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I .  О Б Р А З О В А Н И Е  И  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УДК 377(574) 

DOI: 10.18503/2658-3186-2023-7-4-06-12 

К. М. Дидрих (Магнитогорск, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ЦЕННОСТНО-

СМЫСЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация. В современном мире, где еще появляются новые профессии, не требующие высоких уров-

ней специализации, конкуренция в сфере трудоустройства становится все более ощутимой, а образование в 

колледжах теряет свою привлекательность в силу значительной продолжительности периода обучения. В этой 

связи перед образовательными учреждениями системы среднего профессионального образования встает задача 

набора и подготовки квалифицированных специалистов среднего звена, способных успешно применять полу-

ченные знания и умения как в ходе учебной теоретической подготовки, так и потом в реальной профессиональ-

ной деятельности – первоначально в процессе учебной практики, а затем в самостоятельной трудовой деятель-

ности. Решение этой задачи возможно, как показывает практика, при условии формирования у обучающихся 

адекватной ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность. Отсюда одной из ведущих 

задача обучения в колледжах становится сосредоточение внимания педагогического коллектива и руководства 

образовательных учреждений, с одной стороны, на технических и профессиональных аспектах обучения, а с 

другой стороны, на развитии у будущих специалистов необходимых личных характеристик, которые будут 

гарантировать высокое качество труда и готовность отвечать за его результаты. Система среднего профессио-

нального образования Казахстана стремится соответствовать требованиям современного рынка труда, что 

обеспечивается посредством формирования у студентов технических направлений подготовки ценностно-

смысловой ориентации на профессиональную деятельности еще на этапе обучения в колледже. Такие выпуск-

ники смогут успешно конкурировать в быстро меняющемся мире, вносить существенный вклад в экономиче-

ское и социальное развитие страны.  В данной статье исследована и проанализирована проблема формирования 

ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность, приведена статистика по трудоустрой-

ству студентов по специальности, изучены работы исследователей по данной тематике, а также предложены 

возможные способы решения проблемы формирования у студентов технического колледжа ценностно-

смысловой ориентации на профессиональную деятельность: проблемное обучение, обучение на основе кон-

струирования, метод проектов, межпредметная интеграция, сетевое обучение. 

Ключевые слова: ценности, ценностно-смысловая ориентация, колледж, студенты, профессиональное 

образование, ценностно-смысловая ориентация на профессиональную деятельность, учебный процесс, меж-

предметная интеграция. 

 

Введение 

Современной системе технического и профессионального образования Казахстана периода 

2020-х годов свойственно реформирование подходов к организации образовательного процесса, 

которое характеризуется частой модернизацией учебных программ и стандартов, которые в основной 

своей массе ориентированы, в первую очередь, на улучшение качества обучения путем построения 

комфортного и привлекательного для студенческой молодежи образовательного процесса, что дает 

возможность формировать не просто будущего специалиста в определенной области, а индивидуаль-

но ценную для общества личность. Основополагающую роль в этом процессе играет формирование у 

казахстанских студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 

ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность. 

С 2012 года в Казахстане по поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева нача-

лась активная работа по повышению заинтересованности будущих студентов в получении техниче-

ского и профессионального обучения [12]. Такое положение вызвано резко образовавшимся дефици-

том рабочих профессий, так как привычные рабочие специальности в свое время были оттеснены 

новыми, прежде всего, в сфере торговли и IT-технологий. Согласно статистике информационного 

портала Elorda.info
1
, в 2021–2022 учебном году в стране насчитывается 724 колледжа, количество 

обучающихся в которых превысило отметку в 493000. Из них ежегодное количество выпускников 

                                                           
1
 Сетевое издание «Elorda.info» // ТОО «Elorda Aqparat» [Сайт].URL: https://elorda.info/ru/page/o-sajte. 

http://elorda.info/


Г У М А Н И Т А Р Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я .  2 0 2 3 .  Т .  7 .  №  4  

 

H U M A N I T A R I A N  A N D  P E D A G O G I C A L  R E S E A R C H .  2 0 2 3 .  V o l .  7 .  N o .  4  

7 

колеблется от 130 до 140 тысяч. Однако работать по специальности остаются лишь 60 % специали-

стов [10]. 

 

1. Исследование предпосылок возникновения проблемы формирования у студентов техни-

ческих профилей ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность 

Анализ исследований по проблеме формирования у студентов технических колледжей цен-

ностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность показывает, что на современном 

этапе развития системы среднего профессионального образования эта проблема исследуется в науч-

но-педагогических кругах в разных аспектах. Так, Г. А. Вайзер [3] исследует связь между смыслом 

жизни и возрастом субъекта; Д. К. Шигапова и О. В. Газизова [13] изучают изменение спроса на 

рабочую силу разных квалификационных уровней; ценностные ориентации и механизмы в личност-

ной системе регуляции поведения рассматривают И. Ю. Истошин [6], О. И. Зотова и М. И. Бобнева 

[5]; в рамках психологии профессионального самоопределения раскрывает эту проблему 

Е. А. Климов [8]; А. Гоштаускас, А. Семенов, В. Ядов [4], В. Н. Карандашев [7], Д. А. Леонтьев [6] 

разрабатывают подходы к диагностике ценностных ориентацией личности. Отсюда следует право-

мерный вывод об актуальности проблемы ценностно-смысловой ориентации личности на профессио-

нальную деятельность и необходимости целенаправленного формирования такой ориентации у обу-

чающихся в системе среднего профессионального образования. 

Правомерность нашего вывода подтверждают рассуждения казахстанского ученого 

А. Ж. Жолдасбекова, по мнению которого данная проблема имеет место быть на всем постсоветском 

пространстве и обусловлена разными факторами, среди которых следует выделить неосознанный 

выбор выпускниками профессии и возможность учиться за счет средств из государственного бюдже-

та. Из-за страха остаться без образования вообще абитуриенты согласны сделать выбор в пользу 

любого доступного образования, но зачастую даже не знают, что представляет из себя выбранная 

специальность [2].  

Корень проблемы, на наш взгляд, лежит в отсутствии у абитуриентов, поступающих в учре-

ждения системы среднего профессионального образования, априорной ценностно-смысловой ориен-

тации на профессиональную деятельность. Анализируя ценностно-смысловые ориентации в связи с 

проблемой осмысленности современными студентами своего профессионального выбора, 

Н. В. Асафьева и И. Г. Боронилова в своей работе опираются на точку зрения В. Д. Шадрикова и 

Х. Г. Магогаджиева, согласно которой субъект в процессе освоения профессии прежде всего опреде-

ляет те параметры деятельности, которые представляют для него больший личностный смысл. При 

этом исследовательницы подчеркивают, что формирование уровня достижений является сложным 

процессом, включающим в себя установление как личностно значимых качественных и количествен-

ных характеристик цели, воспринимаемых лицом в процессе освоения новой для него деятельности. 

Наряду с этим Н. В. Асафьева и И. Г. Боронилова отмечают, что выбор профессии может определять-

ся, с одной стороны, спецификой деятельности, условиями труда (объективными и социальными), 

системой нормирования и оплатой труда, уровнем требований и основными параметрами деятельно-

сти, а с другой, – личностными факторами: мотивацией, способностями, уровнем притязаний [1]. 

 

2. Анализ причин актуальности проблемы формирования у студентов колледжа ценност-

но-смысловой ориентации на профессиональную деятельность 

Соглашаясь с вышеизложенной позицией, мы считаем, что большое значение в подготовке 

специалиста приобретает использование акмеологического подхода, предполагающего систематиче-

скую работу по достижению работником профессионального мастерства. Специалист, проходящий 

такую подготовку самостоятельно или в учебном заведении, способен самостоятельно составлять 

акмеограмму, где четко будут обозначены ориентиры, приоритеты, цели и задачи. В этом случае 

можно говорить о непрерывном саморазвитии выпускников со сформированными ценностно-

смысловыми ориентирами на профессиональную деятельность, обусловливающими их собственную 

ось самореализации и совершенствования. Это закономерно отражается в концептуальных основани-

ях системы современного образования. 

На сегодняшний день в образовательном пространстве Казахстана сменилась направленность 

обучения с концепции «субъект–объект» на концепцию «субъект–субъект». Другими словами, сту-

дент является не только объектом, на который воздействует и оказывает влияние преподаватель, но и 

субъектом различных социальных отношений, складывающихся у него в процессе образовательной 

деятельности: применяет творческие подходы, активно участвует в общественной жизни, получает 
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информации из различных источников, имеет доступ к анализу аналогичной информации, получен-

ной от других субъектов образовательного пространства. Именно здесь, по мнению Н. А. Назарбаева, 

важно использовать эффективные педагогические методики, способные обеспечивать развитие у 

студентов ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность, выработку личных 

или профессиональных качеств, необходимых специалистам высшей квалификации [11]. 

 

3. Возможные способы решения проблемы формирования у студентов технических про-

филей ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность 

К числу наиболее приемлемых для решения данной задачи педагогических средств можно от-

нести: проблемное обучение, обучение на основе конструирования, метод проектов, межпредметную 

интеграцию, сетевое обучение. Дадим их краткую характеристику. 

1. Проблемное обучение сегодня относится к активным технологиям обучения, которые направ-

лены на организацию активного взаимодействия обучающихся как субъектов образовательной дея-

тельности с проблемно-представленным содержанием обучения и обеспечивают их приобщение к 

объективным противоречиям научного знания, в процессе разрешения которых они учатся мыслить, 

творчески усваивать знания как с помощью собственного опыта, так и других людей. Покажем, как 

использование методов проблемного обучения позволяет, с одной стороны, выявлять, а с другой 

стороны, нацеливать обучающихся на ценностно-смысловую значимость для человека профессио-

нальной деятельности. Работа велась на базе Костанайского колледжа автомобильного транспорта. 

В рамках нашего исследования проводилось диагностирование ориентаций студентов на жиз-

ненные ценности (социальное признание, успех, счастье, наслаждение и др.) выделенные М. Рокичем 

[Цит. по: 4]. По результатам констатирующего эксперимента, приоритетная терминальная ценность 

студентов в большинстве ответов – это финансовая обеспеченность в то время, как такая ценность, 

как повышение квалификации, связанная, на наш взгляд, с ценностью профессиональной деятельно-

сти, оказывается в числе менее значимых.  

Для обеспечения осознания студентами ценностно-смысловой значимости выбранной ими 

профессии мы включаем обучающихся в решение проблемной задачи: самостоятельно обработать 

результаты своих ответов, изобразив в виде свободной схемы, как именно они будут создавать усло-

вия для своей материальной (финансовой) обеспеченности; после этого к готовой схеме добавить 

пункт «повышение квалификации» и рассказать, что они понимают под повышением квалификации, 

из чего складывается этот процесс, и для чего он нужен работникам, а затем студентам нужно найти 

и объяснить зависимость между материальной (финансовой) обеспеченностью и повышением квали-

фикации. Подобным образом как индивидуально, так и в групповой форме в нашем исследовании 

разрешаются все другие проблемные вопросы, связанные с ценностно-смысловой ориентацией сту-

дентов на профессиональную деятельность, что, с одной стороны, способствует развитию у них более 

полного взгляда на профессию, а с другой стороны, обеспечивает осознание системы терминальных 

ценностей, связанных с содержанием ценностно-смысловой ориентации обучающихся на профессио-

нальную деятельность. В процессе данной работы, на которую, как правило, отводится время кура-

торских часов, студенты дополнительно получают новые знания, умения и навыки, стимулирующие 

развитие их самооценки, логики мышления, кругозора, аналитических способностей, лидерских ка-

честв, а также стремления быть полезным обществу. Для организации этой учебной работы исполь-

зуются различные формы: просветительские и рекламные лекции, которые проводятся как педагога-

ми, так и самим студентами; заседания дискуссионных клубов, на которых обсуждаются вопросы, 

связанные с возникновением мнения о престижности той или иной профессии; организационно-

деятельностные игры, на которые проигрываются ситуации делового общения между работниками 

разных уровней. Эффективность такой свободной деятельности в рамках кураторских часов обеспе-

чивается, во-первых, отсутствием у студентов страха перед оценкой и, во-вторых, созданием условий 

для творческого самовыражения и свободного высказывания своего мнения. 

2. Обучение на основе конструирования направлено на развитие творческого начала студентов, 

то есть способности решать проблемы творчески. При такой форме организации образовательной 

деятельности обучающихся преподаватель выступает скорее в роли наблюдателя, который со сторо-

ны отслеживает и оценивает творчество студентов, включаясь в процесс только в том случае, если им 

требуется помощь, но при этом не руководит процессом. В ходе нашей работы мы апробировали этот 

способ в группе студентов, обучающихся по специальности «Организация перевозок на автомобиль-

ном транспорте», где исследование проводится на всем протяжении их обучения – с 1 по 4 курсы.  

Мы предлагаем студентам составить социальный портрет будущего специалиста – логиста. Для 
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этого задаем им ряд вспомогательных вопросов, например, «Что ты знаешь о профессии?», «Как ты 

думаешь, с какими трудностями в работе может столкнуться специалист данного профиля?», «Поче-

му ты сделал выбор в пользу этой профессии?» и т. д. При этом студентам рекомендуется самостоя-

тельно искать нужный материал или проявлять фантазию, что в результате позволяет им осознавать 

актуальность данной профессии, ее общественный статус, обнаруживать взаимосвязь между профес-

сией, связанными с ней жизненными ценностями и дальнейшим ее развитием и т. д. По результатам 

работы можно понять, как студенты оценивают свой выбор, и составить представление об уровне и 

качестве их ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность, то есть увидеть, 

насколько студенты понимают востребованность в будущей профессии таких личностных качеств, 

как ответственность, любопытство, внимательность, трудолюбие, навык постановки целей и 

определения путей их достижения. Наши наблюдения показывают, что задействованные в экспери-

менте студенты в целом способны самостоятельно выделять для себя ценностно-смысловые ориенти-

ры, анализировать их значимость и готовы придерживаться этих ориентиров в своей будущей специ-

альности благодаря тому, что в процессе конструирования образовательных ситуаций, содержательно 

связанных с их профессиональной деятельностью, выбор ценностно-смысловые ориентиров застав-

ляет их думать, размышлять и обосновывать свой выбор. 

3. Метод проектов в педагогике – это один из дидактических, достаточно эффективных в си-

стеме современного образования способов организации познавательной деятельности обучающихся, 

нацеленный на формирование у них умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентиро-

ваться в информационном пространстве, критически и творчески подходить к решению учебных 

задач, разрабатывая темы или проблемы, завершать этот процесс вполне реальным, оформленным и  

осязаемым практическим результатом. Использование метода проектов в нашем исследовании позво-

ляет включать студентов в самостоятельный процесс планирования, постановки и достижения целей, 

связанных с их будущей профессией; дает им возможность заглянуть вперед и предположить, как 

именно каждый из них будет развиваться в профессии, какие цели поставит перед собой и какие 

методы подберет для их достижения. При этом допускается разработка проектов самой разной тема-

тической направленности, связанных как с содержанием будущей профессии, так и по другим 

направлениям образовательной деятельности студентов (здоровьесбереающие, инновационные, эко-

логические и т. п.). Так, например, студенту близка тема волонтерства, которая напрямую не связана 

с его профессиональной деятельностью. В этом случае ему предлагается разработать проект оказания 

волонтерской помощи на базе той организации, куда он может устроиться работать по окончании 

обучения в колледже: найти и расписать все плюсы и минусы своей идеи, пошагово распланировать 

реализацию своего проекта и провести его презентацию. Работа над проектом, соответствующим 

интересам студента, дает ему дополнительный стимул для осмысления значимости выбранной про-

фессии и ее социальной ценности, что закономерно положительно отражается на формировании у 

них ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятельность. 

4. Межпредметная интеграция – это понятие, означающее объединение в единую систему 

дисциплин конкретного профиля, что в нашем исследовании позволяет вычленять определенные 

элементы содержания образования и на основе структурно-логических взаимосвязей между отдель-

ными учебными предметами обеспечивать целостность познавательного процесса. 

Не требует доказательства тот факт, что для полноценного овладения определенными профес-

сиональными знаниями, недостаточно изучать их с какой-то одной стороны. Каждая дисциплина 

позволяет рассматривать один и тот же изучаемый объект (предмет, явление) в разных аспектах, с 

разных сторон. Межпредметная интеграция позволяет объединять возможности разных дисциплин 

(общественных, социальных, гуманитарных, специальных) таким образом, чтобы один и тот же во-

прос изучался с разных позиций. Например, при изучении темы «Планирование графика движения 

городских автобусов» с позиции предметов «Социология» и «Биология» можно рассматривать этот 

вопрос в двух аспектах: с одной стороны, влияния выхлопных газов на окружающую среду и в том 

числе на организм человека и, с другой стороны, установления причин этого негативного влияния, 

которое может быть обусловлено неправильно организованным расписанием движения автобусов и 

другого общественного транспорта. Анализируя конкретное расписание движения автобусов, студен-

ты выявляют недостатки в организации этого процесса и делают вывод о степени влиянии временных 

интервалов движения автобусов на моральное и физическое состояние пассажиров. В процессе изу-

чения специальной дисциплины «Логистика» они определяют механизмы правильного построения 

графика движения автобусов; осваивая содержание предметов гуманитарного цикла, изучают миро-

вой опыт по этому вопросу, рассматривают исторические аспекты этой стороны жизни общества. 
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Таким образом, раскрытие одной темы на разных дисциплинах с точки зрения различных наук позво-

ляет целенаправленно формировать у студентов направленность на такие ценности своей профессии, 

которые, с одной стороны, обеспечивают им ориентацию на наиболее полное удовлетворение транс-

портных потребностей пассажиров, повышение качество их обслуживания; а с другой стороны, – 

формирование уважительного отношения к окружающим, накопление полезного опыта взаимодей-

ствия с другими людьми, активную и деятельную жизнь, общественное признание и т. п. 

5 Сетевое обучение, согласно определению Д. Корнели и Ч. Даноффа [9], это способ организа-

ции самостоятельного обучения, построенного на идеях «горизонтальной» (или «децентрализован-

ной») учебной деятельности и взаимного обучения (то есть учения и обучения по модели «равный к 

равному»). Исходя из такого понимания, сетевое обучение представляет собой современное педаго-

гическое средство, относящееся к группе наиболее приемлемых в современных условиях цифровиза-

ции образования педагогических инструментов, обеспечивающих в нашем исследовании эффектив-

ное формирование у студентов ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятель-

ность, По своей направленности сетевое обучение имеет много общего с межпредметной интеграци-

ей. Однако в отличие от нее связь между отдельными дисциплинами осуществляется на уровне тех 

базовых понятий, освоение которых дает студентам возможность составить целостное представление 

о предмете изучения посредством приобретения знаний их разных научных областей. Например, при 

изучении вопроса об особенностях экологичных и традиционных технологий, используемых в авто-

мобилестроении, студенты изучают этот процесс с позиции термодинамики, логистики, экологии, 

инженерии и других учебных дисциплин, ориентированных на их будущую профессиональную дея-

тельность. Такой подход способствует развитию у студентов мобильности, которая обеспечивает 

свободу выбора профессиональных действий и способность успешно функционировать в условиях 

постоянно меняющейся реальной действительности. 

 

Заключение 
Таким образом, результаты нашего практического эксперимента показывают, что эффектив-

ность формирования у студентов ценностно-смысловой ориентации на профессиональную деятель-

ность зависит от вариаций различных методик, направленных на активизацию их самостоятельной 

работы и повышение ее результативности. Кроме того, использование представленных педагогиче-

ских средств обучения в профессиональной подготовке будущих специалистов технического профи-

ля способствует развитию у обучающихся ценностно-смысловой ориентации на выбранную профес-

сию через корректировку личных ценностных ориентаций. Эффективность обучения в этом случае 

обусловлена тем, что студент самостоятельно добывает знания, перерабатывает и преобразует их, 

соотнося с уже имеющимися у него знаниями, и структурирует их в соответствии собственной логи-

кой. Под влиянием полученных таким образом знаний меняются ценностные ориентации и внутрен-

ние установки студентов на образование, самообразование, познавательную деятельность, и тем 

самым повышается уровень его ответственности за качество своих личных образовательных резуль-

татов: обучающийся осознает себя личностью, способной к саморазвитию, самоорганизации и твор-

ческой продуктивной деятельности. Все это становится гарантией востребованности таких специали-

стов в условиях постоянно меняющейся социально-экономической среды. 
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FORMATION OF VALUE-SEMANTIC ORIENTATION AMONG STUDENTS OF THE 

TECHNICAL COLLEGE TO PROFESSIONAL ACTIVITY IN INSTITUTIONS OF SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract. In the modern world, where new professions are emerging that do not require high levels of speciali-

zation, competition in the field of employment is becoming more and more relevant, and college education, due to its 

significant duration, is losing its attractiveness. In this regard, educational institutions of the secondary vocational 

education system face the task of training qualified mid-level specialists who are able to apply successfully the acquired 

knowledge and skills both at the educational stage of their professional training and in real professional activity, initial-

ly in the process of educational practice, and later in their autonomous work. The practice shows the solution of this 

problem is possible, when students have an adequate value-semantic orientation to professional activity. Hence, one of 

the leading tasks of college education is to focus attention both on the technical and professional aspects of training, and 

on the development of personal qualities of future specialists, that will guarantee the high quality of their work and 

willingness to be responsible for its results. Proceeding from this, the system of secondary vocational education in 

Kazakhstan strives to meet the requirements of the modern labor market, so it ensures the formation of value-semantic 

orientation going onto professional activity among students of the technical profiles while studying at college. Only 

such graduates will be able to compete effectively in a rapidly changing world and contribute to the economic and 

social development of the country. This article investigates and analyzes the problem of forming a value-semantic 

orientation onto professional activity, provides statistics on the employment of students within the professional area, 

studies the work of researchers in the field of this topic, and also suggests possible ways to solve the problem of form-

ing a value-semantic orientation to professional activity among students of a technical college: problem-based learning, 

training based on design, project method, interdisciplinary integration, network training. 
Keywords: values, value-semantic orientation, college, students, vocational education, value-semantic orienta-

tion to professional activity, educational process, interdisciplinary integration. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ВУЗА К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Аннотация. В современном мире растут требования к качеству образования – с учетом современных 

реалий разрабатываются и совершенствуются образовательные и профессиональные стандарты, повышаются 

требования к условиям обучения и процедурам оценки качества образования. Деятельность по обеспечению 

качества образования в вузах наряду с преподавателями возлагается, прежде всего, на административно-

управленческий персонал организаций. Между тем, в системе российского образования до сих пор распростра-

нена практика назначения на должности административно-управленческого персонала наиболее опытного и 

компетентного преподавателя, поэтому управленческих знаний и опыта в управлении качеством образования 

такой персонал не имеет, более того, таким сотрудникам трудно представить весь объем управленческой дея-

тельности в области качества образования, определить приоритетные его направления, выбрать оптимальный 

вариант управленческого решения. В связи с этим, проблема формирования у административно-

управленческого персонала вуза готовности к управлению качеством образования в процессе дополнительного 

профессионального образования должна рассматриваться как приоритетная. В статье представлены результаты 

эффективности управления качеством образования посредством специальной программы. Методологической 

основой исследования выступил деятельностный подход. В числе ведущих методов выбраны метод групповых 

экспертных оценок, метод опроса, анкетирование и анализ результатов деятельности в области управления 

качеством образования. Опытно-поисковая проверка эффективности программы дополнительного профессио-

нального образования административно-управленческого персонала вузов показала ее состоятельность, дока-

зав, что является эффективной. Распространение полученного опыта и возможность использования авторской 

программы в формировании готовности административно-управленческого персонала вузов к управлению 

качеством образования подтверждает практическую значимость исследования. 

