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СІНЕРГЕТЫЧНЫ ПАДЫХОД У ДАСЛЕДАВАННІ ПРАБЛЕМЫ 
ІНТЭГРАВАНАГА НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ  

І ЛІТАРАТУРНАМУ ЧЫТАННЮ

Н. У. АНТОНАВА1*

1*Акадэмія адукацыі, вул. Някрасава, 20, 220040, г. Мінск, Беларусь

Анатацыя. Вылучаны навуковатэарэтычныя палажэнні інтэграванага навучання беларускай мове і літаратурнаму 
чытанню з апорай на сінергетычны падыход. Разгледжаны паўнамернасць у вывучэнні складаных сістэм, між прад
метнасць як аснова інтэграцыі дадзеных вучэбных прадметаў, а таксама сутнасць прынцыпаў сінергетычнага па
дыходу і іх уплыў на прадмет даследавання. Аналіз галоўных палажэнняў сінергетыкі зроблены з пункту погляду іх 
прымянення да сістэмы інтэграванага навучання беларускай мове і літаратурнаму чытанню як многакампанентнай 
нелінейнай чалавекамернай сістэмы. 

Ключавыя словы: інтэграванае навучанне; сінергетычны падыход; методыка навучання беларускай мове; мето
дыка навучання літаратурнаму чытанню.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ 
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Н. В. АНТОНОВА1)
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Аннотация. Определены научнотеоретические положения интегрированного обучения белорусскому языку и ли
тературному чтению с опорой на синергетический подход. Рассмотрены полномерность в изучении сложных систем, 
межпредметность как основа интеграции данных учебных предметов, а также сущность принципов синергетического 
подхода и их влияние на предмет исследования. Анализ главных положений синергетики выполнен с точки зрения 
их применения к системе интегрированного обучения белорусскому языку и литературному чтению как много  
компонентной нелинейной человекомерной системе.

Ключевые слова: интегрированное обучение; синергетический подход; методика обучения белорусскому языку; 
методика обучения литературному чтению.
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OF INTEGRATED TEACHING BELARUSIAN LANGUAGE  
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Abstract. The scientific and theoretical provisions of integrated teaching Belarusian language and literary reading based 
on the synergetic approach are defined. The article deals with the full dimensionality in the study of complex systems, in
terdisciplinarity as a basis for the integration of these subjects, as well as the essence of the principles of the synergetic appro ach 
and their influence on the subject of the study. The main provisions of synergetics are analysed from the point of view of their 
application to the system of integrated teaching Belarusian language and literary reading as a multicomponent nonlinear  
humandimensional system.
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Уводзіны

1Тут і далей пераклад наш. – Н. А.

Шматбаковае асэнсаванне мэты і задач даследа
вання інтэграва нага навучання беларускай мове і лі
та ратурнаму чытанню прыводзіць да высновы аб 
тым, што іс нуе неабходнасць у вылучэнні агульнай 
навуковатэарэ тычнай парадыгмальнай базы. Ха рак
тарыстыкі сі стэмы інтэграванага навучання гэ тым 
вучэбным прадметам (адкрытасць, шматкампанент
насць, міждыс цып лі нарнасць) вызначаюць прычыны 
для яе разгляду на аснове сі нер ге ты кі – «між дыс цы
плінарнага напрамку навукі, які даследуе механізмы 
эвалюцыі, станаўлення рэ аль на сці, сама ар ганізацыі 
і “кі ра вання” хаосам»1 [1, с. 166]. Яна комплексна вы

вучае фазы пераходу сістэмы з аднаго стану ў іншы, 
а таксама складаныя працэсы, якія адбываюцца ў ёй.

Па меркаванні У. Р. Буданава, сінергетыка, асэнса
ваная ў трох іпастасях (навука, ме та да ло гія і агуль
нанавуковая карціна све ту), у якасці ядра мае аўтэн
тычную сінергетыку, аднак «калі ў сінергетыцы як 
навуцы аб сістэмах, якія развіваюцца, аў тэн тыч нае 
яд ро спрадвечна існуе, то ў сінергетычнай ме та да ло
гіі і карціне свету гэтыя ядры знаходзяцца на стадыі 
станаўлення» [1, с. 19]. Дадзеная сітуацыя не супярэ
чыць магчымасці вызначэння сінергетычнага пады
ходу як базавага кампанента для даследавання наву
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коваметадычнай сістэмы інтэграванага навучання 
беларускай мове і літаратурнаму чытанню, паколькі 
«сінергетыка чалавекамерных сістэм сёння, у эпоху 
антрапалагічнага павароту, фарміруе аса блі вы ме
та ўз ро вень культуры, рэ флек сіў ны ін стру мен та рый 
аналізу яе развіцця – сінергетычную метадалогію, 
метадалогію міждысцыплінарнай ка му ні ка цыі і ма
дэлявання рэальнасці» [1, с. 13].

Зварот да сінергетычнага падыходу тлумачыц
ца тым, што ва ўмовах глабальнага крызісу адука
цыя павінна вырашаць новыя задачы, выконваць 
«не толькі традыцыйную функцыю перадачы са
цы яль на га вопыту, але і… прэвентыўную функцыю 
пад рых тоў кі чалавека да жыцця…» [1, с. 164]. Такая 
ўс та ноў ка задае патрабаванні да распрацоўкі наву
чальных сістэм і методык выкладання, якія ўбяруць 
у сябе ўсю паўнату чалавекамерных сістэм. Гэты пра
цэс паўплывае на стратэгію масавай адукацыі, «ас
ноў най мэтай якой павінны стаць не асобныя веды 
і сумы тэхналогій, але развіццё фундаментальных 
навыкаў мыслення і творчасці, духоўнае і культурнае 
развіццё асобы» [1, с. 86]. Адной з прычын крызіснага 
стану адукацыі У. Р. Буданаў лічыць арыентацыю на 
вуз ка ды сцы плі нар ны падыход без га ры зан таль ных 
сувязей [1, с. 163]. Даследаванне сістэмы ін тэ гра ва
на га навучання ў пэўных абставінах, усклад не на
га спалучэння яе кампанентаў, уплыву ўну тра ных 
і знеш ніх фа кта раў на яе існаванне (вызначэнне сі  
туа цыі, аб’ек ты ва цыя яе стану, умоў функцыянаван
ня, якія і ства ра юць падставу для інтэграцыі) высту
пае актуаль ным. Менавіта сінергетычны па ды ход дае  

маг чы масць распрацоўкі такой сістэмы на ву чан ня, 
уну тры якой адбываецца мэ та на кі ра ва нае ўза ема
дзе ян не іншых сістэм, паколькі ён грунтуецца на па  
сту ла це аб тым, што «сістэма “працэс навучан ня” 
з’яў ля ец ца адкрытай, дынамічнай (не ста цыя нар най), 
не лі ней най, сама арганізаванай сістэмай са скла да 
 най іе рар хі яй, неад’емнай уласцівасцю якой з’яў ля
ец ца ім кнен не да пэўнай раўнавагі ва ўмовах па ста
ян на змен лі ва га знешняга асяроддзя» [2]. 

Сучасная педагогіка, як і іншыя навукі, пе ра жы  
вае «момант міждысцыплінарнага сінтэзу, са ма ар га 
 ні за цыі навукі, этап вострай рэфлексіі, станаўлення 
новай постнекласічнай эвалюцыйнай парадыгмы» 
[1, с. 77], чым абгрунтаваны перагляд традыцыйных 
методык работы з вучнямі. А. Н. Нюдзюрмагаме даў 
і М. А. Саўзіханава ад зна чаючь: «Калі мы прытрым 
ліваемся прынцы пу на ву ко ва сці адукацыі, то па 
трэбны ідэі ства рэн ня зме сту адукацыі, адэкватнага 
постнекласічнай карціне свету, а ў існуючых сістэмах 
мы пра цяг ва ем вывучаць механічную карціну све
ту» [3, с. 65]. Зварот ува гі да інтэграцыі такіх вучэб
ных прадметаў, як беларуская мова і літаратурнае 
чытанне, пра дыкта ваны наяўнасцю шэрага пра
блем у іх вы кла дан ні, звязаных з са цы яль ны мі, асо 
 ба сны мі і працэсуаль нымі фактарамі. Усебаковы 
разгляд гэ тай прабле мы ў рэчышчы сінергетычнай 
па ра ды гмы абгру тава ны тым, што «між ды сцып лі
нар ны інстру мента лізм сінергетыкі прадугледж вае  
адэк ват ную яму ды на мічна ўстойлівую, самаадноў 
леную і ў той жа час эвалюцыяніруючую камуні 
катыўную анталогію…» [1, с. 29].

Тэарэтычныя асновы

Важным палажэннем сінергетычнага падыходу 
з’яўляецца паўнамернасць у даследаванні і аналізе 
сістэм. Так, у дачыненні да адукацыйнай сістэмы, як 
пад крэс лі вае У. Р. Буданаў, трэба разглядаць трыя ду 
на стаў нік – асяроддзе – вучань, па коль кі ў вы ні ку ўзае
ма дзеяння яе кампанентаў «уз ні кае кам бі на то ры ка  
камунікатыўных “сцэнарыяў” дасягнен ня су цэль на
сці камунікатыўнай прасторы» [1, с. 28] і за бяс печ ва
ец ца адносная ўстойлівасць функцыянавання сі стэ
мы. Фактарам эфектыўнай рэа лі за цыі сі нер ге тыч на га 
падыходу праз методыку на ву чання вы сту пае асоба 
настаўніка, якая можа задаць пэў ныя ка штоў насныя 
ўстаноўкі і паўплываць на па ра ме тры сі стэ мы, таму 
неабходна «на ву чыць вы клад чыка свядома ствараць 
сваю, толь кі яму пры на ле жную ме то ды ку… застаю
чыся на па зі цы ях на ву кі аб ча ла ве ку» [1, с. 170].

Навучанне мове і літаратуры засноўваецца на тым,  
што вучні авалодваюць маўленчай дзей нас цю, гэта 
значыць набываюць істотную ха рак та ры сты ку асо
бы. Спасціжэнне навуковага скла даль ні ка навучання 
такім вучэбным прадметам суадносіцца з ус  пры ман
нем сусветнай куль ту ры ў цэлым і нацыя нальнай 
культуры ў прыватнасці, а так са ма з фар мі ра ван нем 
чалавека пэўнага куль тур на га ўз роў ню. Ме на ві та 
ў сінергетычнай карціне све ту «…ча ла век пры зна

ча ны асэнсаваць сваю ролю і ад каз насць у адзінстве 
сутворчасці з прыродай, не аб ход насць пад па радка
ван ня законам ка эва лю цыі. Для гэ та га яму трэба лепш 
зра зу мець і свет, і сябе, свой прыродны і сацыяль ны 
генезіс, законы мы слен ня; адрэфлексаваць тое, як ён 
разумее, ма дэ люе рэ аль насць» [1, с. 11]. Само авало
данне маў лен нем выступае для асобы працэсам, які 
не за вяр ша ец ца на працягу ўсяго жыцця, але ў стадыі 
наву чан ня пра хо дзіць пэўныя этапы станаўлення, якія 
мо гуць быць зафіксаваны. У той жа час на хуткасць ава 
  ло дан ня маўленнем уплывае шмат фактараў. Іх уз
дзеянне ў кож ным выпадку прыводзіць да рознага 
выніку, у тым ліку непрадказальнага, і вызначае пе
ра ход на но вую стадыю. У сінергетычнай парадыгме, 
«дзе па частцы можа дабудавацца (самаар га ні за  вац    
ца) немеханічнае, дынамічнае цэ лае» [4, с. 34], маецца 
магчымасць прадставіць працэс і вынік навучання ва 
ўсёй паўнаце варыяцый, або іх модульнасці. Авало
данне індывідам мовай з’яўляецца псіхафізіялагіч
ным працэсам, вызначаецца сацыяльнапедагагічным 
асяроддзем у адукацыйнай прасторы і мае шчыль
ныя сувязі з каштоўнаснымі ўстаноўкамі грамадства, 
таму што «сацыяльны хаос – катэгорыя сапраўды ам  
бівалентная, залежыць як ад уласцівасцей сістэмы, 
так і ад мэт і каштоўнасцей суб’ектаў» [1, с. 86]. 
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Камунікатыўная метадалогія сінергетыкі, якая 
«нараджаецца і развіваец ца на перакрыжаванні… 
трох пачаткаў, а ме на ві та не лі ней на га мадэлявання, 
практычнай філасофіі і прад мет ных ведаў... асабліва 
эфек тыў на праяўляецца ў міждысцыплінарных узае
ма дзе ян нях» [1, с. 19]. Такая сітуацыя поўнасцю ад
павядае да сле да ван ню праблемы інтэграцыі наву
чання мо ве і лі та ра ту ры як складаных нелінейных 
сістэм, якія выяўляюць падабенства і адрозненні 
на сістэмных узроўнях. Згодна з устаноўкамі сінер
гетычнага падыходу пабудова сістэмы інтэграванага 
навучання названым вучэбным прадметам не можа  
адбывацца ліней на (шляхам аб’яднання іх элементаў) 
па некаторых пры чы нах. Папершае, на мікра і ма
кра ўзроўні яны самі з’яўляюцца сістэмамі складанага 
парадку, якім уласцівы ўнутраная інтэграцыйнасць 
і ды фе рэн цыя цыя. Падругое, «вынік сумы ўздзе ян  
няў на сі стэ му не роўны суме вынікаў гэтых уз дзе
янняў» [1, с. 54]. Акрамя таго, даследуемая праблема 
не абмя жоў ва ец ца лакальным характарам асваення  
ве даў, уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасці і мае не
пасрэднае дачыненне да пытанняў глабалістыкі, па
навання штучнага інтэлекту, крызісу культуры і сама 
 ідэн тыч насці.

У кантэксце сінергетычнага падыходу сутнасцю 
інтэграцыі беларускай мовы і літаратурнага чытан
ня з’яўляецца міждысцыплінарнае ўзаемадзеянне. 
Згодна з аб’ектам даследавання тэарэтыкаме та да
ла гіч ныя асновы сінергетыкі будуць прымяняцца на 
міждысцыплінарным узроўні, якому ад па вя да юць 
«працэсы міждысцыплінарнай камунікацыі і пе ра
нос ведаў у дыялогах дысцыплін, педагогіцы і аду ка
цыі, пры прыняцці рашэнняў» [1, с. 13]. У методыках 
навучання беларускай мове і літаратурнаму чытанню 
выяўляюцца на ступ ныя ўніверсаліі:

 • тэкст (апавяданне, апісанне, разважанне ў на 
 ву чан ні беларускай мове; мастацкі, навукова папу 
ляр ны тэкст у навучанні літаратурнаму чытанню; 
ву чэб ны тэкст у абодвух вучэбных прадметах);

 • методыка развіцця маўлення вучняў (вус на га  
і пісь мо ва га маўлення ў навучанні беларускай мове; 
вус на га маўлення ў навучанні літаратурнаму чы тан
ню);

 • метады лінгвістычнага аналізу ў навучанні бе  
ла рус кай мове і літаратурнамастацкага аналізу ў на 
вучанні літа ра тур на му чытанню. 

Такім чынам, методыкі навучання беларускай 
мо ве і літаратурнаму чытанню маюць агульную фе
на ме на ла гіч ную аснову, хаця ў абодвух вучэбных 
прадметах паняцці базавага тэзаўруса разглядаюцца 
з розных бакоў. Дадзеная сітуацыя ўскладняе асэн
саванне такіх паняццяў вучнямі, метадычныя пра
цэдуры арганізацыі за сваен ня імі істотных харак
тарыстык аб’ектаў.

Практыка навучання беларускай мове і лі тара 
турнаму чытанню паказвае, што міждысцыплінар

2Асташынскі В. В. Канцэпцыі сучаснага прыродазнаўства [Электронны рэсурс] : дапаможнік. Мінск : БДУ, 2014. URL: https://
elib.bsu.by/handle/123456789/104552 (дата звароту: 21.09.2024). 

ныя пераносы маюць характар лакальных з’яў мі
краўзроўню, калі, напрыклад, у працэс навучання чы
танню ўключаюцца заданні па мове ці на ўроках мовы 
аналізуецца змест тэксту. Такія пераносы з’яўляюцца 
сістэмна неарганізаванымі і перманентнымі, пры
водзяць да нестабільнага выніку. У навуковым плане 
іх зместавае і працэдурнае вызначэнне выступае 
актуальнай задачай. 

У аснову методыкі развіцця маўлення вучняў па
кладзена арганізацыя іх практычнай дзейна сці па ас 
ваенні паняццяў і прадуцыраванні маўлення. Ад
нак зараз такая работа у навучанні беларускай мове  
з’яўляецца фармалізаванай, а ў навучанні літаратур
наму чытанню ажыццяўляецца спантанна ў сувязі 
з працай над творам. Трэба адзначыць, што неаб
ходна так арганізаваць працэс асваення маўленчай 
дзейнасці, каб пераадолець фармальныя прадмет
ныя падыходы да яго і выйсці на між прадметны 
ўзровень, які гарантуе навучальны эфект. Змест і ме  
тодыка развіцця маўлення на між прад метным уз
роўні дакладна не вызначаны і вельмі лаканічна ад
люстраваны ў вучэбных праграмах па беларускай 
мове і літаратурным чытанні.

Адносна працэсу навучання беларускай мове і лі 
таратурнаму чытанню трэба гаварыць аб міжпрад 
метнай карэляцыі зместу, універсалізацыі ме тодык, 
але найперш неабходна асэнсаваць стратэ гічную 
мэту, якая заключаецца ў фарміраванні асобы, здоль 
най жыць і самарэалізоўвацца ў грамадстве і асярод 
дзі разнастайных выклікаў. Разгледзім сутнасць 
прынцыпаў сінергетычнага падыходу і іх уплыў на 
прадмет даследавання – працэс навучання белару
скай мове і літаратурнаму чытанню, пабудаваны 
на аснове інтэграцыі гэтых вучэбных прадметаў. 
Прынцыпы гомеастатычнасці і іерархічнасці з’яўля 
юцца структурнымі прынцыпамі быцця і характары
зуюць фазу парадку, або стабільнага існавання лю 
бой сістэмы. Ва ўмовах складанага ўзаемадзеяння 
элементаў сістэмы, калі можа парушыцца яе ўраў
наважанасць, вызначаюцца атрактары – «…пункты,  
якія прыцягваюць траекторыю дынамічнай сіс тэ
мы… …Адносна ўстойлівы стан сістэмы, які як бы  
прыцягвае да сябе ўсё мноства траекторый яе раз  
віцця»2. Менавіта сінергетыка ставіць перад спе
цыялістамі фундаментальную задачу «вызначыць  
спектры структуратрактараў, якія могуць сама пад  
трымлівацца ў якасці метастабільна ўстойлівых 
у адкрытых, нелінейных асяроддзях самай рознай 
прыроды (біялагічнай, эканамічнай і палітычнай)» 
[5, с. 8]. Фактарамі стабільнасці сістэмы інтэграванага 
навучання названым прадметам з’яўляюцца працэ
сы выкарыстання беларускай мовы не толькі ў ар
ганізаванай адукацыйнай прасторы, але і паза яе  
межамі. 

Іерархічнасць паняццяў і структур сістэмы ін тэ
граванага навучання беларускай мове і літаратурнаму 
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чытанню не можа быць зведзена да арганізаваных  
утварэнняў навучання беларускай мове ці лі та ра
турнаму чытанню, паколькі згодна з сінергетычным 
падыходам «важнай прыметай іерархічных сістэм 
з’яўляецца немагчымасць поўнай рэдукцыі… ула
сцівасцей структур больш складаных іерархічных 
узроўняў да мовы больш простых узроўняў сістэмы» 
[1, с. 51]. Менавіта таму прадпрынятыя ў метадыч
най навуцы спробы стварэння сістэм інтэграванага 
навучання на аснове адной з тых навуковых сістэм, 
якія ўдзельнічаюць у інтэграцыйным працэсе, ці 
шляхам складання такіх сістэм не былі дастаткова 
паспяховымі. 

З метадычнага пункту погляду сістэмы навучан ня 
бе ларускай мове і літаратурнаму чытанню з’яў ляюц ца 
іерархічнымі. Іерархія іх кампанентаў узы хо дзіць 
да іерархіі паняццяў базавых навук. Так, навучан
не беларускай мове будуецца на спасціжэнні струк
тураваных паняццяў «гук», «склад», «слова», «сказ» 
і «тэкст». Аднак яны не могуць забяспечыць устой
лівасць і іерар хічнасць сістэмы інтэграванага на
вучання беларускай мове і літаратурнаму чытан ню, 
якая павінна садзейнічаць авалоданню белару скай 
мовай на ўзроў ні ажыцяўлення камунікацыі, паколь
кі веды пра мову і нават веданне мовы (лексікі і гра
матыкі) не гарантуюць яе вольнага выкарыстання. 

