is closely associated not so much with the formation of 

the system of knowledge as with the formation in minds of young teachers of the ideas about the values, rules, and norms 

of the community of professionals, which become a guide in further professional development. 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается рост количества детей, дезадаптированных к образовательной 

среде дошкольной организации. Это обусловлено современной социальной обстановкой, в которой развивается 

ребенок. Все чаще дети проявляют агрессию по отношению к взрослым и сверстникам, они замкнуты, уходят 

в себя, не доверяют новым людям, вещам, ситуациям, эмоционально отчуждены, им недостает социальной норма-

тивности, компетентности. Дезадаптация к образовательной среде дошкольной организации затрагивает такие 

сферы взаимодействия как «взрослый-ребенок» и «ребенок-ребенок», нарушает процесс усвоения детьми знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной социализации.  

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей взаимоотношений детей старше-

го дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками, их социальной приспособленности и эмоционального бла-

гополучия в образовательной организации. В основе исследования лежат наблюдения, беседы, опросы, экспери-

мент, использовались методики «Межличностные отношения ребенка» Р. Жиля, «Я в детском саду» М. Быковой 

и М. Аромштам, «Кактус» М.А. Панфиловой и тест тревожности «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен. Полученные результаты свидетельствуют, что у старших дошкольников наблюдаются следующие прояв-

ления дезадаптации: эмоциональная напряженность, непроизвольность поведения, тревожность, агрессивность во 

взаимоотношениях со сверстниками и нежелание идти с ними на контакт, тревожность и конфликтность во взаи-

моотношениях с педагогом.  

Для преодоления дезадаптации старших дошкольников был разработан комплекс упражнений педагогической 

поддержки, реализация которого в образовательном процессе дошкольной организации содействует формирова-

нию умений конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками (игры-драматизации, сказкотерапия), 

произвольности поведения (игры с правилами) и снятию эмоционального напряжения (игры на релаксацию, сня-

тие мышечного напряжения, песочная терапия). 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время дезадаптация детей к образова-

тельной среде дошкольной организации стала распро-

страненным явлением. В каждой возрастной группе дет-

ского сада у 40 % воспитанников наблюдаются такие 

проявления дезадаптации, как агрессивность, конфликт-

ность, неуверенность в себе, замкнутость, социальная 

некомпетентность, социальное отчуждение, эмоциональ-

ная неустойчивость, тревожность [1]. На каждом этапе 

взросления у ребенка возникают специфические страхи, 

присущие этому конкретному возрасту, из-за которых 

дети проявляют повышенную тревожность. Эти возрас-

тные пики тревожности являются следствием более зна-

чимых социогенных потребностей.  

Ш.Н. Чхартишвили подразумевал, что социогенные 

потребности – это потребности в социальных взаимо-

действиях, которые напрямую связаны со всеми видами 

деятельности человека, так как в любой совместной 

деятельности требуется непосредственное взаимодей-

ствие друг с другом путем обмена информацией [2]. 

Социогенные потребности возникают только из-за 

влияния окружающей среды и общества в целом. У де-

тей, подверженных тревожности, в силу их необщи-

тельности и стеснительности, нарушается формирова-

ние социогенных потребностей, а значит процесс со-

циализации и адаптации таких детей протекает намного 

медленнее и является менее эффективным [2].  

Уровень тревожности ребенка напрямую связан 

с его успешной социализацией, адаптацией и интегра-

цией в обществе. Чем выше уровень тревожности 

у ребенка старшего дошкольного возраста, тем меньше 

он общается со сверстниками, больше замыкается 

в себе, а значит все меньше и меньше нуждается в об-

щении и налаживании коммуникаций [3]. Повышен-

ный уровень тревожности у старших дошкольников 

может отрицательно сказаться на всей его деятельно-

сти. В связи с этим можно сделать вывод, что тревож-

ность пагубно сказывается на развитии всей личност-

ной сферы ребенка и результатах его деятельности, 

как совместной, так и индивидуальной, когда разница 

в поведении на занятиях и в свободной деятельности 

весьма существенна [3; 4]. Как правило, такие дети на 

занятиях замыкаются в себе, не отвечают на вопросы 

педагога или отвечают очень тихо, плохо формулируя 

свою мысль, вяло участвуют во всем занятии в целом, 

при обращении к ним смотрят в пол, а если педагог 

настоит на общении, то могут и вовсе расплакаться. 

В свободной игровой деятельности такие дети могут 

нормально общаться со сверстниками, но избегают 

оказываться в центре внимания большой группы детей. 
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Они могут активно принимать участие в различных 

играх, где от них не требуется играть роль лидера. 

А.М. Прихожан считает, что основными признаками 

дезадаптации детей являются тревога, страх и стресс. 

Именно эти эмоциональные состояния могут привести 

ко многим проблемам в формировании и развитии лич-

ности ребенка. Причем термин «тревога» она описыва-

ла как эмоциональное состояние, которое со временем 

без должной коррекции превращается в «тревожность». 

Тревожность же – это уже устойчивое личностное но-

вообразование, последствием которого могут стать низ-

кая самооценка, замкнутость, нерешительность, слабо-

характерность и, как следствие, повышенная внушае-

мость. Она определила причины возникновения тре-

вожности у детей дошкольного возраста и разделила их 

на социальные и генетические [5]. 

С.А. Беличева рассматривает дезадаптацию как ост-

рое нарушение взаимодействия детей с окружающей 

действительностью. Впоследствии это приводит к про-

блеме социализации ребенка и тому, что ребенку будет 

сложно соответствовать постоянно меняющимся требо-

вания и условиям современного общества. Автор ис-

следует внешние факторы, а именно систему взаимоот-

ношений, внутриличностные же факторы практически 

не рассматриваются [6]. Б.Н. Алмазов и М.А. Аммаскин 

выделяют две основные формы дезадаптации ребенка  

к образовательной среде. Первая – патогенная или пато-

логическая, вызванная перенесенными заболеваниями 

или врожденными отклонениями в развитии. Вторая 

форма – непатологическая, характеризуется отклоне-

ниями в поведении, вызванными нестабильным эмо-

циональным состоянием или пережитом стрессом, мо-

жет быть спровоцирована психологически – травми-

рующими факторами [7]. Т.Д. Молодцова, В.В. Гура  

и С.Ю. Шалова исходят из того, что дезадаптация – это 

«результат внутренней и внешней дегармонизации 

взаимодействия личности с собой и обществом, прояв-

ляющейся во внутреннем дискомфорте, нарушениях 

деятельности, поведения и взаимоотношений личности, 

наносящий моральный и материальный ущерб» [8]. 

Дезадаптацию детей старшего дошкольного возрас-

та к образовательной среде можно рассматривать как 

процесс, состояние и результат [9]. Дезадаптация как 

процесс свидетельствует о неэффективности адаптаци-

онных механизмов ребенка, так как он не способен кон-

структивно решать проблемные ситуации, возникаю-

щие во взаимодействии со сверстниками и взрослыми  

в процессах деятельности, общения и познания [1]. Де-

задаптация как состояние – это сниженная способность 

(нежелание, неумение) принимать и выполнять требо-

вания среды как личностно значимые, а также реализо-

вывать свою индивидуальность в конкретных социаль-

ных условиях [7] Дезадаптация как результат выража-

ется в несоответствии поведения личности требованиям 

норм и правил поведения в обществе при взаимодейст-

вии с другими людьми [9]. Дезадаптированный ребенок 

отвергает нормы и правила поведения в группе, мани-

пулирует правилами и нормами [10]; негативно отно-

сится к сверстникам, проявляет в общении с ними на-

пряженность, обиженность, раздражительность, упрям-

ство, спорит, конфликтует с детьми; не проявляет ини-

циативу в совместной игровой деятельности со сверст-

никами, предпочитает играть в одиночестве; проявляет 

негативное отношение к воспитателю в форме раздра-

жения, вспыльчивости, подавленности, настороженно-

сти, волнения и чувствительности к порицаниям [1]. 

Дезадаптация всегда имеет отрицательный характер  

и является внешним выражением воздействия на ребен-

ка неблагоприятных факторов окружающей действи-

тельности [9; 11].  

Дезадаптация к образовательной среде является 

следствием конфликта между внутренними установка-

ми и накопленным социальным опытом ребенка. Про-

исходит внутриличностный конфликт, приводящий  

к задержке социализации и интеграции ребенка в обще-

стве. В таком ключе рассматривает дезадаптацию аме-

риканский психолог К. Роджерс [12]. М. Раттер считает, 

что дезадаптацию нужно рассматривать не только как 

конфликт интересов ребенка, но и как конфликт внут-

ренней организации дошкольника и постоянно расту-

щих требований общества [13]. Ж. Пиаже считает про-

цесс дезадаптации главной тормозящей силой развития 

интеллектуальной сферы ребенка. У дошкольников,  

у которых наблюдаются проявления дезадаптации  

к образовательной среде, снижалась умственная актив-

ность и затруднялся процесс усвоения новой информа-

ции, а также страдало личностное развитие ребенка 

[14]. Х. Хартманн за основу дезадаптивного поведения 

детей берет конфликт. Под его влиянием у ребенка про-

являются негативные реакции на требования, которые 

предъявляет среда. Условия и требования выступают 

как раздражающие факторы, с которыми в силу своего 

возраста ребенок справиться не может [15]. 

Цель работы – разработка комплекса упражнений по 

педагогической поддержке старших дошкольников,  

у которых наблюдаются проявления дезадаптации  

к образовательной среде дошкольной организации. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальная работа была проведена в 2018–

2019 гг. в старшей группе дошкольного образовательно-

го учреждения МДОАУ «Детский сад комбинированно-

го вида № 145» г. Оренбурга. В исследовании участво-

вали 28 детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

В исследовании использовались методики: «Я в дет-

ском саду» М. Быковой, М. Аромштам [16], «Межлич-

ностные отношения ребенка» Р. Жиля [17], «Выбери 

нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен [18] и «Как-

тус» М.А. Панфиловой [19]. 

Методику Р. Жиля «Межличностные отношения ре-

бенка» [17] мы использовали для выявления социаль-

ной приспособленности ребенка и особенностей его 

взаимоотношений с окружающими с помощью сле-

дующих признаков: любознательность; стремление к об-

щению в больших группах детей; стремление к доми-

нированию, лидерству в группах детей; реакция на 

фрустрацию; стремление к уединению; конфликтность, 

агрессивность. Исследование по методике «Я в детском 

саду» [16] проводилось с целью диагностики психоло-

гической комфортности пребывания детей в группе 

детского сада. Интерпретация результатов осуществля-

лась на основе того, что изображено на рисунке ребен-

ка. Рисунки можно условно разделить на три группы: 

нарисовано только здание детского сада (внутри или 

снаружи); ребенок нарисовал только себя одного или 
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всех, кроме себя; ребенок нарисовал себя и других лю-

дей (воспитателей, детей). 