Ключевые слова: административно-управленческий персонал, вуз, готовность, управление качеством 

образования, оценка уровня готовности, эффективность. 

 

Введение 

Современная система высшего образования сталкивается с возрастающей потребностью в спе-

циалистах, которые могут обеспечить эффективное управление качеством образования. Обычно эту 

функцию выполняет административно-управленческий персонал вуза (далее – АУП). Однако, учиты-

вая особенности этой деятельности, существует объективная необходимость в дополнительном про-

фессиональном образовании (далее – ДПО) АУП в данной области. 

Дополнительное профессиональное образование – учебная деятельность, направленная на фор-

мирование готовности работника к выполнению более сложных трудовых функций. В рамках ДПО 

АУП получает общетеоретические и специально-технические знания, расширяет свой спектр профес-

сиональных умений и углубляет понимание взаимосвязи науки и технологии [2]. 

Проблеме ДПО руководителей образовательных учреждений посвятили свои исследования та-

кие ученые как: Д. Ф. Ильясов [5], Ю. А. Савинков [9], В. В. Краевский [7] и др. Они изучали различ-

ные аспекты ДПО и его влияние на развитие руководителей образовательных учреждений. 

Современными исследователями методологического и теоретического аспекта изучаемой про-

блемы (В. И. Байденко [1], Э. Ф. Зеер [3], И. А. Зимняя [4], В. В. Сериков [10] и др.) выделены пока-

затели управленческой компетентности для руководителей учебных подразделений образовательной 

организации, которые отражают эффективность организационного, педагогического, научно-

методического аспектов деятельности таких организаций и которые также должны входить в струк-

туру профессиональной готовности АУП в области управления качеством образования. 

ДПО АУП в сфере управления качеством образования имеет ряд преимуществ: 1) позволяет 

персоналу ознакомиться с новейшими методами и подходами к управлению качеством образования, 

которые могут быть применены в вузе; 2) ДПО способствует развитию профессиональных навыков и 

компетенций, необходимых для эффективного выполнения своих обязанностей; 3) способствует 

повышению уровня качества образования в вузе. К высшей школе постоянно предъявляют новые 

требования, поэтому недостаточная готовность АУП вузов к управлению качеством образования 

негативно отражается на качестве этого образования [8]. 
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1. Оценка готовности АУП к управлению качеством образования 

В ходе исследования нами проведено анкетирование по определению необходимости специ-

ального обучения АУП в области управления качеством образования. Результаты представлены на 

рис.1. Респондентами выступили 93 человека АУП российских железнодорожных вузов и прежде 

всего Уральского государственного университета путей сообщений (УрГУПС) и его филиалов, реа-

лизующих образовательные программы высшего и среднего образования, в выборку также попала 

доля АУП из числа других отраслевых вузов [6]. 

 
Рис.1 – Результаты анкетирования административно-управленческого персонала, % 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что в вузе система обучения АУП 

вопросам управления качеством образования осуществляется формально. 

Из проведенного опроса выявлено, что в среднем только 18,2 % АУП проходили когда-либо 

обучение / повышение квалификации в области управления качеством образования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Ответы на вопрос «Проходили ли Вы когда-либо обучение в области управления каче-

ством образования?», в % 

 

Из тех, кто проходил обучение в области управления качеством образования, оценили эффек-

тивность обучения на «неудовлетворительно» – 8,2 %, «удовлетворительно» – 57,5 %, «хорошо» – 

25,4 %, «отлично» 8,8 % (рис. 3). 
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Рис.3 – Оценка эффективности дополнительного профессионального образования в области 

управления качеством образования, в % 

 

Далее был проведен анализ существующих образовательных программ ДПО работников вуза и 

научных публикаций по данной проблеме. Можно отметить, что в научных публикациях вопросы, 

связанные с обучением АУП вуза в области управления качеством образования, не рассматрива-

лись [6]. 

Исследование предлагаемых образовательных программ показало, что в образовательных орга-

низациях проводятся онлайн-курсы, дистанционные курсы, мастер-классы для руководителей обра-

зовательных учреждений и преподавателей. На этих занятиях преимущественно даются только тео-

ретические знания в области качества образования, но нет технологических решений в управлении 

данным качеством. 

 

2 Результаты измерения эффективности специальной образовательной программы до-

полнительного профессионального образования 

На базе УрГУПС была создана и реализована в объеме 144 ч. образовательная программа ДПО 

«Технологии управления качеством образования в вузе: мониторинг, прогнозирование, планирова-

ние, моделирование» (далее – Программа) для АУП вуза. Содержание тематических модулей ориен-

тировано на формирование у АУП вуза готовности к управлению качеством образования. 

В рамках опытно-поисковой работы было сформировано 4 экспериментальных группы, в со-

став которых вошли 77 человек АУП железнодорожных вузов и одна контрольная группа (далее – 

КГ) из 16 человек. В КГ реализация Программы не предусматривалась. 

В рамках интеграции полученных значений, рассмотрим общую оценку уровня готовности 

АУП к управлению качеством образования после реализации образовательной программы ДПО. 

Методом обобщения данных, собранных при оценке каждого критерия готовности, были определены 

средние показатели, отражающие уровень сформированности у АУП вуза готовности к управлению 

качеством образования в контрольной и экспериментальных группах (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Оценка уровня готовности АУП к управлению качеством образования (до и после реализации 

Программы), %  
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По результатам, полученным по итогам реализации Программы, можно сделать вывод о том, 

что в экспериментальных группах у 28,8 % ее участников готовность АУП к управлению качеством 

образования осталась на низком уровне. Это на 39,5 % меньше значений до реализации Программы. 

У 56,5 % АУП готовность зафиксирована на среднем уровне, что на 32 % больше значений, получен-

ных до реализации Программы. На высоком уровне готовность к управлению качеством образования 

отмечена у 22,8 % АУП, это на 15,5 % больше значений до реализации Программы. В контрольной 

группе значительных изменений не наблюдается. 

На рис. 5 представлены обобщенные средние значения оценки уровня готовности АУП к 

управлению качеством образования по объединенным экспериментальным и контрольной группам. 

 

 
Рис. 5 – Сравнительные результаты оценки уровня готовности АУП к управлению качеством образова-

ния в объединенных группах (до и после реализации Программы), % 

 

Полученные сравнительные результаты до и после реализации Программы свидетельствуют об 

эффективности образовательной Программы ДПО, направленной на формирование у АУП готовно-

сти к управлению качеством образования. 

 

Заключение 

Предложенная авторская образовательная программа «Технологии управления качеством обра-

зования в вузе: мониторинг, прогнозирование, планирование, моделирование» направлена на форми-

рование у АУП готовности к управлению качеством образования. 

Реализация данной Программы обеспечила повышение уровня сформированности у АУП го-

товности к управлению качеством образования. 

Возможность распространения полученного опыта использования авторской Программы в дру-

гих образовательных организациях подтверждает практическую значимость исследования. 
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EFFECTIVE QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PROGRAM OF 

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF ADMINISTRATIVE AND MANAGERIAL PERSONNEL 

OF THE UNIVERSITY 

  

Abstract. In the modern world, the requirements for the quality of education are increasing, taking into account 

modern realities, educational and professional standards, requirements for learning conditions and procedures for as-

sessing the quality of education are being developed and improved. Activities to ensure the quality of education in 

universities, along with teachers, are primarily the responsibility of the administrative and managerial staff of organiza-

tions. In the education system, the practice of appointing the most experienced and competent teacher by administrative 

and managerial personnel is still widespread, therefore, such personnel does not have managerial knowledge and expe-

rience in managing the quality of education, moreover, it is difficult for such employees to imagine the entire scope of 

managerial activities in the field of education quality, to determine its priority areas, to choose the best management 

solution. In this regard, the problem of formation of the readiness to manage the quality of education in the process of 

additional professional education should be considered as a priority. The article presents the results of the effectiveness 

of quality management of education through the Program. The methodological basis of the study was the activity ap-

proach. Among the leading methods, the method of group expert assessments, the survey method, questionnaires and 

analysis of the results of activities in the field of quality management of education are selected. An experimental search 

check of the effectiveness of the program of additional professional education of administrative and managerial person-

nel of universities has shown its viability, proving that it is effective. The dissemination of the experience gained and 

the possibility of using the author's program in the formation of the readiness of administrative and managerial person-

nel of universities to manage the quality of education confirms the practical significance of the study. 

Keywords: administrative and managerial personnel, university, readiness, quality management of education, 

assessment of the level of readiness, efficiency. 
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РЕФЛЕКСИЯ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация. В данной статье уточняются понятия «рефлексия» и «когнитивная стратегия» в преломле-

нии к методике обучения иностранному языку. Представлены примеры реализации рефлексии как метакогни-

тивной деятельности в процессе обучения иностранным языкам. Анализ отечественной методической литера-

туры выявляет актуальность исследования, а именно необходимость поиска универсальных эффективных 

способов освоения иностранных языков. Объектом исследования выступил процесс формирования грамматиче-

ского и лексического навыков на начальном этапе обучения иностранному языку (английскому языку) студен-

тов вуза – будущих учителей иностранного языка, изучающих иностранный язык (английский язык) как второй; 

а также навык самоанализа своей учебной, профессионально-ориентированной деятельности. Предпринята 

попытка разработки упражнений рефлексивного характера, которые способствуют самоанализу студентов – 

будущих учителей иностранного языка их учебных действий в процессе формирования грамматического и 

лексического навыков; а также формированию самого навыка профессионально-личностного самоанализа. 

Авторами статьи в процессе исследования идентифицировано преобразование категории «рефлексия» из пси-

холого-педагогической в методическую. Предпринята попытка практического применения упражнений в обу-

чении иностранному языку (английскому языку) студентов. Определена роль рефлексии как механизма, сопро-

вождающего функционирование когнитивных стратегий, используемых студентами вуза в процессе овладения 

лексикой и грамматикой иностранного языка (английского) параллельно с процессом развития и совершенство-

вания навыков самоанализа по отношению к себе как активным участникам профессионально-ориентированной 

деятельности. Выявлен и аргументирован потенциал рефлексивного вопроса как одного из эффективных мето-

дических приемов обучения иностранному языку как под руководством педагога, так и в русле самостоятель-

ной работы обучающихся. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивный вопрос, когнитивная стратегия, грамматический навык, 

лексический навык, обучение, иностранный язык. 
 

Введение 

Вопрос эффективности обучения иностранному языку продолжает быть актуальным в связи со 

стремительным процессом глобализации и цифровизации. Согласно требованиям ФГОС 3++ ино-

язычного образования, обучение иностранному языку необходимо направить на формирование сово-

купности составляющих иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, компенса-

торной, социокультурной, учебно-познавательной), а также взять ориентир на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных ситуациях
1
. Наряду с вышеперечисленными требованиями 

нельзя отрицать наличие проблемы мотивации обучающихся к изучению иностранного языка. В этой 

связи необходимо обновление, прежде всего, стратегий и, как следствие, методов, форм, способов и 

средств обучения иностранному языку. Опыт преподавания иностранного языка позволяет нам обра-

титься за решением этих задач к рефлексии. 

Целями данной статьи являются определение роли рефлексии как механизма, сопровождающе-

го функционирование когнитивных стратегий студентов, в ходе освоения обучающимися грамматики 

иностранного языка; и разработка подходов к созданию системы упражнений, направленных на раз-

витие у студентов навыков самоанализа собственных мыслительных процессов и учебных действий в 

процессе формирования грамматического навыка. 

 

1. Сущность и взаимосвязь понятий «рефлексия», «когнитивная стратегия» 

Раскроем значение ключевых для нашего исследования понятий «рефлексия» и «когнитивная 

стратегия». 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 

августа 2020 г. № 969 // Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-45-03-02-lingvistika-969/ (дата обращения 29.08.2023). 
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Изначально рефлексия заинтересовала нас как психолого-педагогическая категория, а именно 

как механизм продуктивного мышления, особая организации понимания происходящего (оценка 

ситуации и действий), нахождение приемов и операций решения задач, самоанализ действий индиви-

да и других людей, включенных в решение задач [2; 5]. 

Реализация рефлексии в процессе обучения иностранному языку происходит посредством од-

ного из многочисленных приемов – рефлексивного вопроса: «Рефлексивный вопрос – это вопрос, 

заданный с целью осмысления: содержания и последовательности умственных действий, операций; 

использованных методов и приемов деятельности; возникших трудностей и их причин; новых зна-

ний, умений и навыков; достижения или неудачи поставленных целей и задач на этапах целеполага-

ния, планирования деятельности, реализации и контроля. Рефлексивный вопрос позволяет обратить 

внимание обучающегося на то, как он мыслит, и проверить уровень осмысления материала» [9, 

с. 207]. Этот прием обучения ценен для нашего исследования с позиции его предметной универсаль-

ности, то есть нам представляется возможным одновременно использовать его для формирования как 

грамматических и лексических навыков у студентов в процессе обучения иностранному языку (линг-

вистическая рефлексия), так и их навыков самоанализа сформированности своих будущих професси-

ональных компетенций педагога (методическая рефлексия). 

Опыт преподавательской деятельности позволяет привести конкретные примеры реализации 

рефлексии (посредством рефлексивного вопроса) в процессе учебной, профессионально-

направленной деятельности студентов. Так, в ходе изучения дисциплины «Вводный аудиокурс», 

студенты – будущие учителя иностранного языка выполняют следующие задания рефлексивного 

характера: 

1. Record your reading, compare it with the original one answering self-reflection questions: 

 Do you like your reading? Why? 

 Is your intonation and pronunciation similar to the original ones? If it is not, what is the difference? 

 How many times did you listen to the episode and repeat after the speakers? 

 Did you enjoy the process of listening/of your own pronouncing / of doing the tasks? Guess why? 

2. Discuss in pairs the following self-reflexive questions. 

 Which assignment did you like best? 

 What were the most difficult and the easiest tasks for you? Guess why. 

 Which was the most time consuming task for you? 

 What should you do to cope with these difficulties? 

 What have you done to improve your grammar/phonetic/listening/speaking skills? 

3. Reflect upon your student’s work on the tasks of the episodes. Study the information in the 

chart and identify which type of student you are [6]. 

Представленные примеры рефлексивных вопросов в большей степени ориентированы на 

осмысление своей деятельности и ее результатов в контексте самооценки, самоконтроля и мотивации 

к изучению иностранного языка, что, несомненно, является ценной составляющей процесса овладе-

ния различными аспектами языкового образования. Помимо обозначенных характеристик рефлек-

сивные вопросы имеют важнейшее свойство – направленность на осознание своих действий в пре-

ломлении к учебному процессу и освоению учебного материала. Это позволяет рассматривать ре-

флексию и, в частности рефлексивные вопросы, как прием, сопровождающий учебную деятельность 

обучающихся в контексте применения ими когнитивных стратегий. 

Обратимся к определениям когнитивных стратегий, предлагаемых в методической литературе. 

Логика когнитивного подхода в обучении иностранному языку подразумевает развитие когнитивного 

потенциала обучающегося, под которым понимается «активность человека, лежащая в основе его 

стремления к познанию окружающего мира, к поиску и получению новых знаний, осуществляемых 

посредством взаимодействия восприятия, мышления, сознания, памяти, языка» [7, c. 34]. 

Когнитивные стратегии являются предметом научного интереса многих зарубежных и отече-

ственных исследователей [4; 10; 11]. В общем смысле когнитивные стратегии определяются как 

«ментальные процессы, направленные на переработку информации в целях обучения. Ориентирова-

ны на усвоение, хранение и извлечение информации из памяти» [1, с. 96]. Р. Оксфорд относит когни-

тивные стратегии к основным учебным стратегиям. Отметим, что рефлексивные действия, в соответ-

ствии с предложенной автором классификацией, соотносимы с группой метакогнитивных стратегий. 

Исследователь отмечает, что когнитивные стратегии позволяют учащемуся напрямую манипулиро-
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вать языковым материалом, например, посредством рассуждений, анализа, заметок, обобщения, син-

теза, выделения, реорганизации информации для разработки более эффективных схем (структур 

знаний), для практики в естественных условиях и для формальной тренировки структур и звуков. 

Метакогнитивные стратегии связаны в первую очередь с определением предпочтений и потребностей 

собственного стиля обучения, планированием задачи для изучения иностранного языка, сбором и 

систематизацией материалов, отслеживанием ошибок и оценкой успешности выполненной задачи, а 

также с оценкой эффективности любого типа стратегии обучения. В этой связи становится очевид-

ным, что рефлексия связана с самооценкой собственных предметных знаний и когнитивных способ-

ностей, индивидуальных стилевых параметров обучения. Как следствие, в процессуальном ключе 

рефлексивные действия обучающегося направлены на регуляцию собственного познания и учебных 

действий по отношению к предмету обучения, которые включают в том числе когнитивные страте-

гии. Метакогнитивные стратегии оказывают «значительное, положительное, прямое влияние на ис-

пользование когнитивных стратегий, <…> использование метакогнитивных стратегий имеет управ-

ляющую функцию по отношению к использованию когнитивных стратегий при выполнении за-

дач» [12, с. 61]. Когнитивные стратегии представляют собой приемы дедуктивного и индуктивного 

умозаключения, сопоставительного анализа и активизацию приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, генерализации, сопоставления [3, с. 127]. В нашем исследовании мы 

разделяем определение когнитивных стратегий, предложенное Н. Г. Михайловой. Под когнитивны-

ми (познавательными) стратегиями автор понимает «приемы преобразования и присвоения уча-

щимся исходной структуры учебного материала под действием мыслительных операций для дости-

жения определенной познавательной цели» [8]. Характеризуя когнитивные стратегии, 

Н. Г. Михайлова выделяет связь с индивидуальными особенностями обучающегося, сознательность 

выполняемых учебных действий, связь с когнитивной, коммуникативной, организационной и эмоци-

ональной сторонами осуществляемой учебно-познавательной деятельности. В этой связи представля-

ется важной регулятивная роль рефлексивных вопросов в процессе обучения иностранному языку с 

привлечением когнитивных стратегий. 

 

2. Обучение лексико-грамматическому аспекту иностранного языка на основе рефлексии и 

когнитивных стратегий 

Практика преподавания иностранного языка на различных этапах в общеобразовательной и 

высшей школе позволяет сделать вывод об эффективности внедрения рефлексии как механизма и 

приема, сопровождающего познавательную деятельность обучающихся с применением когнитивных 

стратегий. Будучи гибким конструктом, когнитивная стратегия позволяет осваивать иностранный 

язык как в режиме групповой аудиторной работы под руководством преподавателя, так и в автоном-

ном режиме, учитывающем индивидуальные характеристики учащихся. В первом случае, преподава-

тель знакомит обучающихся с арсеналом потенциальных когнитивных стратегий, применимых, 

например, при изучении грамматических явлений. Здесь можно говорить о наличии элементов алго-

ритмизации при решении учебных задач. Во втором случае обучающийся задействует ту или иную 

стратегию, опираясь на собственный учебный опыт, полученный в результате работы с преподавате-

лем, исходя из собственных предметных знаний, а также руководствуясь личными предпочтениями и 

ментальными действиями, актуальными для того или иного типа задач. Считаем необходимым отме-

тить, что и в первом и втором случаях реализация когнитивных стратегий обязательно сопровождает-

ся рефлексивными вопросами, которые запускают механизм «трекирования» познавательной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком. Проиллюстрируем сказанное примерами. 

Так, при работе с лексическим материалом рефлексия способствует реализации когнитивной 

стратегии запоминания (мнемической стратегии): обучающиеся задействуют мнемические приемы 

проговаривания, создаются ассоциативные связи, происходит запоминание за счет акцентирования 

внимания на особенностях лексики (орфографических, фонетических). Сопровождает указанные 

действия рефлексивное задание, представленное на рисунке 1. 

При выполнении данного упражнения обучающийся ориентирован исключительно на соб-

ственную оценку параметров «легкость – сложность» при изучении лексики с учетом индивидуаль-

ных особенностей восприятия и обработки лексического материала. В число параметров могут вхо-

дить такие свойства лексики как «известный – новый» материал, степень произносительной и орфо-

графической сложности изучаемой лексики. Немаловажной составляющей упражнения является 

рефлексивный вопрос о способах запоминания сложных слов, который побуждает обучающегося 
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обратиться к известным ему когнитивным стратегиям запоминания, выбор которых будет согласован 

с его индивидуальными способностями и учебным стилем.  

 

Recall the vocabulary on clothes and write down 5 easy and 5 difficult words. Explain your 

choice. What should you do to memorize the difficult words? 

 

Рисунок 1. Упражнение на формирование лексического навыка 

 

Работа с грамматикой английского языка на разных этапах формирования грамматического 

навыка позволяет активно задействовать разнообразные когнитивные стратегии, среди которых вы-

делим стратегию углубления (объяснительную), которая реализуется посредством таких действий как 

построение рассуждений, аргументация выбора необходимого грамматического элемента, контроль 

правильности выполнения задания. Разумеется, такие действия предполагают вовлечение рефлексив-

ных вопросов, задающих направление мысли обучающихся и позволяющих им прийти к верным 

обоснованным и осознанным выводам. Пример грамматического упражнения, позволяющего задей-

ствовать рефлексивные вопросы в тандеме с когнитивной стратегией углубления, представлен на 

рисунке 2: 

 
What are you wearing today? Read and answer the questions. Circle a in the answers. Use 

BLUE if you are sure, if not, use YELLOW. Explain your choice of the article. 

 

Рисунок 2. Упражнение на формирование лексико-грамматических навыков 

 

Выполнение данного упражнения подразумевает анализ собственных результатов деятельно-

сти. По сути, обводя употребленные артикли в спродуцированном письменном высказывании, обу-

чающийся фокусирует внимание на употреблении артикля в номинативной функции. При этом ему 

приходится апеллировать к собственной базе знаний по данной грамматической теме (когнитивные 

стратегии углубления) и одновременно осмысливать степень правильности принятого решения, при-

меняя цветовую палитру, (рефлексия результатов собственной деятельности). Этот прием позволяет 

повысить внимательность обучающихся при выполнении задания, создает своеобразный «фокус 
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напряжения» мысли при употреблении существительных в форме единственного и множественного 

числа, мотивирует обучающихся отслеживать результаты собственной деятельности. 

 

Заключение 

Вышесказанное позволяет констатировать трансформацию рефлексии, ее преобразование из 

психолого-педагогической категории в методическую. И в этом качестве рефлексия может рассмат-

риваться как механизм реализации когнитивной стратегии в обучении иностранным языкам, который 

способствует повышению эффективности обучения иностранному языку. 

Выявленная и обоснованная связь рефлексивных действий и когнитивных стратегий позволяет 

реализовать данные феномены в русле методики обучения иностранному языку как с позиции овла-

дения студентами практическими языковым навыками, так и с позиции формирования навыка про-

фессионально-личностного самоанализа будущих учителей иностранного языка. 