Навучанне літаратурнаму чытанню на першай 
ступені агульнай сярэдняй адукацыі мае складаную, 
але невыразна іерархічную будову. Яна матывавана 
неабходнасцю авалодання тэхнічным кампанентам 
чытання, інтэграцыі яго ў маўленчую дзейнасць вуч  
няў і набыцця імі вопыту па чытанні і асэнсаванні 
лі таратурнамастацкіх твораў, прычым гэтыя працэ  
сы адбываюцца адначасова. Трэба мець на ўвазе, што 
глыбокае разуменне менавіта лі таратурнамастац 
кага твора патрабуе большай падрыхтоўкі чытача 
для распазнавання і асэнсавання вобразаў, чым ва
лоданне элементарнай тэхнікай чытання, дастат
ковай для ўспрымання інфарма цыі і  атрымання 
агульнага ўяўлення аб ёй. Па гэтай пры чы не сумяш
чэнне станаўлення тэхнікі чытання і на быцця во
пыту чытацкай дзейнасці не спрыяе ўстой лівасці, 
прадказальнасці, а таксама рэзультатыўнасці сістэмы 
навучання.

Такім чынам, распрацоўка сістэмы інтэграванага 
навучання беларускай мове і літаратурнаму чытанню  
з апорай на сінергетычны падыход прадугледжвае  
вызначэнне іерархіі адметных структурных кам
панентаў. Інтэграцыйнае ўзаемадзеянне на аснове 
падпарадкавання базавых навук – методык наву
чання беларускай мове і літаратурнаму чытанню –  
вы яўляе міжпрадметны ўзровень зместу і методыкі  
на вучання.

Разгледзім прынцыпы ўзнікнення сістэмы: не
ліней насць, незамкнёнасць і няў стой лівасць. Яны ха

3Асташынскі В. В. Канцэпцыі сучаснага прыродазнаўства [Электронны рэсурс] : дапаможнік. Мінск : БДУ, 2014. URL: https://
elib.bsu.by/handle/123456789/104552 (дата звароту: 21.09.2024).

рактарызуюць крэатыўную фазу сіс тэмы. Нелі ней
насць у самым абагульненым выглядзе задаец ца 
формулай «вынік сумы прычын не роўны суме вы
нікаў прычын». Сістэма навучання беларускай мо
ве і літаратурнаму чытанню, як і любая чалаве ка
мерная сістэма, знаходзіцца пад уплывам шмат лі кіх  
фактараў – ад асобасных (напрыклад, псіха фізіяла
гічныя асаблівасці вучня) да сацыяльна абумоўленых 
(напрыклад, кантактаванне вучня з маўленчым ася
роддзем). Гэты ўплыў можа адбыцца з рознай сту
пенню верагоднасці, мець пэўны ахоп і непрадка
зальныя наступствы ўздзеяння для сістэмы ў цэлым 
і яе элементаў у прыватнасці. Аднак у сітуацыі стра
ты ўстойлівасці адасобленых сістэм навучання бела
рускай мове і літаратурнаму чытанню, што і з’явілася 
матывам перагляду сістэмы навучання, нелінейнасць 
сістэмы інтэграванага навучання дадзеным вучэб
ным прадметам выступае асноватворным прынцы
пам дасягнення яе гомеастатычнасці. 

Незамкнёнасць сістэмы выражаецца ў яе здоль
насці ўзаемадзейнічаць з акружэннем, пры гэтым  
адбываецца ўплыў, які можа змяняць стан сіс тэмы.  
Прынцып незамкнёнасці абумоўлівае сама арга ні
зацыю быцця сістэмы («адкрытасць макраўзроўню 
да мікраўзроўню пры фіксаваных кіруючых пара
метрах» [1, с. 57]) і яе станаўлення («адкрытасць мак
раўзроўню да мегаўзроўню зменлівых кіруючых па
ра метраў сістэмы» [1, с. 57]). Адасобленыя сістэмы 
навучання беларускай мове і літаратурнаму чытан
ню могуць быць ахарактарызаваны як больш блізкія  
да закрытых сістэм, таму што яны накіраваны на вы
рашэнне вузкапрадметных задач, да якіх спадарож 
 на далучаюцца, але не выносяцца на мэтавы ўзро вень 
міжпрадметныя і сацыяльнапедагагічныя задачы.  
Адносна інтэграванага навучання гэтым вучэбным  
прадметам прынцып незамкнёнасці сістэмы пра
яўляецца ў знешнім уплыве на сістэму стану глабаль
нага маў ленчага асяроддзя (мегаўзровень), методыкі  
інтэгра ванага навучання беларускай мове і літара
турнаму чытанню (макраўзровень), а таксама прак  ты
кі навучання (мікраўзровень). Такім чынам, прынцып 
незамкнёнасці сістэмы будзе рэалізаваны праз рас
крыц цё ўнутраных і знешніх параметраў узаемадзе 
яння метадычнай сістэмы з мега і мікраўзроўнямі.

Няўстойлівасць сістэмы заключаецца ў наяўнасці 
ў яе стане нават малых адхіленняў, якія з часам павя
ліч ваюцца. Згодна з сінергетычным падыходам яны 
называюцца кропкамі, або пунктамі, біфур кацыі, якія 
вызначаюць «набыццё новай якасці руху дынамі ч 
най сістэмы пры малым змяненні яе пара метраў»3. 
Так, няўстойлівасць выступае адпраўным пунктам 
для змянення сістэмы, а кропкі біфуркацыі з’яў
ляюцца «абавязковымі ў любой сітуацыі нараджэння 
новай якасці і характарызуюць рубеж новага і ста
рога» [1, с. 58]. Менавіта такая сітуацыя назіраецца 



8

Университетский педагогический журнал. 2024;2:3–9
University Pedagogical Journal. 2024;2:3–9

ў навучанні беларускай мове і літаратурнаму чытан
ню, калі спазнаванне і вывучэнне моўных адзінак не 
выводзяць вучня на дастатковы ўзровень авалодан
ня беларускім маўленнем, а здольнасць чытаць па
беларуску не заўсёды забяспечвае разуменне тэксту, 
магчымасць выказацца па яго змесце. Важнымі фак
тарамі няўстойлівасці адасобленых сістэм навучан
ня названым вучэбным прадметам выступаюць аб  
межаванае выкарыстанне беларускай мовы людзьмі 
і страта матывацыі да яе ўжывання (мегаўзровень), 
а таксама не заўсёды ўзорнае валоданне беларускай 
мовай сярод педагагічных работнікаў (мікраўзровень). 

У сінергетычнай парадыгме прынцыпы ды на міч
най іерархічнасці і наглядання адносяцца да кан 
струк тыўных прын цыпаў станаўлення сістэмы. Прын 
цып дынамічнай іерархічнасці «апісвае ўзнік ненне 
новай якасці сіс тэмы па гарызанталі, гэта значыць  
на адным узроўні, калі павольнае змяненне кірую 
чых параметраў ме гаўзроўню прыводзіць да біфур 
кацыі, няўстойлівасці сістэмы на макраўзроўні і пе
рабудовы яго структуры» [1, с. 59]. Такая сітуацыя 
назіраецца ў тым выпадку, калі адасобленыя зада чы 
навучання беларускай мове і літаратурнаму чытан ню 
перастаюць задавальняць сацыяльнапедагагічныя 
патрэбы сучаснага грамадства (параметры сістэмы), 
што становіцца прычынай неапраўданага чакання 
вынікаў навучання (няўстойлівасці сістэмы). 

Прынцып наглядання «падкрэслівае абмежа
ванасць і адноснасць нашых уяўленняў аб сістэме 
ў кан чатковым эксперыменце» [1, с. 62]. Як адзна
чае У. Р. Бу да наў, у сінергетыцы адноснасць інтэр

прэтацый разглядаецца ў дачыненні да «…маштабу 
назіранняў і першапачаткова чакаемага выніку. <…> 
…Цэласнае апісанне іерархічнай сістэмы склада
ецца з камунікацыі паміж назіральнікамі розных 
уз роўняў…» [1, с. 62]. Па гэтых прычынах існуе рос
кід поглядаў, якія выказваюцца ўдзель нікамі пра
цэсу навучання беларускай мове і літа ратурнаму 
чытанню: вучнямі, іх бацькамі, настаўнікамі, вучо
ныміметадыстамі і інш. Разам з тым абагульненне 
меркаванняў у кожнай групе назі раль нікаў дае пад
ставы для выяўлення станаў сістэмы (парадку ці хао
су, быцця ці станаўлення) на кожным іерархічным 
узроўні сістэмных утварэнняў, якія забяспечваюць 
навучанне.

Паколькі назіральнік заўсёды выступае непасрэд
ным або апасродкаваным удзельнікам адукацыйна 
га працэсу, яго інтэрпрэтацыя асобасна і сацыяльна 
прадвызначана. Гэта прадвызначанасць можа вы
ражацца ў большай ці меншай ступені. Адносная 
дакладнасць выяўлення параметраў эксперыменту 
з улікам іх узаемадзеяння можа быць забяспечана 
мінімізацыяй удзелу меркаванняў назіральніка.

Метадалагічныя прынцыпы сінергетыкі зада
юць маштаб назірання як за ўнутранымі працэсамі 
сістэмы, так і за знешнімі ўплывамі на яе. Такім чы
нам ствараюцца ўмовы для ацэнкі сістэмы не толь
кі ў статычным, але і ў дынамічым стане. Дадзеная 
сітуацыя дае магчымасць для прагнозу станаўлен  
ня, развіцця і ўпарадкавання сістэмы з мэтай пазбег
нуць выразных кропак біфуркацыі ў пераходах ад 
хаосу да парадку. 

Заключэнне

Як заўважае Я. С. Ермакоў, «сінергетыка ў сваім  
сучасным стане ёсць вобласць трансдысцыплінарных 
даследчых стратэгій з вялікім полідысцыплінарным 
полем даследаванняў, якая засяроджваецца на ас
ваенні, разуменні і кіраванні самаарганізаваных сістэм 
жывой і нежывой прыроды» [6, с. 131]. Праведзены 
аналіз пераконвае, што сінергетычны падыход з’яў
ляецца найбольш адпаведным і рэзультатыўным для 
тэарэтычнага асэнсавання і пабудовы навуковамета  

дычнай сістэмы інтэграванага навучання беларускай 
мове і літаратурнаму чытанню на су часным этапе 
развіцця адукацыі. Лічым вызначэнне сінергетычна 

га падыхода аптымальным, паколькі ён ахоплівае 
ўсе аспекты, якія разглядаюцца ў да дзенай галіне, 
і дае падставу для цэласнага аба гульне на га разгляду 
праблемы, што выходзіць за вузкапрадметныя межы 
і тычыцца пабудовы ўстойлівай сістэмы адноснага 
парадку ў між прадметным узае мадзеянні.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР  
В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ1

Г. В. ПАЛЬЧИК 1), О. Г. ПРОХОРЕНКО1) 
1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 

Аннотация. Описаны содержание и потенциал научноисследовательского семинара «Проектирование и под
готовка магистерской диссертации», включенного в компонент учреждения образования учебного плана для обу
чающихся, которые получают углубленное высшее образование. Представлены разделы данного семинара. Рассмо
трена специфика организации образовательного процесса в контексте проектирования и подготовки магистерской  
диссертации.

Ключевые слова: углубленное высшее образование; магистратура; научноисследовательская деятельность обу
чающихся.

RESEARCH SEMINAR IN THE CONTEXT OF DESIGNING  
AND PREPARING A MASTER’S THESIS

H. V. PALCHYK a, O. G. PRAKHARENKOa

aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus 
Corresponding author: H. V. Palchyk (palchyk@bsu.by)

Abstract. The content and potential of the research seminar «Designing and preparing a master’s thesis», which is included  
in the educational component of the curriculum for students receiving advanced higher education, are described. The sec
tions of this seminar are presented. The specifics of the organisation of the educational process in the context of designing 
and preparing a master’s thesis are considered.

Keywords: advanced higher education; master’s degree; research activities of students.

Введение

1Материал статьи частично представлен в виде доклада на II Международной научнопрактической конференции «Дивер
сификация педагогического образования в условиях развития информационного общества» (Минск, 16 ноября 2023 г.).

В современных социокультурных условиях прин 
ципиальную важность приобретает готовность педа
гога к инновационной и научноисследовательской 

деятельности, а также способность критически анали
зировать результаты образовательной практики в це
лях снижения рисков проблемного характера. Научно 



11

Теория и методология 
Theory and Methodology

исследовательская работа является одним из глав 
ных компонентов подготовки магистрантов, из числа  
которых формируются научные и научнопедаго
гические кадры учреждений высшего образования 
и научных организаций. Она направлена на освое
ние студентами основ научноисследовательской 
деятельности, овладение методами и технологиями 
научного анализа, что призвано послужить фунда
ментом для проведения ими самостоятельных ис
следований в своей профессиональной области. 

Выпускник, получивший углубленное высшее об  
разование, представляется специалистом, способным 
решать как научноисследовательские, так и произ
водственные задачи повышенного уровня сложности 
(аналитические, проектировочные, рационализатор
ские, инновационные, управленческие и экспертные  
задачи, задачи внутрифирменного обучения и т. д.) 
с опорой на методологическую компетентность. Дан  

ный вид компетентности выступает ключевым ре
зультатом обучения в магистратуре и носит более 
общий характер, чем исследовательская компетент
ность. Методологическая компетентность в широ
ком понимании является уровнем образованности 
обучаю щегося, «достаточным для самостоятельного 
творческого решения им мировоззренческих и ис
следовательских задач теоретического или приклад
ного характера в разных сферах жизнедеятельности» 
(цит. по [1, с. 45]). Она включает владение специали
ста такими признаками, как методы и технологии на
учного анализа, «системные методологические зна
ния, методологические умения (организационные, 
информационные, логические, инструментально
технологические, рефлексивные), критическое мыш
ление, инновационная восприимчивость… и раз 
личные способы научной коммуникации» (цит. по 
[1, с. 45]).

Результаты и их обсуждение

В учебных планах магистратуры формированию 
у обучающихся методологической компетентности 
уделяется большое внимание. Приоритет отдается 
следующим компонентам инвариантного ядра:

 • методологии научного исследования в соответ
ствующей области науки (например, учебная дисци
плина «Методология научнопедагогического ис сле 
дования»);

 • прикладному разделу философии (например, 
учебные дисциплины «Философия образования», «Фи  
лософия психологии», «Философия техники», «Фило
софия бизнеса» и «Философия права»);

 • информационным технологиям в отраслевом 
научном исследовании;

 • метрологическому (квалиметрическому) обес
печению отраслевого научного исследования (напри
мер, учебная дисциплина «Методы и технологии пе 
дагогических измерений»);

 • математическим и статистическим методам 
в отраслевом научном исследовании;

 • научноисследовательскому семинару;
 • курсовой работе по программе научноиссле

довательского семинара;
 • научноисследовательской и научнопроизвод

ственной (для педагогических специальностей на
учнопедагогической) практике;

 • магистерской диссертации [1, с. 46].
В структуре подготовки магистрантов особое ме

сто занимает научноисследовательский семинар,  
не имеющий аналогов в образовательных програм
мах общего высшего образования. В 2018 г. научно 
исследовательский семинар был включен в государ
ственный компонент учебных планов магистратуры 
в качестве формы сквозной организации научно 
исследовательской работы студентов, которая созда
ет условия для развития компетенций комплексного 

применения знаний и навыков, получаемых ими 
в ходе изучения программных дисциплин и при под
готовке магистерской диссертации. Следует отме
тить, что научноисследовательский семинар не пре  
дусматривал аудиторных занятий, его проведение 
возлагалось на научных руководителей. Как резуль
тат, данная форма обучения растворилась в процес
се научного руководства магистерскими диссерта
циями и существует лишь в учебных планах, учебных 
программах и ведомостях промежуточной аттеста
ции.

В учебных планах магистратуры 2022–2023 гг. на 
учноисследовательский семинар был выведен из 
государственного компонента, что дало разработ
чи кам возможность свободно корректировать его 
содержание с учетом потребностей студентов и тем 
самым реализовать потенциал этой формы органи
зации обучения [2]. В учебных планах различных 
специальностей научноисследовательский семинар 
имеет разные наименования, что зависит от направ
ленности, заданной ему выпускающими кафедра 
ми. Так, в Белорусском государственном универси
тете в рамках научноисследовательского семинара 
предметнопроблемной направленности (в учебных  
планах некоторых специальностей его название сфор  
мулировано следующим образом: «Актуальные во
просы…», «Актуальные проблемы…», «Современные 
концепции…») обучающиеся вводятся в курс наи
более актуальных проблем данной отрасли науки 
в Республике Беларусь в частности и в мире в целом, 
осуществляют самоопределение и выбирают тему  
магистерской диссертации. 

На кафедре педагогики и проблем развития об
разования БГУ указанные выше вопросы включены 
в содержание учебной дисциплины «Актуальные на
правления развития образования», в то время как  
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научноисследовательскому семинару придана ме
тодологическая и рефлексивная направленность. 
В действующих учебных планах специальности «на
учнопедагогическая деятельность» данный семинар 
имеет название «Проектирование и подготовка ма
гистерской диссертации». 

Цель указанного семинара заключается в форми
ровании у студентов компетенций, обеспечивающих 
понимание логики проектирования и проведения 
научного исследования, а также ознакомление со 
спецификой научного аппарата магистерской дис
сертации, профессионального самообразования и лич  
ностного роста. В качестве главных задач семинара 
определены раскрытие отличительных черт и ос
новных видов научного исследования, выявление 
познавательного и эвристического потенциала на
учной методологии, выработка умения проводить 
аналитическую работу с научными текстами, раз
витие навыков академического письма и речи, твор
ческой научноисследовательской работы, а также 
представления результатов научного исследования 
(в виде доклада, статьи или тезисов). 

Предметом изучения данного семинара выступают 
проектирование и подготовка магистерской диссер
тации. Студенты знакомятся с ключевыми термина
ми и понятиями научноисследовательской деятель
ности, планом диссертации, а также с требованиями 
к проведению теоретического и эксперименталь
ного этапов исследования, написанию работы и ее  
защите.

Дидактический и методологический потенциал 
научноисследовательского семинара связан в пер
вую очередь с тем, что эта форма обучения является  
средством саморегуляции научноисследователь 
ской деятельности магистрантов. Она сочетает фунда 
ментальный и практикоориентированный аспекты 
подготовки специалистов, а также обеспечивает по
степенный переход от педагогического контроля за 
дея тель ностью обучающихся к их самостоятельному 
управлению работой. Особое внимание в содержа
нии указанного семинара уделяется практическим  
занятиям по овладению навыками критического ана
лиза научной литературы, проектированию и про  
ведению экспериментальных исследований, под
готовке научных текстов. 

Работа научноисследовательского семинара вклю  
чает аудиторные занятия с руководителем семина
ра раз в неделю на протяжении всего периода тео
ретического обучения (очного и дистанционного),  
консультации с научными руководителями и само
стоятельную деятельность студентов. Участие в се
минаре является обязательным для магистрантов 
всех профилизаций специальности «научнопеда
гогическая деятельность». Руководитель семинара 
назначается заведующим кафедрой на учебный год 
из числа наиболее опытных научных руководителей, 
способных передать обучающимся не только теоре

тические знания и практические умения, но и лич
ные наработки в области методологии, методики 
и техники научного творчества (в данном случае 
присутствует определенное сходство семинара с ма
стерской как технологией подготовки работников 
искусств в творческих учреждения высшего обра
зования).

Освоение учебной программы научноисследо
вательского семинара «Проектирование и подго
товка магистерской диссертации» реализуется на 
основе ее взаимодействия с учебными программа  
ми дисциплин «Педагогика», «Психология», «Основы 
пе дагогики и психологии высшего образования», 
«Методика воспитательной работы в учреждениях 
профессионального образования», «Педагогический 
менеджмент», «Профессиональная педагогика» и «Ос 
новы научных исследований», которые студенты изу
чали при получении общего высшего образования.  
Также прослеживается тесная связь семинара с дис
циплинами углубленного высшего образования «Ме
тодология научнопедагогического исследования», 
«Педагогический эксперимент в современных социо
культурных условиях», «Актуальные направления 
развития образования», «Инновации в высшем обра
зовании», «Философия образования», «Продуктивная 
коммуникация в научнопедагогической деятельно
сти», «Технологии креативного образования в выс
шей школе», «Информационнокоммуникационные 
технологии в научнопедагогической и инноваци
онной деятельности» и «Личностная эффективность 
педагога».

В структуру учебной программы названного на
учноисследовательского семинара входят три раз
дела. Они состоят из нескольких тем. 

Первый раздел «Установочный этап исследова 
ния» включает темы «Магистерская диссертация, цели 
и порядок ее подготовки», «Введение в специаль
ность» и «Научнопедагогические проблемы, решае
мые в ходе проведения магистерского исследования». 
В рамках практических занятий (2 академических ча 
са в неделю) обучающиеся знакомятся с требования
ми, которые предъявляются к магистерской диссерта
ции как самостоятельному логически за вершенному  
научному исследованию, связанному с решением тео
ретической или научнопрактической задачи; опре 
деляют программу подготовки своей магистерской  
диссертации и индивидуальный план работы в маги
стратуре с учетом освоения образо вательного ком
понента учебного плана; рассматривают основные 
термины и понятия научноисследовательской дея
тельности. 