Для обнаружения высокого уровня тревожности  

у детей старшего дошкольного возраста мы использова-

ли методики «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дор-

ки, В. Амен [18] и «Кактус» М.А.Панфиловой [19]. 

Экспериментальный материал проективного теста  

Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен состоит из рисунков, на 

которых изображены дети в разных бытовых ситуациях. 

Их особенность заключается в том, что лица детей не 

прорисованы, и ребенку самому нужно выбрать эмо-

циональную окраску лица в зависимости от ситуации, 

изображенной на рисунке. Интерпретация зависит от 

выбора печального или радостного лица, словесных 

высказываний ребенка при выборе. Методика «Кактус» 

была использована в качестве дополнительной. При 

интерпретации результатов учитывались специфиче-

ские показатели, характерные именно для данной мето-

дики: характеристика «образа кактуса» (дикий, домаш-

ний, женственный и т. д.), манера рисования (прорисо-

ванный, схематичный), характеристика иголок (размер, 

расположение, количество), расположение рисунка на 

листе бумаги, прорисовывание деталей, нажим линий. 

Исследование включало в себя три этапа: 1) кон-

статирующий эксперимент, 2) занятия с участниками 

исследования по разработанному авторами комплексу 

упражнений по педагогической поддержке старших 

дошкольников, у которых наблюдаются проявления де-

задаптации к образовательной среде дошкольной орга-

низации (формирующий эксперимент), 3) контрольный 

эксперимент. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭК -
СПЕРИМЕНТА  

Первый блок упражнений направлен на коррекцию 

поведения. В рамках данного блока используются такие 

формы работы, как сказкотерапия, игры-драматизации. 

Сказкотерапия включает в себя следующие сказочные 

истории: «Наш друг – котик», «Жан и Гнев», «Злость – 

не добрая черта», «Давай мириться». Данные сказки 

направлены на снижение у детей уровня тревожности, 

развитие коммуникативных навыков, коррекцию эмо-

ционально-волевой сферы. 

Игры-драматизации, включенные в комплекс уп-

ражнений по педагогической поддержке, дают возмож-

ность детям с проблемами в поведении «перевопло-

титься» в героев, обладающих противоположными чер-

тами характера – застенчивым почувствовать себя ре-

шительными, агрессивным – дружелюбными, импуль-

сивным – сдержанными. Такого рода игры позволяют 

для дошкольников с негативной симптоматикой смоде-

лировать наиболее сложные ситуации в игровой форме, 

развивать навык общения и взаимодействия в трудных 

для них ситуациях. В наш комплекс упражнений по пе-

дагогической поддержке включены такие игры-драма-

тизации, как «Тишина» и «Попугай». 

Второй блок упражнений направлен на формирова-

ние произвольности поведения. В данном блоке исполь-

зованы игры с правилами, подвижные игры: «Иголка  

и нитка», «Дракон кусает свой хвост», «Лисонька, где 

ты?», «Сова». 

Третий блок упражнений направлен на снятие эмо-

ционального напряжения у детей. С этой целью исполь-

зуются игры «Печем пирог», «Тихий час для мышат», 

«Рвакля», «Радость и грусть», «Воздушный шар», «На-

сос и мяч», «Водопад», «Танцующие руки», «Слепой 

танец», «Зайки и слоники» и многие другие [20]. В этом 

блоке организуются занятия по песочной терапии («Пу-

тешествие в поисках радуги», «Путешествие в песоч-

ную страну»). Они способствуют стабилизации эмо-

ционального состояния, нейтрализации нервного на-

пряжения, избавления от страхов и агрессии, проявле-

нию чувства защищённости, открытости в общении.  

Каждый блок содержит упражнения по психогимна-

стике с целью развития эмоциональной сферы ребёнка, 

формирования адекватной самооценки, уверенности  

в себе, умений взаимодействовать друг с другом, полу-

чая от этого радость и удовольствие.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

По результатам, полученным по методике «Меж-

личностные отношения ребенка» Р. Жиля, у 40 % испы-

туемых низкий показатель по шкале «Любознатель-

ность». Они не проявляют интереса к различным си-

туациям, недостаточно социально ориентированы. По 

шкале «Стремление к общению в больших группах де-

тей» 52 % детей испытывают дискомфорт при нахожде-

нии в больших группах. По шкале «Стремление к до-

минированию, лидерству в группах» 56 % детей пред-

почитают не брать на себя ответственность за всю 

группу.  

Результаты по шкале «Реакция на фрустрацию» сви-

детельствуют, что у 60 % детей показатель социальной 

адаптивности ниже нормы, а среди поведенческих ре-

акций доминирующими оказались реакции активно-

агрессивного типа. У 52 % воспитанников наблюдается 

слабая включенность во взаимодействие с детьми по 

шкале «Стремление к уединению». Положительный 

результат по шкале «Конфликтность, агрессивность» 

имеют 32 % детей. У этих детей наблюдается самоза-

щитное и агрессивное поведение, что иногда создает 

проблемы в общении со взрослыми, лишает полноцен-

ного общения со сверстниками. 

Таким образом, полученные результаты позволяют 

констатировать нарушения в структуре межличностных 

отношений и деформацию поведенческой реакции  

у старших дошкольников. Эмоциональная напряжен-

ность, фрустрированность отмечается у 40 % испытуе-

мых (с преобладанием агрессивных реакций в ситуации 

фрустрации – у 32 %), отгороженность от сверстников 

отмечается у 52 % детей, при наличии тенденции к до-

минированию и лидерству – у 44 % детей. Эти показа-

тели свидетельствуют о проблемах в поведении детей 

при общении с педагогами и сверстниками.  

Анализируя результаты, полученные по методике  

«Я в детском саду», отметим, что у 40 % старших до-

школьников на рисунке отсутствуют люди, что указыва-

ет на трудности в общении и адаптации в детском саду. 

Эти дети испытывают одиночество, находясь в группе 

детского сада. Старшие дошкольники (44 % испытуе-

мых), которые изобразили на рисунке только себя либо 

всех, кроме себя, испытывают трудности при вхожде-

нии в коллектив.  

Посредством методик «Выбери нужное лицо»  

и «Кактус» было выявлено 40 % и 36 % детей с высоким 
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уровнем тревожности по первой и второй методике со-

ответственно. Рисунки детей с высоким уровнем тре-

вожности отличались тем, что само изображение нахо-

дилось не по центру листа, а чуть ниже, что свидетель-

ствует о заниженной самооценке. Рисунок был мелким, 

занимал незначительную часть листа. Это указывает на 

то, что ребенок не любит быть в центре внимания, 

стеснителен, у него есть комплексы. Характер линий 

нечеткий, отрывистый, напоминает штриховку, при 

раскрашивании выходит за пределы границ, нажим на 

карандаш слабый. Это указывает на то, что ребенок 

находится в состоянии стресса, тревоги и беспокойства. 

На некоторых рисунках форма кактуса была обычной, 

но присутствовали и ответвления, отросточки от основ-

ного тела кактуса, которые были очень близко располо-

жены и друг к другу, и к основному цветку, что может 

указывать на замкнутость и малообщительность ребенка. 

После апробации комплекса упражнений по педаго-

гической поддержке старших дошкольников, у которых 

наблюдаются проявления дезадаптации к образователь-

ной среде дошкольной организации, мы провели кон-

трольный этап эксперимента. Результаты, полученные по 

методике «Межличностные отношения ребенка» Р. Жи-

ля, показали, что значения по шкале «Любознатель-

ность» изменились с 60 % до 68 %, по шкале «Стремле-

ние к общению в больших группах детей» изменились  

с 48 % до 68 %, по шкале «Стремление к доминирова-

нию, лидерству в группах» показатели изменились  

с 44 % до 64 %. Это свидетельствует о повышении соци-

альной ориентированности, компетентности детей,  

о сформированности у них умений выстраивать взаимо-

отношения со сверстниками в коллективе, способности 

брать на себя ответственность и играть роль лидера 

группы.  

Шкала «Реакция на фрустрацию» показала, что соци-

альная адекватность поведения проявляется в норме  

у 72 % детей. Тенденция к изоляции от детей по шкале 

«Стремление к уединению» наблюдается теперь у 32 % 

воспитанников вместо 52 %. Дети стали легче включать-

ся во взаимодействие со сверстниками. Положительный 

результат по шкале «Конфликтность, агрессивность» был 

выявлен всего лишь у 16 % детей, а на этапе констати-

рующего эксперимента он составлял 32 %.  

Результаты повторной диагностики по методике  

«Я в детском саду» показали, что на 20 % стало больше 

старших дошкольников, которые в своих рисунках пе-

рестали изображать только себя либо всех, кроме себя. 

Это говорит о том, что многие дети справились с труд-

ностями при вхождении в детский коллектив и в дан-

ный момент не испытывают дискомфорта в общении.  

По методикам «Выбери нужное лицо» и «Кактус» 

зафиксировано уменьшение количества детей с высо-

ким уровнем тревожности с 40 % и с 36 % до 10 %. 

Таким образом, можно считать, что педагогическая 

поддержка детей дошкольного возраста является одним 

из основных направлений работы дошкольного образо-

вательного учреждения. Только счастливый, активный, 

коммуникабельный, не страдающий переживаниями, 

тревогами и комплексами ребенок может в полной мере 

развиваться и реализовывать свой личностный потен-

циал в условиях образовательной среды дошкольного 

учреждения, тем самым подготавливая себя к успешно-

му обучению в начальной школе. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в нашем исследовании результаты по-

зволяют сделать следующие выводы: 

– проявления дезадаптации детей 6-7 лет к образова-

тельной среде дошкольной образовательной организа-

ции – это симптомокомплекс форм поведения, свиде-

тельствующий об эмоциональной тревожности, кон-

фликтности и агрессивности детей, слабой произволь-

ности их поведения во взаимодействии «ребенок – ре-

бенок» и «ребенок – взрослый»; 

– педагогическая поддержка детей 6-7 лет будет эф-

фективной, если она будет строиться по таким направле-

ниям, как: коррекция поведения у детей, формирование 

произвольной регуляции поведения и снятие эмоцио-

нального напряжения с использованием игрового метода, 

сказкотерапии, песочной терапии, психогимнастики. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Литвиненко Н.В., Гасилина М.А. Тревожность и аг-

рессия как показатели проявлений дезадаптации де-

тей 6–7 лет к образовательной среде дошкольной ор-

ганизации // Мир науки. 2016. Т. 4. № 3. С. 15–23. 

2. Проблемы формирования социогенных потребно-

стей / под ред. Ш.Н. Чхартишвили, Н.И. Сарджве-

ладзе. Тбилиси: ИП им. Д.Н. Узнадзе АН ГССР, 

1974. 308 с. 