Предлагаемые примеры лексических и грамматических упражнений наглядно иллюстрируют 

потенциал рефлексивного вопроса в процессе применения обучающимися когнитивных стратегий 

при изучении иностранного языка. 
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REFLECTION AS A MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF COGNITIVE 

STRATEGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract. This article clarifies the concepts of "reflection" and "cognitive strategy" in relation to the methodolo-

gy of teaching a foreign language, provides examples of the implementation of reflection as a metacognitive activity in 

the process of teaching foreign languages. The analysis of the Russian methodological literature reveals the relevance of 

the study, namely the need to find universal effective ways of mastering foreign languages. The object of the study was 

the process of forming a grammatical skill at the initial stage of teaching a foreign language (English) by university 

students studying a foreign language (English) as the second one. An attempt has been made to develop exercises that 

contribute to students' introspection of their educational actions in the process of forming a grammatical skill. The 

authors of the article identified the transformation of the psychological and pedagogical category "reflection" into a 
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methodological one, and also attempted to apply the phenomena discussed in the teaching a foreign language (English). 

The role of reflection as a mechanism accompanying the functioning of cognitive strategies used by students in the 

process of mastering the grammar of a foreign language (English) is revealed. The role of reflection as a mechanism 

accompanying the functioning of cognitive strategies used by university students in the process of mastering the vocab-

ulary and grammar of a foreign language (English) simultaneously with the process of developing and improving self-

analysis skills in relation to themselves as active participants in professionally oriented activities is revealed. The poten-

tial of the reflexive question as one of the effective methodological methods of teaching a foreign language both under 

the guidance of a teacher and in line with the independent work of students is identified and reasoned. 

Keywords: reflection, reflexive question, cognitive strategy, grammar skill, lexical skill, teaching, a foreign 

language. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье обсуждается проблема повышения эффективности процесса формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции у студентов неязыкового вуза. Приведен анализ взглядов исследовате-

лей на определение терминов «коммуникативная компетенция», «иноязычная коммуникативная компетенция». 

Рассматривается значимость продуктивных заданий на основе проблемных ситуаций для успешного развития 

речевой деятельности обучающихся инженерных направлений. Автор отмечает возникающую необходимость 

поиска современных педагогических и лингводидактических технологий, направленных на усиление познава-

тельной активности студентов и укрепление их мотивации к изучению иностранного языка. Особое внимание 

уделяется приемам работы с проблемными заданиями речевой направленности, включающими элементы экс-

траординарности, нестандартного сюжета, недосказанности, вызывая интерес и мотивируя обучающихся к 

неординарному, оригинальному решению различных проблемных ситуаций иноязычного общения. Умения 

иноязычного общения и решения коммуникативных проблем оттачиваются за счет осознанного выбора студен-

том возможности переформулирования мысли, интерпретации высказывания, исправления своих ошибок в 

речи. Обосновывается мысль о том, что обращение преподавателя к современным аутентичным образователь-

ным онлайн-платформам по изучению иностранного языка имеет свои учебные преимущества. Уточняется, что 

дидактический потенциал иноязычных материалов аутентичных образовательных онлайн-платформ характери-

зуется высокой языковой направленностью, поскольку представляет коммуникативные ситуации на изучаемом 

языке с особенностями менталитета и лингвокультуры этноса, они помогают обучающимся обогатить словар-

ный запас по изученной теме. Предлагается пример описания практического применения аутентичной образо-

вательной онлайн-платформы «ÉCOLE SUISSE libre internationale de français appliqué» и проблемных заданий в 

процессе формирования продуктивных речевых умений обучающихся в условиях коммуникативной ситуации. 

Результаты рассматриваемой лингводидактической интеграции оказались плодотворными и продемонстриро-

вали заинтересованность студентов к заданиям проблемной направленности и естественной потребности вы-

сказывать свое мнение на изучаемом языке. 

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетенция, речевая деятельность, лингвооб-

разовательная онлайн-платформа, продуктивные задания. 

 

Введение 

На современном этапе иностранный язык остается важным достижением в профессиональной 

жизнедеятельности выпускника – будущего специалиста. В преподавании иностранного языка в 

техническом вузе главной целью обучения студентов является последовательное и эффективное 

развитие речевой деятельности (чтение, перевод, письмо, аудирование, говорение) как активного, 

целенаправленного процесса передачи и приема сообщаемой информации языковыми средствами и 

процесса, зависимого от ситуации общения. Актуальность статьи определяется тем, что факт инте-

грации Российской Федерации в международные, научные, образовательные и профессиональные 

сферы обусловливает необходимость формирования иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов технических направлений обучения, так как иностранный язык стал неотъемлемой частью 

инженерного образования, инженерной профессии и важной составляющей общекультурной компе-

тентности каждого образованного человека [8, с. 25]. 

Основной целью статьи стало теоретическое обоснование учебных преимуществ практического 

использования проблемных заданий коммуникативной направленности и аутентичных лингвообразо-

вательных онлайн-платформ как эффективных средств формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции у обучающихся в рамках изучаемой в вузе дисциплины «Иностранный язык». 

Новизна исследования состоит в комплексном подходе к рассматриваемой проблеме, интегри-

рующем современные педагогические, лингводидактические и информационные технологии c при-

менением аутентичных лингвистических интерактивных платформ и продуктивных заданий речевой 

направленности. Теоретическая составляющая статьи может послужить опорой для моделирования 

занятий по иностранному языку с использованием продуктивных заданий и аутентичных лингвооб-

разовательных интерактивных платформ. Методами исследования послужил теоретический анализ и 

синтез лингводидактических и педагогических литературных источников по исследуемой проблеме, 

метод интеграции комбинированных форм обучения (традиционного подхода и информационно-
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коммуникационных технологий) в преподавании иностранного языка бакалаврам технического вуза, 

метод эмпирического исследования (беседа). 

 

1. Иноязычная коммуникативная компетенция как одна из ключевых составляющих про-

фессиональной компетентности будущего инженера 

Для участника межкультурного общения необходимо владение и поддержание на достаточно 

высоком уровне иноязычной коммуникативной компетенции. В современной лингводидактике про-

блема формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции стала объектом иссле-

дования отечественных и зарубежных ученых, отражающих результаты своих научных изысканий в 

различных публикациях Е. П. Абдуразяковой, Э. Г. Азимова, Е. И. Пассова, М. Канейл, М. Свейн, 

Д. Хаймса, У. Литлвуда, С. Савиньон и других ученых [1; 2; 10; 16; 17; 18; 19]. 

Специфика иноязычной коммуникативной компетенции представлена особыми способами 

усвоения материала и особенностями задействованных когнитивных и психологических процес-

сов [2, с. 98, 14, c. 647, 15, c. 147]. 

В словаре дидактических терминов Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина термин «коммуникативная 

компетенция» рассматривается как «способность решать средствами иностранного языка актуальные 

для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение 

учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения» [2, с. 98]. 

С позиции психологического подхода данный термин объясняется способностью человека вы-

страивать в соответствии с ситуацией общения «свою речь в ее продуктивных и рецептивных видах» 

[2, с. 98; 14, c. 647; 15, c. 147]. 

Американский лингвист Д. Хаймс утверждает, что для коммуникативного процесса недоста-

точно знаний только языковых явлений и правил. Ученый подчеркивает, что значимым для речевой 

ситуации является также знание культурно-социальных факторов [17, с. 270]. 

Точка зрения Д. Хаймса близка американскому профессору С. Дж. Савиньон. Она относит 

грамматическую, дискурсивную, стратегическую и социокультурную компетенции к компонентам 

иноязычной коммуникативной компетенции, определяя ее как «способность функционировать в 

естественной коммуникативной ситуации», как готовность выражать себя на языке, умело используя 

грамматические навыки и паралингвистические особенности изучаемого языка для общения на дан-

ном языке [20, с. 8]. 

Детальная разработка термина «коммуникативная компетенция» была предпринята Советом 

Европы с целью обозначения требуемого уровня владения иностранным языком.  Коммуникативная 

компетенция была определена как интегративная модель, представляющая совокупность не только 

лингвистической, но и социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социальной, социо-

культурной компетенций [9, c. 27]. 

В целях конкретизации термина «коммуникативная компетенция» в структуре обучения ино-

странному языку в техническом вузе отечественные ученые ввели термин «иноязычная компетен-

ция», который так же, как и термин «коммуникативная компетенция» включает навыки и умения 

адекватного использования иностранного языка в конкретной коммуникативной ситуации [1; 4; 7; 8; 

10; 11]. Профессор Н. Д. Гальскова рассматривает иноязычную коммуникативную компетенцию как 

«способность и готовность осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие на изуча-

емом неродном языке в разнообразных социально детерминированных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения» [4, с. 36]. Ученый Е. Н. Соловова под термином «иноязычная коммуника-

тивная компетенция» понимает «необходимый и достаточный для определенного возраста уровень 

владения языковыми навыками, речевыми умениями и социокультурными знаниями, позволяющими 

обучающимся быть способными и готовыми коммуникативно целесообразно и успешно осуществ-

лять свое речевое поведение» [11, с. 7]. 

Теоретический анализ и синтез лингводидактических и педагогических литературных источни-

ков позволяет отметить, что многие аспекты данной проблемы нашли особое отражение в научных 

исследованиях современных лингвистов и педагогов. Теоретическое и практическое обоснование 

иноязычной коммуникативной компетенции, включая социокультурную компетенцию и духовно-

культурного развитие обучающихся в процессе изучения иностранного языка в техническом вузе 

заслуживает особого внимания [7, c. 31; 13, с. 455]. 

Таким образом, под иноязычной коммуникативной компетенцией, находящейся в тесной связи 

с когнитивным и эмоциональным развитием обучающегося, понимается не только определенный 

уровень владения техникой общения, но и усвоение соответствующих норм, стереотипов поведения, 
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результат научения [1, с. 350]. 

Внимание методистов и педагогов к поиску современных педагогических технологий, методов, 

форм обучения, направленных на усиление познавательной деятельности обучающихся неязыкового 

вуза, укреплению их мотивации к изучению иностранного языка, объясняется, кроме того, возможно-

стью с их помощью развивать и раскрывать личностный потенциал студента [1, c. 351; 3, c. 151; 5, 

c. 382; 6, c. 49; 7; 8; 12, c. 154]. 

 

2. Использование проблемных заданий коммуникативной направленности на занятиях по 

иностранному языку 

К главной цели обучения дисциплине «Иностранный язык» относится формирование коммуни-

кативной компетенции, интегрирующей: 1) коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 2) языковые знания и навыки владения языковыми средствами; 

3) лингвострановедческие знания для создания социально-культурной среды, без которой формиро-

вание коммуникативной компетенции становится неполным. 

Важными условиями повышения эффективности процесса обучения иностранному языку яв-

ляются формирование учебной мотивации студентов и включение комплекса продуктивных заданий 

на основе проблемных ситуаций с целью развития индивидуальной инициативы и стремления обу-

чающихся к получению и закреплению новых знаний и умений. Поэтому перед каждым преподавате-

лем стоит задача поиска эффективных методов, приемов, средств, способствующих моделированию 

интересного урока, освоению, преобразованию и использованию студентами в практической комму-

никации полученные знания. 

В соответствии с современной концепцией обучения иностранному языку одним из важных 

средств в реализации поставленной задачи считается правильно подобранная типология упражнений, 

заданий с опорой на сознательно-коммуникативный подход. Данный подход нацелен на активизацию 

речевого продуцирования обучающихся, на свободное оперирование и преобразование ими лексико-

грамматического потенциала в разнотипных контекстах и ситуациях [10; 12, c. 154; 3, c. 151; 5; 6]. 

Под термином «упражнение» методистами понимается целенаправленное, планомерное и цик-

лическое выполнение действий, для закрепления или улучшения их качества; специально организо-

ванное в учебных условиях одно или многоразовое выполнение отдельной или ряда операций либо 

действий речевого/ языкового характера [2, c. 322–324]. 

Следует отметить, что на первой стадии процесса обучения речевому высказыванию препода-

ватель определяет содержательную составляющую и языковой материал. В дальнейшем он определя-

ет только содержание. Таким образом, сначала речь идет о продуцировании студентами подготов-

ленных речевых высказываний в соответствии с коммуникативной ситуацией. Затем преподаватель 

предлагает обучающимся только тему с целью развития умения самостоятельно продуцировать не-

подготовленные монологическое/диалогическое высказывания на изучаемом иностранном языке в 

соответствии с предлагаемой коммуникативной ситуацией. Необходимо конструктивно подбирать 

задания и упражнения, в большей степени приближенные к условиям общения, а также формулиро-

вать задания, придавая им речевую направленность. 

К продуктивным видам речевой деятельности можно отнести следующие (на примере француз-

ского языка): 

– для обучения говорению: Exposez le dialogue de la part de…/ Dites tout ce que saviez sur 

ceproblemeavant de lire le texte! / Dites tout ce que vous en savez maintenant. /Dites tout ce que vous savez 

sur ce personnage/. Devinez de qui on parle. Justifiez votre point de vue. / Donnez le pour et le contre de 

cette affirmation/. Observez les images et décrivez-les/. Imaginez-vous que vous êtes…/ Écoutez le dialogue 

et dites qui sont les participants, où et quand se passe l’action. Travaillez en paires, à mi-voix/. 

Essayez de reconstituer le dialogue d’après ce schéma. / Faites le dialogue dans la situation suivante 

…/ Vous discutez des projets de … Le premier partenaire avance des propositions, l’autre réagit en argu-

mentant. Faites le dialogue/; 

– для обучения письменной речевой деятельности, например: Remplissez une formule/un formu-

laire/ la carte postale à un copin. Envoyez un courriel à votre ami; 

– коммуникативные умения в аудировании, например: Le groupe de tourists va à Lille. Écoutez le 

guide et répondez aux questions; 

– коммуникативные умения в чтении, например: La letter de Louise a été abîmée par la pluie. 

Retrouvez les mots perdus. 

Для активизации стимулирования речевой деятельности обучающихся на занятиях по ино-

https://www.multitran.com/m.exe?s=remplir+une+formule&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=remplir+un+formulaire&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=remplir+un+formulaire&l1=4&l2=2


I .  О Б Р А З О В А Н И Е  И  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

H U M A N I T A R I A N  A N D  P E D A G O G I C A L  R E S E A R C H .  2 0 2 3 .  V o l .  7 .  N o .  4  

28 

странному языку рационально подбирать тексты, диалоги, скетчи проблемного характера, придавая 

им речевую направленность. Именно такие учебные материалы с логическими задачами, интегриру-

ющими элементы необычности, недосказанности, мотивируют студентов и вызывают интерес, пред-

лагая нестандартно и оригинально подойти к решению проблемных ситуаций. Проблемные ситуации, 

вызывая эмоции удивления, недоумения у обучающихся, вовлекают их в мыслительный процесс. 

Существует множество подобных историй, сюжетная линия которых перекликается с темами про-

граммы по иностранному языку в неязыковом вузе, например: «Семья», «Обучение», «Страна изуча-

емого языка» и другие темы. Проиллюстрируем сказанное на примере обсуждения проблемной ситу-

ации на французском языке: 

«Bernadette raconte: “Hier, quand mon grand-père se promenait, il a commencé à pleuvoir. Quelques 

minutes après il pleuvait à verse. Le grand-père n’avait pris ni son parapluie, ni son imperméable, il n’avait 

même pas de chapeau. Il a traversé tout le quartier. Le trajet lui a pris une bonne heure. Et pourtant, quand 

il est rentré, pas un seul cheveu sur sa tête n’était mouillé”». Pensez à la question: Comment cela a-t-il été 

possible? 

Обучающиеся предлагают разные точки зрения на решение данной проблемы, создавая таким 

образом естественную коммуникативную ситуацию. 

Таким образом, приемы работы с проблемными ситуациями создают условия для развития кре-

ативного мышления у обучающихся и естественной потребности обучающихся высказать свое мне-

ние, переносят речь на мотивационно-мыслительный уровень, развивая такие качества в процессе 

говорения, как продуктивность, целенаправленность, самостоятельность, динамичность [1, c. 351; 3, 

c. 151; 5, c. 382; 6, c. 49; 7; 8; 12, c. 154]. 

На современном этапе обучение иностранному языку идет параллельно с внедрением информа-

тизации и информационных технологий в образовательный процесс. Чтобы нивелировать однообраз-

ные задания учебника, придать занятию динамичность и повысить уровень мотивации обучающихся 

сегодня преподавателю помогают разные образовательные ресурсы сети Интернет. Педагогическая 

технология с применением интерактивного метода и компьютерной лингводидактики позволяет 

преподавателю проводить интерактивные занятия с группой студентов в аудитории (например, роле-

вые игры, деловые игры, case study и т. д.). В сети Интернет можно выбрать образовательные интер-

активные платформы по изучению английского, немецкого, французского и других языков с темати-

ческим комплексом и интерактивными заданиями, которые не противоречат требованиям образова-

тельного стандарта и отвечают интересам студентов.  

К примеру, на заключительном этапе изучения темы «Страна изучаемого языка», которая 

предполагает знакомство с географическим и экономическим положением страны, ее крупными 

городами, культурой и традициями, целесообразно обратиться к учебным ресурсам образовательной 

онлайн-платформы для изучения французского языка «ÉCOLE SUISSE libre internationale de français 

appliqué»
1
, зарегистрированной как частное высшее учебное заведение в Парижской академии. Ори-

гинальные материалы лингвистической школы призваны помочь студентам приобрести лингвистиче-

ские, прагматические и межкультурные навыки. Используются ситуации и темы, взятые из повсе-

дневной жизни французов и наполненные французской культурой. 

Швейцарская международная школа предлагает разработанные интерактивные задания по изу-

чению французского языка и культуры, чтобы закрепить основные грамматические явления, попол-

нить словарный запас обучающихся, улучшить их понимание и расширить их культурные знания. 

Большинство видео- и аудиоматериалов, разнообразных заданий раздела «Jeux et activités» находятся 

в открытом доступе и востребованы преподавателями и студентами. Например, подраздел «Jeux de 

culture(s): Les monuments parisiens et leur histoire»
2
 предлагает студентам пройти исторический пройти 

историческую викторину по достопримечательностям Парижа: «Nous vous invitons à faire un petit tour 

dans l'histoire de Paris à travers ses monuments célèbres. Venir apprendre le français à Paris est en effet 

l'occasion de découvrir cette ville célèbre pour son patrimoine culturel et historique» 
3
. Далее возможно 

развить тематический сюжет этого задания и придать ему речевую направленность: «Imaginez-vous 

que vous êtes touristes. Aujourd’hui les touristеs vont à Paris. Écoutez votre guide et répondez à ses ques-

tions. Posez-lui vos questions»
4
. 

                                                           
1 ÉCOLE SUISSE libre international de français appliqué. [Электронный ресурс] URL: https://www.ecolesuisse-fle.fr/jeux-

de-cultures-les-monuments-parisiens-et-leur-histoire (дата обращения: 21.10.2023). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Опытный эксперимент проводился в 2021–2022 учебном году в группе студентов-бакалавров 

(15 обучающихся), изучающих французский язык в Магнитогорском государственном техническом 

университете им. Г. И. Носова.  

Цель – апробация в учебном процессе метода комплексного использования проблемных исто-

рий коммуникативной направленности и коммуникативных ресурсов аутентичной образовательной 

онлайн-платформы по изучению французского языка (ÉCOLE SUISSE libre international de français 

appliqué). После проведения апробации была проведена беседа с группой обучающихся в виде ре-

флексии учебной деятельности. Студентам предлагалось провести самоанализ своего психоэмоцио-

нального состояния, дать самооценку собственной деятельности, мотивации и взаимодействия с 

одногруппниками, уточнить, на какие элементы занятия следует обратить особое внимание. В ре-

зультате обсуждения студенты пришли к выводу, что решение проблемных историй и использование 

на занятиях аутентичной образовательной онлайн-платформы ÉCOLE SUISSE помогают преодолеть 

страх перед языковым и культурным барьером. Результаты рассматриваемой лингводидактической 

интеграции оказались плодотворными и продемонстрировали ее эффективность, направленную на 

активизацию мышления обучающихся и естественную внутреннюю потребность высказывать свое 

мнение на изучаемом языке, на преодоление трудностей в процессе формулирования мысли на ино-

странном языке, на работе в коллективных формах общения на иностранном языке и др. Таким обра-

зом, с позиций объективного взгляда выявлены следующие преимущества: повышение мотивации к 

изучению французского языка, преодоление языкового барьера, культурного барьера, развитие навы-

ков устной речи, аргументирующего высказывания на втором иностранном языке. В результате ре-

флексии учебной деятельности преподаватель понимает, насколько продуктивным было занятие, 

определяет цель и задачи для следующего занятия. 

Рассматриваемый образовательный ресурс сети Интернет создан в учебных целях для изучаю-

щих французский язык и представлен в виде интерактивных учебных материалов как дополнение к 

учебникам, пособиям и как повышение интереса обучающихся на аудиторных занятиях. Его можно 

использовать как одну из форм аудиторной / самостоятельной работы, как интегрирующий компо-

нент в традиционную систему обучения иностранному языку. 

 

Заключение 

Коммуникативная направленность преподавания иностранного языка в техническом вузе обя-

зывает преподавателя применять на занятиях разнообразные формы и виды деятельности студентов, 

которые существенно влияют на мотивационную сферу учебного процесса, и которые необходимы 

для успешного формирования продуктивных речевых умений у обучающихся. 

Не утратили своей актуальности задания проблемного характера, с помощью которых препода-

ватель создает речевые ситуации, приближенные к реальной жизни. Продуктивность подобных зада-

ний обеспечивается сочетанием приобретенных знаний, творческой импровизации, мышления сту-

дентов, которые осознанно переносят сформированные умения и навыки в речевые ситуации. 

Интеграция в учебный процесс изучения иностранного языка аутентичных образовательных 

интерактивных платформ создает эффект естественного погружения в языковую среду, задействует 

все виды речевой деятельности и обогащает студентов культурным наследием этноса, язык которого 

они изучают. 
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INTEGRATION ADVANTAGES OF PROBLEM ASSIGNMENTS AND ONLINE 

EDUCATIONAL RESOURCES IN THE FORMATION OF STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 

Abstract. This article discusses the effectiveness of the formation of students’ foreign language communicative 
competence at a non-linguistic university. The article analyzes the views of researchers on the definition of the terms 
"communicative competence", "foreign language communicative competence". The importance of productive tasks for 
the successful development the students’ speech activity is considered. Consequently, the search for modern pedagogi-
cal, linguistic and didactic technologies aimed at enhancing the students’ cognitive activity and strengthening their 
motivation to learn a foreign language remains relevant. Special attention is paid to working methods with problematic 
stories of speech orientation with elements of extraordinary, non-standard plot, understatement. They arouse the stu-
dents’ interest and motivation for an extraordinary, original solution to various problematic situations of foreign lan-
guage communication. The foreign language communication skills and the solution of communicative problems are 
honed thanks to the student’s conscious choice to reformulate the thought, interpret statements, correct his speech 
mistakes. The author substantiates the idea that the teacher's appeal to modern authentic online language educational 
platforms has its own educational advantages. It is clarified that the didactic potential of foreign-language materials on 
authentic educational interactive platforms is characterized by a high linguistic orientation. This material represents 
foreign language communication situations with the peculiarities of the ethnic group’s mentality, linguistic culture and 
helps students to expand their thematic vocabulary. The practical experience of a foreign language teaching (French) to 
students at a technical university is summarized: the use of an authentic online educational platform "ÉCOLE SUISSE 
libre internationale de français appliqué" and tasks for the formation of students’ productive speech skills in a commu-
nicative situation. 