Наличие тесной связи тематики магистерских дис
сертаций с ключевыми направлениями научноиссле
довательской деятельности выпускающей кафедры 
также является важным. На кафедре педагогикии про
блем развития образования БГУ приоритетные на
правления научноисследовательской деятельности  
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в области педагогических наук представлены следую
щими блоками: трансформацией системы образова 
ния в контексте развития информационного обще
ства, непрерывным педагогическим образованием, 
современными педагогическими технологиями как 
средством повышения эффективности образователь
ного процесса, социализацией и воспитанием лич
ности в современных социокультурных условиях, 
а также менеджментом образования2. Каждый блок 
содержит основные направления научного иссле
дования для определения темы диссертации в за
висимости от ее уровня (магистерская, кандидатская 
или докторская).

Второй раздел учебной программы «Организа
ция и проведение диссертационного исследования» 
представлен темами «Выбор темы диссертационного 
исследования», «Аналитический обзор литературных 
источников», «Теоретические исследования» и «Экс 
периментальные исследования», при изучении ко
торых студенты знакомятся с формированием на
учного аппарата диссертационного исследования 
(определяют объект, предмет и задачи исследова
ния), разработкой плана диссертации, проведени
ем информационнобиблиографического поиска по 
теме исследования, составлением аналитического 
обзора и оформлением литературных источников. 
Особое внимание уделяется теоретическому и экс
периментальному этапам исследования.

2Приоритетные направления научноисследовательской деятельности в области педагогических наук [Электронный ре
сурс]. URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fbsu.by%2Fupload%2FAll_units%2F%25D0%259F% 
25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258B%2520%25 
D0%259D%25D0%2598%25D0%25A0%2520%25D0%259A%25D0%259F%25D0%25B8%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E.
docx&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 10.09.2024). 

Третий раздел учебной программы «Обобщаю
щий этап исследования» охватывает темы «Работа 
над рукописью» и «Апробация результатов диссер
тационного исследования». На завершающем этапе 
обучающиеся знакомятся с требованиями к диссер
тации и особенностями подготовки к участию в на
учной конференции. В частности, предусматривает
ся работа над рукописью диссертации, включающая 
освоение понятия научного текста, его специфики 
и логической структуры. Особое внимание уделя
ется формулированию, фиксации и представлению 
основных результатов исследования. В ходе практи
ческих занятий организуется научная дискуссия как 
важный этап апробации результатов проведенной 
работы и построения публичного выступления. 

В таблице представлена учебнометодическая кар 
та научноисследовательского семинара «Проектиро
вание и подготовка магистерской диссертации» для 
студентов специальности 706011101 «Научнопеда
гогическая деятельность» очной одногодичной фор
мы обучения с применением дистанционных обра 
зовательных технологий (ДОТ). Содержание учебной  
программы и учебнометодической карты корректи
ровалось в соответствии с результатами первичной 
апробации на II Международной научнопрактиче
ской конференции «Диверсификация педагогическо 
го образования в условиях развития информацион
ного общества» [1].

Учебно-методическая карта научно-исследовательского семинара  
«Проектирование и подготовка магистерской диссертации»
Educational and methodological map of the research seminar  

«Designing and preparing a master’s thesis»

Раздел Тема

Количество аудиторных часов
Количе

ство часов 
для УСР*

Форма контроля  
знанийЛекции

Семи
нарские
занятия

Лабора
торные
занятия

Иное

1. Установочный  
этап исследова
ния

1.1. Магистерская диссер
тация, цели и порядок ее 
подготовки  – 2 – – 2

(ДОТ)

Разработка проекта инди
видуальной программы обу 
чения

1.2. Введение в научную 
специальность – 4 – – 2

(ДОТ)

Определение перспектив
ных направлений исследо
ваний 

1.3. Научнопедаго ги че
ские пробле мы, решаемые  
в ходе проведения маги
стерского исследования – 4 – – 2

(ДОТ)

Обоснование актуальности 
выбранного направления 
исследования
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Раздел Тема

Количество аудиторных часов
Количе

ство часов 
для УСР*

Форма контроля  
знанийЛекции

Семи
нарские
занятия

Лабора
торные
занятия

Иное

2. Организация 
и проведение дис 
сертационного 
исследования

2.1. Выбор темы диссерта
ционного исследования – 4 – – 2

(ДОТ)

Составление научного ап
парата диссертационного 
исследования

2.2. Аналитический обзор 
литературных ис точников – 4 – – 2

(ДОТ)

Контентанализ источни
ков по теме исследования

2.3. Теоретические иссле
дования

– 4 – – 2
(ДОТ)

Обоснование методов тео
ретического исследования 
по теме диссертации

2.4. Экспериментальные 
исследования – 4 – – 2

(ДОТ)

Описание эмпирических 
методов диссертационно
го исследования

3. Обобщающий 
этап исследования

3.1. Работа над рукописью
– 4 – – 2

(ДОТ)

Разработка проекта тек ста 
первой главы диссертации

3.2. Апробация результа
тов диссертационного ис 
следования – 4 – – 2

(ДОТ)

Подготовка доклада и пре 
зентация предваритель
ных результатов диссер
тационного исследования  

Итого – 34 – – 18
Всего

П р и м е ч а н и я: 1. Знаком * отмечена аббревиатура, образованная из начальных букв словосочетания «управляемая 
самостоятельная работа». 2. Прочерком обозначено отсутствие в учебной программе аудиторных часов для той или иной 
формы занятий.

На протяжении всего курса обучения решается 
ряд вопросов. К ним относятся:

 • обучение работе с источниками, приемам цити
рования, аннотирования, тезирования, реферирова
ния, конспектирования и логического структуриро
вания содержания источника, составлению личного 
библиографического каталога исследователя;

 • овладение техниками конструирования и на
писания научного текста;

 • обучение научнолитературному оформлению 
хода и результатов исследования, приемам работы 
над рукописью магистерской диссертации с учетом 
требований к научному стилю изложения; 

 • использование возможностей несложных ин
формационных технологий (таблиц, баз данных, диа
грамм, электронных библиотечных систем, сервисов 
для создания тестов и опросов, онлайнкалькулято
ров и т. д.) для осуществления исследовательских про 
цедур;

 • освоение норм и правил научной этики и этикета.
В учебной программе научноисследовательского 

семинара определены формы текущего и рубежно 
го контроля знаний, а также промежуточной аттеста
ции. В целях осуществления текущего контроля зна 

ний используются задания преимущественно иссле
довательского типа, отражающие разные этапы на
писания курсовой работы и магистерской диссерта
ции. Выделяются следующие виды данных заданий:

 • подготовка текстов (обоснование актуальности 
выбранной темы, формирование научного аппарата 
исследования, составление тезауруса и списка лите
ратуры по теме исследования, проведение контент 
анализа источников, систематизация взглядов уче
ных на исследуемую проблему);

 • написание реферата, содержащего аналитиче
ский обзор литературных источников по теме ис
следования;

 • составление планов, проектов и программ (про
ект плана диссертационного исследования, проект 
или сценарий программы эксперимента, сценарий 
учебного занятия или методического мероприятия, 
подготовленного в соответствии с эксперименталь
ной методикой);

 • выбор диагностического инструментария (диа
гностических критериев и показателей, тестов, ан
кет, карт экспертной оценки и самооценки и т. д.);

 • подготовка докладов и презентаций для участия 
в научной конференции.

52

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 
E n d i n g  o f  t h e  t a b l e
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Результаты выполнения исследовательских за
даний представляются, обсуждаются и оцениваются 
на семинаре или тематическом форуме на образова
тельном портале кафедры педагогики и проблем раз
вития образования БГУ в системе Moodle. Во втором 
семестре магистрант обязан написать и защитить 

курсовую работу. Каждый семестр завершается атте
стацией в форме зачета. Диагностическое сопровож
дение научноисследовательского семинара также 
включает оценку обучающимися сформированности 
у себя основных компонентов методологической ком 
петентности.

Заключение

На современном этапе роль углубленного выс
шего образования и перспективы его развития со
пряжены с ориентацией на подготовку творческих 
специалистов, обладающих методологической ком
петентностью и способных профессионально решать 
как научноисследовательские, так и производствен
ные задачи. В формировании методологической ком 
петентности как основного образовательного резуль 
тата подготовки студентов важное место отводится  
научноисследовательскому семинару. Данная фор
ма организации обучения сравнительно недавно бы  
ла включена в образовательные программы маги
стратуры и в настоящее время является объектом 
педагогического поиска. На примере подготовки ма 
гистрантов специальности «научнопедагогическая 
деятельность», получающих образование в БГУ, нами 
раскрыты вопросы содержания и организации рабо
ты научноисследовательского семинара «Проекти
рование и подготовка магистерской диссертации», 
охарактеризован потенциал семинара как средства са 
морегуляции научноисследовательской деятельно 
сти студентов. Указанная форма обучения органично 
сочетает элементы фундаментальной и практико 

ориентированной подготовки специа листов и спо
собствует развитию субъектности начинающего ис 
следователя, его самостоятельности в решении на
учных и профессиональных задач.

Значение научноисследовательского семинара 
определяется его функциями. К ним относятся ин
формационная (способствование расширению на
учного кругозора обучающихся), праксиологическая 
(обеспечение овладения технической стороной про
ведения исследовательских процедур), интегратив
ная (создание условий для синтеза методологических  
знаний философского, общенаучного, научноотра 
слевого и технологического уровней, информаци
онных, организационных, рефлексивных и комму
никативных умений обучающихся), интерактивная 
(содействие диалогу и сотворчеству, что позволяет 
всем участникам получать обратную связь), мотива
ционная (стимулирование развития научных интере 
сов, исследовательского отношения к педагогической 
реальности и установки на преодоление трудностей) 
и адаптивная (поддержание благоприятной среды 
для обучения и научноисследовательской работы ма 
гистрантов) функции.
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СТРЕМЛЕНИЕ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
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Аннотация. Представлены результаты исследования компонентов психофизиологических механизмов развития 
волевой сферы: мотивации, самооценки, самореализации, стремления к самосовершенствованию и уровня притяза
ний студентовспортсменов.

Ключевые слова: физическая культура; спорт; мотивация; уровень притязаний; самосовершенствование. 

STRIVING FOR SELF-IMPROVEMENT  
AS A FACTOR OF PERSONAL GROWTH OF STUDENTS-ATHLETES

Yu. I. MASLOVSKAYAa, A. P. ZAKHARKEVICH a

aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
Corresponding author: Yu. I. Maslovskaya (maslovskayaji@bsu.by)

Abstract. The results of the study of the components of psychophysiological mechanisms of the volitional sphere de
velopment (motivation, selfesteem, selfrealisation, striving for selfimprovement and the level of aspiration of student
athletes) are presented.

Keywords: physical education; sport; motivation; level of aspiration; selfimprovement. 

Введение

В настоящее время социальноэкономические ус
ловия развития общества диктуют новые личностные 
требования, для соответствия которым необходимо 
проводить постоянную работу над собой. Особо акту
альным является вопрос наличия у человека лидер
ских качеств. Среди многочисленных черт, характери
зующих эффективность лидера в различных областях,  

в частности в спортивной, наиболее важными явля
ются стремление к самосовершенствованию и адек
ватный уровень притязаний. Однако наличие ярко 
выраженных лидерских качеств у индивида еще не  
гарантирует его результативной деятельности в со 
циу ме: такие качества должны быть детерминирова
ны внутренней мотивацией и желанием развиваться.
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Самосовершенствование является центральным 
аспектом саморазвития, который предполагает стрем 
ление человека к постоянному улучшению себя, дости 
жению определенного идеала, приобретению новых 
качеств и черт, освоению различных видов деятель
ности. Данный процесс служит базой для формиро
вания целей, задач и основывается на осознании 
собственных потребностей, возможностей и уровня 
притязаний.

Развитие стремления к самосовершенствованию 
выступает одной из задач физического воспитания. 
Формирование этого качества осуществляется через 
активные занятия спортом, цель которых – достиже
ние высоких спортивных результатов. М. Я. Виленский 
толкует понятие «физическое самосо вершенствова 

1Виленский М. Я. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья // Физическая  
культура студента / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. В. И. Ильинич. М. : Гардарики, 2001. С. 143.

ние личности» как «совокупность ее самосознания, 
видов и приемов деятельности, определяющих и ре
гулирующих ее позицию в отношении своего физиче
ского совершенства»1. Указанным вопросом занима
лись исследователи К. Роджерс, Р. Эммонс, Р. Сингер, 
Л. В. Бороздина, Е. С. Зинько и Т. О. Гордеева.

Рост достижений в профессиональном спорте по 
влек за собой интерес к массовому, в том числе к сту
денческому, спорту. Развитие волевых качеств явля
ется важнейшим аспектом формирования личности 
особенно в период обучения в университете. Именно 
молодые люди включены в процессы социа лизации 
и индивидуализации, участие в которых невозможно 
без осуществления мотивированной самостоятель
ной деятельности. 

Материалы и методы исследования

Уровень притязаний определяется как степень 
трудности целей и задач, которые человек ставит пе
ред собой. По мнению В. С. Мерлина, данное понятие 
«отражает ту степень оценки, в которой нуждается че
ловек, чтобы испытывать удовлетворение» [1, с. 218].  
В настоящей работе уровень притязаний рассматри
вается как реализация самооценки личности в той 
или иной деятельности и во взаимоотношениях с дру 
гими людьми. 

Как психологический конструкт уровень притяза
ний отражает следующие аспекты: оценку индивидом 
своих потенциальных способностей, определение от
ношения к ним; изменение действий в случае необ
ходимости или невозможности их реализовать; оцен 

ку достигнутых результатов и их отсроченных по
следствий; желание достичь цели; мотивацию к само 
развитию. Таким образом, уровень притязаний тесно 
связан со стремлением к самосовершенствованию.

Для проведения настоящего исследования были 
выбраны 60 студентов (юноши и девушки) 1–3го кур 
сов Белорусского государственного университета, за 
нимающихся волейболом в группах начальной спор 
тивной подготовки. В целях изучения стремления 
к самосовершенствованию и уровня притязаний сту
дентовспортсменов использовались опросник для 
диагностики потребности в самосовершенствовании 
Бабушкина и методика оценки уровня притязаний 
Гербачевского соответственно.

Результаты и их обсуждение

С помощью опросника для диагностики потреб
ности в самосовершенствовании Бабушкина было 
выявлено, что у 33 студентовспортсменов (55 %) на 
блюдается высокая степень стремления к самосовер
шенствованию в спортивной деятельности. Данный 
факт указывает на их осознанность и целеустрем
ленность, а также характеризует их как личностей, 
которым свойственны наличие высокой внутренней 
мотивации к развитию как практических, так и тео
ретических знаний и навыков, активность в их само
стоятельном приобретении. Такие студенты склонны 
к саморефлексии, готовы включаться в любую дея
тельность и достигать высоких результатов. Они пы
таются найти оптимальное решение в любой ситуа
ции и постоянно работают над личностным ростом.

Средняя степень стремления к самосовершен
ствованию в спортивной деятельности обнаружена 
у 24 испытуемых (40 %). Для них характерно наличие 
как внутренней, так и внешней мотивации при осу
ществлении тренировочной и образовательной дея
тельности. Такие студенты испытывают потребность 

в поиске недостающей информации и становятся 
активными участниками процесса получения знаний 
и навыков. Они способны анализировать структуру 
своей спортивной деятельности и находить решения 
в трудных ситуациях, однако не всегда конкретно 
могут видеть собственную цель. Волейболистам с на
званной степенью стремления к самосовершенство
ванию необходимо развивать спортивные навыки 
и компетенции.

Для 3 студентовспортсменов (5 %) характерна 
низ кая степень стремления к самосовершенствова
нию в спортивной деятельности. У них отсутствует 
мотивация участвовать в тренировочном и образо
вательном процессах, они не стремятся к одержа
нию победы и установлению рекорда, не являются 
активными, заинтересованными в получении новой  
информации и самостоятельными в приобретении 
знаний и навыков. Потребность данных респонден
тов в поиске недостающей информации слабо вы
ражена, основной движущей силой для них являются 
материальные стимулы.
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С целью изучить уровень стремления к достиже
нию цели той степени сложности, на которую сту
дент считает себя способным, была использована 
методика оценки уровня притязаний Гербачевского. 
Уровень притязаний испытуемых был определен по
средством диагностики компонентов мотивацион
ной структуры личности, которые можно разделить 
на четыре группы. 

Первую группу составили компоненты, которые 
характеризуют ядро мотивационной структуры лич
ности (рис. 1). Можно констатировать, что студенты
спортсмены увлечены своей деятельностью и заин
тересованы в ее результатах, они фокусируются на 
собственных достижениях. Испытуемые ставят перед 

собой труднодостижимые цели и не боятся показать 
низкие результаты. Также они имеют высокую мо
тивацию к занятию спортивной деятельностью и не 
хотят менять область интересов.

Ко второй группе компонентов мотивационной 
структуры личности относятся компоненты, связан
ные с достижением трудных целей (рис. 2). Анализ 
данных компонентов показал, что у респондентов 
отсутствует придание личностной значимости ре
зультатам деятельности. Такая ситуация может быть 
связана со спецификой волейбола как вида спорта, 
а именно с его командной направленностью. По мне
нию испытуемых, уровень сложности спортивной дея 
тельности, в которую они вовлечены, невысок. Обу
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Рис. 1. Распределение студентовспортсменов в зависимости от результатов  
диагностики первой группы компонентов мотивационной структуры личности, %

Fig. 1. Distribution of studentathletes depending on the results  
of diagnostics of the first group of components of motivational structure of personality, %
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of diagnostics of the second group of components of motivational structure of personality, %
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чающиеся проявляют достаточно волевых усилий 
при выполнении того или иного задания. Вместе 
с тем на фоне высокой оценки собственного потен
циала у них наблюдается снижение качества и ин
тенсивности выполнения заданий. 

В третью группу компонентов мотивационной 
структуры личности входят компоненты, которые ука
зывают на прогнозную оценку деятельности субъекта 
(рис. 3). Можно сделать вывод о том, что студенты 
спортсмены готовы затрачивать много сил для до
стижения результатов в избранной спортивной дея
тельности и что их цель оценивается как реальная. 
Следовательно, испытуемые ставят перед собой осу
ществимые задачи, которые влияют на их будущее 
относительно выбранного вида спорта. 

Четвертую группу составили компоненты, отра
жающие причинные факторы деятельности (рис 4).  
Проведенный анализ позволяет говорить о том, что  

студенты адекватно оценивают свои силы и возмож
ности касательно поставленных целей в той спор
тивной деятельности, которой они занимаются. Кро
ме того, они готовы использовать свой творческий 
потенциал. Исследуемая категория обучающихся  
является заинтересованной в занятиях спортом, де 
монстрирует высокий уровень притязаний, который 
выступает фактором успешного развития не толь 
ко в спортивной деятельности, но и в учебе. Волей
болисты приобретают необходимые для успешной 
жизнедеятельности навыки командного взаимодей
ствия, стратегического мышления, самоорганизации 
и многозадачности.  

Для выявления взаимосвязи между стремлением 
к самосовершенствованию и уровнем притязаний 
студентовспортсменов был проведен корреляци
онный анализ Спирмена. Результаты представлены 
в таблице. 

Статистически значимые корреляционные связи между стремлением к самосовершенствованию  
и компонентами мотивационной структуры личности у студентов-спортсменов

Statistically significant correlations between aspiration to self-improvement and components  
of motivational structure of personality of student-athletes

Шкала Коэффициент ранговой  
корреляции Спирмена (r)

Уровень  
значимости (p)

Стремление к самосовершенствованию – познавательный мотив 0,340 0,008*

Стремление к самосовершенствованию – мотив избегания 0,260 0,044**

Стремление к самосовершенствованию – состязательный мотив 0,328 0,011**

Стремление к самосовершенствованию – проявление волевого усилия 0,363 0,004*

Стремление к самосовершенствованию – оценка своего потенциала 0,321 0,012**
Стремление к самосовершенствованию – намеченный уровень мобили
зации усилий 0,346 0,007*

Рис. 3. Распределение студентовспортсменов 
в зависимости от результатов диагностики  

третьей группы компонентов мотивационной  
структуры личности, %

Fig. 3. Distribution of studentathletes depending  
on the results of diagnostics of the third group  

of components of motivational  
structure of personality, %

Рис. 4. Распределение студентовспортсменов 
в зависимости от результатов диагностики  

четвертой группы компонентов мотивационной 
структуры личности, %

Fig. 4. Distribution of studentathletes depending  
on the results of diagnostics of the fourth group  

of components of motivational  
structure of personality, %
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Шкала Коэффициент ранговой  
корреляции Спирмена (r)

Уровень  
значимости (p)

Стремление к самосовершенствованию – ожидаемый уровень результатов 
деятельности 0,441 0*

Стремление к самосовершенствованию – закономерность результатов 0,361 0,005*
Стремление к самосовершенствованию – инициативность 0,466 0*

П р и м е ч а н и я: 1. Знаком * отмечено значение коэффициента корреляции, которое статистически значимо при p ≤ 0,01. 
2. Знаком ** отмечено значение коэффициента корреляции, которое статистически значимо при p ≤ 0,05.

2Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности : учеб. пособие. Ростов н/Д. : Феникс, 1996. 510 с.

По результатам компьютерной обработки данных 
с помощью программы SPSS Statistics 11.0 корреля
ционная связь на уровне p ≤ 0,05 выявлена между 
стремлением к самосовершенствованию и такими 
компонентами мотивационной структуры личности, 
как мотив избегания неудач, состязательный мотив 
и оценка своего потенциала. Полученные показатели 
свидетельствуют от том, что нацеленные на самораз
витие студенты стремятся избегать неудач, но в то же  
время имеют желание состязаться с соперни ками, 
равными им по силам, адекватно оценивая свои воз  
можности. 

Корреляционная связь на уровне p ≤ 0,01 обнару
жена между стремлением к самосовершенствованию 
и такими компонентами мотивационной структуры 
личности, как познавательный мотив, проявление 
волевого усилия, намеченный уровень мобилизации 
усилий, ожидаемый уровень результатов деятельно
сти, закономерность результатов и инициа тив ность. 
Можно утверждать, что волейболисты ориенти ро
ваны на саморазвитие в избранном виде спорта, 
склоны к анализу собственных действий, прилагае
мых усилий и предполагаемых результатов. 

Полученные данные обозначили направление пе
дагогического исследования, заключающееся в вы
явлении факторов формирования у студентов стрем  
ления к самосовершенствованию. К приоритетным 
факторам были отнесены роль тренера и его влияние 
на уровень притязаний обучающихся. Опрос, про
веденный среди испытуемых касательно данного 
аспекта, показал, что 47 обучающихся (78 %) оцени 
ва ют роль тренера в развитии стремления к само
совершенствованию высоко, 10 испытуемых (16 %) 
сомневаются в заслуге педагога относительно указан
ного вопроса и 3 студента (5 %) уверены в отсутствии 
его значимости. 

Яркий личный пример наставника в стремлении 
к совершенству способствует появлению у студентов 
спортсменов желания подражать. Как в соревнова
тельном, так и в образовательном процессе педа 
гог строго придерживается тех принципов, которые 
прививает обучающимся. Он мотивирует студен
тов на достижение очередных вершин путем при
менения инновационных подходов к построению  

тренировок, совершенствования технических и дви
гательных навыков и т. д. Однако психологическая 
устойчивость также «является важнейшим факто
ром успешности… спортивной студенческой коман
ды» [2, с. 433], поскольку молодые люди, совмещая 
учебу с интенсивными тренировками, часто сталки
ваются с трудностями, преодоление которых требует 
не только физической подготовки. В этом контексте 
преподаватель играет особую роль, так как именно он 
за дает вектор самореализации личности, помогает 
раскрыть потенциал, развить самодисциплину и на
учиться брать ответственность, обучает «приемам 
саморегуляции эмоционального состояния» [3, с. 22]. 
Таким образом, перед педагогом стоят следующие  
задачи: 

 • поддержка мотивации каждого студентаспортс
мена, которая является нестабильной изза частых 
тренировок и учебной нагрузки; 

 • формирование адекватного уровня притязаний, 
что выражается в оказании помощи обучающимся 
при постановке амбициозных, но достижимых целей; 

 • развитие у студентов самодисциплины, созна
тельности, а также самостоятельности в принятии 
решений и стремлении справляться с неудачами;

 • содействие в преодолении эмоциональной на
грузки, связанной не только с тренировочным про
цессом, но и с учебной деятельностью;

 • создание благоприятной конкурентной среды 
для «адекватного межличностного взаимодействия» 
студентовспортсменов [4, с. 449];

 • демонстрирование лучших качеств на личном 
примере. 

Поскольку преподаватель также является разви
вающейся личностью, находящейся на определенном 
отрезке жизненного пути и имеющей свои мысли, 
чувства и переживания, его принятие или непринятие 
себя и уровень выраженности стремления к развитию 
так или иначе отражаются на студентах, оказывают 
влияние на их отношение к учреждению высшего 
образования и изучаемым предметам, а также обу 
словливают наличие мотивации. Механизмы воз 
действия личности педагога на личность студента 
представлены в теории отраженной субъектности Пе 
тровского2.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 
E n d i n g  o f  t h e  t a b l e
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Заключение

В отличие от профессионального спорта, цель заня
тий которым заключается в достижении максималь
ных спортивных результатов, занятия физической 
культурой всегда ориентированы на совершенство
вание самого себя. В работе со студентами в учрежде
ниях высшего образования на кафедры физического 
воспитания и спорта, помимо задач оздоровительной 
направленности, возложено решение социальных за
дач, немаловажным компонентом которых является 
развитие личностных качеств будущих специалистов. 

Постоянная работа над собой, укрепление пси
хологической устойчивости во время преодоления 
препятствий, отказ от собственных предпочтений 
и удобств способствуют совершенствованию волевых 
качеств. Проявление выдержки и терпения особенно 
заметно в том, как индивид движется к поставлен
ной цели, борется с чувством страха, в том числе пе
ред неизвестностью. Воспитание таких качеств, как 
настойчивость, уверенность, решительность, само 

стоя тельность и стремление к самосовершенствова
нию, выступает важнейшей частью психологической 
подготовки спортсмена, которая, в свою очередь, 
всегда сопровождает специализированный процесс – 
спортивную тренировку. 

Деятельность преподавателей учреждений выс
шего образования, по сравнению с деятельностью 
профессиональных тренеров, является ограничен
ной, поскольку время, отведенное на подготовку сту
дентовспортсменов, напрямую зависит от срока их  
обучения. Тем не менее значимость работы кафедр 
физического воспитания и спорта университетов 
неос порима, так как активная фаза формирования 
лично сти, нацеленной на непрерывное развитие фи 
зических качеств и функциональных систем орга
низма, приходится именно на период ее обучения 
в университете, что, в свою очередь, положительно 
влияет на ее ментальное здоровье и дальнейший 
профессиональный рост.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ  
И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
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Аннотация. Рассматриваются основные проблемы организации производственной практики студентов, полу
чающих высшее педагогическое образование. Характеризуются цель и задачи проведения педагогической практики. 
Определяются содержание педагогического компонента производственной педагогической практики и критерии 
оценивания соответствующих ему заданий. 

Ключевые слова: высшее образование; подготовка педагогических кадров; педагогическая практика; критерии 
оценивания.
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Abstract. The main problems of organisation of industrial practice of students receiving higher pedagogical educa tion 
are considered. The goal and objectives of pedagogical practice are characterised. The content of the pedagogical compo  
nent of industrial pedagogical practice and evaluation criteria for the tasks corresponding to it are defined.
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Введение

1Организация педагогической практики студентов в вузе : учеб. пособие / сост.: М. И. Демидович [и др.] ; под общ. ред. 
В. А. Капрановой. Минск : БГПУ, 2007. С. 7.

2Там же.
3Редько М. П. Программа учебной (1й педагогической) практики для специальности 121 06 01 «Современные иностран

ные языки». № 12410/п [Электронный ресурс]. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/309274 (дата обращения: 25.09.2024). 
4Ефанов А. В., Гадельшина О. И. Педагогическая практика: основы организации и методика проведения : учеб.метод. 

пособие / Рос. гос. проф.пед. унт. Екатерин бург : Издво Рос. гос. проф.пед. унта, 2011. С. 6.

Получение студентами высшего профессиональ
ного образования предполагает их теоретическую 
и практическую подготовку. Теоретическая подготов
ка связана с освоением профессионально ориентиро
ванных учебных дисциплин (общепрофессиональных, 
специальных). Практическая подготовка осуществля
ется путем прохождения обучающимися разных видов 
практики.

Как отмечают исследователи, вопрос о видах педа
гогической практики и их характеристиках является 
дискуссионным1. Так, существует значительное коли
чество синонимичных терминов, описывающих один 
и тот же вид практики (например, ознакомительная, 
пассивная, учебная и поисковая практика). В подго
товке будущих учителей использовались различные 
формы проведения педагогической практики: «…с от
рывом от занятий в течение 1–3 недель; без отрыва от 

занятий с посещением учреждений образования в сво
бодное от занятий время, посещение объектов практи
ки 1 раз в месяц и др.»2. Следует отметить, что наличие 
разнообразных видов практики и форм ее проведения 
связано не с диверсификацией педагогической под
готовки, а с отсутствием соответствующих стандартов 
высшего образования. Такая ситуация существова
ла вплоть до 2010х гг. Внедрение образовательных 
стандартов в учреждения высшего образования (УВО) 
и разработка типовых учебных планов для подготов 
ки студентов педагогических специальностей, а также 
программ педагогической практики повлекли за собой 
коррекцию содержания педагогического компонента 
производственной педагогической практики и кри
териев оценивания соответствующих ему заданий. 
Данные изменения нашли отражение в программно
методической документации.

Результаты и их обсуждение

Анализ типовых учебных планов УВО показал, что 
прохождение студентами того или иного вида прак
тики напрямую зависит от специфики получаемого 
ими образования и сроков обучения. Так, на боль
шинстве факультетов Белорусского государственного 
университета студенты педагогических специаль
ностей проходят производственную педагогическую 
практику на 4м курсе в течение 6–8 недель. Кроме 
того, на отдельных факультетах (филологическом  
и историческом факультетах, факультете социокуль
турных коммуникаций и др.) в течение 1–2 недель 
для студентов 2го курса проводится ознакомитель
ная педагогическая практика. 

Ознакомительный и производственный виды пе
дагогической практики выполняют одинаковые функ
ции – воспитательную (формирование у студентов 
интереса к профессии учителя) и ориентировочную 
(содействие появлению у студентов целостных пред
ставлений о педагогической деятельности). Для них 
разработаны соответствующие программы. Общими 
для данных видов практики также являются этапы про
ведения: участие в установочной конференции, запол
нение дневников практики, представление отчетной 
документации и защита результатов практики (напри
мер, в творческой форме). Указанные виды практики 
существенно различаются целями, задачами и сро
ками проведения, местом в профессиональной под
готовке будущих учителей, деятельностью студентов 
практикантов, а также формой отчетности.

Согласно программе ознакомительная педагогиче
ская практика направлена на достижение следующих 

целей: «…закрепить, расширить и углубить получен
ные студентами теоретические зна ния и выработать 
умения применять их при решении конкретных пе
дагогических задач, приобрести практические на
выки использования современных формы и средства 
диагностики образовательного процесса… выявлять 
особенности индивидуального стиля педагогического 
взаимодействия… сформировать банк данных ин
новационных технологий по различным аспектам 
преподавательской, учебнометодической, научно
исследовательской и воспитательной деятельности»3. 
Она предполагает ознакомление практикантов с исто 
рией учебного заведения, его современным состоя
нием (материальнотехнической базой, педагогиче
ским составом, основными достижениями и т. д.), 
ус тавом и планом работы, а также изучение ими 
учебнометодического обеспечения образователь
ного процесса (укомплектованности библиотеки или 
репозитория). В ходе практики студен ты наблюдают 
за организацией различных типов учебных заня
тий (лекционных, практических и т. д.) и с помощью 
опорной схемы проводят их педагогический анализ. 
Данная деятельность способствует закреплению тео
ретических знаний, формированию навыка иденти
фицировать отдельные элементы образовательного 
процесса и определять связи между ними, а также 
развитию гностических и проектировочных умений 
будущих педагогов4.

Ввиду того что производственная педагогическая 
практика проводится после изучения студентами 
дисциплин психологопедагогического цикла, она 
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имеет комплексную структуру. В ней выделяются 
методический, психологический и педагогический 
компоненты, содержание которых представлено 
в виде определенных заданий (нередко вариатив
ного характера). Данный вид практики призван вы  
явить уровень гностических, проектировочных, ор
ганизаторских, методических и коммуникативных 
умений учащихся.

Следует рассмотреть педагогический компонент 
производственной педагогической практики. В пер
вую очередь он направлен на формирование у студен
тов представления о деятельности классного руково
дителя, в связи с чем им предлагается выполнить два  
задания:

1) посетить и проанализировать воспитательное 
мероприятие, проводимое учителем или студентом
практикантом; 

2) разработать и провести воспитательное меро
приятие (классный или информационный час).

Для выполнения первого задания студент должен 
заполнить протокол, в котором выделены общий 
(сведения о дате, месте и времени проведения ме
роприятия, данные о классном руководителе и ко
личестве учащихся), информационный (тема, цель, 
задачи и форма проведения мероприятия) и анали
тический (поэтапный анализ мероприятия) блоки. 
Особое внимание в аналитическом блоке протокола 
уделяется методике подготовки мероприятия. Сту
денту необходимо отметить, проводилась ли под
готовительная работа к мероприятию, какой проме
жуток времени она охватывала, достаточно ли было 
времени на подготовку к мероприятию, какие виды 
взаимодействия практиканта и учащихся включала 
подготовка мероприятия, имела ли место заинтере
сованность учащихся в организации мероприятия. 
Отдельно следует охарактеризовать особенности 
хода мероприятия (использованные методы и сред
ства воспитания на разных этапах мероприятия, их 
целесообразность, эффективность и соответствие 
возрасту, способы формирования и поддержания ин
тереса учащихся к теме и проблематике мероприя
тия, степень вовлеченности учащихся в проведение 

5Ерофеева О. Г., Морозова О. В. Производственная педагогическая практика студентов, обу чающихся по направлению 
«педагогическое образование» : учеб. пособие / Владим. гос. унт им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Владимир : Издво Владим. гос. 
унта, 2019. С. 12–15.

мероприятия), а также роль учителя или студента
практиканта в его проведении. Кроме того, в целях 
формирования навыка педагогической рефлексии 
студенту предлагается определить индивидуально 
личностную и социальную значимость данного ме
роприятия, а также выявить, становлению каких 
профессиональных умений оно способствовало. 

Таким образом, первое задание предполагает про
ведение студентом анализа по десяти критериям. 
Руководитель практики оценивает полноту ответа 
студента по каждому критерию (0–1,0 балла). Мак
симальная отметка за данное задание составляет 
10 баллов. В целях совершенствования функцио
нальной грамотности будущих учителей руководи
тель практики может снижать отметку до 1,5 балла 
за неграмотное оформление работы и несоблюдение 
формы представления результатов.

Второе задание, которое заключается в разработке 
и проведении студентом воспитательного мероприя
тия, имеет различные варианты выполнения. Оно мо
жет быть представлено в виде технологической кар
ты, сценария, плана, конспекта или планаконспекта  
и сопровождаться приложениями (записанными на 
диске, доступными через QRкод и т. д.). Как показы
вают опыт проведения практики и анализ ее резуль
татов, именно планконспект наиболее полно отра
жает ход и результаты воспитательного меро приятия.

В условиях изменения порядка финансирования 
практики и ее высокой интенсивности (по сравне
нию, например, с 1990ми гг. в настоящее время сро
ки проведения практики сократились на 30–45 %), 
а также с учетом положений компетентностно ори
ентированной парадигмы педагогической практики5 
является затруднительным разнообразить второе 
задание, поэтому решающее значение приобрета
ет оценивание результатов его выполнения. В связи 
с этим вместо качественной оценки («удовлетвори
тельно», «хорошо», «отлично») была введена количе
ственная оценка (в баллах). В таблице представлены 
выделенные нами шесть критериев и соответствую 
щие им пока затели оценивания воспитательного 
мероприятия, проведенного студентом. 

Характеристика критериев оценивания проведенного студентом  
воспитательного мероприятия 

Characteristics of the evaluation criteria of the educational activity  
carried out by the student

Критерий Характеристика Оценка, 
баллы

Актуальность 
и обоснован
ность выбора 
темы. Ценност
ные установ ки

Тема соответствует национальным целям и приоритетным задачам в сфере воспитания 0–0,5

Тема отражает основные направления воспитания в соответствии с планом воспита
тельной работы 0–0,5

Целевые 
установки

Цель сформулирована ясно. Ей отвечают три задачи (воспитательная, развивающая, 
обу чающая) 0–1,0



Теория и методология 
Theory and Methodology

Критерий Характеристика Оценка, 
баллы

Адресность

Мероприятие соответствует возрастным и психологическим особенностям учащихся, 
является построенным с учетом их интересов 0–1,0

Мероприятие предоставляет возможности для проявления и развития творческих спо
собностей обучающихся 0–1,0

В методической разработке реализованы воспитательные возможности разных видов 
дея тельности учащихся (познавательной, игровой, трудовой, спортивной, художествен
ной и др.)

0–1,0

Форма 
и содержание

Мероприятие имеет четкую структуру (подготовительный этап, введение, основная 
часть, заключение) 0–1,0

Содержание воспитательного мероприятия соответствует его теме 0–1,0

Методы 
и приемы

Целесообразно используются традиционные методы и приемы воспитания, активные 
методы и приемы воспитания и информационнокоммуникационные технологии 0–0,5

Методы и приемы позволяют включать в активный диалог и продуктивную деятельность 
всех обучающихся 0–0,5

Используемые инновационные воспитательные технологии способствуют достижению 
цели мероприятия и планируемых результатов 0–0,5

Оформление 
работы

В содержании методической разработки отсутствуют опечатки и ошибки 0–0,5
В методической разработке грамотно используется профессиональная терминология 0–0,5
Стиль оформления работы соответствует официальноделовым стандартам представления 
документации, оформления научнометодической продукции 0–0,5

Итоговая оценка педагогических умений студента 
является средним арифметическим оценок, полу
ченных им за два задания. На наш взгляд, исполь
зование количественных показателей способству 
ет упрощению и унификации процедуры оценивания.

В современных условиях важным новшеством 
производственной педагогической практики явля
ется введение особого задания для иностранных сту
дентов, которые обучаются в Республике Беларусь. 
Им необходимо написать эссе на педагогическую 
тему, которую они самостоятельно или с помощью 
руководителя практики выбирают из предложен
ного списка. В тему эссе можно внести коррективы 
с учетом специфики получаемой студентом педа
гогической специальности или проводимого им ис
следования в рамках написания дипломной работы. 
В программе практики сформулированы суть эссе, 
его структура и алгоритм выбора темы, представ
лена памятка по написанию работы, указаны не

обходимые клише и требования к ее оформлению. 
Критериями оценивания эссе являются:

1) полнота раскрытия темы (0–1,0 балла);
2) изложение и пояснение собственной позиции 

(0–2,0 балла);
3) наличие списка использованной литературы, 

который состоит не менее чем из трех источников 
(0–1,0 балла);

4) наличие в тексте не менее трех ссылок на ис
пользованную литературу (0–2,0 балла);

5) грамотность изложения (отсутствие ошибок 
или наличие незначительного числа ошибок, не ме
шающих пониманию текста) (0–2,0 балла);

6) выполнение требований к оформлению работы 
(0–2,0 балла).

Данное задание позволяет определить уровень тео 
ретических знаний у иностранных студентов. Кроме 
того, оно показывает степень сформированности ис
следовательской компетенции у будущих педагогов.

Заключение

Педагогическая практика является формой ор
ганизации обучения в УВО, способствующей совер
шенствованию профессионально значимых знаний, 
умений и личностных качеств студентов. Наиболь
шую важность для становления будущего специалиста 
имеет производственная педагогическая практика. 
Она дает студентам возможность закрепить и углубить 
полученные теоретические знания, использовать их 
для решения конкретных педагогических задач, овла
деть системой профессиональных умений и навыков. 

Содержание педагогического компонента произ
водственной педагогической практики и критерии  

оценивания соответствующих ему заданий подверга
ются трансформации с учетом требований современ
ного общества, однако целевая установка практики, 
заключающаяся в подготовке студента к деятельно
сти в качестве классного руководителя или куратора 
учебной группы, остается неизменной. В педагогиче
ском компоненте производственной педагогической  
практики реализуется преемственность по отношению  
к озна комительному, научноисследовательскому  
и научнопедагогическому видам практики, которые  
осу ществляются на второй ступени высшего образо
вания. 

Статья поступила в редколлегию 07.10.2024. 
Received by editorial board 07.10.2024.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

В. В. КАЗАЧЕНОК 1), В. В. ДЕНИСОВЕЦ 2)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 
2)Могилёвский государственный университет им. А. А. Кулешова,  

ул. Космонавтов, 1, 212022, г. Могилёв, Беларусь 

Аннотация. Проанализирована сущность информационнообразовательной среды (ИОС) в контексте учебного 
процесса, и выделены ее особенности. В связи со стремительным развитием информационных технологий и широким 
доступом к знаниям рассмотрены актуальные подходы к формированию познавательной самостоятельности студентов 
в ИОС. Выявлены проблемы обучения и самообучения математике, включая избыточные информационные потоки 
и проблему «эрозии» знаний, а также необходимость адекватной адаптации учебных материалов к уровню знаний 
студентов. Приведены результаты экспериментальных исследований, подтвердившие эффективность самообучения 
математике с помощью использования мультимедийных средств ИОС.