3. Волгуснова Е.А. Взаимосвязь показателей тревож-

ности и неуверенности у дошкольников и младших 

школьников // Вестник Костромского государствен-

ного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педа-

гогика. Психология. Социальная работа. Ювеноло-

гия. Социокинетика. 2015. Т. 21. № 1. С. 67–70. 

4. Савина Е., Шанина Н. Тревожные дети // Дошколь-

ное воспитание. 2006. № 4. С. 44–51. 

5. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошколь-

ный и школьный возраст. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 

192 с. 

6. Беличева С.А. Превентивная психология в подготов-

ке социальных педагогов и психосоциальных работ-

ников. СПб.: Питер, 2012. 336 с. 

7. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация 

несовершеннолетних. М.: Юрайт, 2019. 180 с. 

8. Молодцова Т.Д., Гура В.В., Шалова С.Ю. Исследо-

вание проблемы дезадаптации детей и подростков  

в России в XX веке // Балтийский гуманитарный 

журнал. 2016. Т. 5. № 1. С. 115–119. 

9. Реан А.Л., Коломинский Я.Л. Социальная педагоги-

ческая психология. СПб.: Питер, 2014. 163 с. 

10. Гринева К.Ю., Демшин И.Д. Особенности проявле-

ния девиантного поведения детей дошкольного воз-

раста // Проблемы личности в современном мире: 

сборник научных трудов по итогам Международной 

научно-практической конференции. Орлов: Орлов-

ский государственный университет имени И.С. Тур-

генева, 2017. С. 185–188. 

11. Литвиненко Н.В., Гасилина М.А. Проблема факто-

ров дезадаптации детей 6–7 лет к образовательной 

среде дошкольной организации // Вестник Орен-

бургского государственного университета. 2018.  

№ 5. С. 47–51. 

12. Роджерс К.Р. Гуманистическая психология. Теория  

и практика. М.: Московский психолого-социальный 

университет, 2013. 456 с. 

44 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 3 (38)

https://www.ozon.ru/publisher/8206044/
https://www.ozon.ru/publisher/8206044/


А.Я. Барышева, Н.В. Литвиненко   «Педагогическая поддержка старших дошкольников с проявлениями…» 

 

13. Раттер М. Помощь трудным детям. М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2017. 432 с. 

14. Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2003. 192 с. 

15. Хартманн Х. Эго-психология и проблемы адаптации 

личности. М.: Канон+, 2015. 160 с. 

16. Быкова М., Аромштам М. Я в детском саду. Тест на 

проверку психологической комфортности пребыва-

ния детей в группе детского сада // Дошкольное об-

разование. 2002. № 12. С. 35–42. 

17. Осницкий А.К. Выявление проблем ребенка и роди-

телей с помощью фильм-теста Р. Жиля // Вопросы 

психологии. 1997. № 1. С. 55–62. 

18. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) // 

Диагностика эмоционально-нравственного развития. 

СПб.: Речь, 2002. С. 19–28. 

19. Панфилова М.А. Графическая методика «Кактус» // 

Обруч. 2002. № 5. С. 12–13. 

20. Долгова В.И., Попова Е.В. Инновационные психоло-

го-педагогические технологии в работе с дошколь-

никами. М.: Перо, 2015. 208 с. 

 

REFERENCES 

1. Litvinenko N.V., Gasilina M.A. Anxiety and aggression 

as indicators of manifestations of maladjustment  

in 6–7 year old children to the educational environment 

preschool. Mir nauki, 2016, vol. 4, no. 3, pp. 15–23.  

2. Chkhartishvili Sh.N., Sardzhveladze N.I., eds. Problemy 

formirovaniya sotsiogennykh potrebnostey [Problems of 

formation of sociogenic needs]. Tbilisi, IP im. D.N. 

Uznadze AN GSSR Publ., 1974. 308 p.  

3. Volgusnova E.A. Correlation of performance anxiety 

and insecurity among preschool children and younger 

schoolchildren. Vestnik Kostromskogo gosudarstven-

nogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Seriya: Pedago-

gika. Psikhologiya. Sotsialnaya rabota. Yuvenologiya. 

Sotsiokinetika, 2015, vol. 21, no. 1, pp. 67–70.  

4. Savina E., Shanina N. Disturbing children. Doshkolnoe 

vospitanie, 2006, no. 4, pp. 44–51.  

5. Prikhozhan A.M. Psikhologiya trevozhnosti: doshkolnyy 

i shkolnyy vozrast [Psychology of anxiety: preschool 

and school-age]. 2nd ed. Sankt Petersburg, Piter Publ., 

2007. 192 p.  

6. Belicheva S.A. Preventivnaya psikhologiya v podgotov-

ke sotsialnykh pedagogov i psikhosotsialnykh rabot-

nikov [Preventive psychology in training of social peda-

gogues and psychosocial workers]. Sankt Petersburg, 

Piter Publ., 2012. 336 p.  

7. Almazov B.N. Psikhicheskaya sredovaya dezadapta-

tsiya nesovershennoletnikh [Mental environmental mal-

adjustment of underages]. Moscow, Yurayt Publ., 2019. 

180 p.  

8. Molodtsova T.D., Gura V.V., Shalova S.Yu. Research of 

the problem disadaptation of children in Russia in  

the xx century. Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal, 2016, 

vol. 5, no. 1, pp. 115–119.  

9. Rean A.L., Kolominskiy Ya.L. Sotsialnaya 

pedagogicheskaya psikhologiya [Social pedagogical 

psychology]. Sankt Petersburg, Piter Publ., 2014.  

163 p.  

10. Grineva K.Yu., Demshin I.D. Features of the manifesta-

tion of the deviant behavior of children of preschool 

age. Problemy lichnosti v sovremennom mire: sbornik 

nauchnykh trudov po itogam Mezhdunarodnoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii. Orlov, Orlovskiy 

gosudarstvennyy universitet imeni I.S. Turgeneva Publ., 

2017, pp. 185–188.  

11. Litvinenko N.V., Gasilina M.A. The problem of mala-

daptation factors of 6–7 years old children to education-

al environment of preschool organization. Vestnik 

Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2018, 

no. 5, pp. 47–51.  

12. Rodzhers K.R. Gumanisticheskaya psikhologiya. 

Teoriya i praktika [Humanistic psychology. Theory and 

practice]. Moscow, Moskovskiy psikhologo-sotsialnyy 

universitet Publ., 2013. 456 p.  

13. Ratter M. Pomoshch trudnym detyam [Helping difficult 

children]. Moscow, Institut obshchegumanitarnykh 

issledovaniy Publ., 2017. 432 p.  

14. Piazhe Zh. Psikhologiya intellekta [Psychology of intel-

ligence]. Sankt Petersburg, Institut obshchegumanitar-

nykh issledovaniy Publ., 2003. 192 p.  

15. Khartmann Kh. Ego-psikhologiya i problemy adaptatsii 

lichnosti [Ego psychology and the problem of adapta-

tion of the personality]. Moscow, Kanon+ Publ., 2015. 

160 p.  

16. Bykova M., Aromshtam M. I am in kindergarten.  

The test to check the psychological comfort of the chil-

dren in the kindergarten group. Doshkolnoe 

obrazovanie, 2002, no. 12, pp. 35–42.  

17. Osnitskiy A.K. Identifying the problems of the child and 

parents with the help of the film test of R. Zhil. Voprosy 

psikhologii, 1997, no. 1, pp. 55–62.  

18. The test of anxiety (R. Temml, M. Dorki, V. Amen). 

Diagnostika emotsionalno-nravstvennogo razvitiya. 

Sankt Petersburg, Rech Publ., 2002, pp. 19–28.  

19. Panfilova M.A. Graphic technique “Cactus”. Obruch, 

2002, no. 5, pp. 12–13.  

20. Dolgova V.I., Popova E.V. Innovatsionnye psikhologo-

pedagogicheskie tekhnologii v rabote s doshkolnikami 

[Innovative psychological and pedagogical technologies 

in work with preschool children]. Moscow, Pero Publ., 

2015. 208 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 3 (38) 45



А.Я. Барышева, Н.В. Литвиненко   «Педагогическая поддержка старших дошкольников с проявлениями…» 

 

PEDAGOGICAL SUPPORT OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH MANIFESTATIONS  

OF MALADJUSTMENT TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A PRESCHOOL INSTITUTION 

© 2019 

A.Ya. Barysheva, graduate student 

N.V. Litvinenko, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor,  

Head of Chair of Pedagogy of Preschool and Elementary Education,  

professor of Chair of Social Psychology 

Orenburg state University, Orenburg (Russia) 

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg (Russia) 
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school children; over-fives; anxiety. 

Abstract: The current social situation where a child develops causes the growth of the number of children maladjusted 

to the educational environment of a preschool institution. Increasingly frequently, children manifest aggressiveness to-

wards adults and peers, they are avoidant, withdraw into themselves, and do not trust new people, things, and situations, 

they are emotionally detached and lack social normativity and competence. Maladjustment to the educational environment 

of a preschool institution involves adult-child and child-child spheres of interaction, violates the process of acquisition of 

knowledge and skills necessary for successful socialization.  

The paper presents the results of the empirical study of special aspects of relationships of senior preschool children 

with adults and peers, their social adjustment and emotional well-being in an educational institution. The study is based on 

observations, discussions, inquiries, experiment. The authors used R. Gille’s “Interpersonal relations of a child” technique, 

M. Bykova’s and M. Aromshtam’s “I am in a kindergarten” technique, M.A. Panfilova’s “Cactus” technique and P. Temple’s,  

M. Dorkey’s and E.W. Amen’s “Choose a proper face” test of anxiety. The results prove that over-fives demonstrate fol-

lowing maladjustment manifestations: emotional tension, behavior involuntariness, anxiety, and aggressiveness in the rela-

tions with peers and the unwillingness to get in touch with them, and anxiety and conflicts in the relations with  

a teacher. 