Keywords: foreign language, communicative competence, speech activity, online language education platform, 
productive tasks. 
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ПОЛИТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ, ГЕОПОЛИТИКА И ПРЕПОДАВАНИЕ ГЕОГРАФИИ 

В БРАЗИЛИИ 

 

Аннотация. В статье анализируются связи между неолиберальными руководящими принципами 

школьного образования, заложенными в документы международных организаций, и руководящими принципа-

ми бразильской школьной программы, выраженными в Национальной общей программнойбазе (BNCC), осо-

бенно в отношении преподавания географии. Неолиберальная политика в области учебных программ, её интер-

национализация, отраженная в документах Всемирного банка, оказывают определенное влияние на планирова-

ние образовательной политики в развивающихся странах, в отношении учебных программ, педагогической 

практики и образовательного законодательства. Централизованные учебные программы ориентированы на 

удовлетворение основных потребностей в обучении для укрепления производственного потенциала и измере-

ния знаний и навыков посредством стандартизированных внешних оценок. Наднациональная учебная програм-

ма единого технического языка в большей степени направлена на создание профилей обучения для производ-

ственной системы и реализацию крупномасштабных стандартизированных процессов, соответствуя образова-

тельной политики и рекомендациям международных организаций, не в полной мере учитывает идеи учебной 

программы, направленной на сокращение бедности, и переориентирует ее на индивидуальное и социальное 

благополучие всех социальных слоев. Во введении перечислены черты неолиберализма в контексте глобализа-

ции и интернационализации образовательной политики и то, как они проявляются в учебных методических 

руководствах. В основной части анализируются рекомендации международных организаций, таких как Все-

мирный банк, ЮНЕСКО и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), и их прогнозы по 

образовательным реформам, особенно в Бразилии. В заключении, учитывая действующий в стране BNCC, 

представлен критический анализ предложения по учебной программе по преподаванию географии, включенно-

го в этот документ. 

Ключевые слова: неолиберализм, учебная политика, геополитика, Всемирный банк, организация эко-

номического сотрудничества и развития. 
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CURRICULUM POLICIES, GEOPOLITICS AND GEOGRAPHY TEACHING IN BRAZIL 

 

Abstract. The The article discusses the connections between the neoliberal guidelines for school education in-

serted in documents from international organizations and the guidelines for the Brazilian school curriculum expressed in 

the National Common Curricular Base - BNCC, especially for the teaching of Geography. Neoliberal curriculum poli-

cies and their internationalization, as reflected in World Bank documents, have a definite impact on educational policy 

planning in developing countries, in relation to curricula, teaching practices and educational legislation. Centralized 

training programs focus on meeting basic learning needs to strengthen productive capacity and measure knowledge and 

skills through standardized external assessments. The supranational common technical language curriculum is more 

focused on creating learning profiles for the production system and implementing large-scale standardized processes, in 

line with educational policies and recommendations of international organizations, without fully taking into account the 

ideas of the curriculum aimed at poverty reduction, and refocuses it on the individual and social well-being of all social 

classes. Initially, the traits of neoliberalism in the context of globalization and internationalization of educational poli-

cies are shown and how they appear in curricular guidelines. Then, guidelines from international organizations such as 

the World Bank, UNESCO and OECD are recorded, and their projection in educational reforms, especially in Brazil. 

Finally, considering the current BNCC being in force in the country, a critical analysis of the curricular proposal for the 

teaching of Geography inserted in this document is presented. 

Keywords: neoliberalism, curriculum policies, geopolitics, the world bank, organization for economic coopera-

tion and development. 

 

Neoliberal curriculum policies and impact on Education Systems 

The expansion of neoliberalism is associated with two interconnected phenomena, globalization and 

internationalization. Lenoir et al [7] define globalization as an ideological project driven by economic ne-
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oliberalism, having as effects the submission of the population to the laws of the market, among them, the 

increase of interdependence between countries, convergence of economies and liberation of exchanges and 

markets and restructuring of Nation States. Internationalization, in turn, refers to processes and actions car-

ried out by international organizations in the form of plans, programs, guidelines and execution procedures, 

to enable the global agenda of the great world powers, especially in emerging countries. 

The internationalization of policies and the model of neoliberal economic rationality inscribed in doc-

uments from the World Bank and OECD have progressively intervened directly or indirectly in the planning 

of educational policies, especially in emerging countries. With the logic of the obligation of results, these 

policies aim at the establishment of purposes and objectives of education, influencing curricula, pedagogical 

practices and the educational legislation of the countries. It is recurrent among critics of this model the un-

derstanding that the purpose of schools is reduced to preparing the workforce for the market. This purpose, 

broken down into cognitive and socio-emotional skills, is monitored by large-scale assessment systems 

whose results lead to ways of controlling the internal functioning of schools and the work of teachers. In this 

way, neoliberal educational policies provoke changes in the conditions of professional exercise of teachers, 

such as the precariousness, devaluation and intensification of work, the imposition of curricula and standard-

ized tests. 

 

Educational geopolitics: the policies of multilateral organizations in Latin America. 
The case of Brazil 

The classic links between economy and education take on peculiar configurations in neoliberalism, 
generating the need for a global consensus on the impact of government programs and actions in relation to 
economic and social problems. In relation to the countries on the periphery of capitalism, it is a matter of 
explaining the socializing and assistance role of school education to make the poor's capacities more produc-
tive for their insertion in the economy and alleviation of social problems that may hinder the expansion of 
economic globalization. 

From 1990 onwards, guidelines and guidelines in relation to educational policies in emerging coun-
tries began to be formulated by multilateral organizations, led by the World Bank and UNESCO. A historic 
milestone was the holding of the World Conference on Education for All in Jomtien, Thailand, in 1990 [15]. 
This was followed by the New Delhi Summit, India (1993), Dakar World Summit on Education for 
All (2000). More recently, at the World Education Forum, the Declaration of Incheón (2015) was pro-
claimed, reaffirming the principles of the Jontiem Conference. In 2000, the Organization for Economic Co-
operation and Development - OCDE created the International Student Assessment Program - PISA, starting 
to occupy a prominent place in the orientation of educational policies in member countries and in partner 
countries, including Brazil. 

In a 2011 document, the World Bank reiterates the need for social policies to improve economic poli-
cies, including social inclusion aimed at people at risk of poverty and social exclusion, in order to allow full 
participation in economic, social and cultural life [1]. It is reinforced that “Education for All” is intended to 
fight poverty and, at the same time, to increase the productive capacity of the poor for the market, degrading 
the concept of education as the development of all human capacities. In this way, basic education, in the 
documents, becomes an indispensable instrument for the changes carried out in globalized capitalism and for 
global economic success, especially that aimed at the most marginalized social sectors. 

The OECD's activities intensified from 2007 onwards with the establishment of partnerships with 
countries such as South Africa, China, India, Indonesia and Brazil to influence these countries with guide-
lines for economic, legal and political decisions regarding public policies and programs for education. This 
organization recently released the project The Future of Education and Skills - Education 2030 [13], devel-
oped since 2015 with the cooperation of governments, institutions and experts, to help countries prepare their 
education systems for the future and outline essential curricular elements to prepare young people for work 
and life, that is, the skills and abilities required to respond to the socio-economic needs of 2030. It is about 
helping each student to “develop as a full person, fulfill their potential and help shape a future built on the 
well-being of people, communities and the planet” [13, p.1]. More than preparing for the world of work, 
education needs to provide skills for active, responsible and engaged citizenship. 

The content of the Future of Education 2030 Project allows us to conclude that the OECD maintains 
the basic propositions of the World Declaration on Education for All formulated at the 1990 World Confer-
ence on Education for All in Jontien (Thailand) as centralized curricula, with an emphasis on meeting basic 
learning needs for strengthening productive capacities and measuring knowledge and skills through standard-
ized external assessments. However, it reorients these guidelines to more explicit educational purposes and 
pedagogical propositions, that is, the establishment of a supranational curriculum, unified technical language, 
construction of desirable training profiles for the productive system, and the realization of large-scale stand-
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ardized comparative evaluation processes (for example, the implementation of PISA). In this sense, the 
supranational curriculum seems to abandon the idea of a curriculum aimed at reducing poverty and reorient 
it, now, to the individual and social well-being of all social segments through cognitive and socio-emotional 
skills and abilities. 

The guidelines of international organizations have been represented in Brazilian educational policy at 
least since the 1990s, permeating all governments to the present day. However, with the parliamentary coup 
that took place in 2016, conservative political forces led to the effective consolidation of the alignment of 
educational policies with the guidelines of international organizations, consolidated in what established the 
National Curricular Common Base - BNCC. So, there has been made an unfolding analysis of this document, 
specifying in one of the curricular components of basic education: Geography. 

 

Internationalization of educational policies and BNCC: teaching geography 
Brazil, in recent years, has consolidated its insertion in the global production framework as an im-

portant country in the production of commodities, a fundamental sector in the expansion of global capitalism. 
This geopolitical position of the country is consistent with its adherence to neoliberal policies, including 
educational ones, in the sense of guaranteeing the maintenance of this position and achieving, with that, 
economic growth. With the subordination of education to the economy and market demands in the context of 
economic globalization, the instrumentalist approach to the curriculum has become hegemonic throughout 
the world, consolidating the understanding that economic and social problems and the weaknesses of educa-
tional systems can be resolved with prescriptive curriculum changes. 

In Brazil, over the last 30 years, successive governments have been designing and implementing cur-
riculum reforms, culminating in the approval in 2018 of the National Common Curriculum Base (BNCC). It 
is a normative document that establishes a set of skills and abilities considered to be basic for all students, 
being the reference for the construction and adaptation of the curricula of all education networks in the coun-
try. The document covers all levels of what, in Brazil, is called Basic Education: Early Childhood Education 
(for children up to 5 years old), Elementary Education (for students from 6 to 14 years old), divided into two 
phases - initial years (1st to the 5th school year) and final years (6th to 9th school years) and High School 
(for students aged 15 to 17). 

In the presentation of the document there is a type of curricular structure based on competences (com-
petencies, according to the document is the “mobilization of knowledge (concepts and proce-dures), skills 
(practical, cognitive and emotional), attitudes and values to solve demands” [3, P. 8], which is in line with 
the definition already mentioned in documents from international organiza-tions.), from the definition of 
Areas of Knowledge, which articulates curricular components and for each of them lists a set of Thematic 
Units that, in turn, articulates Knowledge Objects (content, concepts, processes) and Skills, for each school 
year. In the BNCC of High School [3], in addition to the specific skills to be developed in the four areas of 
knowledge (Languages and their Technologies, Mathematics and their Technologies, Natural Sciences and 
their Technologies and Applied Human and Social Sciences), the definition flexible training itineraries, 
which should focus on entrepreneurship, scientific research and socio-cultural mediation and intervention. 

In the part referring to the curricular component Geography, the BNCC document has the following 
structure for each school grade: Thematic unit, Object of knowledge (specific contents), Ability to be devel-
oped. 

The critical analysis of the Geography curriculum component covers the following issues: limits of 
standardized curricula and the focus on competences, limits of the prescribed curriculum (rejection of other 
visions of curriculum) and of the conception of contents, problems of the curriculum structure. 

Regarding the issue of standardization of curricular references and their structuring based on compe-
tences, the legislators' justification is the need to establish a common base of school contents for basic educa-
tion, thus guaranteeing a certain equity in the formation of Brazilian citizens, regardless of social class, eth-
nic-racial differences, religious creed. It is an important principle to guide public policies, however, in the 
BNCC, the definition of content is presented in a cast of detailed skills and abilities to the point of ceasing to 
be a curricular “reference” to become a detailed and hierarchical description of some structured content, 
leaving little room for necessary contextualizations and pedagogical-didactic mediations. As a result, the 
instrumental approach to the curriculum leads to an overvaluation of the curriculum and to the secondary 
role of teachers' pedagogical work. In addition, the presentation of a closed and detailed proposal, linking 
competences, contents and abilities, and the connection to it of other curricular elements such as the textbook 
and forms of evaluation, leads to identifying the BNCC as a prescriptive document with contents, standard-
ized methodology and forms of evaluation, leaving no room for autonomous authorial work in the curricula 
of the Networks, the school and the teachers. 

In relation to geographic content and its objectives, an orientation centered on the space category is 
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perceived as the objective of its teaching. This objective is related to the understanding of the student's 
world, through geographic space, articulating places, processes and geographic situations. With this premise, 
the document states that the goal of teaching Geography is the development of spatial thinking and geo-
graphical reasoning. The statement is based on the understanding that spatial thinking is fundamental for the 
development of students, and can be achieved with the realization of geographic reasoning. In view of this 
understanding, it must be argued that spatial thinking is not the central categorical axis of Geography, since 
this is a capacity to be developed also by other areas of knowledge, such as mathematics, art and literature. 
Spatial thinking is important and basic for the construction of geographic thinking, but it is geographic think-
ing that translates the ability to analyze the spatiality of phenomena, articulating concepts (landscape, place, 
territory, region and nature), principles (analogy, connection, differentiation, distribution, extension, loca-
tion, order) and proper languages [4], [5], [6]. This set of concepts, principles and languages enables people 
to perform geographic analysis through totalizing thinking. What matters, in fact, is to clarify that the objec-
tive of teaching Geography is that the student, when using spatial thinking (more linked to the ability to 
locate and represent phenomena) articulating it with other capacities (concepts and reasoning), develop the 
ability to analyze the geographic spatiality of the phenomena and not the spatial one. Geographic thinking (or 
geographic reasoning, if this expression is taken as equivalent) as a set of intellectual capacities, includes 
spatial thinking and not the other way around, as it is in the document when it states, for example, that geo-
graphic reasoning is a way of exercising spatial thinking. 

The organization of geographic content by area causes the dispersion of subjects-specific objects of 
study. According to the BNCC, in Elementary School, Geography is contemplated together with History, in 
the Human Sciences Area, and in High School, in the Human and Applied Social Sciences area, together 
with History, Philosophy, Sociology. The structuring of the curriculum by area leads to a decrease in the 
specificity of Geography, which may compromise the analysis of objects of knowledge based on specific 
curricular components. 

Another aspect that should be criticized is the direct alignment of curriculum policies, the production 
of teaching material, procedures and evaluation instruments to evaluation actions in large schools, as rec-
ommended by the BNCC. This determination reinforces the imposition of a single way of working with 
school Geography and other disciplines, leading to the impoverishment of critical analysis and reflection. For 
example, in the document Common National Base for Teacher Training – BNC/Formação [2], it is clear that 
teachers should be trained based on the competencies and skills proposed by the BNCC. In our view, teacher 
training should be broad, based on pedagogical foundations and reference science, contemplating the 
knowledge and analysis of various possibilities for approaching geographic knowledge in teaching, including 
the proposal by the BNCC. This is how the teacher will be able to assess the limits and possibilities of cur-
ricular and pedagogical proposals to be implemented. There is a clear limit to this approach, which subordi-
nates the general education for teaching to a specific and unique interpretation of the teaching practice with 
this school subject and its demands. It is considered that the process of teacher training implies autonomy of 
the Training Courses in the sense of elaborating its curricular structure according to the articulated dimen-
sions of geographical science, educational sciences and school geography. In summary, the excessive align-
ment of curriculum policies, the production of didactic material, evaluation procedures and instruments to 
evaluation actions in large schools, as recommended by the BNCC, reinforces the imposition of a single way 
of working with school Geography and the other disciplines, leading to the impoverishment of critical analy-
sis and reflection on curricular issues, in addition to assigning teachers the role of applicators of prescribed 
curriculum packages. 

Finally, it is important to consider that the curriculum practiced in schools is not a mere reproduction 
of the guidelines of the curriculum developed by external instances [14]. This finding makes room for re-
searchers and professors willing to resist the imposition of the BNCC, enabling practices that are more co-
herent with their convictions. In these practices, the conscious definition of content approach is highlighted, 
based on secure convictions about the relevance of Geography for the intellectual development of students 
and for their citizen practice, articulated to a teaching method that allows this development, in concrete situa-
tions experienced by teachers. 

 

Final considerations 

The purpose of this paper was to present connections between neoliberal educational policies emanat-

ing from international organizations and curricular proposals for Latin American countries, bringing as a 

particular case the BNCC guidelines for the teaching of Geography. Initially, traces of neoliberalism were 

shown in the context of globalization and internationalization and how these traits appear in educational 

proposals. Then, it was shown how guidelines from international organizations are projected in educational 

reforms in emerging countries, especially in Brazil. Finally, considering the current BNCC in force in Brazil 
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as a condensation of the policies and proposals of the aforementioned international organizations, an analysis 

was made of the curricular proposal for the teaching of Geography included in this document. 

The internationalization of policies and guidelines for education and the global processes of govern-

ance within the neoliberal model produce deliberate forms of intervention in the planning of educational 

policies in countries, affecting the purposes, curriculum, legislation, forms of organization and management 

of schools, in the pedagogical-didactic procedures. The neoliberal vision for education projects a curriculum 

of results aimed at the formation of general competences with a view to developing productive capacities for 

the market, aimed mainly at serving the poor population of emerging countries and as a strong appeal to the 

reduction of poverty and social inequalities [8], [9], [10]. Since 1990, this vision has been projected in educa-

tional reforms with the argument of adapting curricula to the context of globalization, forming human capital 

for the demands and demands of the labor market, constituting subjectivities that condition individuals to the 

current economic order. In this way, the results curriculum is infiltrated and absorbed into the programs and 

plans of education systems and educational legislation. In the Brazilian case, the BNCC follows the logic of 

the instrumental curriculum inscribed in the documents of the World Bank, UNESCO and the OECD, sup-

ported by a standardized and centralized curriculum focused on results, in the search for quantifiable goals 

based on prescribing competences, measuring the student performance through external standardized tests, in 

the introduction of forms of control and accountability of the school and teachers for the success or failure of 

students. 

Thus, there is an instrumental teaching subordinated to competence objectives measured by tests, in 

which scientific and cultural knowledge are excluded and in which the teaching-learning processes that can 

promote and expand the higher psychic processes disappear, that is, personality development. In this way, 

curriculum policies promoted by international organizations lead to the reification of evaluation as a promot-

er of teaching quality, putting aside the real quality and meaning of education, that is, the promotion of glob-

al human development as a requirement to face school and social inequalities [9]. 

Finally, it should be noted that no educational proposal is neutral, it is entangled in power relations 

and in conflicting relations between groups and social classes where social inequalities are constituted. Thus, 

the challenge of building a curriculum and a school oriented towards the democratization of society and the 

fulfillment of human and social rights remains posed in this respect. Perhaps the path lies in the involvement 

of educators in the conceptualization of the meaning of a just social school [11], [12], that is, the school that 

ensures access for all to cultural and scientific content as a means of promoting and expanding intellectual, 

social, affective development, aesthetic, taking into account the sociocultural diversity and linked to the 

social, cultural and material conditions of the students' lives. 
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Аннотация. Наиболее частая проблема детей дошкольного возраста с нарушением слуха – это слож-

ности социальной адаптации. Социальная адаптация зависит от психологических и физических особенностей 

развития детей, а именно: развития координационных навыков, ориентировки в пространстве, уровня само-

оценки, отношения к своему дефекту, умению общаться со сверстниками и взрослыми. Все эти и многие другие 

факторы складываются в единый пазл и отражают уровень социальной адаптации ребенка. Снижение или 

утрата слуха у ребенка влияет на изменения в его вестибулярном аппарате, что отрицательно влияет на двига-

тельные способности и ориентировку в пространстве. Наиболее выраженные нарушения, которые можно заме-

тить при выполнении любой деятельности – это нарушение статического и динамического равновесия, неточ-

ность в движениях, пространственная дезориентация, замедленное усвоение темпа и ритма движений. Сниже-

ние слуха провоцирует ряд вторичных отклонений и часто проявляется в задержке речевого развития. Общение 

и речь выступает как средство взаимодействия между людьми. Сокращение ситуаций общения приводит к 

снижению познавательных возможностей и уменьшению количества получаемой информации. В этой связи 

обучение любым движениям детей с нарушением слуха имеет большое значение при овладении устной речью. 

Развитие слухового анализатора тесно связано с уровнем развития моторной сферы. Сигналы из всех анализа-

торных систем, в том числе слуховых и зрительных, влияют на точность мелких движений, ориентировку в 

пространстве, общую координацию. Нарушение вестибулярного аппарата приводит к снижению двигательной 

активности и изменению развития всех функций и систем организма. Таким образом, для повышения двига-

тельной активности ребенка с нарушенным слухом необходимо с помощью специальных методов и приемов 

улучшать его координационные навыки, повышать уровень владения своим телом, что предоставит больше 

возможностей в любой сфере жизнедеятельности. Соответственно, развитие координационных навыков являет-

ся определенной ступенью для полноценного физического и психического развития детей, а также их успешной 

социальной адаптации. 

Ключевые слова: социальная адаптация, дети с нарушением слуха, развитие координационных навы-

ков, адаптивное физическое воспитание, психомоторное развитие, двигательная активность, крупная моторика, 

мелкая моторика. 
 

Введение 

Проблемы развития и социальной адаптации детей, имеющих ограниченные возможности здо-

ровья, в частности нарушения слуха, не сходят с повестки дня широкого круга специалистов, рабо-

тающих в области инклюзии. Анализ статистических данных заставляет констатировать ежегодное 

увеличение числа детей с нарушением слуха. Данное нарушение наблюдается у 1–2 % новорожден-

ных детей и детей раннего возраста. Ориентировочно 7 % населения планеты имеют различную сте-

пень тугоухости. Распространенность сенсорных нарушений увеличивается экспоненциально с воз-

растом. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано 

466 млн человек с различными нарушениями слуха, это пятая по частоте причина инвалидности
1
. 

У детей с нарушением слуха, по оценкам разных специалистов, снижена двигательная актив-

ность, понижен уровень развития основных физических качеств, а также отмечается дисгармоничное 

физическое развитие за счет недостаточных координационных навыков [2; 5; 6]. Все перечисленные 

особенности взаимосвязаны и выступают как вторичные нарушения, которые влияют на социализа-

цию адаптацию ребенка в обществе [1; 4]. 

Сниженный слух с раннего детства либо ухудшение слуха со временем так или иначе сопро-

вождаются поражением вестибулярного аппарата, что отрицательно сказывается на всех физических 

качествах ребенка и в большей степени на развитии его координационных способностей [3; 6; 7]. 

Нарушения проявляются и в статике, и в динамике: ребенку сложно сделать точные движения, 

                                                           
1 Vos T, Barber RM, Bell B, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with dis-

ability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015; 386(9995):743–800. doi: 10.1016/S0140- 6736(15)60692-4. 
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например, взять предмет, сделать технически правильное движение, а также удержать определенную 

позу в течение некоторого времени. Более тяжелые проявления нарушения координационных функ-

ций – это пространственная дезориентация. 

Учеными отмечено, что, кроме нарушения координационных функций, дети с нарушением 

слуха имеют и ряд проблем в коммуникативной сфере, что задерживает процессы формирования их 

психомоторики, как сложной функциональной системы [2; 5]. 