Ключевые слова: обучение математике; информационные технологии; самостоятельная работа; средства муль
тимедиа; информатизация; информационнообразовательная среда; ИОС.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE  
OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS IN THE MODERN  

INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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Abstract. The essence of information and educational environment in the context of the educational process is analysed,  
and its features are highlighted. In connection with the rapid development of information technologies and wide access to  
knowledge the actual approaches to the formation of students’ cognitive independence in the modern information and edu
cational environment are considered. The problems of teaching and selfteaching mathematics, including excessive infor
mation flowsand the problem of knowledge «erosion», as well as the need for adequate adaptation of teaching materials to the 
level of students’ knowledge, are revealed. The results of experimental research confirming the effectiveness of selfteaching 
mathe matics through the use of multimedia of modern information and educational environment are presented.

Keywords: teaching mathematics; information technology; independent work; multimedia tools; informatisation; infor
mation and educational environment.

Введение

В настоящее время обучение математике превра
щается в активный творческий процесс, при котором 
преподаватель и студент вместе ищут новые знания. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы научить 
студентов познавательной самостоятельности – спо
собности организовывать учебный процесс путем по
иска, анализа и применения информации, поскольку 
эти умения становятся необходимыми в условиях бы
строго развития информационных технологий (ИТ). 

В психологопедагогической литературе рассма
триваются различные аспекты познавательной са
мостоятельности, однако вопросы, связанные с ее 
формированием у будущих учителей математики  

с помощью мультимедийных средств, изучены не
достаточно: не выявлены педагогические условия 
успешного развития данной способности, а также 
не разработаны ее структура и показатели. Для по
вышения качества подготовки будущих специали
стов актуальной задачей выступает исследование 
формирования их познавательной самостоятельно
сти путем использования мультимедийных средств 
информационнообразовательной среды (ИОС) [1]. 
Следует подчеркнуть, что данная задача особенно 
важна, поскольку математика является одним из 
ключевых предметов, содействующих развитию ло
гического и абстрактного мышления. 

Особенности современной ИОС

Развитию познавательной самостоятельности, 
аналитического мышления, логики и креативности 
у будущих учителей математики способствует созда
ние ИОС [2]. Она представляет собой системно орга
низованную совокупность учебнометодического, 
информационного и технического обеспечения, не  
разрывно связанного с человеком как субъектом 
образовательного процесса. ИОС включает в себя 
информацию на материальных и электронных но
сителях. Ее важным свойством является учет инди
видуальных характеристик обучающихся.

В условиях широкого применения ИТ в учреж
дениях высшего образования особое внимание уде
ляется ИОС учебного занятия, поскольку она явля
ется частью ИОС учебного заведения и влияет на 
эффективность учебного процесса. Эта среда должна 
быть адаптирована к особенностям конкретного за
нятия. В ИОС учебного занятия входят следующие 
компоненты: педагогическая система, определяющая 

структуру и содержание учебного занятия; система 
информационных и методических ресурсов, которые 
помогают в организации обучения; образовательная 
медиасреда, включающая материалы для самораз
вития студентов. Следует отметить, что первый ком
понент непосредственно связан со вторым компо
нентом и опосредованно – с третьим компонентом. 

Анализ существующих ИОС, дидактических тра
диций системы образования и ИТ позволяет выде
лить следующие важнейшие принципы, на которых 
должны строиться современные ИОС учебных за
нятий:

 • индивидуализацию образования (адаптивные 
программы, интерактивные материалы и персона
лизированные задания создают условия для учета 
индивидуальных потребностей, темпа и стиля обу 
чения студента);

 • активное взаимодействие (интерактивные плат
формы, дискуссионные форумы, совместное решение 
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задач и проектная работа способствуют обмену зна
ниями и опытом между обучающимися);

 • доступность и гибкость образования (онлайн
платформы обеспечивают получение знаний сту
дентом вне зависимости от его местонахождения);

 • интеграцию технологий (современные техноло
гии, такие как искусственный интеллект, виртуаль
ная и дополненная реальность, дают возможность 
создавать более эффективные и увлекательные об
разовательные материалы); 

 • содействие критическому мышлению (обуче
ние студента навыку верификации источников ста
новится важной составляющей современного об
разования);

 • многокомпонентность (ИОС включает в себя 
учебнометодические материалы, наукоемкое про
грам мное обеспечение, тренинговые комплексы, 
технические средства, программы контроля знаний, 
базы данных, информационносправочные системы, 
взаи мосвязанные хранилища информации любого 
вида);

 • визуализацию информации (насыщенность учеб
ных ресурсов высококачественными иллюстратив ны 
ми материалами) [1, с. 270].

Сформулированные принципы построения ИОС 
учебного занятия делают необходимым рассмотре
ние ее с разных сторон. С одной стороны, она высту па
ет частью традиционной образовательной систе мы.  
С другой стороны, ИОС представляет собой само
стоятельную систему, направленную на развитие 

активной творческой деятельности обучающихся 
с применением новых ИТ [1].

Совокупность индивидуальных характеристик 
студентов является базовым фактором, определяю
щим продуктивность их образования. Например, 
в работе [3] построена полносвязная нейронная сеть, 
на основе которой для каждого обучающегося можно 
получить значение времени, отведенного на накоп  
ление знаний и умений. Цель рассматривае мой ней
ронной сети состоит в воспроизведении управляе
мого воздействия на конкретного индивида. 

С опорой на детальный анализ возможностей по
добных ИОС на факультете прикладной математи
ки и информатики Белорусского государственного 
университета разработана многофункциональная 
система дистанционного обучения математике [4; 5]. 
Поскольку сложность анализа ответа студента, дан
ного в свободной форме, соизмерима со сложностью 
анализа естественного языка, в указанной системе 
при создании пакета заданий и разработке автома
тической проверки контрольных работ применя 
лись те возможности формализации, которые предо
ставляет математический аппарат. Таким образом,  
ИОС учреждения образования при обучении буду щих 
учителей математики позволяет автоматизировать 
развитие содержательного, технологического и лич
ностного компонентов их профессиональной ком
петентности. Однако необходимо учитывать выводы 
экспертов ЮНЕСКО о недостаточной изу ченности эф 
фектов использования ИТ в образовании [6]. 

Познавательная самостоятельность и индивидуализация обучения

Как было отмечено ранее, создание ИОС базиру
ется на принципе индивидуализации обучения, что 
важно для будущих учителей математики, поскольку 
их деятельность заключается в работе с учениками, 
обладающими разным уровнем знаний. Современ
ными способами индивидуализации подготовки спе  
циалистов в данной области являются:

 • интерактивные методы обучения (такие ме
тоды активного вовлечения студентов в учебный 
процесс, как дискуссии, групповые проекты, кейс
методы и обучающие игры, позволяют им не только 
получать информацию от преподавателей, но и об
мениваться знаниями между собой, что содействует 
развитию аналитического мышления, а также уме
ний работать в команде и формировать собственные 
выводы);

 • проектная деятельность (решение реальных за
дач мотивирует обучающихся искать информацию, 
критически осмысливать ее, планировать и органи
зовывать работу);

 • акцент на самостоятельном изучении (студен
ты выбирают тему для исследования и представляют 
его результаты, что стимулирует их управлять своим 
обучением и способствует углубленному освоению 
материала);

 • применение дифференцированного подхода 
к обучению (разнообразные методы и техники обу
чения, включая проведение преподавателем инди
видуальной консультации, дают возможность сту
дентам осваивать материал наиболее эффективным 
способом);

 • использование ИТ (современные онлайнплат
формы, образовательные приложения и программы 
позволяют обучающимся изучать материал в удоб
ное для них время, самостоятельно организовывать 
учебный процесс, а также контролировать свой про
гресс);

 • обратная связь и рефлексия (систематическое 
взаимодействие преподавателя и студентов помога
ет им анализировать свое развитие и вносить кор
рективы в учебную деятельность) [1, с. 271–272].

Важным элементом ИОС, способствующей форми
рованию познавательной самостоятельности студен
тов, выступают проекты и задачи с открытым исходом. 
Они содействуют развитию творческого мышления 
и поиску нестандартных идей, предоставляя учащим
ся возможность использования различных подходов 
к их решению. 

Информационнопознавательная самостоятель
ность студента является результатом субъектнолич 
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ност ных открытий, характеризующихся его способно
стью самостоятельно работать с информацией в элек
тронной форме [7]. В структуру такой самостоятель
ности входят гносеологический (совокупность знаний 
и представлений об информационной картине мира, 
использовании ИТ в профессиональной деятельно
сти), праксиологический (комплекс аналитических, 
алгоритмических и поисковых умений, приобретен
ных в ходе применения ИТ) и аксио логический (ин  
теграция отношений, отражающих ценностные доми
нанты самостоятельного информационного поиска)  
компоненты [2]. Как утверждает В. А. Садова, «раз
витие информационнопознавательной самостоя
тельности будет эффективным, если актуализируется 

информационная потребность студента в использова
нии виртуальной образовательной среды университе
та, способствующая овладению профессиональными 
компетенциями; обеспечивается поэтапное разви
тие компонентов информационнопознавательной 
самостоятельности студентов системой усложняю
щихся информационнопознавательных заданий, 
задач и проектов на основе различных вариантов 
программной и технологической поддержки; интен
сифицируется деятельность преподавателя универси
тета, стимулирующая субъектную позицию студента 
при информационноценност ном взаимодействии 
преподаватель – студент в виртуальной образова
тельной среде» [7, с. 8].

Проблемы обучения и самообучения математике в современной ИОС

В структуре образовательного процесса матема
тика является одним из главных предметов. Основой 
обучения математике выступает не только изложе
ние математических концепций, но и развитие на
выков логического анализа и аргументации. 

Необходимо учитывать, что дружественность со
временных ИТ создает ошибочное представление 
о легкости получения данных. Такая ситуация может 
привести к возникновению избыточных горизон
тальных и вертикальных информационных потоков. 
Под горизонтальными информационными потоками 
понимаются потоки данных, которые распространя
ются между пользователями или системами на одном 
уровне, например между коллегами в одной команде 
или между различными учреждениями, работающи
ми в одной области. Вертикальные информационные 
потоки представляют собой потоки данных, транс
лирующиеся между уровнями иерархии, например 
от сотрудников к руководству. Эти избыточные по
токи могут усложнять управление информацией, ее 
обработку и анализ. 

Существует противоречие между полезными ре 
зультатами экранного представления текста для удов 
летворения индивидуальных потребностей студентов 
и недостаточной изученностью теории и практики 
в области разработки интерфейса электронных мате
риалов. В частности, состав используемых в учебном 
тексте неизвестных понятий должен быть адекватен 
тезаурусу обучающихся, в противном случае они ли
шаются возможности самостоятельно осмыслить 
материал. Трудности восприятия математической 
информации могут объясняться ее низкими дидак
тическими качествами – недостаточной адаптацией 
к уровню понимания студентов (употребление пре
подавателем терминов без объяснения, приведение 
им неудачно подобранных при меров, отсутствие 
связи между новыми и ранее полученными знания  
ми и т. д). Для оценивания дидактических качеств 
учебного материала представляется целесо образным 
ввести термин «барьер понимания текста», который 
определяется как разрыв между содержанием обу
чения и жизненным опытом, противоречие меж

ду имеющимися знаниями, умениями, навыками 
и уровнем предъявляемой познавательной задачи. 
В целях характеристики читабельности электронного 
учебного текста можно использовать формулу

V
QK
t

= ,

где V – скорость чтения, знаков в минуту; Q – число 
знаков в тексте; t – время, затраченное на чтение 
текста, мин; K – коэффициент понимания материала, 
который равен отношению количества правильных 
ответов к общему количеству вопросов [8]. Следует 
отметить, что для графиков и формул подобного 
способа определения читабельности не существует. 

Среди недостатков информатизации образования 
выделяется проблема «эрозии» знаний, заключаю 
щаяся в том, что «обилие в информационной сре
де “полуфабрикатов” знаний приводит к “разры
ву между знанием и опытом познания”» [9, с. 507]. 
Однако информатизация, делая образование более 
доступным, не должна его упрощать до уровня от
сутствия умственной деятельности [10]. 

Математические системы представляют собой 
удобный и мощный инструмент, позволяющий ре
шать корректно поставленные задачи. Вместе с тем 
ответственность за формулировку задач и перевод 
на язык системы полностью лежит на пользователе. 
По этой причине эффективное применение систем 
предполагает наличие у него не только хорошей базы 
знаний по математике, но и опыта алгоритмической 
и программистской деятельности, основывающегося 
на уверенном владении интерфейсом программных 
систем и языками программирования.

Сегодня нередко возникают суждения о том, что 
вовлечение ИТ в содержание математической под
готовки может привести к падению уровня фунда
ментализации образования, ведь этот процесс иногда 
связывается с возможностью быстрого получения 
результата в противовес серьезному обоснованию 
способа достижения цели. Следует исходить из то 
го, что использование компьютерных математиче 
ских систем не является самоцелью математического  
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образования, поскольку технология выступает лишь 
вспомогательным элементом, расширяющим миро
воззрение. Таким образом, фактор замены развития 
математического мышления на формальное при
менение компьютерных инструментов исключает
ся [11; 12].

В настоящее время происходит преобразование 
содержания математической деятельности. С одной 
стороны, этот процесс диктуется необходимостью 
приближения уровня курса математики к уровню ма
тематической науки. С другой стороны, он обуслов

1Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : учеб. и практикум для вузов. 2е изд.  
М. : Юрайт, 2023. 495 с. 

лен важностью включения в него реальных задач, 
отвечающих потребностям современной практики. 
Следует ожидать, что традиционная методика обу
чения математике в большей степени будет опирать
ся на ознакомление обучающихся с методами при
менения математических систем. Такое увеличение 
роли инструментария математики и информатики 
может стать эффективным способом воплощения 
деятельностного подхода к обучению и расшире
ния понимания значения математики как средства 
решения практических задач [13].

Экспериментальные исследования

Для проведения эксперимента, целью которого 
являлась проверка результативности обучения ма
тематике путем использования мультимедийных 
средств современной ИОС, были выбраны 55 студен
тов 1го курса Могилёвского государственного уни
верситета имени А. А. Кулешова. Испытуемых раз
делили на две группы:

 • экспериментальную (в нее вошли 25 студентов, 
использующих на занятиях ИОС);

 • контрольную (ее составили 30 студентов, не ис
пользующих на занятиях ИОС).

Результаты входного контроля подтвердили, что 
уровень знаний в экспериментальной и контрольной 
группах не различается. В рамках учебной програм
мы студенты изучали темы «Построение графиков», 
«Системы линейных уравнений» и «Многочлены от 
одной переменной».

В экспериментальной группе при рассмотрении 
нового материала применялись интерактивные пре  

зен тации, повышающие уровень наглядности. Кроме 
того, использовались обучающие программы по мате
матике, которые проверяли этапы решения студен
том задачи, вследствие чего он видел свои ошибки 
и мог их проанализировать. Также с помощью спе
циально разработанных наглядных средств испы
туемым предоставлялась возможность выполнять 
преобразования объектов, проводить наблюдение 
за изменениями и осмысливать их [14–16]. 

В табл. 1 приведены результаты, полученные при 
исследовании изучения студентами темы «Построе
ние графиков». Стоит отметить, что 85 % студентов 
из экспериментальной группы показали результаты 
на 1–2 балла выше, чем студенты из контрольной 
группы. Уровень остаточных знаний у испытуемых 
из экспериментальной группы оказался на 20–40 % 
выше, чем у испытуемых из контрольной группы, 
при этом использование студентами ИТ сократило 
время на поиск решения задачи примерно на 30 %. 

Та б л и ц а  1
Результаты эксперимента

Ta b l e  1
Experimental results

Критерий
Группа

Экспериментальная Контрольная 

Оценка за проведенный в день изучения темы тест, средний балл 8,1 7,5
Оценка за проведенный на следующем после изучения темы занятии тест, 
средний балл 7,5 6,6

Оценка за проведенный через четыре занятия после изучения темы тест, 
средний балл 7,3 6,2

Затраченное на поиск решения задачи время, мин 3–5 5–7
Доля учащихся, принимающих активное участие в поиске решения, % 85 50

Результаты распределения студентов в зависимо
сти от уровня знаний до и после эксперимента пред
ставлены в табл. 2. Уровень знаний испытуемых опре
делялся исходя из количества правильно решенных 
ими задач теста, проведенного через четыре занятия 
после изучения темы: низкий уровень – три задачи, 
средний уровень – шесть задач, высокий уро вень – 

девять задач. Применив χ2критерий Пирсона1 к по
лученным данным, можно заключить, что характери
стики сравниваемых групп до начала эксперимента  
совпадают (p = 0,05; χ2

эмп = 0,62). Достоверность разли
чий характеристик данных групп после эксперимента 
составляет 95 % (χ2

эмп = 6,15), посколь ку критическое 
значение χ2

0,05 = 5,99. 
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Та б л и ц а  2
Распределение студентов из экспериментальной и контрольной групп  

в зависимости от уровня знаний до и после эксперимента, чел.
Ta b l e  2

Distribution of students from experimental and control groups  
depending on the level of knowledge before and after the experiment, pers.

Уровень 
знаний

До эксперимента После эксперимента

Контрольная группа Экспериментальная группа Контрольная группа Экспериментальная группа

Низкий 10 7 8 1
Средний 15 12 16 14
Высокий 5 6 6 10

При исследовании изучения испытуемыми тем 
«Системы линейных уравнений» и «Многочлены от 
одной переменной» были получены аналогичные 

результаты. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что изменения в уровне знаний обусловлены 
именно применением мультимедийных средств.

Заключение

Современное развитие познавательной самостоя
тельности студентов в ИОС ориентировано на созда
ние условий для осознанного и индивидуализиро
ванного учебного процесса. ИОС представляет собой 
системно организованную совокупность учебно 
методического, технического и информационного 
обеспечения, неразрывно связанного с человеком 
как субъектом образовательного процесса. 

Нами выделена ИОС учебного занятия, в которую 
входят следующие компоненты: педагогическая си
стема, система информационных и методических 
ресурсов, а также образовательная медиасреда. Важ
нейшим среди принципов построения ИОС учебных 
заня тий является индивидуализация обучения. В свя
зи с этим определяются современные способы инди
видуализации подготовки будущих учителей мате 

матики. Особое внимание уделяется интерактивным 
методам обучения, поскольку ИОС учебного заведе
ния позволяет автоматизировать процесс развития 
содержательного, технологического и личностного 
компонентов профессиональной компетентности 
будущих педагогов. Недостатки ИОС в первую оче
редь связаны с проблемами барьера понимания тек
ста и «эрозии» знаний, а также с влиянием данных 
явлений на уровень подготовки обучающихся.

Информационнопознавательная самостоятель
ность студента определяется как результат его субъ
ектноличностных открытий в процессе изучения ИТ.  
Результаты проведенного в настоящей работе экс
перимента подтвердили эффективность самообу
чения математике с помощью использования муль 
тимедийных средств ИОС.
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Аннотация. Рассмотрена проблема обучения китайских студентовфилологов правилам русского речевого по
ведения. Описана методика проведения констатирующего среза, и представлены результаты его проверки. Проана
лизированы ошибки, обусловленные нарушением норм русского речевого этикета китайскими обучающимися в ос
новных ситуациях общения. 
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Введение

Термин «речевой этикет» определяется как «соци
ально заданные и национально специфические регу
лирующие правила речевого поведения в ситуациях 
установления, поддержания и размыкания контакта 

коммуникантов в соответствии с их социальным по
ложением и ролями, ролевыми и личными отно
шениями в официальной и неофициальной обста
новке общения» [1, c. 12]. В методике преподавания  
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русского языка как иностранного (РКИ) теоретико
практический аспект проблемы речевого этикета раз
рабатывается с 1967 г., когда в журнале «Русский язык 
за рубежом» была опубликована статья В. Г. Костома
рова [2]. Методические системы обучения иностран
цев русскому речевому этикету представлены в книгах  
таких русских авторов, как А. А. Акишина1, А. Л. Мак  
симова2, В. Ю. Ниссен, Т. В. Карасёва3, Н. И. Форма
новская [1; 3] и др. Следует отметить совместное 
издание Н. И. Формановской и Лю Цзин, которое по
священо рассмотрению этикетных русскокитайских 
соответствий4. Китайские специалисты в области 
РКИ также исследовали различные аспекты русского 
речевого этикета (Ли Сичан5, Тянь Юань [4], Чжан 
Цзиньчжун6 и др.).