To overcome maladjustment of over-fives, the authors developed the series of exercises of pedagogical support,  

the implementation of which in the educational process of a preschool institution promotes the formation of skills of con-

structive interaction with adults and peers (plays-dramatizations, fairy tale therapy), behavior arbitrariness (plays with 

rules) and emotional stress relaxation (plays for relaxation, muscle contraction relaxation, sand play). 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме воспитания мальчиков и девочек в семье. В конце XX века 

по вопросу воспитания мальчиков и девочек возникла серьезная полемика как в психолого-педагогических, так  

и в родительских кругах, так как проводились многочисленные исследования гендерных вопросов и гендерного 

аспекта формирования личности. Целью нашего исследования является анализ родительских предпочтений аспек-

тов, связанных с психологическим полом (фемининности, маскулинности, андрогинности), в процессе воспитания 

мальчиков и девочек, а также родительских предпочтений в процессе воспитания ценностных ориентаций у маль-

чиков и девочек. Мы исследовали родительские предпочтения в воспитании фемининных и маскулинных черт 

характера, а также ценностно-смысловых ориентаций у мальчиков и девочек, затем провели анализ данных, полу-

ченных в результате исследования. В исследовании приняли участие 44 человека, или 22 супружеские пары. Ис-

следование проводилось с помощью методики определения психологического пола S.L. Bem и теста М. Рокича 

«Исследование ценностных ориентаций». Из 20 маскулинных черт в зоне статистической значимости оказались 

только напористость, сила, властность, мужественность, соревновательность, что свидетельствует о родительском 

предпочтении в воспитании именно этих черт у сыновей. Из 20 фемининных черт в зоне статистической значимо-

сти остались доверчивость, женственность, мягкость, сердечность, привлекательность, что свидетельствует о ро-

дительском предпочтении в воспитании именно этих черт у дочерей. Родительские же предпочтения в воспитании 

ценностных ориентаций не имели значимых отличий по гендерному признаку. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование гендерной идентичности личности 

находится под влиянием биологических предпосылок,  

а также закономерностей половой дифференциации  

в ходе социализации человека. Социализация ребенка 

зависит от ролевой модели родителей и от их представ-

ления о том, каким должен быть ребенок данного пола, 

а также от особенностей институтов социализации. По 

мнению С. Московичи и Л.Г. Кругляка, в процессе 

трансляции детям полоролевых качеств чрезвычайно 

велика роль стереотипов относительно мужчин и жен-

щин [1; 2]. St. Whitehead, С.Ю. Девятых уделяют особое 

внимание социальным условиям формирования гендер-

ной идентичности мужчин и женщин в семьях [3; 4].  

С самых первых дней жизни ребенка родители начина-

ют относиться к нему как к мальчику или девочке в за-

висимости от пола ребенка. При достижении же пубер-

татного периода телесные и гормональные изменения 

являются детерминантами физического и психического 

развития как девушки, так и юноши. По мнению Р. Тай-

сона и Ф. Тайсон, за сравнительно короткий период 

физические изменения, происходящие в этом возрасте, 

и их субъективные аранжировки делают все более оче-

видными различия между мужчиной и женщиной, ре-

бенком и взрослым [5]. В научной литературе высказы-

вается противоречивая информация о том, каким обра-

зом понятия «маскулинность»/«фемининность» связаны 

с адаптацией человека. По мнению Н.В. Дворянчикова 

и других исследователей, психически здоровая лич-

ность мужчин должна обладать выраженными маску-

линными характеристиками, для женщин же важней-

шим показателем психологически адаптированной лич-

ности является фемининность [6]. Но, по мнению  

S.L. Bem, комбинирование маскулинных и фемининных 

особенностей – иными словами андрогинность – пред-

ставляет собой наиболее адекватный адаптационный 

вариант [7]. В эмпирическом исследовании, проведен-

ном Н.Е. Харламенковой, было доказано, что адаптив-

ное развитие в пубертатный период определяется не 

столько адекватными физиологическими изменениями, 

сколько наличием конструктивных отношений с проти-

воположным полом, в частности с родителями [8]. Эта 

сторона вопроса является, на наш взгляд, исключитель-

но важной, но при этом недостаточно изученной, осо-

бенно та ее часть, которая касается родительских пред-

почтений в воспитании тех или иных черт характера, 

связанных с маскулинностью и фемининностью.  

Одной из первых публикаций на тему гендерного 

становления в социальном ключе была статья M.B. Parle  

в журнале “Psychology today”, в которой говорится, что 

практически все отличительные особенности в лично-

сти мужчин и женщин, а также в их поведении пред-

ставляют собой прямое следствие патриархальных ис-

кажений, которые присутствуют в обществе и культуре 

[9]. Эта концепция при всей своей радикальности не-

ожиданно была подхвачена. В частности, S.L. Bem раз-

работала тест-опросник на определение «психологиче-

ского пола», который, по мнению автора, был призван 

определить, насколько физиологические показатели 

индивидуума состыкуются с его психологическими 

состояниями [7]. Вопросы, возникающие по поводу 

смысла понятий маскулинности и фемининности, стали 

все чаще ставиться во главу угла и в образовательной,  

и в научной среде. Более того, данные вопросы стали 
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волновать и самих подростков, которые в пубертатном 

периоде вдруг начинают обнаруживать у себя «не те» 

гендерные характеристики, которые соответствуют их 

полу. Тем не менее, работая в образовательной среде со 

всеми участниками образовательного процесса, мы об-

ратили внимание на то, что гендерные аспекты маску-

линности и фемининности ни родители, ни педагоги 

адекватно не интерпретируют. Например, ими не учиты-

вается разница психологического восприятия действи-

тельности мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной 

из-за разницы в строении мозолистого тела (corpus callo-

sum) головного мозга [10; 11]. И.С. Кон, И.С. Клецина, 

В.А. Геоданян ставили перед собой серьезную задачу 

исследовать закономерности формирования гендерной 

идентичности в условиях семьи и образовательного 

учреждения [12–14]. Вместе с ними Г.Н. Бреслов,  

St. Whitehead, Е.П. Ильин и другие указывают в своих 

работах, что явно недостаточно анализируются и экспе-

риментально изучаются гендерно-половые категории  

в свете нравственно-психологических и ценностно-

смысловых факторов формирования зрелой и целост-

ной личности [3; 15; 16]. Острота социальных проблем, 

связанных с воспитанием гармоничной личности в све-

те гендерно-половых категорий и ценностных ориенти-

ров, и явный недостаток работ по вышеназванной тема-

тике обуславливают особую актуальность нашего ис-

следования.  

Цель работы – анализ родительских предпочтений 

аспектов, связанных с психологическим полом (феми-

нинности, маскулинности, андрогинности), в процессе 

воспитания мальчиков и девочек, а также родительских 

предпочтений в воспитании ценностных ориентаций  

у мальчиков и девочек.  

 

ВЫБОРКА И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании приняли участие 44 человека – 

22 супружеские пары, в которых воспитывались как 

мальчики, так и девочки. Мы намеренно формировали 

выборку из полных семей, чтобы исключить влияние 

отсутствия одного из родителей на гендерный аспект 

воспитания. Эти супружеские пары (один или оба суп-

руга) были участниками семинаров, которые проводи-

лись на базе «Центра развития Образования».  

Сначала испытуемым была предложена методика 

определения психологического пола, разработанная  

S.L. Bem, чтобы они, будучи родителями разнополых 

детей, выразили свои предпочтения в воспитании опре-

деленных черт личности и характера у своих детей  

в зависимости от их половой принадлежности. Для дос-

тижения максимальной чистоты эксперимента мы не 

озвучивали термины «фемининность», «маскулин-

ность», «андрогинность» и «психологический пол».  

Исходя из теоретической базы, на которой основана 

методика определения психологического пола S.L. Bem, 

такие качества, как угрюмый, способный помочь, сове-

стливый, надежный, тактичный, умеющий дружить, 

театральный, удачливый, непредсказуемый, ревнивый, 

правдивый, скрытный, искренний, тщеславный, при-

влекательный, важный, малорезультативный, адаптив-

ный, несистематический, подверженный условиям и тра-

дициям, являются андрогинными, то есть свойственны 

как мужчинам, так и женщинам. Такие качества, как 

верящий в себя, склонный защищать свои взгляды, не-

зависимый, атлетический, напористый, сильный, лично-

стно сильный, склонный к риску, быстрый в принятии 

решений, самодостаточный, властный, мужественный, 

способный к лидерству, имеющий собственную пози-

цию, индивидуалистичный, амбициозный, агрессивный, 

склонный вести за собой, имеющий дух соревнователь-

ности, являются маскулинными. То есть эти качества 

относятся к проявлениям характера, свойственного муж-

чинам. А такие качества, как умеющий уступать, неж-

ный, жизнерадостный, падкий на лесть, инфантильный, 

умеющий сочувствовать, понимающий других, способ-

ный утешить, любящий детей, застенчивый, доверчивый, 

женственный, заботящийся о людях, сострадающий,  

с тихим голосом, мягкий, сердечный, не любящий резких 

слов, спокойный, являются фемининными. То есть эти 

качества относятся к проявлениям женского характера.  

Родителям было предложено рядом с каждым каче-

ством поставить букву «Д», если, по их мнению, это 

качество необходимо воспитать у девочки, и букву «М» – 

если это качество необходимо мальчику; а также опре-

делить количественную характеристику каждого каче-

ства от 0 до 3: 0 – качество крайне нежелательно,  

1– качество необходимо в малой степени, 2 – качество 

необходимо в средней степени, 3 – качество необходимо 

в максимальной степени. 

Затем мы исследовали предпочтения родителей  

в воспитании ценностных характеристик личности 

мальчиков и девочек с помощью теста «Исследование 

ценностных ориентаций» М. Рокича. Тест предполагает 

исследование двух видов ценностей: терминальных  

и инструментальных. Терминальные ценности опреде-

ляются как некая конечная цель существования, к кото-

рой стоит стремиться. В качестве терминальных ценно-

стей выступают: жизненная мудрость, здоровье, инте-

ресная работа, красота природы и искусства, познание, 

развлечения, любовь, наличие хороших и верных дру-

зей, развитие, материальное обеспечение, уверенность в 

себе, счастье других, творчество, свобода, счастливая 

семейная жизнь. Инструментальные ценности опреде-

ляются как некий образ действий, наиболее предпочти-

тельный в любых жизненных ситуациях (средства дос-

тижения целей). В качестве инструментальных ценно-

стей выступают: аккуратность, воспитанность, жизне-

радостность, независимость, высокие запросы, испол-

нительность, самоконтроль, рационализм, образован-

ность, нетерпимость к недостаткам, образованность, 

твердая воля, терпимость, честность, широта взглядов, 

эффективность в делах. При этом важно помнить об 

обратной зависимости показателей в опроснике М. Ро-

кича: чем ниже ранг ценности, тем выше значимость 

ценности для респондента. 

Родители получили по два комплекта с двумя спи-

сками ценностей, по 18 ценностей в каждом списке. 

Один комплект – для оценивания своих предпочтений  

в воспитании сыновей, другой – для оценивания своих 

предпочтений в воспитании дочерей. Родителям было 

предложено распределить эти ценности по порядку  

в зависимости от их значимости как принципов, кото-

рыми они предпочитают руководствоваться в воспита-

нии мальчиков и девочек. 