Для развития детей с нарушением слуха и их успешной социализации в обществе необходим 

индивидуальный подход к организации физического воспитания, начиная с раннего детства. Особое 

место нужно отводить развитию координационных способностей, являющихся одним из слабых мест 

в физическом воспитании детей с нарушением слуха. 

Уровень развития мелкой моторики существенно влияет на развитие артикуляционной мотори-

ки и, как следствие, на овладение речью, потому что любое недоразвитие речи или ее задержка отри-

цательно сказываются на развитии коммуникативных способностей человека, а недостаток общения 

со сверстниками и взрослыми отрицательно сказывается на психическом развитии ребенка, создает 

информационный голод, снижает активный словарь. 

Анализ зарубежной литературы также подтверждает необходимость поиска путей развития ко-

ординационных навыков с целью повышения уровня эмоционального, психического и физического 

развития ребенка; получения им возможностей ориентировки в пространстве, коммуникации со 

сверстниками и взрослыми, а в итоге – повышения в целом социальной адаптации детей с нарушен-

ным слухом [10; 11; 12]. 

Целью данного исследования явилось апробация подходов и методов повышения социальной 

адаптации детей с нарушенным слухом путем развития у них координационных навыков с помощью 

специально подобранных упражнений. 

 

Материал и методы исследования  

В ходе теоретического анализа состояния проблемы выявлено, что на сегодняшний день доста-

точно большое количество детей страдает нарушением слуховых функций. По статистике, практиче-

ски 7 % населения земного шара лишены полноценного слуха. Каждый год данный показатель уве-

личивается, по данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году нарушением слуха 

будет страдать каждый четвертый житель планеты
2
. Снижение слуха негативно влияет на всесторон-

нее развитие ребенка. Страдает физическое развитие, ориентация в пространстве, психическое, эмо-

циональное развитие, коммуникабельность и другие. Ребенок становится замкнутым, неуверенным в 

себе, его пугает возможность не услышать и не понять других людей. Чем дольше откладываются 

коррекционные мероприятия, тем сложнее становятся особенности в развитии детей с нарушением 

слуха, которые со временем проявляются достаточно сильно. 

Дети с нарушением слуха, как правило, обучаются в специализированных учебных заведениях, 

в которых созданы специальные условия для развития слабослышащего ребенка, всестороннего фор-

мирования его личности. Но появляется другая проблема – таким детям сложно социализироваться в 

силу того, что их познавательная деятельность замедлена, ограничен объем внешней информации и 

возникают сложности восприятия внешнего мира без специальных условий. Соответственно, допол-

нительная задача данного исследования – установить пути комфортной для детей и постепенной их 

социализации в ходе специальных занятий. Для этого мы отобрали специальные упражнения, кото-

рые предлагали данной группе детей в образовательно организации г. Магнитогорска. 

С целью повышения мотивации к увеличению двигательной активности занятия с детьми с 

нарушениями слуха выстраивались таким образом, чтобы сохранялась высокая моторная плотность 

при разном уровне двигательного развития детей. Применялись разные средства и методы проведе-

ния упражнений, в частности, проводились различные игры, чтобы не концентрировать внимание 

детей на сложности того или иного движения. Ребенок в игре познавал новое и выполнял новые дви-

жения. Высокий эмоциональный фон, поддержка взрослых и сверстников помогала ему справляться 

со всеми трудностями, повышая самооценку ребенка и мотивацию к занятиям. 

При подборе игр и упражнений нами учитывались особенности снижения слуха, время потери 

или снижения слуха (в раннем детстве или дошкольном возрасте), уровень слуха у родителей и окру-

жения ребенка, индивидуальные физические возможности ребенка, его выносливость, уровень разви-

                                                           
2 Vos T, Barber RM, Bell B, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 

301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2013. Lancet. 2015. 
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тия координационных навыков, особенности психического развития и уровень развития мотивации. 

Общий объем и величина нагрузки рассчитывался так, чтобы упражнения были доступны и имели 

оздоровительный и развивающий эффект, не вызывали излишнюю усталость и перенапряжение. 

Также учитывалось время проведения упражнений, так как одной из особенностей детей с нарушен-

ным слухом является их быстрая утомляемость. На фоне усталости значительно снижается ожидае-

мый эффект занятия, а иногда это приводит к тому, что ребенок технически неправильно выполняет 

задание, возникает перенапряжение, которое приводит к обострению заболеваний, потере мотивации, 

снижению самооценки и прочим негативным последствиям в физическом и психическом развитии 

ребенка. В конечном счете страдает процесс социализации ребенка в среде сверстников. 

В теоретической части исследования нами решались следующие задачи: 

1) изучить физические, психические особенности детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением слуха, а также особенности эмоциональной сферы, мотивации и работоспособности; 

2) проанализировать и доработать общеоздоровительные задачи физического воспитания сла-

бослышащих детей в образовательных организациях; 

3) разработать специальные средства и методы физического воспитания детей старшего до-

школьного возраста с нарушением слуха. 

Нами осуществлен анализ публикаций специалистов по адаптивной физической культуре: 

С. П. Евсеева и О. Э. Евсеевой [1], Е. В. Исаевой [2], И. А. Михайлова [4], коллектива исследователей 

из Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад “Кудес-

ница” компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга» (Т. В. Воробьева, 

Ю. В. Коченевская, Ю. В. Федоренко, О. Ю. Баранова, И. А. Халько, К. В. Ларионова, 

В. И. Садовская, И. А. Андреева, И. А. Фомичева, Т. С. Лебедева), Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена (С. О. Филиппова, Н. Л. Петренкина, 

Т. В. Соловьева, Г. Г. Лукина, А. Е. Митин, Н. Л. Умнякова, С. Л. Фетисова, А. М. Фокин, 

А. И. Вегера, А. В. Шишкин, В. В. Суворова), Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

института физической культуры (Е. Ю. Баханова, А. М. Егорова, А. Д. Карпунина, 

Ю. В. Филиппов) [6] и др. В ходе теоретической проработки степени изученности проблемы было 

установлено, что для развития координационных способностей необходим комплекс упражнений, 

направленных на их развитие, улучшение и стабилизацию. Это, в свою очередь, способствует более 

уверенной социализации ребенка в обществе. Соответственно необходимо сосредоточить внимание 

на укреплении мышц туловища, стопы (удерживающих стабилизирующих мышц), развитии брюшно-

го и диафрагмального дыхания, улучшении координации и ориентировки в пространстве [6]. 

Для наибольшего эффекта физических упражнений был выбран такой вид спорта как дзюдо. 

Выбор не случаен и объясняется факторами, необходимыми для построения тренировочного процес-

са детей с нарушенным слухом: высоким уровнем координационных упражнений, большой моторной 

плотностью занятий при частой смене задач. Упражнения на разные мышечные группы и высокий 

эмоциональный фон помогают ребенку незаметно повышать свой уровень овладения нужными физи-

ческими качествами. 

Изучение основных изменений в двигательной сфере детей анализируемой группы позволил 

подобрать специальные упражнения дзюдо таким образом, чтобы технически сложные упражнения 

проводились в паре с другим ребенком, что способствует улучшению коммуникативных навыков 

ребенка, создает благоприятный эмоциональный фон, ускоряет социальную адаптацию детей. 

Перед построением учебно-тренировочного процесса был определен ряда методических требо-

ваний к проведению занятий [3; 7]. Занятия носили не спортивный, а оздоровительный характер, но 

при этом спортивная составляющая была необходима для повышения мотивации и интереса к вы-

полнению физических упражнений. 

Отбор средств и методов развития координационных способностей детей опирался на принцип 

доступности. Важно было не только повысить уровень развития моторных навыков и координации, 

но и сделать это наиболее комфортным способом, чтобы повысить уверенность ребенка в своих си-

лах и желание становится лучше. 

Исследование развития физических и психических качеств детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха было проведено в начале экспериментальной работы. Данные свидетельствуют, 

что указанные качества находились у детей на достаточно низком уровне. Эмоциональный и мотива-

ционный уровни тоже были низкими. 

Диагностика координационных навыков детей с нарушением слуха выявила, что наиболее низ-

кий уровень продемонстрирован при оценке статической координации (по пробе Ромберга) и точно-
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сти движений мелкой моторики (тест на точность движений), при том что и динамическая координа-

ция оказалась на уровне ниже среднего. 

Проведение психологического теста (Лесенка) показал повышение самооценки у детей с нару-

шенным слухом, включенных в экспериментальное обучение. 

Специальную работу планировалось проводить не только с детьми, но и их родителями. Необ-

ходимо было объяснить суть исследования и его основные параметры, заручиться поддержкой взрос-

лых, снабдить их доступными методами и средствами поддержки их детей, чтобы процесс повыше-

ния детской мотивации и самооценки не прерывался. С этой целью был разработан отдельный ком-

плекс упражнений на развитие координации движений у детей с нарушением слух, который может 

выполняться в выходные, праздничные дни и в дни пропуска занятий. «Домашняя» работа должна 

стать для ребенка дополнительным стимулом к развитию и не должна позволить ему отстать от всей 

группы. 

 

Результаты экспериментального исследования  

В исследовании были задействованы 12 детей в возрасте 5-6 лет с диагнозом «нарушение слу-

ха», занимающиеся на занятиях дзюдо в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Спортивная школа № 8 г. Магнитогорска». Работа по развитию координационных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха на занятиях дзюдо проводилась 

в период с 01.09.2022 по 15.05.2023 тренерским составом данной спортивной школы. 

Все дети, участвующие в эксперименте, имели различные степени и виды тугоухости, разный 

порог слышимости, измеряемый в децибелах (см. таблица 1). Эксперимент предполагал полную про-

зрачность, все дети находились в одинаковых условиях на начальном этапе эксперимента. У боль-

шинства испытуемых тугоухость носила врожденный или наследственный характер, то есть была 

получена вследствие патологии беременности, родов или была передана генетическим путем. Все 

данные детей были зашифрованы в связи с защитой личных данных. 

 

Таблица 1 – Степень тугоухости и порог слышимости у детей в исследуемой группе 

Зашифрованное 

имя ребенка 
Вид тугоухости 

Степень 

тугоухости 

Порог слышимости, 

децибелы 

№1 смешанная легкая 28 

№2 кондуктивная легкая 26 

№3 смешанная глубокая 81 

№4 кондуктивная средняя 48 

№5 нейросенсорная легкая 24 

№6 кондуктивная тяжелая 66 

№7 смешанная средняя 47 

№8 кондуктивная средняя 31 

№9 нейросенсорная глубокая 88 

№10 нейросенсорная тяжелая 57 

№11 смешанная тяжелая 54 

№12 нейросенсорная легкая 22 

 

Экспериментальное исследование проведено в три этапа. 

На первом этапе (с сентября 2022 года по октябрь 2022 года осуществлен анализ научно-

методической литературы по исследуемой проблеме, определены цель, задачи и методы исследова-

ния, подобраны диагностические тесты для проведения педагогического эксперимента, разработан 

комплекс специальных упражнений для развития физических и координационных способностей у 

детей дошкольного возраста с нарушением слуха, была выбрана база исследования и вид спорта. 

На втором этапе (с конца октября 2022 года по апрель 2023 года) проводилась основная часть 

исследования, которая заключалась в организации и проведения диагностики и непосредственного 

проведения учебно-тренировочной работы. 

Диагностическое тестирование включало в себя исследование силы мышц туловища (пресса и 

спины), силы мышц рук, ног и стоп. Кроме того, оценивались развитие координационных навыков в 

статическом и динамическом состоянии (удержание позы и выполнение точных движений). 

В процессе занятий на развитие координации у детей с нарушением слуха использовался спе-

циально разработанный комплекс упражнений, направленный на развитие мелких стабилизационных 
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мышц, а также на активацию проведения нервных импульсов. Упражнения проводились в опреде-

ленной последовательности с постепенным усложнением, увеличением длительности упражнений и 

количества повторов. В конце этого этапа было проведено контрольное тестирование. 

На третьем этапе (с мая 2023 года по июнь 2023 года) была проведена математическая обработ-

ка данных и анализ полученных результатов, сравнение результатов первого диагностического и 

второго контрольного среза; сформулированы выводы. 

Для определения показателей координационных навыков детей старшего дошкольного возраста 

с нарушением слуха в начале педагогического эксперимента проводилась диагностика на основе 

следующих четырех тестов В. Б. Шестакова и С. В. Ерегиной [5]. 

Тест №1 «Развитие координационных способностей при воздействии на вестибулярный анали-

затор-1»: выполнение кувырков вперед с открытыми глазами (5 раз), далее перемещение в центр 

круга и выполнение прыжков на одной ноге, находясь в обозначенной зоне. Результат определялся по 

наибольшему отклонению от центра круга в сантиметрах. 

Тест №2 «Развитие координационных способностей при воздействии на вестибулярный анали-

затор-2»: максимально быстрое выполнение кувырков вперед (три повтора). Результат учитывался в 

секундах. 

Тест №3 «Развитие координационных способностей при сбивающем воздействии на двигатель-

ный анализатор-1»: метание теннисного мяча на точность на расстоянии 15 метров правой и левой 

рукой из положения стоя. Результат определяется по количеству попаданий в мишень из 3 возмож-

ных. 

Тест №4 «Развитие координационных способностей при сбивающем воздействии на двигатель-

ный анализатор-2»: выполнение прыжка в длину с места из исходных положений лицом вперед и 

спиной вперед. Результат данного теста определялся в сантиметрах. 

В ходе проведения диагностики у детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха 

соблюдались правила и требования, предъявляемые к педагогическому тестированию: для всех детей 

перед началом тестирования проводились подготовительные общеразвивающие упражнения на все 

мышечные группы, условия для тестов были одинаковы для всех, учитывался режим дня, соблюдался 

режим отдыха между упражнениями. 

В процессе экспериментального исследования было проведено 60 учебно-тренировочных заня-

тий с детьми дошкольного возраста с нарушением слуха, из них 3 занятия были отведены на диагно-

стику физических, координационных и эмоционально-психических качеств детей (по одному заня-

тию на каждое тестирование). Далее 53 занятия были непосредственно посвящены учебно-

тренировочному процессу, а последние 3 занятия – итоговому тестированию. Учебно-тренировочные 

занятия начинались с 40 минут (первые три занятия) и увеличивались на 5 минут каждое последую-

щее. Последние 10 занятий в цикле экспериментальной работы проводились по полтора часа. Это 

связано с тем, что тренированность детей постепенно улучшалась и возникла необходимость посте-

пенного увеличения физической нагрузки. Таким образом, за десять месяцев занятий постепенно 

удалось увеличить нагрузку с 40 минут до 1 час 30 минут. Регулярность занятий составляла 4 раза в 

неделю, что определялось по физическим и психическим показателям детей. Данное количество 

занятий и их продолжительность были достаточными для развития необходимых навыков, и даль-

нейшее их увеличение привело бы к избыточному утомлению и недостаточному восстановлению 

физического и эмоционального состояния. 

Специально разработанные упражнения проводились в основной части занятий после ряда под-

готовительных упражнений. Основная часть длилась от 8 минут на первых занятиях до 25 минут к 

концу тренировочного цикла. Упражнения проводились в игровой форме с элементами соревнования. 

Игровая форма проведения занятий обеспечивала ребенку дошкольного возраста интересный формат 

занятий, снимала психологическое напряжение, а соревновательные элементы повышали эмоцио-

нальный фон и способствовали тому, что ребенок старался сделать упражнение технически правиль-

но, с максимальной для себя скоростью и наилучшим результатом. Также соревновательный момент 

способствовал быстрому улучшению результатов за счет мотивирующей составляющей. Эмоцио-

нальная поддержка тренерского состава также оказывала положительное влияние. 

Во время диагностического тестирования применялись упражнения на силу мышц пресса и 

спины (количество раз), удержание равновесия на правой и левой ноге (секунд), челночный бег (ко-

личество отрезков за равный период времени), прыжки на месте и с поворотом, кувырки в различных 

сочетаниях (вперед, назад, с открытыми и закрытыми глазами). 

В процессе следующих десяти занятий (с 4 по 14) были использованы упражнения, направлен-
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ные на развитие координационных способностей. Использовались игры с набивными мячами, кувыр-

ки, перевороты, удержание различных положений в статике и динамике. Упражнения выполнялись 

сериями. Каждая серия составляла 1 минуту. Отдых между сериями – 30 секунд. 

С 15-го по 20-е учебно-тренировочные занятие применялись упражнения, направленные на раз-

витие координационных способностей, которые включали прыжки, лазание, стойки на руках и голо-

ве, кувырки и другие упражнения, которые проводились в игре с элементами соревнований. 

С 21-го по 26-е учебно-тренировочные упражнения осложнились поединками с противником. 

Цели и задачи на каждый поединок ставились различные, что повышало интерес и мотивацию. 

С 27-го по 34-е учебно-тренировочное занятие повышался общий двигательный и координаци-

онный уровень детей и, соответственно, усложнились поединки с расширенным уровнем движений и 

набором технически сложных двигательных актов. Внимательность, сконцентрированность, быстрая 

реакция на действия противника, обдуманность действий и тактическая игра, отличали этот цикл 

занятий и выводили детей на новый уровень развития координационных способностей. 

С 35-го по 40-е учебно-тренировочное занятие дополнительно использовались упражнения с 

различными предметами и умение действовать с ними в разных ситуациях, моделирование ситуации 

с элементами противоборства. 

С 41-го по 46-е учебно-тренировочное занятие подключались упражнения в парах с целью дей-

ствовать вместе, одновременно; задавать темп движений, с одной стороны, и поддерживать его, с 

другой; угадывать действия соперника, действовать, опираясь на внутренние ощущения, предвидеть 

направление и скорость его движений. 

С 47-го по 57-е учебно-тренировочное занятие применялись упражнения, направленные на раз-

витие координационных способностей: кратковременные (интервальные) схватки, схватки с форой, 

схватки с нарастанием времени (прогрессивные), схватки с соперником меньшего веса. 

После всех диагностических тестирований и фиксирования результатов, было выявлено, что на 

начальном этапе экспериментальной работы уровень развития координационных навыков у испыту-

емых детей достаточно низкий. Детям было сложно найти равновесие после выполнения нескольких 

кувырков подряд, попасть в мишень мячом, выполнить прыжки в длину с места. 

Далее было проведено обучение детей дошкольного возраста с нарушением слуха на занятиях 

дзюдо с применением специализированных упражнений на развитие координационных навыков. На 

этапе начальной подготовки начинающих дзюдоистов приоритетными стали воспитательная и физ-

культурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники и тактики дзюдо, ставилась задача привлечения к систематическим 

занятиям спортом максимально возможного числа детей старшего дошкольного возраста с наруше-

нием слуха. 

Задачами и соответствующими специализациями учебно-тренировочного процесса в группах 

начальной подготовки по дзюдо явились:  

1) развитие координационных навыков; 

2) укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

3) овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

4) приобретение разносторонней физической подготовленности на основе разносторонних за-

нятий; 

5) привитие стойкого интереса к занятиям дзюдо; 

6) воспитание спортивного характера. 

В начале экспериментальной работы необходимо было договориться с детьми об основных 

жестах и мимике, которые будут использоваться в течение всех проводимых занятий. Слуховые 

аппараты использовались детьми только в начале занятия, когда объяснялись основные цели и 

задачи, и в конце, когда подводились итоги. На протяжении остальной части занятия слуховые 

аппараты не использовались, с целью избежания их повреждения. За основу общения была взята 

программа «Макатон», наиболее часто используемые жесты из этой программы представлены на 

рисунке 1. 

Диагностика проводилась в начале и в конце экспериментального исследования (сентябрь 2022 

года и июнь 2023 года). Измерялись показатели физического, психического развития ребенка, уро-

вень развития координационных навыков; оценивалась мотивационная составляющая. 

На первом этапе все дети показали низкий уровень развития данных навыков. Низким был эмо-

циональный фон, прослеживалась неуверенность в себе, неумение общаться со сверстниками, страх 

общения со взрослыми. Многие дети, принимавшие участие в экспериментальном исследовании, не 
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имели представления о дзюдо как виде спорта. 

В процессе занятий большое внимание уделялось индивидуальному подходу, а именно учиты-

валось не только развитие физических качеств, но и готовность работать в группе, проводить упраж-

нения с напарником, желание соперничать и т. д. Готовность к соревновательной деятельности про-

явилось у большинства детей спустя 2 месяца занятий.  

 

нет 

 

пожалуйста 

 

спасибо 

 
еще 

 

все 

 

помогите 

 
играть 

 

пожалуйста, тише 

 

медленно 

 
не надо 

 

слушать 

 

я готов 

 
хорошо 

 

привет 

 

пора 

 

Рисунок 1 - Основные жесты программы «Макатон» 

 

Основным принципом в данный момент было не навредить: лучше, чтобы ребенок прогресси-

ровал медленно, но уверенно, постепенно вникая в процесс, привыкая к занятиям, к новой для себя 

роли, привыкая и чувствуя желание приходить на последующие занятия. Рост мотивации подкреп-

лялся результатами и поддержкой со стороны взрослых. Также был внедрен обязательный ритуал 

поощрения в конце занятия. Каждый ребенок получал поощрение за любое достижение на занятии – 

правильно выполненное упражнение, победу в мини схватке, правильную позицию или готовность 

проведения разминки. 

Установка на развитие и совершенствование без сравнения ребенка с другими детьми лежала в 

основе занятий. Каждый ребенок понимал, что даже если он проиграет схватку, но проявит при этом 

свои лучшие качества и будет стараться, его обязательно отметят в конце занятия. Задача тренерского 

состава было провести занятие таким образом, чтобы каждого ребенка можно было похвалить и от-

метить за какое-то достижение. Постоянный рост мотивации был основополагающим во время про-

ведения занятий. 

В конце исследования отмечен рост результатов по всем показателям, что говорит об эффек-

тивности проведенной работы. Сопоставление данных оценки показателей координационных навы-

ков детей с нарушениями слуха, участвующих в экспериментальном обучении, представлены в таб-

лице 3 в разбивке по каждому тесту на первом и последнем этапах диагностирующего тестирования. 

Одновременно проводилось диагностическое тестирование сил мышц пресса и спины (количе-

ство раз), удержание равновесия на правой и левой ноге (секунд), челночный бег (количество отрез-

ков за равный период времени), прыжки на месте и с поворотом, кувырки в различных сочетаниях 

(вперед, назад, с открытыми и закрытыми глазами). Улучшение физической подготовки и развитие 

координационных навыков после десяти месяцев занятий не вызывает сомнений, результаты всех 

тестов значительно увеличились (от 20 до 50 %). 
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Таблица 3 – Общий результат группы в начале  и в конце экспериментальной работы 

Номер 

теста 

Балл (по группе) в начале 

эксперимента/ 

максимальное количество 

баллов 

Процентное 

соотношение от 

максимального 

количества баллов 

по тесту 

Балл (по группе) в 

конце 

эксперимента/ 

максимальное 

количество баллов 

Процентное 

соотношение 

максимального 

количества 

баллов по 

тесту 

1 16/26 61,5 23/26 88 

2 4/12 33 10/12 83 

3 13/26 54 26/26 100 

4 17/26 65 23/26 88 

 
Максимальные результаты отмечались по 3 тесту (упражнение на точность движений). За пе-

риод подготовки детям удалось улучшить данный показатель практически в 2 раза и продемонстри-
ровать максимальный результат. Надо отметить, что во время подготовки внимание уделялось не 
только технике движений при броске, но и тактильным (сила и скорость отскока мяча от пола и опре-
деление правильной траектории полета) и слуховым ощущениям (звуковое сопровождение при попа-
дании мяча в цель). 