Овладение нормами русского речевого этикета 
занимает особое место в профессиональной подго
товке иностранных студентовфилологов. Китайские 
выпускники филологического факультета Белорус
ского государственного университета, которые по 
окончании 4летнего курса обучения получают ква
лификацию «филолог, преподаватель русского языка 
и литературы, русского языка как иностранного», 
должны не только «осуществлять коммуникации на 
русском языке для решения задач межличностного 

1Aкишинa A. A., Формановская Н. И. Pусский peчeвoй этикeт : пoсoбиe для студeнтoвинoстpaнцeв. M. : Pус. яз., 1983. 181 с.  
2Максимова А. Л. 10 уроков русского речевого этикета. СПб. : Златоуст, 2000. 76 с.
3Ниссен В. Ю., Карасёва Т. В. Русский речевой этикет : учеб. пособие для иностранцев, изучающих рус. яз. М. : Флинта : 

Наука, 2011. 76, [2] с.
4Формановская Н. И., Лю Цзин. Речевой этикет. Русскокитайские соответствия : справочник. М. : Высш. шк., 2007. 102 с.
5Ли Сичан. Русский речевой этикет в прагматическом и лингвострановедческом аспектах с точки зрения носителя китай

ского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Гос. инт рус. яз. им. А. С. Пушкина. М., 2001. 19 с.
6Чжан Цзиньчжун. Русский этикет : учебник. Пекин: Издво Пекин. унта, 2018. 216 с. (на кит.).
7Учебный план учреждения высшего образования по специальности 121 05 02 «Русская филология (по направлениям) (для 

иностранных обучающихся)», направлению специальности 121 05 0204 «Русская филология (русский язык как иностран
ный)». Д211018/уч. ин. [Электронный ресурс]. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/299165 (дата обращения: 05.09.2024).

8Там же.

и межкультурного взаимодействия»7, но и владеть 
«практическими методами и технологиями обуче
ния межкультурному общению»8. Таким образом, 
будущие преподаватели РКИ обязаны обладать раз
витыми навыками целесообразного использования 
средств речевого этикета в разных ситуациях обще
ния и учить других людей нормативному примене
нию этих средств. 

Однако реальный уровень владения нормами рус
ского речевого этикета у китайских студентов и вы
пускников оставляет желать лучшего. На наш взгляд, 
трудности в освоении данных норм можно объяс нить 
причинами психологического (разница менталитета  
русских и китайцев), методического (преобладание 
некоммуникативного стиля изучения иностранных 
языков) и лингвистического (различия в правилах ре 
чевого поведения в русском и китайском языках) 
характера [5, с. 210–211]. Наличие указанной про
блемы определяет актуальность поиска, разра бот 
ки и апробации новых, более эффективных спо со 
бов, приемов, средств и дидактических материалов, 
ис пользование которых в практике преподавания 
РКИ позволит китайским обучающимся улучшить 
качество владения этикетными средствами русского  
языка. 

Основная часть

В рамках написания диссертационного исследо
вания «Методика обучения китайских студентов
филологов русскому речевому этикету с использо
ванием произведений русской литературы» в мае 
и ноябре 2023 г. нами был проведен констатирую
щий срез, в котором приняли участие 54 китайских 
обу чающихся первой (33 студента 3го курса фило
логического факультета БГУ) и второй (21 студент 
1го курса филологического факультета БГУ) ступе
ней высшего образования. Отметим, что студенты 
магистратуры изучали русский язык в учреждениях 
высшего образования не только Республики Беларусь 
(11 человек обучались в БГУ и 3 человека – в Бело
русском государственном педагогическом универ
ситете имени Максима Танка) и Российской Федера
ции (3 человека получили образование в различных 
учебных заведениях: Российском государственном 
педагогическом университете имени А. И. Герцена, 
Уральском федеральном университете имени перво

го Президента России Б. Н. Ельцина и Уральском госу
дарственном педагогическом университете), но и Ки  
тайской Народной Республики (4 человека стали вы
пускниками различных учреждений образования: 
Сычуаньского университета иностранных языков, 
Даляньского университета иностранных языков, Ху
лунбуирского института и Университета Внутренней 
Монголии). Участие в срезе испытуемых, изучавших 
русский язык в китайских учебных заведениях, осо
бенно ценно, поскольку позволяет составить более 
полную картину типичных ошибок, обусловленных 
нарушением норм русского речевого этикета.

Констатирующий срез проводился в целях уста
новления уровня владения русским речевым этике
том у китайских студентов и выявления типичных 
ошибок в употреблении речевых этикетных формул. 
Проверка осуществлялась с помощью 8 заданий. В за
даниях 1–3, 6, 7 и 8 испытуемым необходимо было 
дать развернутые ответы относительно различных  
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ситуаций этикетного взаимодействия. Задание 5 так
же имело открытую форму, однако предусматривало 
получение однословных ответов. Задание 4 являлось 
тестовым и предполагало выбор одного правильного 
ответа. 

С точки зрения содержания в заданиях были пред  
ставлены как «ситуации этикетного обрамления», 
так и «ситуации основной части общения» [6, с. 201]. 
Задания 1–3, 4, 6 и 7 были полностью или частично 
связаны с ситуациями этикетного обрамления (об
ращение, приветствие и прощание), задания 2, 3, 6 
и 8 – с ситуациями основной части общения (при
глашение, просьба, благодарность и извинение). В за
дании 5 проверялась правильность использования 
формы «ты» или «Вы» в качестве местоименного 
ука зателя адресата. Данные задания представлены 
ниже.

Задание 1. Опишите, как нужно поздоровать
ся при встрече со следующими людьми: а) другом; 
б) знакомым старше Вас; в) преподавателем, если 
Вы студент; г) студентами, если Вы преподаватель.

Задание 2. Опишите, как следует обратиться, что 
бы пригласить на празднование китайского Нового 
года следующих людей: а) друга; б) преподавателя, 
если Вы студент; в) знакомых старше Вас; г) студен
тов, если Вы преподаватель. Если для ответа необ
ходимы имена или именаотчества, придумайте их 
самостоятельно.

Задание 3. Опишите, как следует обратиться, что
бы попросить о помощи следующих людей: а) друга 
(Вы хотите узнать, где находится главный корпус 
БГУ); б) преподавателя, если Вы студент (Вы хотите 
понять, как выполнять упражнение); в) коллегу по 
работе (Вы просите помочь подготовить отчет за 
месяц); г) студентов, если Вы преподаватель (Вы про
сите помочь убрать аудиторию); д) маленьких детей 
(Вы просите не шуметь во дворе). Если для ответа 
необходимы имена или именаотчества, придумайте 
их самостоятельно.

Задание 4. Как Вы обратитесь к преподавателю 
с вопросом? Варианты ответа: 1. Преподаватель, в ка  

кой аудитории у нас следующее занятие? 2. Препо
даватель Ивановская, в какой аудитории у нас сле
дующее занятие? 3. Преподаватель Анна Петровна, 
в какой аудитории у нас следующее занятие? 4. Анна 
Петровна, в какой аудитории у нас следующее за
нятие?

Задание 5. Укажите, как (на «ты» или «Вы») и при 
каких обстоятельствах нужно обратиться к сле дую
щим людям: а) незнакомому человеку на улице; 
б) дру гу; в) подчиненному; г) начальнику; д) пожи
лому человеку; е) преподавателю; ж) ученику. 

Задание 6. Опишите, как нужно поблагодарить 
следующих людей: а) друга за подарок ко дню рож
дения; б) преподавателя за помощь в подготовке 
курсовой работы; в) хозяев за гостеприимство; г) не  
знакомого человека, который нашел на улице Вашу 
потерянную вещь. Если для ответа необходимы име
на или именаотчества, придумайте их самостоя
тельно.

Задание 7. Опишите, какие слова необходи мо ска
зать при прощании со следующими людьми: а) дру  
гом; б) родителями на вокзале; в) преподавателем 
в университете; г) знакомым, которого Вы навести
ли в больнице; д) бабушкой и дедушкой, если Вы 
уезжаете.

Задание 8. Опишите, как нужно извиниться в сле  
дующих ситуациях: а) на улице Вы случайно столкну
лись с незнакомцем; б) в университете Вы с опоздани
ем вошли в аудиторию; в) в доме друга Вы, открывая  
окно, нечаянно разбили цветочный горшок. Если для 
ответа необходимы имена или именаотчества, при
думайте их самостоятельно.

Результаты анализа выполненных студентами 
заданий представлены в таблице. Всего было полу
чено 1782 ответа, в которых выявлено 654 непра
вильных ответа (36,7 %), содержащих 956 ошибок. 
Среди обнаруженных ошибок выделены ошибки, об у 
словленные нарушением норм русского речевого 
этикета (437 случаев, или 45,7 %), лексические ошиб
ки (64 случая, или 6,7 %) и грамматические ошибки 
(455 случаев, или 47,6 %).

Результаты анализа выполненных китайскими студентами заданий констатирующего среза
Results of analysing the tasks completed by Chinese students of the ascertaining summary

Задание Часть 
задания

Ответы Количество  
допущенных ошибокПравильные Неправильные Всего

1

а 42 12

216 61
б 43 11
в 37 17
г 38 16

2

а 22 32

216 252
б 15 39
в 14 40
г 16 38
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Задание Часть 
задания

Ответы Количество  
допущенных ошибокПравильные Неправильные Всего

3

а 35 19

270 278
б 12 42
в 31 23
г 17 37
д 28 26

4 – 31 23 54 23

5

а 51 3

378 64

б 51 3
в 20 34
г 48 6
д 50 4
е 54 0
ж 40 14

6

а 39 15

216 118
б 30 24
в 31 23
г 29 25

7

а 51 3

270 77
б 49 5
в 41 13
г 18 36
д 40 14

8
а 44 10

162 83б 33 21
в 28 26

П р и м е ч а н и я: 1. Прочерком обозначено отсутствие в задании частей. 2. Количество допущенных 
ошибок превышает количество неправильных ответов на задание, поскольку в некоторых ответах было 
за фиксировано несколько ошибок.

9Здесь и далее языковые особенности ответов студентов сохранены. 

В рамках настоящего исследования обратимся 
к ошибкам, обусловленным нарушением норм рус
ского речевого этикета. Рассмотрим их подробнее. 

Неправильное использование формы «ты» 
или «Вы» в качестве местоименного указателя 
адресата. Данная ошибка зафиксирована 109 раз 
при проверке заданий 1 (часть «а»), 2 (все части), 
3 (часть «а»), 5 (части «а», «в», «г», «д» и «ж»), 6 (ча
сти «в» и «г»), 7 (часть «в») и 8 (части «б» и «в»). Про
иллюстрируем ее следующими примерами: Привет! 
Как ваши дела?9 (часть «а» задания 1); Привет, Ан
тон! Я хотел бы пригласить вас завтра к себе домой 
на празднование китайского Нового года (часть «а» 
задания 2); Здравствуйте, дорогой учитель, у тебя 
есть время отпраздновать со мной китайский Новый 
год? (часть «б» задания 2); Привет, Марина, как дела? 
Я хочу знать, где находится главный корпус БГУ, вы мо
жете сказать мне? (часть «а» задания 3); Друг, очень 
спасибо за тебя помогать нашел на улице (часть «г»  

задания 6). Кроме того, в задании 5, направленном 
непосредственно на проверку корректности выбора 
формы «ты» или «Вы» при взаимодействии с разны
ми группами людей, больше всего нарушений бы
ло отмечено в части «в»: 34 испытуемых ответили, 
что в процессе общения с подчиненным необходимо 
употреблять местоимение «ты». В части «ж» данно
го задания 14 человек указали, что при обращении 
к ученику следует использовать местоимение «Вы».

Неправильное формулирование обращения 
к адресату. Эта ошибка встречалась 122 раза в от
ветах на задания 1 (части «а», «в» и «г»), 2 (все части), 
3 (части «а», «б», «в» и «г»), 4, 6 (части «а», «б» и «г») 
и 8 (часть «б»). В качестве обращения студенты не
верно использовали:

 • название должности (43 раза). См.: Добрый день, 
преподаватель (часть «в» задания 1); Здравствуй 
те, преподаватель! Сегодня это китайского Нового 
го да, я хочу приглашаю вас на празднование (часть «б»  

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 
E n d i n g  o f  t h e  t a b l e
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задания 2); Преподаватель, упражнение я не пони
маю. Могли бы вы объяснить? (часть «б» задания 3);  
Уважаемый преподаватель, спасибо за помощь в под
готовке курсовой работы (часть «б» задания 6); 

 • название должности, имя и отчество (33 раза). 
См.: Здравствуйте, уважаемый преподаватель Анна 
Владимировна! (часть «в» задания 1); Уважаемые 
преподаватель Татьяна Владимировна, я хотел бы 
пригласить тебя на празднование китайского Нового 
года, которые мы организуем (часть «б» задания 2); 
Преподаватель Анна Петровна, вы можете ли мне 
объяснить это упражнение? (часть «б» задания 3); 
Преподаватель Анна Петровна, спасибо за вам по
мощь (часть «б» задания 6); 

 • название должности и отчество или фамилию 
(3 раза). См.: Преподаватель Ивановна, вы знаешь 
объясни непонятное упражнение (часть «б» задания 3; 
в данном примере невозможно однозначно опреде
лить, что имелось в виду – отчество «Ивановна» или 
фамилия «Иванова»); Спасибо, Ивановская препо-
даватель, помощь мне в подготовке курсовой работы 
(часть «б» задания 6);

 • имя и фамилию (3 раза). См.: Уважаемый Якуше-
вич Александр! Я сердечно приглашаю вас на новогод
нюю вечеринку и буду рад видеть вас там! (часть «б» 
задания 2); 

 • имя (8 раз). См.: Здравствуйте, Светлана, меня 
зовут Сюй (часть «в» задания 1); Здравствуйте, ува
жаемая Юлия! Я хочу пригласить вам будем на празд
нование китайского Нового года (часть «б» задания 2); 
Мой дрогой Митя, я скучаю тебя, поэтому я хочу при
гласить тебя на празднование китайского Нового года 
вместе со мной (часть «в» задания 2); 

 • слово «господин» (2 раза). См.: Больше спасибо, 
господин Антон; Спасибо вам! Уважаемый господин 
Антон (часть «б» задания 6); 

 • лексему «брат» или «сестра» (6 раз). См.: Брат, 
следующий неделю будет китайского Нового года. 
Это  очень интересно праздник. Хочешь со мной? 
(часть «а» задания 2); Сестра Марина, завтра будет 
вечеринка по случаю Нового года, и ты приглашена 
(часть «в» задания 2); Сергей, мой хороший брат, по
жалуйста, помоги мне (часть «в» задания 3); 

 • номинацию «друг» или «подруга» (8 раз). См.: 
Привет, мой друг (часть «а» задания 1); Мой друг, 
где находится главный корпус БГУ? (часть «а» зада
ния 3; в данном случае должно использоваться имя 
человека); Спасибо, моя хорошая красивая подруга 
(часть «а» задания 6; в этой ситуации также необхо
димо обращаться по имени); Друг, очень спасибо за 
тебя помогать нашел на улице (часть «г» задания 6); 

 • слово «подруга» и имя (2 раза). См.: Здравствуй
те, милая подруга Анна. Хотите приехать в Китай 
на празднование китайского Нового года? (часть «а» 
задания 2); 

 • сочетание «маленькие дети» вместо лексемы «ре  
бята» или «дети» (5 раз). См.: Маленький де ти, пожа
луйста, тише во дворе; Привет, маленький де ти, ты 

10Здесь и далее перевод наш. – Ф. Г.

знаешь не шуметь во дворе; Эй, маленький дети, не 
повышайте голос во дворе (часть «д» задания 3); 

 • другие не подходящие к ситуации слова (9 раз). 
См.: Друг, зайца милая, как у тебя дела? (часть «а» 
задания 1); Добрый день, коллеги. В этих выходные 
дни является китайском Новым годам, я хочу пригла
сить вам участвовать наша вечеринка (часть «г» за  
дания 2); Уважаемый, могли бы вы объяснить непо
нятное упражнение (часть «б» задания 3); Спасибо вам, 
мое сердце! Спасибо, милая! (часть «а» задания 6); 
Спасибо большое, уважаемый пользователь (часть «б»  
задания 6); Спасибо, человек, который нашел на улице 
нашу потерянную вещь (часть «г» задания 6).

Неправильное формулирование приветствия. 
Указанная ошибка обнаружена 54 раза в ответах на 
задания 1 (все части), 2 (части «в» и «г») и 3 (части «в», 
«г» и «д»). Неправильное формулирование студента
ми приветствия вызвано следующими причинами:

 • выбором неверной речевой формулы привет
ствия (35 раз). См.: Привет!; Всем привет!; Уважае  
мые студенты, привет!; Антон, добрый! (часть «г» 
задания 1); Привет, хотите найти время для празд
нования китайского Нового года? (часть «в» задания 2); 
Привет, ребята! Сегодня Китай Новый год, можно при
глашают ко мне домой (часть «г» задания 2); Привет, 
Сергей Петрович, у меня вопрос (часть «в» зада ния 3); 
Привет, ты можешь помочь убрать аудиторию? 
(часть «г» задания 3); Привет, не производите гром
кого шума во дворе (часть «д» задания 3);

 • выбором речевой формулы приветствия, неха
рактерной для русского языка или имеющей фами
льярный оттенок (11 раз). См.: Ты кушала? Вместе по
гуляли? (часть «б» задания 1); Здравствуйте, как ваши 
дела?; Здравствуйте, как ваше здоровье?; Здравствуй
те, как вы сегодня? (часть «в» задания 1); Ребята, как 
дела у вас?; Здравствуйте, ребята! Как дела? Все хорошо?  
(часть «г» задания 1). На наш взгляд, появление ошибки 
объясняется языковой интерференцией, т. е. автомати
ческим наложением знаний, полученных из родного язы
ка, на систему изучаемого языка при наличии частично  
совпадаю щих элементов. Например, в китайском язы
ке приветствия с последующими «вопросами или вы
ражением пожеланий»10, которые «основываются на 
собственных умозаключениях и суждениях», исполь
зуются чаще, чем в русском языке: «Ах! Ты слишком 
худой. Приходится много работать, да?» (哎呀! 你瘦了. 
工作太辛苦, 是吗?) [7, с. 278]. В русском языке подобные 
вопросы можно адресовывать только родственникам 
или близким друзьям, в противном случае они приоб
ретают оттенок неуместной непринужденности;

 • дублированием приветствия (4 раза). См.: При
вет! Добрый! (часть «а» задания 1); Здравствуйте, 
добрый день! (часть «б» задания 1);

 • неверным пониманием сути задания (4 ра
за). См.: Здравствуйте, Светлана, меня зовут Сюй 
(часть «в» задания 1; представлена ситуация знаком
ства с преподавателем, а не его приветствование); 
Добрый утро, у меня вопросы (часть «в» задания 1;  
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приведен случай обращения к человеку с просьбой, 
а не его приветствование).

Неправильное формулирование приглаше-
ния. Данная ошибка выявлена 36 раз в ответах на 
задание 2. В созданных испытуемыми вариантах 
приглашения отмечены следующие недочеты: 

 • излишняя фамильярность сообщения (13 раз, 
10 из них связаны с приглашением преподавателя 
к испытуемому домой, что объясняется непонима
нием китайскими обучающимися реалий иной куль
туры, границ, в которых могут взаимодействовать 
студенты и преподаватели). См.: Здравствуйте, пре
подаватель. Я хочу прилагалась ваша Новый год вме
сте со мной, вы доступны?; Здравствуйте, Татьяна 
Владимировна. Могу я пригласить вас отпраздновать 
китайский Новый год со мной? (часть «б»); Привет, как 
дела? У тебя есть свободное время? Мы праздноваем 
на празднование китайского Нового года (часть «г»);

 • указание на предложение (3 раза). См.: При
вет, ребята, завтра китайский Новый год, давайте 
праздновать! (часть «г»); 

 • построение в форме вопроса и отсутствие ука
зания на приглашение (8 раз). См.: Здравствуйте, 
милая подруга Анна! Хотите приехать в Китай на 
празднование китайского Нового года? (часть «а»); 
Не могли бы вы отметить китайский Новый год со 
мной? (часть «б»; данный ответ соотносится больше 
с просьбой, чем с приглашением); Хотите вместе 
на китайский Но вый год?; Ребята, кто хочет завтра 
праздновать китайский Новый год в зале? (часть «г»);

 • категоричность фразы (5 раз). См.: Иди, я отведу 
тебя встретить китайский Новый год (часть «а»); 
Александр Аркадьич, завтра у нас будет вечеринка 
по случаю Нового года, и вы приглашены (часть «б»); 
Привет, мы проведем Новый год вместе (часть «в»);

 • отсутствие указания на повод (1 раз). См.: Та
тьяна, у меня очень интересный праздник, и я хочу 
пригласить тебя (часть «г»); 

 • несоответствие заданию (6 раз). См.: Анна, давай 
вместе запустим фейерверк; Добрый день! Сегодня сво
бодна? (часть «а»); Здравствуйте, вы сможете сегодня 
вечером с нами пойти в Большое театр? (часть «в»);  
Приходите сегодня ко мне в гости, сегодня у меня рож
дения; Добрый день! (часть «г»).