Для определения статистической значимости полу-

ченных результатов мы использовали критерий Манна – 

Уитни и критерий Фишера. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе данных, полученных в результате исследо-

вания родительских предпочтений по методике S.L. Bem, 

значимых отличий между большинством показателей не 

было выявлено. С точки зрения родителей, как у маль-

чиков, так и у девочек нежелательны (их не отметили  

в тексте опросника или отметили с пометкой «0») такие 

качества, как угрюмость, непредсказуемость, тщесла-

вие, агрессивность, малая результативность, инфан-

тильность, несистематичность, скрытность, падкость на 

лесть, застенчивость. А такие качества, как способ-

ность помочь, совестливость, надежность, тактичность, 

умение дружить, удачливость, правдивость, искрен-

ность, вера в себя, склонность защищать свои взгляды, 

сильная личность, быстрый в принятии решений, нали-

чие собственной позиции, склонность вести за собой, 

умение сочувствовать, понимание других, способность 

утешить, любовь к детям детей, забота о людях, состра-

дание, нелюбовь к резким высказываниям, спокойствие, 

тихий голос, адаптивность, родители отмечали как не-

обходимые в средней или максимальной степени в про-

цессе воспитания и сыновей, и дочерей. 

При критических значениях U-критерия 770 

(p≤0,01) полученные результаты UЭмп были выше 980. 

Таким образом, статистической разницы в родитель-

ских предпочтениях в процессе воспитания феминин-

ности (традиционно женских черт) и маскулинности 

(традиционно мужских черт), а также андрогинных 

черт выявлено по данным показателям не было. Близ-

кими к пограничным выступили следующие андрогин-

ные показатели, которые родители приписывали чаще 

мальчикам, чем девочкам: осознание своей важности, 

подверженность условиям и традициям, независимость, 

склонность к риску, самодостаточность, способность  

к лидерству, амбициозность (таблица 1). 

Статистически значимыми при диагностике роди-

тельских предпочтений воспитания маскулинных черт  

у мальчиков оказались показатели следующих качеств: 

напористость, сила, властность, мужественность, со-

ревновательность, атлетичность. Иными словами, роди-

тели больше предпочитают в процессе воспитания раз-

вивать эти черты характера у мальчиков, нежели у дево-

чек. Считаем необходимым сделать следующий ком-

ментарий: когда мы поменяли слово «атлетичность» на 

формулировку «быть в спортивной форме», мы не вы-

явили по статистическим данным, что эта черта значи-

ма для родителей в процессе воспитания мальчиков  

и девочек (таблица 2). 

Статистически значимыми при диагностике роди-

тельских предпочтений воспитания фемининных черт  

у девочек оказались показатели следующих качеств: 

доверчивость, женственность, мягкость, сердечный, 

привлекательность (таблица 3). Иными словами, родите-

ли больше предпочитают в процессе воспитания разви-

вать эти черты характера у девочек, нежели у мальчиков. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены данные, полученные  

в результате исследования родительских предпочтений 

в отношении воспитания ценностных ориентаций (тер-

минальных и инструментальных ценностей) по методи-

ке М. Рокича. 

 

 

Таблица 1. Показатели значений U-критерия родительских предпочтений, 

близкие к пограничным (n=44, p≤0,01) 

 

Андрогинные качества UЭмп-критерий 

Осознание своей важности 772 

Подверженность условиям и традициям 771,5 

Независимость 780 

Склонность к риску 785 

Самодостаточность 784,5 

Способность к лидерству 790 

Амбициозность 801 

 

 

Таблица 2. Показатели значений U-критерия родительских предпочтений 

в воспитании маскулинных черт характера (n=44, p≤0,01) 

 

Маскулинные качества UЭмп-критерий 

Напористость 667 

Сила 545 

Властность 689 

Мужественность 154 

Соревновательность 646 

Атлетичность 620 
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Таблица 3. Показатели значений U-критерия родительских предпочтений 

в воспитании фемининных черт характера (n=44, p≤0,01) 

 

Фемининные качества UЭмп-критерий 

Доверчивость 356 

Женственность 418 

Мягкость 418 

Сердечность 351 

Привлекательность 364 

 

 

На рис. 1 отражены данные о том, какие терминаль-

ные ценности в процессе воспитания мальчиков и дево-

чек значимы для родителей. 

Результаты были проанализированы с помощью 

критерия Фишера. При критическом значении Fa=2,1 

(p≤0,01) мы получили F=1,36, то есть статистической 

значимости между родительскими предпочтениями  

в воспитании терминальных ценностей у мальчиков  

и девочек выявлено не было. Как видно из диаграммы 

на рис. 1, такие терминальные ценности, как жизненная 

мудрость, любовь, счастливая семейная жизнь, наличие 

хороших и верных друзей и свобода, имеют низкие 

средние ранговые показатели (по тесту ранги от 1 до 6). 

Таким образом, подтверждается значимость предпочте-

ния этих ценностей в процессе воспитания, причем как 

для мальчиков, так и для девочек. Эти ценности относят 

к общечеловеческим, духовным и ценностно-смысло-

вым ориентирам [18; 19]. В то же время такие терми-

нальные ценности, как активная деятельная жизнь, кра-

сота природы и искусства, материально обеспеченная 

жизнь, общественное признание, познание, познание, 

продуктивная жизнь, счастье других, творчество, уве-

ренность в себе и развлечения, родители оценили как 

незначимые. Таким образом, родители равнодушны  

к наличию этих ценностей у своих детей, причем как  

у мальчиков, так и у девочек. 

На рис. 2 отражены данные о том, какие инструмен-

тальные ценности в процессе воспитания мальчиков  

и девочек значимы для родителей. 

Результаты были проанализированы с помощью кри-

терия Фишера. При критическом значении Fa=2,1 

(p≤0,01) мы получили F=1,62, что говорит об отсутствии 

статистической значимости между родительскими пред-

почтениями в воспитании инструментальных ценностей 

у мальчиков и девочек. При этом следует отметить, что 

такие инструментальные ценности, как высокие

 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения рангов терминальных ценностей 
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Рис. 2. Средние значения рангов инструментальных ценностей 

 

 

запросы и нетерпимость к недостаткам, имеют низкую 

значимость для родителей в процессе воспитания своих 

детей (как мальчиков, так и девочек), так как мешают 

гармоничным отношениям (ранги выше 13). Родители 

проявили безразличие по отношению к следующим 

ценностям: аккуратность, воспитанность независи-

мость, рационализм, смелость, твердая воля, терпи-

мость и широта взглядов (ранги от 7 до 12). В то же 

самое время такие ценности, как жизнерадостность, 

исполнительность, образованность, ответственность, 

самоконтроль честность, чуткость и эффективность  

в делах, родители определили как значимые как в вос-

питании мальчиков, так и в воспитании девочек.  

Родители склонны воспитывать детей, как мальчи-

ков, так и девочек, личностями, умеющими ставить це-

ли и выбирать средства их достижения, которые гармо-

нично сочетаются с общечеловеческими ценностями. 

Родители так воспитывают детей вне зависимости от их 

половой принадлежности. Полученные данные имеют 

особую практическую значимость при работе с родите-

лями по вопросам воспитания мальчиков и девочек, так 

как такая работа нацелена на социальную сторону вос-

питания и на духовно-нравственные аспекты жизнеос-

мысления. Г.С. Абрамова отмечает, что человеческая 

жизнь – это жизнь, в которой присутствует создавший 

ее Творец. По ее мнению, каждому человеку важно не 

только открыть в себе полноту жизни, но и самому от-

крыться жизни как полноценное и гармоничное суще-

ство [20]. Исследуя родительские предпочтения в вос-

питании мальчиков и девочек, мы обратили внимание 

на то, что, с одной стороны, родители понимают, на-

сколько важно принять половую принадлежность сво-

его ребенка, учитывать специфичность воспитания 

мальчиков и девочек, формировать ярко выраженные 

фемининные (доверчивость, женственность, мягкость, 

сердечный, привлекательность) и маскулинные (напо-

ристость, сила, властность, мужественность, соревнова-

тельность) черты личности и характера. С другой сто-

роны, родители понимают, что становление полноцен-

ного и гармоничного человека, как мальчика, так и де-

вочки, невозможно без духовно-нравственного воспи-

тания. Ценностно-смысловая составляющая личности 

имеет прямое отношение к ценностным ориентирам 

нашего бытия, к вопросам жизнеосмысления, а также  

к личностному развитию и семейным ценностям, в со-

ответствии с которыми развивается ребенок – и маль-

чик, и девочка. Такие духовно-нравственные ценности, 

как жизненная мудрость, любовь, счастливая семейная 

жизнь, наличие хороших и верных друзей, свобода, 

жизнерадостность, ответственность, самоконтроль че-

стность, чуткость, родители указали как наиболее зна-

чимые для воспитания как мальчиков, так и девочек. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Установлено, что родители в своих предпочтени-

ях в воспитании фемининных и маскулинных черт  

у мальчиков и девочек более полагаются на социаль-

ные аспекты, нежели на половую принадлежность 

своего ребенка. 

Выявлена статистическая значимость только в отно-

шении ярко выраженных фемининных черт характера: 

доверчивости, женственности, мягкости, сердечности, 
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привлекательности; а также ярко выраженных маску-

линных черт характера: напористости, силы, властно-

сти, мужественности, соревновательности.  

Не установлены статистически значимые отличия 

между родительскими предпочтениями ценностных 

аспектов в процессе воспитания мальчиков и девочек. 
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Abstract: The paper deals with the issue of bringing up boys and girls in the family environment. At the end of  

the 20th century, a lot of controversies arose on the issue of bringing up boys and girls both in psychological and pedagog-

ical and in parental circles when numerous studies were conducted on gender issues and the gender aspect of personality 

formation. The aim of the research is to analyze the psychological gender aspects, such as feminity, masculinity, androgyny, 

and parents’ preferences in raising boys and girls and the development of their value system. The authors research parents’ 

preferences in developing character and personality of boys and girls. The data which they got as a result of their experi-

ment are analyzed. The sample includes 44 people (22 couples). Milton Rokeach’s and Sandra Bem’s tests were used in 

the research. The hypothesis of the research is the following: gender aspect of family education is characterized by  

the difference in developing feminine and masculine features, wherever developing of value system is the same with boys 

and girls from the parents’ perspective. The first part of the hypothesis was partly proved by the research. Out of 20 mas-

culine features, only 5 are set out as statistically approved, they are assertiveness, strength, authority, masculinity, and 

competitiveness. Out of 20 feminine features, only 5 are statistically approved, they are the ability to trust, femininity, 

softness, cordiality, and attractiveness. The other features are not statistically meaningful. The second part of the hypothe-

sis was proved totally: according to parents’ preferences, the process of value system development is the same within boys 

and girls. 
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Аннотация: В статье представлен авторский подход к пониманию дуальности самоотчуждения как защиты 

и адаптации и его связи со спецификой ментализации и внутреннего диалога личности, которая определяется ка-

чеством границ Я. Цель работы – выяснение характера связей между прочностью границ Я и самоотчуждением. 