Уровень взаимодействия со сверстниками и взрослыми измерялся на каждом занятии по пяти-
балльной системе, где 0 баллов означало, что ребенок замкнут, отстранен, с неохотой общается, а 5 – 
максимальное раскрепощен и готов коммуницировать с детьми и взрослыми. В начале эксперимента 
у 7 % детей уровень коммуникации был ниже среднего, остальные 93 % очень тяжело шли на контакт 
и уровень их коммуникабельности оценивался как очень низкий. В конце экспериментальной работы 
95 % детей имели уровень коммуникабельности выше среднего, 5 % обучающихся – высокий. Ни 
одного ребенка не осталось на низком уровне, что говорит о правильном эмоциональном фоне, кото-
рый присутствовал на занятиях, благодаря готовности тренерского состава поддерживать каждого 
ребенка, повышая уверенность в себе и желание идти на контакт. 

За время проведения работы систематически диагностировалось психологическое состояние 
детей. Использовалась доступная и простая методика «Лесенка», которая быстро проводилась и легко 
оценивалась (листки с рисунком лесенки лежал на столе, и ребенок выбирал ступеньку от 1 до 7 и 
складывал в свой конверт). Оценивание проходило по следующей схеме: 1 ступень – это завышенная 
самооценка, 2, 3 – адекватная, 4 – заниженная, 5, 6 – низкая, 7 – максимально заниженная самооцен-
ка. В конце экспериментальной работы был подведен итог измерения самооценки за весь период 
обучения. Результаты отражены нам в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Уровень самооценки детей в начале и в конце экспериментальной работы 

Ступени 

самооценки 

Количество детей в начале эксперимента 

на данной ступени (в%) 

Количество детей в конце эксперимен-

та на данной ступени (в%) 

1 0 1 

2 0 18 

3 0 58 

4 1 23 

5 41 0 

6 28 0 

7 30 0 

 
Можно констатировать, что за время экспериментальной работы повысилась самооценка у де-

тей: все обучающиеся, участвующие в эксперименте, перешли с нижних «ступеней» самооценки на 
более высокие, что говорит о постепенном росте их уверенности в своих силах. 

Также выявлено улучшение психологических показателей и уровня речевого развития: дети 
стали более раскрепощены в общении, увеличился их словарный запас, страх перед коммуникацией 
исчез, общение стало естественным, а дети стали более уверенными в речевом взаимодействии. 

Кроме того, нами были отмечено, что у детей с нарушением слуха появились нетипичные 
навыки помощи более слабым детям и принятие помощи от других. 

 

Заключение 

Таким образом, анализ показателей развития координационных навыков в экспериментальной 
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группе детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха в ходе экспериментальной работы 

показал, что использование подготовленного комплекса специализированных упражнений, направ-

ленных на развитие координационных способностей обучающихся, позволило существенно и досто-

верно улучшить показатели физического развития детей. 

Изменились психологические характеристики дошкольников: улучшилось взаимодействие 

между детьми, увеличился словарный запас, повысилась самооценка, появилась уверенность в своих 

силах и желание совершенствоваться. Все перечисленные изменения положительно сказались на 

социальной адаптации детей с нарушенным слухом и возможности их дальнейшего их полноценного 

развития. 

Специально разработанный комплекс физических упражнений показал свою эффективность 

при развитии координационных функций у детей дошкольного возраста с нарушением слуха: под-

тверждены улучшение физического состояния, более быстрое и точное выполнение технических 

заданий, большая уверенность детей при нахождении в группе сверстников и уверенное общение со 

взрослыми. 

Результаты эксперимента подтвердили гипотезу, что при правильно построенной работе с 

детьми данной группы возможно улучшение их координационных навыков, повышение физических 

показателей, которые положительно сказываются на развитии речевых функций, коммуникативных 

способностях ребенка, формируют нужный эмоционального фона и мотивацию к дальнейшему раз-

витию и занятию спортом. 
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SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT VIA 

COORDINATION SKILLS DEVELOPMENT 

 
Abstract. The most frequent problem of preschool children with hearing impairment is the difficulty of social 

adaptation. Social adaptation depends on psychological and physical peculiarities of children's development, such as the 
development of coordination skills, orientation in space, self-esteem level, attitude to their defect, ability to communi-
cate with peers and adults in particular. All these and many other factors fold into a single puzzle and reflect the child’s 
social adaptation level. Decreased or lost hearing in a child affects changes in his or her vestibular apparatus, that is bad 
for the motor skills and orientation in space. The most pronounced disorders noticed in any activities are disturbances in 
static and dynamic balance, inaccuracy in movements, spatial disorientation, and slow learning of the pace and rhythm 
of movements. Hearing loss provokes a number of secondary impairments and often appears in delayed speech devel-
opment. Communication and speech act as a means of people interaction. Reduced communication leads to a decrease 
in cognitive abilities and a decline in the amount of information received. Consequently teaching any movements to 
children with hearing impairment is of great importance in oral speech acquiring. The development of the auditory 
analyzer is closely related to the level of motor sphere development. Signals from all analyzer systems, including audi-
tory and visual ones, affect the accuracy of fine movements, spatial orientation and general coordination. Violation of 
the vestibular apparatus leads to a decrease in motor activity and changes in the development of all functions and sys-
tems of a body. So in order to increase the motor activity of a child with impaired hearing, it is necessary to use special 
methods and techniques to improve his or her coordination skills, to raise the mastery of a body, providing more oppor-
tunities in any sphere of life activity. Thus, the development of coordination skills is a particular stage for the full phys-
ical and mental development of children, as well as their successful socialization 

Keywords: socialization, social adaptation, children with hearing impairment, development of coordination 

skills, adaptive physical education, psychomotor development, motor activity, large motor skills, fine motor skills. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ИНВАЛИДОВ В МАГНИТОГОРСКЕ В 1930-е ГОДЫ 
 

Аннотация. В статье на архивных источниках Магнитогорского городского архива исследуется опыт 

организации труда лиц с ограниченными возможностями здоровья в строящемся Магнитогорске. Исследова-

ний, посвященных трудоустройству инвалидов в 1930-е гг. в Советском Союзе немало. Часть из них посвящена 

социальному обеспечению инвалидов, другая – особенностям организации их труда. Большая часть исследова-

ний проведена в рамках истории повседневности на локальном уровне. Настоящее исследование не будет уни-

кальным с точки зрения методологии, однако проявит еще одну грань проблемы: выявит особенности труда и 

социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях строящегося города. Отсут-

ствие жилья, коммуникаций и снабжения, накладывало на условия существования инвалидов в Магнитогорске 

1930-х гг. дополнительный отпечаток, формировало иные социальные, бытовые и психологические условия. 

Строящийся город был основным источником пополнения артели инвалидов новыми кадрами, а следовательно, 

и нес определенную ответственность за них. В статье последовательно изучаются вопросы организации артели 

инвалидов, ее цели и задачи, производственные особенности и разнообразие ассортимента услуг и трудовых 

ресурсов, обучение и условия труда, условия приема-увольнения работников, социальные гарантии и трудности 

бытового устройства. Основание, поддержка и развитие предприятия инвалидов с момента создания, преодоле-

ние трудностей объективного характера, связанных со строительством Магнитогорска, и субъективных, бази-

рующихся на особенностях трудового коллектива, дают возможность проанализировать опыт прошлого для 

решения современных проблем интеграции лиц с ограниченными возможностями не только в социальную 

среду, но и в трудовые отношения. 

Ключевые слова: инвалиды, Магнитогорск, индустриализация, сталинизм, пятилетка. 

 

Введение 

Проблема интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в жизнедеятельность об-

щества сегодня является актуальной и, несомненно, требует решений. Не менее актуальной она была 

и в 1930-е годы в СССР. Пережив множество испытаний начала XX века, страна Советов стремилась 

найти возможности трудоустройства для всех граждан, в том числе и инвалидов. Иждивенчество не 

приветствовалось, каждый гражданин должен был вносить свой вклад в общее дело построения ново-

го государства. 

Вопросам интеграции инвалидов в структуру общественных отношений посвящено немало ис-

следований историков [2; 12]. В основном они ведутся на локальном уровне и представляют собой 

срез опыта трудового устройства [1; 5] и социальной поддержки [7] лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Хронологически историография проблемы также не является целостной: активно 

изучаются 1930-е гг. советской истории [6]. Также исследовательский интерес вызывает период во-

енного и послевоенного времени [8; 11]. Изучение альтернатив решения подобной проблемы во 

вновь строящемся городе со сложными жилищными условиями, лишенном элементарных коммуни-

каций, налаженной системы снабжения и здравоохранения, будет весьма полезным и дополнит суще-

ствующую историческую картину. 

Для проведения исследования использовались неопубликованные источники, представленные 

документами артели инвалидов «Инвалид на страже» (позднее название меняется на артель имени 

«15-й годовщины Октября»
 1
 – конец 1931 г. и артель инвалидов «имени Кирова» 

2
 – 1936 г.), сохра-

нившимися в МКУ «Городской архив» Магнитогорска в фонде № 17, а также делопроизводственной 

документации Горисполкома г. Магнитогорска фонда № 10. Очерченный круг источников позволяет 

оценить производственные возможности магнитогорской артели инвалидов, выявить особенности 

трудовых ресурсов, проблемы предприятия и его достижения. 

Настоящее исследование традиционно с точки зрения методологии: ключевыми подходами явля-

ются локальная история и история повседневности, позволяющие увидеть особенности трудовых практик 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализованных в строящемся Магнитогорске. 

                                                           
1 МУ МГА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 60. Л. 84. 
2 МУ МГА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 20. Л. 1. 
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1. Структура артели и особенности кадров 

В строящийся Магнитогорск в начале 1930-х гг. стекалось огромное количество людей. Кто-то 

приезжал сам, кого-то вербовали на строительство, кого-то ссылали. В разношерстном по целям, 

квалификации, приспособленности к жизни населении отдельный пласт составляли люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. Очевидно, что занять достойные рабочие места на строящемся 

металлургическом заводе у них не было возможности. Их профессиональной нишей становится сфе-

ра обслуживания, которая в Магнитогорске 1930-х гг. в основном была представлена промысловыми 

артелями. Одним из таких предприятий являлась артель инвалидов, основанная в мае 1931 г. и полу-

чившая звучное имя «Инвалид на страже»
3
. 

Указанное предприятие являлось добровольной кооперативно-трудовой организацией, цель ко-

торой заключалась в «использовании своего труда на дело социалистического строительства, что-

бы этим содействовать подъему народного хозяйства и одновременно улучшать свое материальное 

положение и повышать культурный уровень»
 4
. В соответствии с целью артель определяла текущие 

задачи, такие как «организация и развитие промыслов, всемерное расширение производства высоко-

качественных предметов широкого потребления, улучшение обслуживания бытовых нужд трудящих-

ся, организация труда своих членов, используя производимые продукты и сырье, в первую очередь, 

для снабжения артельщиков и предприятий кооперации инвалидов»
5
. Указанная цель и задачи были 

зафиксированы в уставе артели «Инвалид на страже». 

Помимо этого, Устав предприятия четко прописывал обязанности артельщиков. Условно их 

можно разделить на производственные: «…Всемерно увеличивать выпуск предметов широкого по-

требления, повышать производительность труда, полностью использовать помещения и оборудо-

вание артели, выполнять и перевыполнять новые технические нормы выработки, всемерно содей-

ствовать изобретательству и внедрять его в производство артели, осваивать различные образцы 

предметов широкого потребления»
6
; и бытовые: «…Создавать культурные условия на производстве, 

проводить мероприятия по санитарии и гигиене, а также по технике безопасности, наилучшим 

образом организуя рабочее место»
7
. 

Организованная в 1931 г. артель «Инвалид на страже» представляла собой небольшое предпри-

ятие, на котором трудились на 15 декабря 1933 г. всего 142 рабочих. Учитывая специфику трудовых 

ресурсов, деятельность артели имела две характерные черты: разноплановость оказываемых услуг, 

так как кадры подбирались не по профессиональному признаку, и низкую производительность, не-

смотря на поставленные цели. В целом артельщики обслуживали 7 разнородных мастерских (сапож-

ную, портновскую, музыкальную, одеяльную, живописную, трикотажную, гармонную), а также кон-

дитерский цех, цех бытового ремонта и фотографию
8
. Специализация мастерских определялась их 

названием. Так, портновская мастерская принимала заказы на индивидуальный пошив и реставрацию 

одежды. Одеяльная – занималась изготовлением матрасов и одеял. Сапожная – выпускала обувь для 

мужчин и женщин. Музыкальная – ремонтировала музыкальные инструменты
9
. 

Ассортимент артели инвалидов не отличался особым разнообразием. Несмотря на то, что ар-

тель изготавливала дефицитные для строящегося города товары ширпотреба, индивидуальных зака-

зов она получала немного. Первостроители предпочитали за подобными услугами обращаться в дру-

гие артели («Уралшвей», «Коопремонт» и др.), где ассортимент и производительность были повыше. 

Поддержку артели инвалидов оказывали администрация строящегося металлургического завода и 

КБО треста «Магнитострой». Половина выполняемых артелью заказов приходилось именно на эти 

предприятия. Артель производила для них переработку утиля (рукавиц, валенок, варежек), занима-

лась пошивкой и починкой спецодежды, спецобуви и пр. 

 

2. Трудовая повседневность и особенности работы 

Начало деятельности артели «Инвалида на страже» было достаточно сложным. Несмотря на 

поддержку ключевых предприятий и высокую социальную значимость предприятия, в декабре 

1933 г. оно было вынуждено приостановить прием на работу инвалидов, потерявших трудоспособ-

                                                           
3 МКУ «ГА» Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 31. Л. 31. 
4 Устав промысловой артели «Инвалид на страже». МКУ «ГА» Магнитогорска. Ф. 17. Оп. 1. Д. 20. Л. 17. 
5 Там же. 
6
 Там же. Л. 18. 

7 Там же. 
8 Производство товаров широкого потребления, продуктов питания и услуг для населения в Челябинской области. 

Отчет Челябинской областной плановой комиссии. Челябинск, 1940. С. 158–159. 
9 Там же. 
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ность. Причин несколько. 

Первая причина – плохое состояние здоровья рабочей силы, что было вполне объяснимо в 

условиях строящегося города: помещения, где располагались мастерские, в холодное время года 

практически не отапливались, к тому же, они были очень маленькими и тесными. Часто в одной 

небольшой комнатке ютились гармонная, музыкальная и живописная мастерские, а также мастерская 

бытового ремонта. Незначительные улучшения в тепловом режиме артельных мастерских произошли 

только в 1934–1935 гг., когда председателем правления артели «15-й годовщины Октября» являлся 

Н. А. Футман. Он уделял пристальное внимание отоплению помещений, где трудились и жили рабо-

чие, требовал отчеты о своевременной выписке дров для артели
10

. 

Вторая причина связана с коммуникациями, связывающими место жительства артельщиков с 

местом их работы. Дело в том, что жилые бараки располагались порой в 5–8 км от места работы 

(например, мастерские в поселках Туковый и Магнитный). Учитывая, что «75% рабочих не имели ног 

и передвигались на костылях»
11

, в артели процветало систематическое опоздание, что отрицательно 

сказывалось на приобретении новых заказов и, соответственно, заработной плате. 

Оплата труда в артели «15-й годовщины Октября» на протяжении 1930-х гг. была различной, 

но в большинстве своем скудной. Так, в 1938 г. главный бухгалтер получал 400 руб./мес., заведую-

щий мастерской – 200 руб./мес., контролер фотографии 100 руб./мес., сторож 100–110 руб./мес., 

коновозчик со своей лошадью – 400 руб./мес., уборщица – от 65 руб./мес., чистильщик уборной – 30 

руб. /мес.
12

. Для стимулирования труда работников не часто, но все-таки применялась практика по-

ощрений. Премии были редкими и выписывались не только деньгами, но и товарами: валенками, 

часами, юбками, одеялами, жакетами, костюмами
13

. Последние ценились в большей степени, так как 

в строящемся городе наблюдался товарный дефицит. 

Трудовой распорядок дня в артели инвалидов выстраивался постепенно. Первоначально члены 

артели работали и в ночное время, и в выходные дни. В 1935 г. по распоряжению Челябинского об-

ластного кооперативного союза, членом которого являлась Магнитогорская артель инвалидов
14

, на 

предприятии был введен фиксированный рабочий день. Теперь, работу по всем мастерским утром 

начинали в 8 часов и заканчивали в 16 часов
15

. Таким образом, не возникало проблемы, что кто-то 

уйдет домой раньше, а кто-то будет привлечен к сверхурочным работам. Условия стали для всех 

равными. 

Скудные доходы артели сказывались на бытовом обслуживании работников. Так, имевшаяся в 

1933 г. «раздатка для цехового питания» вмещала не более 10 человек, что вело к тесноте, грязи, 

«недообслуживанию», а развернуть дополнительное питание не представлялось возможным. Куль-

турно-массовая работа вовсе отсутствовала, т. к. не было культмассовика и помещения для проведе-

ния мероприятий. 

Учитывая социальную значимость артели и одновременно ее экономическую несостоятель-

ность, осуществлялись попытки всячески помочь этому предприятию. Директор комбината 

А. П. Завенягин в 1933 г. выделил артели инвалидов помещения по улице Ай-Дарлы для мастерских 

и один барак вблизи места работы инвалидов, который предназначался для жилья и красного уголка. 

В свою очередь, Горсовет обязал Городское коммунальное хозяйство выделить стройматериалы для 

расширения «раздатки» самостоятельной столовой за счет средств артели инвалидов. К тому же, 

предприятию выделили 25 га земли и необходимое количество семян пшеницы и овса для засева 

данного земельного участка. Решение злободневных проблем облегчило существование артельщиков, 

а главное, позволило вновь принимать в свои ряды инвалидов, нуждавшихся в трудоустройстве. 

В силу того, что артель формировалась не по профессиональному, а по социальному признаку, 

ее трудовой коллектив был очень разнородным. Основную часть артельщиков составляли трудоспо-

собные инвалиды различных групп. В большинстве своем это были люди, которые, получив увечья 

на Магнитострое, пользовались, согласно трудовому законодательству, правом социальной поддерж-

ки в форме трудоустройства. Однако, следует отметить, что помимо людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, на предприятии трудилась «здоровая рабочая сила». Условно она была пред-

ставлена тремя категориями работников: во-первых, вполне здоровые люди, избранные на руководя-

щие должности в артели инвалидов общим собранием; во-вторых, трудоспособные вдовы инвалидов 
                                                           

10 МКУ «ГА» Магнитогорска. Ф. 17. Оп. 2. Д. 1. Л. 8. 
11 Там же. Ф. 10. Оп. 1. Д. 60. Л. 84. 
12 Там же. Ф. 17. Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 2, 23. 
13 Там же. Д. 6. Л. 1, 2. 
14 Там же. Д. 16. Л. 24. 
15 Там же. Д. 1. Л. 12. 
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войны; в-третьих, трудоспособные лица, на попечении которых находились инвалиды, не имевшие 

возможности обходиться без посторонней помощи. «Здоровая» категория артельщиков позволяла 

предприятию держаться на плаву и выполнять свои социальные функции. К тому же, возможность 

принимать в артель «здоровую рабочую силу» была неким регулятивным механизмом. Так, в 1935 г., 

когда артель оказалась в кризисном положении, руководство нашло единственный приемлемый вы-

ход для ее «оздоровления»: предоставление артели права кооперирования недостающего числа ар-

тельщиков «здоровой силой». При полном наборе как инвалидов, так и «здоровой силы» ожидалось 

увеличение выпуска продукции и выполнения плана производства. Результатом решения стало пари-

тетное соотношение инвалидов и «здоровой силы» в артели
16

. 

Специфика формирования трудового коллектива артели инвалидов приводила еще к одной 

проблеме – высокой степени текучести рабочей силы. Для Магнитостроя первой половины 1930-х гг. 

текучка кадров не была чем-то особенным [3, с. 342; 4, с. 73]. Впрочем, в артели «15-й годовщины 

Октября» эта проблема усугублялась тем, что у артельщиков часто не было требуемой квалификации. 

Например, в 1935 г. в трикотажной мастерской значилось всего два квалифицированных специали-

ста
17

. Рабочие, получившие увечья на Магнитострое, не готовы были работать в мастерских артели за 

предельно низкую плату ни психологически, ни профессионально. Чтобы адаптировать инвалидов к 

новому виду работы, артели приходилось заниматься их переобучением. 

Подготовка рабочих для мастерских предприятия осуществлялась через кооперативные школы 

и путем индивидуально-практического обучения (ученичества). Для повышения практических знаний 

работников без отрыва от производства организовывалось обучение техническому минимуму. К 

обучению учеников привлекались наиболее опытные работники. По окончании такой профессио-

нальной подготовки сдавались экзамены в пределах требований
18

. Особое внимание уделялось подго-

товке бухгалтеров, плановиков
19

, так как на них лежала материальная и финансовая ответственность 

за всю артель. Однако порой обучение затягивалось и ученики, которые должны были обучаться 

всего 6 месяцев, обучались 7, а то и 8 месяцев так и не получали должной квалификации
20

. Такие 

случаи являлись следствием пьянства и безответственности мастеров, а также психологической по-

давленности самих обучаемых. 

Отдельно следует охарактеризовать процедуру приема-увольнения в артели «15-й годовщины 

Октября». Чтобы стать полноправным артельщиком, необходимо было написать заявление. Послед-

нее рассматривалось общим собранием или по его поручению правлением артели. Утверждалось 

решение о приеме только общим собранием при предоставлении полного пакета документов, свиде-

тельствующих о праве лица вступить в артель. Если при рассмотрении заявления правление отказы-

вало претенденту во включение в члены артельщиков, то это решение могло быть обжаловано общим 

собранием. После рассмотрения документов для претендента, желающего вступить в артель, мог 

быть установлен испытательный срок продолжительностью не более чем два месяца. На этот срок 

претендент становился кандидатом в артельщики. Если кандидат по истечении срока испытания не 

был принят в члены артели и не был уволен, то он считался перешедшим на положение лица, рабо-

тавшего по найму. Наемная рабочая сила практически постоянно присутствовала в артели, однако, 

согласно распоряжению правления, она не могла превышать 15 человек
21

. 

Вопросы увольнения также решались общим собранием. Чаще всего увольнению подвергались 

артельщики, действовавшие в ущерб интересам предприятия
22

. Например, за «самовольный отрыв 

от работы и хождение по мясным ларькам» работники артели инвалидов Китнуев и Куликов полу-

чили строгий выговор, который был записан в их личные дела. Руководство предупредило, что в 

случае повторения подобного поведения последует исключение из артели «горе-работников», как 

«дезорганизаторов трудовой дисциплины»
23

. Впрочем, поводов для увольнений в артели было много. 