Неправильное формулирование просьбы. На
званная ошибка отмечена 34 раза в ответах на за
дание 3. Неправильное формулирование инофонами 
просьбы связано со следующими причинами:

 • приказным характером просьбы (12 раз). См.: 
Уважаемый Антон. Ты знает, где находится главный 
корпус БГУ? Отвезите меня туда! (часть «а»); Пре
подаватель Ивановна, вы знаешь объясни непонятное 
упражнение (часть «б»); Маша и Антон, сегодня вы 
должна убрать аудиторию!; Убирайте аудиторию, 
студенты (часть «в»); Привет, не производите гром
кого шума во дворе!; Эй, маленький дети, не повышай
те голос во дворе (часть «д»);

 • излишней вежливостью, категоричностью или 
официальностью просьбы (7 раз). См.: Извините, ска 

жите, пожалуйста, вам можно помочь мне убрать 
аудиторию? (часть «г»); Тихо! Привет, не производите 
громкого шума во дворе (часть «д»); 

 • отсутствием во фразе средств выражения прось
бы (7 раз). См.: Преподаватель, это упражнение непо
нятное (часть «б»); Привет, Сергей Петрович, у меня 
вопрос? (часть «в»); Привет, Анна. А какой убрать 
аудитории? (часть «г»); Внимание! (часть «д»); 

 • неверным пониманием сути задания (8 раз). 
См.: Анна, хотите узнать, где находится главный кор
пус БГУ? (часть «а»); Уважаемая Дарья Михайловна. 
Скажите, пожалуйста, чтобы вам объяснили непо
нятное упражнение (часть «б»); Простите, скажи
те, пожалуйста, когда нам нужно готовить отчет? 
(часть «в»); Молодой человек, нужно я помогаю тебе 
убирать аудиторию? (часть «г»).

Неправильное формулирование благодарно-
сти. Указанная ошибка зафиксирована 18 раз в от
ветах на задание 6. В созданных студентами фразах, 
выражающих благодарность, выделены следующие 
недочеты:

 • фамильярный характер высказывания (8 раз). 
См.: Спасибо большое! Давайте кушать в ресторане! 
(часть «б»); Спасибо от всего сердца, с меня причи
тается!; Спасибо большое, давайте познакомимся, 
потом я вас угощаю! (часть «г»); 

 • частичное или полное несоответствие содер
жания фразы заданию (10 раз). См.: С днем рожде
ния! Я желаю, Анна, каждый день у тебя радости!; 
Дорогая Вера, спасибо, что пришли на мой день рож
дения (часть «а»); Добрый день!; Спасибо, хороший день 
(часть «в»); Уважаемый Шеньйна, спасибо за ваша по
мощь! Я уже нашел; Така, как ты, уже не делают, ты 
потерянную вещь (часть «г»).

Неправильное формулирование прощания. 
Эта ошибка встречалась 55 раз в ответах на задание 7. 
Испытуемые неверно составили необходимые пред
ложения ввиду следующих причин:

 • неправильного выбора речевой формулы для про 
щания (8 раз). См.: Привет!; Спасибо!; Здравствуйте!;  
Спасибо за помощь! (все части);

 • придания выражению оттенка фамильярности 
либо неуважения (19 раз). См.: До встречи!; До встре
чи, хорошего дня!; До завтра! (часть «в»); До сви дания!  
Надеюсь, здорово (часть «г»); Пока! На связи! (части «б»  
и «г»); 

 • несоблюдения правила о том, что содержание 
фразы должно отражать ситуацию общения (28 раз). 
См.: Пока! (часть «г»).

Неправильное формулирование извинения. 
Данная ошибка обнаружена 9 раз в ответах на зада  
ние 8. Недочеты в формулировании извинения можно  
разделить на следующие группы: 

 • неуместный вариант извинения (7 раз). См.: 
Это моя ошибка; Извините!; Прошу меня; Мне очень 
жаль! (часть «а»); 

 • не отражающая сути задания речевая формула 
(2 раза). См.: Добрый день, Иван! Как дела сегодня? 
(часть «в»).
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Заключение

Поиск путей эффективной организации работы, 
направленной на обучение иностранных студентов
филологов – будущих преподавателейлингвистов – 
правилам русского речевого поведения, продолжает 
оставаться актуальной проблемой методики препо
давания РКИ. Результаты констатирующего среза 
показали, что у китайских обучающихся возникают 
определенные трудности как в ситуациях этикетно
го обрамления (выбора корректного варианта об

ращения к адресату и уместной речевой формулы 
для приветствия или прощания), так и в ситуациях 
основной части общения (верного использования 
формы «ты» или «Вы» в качестве местоименного 
указателя адресата, правильного формулирования 
приглашения, просьбы и т. д.). Полученные резуль
таты необходимо учитывать при разработке мето
дической системы обучения иностранцев русскому 
речевому этикету. 
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РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

И. И. ЛАПУЦКАЯ 1)

1)Белорусский государственный экономический университет,  
пр. Партизанский, 26, 220070, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Обосновано использование средств визуализации при обучении русскому языку как иностранному. 
В качестве средства визуализации учебного материала приведена авторская разработка – лексикограмматический 
блок. Экспериментально определена роль, а также доказана эффективность его применения в формировании ком
муникативной компетенции у иностранных студентов, изучающих русский язык. Выявлено влияние технологии ви
зуализации на их самооценку.

Ключевые слова: визуализация; средства визуализации; лексикограмматический блок; коммуникативная ком
петенция; русский язык как иностранный; РКИ.

ROLE OF VISUALISATION IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS

I. I. LAPUTSKAYAa

aBelarus State Economic University, 26 Partyzanski Avenue, Minsk 220070, Belarus 

Abstract. The use of visualisation tools in teaching Russian as a foreign language is substantiated. As a means of visua
lisation of educational material the author’s design (lexical and grammatical block) is presented. The role and effectiveness 
of its application in the formation of communicative competence of foreign students learning Russian have been experimen
tally determined. The influence of visualisation technology on their selfesteem was revealed.

Keywords: visualisation; visualisation tools; lexical and grammatical block; communicative competence; Russian as a fo
reign language.

Введение

1Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании : Закон Респ. Беларусь от 14 янв. 2022 г. № 154З // Нац. 
правовой интернетпортал Респ. Беларусь. Минск, 2022 ; О Концепции развития системы образования Республики Беларусь 
до 2030 года : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 30 нояб. 2021 г. № 683 // Нац. правовой интернетпортал 
Респ. Беларусь. Минск, 2021.

В настоящее время в белорусской системе обра
зования все больше внимания уделяется экспорту 
образовательных услуг, что находит отражение в за

конодательных документах1. Актуальной становится 
проблема создания оптимальных условий для полу
чения иностранными гражданами качественного 
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образования в Беларуси. Она требует от преподава
теля русского языка как иностранного (РКИ) поис
ка новых, более эффективных методов и приемов 
обучения2. Практической целью преподавания РКИ 
является формирование у студентов коммуникатив
ной компетенции, т. е. способности осуществлять 
речевую деятельность с помощью средств изучае
мого языка в соответствии с задачами и ситуацией 
общения3, что отражено в модели образовательных 
стандартов по РКИ4. Уровень владения студента рус
ским языком во многом влияет на результативность 
обучения в учреждении высшего образования.

Повысить эффективность формирования иноязыч
ной коммуникативной компетенции можно путем 
разработки и внедрения инновационных технологий 
и методик обучения. Видится важным визуализиро
вать учебный материал – представлять информацию 
в виде изображения, максимально удобного для пони
мания и анализа [1]. Современные студенты отличают
ся от студентов предыдущих поколений: они получают  
и осваивают информацию иными способами, преиму
щественно с опорой на зрительный образ [2, с. 116], 
для них характерна «принципиальная нелинейность 
восприятия мира» [3, с. 29]. Обучающийся является 
активным участником процесса визуализации (про
ектирует, создает и прогнозирует, используя как логи
ческие, так и художественные возможности). Модели
руемый им наглядный образ приобретает «значение 
полноценной единицы информации» [4, с. 29].

В образовательном процессе визуализация при
меняется для повышения интереса и мотивации 
обу чающихся, активизации их познавательной дея  
тельности и оказания тем самым положительного 
влияния на ее результативность. Представляя учеб
ную информацию наглядно, преподаватель интенси
фицирует обучение, развивает образное мышление 
студентов, а также повышает их визуальную грамот
ность и культуру. Ресурсы визуализации значительно 

2Лебединский С. И., Гончар Г. Г. Модель образовательных стандартов по русскому языку как иностранному : учеб.метод. 
пособие. Минск : БГУ, 2003. С. 89.

3Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учеб. пособие для вузов. М. : Высш. шк., 2003. С. 42.
4Лебединский С. И., Гончар Г. Г. Модель образовательных стандартов… 118 с.

расширяют возможности презентации и обработки 
учебного материала. 

Изучению феномена визуализации и возможно сти 
использования ее средств в образовании, в том чис 
ле в преподавании иностранных языков, посвя тили 
работы многие педагоги (Н. И. Алмазова, С. В. Ара 
нова, Ю. А. Елисеева, А. Н. Иоффе, С. А. Кужавский, 
Н. Н. Манько, П. Ю. Тенхунен, А. А. Фетисова, Т. В. Шори
на и др.). Учеными исследован понятийный аппарат 
технологии визуализации (С. В. Аранова, Т. А. Сы  
рина), обоснована успешность обучения с применени
ем средств визуализации (В. Ф. Шаталов, В. Э. Штейн  
берг, П. М. Эрдниев и др.), показано соотношение 
знаковосимволической деятельности и формирова
ния визуального мышления (Н. Г. Салмина, Н. А. Рез
ник, Ю.  В.  Громыко и др.), изложены различные 
подходы к разработке графической учебной нагляд
ности (Д. Д. Зуев, В. И. Рывчин, Н. А. Гончарова и др.) 
и представлены классификации и типологии спосо 
бов визуализации информации (Н. Н. Манько, Г. А. Ни 
кулова, А. В. Подобных, Т. В. Шорина, В. Э. Штейн 
берг и др.).

Целью настоящего исследования выступает про
верка эффективности использования средств визуа  
лизации при обучении китайских студентов русскому 
языку. В соответствии с целью ставятся следующие  
задачи:

 • выявить положительные и отрицательные сто
роны применения ресурсов визуализации (на при
мере лексикограмматического блока) на занятиях 
по РКИ;

 • определить стратегии освоения инофонами ви
зуализированной информации;

 • рассмотреть изменение самооценки студен
тов в ходе изучения дисциплины «Деловой русский 
язык» с использованием наглядных средств;

 • получить отзывы студентов о проведенных за
нятиях.

Материалы и методы исследования

С помощью визуализации учебный материал мо
жет быть представлен наглядно, кратко, лаконично, 
системно и структурированно. Применение средств 
визуализации должно соотноситься с принципами 
целенаправленности (зачем использовать это сред
ство, как данная цель коррелирует с реализацией 
обучающего, воспитательного, развивающего и по
знавательного аспектов иноязычного образования), 
функциональности (как средство выполняет функ
ции обучающего, воспитательного, развивающего 
и познавательного характера, содействует ли его 
применение практическому овладению язы ком),  
комплексности (способствует ли использова ние 

средства обучению фонетике, лексике и граммати
ке, как оно влияет на развитие устной и письменной 
речи), системного квантования (насколько компакт 
но излагается материал, выделяются ли в нем смысло 
вые опорные пункты, обеспечивает ли применение 
средства запоминание информации) и когнитивной 
визуализации (как сочетаются иллюстративная и ког
нитивная функции средства, содействует ли его ис
пользование системному освоению материала).

Грамотное применение технологии визуализации 
на занятиях по РКИ позволяет значительно улучшить 
понимание обучающимися материала. Разнообразие 
имеющихся средств и доступность платформ для их  
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создания дают возможность преподавателю органи
зовать учебный процесс продуктивно.

Для формирования русскоязычной коммуника
тивной компетенции подходит лексикограммати
ческий блок как один «из способов структурирования 
лексического материала, показывающего систем
ность каждой единицы» [5, c. 378]. Данное средство 
визуализации разработано и апробировано на ми 
в практике преподавания РКИ5.

Под лексикограмматическим блоком подразуме
вается «набор определенных лексем, объединенных 
тематически и структурированных определенным 
образом (с учетом грамматических особенностей)» 
[5, c. 378]. Он позволяет как сжать текст, так и вос
произвести или создать его. Схема лексикограмма
тического блока представлена на рис. 1. При состав
лении лексикограмматического блока соблюдаются 
следующие условия:

 • осуществление отбора лексического материала 
согласно принципам частотности, коммуникативной 
и словообразовательной ценности;

 • наполнение блока информацией в соответствии 
с содержанием текста с опорой на принципы четко
сти и компактности изложения; 

 • включение в блок активной лексики текста и ус
тойчивых выражений (введение слов, которых нет 
в тексте, возможно в случае, если они входят в обя
зательный лексический минимум темы); 

 • сопровождение материала грамматическими 
пометами (вид глагола, предлоги различных паде
жей и т. д.); 

 • отражение связей между компонентами блока.
С помощью такой опоры студент самостоятельно 

формирует словосочетания и предложения. Вы стро ив 
цепочку слово – словосочетание – предложение, ино  

5Лапуцкая И. И. Русский язык как иностранный. Практика устной и письменной речи : учеб.метод. пособие для иностр. 
студентов. 2е изд., стер. Минск : БГЭУ, 2023. 180 с. 

фон может самостоятельно продуцировать моноло
гическое высказывание в рамках изучаемой рече вой 
темы. 

Для достижения цели настоящего исследования 
был проведен педагогический эксперимент, направ
ленный на разработку средств визуализации учеб
ного материала по дисциплине «Деловой русский 
язык» и проверку эффективности их использования 
на занятиях. В нем приняли участие 30 китайских 
студентов 3го курса Белорусского государственного 
экономического университета. Испытуемых разде
лили на две группы – экспериментальную и кон
трольную, в которые были включены по 15 человек. 
Для обеих групп были созданы равные условия: у сту  
дентов совпадали период обучения и исходный уро
вень владения РКИ, они изучили одинаковый объем 
материала.

Работа проводилась на протяжении одного учеб
ного семестра (февраль – апрель 2024 г.). Согласно 
учебному плану дисциплины «Деловой русский язык»  
студенты изучили следующие темы (4 академиче ских 
часа на тему): «Знакомство. Первая встреча. При
ветствие», «Поездки, командировки. Бронирование  
гостиницы», «Деловой телефонный разговор», «Пере
говоры как вид делового общения», «Международные 
контакты. Организация деловых контактов. О коман
дировании специалистов», «Совместное предприя
тие», «Совместное производство», «Сотрудничество 
в области медицины», «Сотрудничество в области 
образования» и «Сотрудничество в области туризма». 
Рассмотрение каждой темы организовывалось на 
основе профессионально ориентированного текста, 
для которого был разработан методический аппарат, 
включающий задания предтекстового (предкомму
никационные лексикограмматические задания на 

К Что? то? Какой? Что делать?

Когда?

Где?

Почему?

Как? Что делать?

ТЕМА

(ключевое слово)

Рис. 1. Схема лексикограмматического блока
Fig. 1. Scheme of the lexical and grammatical block
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снятие возможных трудностей понимания материа
ла), притекстового (чтение текста (не исключается 
перевод), направленное на осмысление и понимание 
информации, узнавание социокультурных единиц, 
реалий и т. д.) и послетекстового (задания на про
верку степени понимания прочитанного материала, 
продуцирование собственного высказывания по теме, 
выражение своего отношения, создание естествен
ных ситуаций общения и т. д.) уровней. Цель каждого 
занятия заключалась в вовлечении студентов в ре 
альную активную коммуникацию. Для эксперимен
тальной группы система заданий была скоррек
тирована с учетом применения авторского средства 
визуализации учебного материа ла – лексикограмма
тического блока.

Входное тестирование испытуемых показало низ
кий уровень их коммуникативной компетенции, что 
не соответствует требованиям, которые предъявля
ются к студентам данного этапа обучения. По этой 
причине в рамках настоящего исследования учиты
вались этно психологические особенности китайских 
студентов (эмоциональная сдержанность, некон
тактность, пас сивное освоение знаний, некоммуни
кативный или рационалистический стиль изу чения 
русского языка и т. д.) и в экспериментальной группе 
был сделан акцент на тех видах заданий, выполнение 
которых способствует развитию навыков говорения  
и письма. 

План работы включал следующие этапы: 
 • чтение текста (коллективно или самостоятельно); 
 • устранение трудностей в понимании лексиче

ского и грамматического материала; 
 • проверка понимания текста и обсуждение мате

риала (с опорой на подготовленные преподавателем 
вопросы); 

 • сравнение новой информации с имеющимися 
знаниями о родной стране; 

 • составление лексикограмматического блока 
и его запись на доске и в тетрадях (под руководством 
преподавателя на основе подготовленной им схемы);

 • коллективное поэтапное воспроизведение тек  
ста по составленному лексикограмматическому бло  
ку с помощью преподавателя (например, в форме 
ответов на вопросы); 

 • коллективное поэтапное воспроизведение тек  
ста по составленному лексикограмматическому бло  
ку без помощи преподавателя (студенты по очереди 
произносят одну новую фразу, которая соотносится 
с содержанием текста); 

 • воспроизведение студентом текста в полном 
объеме с опорой на лексикограмматический блок; 

 • устное воспроизведение текста в процессе диа
лога (студент – студент, студент – команда, команда – 
команда) с опорой на лексикограмматический блок 
или самостоятельно; 

 • письменное воспроизведение текста с опорой 
на лексикограмматический блок или самостоятель
но (может быть дано для контроля); 

 • создание устного или письменного высказыва
ния по теме с использованием изученной лексики, 
построенного с опорой на лексикограмматический 
блок или самостоятельно (высказывание не должно  
повторять содержания оригинального текста (напри
мер, оригинальный текст «Сотрудничество в области 
медицины» и созданный студентом текст «Я хочу 
открыть центр тра диционной китайской медици 
ны в Белару си», ори гинальный текст «Сотрудниче
ство в области туриз ма»и созданный студентом текст 
«Организация нового туристического маршрута по 
Китаю для белорусских партнеров»)) [6, с. 185–186].

Результаты и их обсуждение

Наблюдения показали, что изучение речевой те
мы с применением лексикограмматического блока 
дает обучающимся явные преимущества. Так, было 
отмечено, что студенты из экспериментальной груп
пы, по сравнению с испытуемыми из контрольной 
группы, достигли лучших результатов: активнее уча
ствовали в занятии, легче включались в иноязыч
ную коммуникацию, говорили без боязни сделать 
ошибки, работали в группах с бóльшим желанием, 
по причине участия в составлении лексикограм
матического блока лучше освоили учебный матери
ал и активную лексику, с интересом воспринимали 
ин формацию и соотносили ее с данными о Китае, 
могли воспроизвести изученный материал без пол
ного копирования формулировок и чаще проявляли 
творческие способности.

Для того чтобы наглядно отразить влияние техно
логии визуализации на уровень сформированности 
коммуникативной компетенции у студентов, после 

изучения каждой темы им было предложено само
стоятельно воспроизвести на письме содержание 
пройденного текста. Итоговая работа анализирова
лась по таким критериям, как объем созданного тек
ста (по сравнению с объемом оригинального текста),  
количество употребленной активной лексики по изу
ченной теме, в том числе терминов, инициативность 
(включение информации, которая отсутствует в ори
гинальном тексте), самостоятельность выполнения 
работы, логика изложения материала и соответствие 
созданного текста нормам грамматики.

Анализ работ обеих групп показал эффектив
ность применения лексикограмматического бло
ка как средства визуализации учебного материала 
для формирования коммуникативной компетен
ции. Так, студенты из экспериментальной группы 
смогли воспроизвести гораздо больший объем изу
ченного материала и более уверенно использовали 
новую терминологию, чем студенты из контрольной 
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группы (рис. 2). Следует отметить их креативность: 
они включали в свой текст информацию, которую 
запомнили при обсуждении оригинального текста 
(пояснение терминов, прогнозирование ситуации, 
определенную точку зрения на проблему и т. д.). 
Испытуемые из экспериментальной группы пере
давали на письме содержание изученного текста, 
не копируя его и не придерживаясь точного плана. 
Таким образом, они осознанно и глубоко освоили 
материал. 

Студенты из обеих групп выполняли задание пре
имущественно самостоятельно, стараясь логично 
и грамотно изложить материал (рис. 3). Тем не менее 
в работах обучающихся из контрольной группы от
мечены некоторые недостатки. Среди них можно 
выделить присутствие элементов абсолютного ко
пирования оригинального текста и воспроизведе
ние механически заученного материала (около трети 
объема текста), изложение информации точно по 
плану текста или с нарушением логики высказы
вания, частое искажение активной лексики, в том 
числе терминов, нарушение структуры предложения, 
наличие большого количества неполных фраз и т. д. 

На контрольном этапе педагогического экспери
мента с целью сравнить уровень полученных знаний 
у испытуемых было проведено тестирование (зада
ния включали вопросы по изученным студентами 
темам). Сопоставление его результатов с результа
тами входного тестирования в обеих группах пред
ставлено на рис. 4. Можно заключить, что студен
ты из экспериментальной группы, по сравнению 

с обу чающимися из контрольной группы, лучше ос  
воили материал и получили больше знаний, они 
об ладают более высоким уровнем сформирован
ности коммуникативной компетенции. В экспери
ментальной группе средний балл увеличился с 6,1 до 
6,8 балла (результат улучшился на 9,8 %), в контроль
ной группе – с 5,7 до 6,1 балла (результат улучшился  
на 7,1 %).