Выявлена сложная детерминированность феномена самоотчуждения: во-первых, двойственностью Я человека, во-

вторых, его дистанцированием или отказом от Не-Я и от диалога с ним. Нарушения обмена информацией и энер-

гией между Я и Не-Я коррелируют с изменениями прочности их границ и искажают процессы ментализации, что 

создает почву для самоотчуждения. Установлены и систематизированы содержательно-функциональные связи на-

рушений ментализации, прочности границ Я и его диалога с Не-Я. Адаптивное самоотчуждение выступает отве-

том на угрозу консервации Я и отражает выбор самоизменения; защитное самоотчуждение и выбор самосохране-

ния актуализируются при угрозе разрушения Я. Эмпирически выявлены различные тенденции в связях между 

прочностью границ Я и самоотчуждением. Для прочных границ более характерны самоотчуждение, монолог Я, де-

фицит ментализации, псевдо- и компартментализация, адаптационное «ложное Я», вегетативность или авантюризм. 

При тонких границах преобладает защитное самоотчуждение с переживанием бессилия, снижены или подавлены 

возможности ментализации и способность человека к самоопределению и самоизменению. Выводы автора заключа-

ются в признании необходимости для жизни человека баланса защитного и адаптационного самоотчуждения, связь 

которого с изменениями прочности границ Я должна учитываться при оказании психологической помощи. 

ВВЕДЕНИЕ 

Категория самоотчуждения описывает актуальную 

онтологическую ситуацию нарушения или разрыва свя-

зи человека с самим собой. Девальвация ранее рефлек-

сивно осознанной самотождественности (на уровне 

сознания) и прежнего «чувства Я» (на уровне ощуще-

ний) разрушает их связи и когнитивно-аффективную 

целостность. Негативный опыт личности в отношениях 

с самой собой, когда она не может больше сказать «да» 

самой себе [1], приводит ее к самодистанцированию, 

«отрыву» Я от связей и отношений с собой, к самоот-

рицанию. Необходимость переосмыслить себя и вы-

брать самоконсервацию или изменения Я для многих 

сопряжена с чувствами утраты контроля над своей жиз-

нью и неспособности влиять на ее ход. 

Э. Фромм считал отчужденность неотъемлемой чер-

той существования человека второй половины ХХ века 

[2, с. 143]. Не чувствуя себя центром своего мира, утра-

тив связи со своим подлинным Я, человек воспринима-

ет себя и других отстраненно, подобно тому как вос-

принимаются вещи, – при помощи чувств и здравого 

смысла, но без продуктивной связи. Эта тенденция уси-

ливается в современном мире. Вторичность, искусст-

венность, симулятивность, нравственная амбивалент-

ность, жизнь «понарошку» сходятся в подмене реаль-

ности и «играизации» как стиле жизни [3]. Отказ от Я 

и перманентная смена ценностей, имиджей, паттернов 

поведения позволяют выстраивать новые Я и достаточ-

но эффективно манипулировать окружающими. Сурро-

гатными способами преодоления самоотчуждения ста-

новятся разного рода зависимости, аномия и нигилизм, 

социальная эксклюзия и эскапизм, агрессия и аутоаг-

рессия и т. д. Тем самым «внутренняя», личностная 

проблема самоотчуждения становится «социальной 

болезнью», что актуализирует необходимость ее иссле-

дований. 

Исходя из понятия «самоотчуждение», очевидно, 

что Я не монолитно, но интегрально, и условием его 

бытия выступает наличие и контакты в его пространст-

ве» различных Я и их «антиподов», Не-Я. Основным 

инструментом не завершающегося в течение всей жиз-

ни «строительства» Я выступают его границы. Они раз-

деляют и соединяют Я и не-Я, обнажают и демонстри-

руют их различия и несводимость друг к другу, обеспе-

чивают их изоляцию, контакт и диалог. Благодаря гра-

ницам Я и не-Я становятся друг для друга яснее, соиз-

меняются и интегрируются в едином Я [4].  

Исследовательской проблемой настоящей работы 

является определение роли качества границ Я и не-Я 

в механизмах самоотчуждения.  

Главная атрибутивная и конституирующая харак-

теристика Я, согласно философии постмодерна, – его 

сознавание, происходящее из стремления к Другому, 

и, поскольку Я двойственно, то суть его бытия – 

со-бытие с Другим [1]. Тем самым чем больше суб-Я 

у психически здорового человека, тем шире простран-

ство и богаче бытие Я, внимательно рассматривающего 

и оценивающего все, что человек считает своим (наме-

рения, желания, чувства, поведение) [5]. На границе кон-

такта Я и не-Я осознание нового или «чужого» мотиви-

рует на принятие приемлемого и отвержение неприем-

лемого. Если опасность отвергается, то новое отбирается 

и усваивается, изменяя и развивая личность. Отказ чело-

века от выбора и принятия нового в целях, например, 

самосохранения, консервирует его Я, приводя к стагна-

ции. Объектом самоотчуждения как результата крайних 

форм процессов идентификации (слияния) и обособле-

ния личности [6] становятся некие суб-Я, рефлексивное 
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и экзистенциальное Я, эмоции, потребности, личностно 

значимые связи, субъектность, суверенность.  

Е.Н. Осин раскрывает субъективное отчуждение как 

разрыв или нарушение связей личности с миром и как 

механизм утраты их смысла, отрицательно коррели-

рующие с осмысленностью жизни, жизнестойкостью, 

автономией, самоэффективностью, интернальностью, 

чувством связности [7].  

Широко распространенный преморбид самоотчуж-

дения человека – конформная идентичность, чрезмерно 

конкретная, фрагментарная и сведенная к набору соци-

альных ролей и биологических потребностей [8]. Обла-

датель такого Я прагматичен и ориентирован на по-

требление, тревожен и боязлив, стремится к поверхно-

стным отношениям контрактного типа и приходит 

в итоге к разочарованию в себе и других. Негативные, 

трагические и клинические аспекты самоотчуждения 

раскрыты психодинамической теорией (З. Фрейд, 

К. Хорни, Р. Лэйнг, Ф. Риман, Д. Калшед, К. Юнг, 

Ф. Перлз, К. Хорни, Э. Эриксон, П. Бергер и Т. Лукман, 

G. Ammon и др.). Самоотчуждение связывалось:

– с базальными тенденциями жизни человека к не-

изменности и само-отграничиванию как способу само-

сохранения, к слиянию через самоотречение, к измене-

нию существующего порядка путем отказа от уже изве-

данного и стремления к свободе, всему новому и риско-

ванному;  

– с защитами Я: с вытеснением или отстранением

человека от не удовлетворяющей его реальности, ухо-

дом или бегством от внешнего мира, в т. ч. в болезнь; 

с диссоциацией, расщеплением или фрагментацией Я 

(отчуждением его неприемлемой Тени), изоляцией 

«скелетов в шкафу» («отколовшихся частей души», 

комплексов) и возведением амнестических барьеров 

между ними;  

– со «сделкой с Сатаной»: отказаться от Я – равно

продать душу; с формированием интроектов, «ложного 

Я» (false self system) или ложной идентичности с не-

олицетворенностью, невоплощенностью, миграцией по 

альтернативным мирам с произвольной сменой масок 

и «играизацией», конструированием многочисленных 

имиджевых Я и взаимных манипуляций. 

Среди базовых признаков самоотчуждения – непони-

мание человеком себя и своих желаний, самообвинение, 

негативная идентичность и негативное самоотношение, 

самоотвержение и формирование устойчивого «внешне-

го» Я, экзистенциальный вакуум. Большинство тракто-

вок самоотчуждения связывают его с созданием компен-

саторных систем и способов защитного поведения. 

Концепты потенциально позитивных эффектов и да-

же необходимости разотождествления человека со сло-

жившимся образом Я и его отрицания для личностного 

роста появились в последней трети ХХ века. Стремясь 

стать иным, чем в данный момент, человек должен пе-

реступать свои границы и постоянно изменять себя 

в изменяющемся мире, выбирая самого себя – не тако-

го, «каким он задуман», а такого, каким он сам решил 

себя считать [1, с. 198]. 

Развитие личности подразумевает ослабление пер-

вичной структуры Я путем его разотождествления 

и самоотречения. Способность к ним К. Домбровский 

считает свидетельствами богатства психической жизни 

человека и его повышенной восприимчивости, низкого 

порога фрустрации и неприспособленности к действи-

тельности [9, с. 34]. Для отделения от сложившегося Я 

и поиска нового необходимы и возможность жертво-

вать, и последующая компенсация жертвы. Стремле-

ние преодолеть границы обыденности открывает путь 

к внутренним конфликтам Я со своими же пережива-

ниями, чертами, ограниченными способностями и т. д. 

«Восхождение выше» требует подчинения себя прими-

тивного (какой я есть) «себе высшему» (каким я должен 

быть). В итоге частичная смерть Я воспринимается как 

уход от привычного восприятия мира и чувства своей 

неадекватности, отражая исчезновение старого, изжив-

шего себя образа и его обновление, возрождение и за-

мещение его новым. 

Согласно идеям психосинтеза Р. Ассаджиоли [10], 

постижение человеком своего истинного Я – решающее 

условие обретения им психического здоровья и нала-

живания наиболее гармоничных отношений с собой 

и с другими людьми. Для этого необходимо обнаружи-

вать основные элементы личности и контролировать их 

с помощью двух методов: разотождествления (отделе-

ния себя от элемента личности, ошибочно восприни-

маемого как своя сущность) и дезидентификации, от-

странения и освобождения от социальных суб-Я, рож-

дающих психологические проблемы.  

Итак, самоотчуждение может иметь полярные век-

торы: следствиями негативного будут системный дис-

баланс Я и снижение устойчивости и общей витально-

сти системы личности [4], следствиями позитивного – 

самоизменения и развитие личности. Самоотчуждение 

в целом выступает защитным или адаптивным меха-

низмом психической саморегуляции в ситуации реаль-

ной или мнимой угрозы Я: оно снижает дискомфорт 

и сохраняет непротиворечивость образа Я за счет бо-

лее или менее осознанного искажения оценки объек-

тивной реальности, контакта с объективной реально-

стью или его прерывания. В целом отказ от неких «не-

подходящих» Я может быть вынужденным, но чаще он 

целенаправленно скрывает их от угроз «разоблачения» 

другими и самим собой. Формирование и поддержание 

представления о себе, выработка путей самоизменения 

или обоснования отказа от него происходят в процес-

сах непрерывного взаимодействия и взаимообмена Я 

и Не-Я.  