Самым большим бедствием для предприятия был процветавший алкоголизм. Так, в 1933 г. «ввиду 

неудовлетворительной работы и систематического пьянства» был уволен первый председатель 

Магнитогорской артели инвалидов Мальцев
24

. Аналогично был решен вопрос относительно одного 

                                                           
16 МКУ «ГА» Магнитогорска.  Ф. 17. Оп. 2. Д. 1. Л. 11. 
17 Там же. Л. 55. 
18 Юдин П. К., Кистанов Я. А. 40 лет советской потребительской кооперации. — Москва, 1957. С. 217. 
19 МКУ «ГА» Магнитогорска. Ф. 17. Оп. 2. Д. 1. Л. 36. 
20 Юдин С. Кто руководит артелью инвалидов // Магнитогорский рабочий. – 1938. – 22 января.  
21 МКУ «ГА» Магнитогорска. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. 
22 Там же. Д. 20. Л. 20. 
23 Там же. Д. 1. Л. 4. 
24 МКУ «ГА» Магнитогорска. Ф. 17. Оп. 1. Д. 57. Л. 18. 
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из заведующих мастерской Селезнева. На общем собрании артели имени «15-й годовщины Октября» 

было вынесено заключение об увольнении Селезнева, так как из-за алкоголизма в артели расшатыва-

лась трудовая дисциплина. Селезнев был объявлен «вредным элементом», «врагом рабочего класса» 

и «врагом артели инвалидов»
25

. 

Еще одной проблемой артели и для увольнения из нее работников были мошенничество и хи-

щения. Во многом способствовало тому надомное производство. Имея увечья, не позволявшие пере-

мещаться на большие расстояния, артельщик мог заниматься надомным трудом. Оказавшись непод-

надзорным, работник злоупотреблял разного рода махинациями. Например, завышалось число лиц, 

якобы работающих на дому для получения большего числа карточек на хлеб. Другим типом мошен-

ничества были приписки, подпольное (неучтенное) производство, хищения. Следует отметить, что и 

в других магнитогорских артелях подобные нарушения также были не единичны [9, с. 471; 10, с. 185]. 

Подобная ситуация объяснялась скудной заработной платой и бытовой неустроенностью рабочих. В 

артели инвалидов ситуация усугублялась еще и большей возможностью скрыть свои неблаговидные 

поступки. 

Естественно, правление артели пыталось бороться с подобными явлениями: воспрещались лю-

бые торговые операции без нарядов, приказов и распоряжений, отпуск изделий с баз, складов, цехов. 

Предлагалось практиковать в артели внезапные ревизии, недостачи взыскивать с виновных по ры-

ночным и коммерческим ценам в пятикратном размере. Параллельно была развернута компания по 

укреплению трудовой дисциплины. Нарушителей вызывали на заседание правления, им выносили 

замечания и выговоры, подвергали штрафам, увольняли. Причем именно увольнение для инвалидов 

было самым тяжелым наказанием, так как устроится на другую работу было практически невозмож-

но. При увольнении можно было потерять и дополнительные социальные льготы, которые обеспечи-

вались артельщику-инвалиду. Среди них обязательное страхование по случаю временной или посто-

янной потери трудоспособности, рождению, кормлению ребенка, медицинское обслуживание за счет 

артели, 18-дневный отпуск в течение календарного года, с увеличением его до 24 рабочих дней во 

вредных производствах с оплатой по среднему заработку. 

Следует отметить, что артельщики, проработавшие на предприятии более 2-х лет, могли поль-

зоваться дополнительным отпуском по одному дню за каждый проработанный год (но, в общей 

сложности, не более 6 дней)
26

. Например, такой отпуск был дан сторожу А. П. Зайцеву: к 18 рабочим 

дням отпуска ему было прибавлено 6 дней за выслугу лет
27

. Помимо вышеуказанного, члены артели 

могли получить бесплатное обучение техминимуму и повышение квалификации. Они имели возмож-

ность бесплатно пользоваться учреждениями культуры и заниматься в художественных и других 

кружках
28

. 

 

Заключение 

К 1940-м гг. артель инвалидов уже имела много различных мастерских в разных районах горо-

да
29

. Появились мастерские по ремонту часовых механизмов, мастерские мехбытремонта, гвоздиль-

ный цех, валяно-войлочное производство, мастерские по пошиву белья, верхней одежды, мастерские 

индивидуального и массового пошива, мастерские по ремонту обуви и одежды и пр. Ассортимент 

продукции стал разнообразнее. К этому времени только в швейном производстве значился пошив: 

пальто, полупальто, рукавиц; изготовление блузок, юбок, жакетов, рубашек, брюк, фартуков, а также 

пододеяльников, наволочек, простыней и пр.
30

. Расширились виды предоставляемых услуг. В городе 

появились парикмахерские, принадлежавшие артели инвалидов, где за небольшую плату можно было 

привести свои волосы, брови и бороду в порядок. Рост ассортимента артели, во многом связан с уве-

личением рабочих разных специальностей. Впрочем, их квалификация по-прежнему оставляла же-

лать лучшего. 

Подводя итог, следует сказать, что трудовое устройство инвалидов в г. Магнитогорске в 1930-е 

гг. являлось не до конца отлаженным механизмом, требовавшим доработок и заметных усилий со 

стороны городского руководства и предприятий – основных поставщиков рабочей силы в артель. 

Предприятие, предназначавшееся непосредственно для трудоустройства лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, по ряду причин работало с перебоями и не всегда качественно. Однако, явля-
                                                           

25 МКУ «ГА» Магнитогорска. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. 
26 Там же. Д. 16. Л. 19. 
27 Там же. Д. 6. Л. 3. 
28 Там же. Д. 16. Л. 19. 
29 Там же. Л. 40. 
30 Там же. Д. 20. Л. 119. 
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ясь социально и экономически значимым образованием, артель инвалидов все же удерживалась на 

плаву, обеспечивая работой людей, потерявших трудоспособность, и вносила свой вклад в развитие 

местной промышленности. 
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DISABLED PEOPLE LABOUR PECULIARITIES IN MAGNITOGORSK IN 1930s 

  

Abstract. The article, based on archival sources of Magnitogorsk City Archive, examines the experi-

ence of organizing the work of people with disabilities in Magnitogorsk under construction. There are quite a 

lot of researches on the employment of disabled people in the 1930s in the Soviet Union. Some of them are 

devoted to the social security of people with disabilities, others - to the peculiarities of the organization of 

their work. Most of the researches were carried out within the framework of the everyday life history at the 

local level. This study will not be unique from a methodological point, but it reveals another facet of the 

problem: the characteristics of work and social support for people with disabilities in the terms of a city 

under construction. The lack of housing, utilities and supplies affected the living conditions of disabled 

people in Magnitogorsk in the 1930s. Other social, everyday and psychological conditions had additional 

impact. The city under construction became the main source of replenishing the artel of disabled people with 

new personnel, and, therefore, bore a certain responsibility for them. The article consistently studies the 

issues of organizing an artel of disabled people, its goals and objectives, production features and diversity, 

training and working conditions, terms for hiring and firing workers, social guarantees and everyday life 

challenges. The founding, support and development of an enterprise for people with disabilities from the 

very beginning, overcoming the difficulties of an objective nature associated with the construction of Magni-

togorsk, and subjective ones based on the characteristics of the workforce, make it possible to analyze the 

experience of the past to solve current problems of integrating people with disabilities not only into the social 

environment, but also in labor relations. 
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В. И. ЛЕНИН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс организации трудовой политики советского государ-

ства через призму взглядов его главного идеолога В. И. Ленина. Автор анализирует причины введения ряда 

законодательных актов о труде, а также изменения взглядов вождя. Изучение работ В. И. Ленина является 

особенно интересным и важным в связи с тем, что именно с них начинается становление трудовых отношений в 

государстве. В статье рассматриваются основные ленинские идеи, которые больше всего повлияли на создание 

первого советского трудового законодательства и формирование основ советской модели мобилизационной 

экономики. Автором проанализирована работа вождя пролетариата над проектами декретов, определивших 

первоочередные задачи экономики в условиях военного коммунизма, такие как организация всеобщей трудовой 

повинности, создание трудовых армий, проведение субботников, введение рабочего контроля, создание проф-

союзов, организация социалистических соревнований, оплата труда и ее виды. В итоге автор статьи приходит к 

выводу, что первоначальные способы выхода из экономического кризиса, определенные в работах В. И. Ленина 

как временные, постепенно превратились в тот фундамент, на котором в первые годы советской власти строи-

лась система трудовых отношений и в стране в целом, и в каждом ее регионе с учетом местной специфики. 

Aнализ работ В. И. Ленина, его выступлений, декретов, постановлений и других источников, в которых затра-

гиваются вопросы социалистической организации труда, позволяет считать его одним из главных идеологов 

создания основ советского трудового права. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, ленинские идеи, организация труда, всеобщая трудовая 

повинность, уравнительность, субботник, трудовая армия, производительность труда, соревнование. 

 

Введение 

Необходимость обращения автора к работам В. И. Ленина объясняется тем, что изучение исто-

рии трудовых отношений в нашей стране неразрывно связано с теми идеями, которые он продвигал в 

разое время. Сама тема организации трудовых отношений в первые годы советской власти не нова. 

Современная историография богато представлена работами, посвященными отдельным аспектам 

организации советской трудовой политики, как на общегосударственном уровне, так и на примере 

отдельных регионов [1; 2; 4; 7; 8; 12; 13; 14]. Однако по-прежнему существует необходимость анализа 

истоков формирования трудового законодательства с точки зрения ключевых идеологов создания 

нового советского государства. Несмотря на постепенное угасание исследовательского интереса к 

работам В. И. Ленина, из числа публикаций, появившихся не иак давно, можно выделить работы по 

организации экономики, права и трудовых отношений в первые годы советско власти 

Е. В. Бородулиной [3], А. А. Добровольского [8], В. Ю. Войтовича[6], Б. Е. Рощина [11]. Благодаря 

изучению позиции В. И Ленина, которая трансформировалась непосредственно в историческом мо-

менте, появляется возможность проследить изменения еговзглядов по вопросам организации труда, 

что в итоге позволит дать более объективную и полную оценку действиям власти того времени. 

Статья основана на многочисленных работах и выступлениях В. И. Ленина, опирается на прин-

цип историзма и объективности в рамках историко-генетического метода исследования. 

 

1. Ленинские идеи формирования государственной политики в сфере организации труда и 

трудовых отношений 

Общеизвестно, что В. И. Ленин затрагивал вопросы, связанные с трудовыми отношениями, бо-

лее сотни раз в своих выступлениях. Как отмечал в своей монографии А. А. Илюхов: «Мысли и идеи 

В. И. Ленина по поводу политики в сфере труда часто высказывались на злобу дня. В них не теория, а 

практика» [9, c. 47]. Уже в 1918 г. вождем были определены главные принципы организации труда: 

«…Хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде»
1
. 

Дисциплину он считал одним из важных способов для увеличения производительности труда, кото-

рый, однако, потребует несколько лет, потому что это «очень длительный процесс»
2
, и наличия опре-

                                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Москва : Политиздат, 1974. Т. 36. С. 89. 
2 Ленин В. И. Очередные задачи советской власти. Москва : Политиздат, 1969. С. 36. 
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деленных условий, а именно: материальной основы для крупной промышленности, определенного 

уровня образования и культуры среди населения, а также качественной организации дисциплины на 

предприятиях. Прежде всего рабочего надо обучить правильно работать, ибо «русский человек – 

плохой работник по сравнению с передовыми нациями»
3
. По мнению Д. А. Баевского, «Ленин умел 

смотреть правде в глаза. Он верил в рабочий класс, но не идеализировал рабочую массу» [1, c. 269]. В 

1920 г. В. И. Ленин определял диктатуру пролетариата, как руководство и объединение рабочих 

трудящихся масс, сплоченных единой волей и дисциплиной, которые может обеспечить только про-

летариат и армия
4
. Пролетариат будет политическим и трудовым локомотивом народа. Именно на эти 

высказывания опирались многие исследователи в поиске причин появления тех или иных законода-

тельных актов по организации труда. 

Еще весной 1918 г. В. И. Ленин выдвинул тезис о необходимости введения трудовой повинно-

сти исключительно для имущих (прежде всего буржуазии), отмечая, что бедные и так достаточно 

заняты работой, а профсоюзы и постараются поднять производительность труда и ввести трудовую 

дисциплину. Решение задачи по установлению трудовой дисциплины он возлагал, прежде всего, на 

профсоюзы, которые первыми взяли на себя ответственность за процесс восстановления трудовых 

отношений
5
. Профсоюзы, по мнению В. И. Ленина, должны вобрать в себя все элементы рабочей 

массы – и авангард рабочего класса, и простых трудящихся. Они должны были выработать методы 

работы с пролетариатом, отказавшись от принуждения и отстаивая не только их материальные, но и 

духовные интересы. Роль профсоюзов, по замыслу В. И. Ленина, заключалась в воспитании, вовлече-

нии, обучении управлению, хозяйствованию. Такая особенная «школа коммунизма»
6
. 

Постепенно к 1919 г. взгляды В. И. Ленина на процесс организации труда в стране меняются. 

Экономическая разруха достигает невиданных масштабов, что заставляет привлекать к работам прак-

тически всё трудоспособное население с помощью введения поголовной мобилизации, которая 

должна применятся практически везде и на постоянной основе. Как следствие, трудовая повинность 

стала совершенно нормальной и естественной в тех обстоятельствах, в которых находилось государ-

ство. Предлагая ввести трудовую повинность для буржуазии, В. И. Ленин отмечал потребность ис-

пользования ее в отношении всех граждан с той лишь разницей, что для пролетариата ключевой 

задачей становится организация и «установление трудовой дисциплины и самодисциплины»
7
. Сюда 

были включены не только меры по поддержанию дисциплины в отраслях, предприятиях и коллекти-

вах, но и контроль за производством, создание специальных судебных органов, которые могли при-

влечь к ответственности ярых нарушителей дисциплины труда. 

Можно сделать вывод, что и трудовая повинность, и трудовые мобилизации воспринимались 

вождем в первую очередь как способ управления громадными рабочими массами, которые до этого 

момента не были мотивированы работать в условиях революционного и военного времени; и только 

во вторую очередь как метод восстановления разрушенного хозяйства страны. 

Признавая отсутствие специалистов на предприятиях, В. И. Ленин обращал внимание на то, что 

нужно использовать знания тех специалистов, которыми располагает советская республика, то есть 

не пренебрегать квалифицированными работниками царской России и «строить социализм немед-

ленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня»
8
. Коммунисты 

должны были доказать, что способны построить новое государство в тех условиях, которые суще-

ствуют в данный момент. Более того, В. И. Ленин допускал присутствие в среде специалистов, помо-

гающих большевикам, и меньшевиков, и эсеров, предлагающих свою помощь советской республике. 

«Этих людей надо поощрять, давая им практические работы преимущественно по техническому 

содействию красной Армии в тылу, при строгой проверке этой работы»
9
. Необходимо было органи-

зовывать работу так, чтобы вместе могли работать и представители старой буржуазии, и простые 

рабочие, то есть необходимо было сглаживать различия между классами и видами деятельности. 

 

3. Субботники и идея коммунистического труда 

                                                           
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. М., 1974. Т. 36. С. 189 
4 Ленин В. И. Указ. соч.Т. 40. С. 184. 
5 Ленин В. И. Указ. соч.Т. 36. С. 183. 
6 Там же. С. 203. 
7 Там же. С. 145. 
8 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 38. С. 54. 
9 Там же. С. 274. 
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Первые проведенные субботники тут же окрестили коммунистическими, однако идеологи и ор-

ганизаторы вынуждены были оговаривать в целом ряде статей, что изначально вкладывалось в поня-

тие «коммунистический труд», и в какой мере субботники являются той самой формой труда. В де-

кабре 1919 г. В. И. Ленин говорил, что первые субботники никак не давали повода считать, что из 

них вырастет какое-либо серьезное движение и что они просуществуют долго. Субботникам он дал 

следующее определение: «…Бесплатный, ненормированный никакой властью, никаким государ-

ством труд отдельных лиц на общественную пользу в широком масштабе. Это труд, производящий 

на общегосударственные потребности, организованный в широком масштабе и бесплатный»
10

. Сам 

Владимир Ильич признавал отсутствие информации об исключительной роли субботников в органи-

зации труда, об их эффективности и целесообразности. Однако он утверждал, если в стране и есть 

что-то коммунистическое, то это именно субботники, которые могут быть доказательством того, что 

большевики сейчас осуществляют «что-то коммунистическое»
11

. Но справедливым это высказыва-

ние можно считать только на первом этапе проведения таких трудовых акций, когда действительно 

сохранялся принцип добровольчества и отсутствия нормированности. В марте 1920 г. было создано 

положение о субботниках, в котором В. И. Ленин сформулировал идею «пропаганды трудовой по-

винности и самоорганизации рабочего класса». В этом документе уже шла речь о нормах выработки 

и ее перевыполнении рабочими
12

, то есть добровольное желание сменилось на обязательность (дол-

жен), полностью уничтожалась первоначальная идея субботника. 

Роль субботников в организации труда для В. И. Ленина заключалась в практической помощи 

государству в спасении его от экономической разрухи, а также очищении рядов партии от «лишних 

элементов». Субботники стали рассматриваться как мера не временная, а рассчитанная на многие 

десятилетия или даже постоянная. 

 

4. Идея Красной трудовой армии 

Уже в конце марта 1919 г. В. И. Ленин впервые говорит о создании Красной трудовой армии. 

По мнению вождя, она будет эффективна в условиях высокой трудовой дисциплины и грамотного 

распределения работы, «бешеной энергии и готовности трудящихся на самопожертвование»
13

. 

В. И. Ленин, понимая, что гражданская война в самом разгаре, что освободившиеся резервы Красной 

армии еще могут понадобиться, не предлагал перевести все воинские части в разряд трудовых армий. 

Более того, создание трудармий он считал мерой временной и нужной только для решения экстра-

важных экономических задач. Главной ее задачей на тот момент были сбор хлеба и транспортировка 

его в центр «путем создания трудовой армии, путем напряжения всех сил рабочих и крестьян»
14

. 

Давая интервью одной из американских газет по этому поводу, В. И. Ленин говорил о деятельности 

I Трудовой Армии и оценивал ее как «изумительный подвиг Красной армии», который возможен 

только «в стране, которая борется за высокий идеал
15

. 

К 1921 г. вождя интересует не только состав, численность, работа и отчетность в трудармиях, 

но и отношение к ним местного населения
16

: к этому моменту трудовые армии состояли уже в боль-

шей части из местного населения, и производительность напрямую зависела от народного настроя. 

 

5. Размер и способы оплаты труда 

Отдельное внимание В. И. Ленин уделял размеру и способам оплаты труда в новых условиях. В 

конце 1920 г. на пленумах ЦК были приняты решения о переводе ударников к уравнительной системе 

оплаты труда
17

. По этому поводу В. И. Ленин сетует, что приходится совмещать несовместимое – 

«уравнительность» и «ударность». Но в силу того, что правительство вот уже почти три года вы-

нуждено «сочетать несочетаемое», то это мероприятие не станет исключением, и переход будет 

осуществлен. Ленин не отрицал, что сам процесс будет болезненным и сложным. Еще в январе 

1918 г, когда создавался первый проект постановления о заработной плате шла речь о так называе-

                                                           
10 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 40. С. 37. 
11 Там же. 
12 Там же. С. 288. 
13 Ленин В.И. Указ. соч. Т. 38. С. 240. 
14 Там же. С. 79. 
15 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 40. С. 155. 
16 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 43. С. 287. 
17 Известия ЦК РКП. 1920. 20 декабря. 
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мом уравнивании размеров зарплаты по всем профессиям без исключения, вне зависимости о каком 

регионе страны идет речь
18

. То есть уже тогда В. И.Ленин рассматривал реальную возможность урав-

нивания граждан в оплате труда. 

Зарплата стала не только уравнительной, но и очень быстро переросла в систему натуральных 

пайков. Ленин предложил ввести только один паек за проработанное время с учетом количества 

труда. В апреле 1920 г. В. И. Ленин внес свои замечания в проект декрета о трудовом продоволь-

ственном пайке. Первое, что он предложил, – изменить название, таким образом, сразу же делая 

акцент на том, что трудовой паек отныне становится основой всей продовольственной системы. Бо-

лее того, паек должен отныне выдаваться только за проработанные дни. Далее были обозначены 

конкретные размеры пайка в зависимости от производства и от степени тяжести работы, вводя три 

категории: 1 – умственный и конторский труд, 2 – физический, 3 – особо тяжелый. Все эти нормы 

были действительны только для тех, кто работал исключительно в советских учреждениях. Таким 

образом, возможно было скинуть балласт в виде безработных. В декрете однозначно была высказана 

мысль: «Мы кормить тех, кто не работает в советских предприятиях, ни в советских учреждениях, 

не будем»
19

. Ее можно считать основной в представлении В. И. Ленина о поощрении труда. 

Отметим, что премирование, несмотря на уравнительность, все же было сохранено. По новому 

законодательству натурпремии в жесточайших условиях военного коммунизма были чуть ли не 

единственным способом повысить производительность на предприятиях. Премии были положены 

только тому, кто строго выполнял все условия: проявлял геройство, исполнительность, преданность и 

талант, значительно перевыполняя трудовые нормы
20

. 

В своих замечаниях о премировании рабочих и служащих от 1 февраля 1920 г. В. И. Ленин 

подчеркивал необходимость установления итогового отчета о высоте премий. Определялась общая 

норма выработки в 50 %. Владимир Ильич считал ее произвольной и необъективной, так как на раз-

ных предприятиях отличаются условия труда, что касается и географической разницы регионов. Да и 

сам проект В. И. Ленину совершенно не нравился. Он считал его «абстрактным, размашистым и 

неделовитым»
21

. 

 

6. Коммунистические соревнования 

Трудовую дисциплину и производительность, по мнению В. И. Ленина, можно было поднять, в 

том числе, с помощью организации соревнования между коммунами. Уже в декабре 1917 г. Влади-

мир Ильич говорил о необходимости создания такой формы трудовой деятельности. И если в капита-

листических странах способом поднятия производительности являлись конкуренция и частная пред-

приимчивость производителя, то при социализме гораздо успешнее в этом направлении должна рабо-

тать новая форма трудовой деятельности – соревнование. Именно так рабочие в полной мере смогут 

проявить свои способности и таланты. Основой для проведения подобных мероприятий должны 

были стать заводы и фабрики, где нет частного владельца, и рабочие могли бы теперь без боязни 

проявить свои способности. Образцовые предприятия будут примером для остальных, а печать ста-

нет действенным проводником для ознакомления со всеми деталями успеха первых. В целях увели-

чения производительности труда и популяризации соревнования можно использовать статистику
22

. 

Соревнование должно было стать, во-первых, работой на себя, во-вторых, изменить представ-

ления о труде, потому что это не тяжелая повинность и ее не следует воспринимать как возможность 

«урвать кусок побольше и удрать»
23

. Соревнование – это способ учета и контроля за количеством 

труда, производством и распределением заработной платы между рабочими. 