Каковы наиболее общие причины отрицания челове-

ком своего Я? В контексте его социального бытия 

обычно акцентируются противоречия между стремле-

ниями и возможностями человека и требованиями со-

циальных ролей, ценностей, норм, приводящие под со-

циальным давлением и контролем к разрыву между 

сущностью и существованием человека, сущим и долж-

ным. В качестве внутренних причин самоотчуждения 

чаще всего называют ментальные травмы (включая дет-

ские) и внутриличностные конфликты.  

Важнейшая, на наш взгляд, причина отказа от Я 

кроется в проблемах ментализации. М.К. Мамардашви-

ли констатирует: человек благополучно не видит сам 

себя, того, что он делает на самом деле. Он как бы вну-

шает себе: то, что я делаю и говорю, – это не настоящий 

я, у меня есть еще какая-то глубокая суть, по сравнению 

с которой всё это и все «они» не имеют значения [11]. 

За подобными уловками Я лежит обычно заурядная 

пустота. 
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Эффективное функционирование и целостность ин-

тегрального Я подразумевает связность и обмен ин-

формацией и энергией между его ментальными конст-

руктами: 1) рефлексивно осознанной самотождествен-

ностью Я и 2) Не-Я как персонификацией неприемле-

мых с точки зрения морали и психического здоровья 

сторон личности. Не-Я зеркально отражают Я и дина-

мически мигрируют в общем пространстве от перифе-

рии к центру и обратно. На границе их диалога отно-

шение Я «к» Не-Я одновременно происходит «с» 

и «между» [12]. Благодаря ментализации человек спо-

собен и может увидеть себя глазами другого, рефлекси-

ровать когнитивные и аффективные аспекты своего 

психического состояния, отчетливо переживать чувство 

своего Я и делать его более ясным для себя самого 

(и для других) [13].  

Нарушения ментализации различны, проявляют себя 

по-разному, но тесно связаны с качеством и функцио-

нальностью границ Я и Не-Я [14–16]. Границы Я и не-Я 

в их диалоге и процессах ментализации обеспечивают 

опознание нового и его отличий от старого, приемлемо-

го и неприемлемого, принятие или отвержение того или 

другого. Нарушения ментализации согласуются с опре-

деленными состояниями границ, нарушающими их 

функционирование, вследствие чего диалог Я и не-Я 

редуцируется, искажается, превращается в монолог 

и ментальную почву для самоотчуждения (таблица 1). 

Понять свое Не-Я означает посмотреть на него как на 

независимое, имеющее свое значение, желания и нарра-

тивы [17] и начать с ним контролируемый диалог, гра-

ницы возможности которого являются «границами про-

никновения» [1]. Важно, что и Я-, и Не-Я-центриро-

ваннности имеют целью поддержать Я, но выражают 

разные части самосознания. Общее или безразличное 

объектом контакта не становится, и сами границы появ-

ляются и обнаруживаются там и тогда, где и когда Я 

встречает оппозицию Не-Я. Дифференциации, репре-

зентации и связывания Я и Не-Я в их со-существовании 

и со-бытии проявляют себя в аффективно окрашенных 

конструктах доминирования – подчинения, критики – 

защиты, дружественности – враждебности. В зависимо-

сти от отношения к Я и Не-Я диалог будет субъект-

субъектным, где оба они равно симпатичны и уважаемы, 

или субъект-объектным, где одно из них девальвировано, 

антипатично, бессознательно отвергается [18; 19].  

Вступление Я в диалог с позиций самоутверждения 

или компенсации чувства неполноценности вполне 

объясняет и орудийное самоотношение личности, и по-

явление у нее установок на самокоррекцию, самокон-

троль, саморегуляцию, аутоманипуляции и отчуждение 

Я или Не-Я. В этом случае их диалог превращается 

в монолог с позиций власти одного из них: пространст-

во другого поглощается, он исключается из коммуника-

ции, его право свободно выражать свои интересы игно-

рируется. Результатом становится «заблуждающаяся» 

самопрезентация Я.  

Границы Я в его диалоге с Не-Я выполняют ключе-

вые функции обеспечения этого диалога, контроля 

и защиты Я [12]. Дисфункциональность границ и сопро-

тивление их изменениям связаны с отсутствием честно-

сти по отношению к себе и созданием «ложного» Я. 

Дискредитация/сверхидеализация Не-Я либо инфанти-

лизация/инвалидизация Я одинаково искажают образ 

Не-Я в субъективно-выгодном свете и оправдывают 

Таблица 1. Содержательно-функциональные связи нарушений ментализации, 

прочности границ Я и его диалога с Не-Я 

Нарушения ментализации Состояние границ Диалог Я и Не-Я 

Низкий уровень развития:  

Я сверхобобщено, когнитивно  

не дифференцировано,  

его интерпретации и оценки чрезмерно  

пристрастны, вплоть до игнорирования 

«нежелательных» чувств и мыслей 

Дефицитарны, чрезмерно тонки,  

малодифференцированы, размыты, 

недостаточно ясны  

и артикулированы,  

уязвимы к стрессу 

«Сцепленность», «слитность» качества 

и оценки образа Я и Не-Я, слипание  

(склеенность) подсистем Я,  

нестабильность его внутри-  

и межсистемных связей и отношений  

с Не-Я по типу «качелей» 

Дефицит: 

помещение Я в зону эмоциональной  
недоступности для Не-Я (и наоборот), 

изоляция аффекта 

Чрезмерно прочны в диалоге, жестко 

отделяют от взаимопроникновений,  

не позволяют интегрировать оценки Я  

и Не-Я в непротиворечивое Я 

Пространство диалога и обмен  
репрезентациями исключены или  
редуцированы, так как диалог угрожает 

разрушением границ Я и самого Я 

Подавление:  

фиксация на отдельных  

полярно заряженных аффектах 

без их интеграции 

Спутаны, чрезмерно тонки  

и проницаемы, подвержены 

постоянным флуктуациям  

и искажениям, доступны  

для вторжения 

Репрезентации Я и Не-Я диффузны,  

образ Я нестабилен. Дезорганизованная 

модель «прилипания», психологическое 

фракционирование, Не-Я = «мучающий  

другой» 

Псевдоментализация:  

подмена реальности Не-Я  

предположениями на основе ригидных  

убеждений и схем, не направленных  

на коммуникацию и далеких от реальности 

Жестки, 

сверхпрочны,  

малоподвижны,  

непроницаемы,  

ригидны, изолируют  

отдельные суб-Я  

и гиперадаптируют их 

к внешним требованиям  

и инстинктивным побуждениям 

Система репрезентаций Я и Не-Я  

выстроена исключительно исходя  

из доминирующих желаний  

и потребностей (характерно  

для пограничного расстройства личности) 

Компартментализация:  

вторичное приспособление к «белым  

пятнам», не замечаемым  

несоответствиям Я реального Я-идеалу 

Я и Не-Я распределяются  

по «контейнерам» отдельных сфер 

жизни, препятствующим  

их взаимовлиянию 
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неверие в потенциальное самоизменение. Для уклоне-

ния от встречи с отвергаемым Не-Я «ложное Я» ин-

вертирует недостатки в добродетель и приукрашивает 

самовосприятие. Поляризации Я и Не-Я с помощью 

рациональных, «логических» аргументов и опоры на 

объективные достижения поддерживает высокую са-

мооценку.  

Самоотчуждение провоцируют и сильное Не-Я-идеал, 

и слабое Не-Я при низкой рефлексии и сильных защи-

тах Я. В целом отношение к Не-Я и успешность его 

диалога с Я связаны с актуализацией одной из тенден-

ций: к самоизменению или к сохранению актуального 

Я-образа. При этом в любом диалоге границы Я и Не-Я 

будут изменяться и по-разному проявлять свои качества 

и свойства [4]. Деформации их прочности или, напро-

тив, слабости могут, в свою очередь, способствовать 

структурной дезинтеграции Я и самоотчуждению.  

Обобщим сказанное: 

1. Глубинные и экзистенциальные корни самоотчу-

ждения обусловлены двойственностью Я человека и его 

выбором между самосохранением – в ответ на реаль-

ную или мнимую угрозу разрушения Я – и самоизмене-

нием – в ответ на угрозу его стагнации.  

2. Продуктивность диалога Я и Не-Я обеспечивают

четкие и прочные границы. Чрезмерное снижение или 

усиление прочности границ делает дефицитарным 

обеспечение ими диалога Я и Не-Я, что нарушает диа-

логический обмен информацией и энергией между ни-

ми и процессы ментализации: редуцирует, искажает, 

прерывает их.  

3. Закономерным следствием ухода от диалога с Я

или Не-Я, перехода к монологу выступает самоотчуж-

дение.  

Цель исследования – определение и анализ специ-

фики связей между дефицитарностью границ Я и само-

отчуждением.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Проверка эмпирической гипотезы о наличии связей 

между прочностью границ Я и характером самоотчуж-

дения проводилась в 2019 году на выборке из 78 сту-

дентов (20–23 года).  

В диагностике использовался комплекс методик. 

1. Опросник «Психологические границы личности»

Э. Хартманна [20] разработан в рамках клинической 

и психодинамической парадигмы и представляет грани-

цы Я как свойство личности и измерение мышления. 

Тонкость или прочность границ связываются как с кон-

ституциональными факторами, так и с ранним опытом 

острой или хронической эмоциональной травмы. Оп-

росник состоит из 18 утверждений, результат высчиты-

вается путем суммирования ответов по прямым и об-

ратным пунктам. 

2. Опросник субъективного отчуждения ОСОТЧ

Е.Н. Осина и его модификация для учащихся ОСОТЧ-У 

является психодиагностической методикой, обладаю-

щей хорошими психометрическими показателями, 

включает 80 утверждений, распределенных по 9 шка-

лам. Интегральный показатель (10-я шкала) позволяет 

выявлять общий уровень отчуждения. Формы отчу-

ждения дифференцированы по 5 сферам жизни: ра-

бота, общество, межличностные отношения, семья , 

собственная личность, или Я [7]. Помимо трех форм 

отчуждения (вегетативности, нигилизма, авантюризма, 

описанных С. Мадди [8]) в опросник включена шкала 

бессилия.  

3. Методика «Онтологическая уверенность (ПМ)»

(психометрический вариант) Н.В. Коптевой [21] в опе-

рационализации понятия онтологической уверенности–

неуверенности опирается на идеи А. Лэнгле [5] о том, 

что этот феноменологический континуум соответствует 

способам структурирования бытия-в-мире в целом и сос-

тавляющих его элементов (Я, тело, мир, люди, значимое 

как индивидуальная ценность). Методика «ОУ (ПМ)» 

содержит 30 суждений, образующих 4 первичные шка-

лы (автономия, витальные контакты с миром и пережи-

вание его как надежного, витальные контакты с людь-

ми, «ложное Я»), и общий показатель ОУ как пережи-

вание человеком личностной автономии и связей 

с людьми и миром. В нашем исследовании мы ограни-

чимся анализом показателей «ложного Я». 