Знаменитая формула «кто не работает, тот не ест» понималась В. И. Лениным следующим 

образом: «Что б хлеб был у каждого, что б все ходили в крепкой обуви и не драной одежде, имели 

теплое жилье, работали добросовестно, чтобы ни один жулик не гулял на свободе, а сидел в тюрьме 

или отбывал наказание на принудительных работах тягчайшего вида, чтобы ни один богатый <…> 

не мог уклониться от участи жулика»
24

. Любое социалистическое соревнование должно руковод-

                                                           
18 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 35. С. 315. 
19 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 35. С. 383. 
20 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 43. С. 285. 
21 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 40. С. 82. 
22 Ленин В. И. Очередные задачи советской власти. Москва : Политиздат, 1969 С. 42. 
23 Ленин В. И. Указ. соч. Т. 35. С. 199. 
24 Там же. С. 203. 
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ствоваться в своей деятельности решением следующих вопросов: 1) учет количества голодных, без-

работных и представителей неработающей буржуазии; 2) учет коммун по степени участия их в деле 

повышения производительности труда; 3) обеспечение жильем бедноты в домах бывшей буржуазии; 

4) создание некоторых дополнительных льгот для бедных семей. 

В мае 1921 г. В. И. Ленин предложил ввести практику отчета местных отделов наркомтруда для 

изучения их опыта по усовершенствованию общей практики трудовых мобилизаций. Хотя к этому 

времени трудовые мобилизации сходили на нет, становясь не столь частым явлением, Владимир 

Ильич требовал от профсоюзов пристального внимания к проблемам трудмобилизованных. 

 

Заключение 

Подводя итог, отметим, что проблему привлечения населения к труду В. И. Ленин считал важ-

нейшей в процессе строительства социализма, а политику «военного коммунизма» признавал как 

меру временную, не естественную для создания социалистического государства. Выступая на X съез-

де РКП (Б) в марте 1921 г. Владимир Ильич подчеркивал, что только при условии овладения новым 

государством основными фондами продовольствия возможно будет его восстановление и обеспече-

ние медленного, но неуклонного развития
25

. Глава Советского государства прекрасно понимал, что, 

пока нечем кормить рабочих, никакие принудительные меры организации труда не будут эффектив-

ными. По мнению Э. Карра, «Ленин столкнулся с ситуацией, когда старая государственная машина 

была сломлена, а условия для построения социалистического порядка не созрели» [10, с. 201]. 

Анализируя работы В. И. Ленина, написанные в разное время, можно выделить основные спо-

собы, предложенные им для организации труда в условиях гражданской войны. Прежде всего, это 

поголовное привлечение трудоспособного населения к труду, причем с использованием механизма 

принуждения до тех пор, пока выполнение рабочих задач, возложенных государством на трудоспо-

собное население, не будет восприниматься как естественная работа на себя. 

Хозяйство страны, безусловно, должно быть милитаризовано, необходимо применять механиз-

мы планирования, строгого учета и контроля. Отдельно в организации труда должны участвовать 

профсоюзы, широко использоваться пропаганда всех вышеуказанных мер. Именно эти положения 

легли в основу трудового советского законодательства и позволили обеспечить правовое регулирова-

ние труда в сложнейших условиях военного коммунизма. 
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V.I. LENIN ON LABOR ORGANIZATION IN EARLY YEARS OF SOVIET POWER 

 

Abstract. The article examines the labor policy organizing process of the Soviet state through the views of the 

chief ideologist V. I. Lenin. The author analyzes the reasons for the introduction of certain legislative acts on labor, as 

well as changes in the views of the leader. The study of V. I. Lenin’s works is particularly interesting and important due 

to the fact that he is considered to begin the formation of labor relations in the state. The article describes the main 

Leninist ideas that had an overly large impact on the creation of the first Soviet labor legislation, the formation of the 

bases of Soviet mobilization economy model. The author studies the leader's work on draft decrees that defined the 

priority tasks of the economy in the conditions of war communism, such as: the organization of universal labor service, 

the creation of labor armies, the conduct of subbotniks, the introduction of labor control, the creation of trade unions, 

the organization of socialist competitions, remuneration and its types. As a result, the author of the article comes to the 

conclusion that the initial ways out of the economic crisis identified in V. I. Lenin’ works as temporary ones eventually 

turned into the foundation on which the system of labor relations in the country, in each region and area, taking into 

account local specifics, was built in the first years of Soviet power. The analysis of V. I. Lenin's works, his speeches, 

decrees, resolutions and other sources, touching upon the issues of socialist labor organization, allows us to consider 

him to be the one of the main ideologists of the creation of the Soviet labor law foundations. 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ 

НЕОМИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М. ЭТВУД 

«ПЕНЕЛОПИАДА») 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема перевода современной художественной литературы, в 

частности, постмодернистской неомифологической прозы. Постмодернизм определяется как направление, 

характеризующееся довольно широким спектром отличительных черт, включающих в себя гетероглоссию, 

пастиш, интертекстуальность, мифологию, метатекст, фрагментарность, деконструкцию и др. В ряде постмо-

дернистских произведений ядром повествования становится неомиф, определяемый как результат проекции 

мифологического мышления на современную жизнь, и его авторская интерпретация. Постмодернистский не-

омиф получил широкое распространение в последние двадцать лет в форме феминистского истолкования тра-

диционных мифологических сюжетов, часть из которых вышла в серии «Canongate Myth Series», в их числе и 

роман «Пенелопиада» канадской англоязычной писательницы Маргарет Этвуд, который уникален своей ком-

бинацией постмодернизма, неомифологизма и феминизма и представляет значительные трудности для перево-

да. Новизна исследования заключается в отсутствии переводоведческих работ, сфокусированных на передаче 

анахронизмов в контексте постмодернистского неомифологического произведения. Целью данной статьи явля-

ется исследование особенностей перевода постмодернистского неомифа на материале романа М. Этвуд «Пене-

лопиада». Для достижения данной цели был сформулирован ряд задач: определить художественные особенно-

сти постмодернистского неомифа; проанализировать и вычленить художественные особенности романа «Пене-

лопиада»; провести анализ анахронизмов в романе и предложить рекомендации по переводу подобного рода 

художественных произведений. Основным методом исследования является сравнительно-сопоставительный 

анализ текстов оригинала и перевода, а также этимологический анализ анахронизмов. Теоретическая значи-

мость работы состоит в систематизации и анализе стилистических особенностей постмодернистского неомифо-

логического романа; практическая – в разработке подхода к выявлению и анализу анахронизмов в постмодер-

нистском неомифологическом произведении. Автором было установлено, что для решения указанных сложно-

стей перевода рекомендуется проведение глубокого стилистического и этимологического анализа с целью 

выявления наиболее точной с художественной точки зрения для передачи речи героев романа; что переводчику 

целесообразно использовать методы подбора соответствующих эквивалентов и аналогов, а также уподобления 

и модуляции. 

Ключевые слова: перевод, неомиф, постмодерн, феминизм, гетероглоссия, метатекст, интертекст, иди-
оматика. 

 

Введение 

На протяжении всей истории человечества литература была тесно связана с мифологией как ге-

нетически, так и на уровне интерпретаций и переосмыслений. Согласно оценке С. П. Белокуровой, 

«мифы, их мотивы и образы, стали источником для создания произведений изобразительного искус-

ства и художественной литературы, продолжающие использоваться даже в настоящее время» [3, 

с. 184]. Для человеческой цивилизации мифотворчество являлось одной из важнейших ступеней 

развития [11, с. 23]. По мнению А. Ф. Лосева, «античная мифология является отражением человече-

ской жизни, ее потребностей и стремлений, ее отношения к настоящему, прошедшему и будущему, ее 

идеалов и вообще всех ее материальных и духовных сил» [7, с. 27]. 

Не вызывает сомнений, что современная литература, рожденная XX и XXI веками, как никакая 

другая стала зеркалом противоречивых и подчас трагических событий, которые требовали пере-

осмысления. Модернизм и постмодернизм, обращаясь к сокровищнице мировой мифологии, предла-

гают неожиданные ракурсы восприятия знакомых сюжетов и создают новые связи между культурным 

наследием и объективной реальностью. 

Актуальность данного исследования обусловлена уникальной комбинацией постмодернизма, 

неомифологизма и феминизма в тексте романа М. Этвуд «Пенелопиада», что представляет значитель-

ный вызов для переводчика, поставившего перед собой задачу как можно точно передать нюансы 

столь комплексного произведения. Новизна исследования заключается в отсутствии переводоведче-

ских работ, сфокусированных на передаче анахронизмов в контексте постмодернистского неомифоло-
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гического произведения. Роман представляет собой интерпретацию мифа об Одиссее с точки зрения 

его жены Пенелопы. Традиционно плоский образ верной жены обрастает собственным мифом, где 

обсуждаются вопросы взаимоотношения полов, супружеского долга и верности, интерпретируемых 

по-разному в зависимости от того, к кому из супругов они приписываются. Особое место в романе 

занимает положение рассказчика – Пенелопы – вне места и времени, в качестве наблюдателя за чело-

веческим прогрессом. Текст романа изобилует анахронизмами, необходимыми для пастишизации 

повествования и создания интертекста, что создает определенные сложности для перевода на русский 

язык 

Целью данной статьи является исследование особенностей перевода постмодернистского не-

омифа на материале романа М. Этвуд «Пенелопиада». Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: определить художественные особенности постмодернистского неомифа; проана-

лизировать и вычленить художественные особенности романа «Пенелопиада»; провести анализ ана-

хронизмов в романе и предложить рекомендации по переводу подобного рода художественных произ-

ведений. 

Основным методом исследования является сравнительно-сопоставительный анализ текстов 

оригинала и перевода, а также этимологический анализ анахронизмов. 

 

1. Постмодернистский неомиф 
И. П. Ильин определяет постмодернизм как направление, обладающее такими чертами как: 

ирония, интертекстуальность, метатекст, фрагментарность, мифология, гетероглоссия, деконструкция 

реальности и так далее, а также он включает в себя все предыдущие направления [5, с. 32]. Это 

накладывает отпечаток на средства художественной выразительности в постмодернистских произве-

дениях, которые становятся сложными для восприятия даже на родном языке. К этим средствам 

Н. В. Киреева причисляет: появление уникальных литературных тропов; цитатно-пародийное много-

язычие, пастишизация; фрагментарность, коллаж, монтаж, применение готового или расчлененного 

литературного текста; растворение голоса автора в используемых дискурсах; игра с кодами разных 

культур; использование многоуровневой организации текста [6, с. 38]. 

Задача усложняется, когда в союз с постмодернизмом вступает неомиф. С. П. Белокурова опре-

деляет неомифологизм как «специфическую для XХ века форму художественного мышления, предпо-

лагающую особое отношение к мифологическим сюжетам, образам и символам, которые не столько 

воспроизводятся, сколько проигрываются или пересоздаются, тем самым рождая новые мифы, соот-

носимые с современностью» [3, с. 147]. 

Е. М. Мелетинский считал, что неомифология XХ века основана на категории транспозиции, 

которая направлена на новую редакцию мифологических аспектов и их перенесение в новые времен-

ные периоды [8, с. 28]. 

Таким образом, неомиф – это авторский миф, созданный писателем как своего рода аналог 

классического мифа; это результат проекции мифологического мышления на современную жизнь [4, 

с. 64]. Естественным художественным результатом создания неомифа является неомифологизм в 

широком смысле слова – следствие «ремифологизации культуры и литературы», в более узком смыс-

ле – целый набор специфических свойств текста, возникающих под влиянием ремифологизации лите-

ратуры [8, с. 151]. 

Авторское мифотворчество как литературный жанр представляет собой сложную систему, кото-

рая непосредственно оказывает влияет на содержание произведения. Выделяют два типа повествова-

тельной структуры – тип «скелета» и тип «ткани». Благодаря использованию структуры «скелета» 

миф становится идеологической основой романа, а структура «ткани» предполагает рассеяние мифо-

логических элементов по всему тексту. В авторском мифе может быть использовано сразу оба типа, 

но наиболее распространенным является использование типа «ткань». Что касается англоязычной 

неомифологической литературы, она традиционно проявляет себя большей степенью вольности об-

ращения с оригинальным материалом, причем последний может даже подменяться и игнорироваться, 

а второстепенные персонажи выходят на первый план, что мы и рассмотрим в дальнейшем [1, с. 211]. 

 

2. Женские интерпретации постмодернистского неомифа 

Особый интерес в последнее время вызывает феминистский неомиф, где представлены интер-

претации мифов, чаще греческих, с точки зрения женских персонажей, которые в оригинале выпол-

няют функцию второстепенных. Такими произведениями являются: «Ариадна» Дж. Сэйнт, «Кас-

сандра. Медея» Кр. Вольф, «Цирцея» и «Галатея» М. Миллер, а также рассказ «Особняки Элизиума», 
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стихотворения «Цирцея: стихи из грязи» и «Елена Троянская танцует на столешнице» и романы «Не-

веста-разбойница» и «Пенелопиада» М. Этвуд. 

Роман М. Этвуд «Пенелопиада» увидел свет в 2005 году как часть серии книг «Canongate Myth 

Series» – серии романов, в которой, по задумке Дж. Бинга – владельца независимого Шотландского 

издательства Canongate Books, античные мифы переосмыслены и переписаны современными автора-

ми. 

Анализируемый роман интерпретирует классический миф о Пенелопе, жене Одиссея, которая 

представлена как древняя богиня, окруженная 12 верными спутницами, готовыми ради нее на все. 

Повествуя из Аида о своей судьбе, Пенелопа говорит с современным читателем, демонстрируя как 

архаичность исходного мифа, так и понимание современных реалий, поскольку история человечества 

все это время разворачивалась у нее перед глазами. Таким образом, интертекст выходит на первый 

план в ряду художественных приемов и требует особого внимания переводчика, перед которым стоит 

задача транслировать тщательно сбалансированную комбинацию древнего и современного. 

Переводчику постмодернистских текстов требуется распознать и эффективно расшифровать 

различные типы межтекстовых связей, а также передать их на языке перевода [2, с.28]. Следователь-

но, задачей переводчика является не только передача буквального смысла, но и передача контекста и 

эстетики текста, которые значительно зависят от межтекстовых связей в оригинале [9, с. 43]. 

 

3. Перевод анахронизмов в романе М. Этвуд «Пенелопиада» 

Рассмотрим переводческие приемы, к которым пришлось прибегнуть автору российской версии 

романа «Пенелопиада» А. И. Блейз при работе с анахронизмами. С этой целью будем использовать 

сравнительно-сопоставительный анализ и этимологический анализ трансформированных единиц 

перевода. 

Одним из наиболее распространенных стал прием уподобления, необходимый для создания 

важных для интертекста связей между новым повествованием и его архаичным источником. Приме-

ром уподобления может служить перевод названия произведения – «Пенелопиада», в оригинале “The 

Penelopiad”, которое является отсылкой и феминистической версией названий произведения Гомера 

«Одиссея» и «Илиада». 

Другим интересным аспектом перевода А. И. Блейз является работа с устойчивыми выражени-

ями и идиомами. Пенелопа говорит с современным читателем понятным ему языком, используя такие 

фразеологические единицы как, например, a dime a dozen
1
, что в буквальном переводе означает «дю-

жина за десять центов». В буквальном переводе оборот нехарактерен ни для эпохи, в которую жила 

Пенелопа, ни для русскоязычного читателя, поэтому данная идиома была передана эквивалентом пруд 

пруди
2
, который, сохраняя значение, теряет при этом свою анахроническую парадоксальность. 

Модуляция, как переводческая трансформация, тоже используется как инструмент работы с 

анахронизмами в неомифологическом контексте. Рассмотрим следующий пример: «But perhaps this 

shroud-weaving oracle idea of mine is baseless»
3
 – «Может, никакого пророчества о саване и не было»

4
. 

В данном отрывке от shroud-weaving (в дословном переводе «ткачество саванов») остался лишь один 

элемент из словосочетания, а именно саван, так как значение – создание знаменитого савана для мужа 

Пенелопы, Одиссея, как отвлекающего маневра сватающихся к Пенелопе мужчин, – стало возможно 

сузить благодаря предположению, что читатель/слушатель уже знаком с оригинальной историей из 

контекста. Также в этом примере мы можем заметить другую модуляцию – перевод oracle idea как 

пророчество, что дает возможность переводчику избежать использования слова оракул, потенциально 

незнакомого читателю и требующего дополнительного контекста или переводческого комментария. 

Приведем еще один пример того, как переводчику пришлось работать с анахроничностью речи 

персонажа: «She thought I was being pawned off on an uncouth dolt who would haul me off to a dreary 

backwater, and she was not displeased»
5
– «Она думала, что меня сбыли на руки неотесанному болвану, 

который увезет меня в какую-нибудь унылую глухомань, и это ее вполне устраивало»
6
. Выражение a 

dreary backwater – «унылая глухомань» появилось в английском языке в середине XIX века и было 

переведено в романе соответствующим русским эквивалентом. Другим примером разговорного ана-

                                                           
1 Atwood M. The Penelopiad. Vintage Canada. 2006, P. 38. 
2 Этвуд М. Пенелопиада /пер. с англ. А. Блейз. Москва : Лайвбук, 2022., С. 45. 
3 Atwood M. Указ. соч. С. 17. 
4 Этвуд М. Указ. соч. С. 24. 
5Atwood M. Указ. соч. С. 53. 
6 Этвуд М. Указ. соч. С. 67. 
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хронизма также является оборот goody-goody girl
7
 (возник также в середине XIX века), который был 

переведено эквивалентом девушка-недотрога
8
. В случае перевода сочетания “the gloomy halls of 

Hades
9
– мрачные чертоги Аида

10
 очевидно использование эквивалентного архаизма с частичной 

конкретизацией, так как halls в английском языке имеет ряд значений и только в одном из них он 

соотносится с русским чертоги «пышное великолепное здание, дворец». 

М. Этвуд создает связь между рассказчиком и современным читателем путем создания ситуаций 

невольного узнавания, когда наивность Пенелопы, имеющей ограниченное представление о совре-

менной жизни, сочетается с ее проницательностью, выкованной как непростой судьбой, так и веками 

в Аиде. Здесь можно отметить необходимость соблюдения прецедентности в лингвистике повседнев-

ности – то, что обыденно для современного читателя и адресата исповеди героини, может являться 

экзотизмом для последней [10, с. 421]. Комментируя жизнь современного читателя – ее слушателя, 

она указывает на неизменность человеческой природы даже в эпоху технического прогресса. Ее оцен-

ка телевидения как illuminated surfaces that serve as domestic shrines
11

 – светящиеся плоскости, что 

ныне служат людям домашними алтарями
12

 как в оригинале, так и в переводе использует преимуще-

ственно знакомую ей лексику, без терминов и неологизмов. 

Иногда переводчик меняет стилистику оригинала с нейтральной на разговорную и архаичную, 

чтобы компенсировать преимущественно нейтрально-современный тон большей части повествования 

и напомнить читателю, что рассказчик – очень «древнее существо»: I knew he was tricky and a liar
13

 – 

Я знала, что он каверзник и враль
14

. Рассмотрим еще один пример, где фраза busybody ready to regale 

a child with the awful things
15

 была переведена как кумушка, которую хлебом не корми – дай попотче-

вать ребенка сплетнями обо всяких ужасах
16

. Глагол regale, вошедший в английский язык в начале 

XVII века в значении «угощать лучшими яствами» и использующийся в современном английском 

преимущественно иронически, в переводе сохраняет свою архаичность и просторечность без допол-

нительного подтекста в силу того, что рассказчик сам не принадлежит современному миру и привыч-

но использует устаревшие обороты. 

 

Заключение 

Задача, которая стояла перед переводчиком романа М. Этвуд, относилась к разряду нестандарт-

ных: постмодернистский текст неомифологической направленности, главный герой которого нахо-

дится вне времени, обращается к современному читателю, рассказывая свою трехтысячелетнюю 

историю. 

Текст оригинала насыщен анахронизмами как на уровне реалий, так и на уровне идиоматики, и 

их перевод требовал последовательного подхода, а именно использования лексики в языке перевода 

сходной этимологии. Тем не менее, в ряде случаев пришлось прибегнуть к модуляции, контекстным 

эквивалентам, аналогам и описательному переводу, а также использованию нейтральной лексики для 

устранения лишней экзотичности текста и избегания необходимости делать переводческий коммента-

рий. 

Проанализированные примеры перевода указывают, что каждый постмодернистский текст тре-

бует особого внимания в части предпереводческого анализа в целях выявления стилистической и 

художественной доминанты, и эта работа должна вестись постоянно в поисках оптимального решения 

для передачи всех оттенков смысла оригинала и сохранения доступности текста для читателя. 
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M. V. Artamonova (Magnitogorsk, Russia) 

 

ON TRANSLATION OF NEOMYTHOLOGICAL POSTMODERN PROSE (BASED ON 

“PENELOPIAD” BY M. ATWOOD) 
 

Abstract. Th This article deals with the problem of translation of contemporary fiction, in particular, postmod-

ernist neo-mythological prose. Postmodernism is defined as a movement characterized by a rather wide range of distinc-

tive features, including heteroglossia, pastiche, intertextuality, mythology, metatext, fragmentation, deconstruction, etc. 

The postmodernist works are defined as the core of the narrative. In a number of postmodernist works, neomyth be-

comes the core of the narrative, defined as the result of the projection of mythological thinking on modern life and its 

author’s interpretation. Postmodern neomyth has become widespread for the last twenty years in the form of feminist 

interpretations of traditional mythological stories, some of which were published in the Canongate Myth Series, includ-

ing the novel Penelopiad by a Canadian writer M. Atwood. The relevance of the study is due to the unique combination 

of postmodernism, neomythologism and feminism in the text of M. Atwood’s novel “The Penelopiad”, which presents a 

significant challenge for the translator who has set themselves the task of conveying the nuances of such a complex 

work as accurately as possible. The novelty of the study lies in the absence of studies focused on the rendering of 

anachronisms in the context of a postmodern neo-mythological work. The aim of this article is to study the peculiarities 

of translation of postmodern neomyth on the material of M. Atwood’s novel “The Penelopiad”. To achieve this goal the 

following tasks were set: to determine the artistic features of postmodern neomyth; to analyze and isolate the artistic 

features of the novel “The Penelopiad”; to analyze the anachronisms in the novel and to offer recommendations for the 

translation of this kind of fiction. The main method of research is comparative analysis of the texts of the original and 

the translation, as well as etymological analysis of anachronisms. The theoretical significance of the work consists in 

the systematization and analysis of the stylistic features of the postmodern neo-mythological novel. The practical signif-

icance of the work lies in the development of an approach to identifying and analyzing anachronisms in the postmodern 

neo-mythological work. The novel is an interpretation of the myth of Odysseus from the point of view of his wife 

Penelope. The traditionally flat image of the faithful wife is framed by its own myth, which discusses the relationship of 

the sexes, marital duty and fidelity, interpreted differently depending on to which spouse these virtues are attributed. A 

special role in the novel plays the position of the narrator, Penelope, outside of place and time, as an observer of human 

progress. Consequently, the text of the novel abounds with anachronisms necessary to pastiche the narrative and create 

intertext, which presents certain issues for translation into Russian. As a result, it was determined that in order to solve 

these problems, it is recommended to carry out a deep stylistic and etymological analysis in order to convey the speech 

of the novel’s characters in the most accurate way from the artistic point of view, as a rule by selecting appropriate 

equivalents and analogues, as well as likening and modulation. 

Keywords: translation, neomyth, postmodernism, feminism, heteroglossia, metatext, intertext, idioms. 
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