Во всех методиках согласие несогласие с включен-

ными в них утверждениями (суждениями) оценивается 

респондентами по 5-балльной шкале Ликерта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов диагностики позволил устано-

вить следующее. 

1. В общей выборке студентов представлены 2 груп-

пы: с тонкими границами (далее – ТГ) – 38,5 % выбор-

ки – и c прочными границами (далее – ПГ) – 61,5 % 

выборки. TЭмп по критерию Стьюдента составил 9,4 при 

оси значимости 2,03–2,72; 

2. В отношении субъективного отчуждения между

группами ТГ и ПГ: 

– отсутствуют или незначимы различия в отчужде-

нии от общества, учебной деятельности, других людей, 

семьи, интегральном отчуждении, нигилизме; 

– различаются показатели групп по самоотчужде-

нию, вегетативности, бессилию и авантюризму. 

3. «Ложное Я» как показатель онтологической не-

уверенности в группе ПГ выше, чем в ТГ: 17,5 и 16,3 

соответственно. 

В соответствии с задачей найти различия в самоот-

чуждении между группами с границами разной прочно-

сти далее анализируются показатели собственно само-

отчуждения, вегетативности, авантюризма, бессилия, 

а также «ложного Я». 

Как можно видеть из приведенных в таблице 2 дан-

ных, на высоком и выше среднего уровне находятся:  

– в группе ТГ – бессилие (у 73,3 %; средний уровень –

26,7 %); 

– в группе ПГ – самоотчуждение (у 33,3 %; средний

уровень – 50,0 %), вегетативность (у 16,7 %; средний 

уровень – 75,0 %), бессилие (у 37,5 %; средний уровень – 

54,2 %) и авантюризм (у 12,5 %; средний уровень – 

62,5 %). 

Согласно корреляционному анализу (по Пирсону): 

– в группе ТГ коэффициент корреляции r составил:

с самоотчуждением −0,657, с вегетативностью −0,586, 

с бессилием −0,558 и с авантюризмом −0,076. Таким 

образом, все связи между признаками в этой группе 

обратные, а теснота их связей по шкале Чеддока э 

(за исключением авантюризма) заметная; 

– в группе ПГ при прямой корреляции границ с само-

отчуждением (коэффициент 0,008) у каждого третьего 
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Таблица 2. Внутригрупповое распределение уровней выраженности отчуждения, % 

Уровни 
Самоотчуждение Вегетативность Бессилие Авантюризм 

ТГ ПГ ТГ ПГ ТГ ПГ ТГ ПГ 

Выше среднего и высокий – 33,3 6,7 16,7 73,3 37,5 – 12,5 

Средний 80,0 50,0 86,8 75,0 26,7 54,2 66,7 62,5 

Ниже среднего и низкий 20,0 16,7 6,7 8,3 – 8,3 33,3 25,0 

Примечание: ТГ – тонкие границы; ПГ – прочные границы. 

испытуемого обнаружен его высокий уровень. Связи 

границ с вегетативностью, бессилием и авантюризмом 

отрицательные, но их теснота слабее (соответственно 

−0,244, −0,263 и −0,065). 

Таким образом, наличие тонких границ Я способст-

вует не самоотчуждению, но преимущественно сниже-

нию общей жизнестойкости личности, снижению ее 

активности и утрате веры в свою способность влиять на 

важные жизненные ситуации. Повышение прочности 

границ повышает риск самоотчуждения в каждом 

третьем случае и одновременно расширяет диапазон 

проявлений его форм. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ф. Перлз сравнивал границы Я с прокрустовым ло-

жем – тем, что мы делаем с собой, если наши возмож-

ности не соответствуют нашему образу Я [22]. Не ре-

шив, кому понравиться (себе или другим), человек 

идентифицируется с чем-то внутри (Я) или вне себя 

(Не-Я) настолько, что становится скорее реактивным, 

реагирующим, чем проактивным и действующим. Но 

чем меньше он соприкасается со своим Я, тем больше 

прячет какие-то его части от осознавания, и тем больше 

оно фрагментируется.  

Как видно из результатов диагностики, при прочных 

границах самоотчуждение встречается чаще и проявля-

ется сильнее и разнообразнее. Умеренная «толстоко-

жесть» определяет устойчивость и связность Я-концеп-

ции, стабильность человека в общем функционирова-

нии и уверенность в отношениях с миром и с самим 

собой [23]. В то же время усиление прочности границ 

делает их малоподвижными, непроницаемыми, ригид-

ными, что не дает интегрироваться противоречивым 

оценкам Я и Не-Я: они жестко отделены от взаимопро-

никновений, отдельные суб-Я изолированы. Дефицит 

ментализации, псевдо- и компартментализация (таблица 1) 

обедняют пространство Я, усиленно защищают ста-

бильность его образа и позитивное самоотношение 

и снижают потребности человека во внутреннем диало-

ге, рефлексии, самокритике.  

Искажение связей человека со своим Я и представ-

лений о его границах генерирует отчуждение и самоот-

чуждение. Преобладающие в группе ПГ вегетативность 

и авантюризм, полярные и популярные формы «жизни 

без границ» и отказа от диалога с собой избавляют от 

необходимости самоизменения, но «подталкивают» 

к выстраиванию «ложного Я», иллюзорно значимого 

имиджа. Защиты помогают не переживать разрыв меж-

ду Я и масками, невоплощенность истинного Я в обще-

нии и деятельности, а устойчивость в интеракциях дос-

тигается за счет ригидного отношения к себе и другим. 

«Тонкокожесть» при тонких границах характеризу-

ют низкая дифференциация и четкость, размытость Я 

и Не-Я (таблица 1), смешение или совпадение их черт 

и диффузия их репрезентаций. Сверхпроницаемость 

тонких границ определяет дефицит способности к обо-

соблению, и, не чувствуя важное для себя и не научив-

шись проживать его, человек становится чужим самому 

себе [5; 24]. Его обостренная сенситивность к психиче-

ской реальности (своей и других людей) провоцирует 

уязвимость в диалоге Я и Не-Я, а защитные механизмы 

оказываются слабыми и недостаточными для безуслов-

ного принятия собственных особенностей. Эмоцио-

нальная привязанность к своим эмоциям и прежнему 

опыту без осознания их источников подпитывает страх 

изменений, основанный на страхах разочарования в се-

бе и ответственности за свой выбор.  

Пониженная или подавленная ментализация «теку-

чего Я» не дает ему определить и установить границы 

с Не-Я и сориентироваться в себе, чтобы от чего-то 

в себе отказаться, снижая тем самым возможность са-

моотчуждения. Ощущения своей неспособности опре-

делить желаемое и что-то в себе изменить, чтобы до-

биться его, одновременно и резко повышают пережива-

ние бессилия. Размытость и неосознаваемость внутрен-

них ресурсов Я на фоне непереносимости неопределен-

ности объясняет нежелание прикладывать усилия и мо-

жет приводить к нивелированию своего Я, конформиз-

му и зависимости от окружения.  

Итак, глубинной основой самоотчуждения человека 

является двойственность его Я и необходимость выби-

рать между самосохранением и самоизменением: выбор 

первого актуализирует защитное самоотчуждение (от-

вет на угрозу разрушения Я), второго – адаптационное 

(ответ на угрозу стагнации Я).  

Дефицитарность чрезмерно прочных или тонких раз-

мытых границ Я в обеспечении процессов ментализации 

и внутреннего диалога, его контроля и защиты Я высту-

пает причиной прерывания этого диалога, ухода от него, 

перевода в монолог, отказа от Я и самоотчуждения.  

Поскольку самоотчуждение выступает общей зако-

номерностью в жизни и развитии личности, для сохра-

нения ее здоровья необходим баланс защит и адапта-

ции. Его связь с изменениями прочности границ Я и их 

влиянием на процессы ментализации и внутренний 

диалог желательно учитывать в различных практиках 

психологической помощи.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Установлено, что наличие прочных границ Я слабо 

отрицательно коррелирует с вегетативностью, аван-

тюризмом, бессилием, но прямо и заметно сильнее 
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с самоотчуждением у каждого третьего обладателя та-

ких границ. Таким образом, повышение прочности гра-

ниц приводит к вариативности проявлений субъектив-

ного отчуждения во всем его диапазоне и может высту-

пать предиктором или протектором самоотчуждения 

и создания «ложного Я». 

Выявлены заметные обратные корреляции тонких 

границ Я со всеми показателями субъективного отчу-

ждения, в том числе самоотчуждения. В то же время 

высокий уровень переживания бессилия указывает на 

дефицит веры обладателей тонких границ в свои внут-

ренние ресурсы и способности к самоопределению, 

самоизменению, влиянию на важные жизненные си-

туации. 
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DEFICIENCY OF EGO BOUNDARIES AS A FACTOR OF VIOLATIONS OF MENTALIZATION 

AND INNER DISCOURSE IN THE CASE OF SELF-ALIENATION 

© 2019 

I.A. Shapoval, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, professor of Chair of Special Psychology

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg (Russia) 

Keywords: self-alienation; adaptation; protection; mentalization; ego boundaries; inner discourse; strong boundaries; 

thin boundaries. 

Abstract: The paper presents the author’s approach to the understanding of the duality of self-alienation as the protec-

tion and adaptation and its relation with the specifics of mentalization and personality inner discourse. Such duality is de-

termined by the quality of self-boundaries. The goal of the study is to clarify the nature of the relationships between 

the stability of self-boundaries and self-alienation. The author identified the complex determinateness of self-alienation 

phenomenon: firstly, by the duality of the human Self and, secondly, by its distancing or rejection of Non-Self and the dia-

logue with it. The disturbances in the exchange of information and energy between the Self and the Non-Self correlate 

with the changes in the stability of their boundaries and distort the processes of mentalization, which creates the ground for 

self-alienation. The author identified and systematized the content-functional relations of mentalization disorders, the sta-

bility of Self-boundary and its dialogue with Non-Self. The adaptive self-alienation is a response to the self-preservation 

threat and reflects the choice of self-change, protective self-alienation, and the choice of self-preservation becomes actual 

in the case of the threat of Self-destruction. The study empirically identified various trends in the relationships between 

the stability of Self-boundaries and self-alienation. Strong boundaries are more characterized by self-alienation, Self 

monologue, the lack of mentalization, pseudo- and compartmentalization, adaptive “false Self” vegetativeness or adventu-

rism. With thin boundaries, the protective self-alienation with the experience of impotence prevails, the possibilities of 

mentalization and the ability of a person to self-determination and self-change are reduced or suppressed. The author con-

cludes on the necessity of the balance of protective and adaptive self-alienation, and its relationship with changes in 

the Self-boundaries stability should be taken into account when delivering psychological aid. 
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