Анализ диагностического профиля студентов по  
казал, что их оценка уровня собственной коммуни
кативной компетенции (рефлексивный критерий) 
также повысилась, причем у испытуемых из экс
периментальной группы больше. Обу чаю щиеся из 
контрольной группы попрежнему оце нивают свою 
профессиональную компетенцию (работу с профес
сионально ориентированным текстом, аудирование 
деловой речи и т. д.) критично (рис. 5). 

Для получения отзывов о занятиях среди сту
дентов был проведен опрос. Результаты показали, 
что сами испытуемые очень высоко оценивают воз
можности технологии визуализации и признают ее 
эффективность. Представители экспериментальной 
группы смогли выделить следующие преимущества 
изучения профессиональной темы с применением 
лексикограмматического блока:

 • упрощение понимания материала любой слож
ности (Легче понять текст, так как в нем много не
знакомых слов и сложных объяснений; Легко найти 
самый важный пункт; Помогает запомнить главное; 
Удобно понимать смысл темы; Удобно читать шаги 
текста);

Экспериментальная группа Контрольная группа

Объем анного текстасозд
( сравнени с оригинал м)по ю ьным тексто

Количество употребленной активной лексики
по изученной тем в том числе терминове,

56,8

33,0

55,8

17,8

Рис. 2. Соответствие созданных студентами текстов оригинальному тексту, %
Fig. 2. Conformity of texts created by students to the original text, %

Рис. 3. Оценка созданных студентами текстов, средний балл
Fig. 3. Evaluation of texts created by students, average point

9,0

8,1

8,6

7,3

4,8

3,5

Самостоятельность выполнения работы

Логика изложения материала

Соответствие созданного текста
нормам грамматики

Экспериментальная группа Контрольная группа
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 • системное восприятие материала (Текст в схе
ме изложен логично и сжато; Материал передается 
четко и конкретно; Это как конспект, только яркий);

 • освоение материала в процессе активной со
вместной деятельности (Составляя схему, мы обсуж

даем информацию, разговариваем по тексту и поэто
му легко запоминаем его);

 • содействие появлению уверенности (У ме ня полу
чается говорить; Я лучше понимаю, когда говорят по 
русски; Я задавал вопросы в деканате, и меня поняли).

14,3
25,0

42,9 42,8
37,5 37,5

Я понимаю текст, который читаю

28,6
37,5

42,9 28,5
37,5 25,0

Я могу ответить на вопросы
по тексту, который прочитал

14,3
37,5

57,1 28,6
50,0 12,5

Я могу рассказать то, что прочитал

28,6
25,0

57,1 14,3
50,0 25,0

Я могу написать то, что прочитал

14,3
37,5

42,9 42,8
50,0 12,5

Я могу составить вопросы к тексту

28,6
50,0 50,0

71,4
Я могу рассказать о том, что услышал

28,6
37,5

28,542,9
50,0 12,5

Я могу участвовать в диалоге

28,6
25,0

57,1
62,5

14,3
12,5

Я могу устно подготовить текст
на заданную тему

28,6
37,5

57,1 14,3
50,0 12,5

Я могу написать текст
на заданную тему

28,6
37,5

57,1
50,0

14,3
12,5

Я знаю русскую грамматику

14,3
37,5

57,1
50,0

28,6
Я понимаю деловую речь, если слышу ее

12,5

25,0 12,5
71,4 14,3

62,5
Я могу написать деловое письмо

или сообщение
14,3

1 балл (оценка
отсутствует)

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов (оценка
отсутствует)

Самооценка уровня
коммуникативной
компетенции

12,5

Экспериментальная группа
(входное тестирование)

12,5
31,3

25,0
18,7

31,3
18,7

25,0
6,3

Экспериментальная группа
(контрольное тестирование)

18,7

Контрольная группа
(входное тестирование)

12,5

12,5
25,0

31,3
18,7
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6,3
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5 баллов
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1 3– балла (отметка
отсутствует)

Результат тестирования

Рис. 4. Распределение студентов в зависимости от результатов входного и контрольного тестирований, %
Fig. 4. Distribution of students depending on the results of entrance and control testing, %

Рис. 5. Распределение студентов в зависимости от их оценки  
уровня собственной коммуникативной компетенции на контрольном этапе эксперимента, %  

(верхняя строка – экспериментальная группа, нижняя строка – контрольная группа)
Fig. 5. Distribution of students depending on their assessment  

of their own communicative competence level at the control stage of the experiment, %  
(upper line – experimental group, lower line – control group)
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Заключение

Анализ результатов проведенного исследования 
подтвердил эффективность использования средств 
визуализации при обучении китайских студентов 
русскому языку. Показатели участников экспери
мента положительно изменились по всем критери
ям. Обучающиеся стали лучше говорить и писать, 
контролировать свою речь, а также реже допускать 
ошибки (речевая и языковая компетенции). Кроме 
того, студенты стали увереннее и активнее реализо

вывать полученные знания в коммуникации (дис
курсивная компетенция), научились применять свои 
знания о культурных и национальных особенностях 
страны изучаемого языка (социокультурная компе
тенция). Использование технологии визуализации на 
занятиях повышает интерес обучающихся к русскому 
языку и уровень их мотивации, что способствует 
формированию всех компонентов коммуникативной 
компетенции.
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Аннотация. Описывается генезис семейного воспитания в Китае. Определяются предпосылки его реформирова
ния на современном этапе. Представляются и критически анализируются наиболее распространенные модели тра
диционного воспитания. Выявляются проблемы семейного воспитания, вызванные внутренней миграцией сельско
го населения. Характеризуются основные тенденции современной воспитательной стратегии.
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Введение

Семейное воспитание имеет долгую историю и яв  
ляется важным условием развития общества. В по
следнее время в педагогической теории и практи
ке возрастает интерес к проблеме воспитательных 
стратегий, так как именно они выступают основой 
последующих влияний на личность. Наблюдаемые 
сегодня кризис семьи и семейных ценностей, из
менения традиционных мужских и женских ролей, 
феномен воспитанной беспомощности и высокие 
требования к социальноличностным компетенциям 
усилили необходимость поиска путей для органи
зации эффективной системы семейного воспита
ния. В условиях глобализации и перехода общества 
к мультикультурности особый исследовательский 
интерес представляет изучение традиционных си
стем воспитания в разных странах, что позволяет 

выявить продуктивные стратегии воспитания и ус
ловия их использования. В каждой культуре цель, 
содержание и методы семейного воспитания имеют 
отличительные черты, однако существуют и некото
рые общие тенденции, что делает кросскультурный 
анализ данной проблемы значимым. 

Под семейным воспитанием понимается целе
направленное формирование родителями мировоз
зрения, моделей поведения и системы отношений 
ребенка с учетом национальных традиций, потреб
ностей конкретного общества и принципа мульти
культурности.  Интегративным результатом такого 
вос питания является развитие ребенка, способно  
го функционировать в качестве полноценного члена 
современного общества в рамках различных культур 
и реализовывать свой потенциал.

Результаты и их обсуждение

Институт семьи, возникнув в 9–8м тыс. до н. э., 
находится в постоянном развитии. В частности, из
меняются позиция ребенка, отношение к нему и, сле
довательно, цель, содержание и методы семейного 
воспитания. Эти преобразования носят не только 
исторический, но и культурногеографический ха
рактер. 

Одна из древнейших концепций семейного вос
питания с богатой культурной традицией зародилась 
в Китае. В истории китайского семейного воспита
ния можно выделить следующие основные периоды: 
рабовладельческий (c 5го тыс. до н. э. по VIII в. н. э.), 
феодальный (с IX по XVIII в.) и современный (с пер
вой половины XIX в. по настоящее время).

В рабовладельческий период возникла моногам
ная форма семьи и дети перестали быть коллектив
ной собственностью. Семейное воспитание имело 
выраженный сословный характер и стало осознан
ной деятельностью. Уже во времена правления ди
настий Ся и Шан при императорском дворе появился 
специальный человек, в обязанности которого вхо
дило воспитание принца, в том числе нравственное, 
интеллектуальное и физическое. В имперском суде 
имелись официальные должности дворянских до
машних учителей. Такие учителя выполняли раз
личные функции: отвечали за гигиенический уход, 
этическое воспитание, передачу знаний и опыта. 
Последняя деятельность ценилась выше всего [1]. 

Семейное воспитание играло важную роль и в ти
пичных рабовладельческих семьях. Его содержание 
зависело от статуса семьи и возраста ребенка. На
пример, до шести лет основное внимание уделялось 
физическому и нравственному воспитанию ребен
ка, с шести лет он должен был изучать математику 
и каллиграфию, с десяти лет – традиции, правила 
общения с людьми в зависимости от их статуса, об
ряды почитания старших. В десять лет одних детей 

отправляли в школу, что не являлось обязательным, 
а другим нанимали педагогов для обучения этикету, 
музыке, стрельбе из лука и верховой езде, а также 
для более глубокого освоения математики и кал
лиграфии. Следует отметить, что данный перечень 
необходимых умений сопоставим с системой семи 
рыцарских добродетелей, распространенной в сред
невековой Европе.

В семьях свободных граждан воспитание концен
трировалось на утилитарных навыках, позволяющих 
организовать повседневную жизнь и продолжить 
семейное дело. Профессиональные знания и навыки 
отца или старшего брата становились основой со
держания семейного воспитания. Примечательно, 
что в некоторых регионах Китая данная традиция 
сохранилась до настоящего времени: дети рабочих, 
ученых, ремесленников и бизнесменов самореализо
вываются в сфере деятельности своих родителей [2].

В феодальный период типичной для китайского  
общества стала родовая форма семьи, в которой муж
чина выступал в качестве лидера нескольких поко
лений, проживавших вместе. Воспитание и образо
вание детей также входили в зону ответственности 
отца, что подтверждает китайская мудрость «Кор
мить детей без воспитания – вина отца». В это время 
содержание семейного воспитания характеризова
лось разнообразностью: его составляли такие аспек
ты, как житейская мудрость, грамотность и чтение, 
трудовые и профессиональные навыки, морально
этические нормы. Особое внимание уделялось нрав
ственному воспитанию и этикету, базировавшимся 
на идеях конфуцианства и принципах, которые из
ложил в своих трудах Сыма Цянь. Специализиро
ванные навыки, необходимые для работы в сложных 
сферах, таких как медицина и архитектура, обыч но 
передавались из поколения в поколение, что де 
 ла ло большинство профессий сугубо семейными.
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Доминирующая в феодальный период философ
ская доктрина, экономические, политические и куль
турные факторы ставили мальчиков в привилегиро
ванное положение: их воспитанию уделялось больше 
внимания, они имели более широкие образователь
ные возможности. После достижения десятилетнего 
возраста мальчиков обычно отправляли на учебу 
в спе циальные учреждения, а девочек оставляли 
дома, чтобы они изучали ведение домашнего хозяй
ства, этикет и приобретали качества, необходимые 
«хорошей жене» (послушание, заботливость) [3].

В современный период педагогические теории из 
стран Запада, в том числе касающиеся сферы семей
ного воспитания, начали распространяться в Китае. 
Китайские мыслители стремились найти аспекты 
для интеграции данных теорий и традиционных ки
тайских воспитательных концепций. В указанный 
период подвергся критике традиционный подход 
китайских родителей, заключавшийся в пренебре
жении нравственным воспитанием и дисциплиной 
в раннем детстве. Полагалось, что, если излишне ба
ловать детей, у них сформируются вредные привычки, 
которые нельзя будет исправить. Так, ребенок рас
сматривался как белый шелк, а семейное воспитание 
до шести лет считалось окрасочным баком, в котором 
шелк приобретает цвет. Была заложена основа совре
менных концепций семейного воспитания, в которую 
входят следующие принципы: наличие дисциплины 
и четкой системы требований, обучение с учетом осо
бенностей ребенка, уважение его личности и интере
сов, а также определение направления его становле
ния с опорой на положение о равенстве.

В XX в. с развитием науки, техники и товарного 
производства нарастала необходимость в массовой 
подготовке работников с профессиональными зна
ниями. Передача таких знаний из поколения в по
коление только в рамках семейного воспитания уже 
не могла удовлетворить объективные потребности 
общества, в связи с чем быстро популяризировалось 
и развилось специальное институционализирован
ное образование. На современном этапе в Китае се
мейное воспитание имеет ярко выраженную привяз
ку к государственной идеологии: дети принадлежат 
родителям и одновременно государству. По данной 
причине его основу составляет формирование таких 
качеств личности, которые будут содействовать со
циальному прогрессу и национальному процвета
нию. 

В последние годы в Китае вследствие внутренних 
преобразований (опора на мировые идеи и резуль
таты последних исследований в области педагогики 
и психологии) и влияния западной культуры транс
формируются традиционные подходы к определению 
цели, содержания и методов семейного воспитания. 
Его приоритетными аспектами являются разви 
тие у ребенка самостоятельного мышления, кри
тичности, рефлексии и заинтересованности в твор  

ческом поиске, учет его природных особенностей, 
построение доверительного и открытого общения, 
уважение ребенка и вовлеченность его в семейные 
дела, задействование специалистов по дополнитель
ному образованию. В результате семейное воспита
ние постепенно становится научно обоснованным, 
гуманистичным и демократическим. Однако стоит 
отметить, что данная тенденция характерна для жи
телей городов, в сельской же местности родители 
попрежнему больше заботятся о том, чтобы дети 
хорошо питались, были трудолюбивыми и послуш
ными, не требовали дополнительных финансовых 
вложений [4].

С демократизацией общества диверсифицируют
ся и модели семейного воспитания. Традиционными 
моделями семейного воспитания являются модели 
«матьтигрица», «отецволк», «папакошка», «папа
овца» и «воспитание в китайском стиле». Они полу
чили широкое распространение и вызвали большой 
общественный резонанс как в Китае, так и за его 
пределами.

Модели «матьтигрица» и «отецволк» возникли 
в то время, когда большинство семей в Китае начали пе 
 ренимать западную демократическую форму семьи, 
и были призваны сохранить традиционные китай
ские подходы к воспитанию. Модель «матьтигрица» 
основана на идеях Чуа Эми, китайского профессора 
Йельского университета. В книге ученого [5] описаны 
десять правил, установленных для ее дочерей, а так
же стратегии воспитания, которые автор называет 
типичными для китайских родителей. В частности, 
утверждается, что физические наказания, ругатель
ства, подкуп и давление на жалость способствуют 
формированию успешной личности. Модель «отец
волк» была предложена китайским бизнесменом Сяо 
Байю, который также постулировал необходимость 
использования телесных наказаний как основного 
способа воспитания. По его словам, именно жесткие 
методы, строгая дисциплина и четкий распорядок дня 
позволили поступить его четверым детям в самый 
престижный университет Китая [6, с. 278].

Данные модели являются авторитарными и ба
зирующимися на системе строгого контроля, игно
рировании личностного достоинства и желаний ре
бенка в угоду требованиям родителей. Несмотря на 
то что их использование позволяет добиться опре
деленных результатов (в основном в сфере образо
вания), влияние такого воспитания на психическое 
здоровье ребенка носит негативный характер. Моде
ли «матьтигрица» и «отецволк» ориентирова ны на 
формирование «удобного» ребенка, а не на развитие 
самостоятельной личности, способной полноценно 
функционировать в обществе.

Моделям «матьтигрица» и «отецволк» противосто
ят модели «папакошка» и «папаовца». Модель «папа 
кошка», которую предложил Чан Чживэй, построена 
на равноправных отношениях родителей и детей, 
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учете природных склонностей ребенка, признании 
взаимности воспитания и воспитании через радость. 
Модель «папаовца» предполагает максимальную сво
боду детей в воспитании, самостоятельное определе
ние ими своих потребностей, интересов и способов 
их реализации [4]. В рамках данных моделей исполь
зуются относительно мягкие методы, основанные на 
доверии и разумном невмешательстве, а отношения 
родителей и детей больше похожи на дружеские, что 
содействует формированию у детей самодисципли
ны, самоконтроля и осознанности, а также развитию 
творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей. 

Перечисленные модели семейного воспитания, 
как наиболее популярные в современном Китае, вы
звали широкую дискуссию о различиях между вос
точным и западным подходами к семейному воспи
танию. Необходимо понимать, что данные модели 
имеют преимущества и недостатки и что не суще
ствует метода, который одинаково эффективно при
меним ко всем детям. При выборе модели семейного 
воспитания следует избегать слепого подражания, 
разумно сочетать их, ориентируясь на потребности 
и особенности конкретного ребенка. 

Термин «воспитание в китайском стиле» исполь
зуется для обозначения некоторых проблем совре
менного семейного воспитания в Китае [7]. Чунцин
ский педагогический университет опубликовал отчет  
о состоянии семейного воспитания учащихся на
чальных и средних школ, который показал, что ро
дители до сих пор постоянно используют методы 
воспитания палкой (физического наказания) и хо
лодного насилия (наказания игнорированием), дела
ют упор на интеллектуальное образование детей за 
счет пренебрежения их эмоциональным развитием, 
компенсируют недостаток совместного времяпре
провождения путем покупки подарков. 

Данный отчет привлек внимание научного сооб
щества к проблемам семейного воспитания. В частно  
сти, в 2018 г. Пекинский педагогический универси
тет опубликовал Национальный отчет о состоянии 
семейного воспитания1. Участниками исследования 
стали студенты из 31 провинции Китая. Результа
ты опроса показали, что, хотя большинство ре
спондентов считают своих родителей достойным 
примером для подражания и семья выступает для 
них основной ценностью, в семейном воспитании 
существуют проблемные аспекты: воспитание осу
ществляется противоречиво и непоследовательно, 
при принятии родителями решений касательно ре
бенка его мнение не учитывается, обучение ребенка 
является для родителей более важным, чем уста
новление доверительного общения с ним и участие 
в формировании его моральных качеств. Почти по
ловина опрошенных отметили, что в их повседнев
ную жизнь родители вовлечены лишь формально, 

1Национальный отчет о состоянии семейного воспитания (2018) [Электронный ресурс]. URL: http://www.jyb.cn/zcg/xwy/
wzxw/201809/t20180927_1237129.html (дата обращения: 14.07.2024) (на кит.).

около четверти студентов указали на дефицит в их 
общении с родителями, наличие чрезмерного вни
мания к их успеваемости, а также на отсутствие ин
тереса со стороны отцов и матерей к их увлечениям,  
что расценивается студентами как неуважение. Дан  
ная ситуация усугубляется по мере взросления ре
бенка: возникают конфликты между родителями 
и детьми, снижается доверительность, что в даль
нейшем препятствует полноценной социализации 
ребенка, приводит к отсутствию чувства безопас
ности и комфорта, формированию различных пси
хологических проблем.

Таким образом, можно выделить следующие про
блемы семейного воспитания в китайском стиле:

 • «откуп» от ребенка. Родители материально по
ощряют ребенка, развивают его в различных обла
стях знания без учета его желаний вместо того, чтобы 
организовывать совместный досуг. Они фактически 
отстраняются от воспитания, что делает его фор
мальностью;

 • навязывание родителями своих желаний и ам
биций ребенку. Если ребенок терпит неудачу при вы
полнении данных желаний или сопротивляется ему, 
то родители показывают свое разочарование, что 
формирует у ребенка комплекс неудачника и пре
пятствует полноценному развитию;

 • пристальное внимание родителей к ускорен
ному развитию ребенка. В условиях современной 
конкуренции родители стремятся сделать все, чтобы 
их ребенок с самого детства был конкурентоспособ 
ным. По этой причине они, не ориентируясь на осо
бенности ребенка, «подтягивают руками всходы», 
тем самым нанося вред его физическому и психи
ческому развитию;

 • воспитание методами палки и окрика, заклю
чающееся в критике и обвинении своего ребенка, 
сравнении его с другими, а также в использовании 
методов наказания и запрета.

В современном китайском обществе существуют 
проблемы оставленных детей и детеймигрантов. 
Первая проблема возникла вследствие социально
экономических преобразований в сельских районах 
Китая. Термин «оставленный ребенок» был пред
ложен в 1994 г. и относился к детям, родители кото
рых переехали работать в город, а детей оставили 
в деревне. В XXI в., особенно после реформ и введе
ния политики открытости Китая, данная проблема 
увеличила масштаб в связи с развитием экономики, 
промышленности и сферы услуг, социальными пре
образованиями, ускорением индустриализации и ур
банизации. В настоящее время оставленные дети – 
это несовершеннолетние дети, которые остаются 
под присмотром одного из родителей, родствен
ников или других людей [8] по причине того, что их  
родители (или один из них) работают вне основного  
места жительства в течение одного года и более.  
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В Китае такие дети чаще всего находятся под опекой 
бабушек или дедушек [9].

Данная проблема привлекла широкое внимание 
общества и государства и вызвала большой научный 
интерес. Рассмотрим условия семейного воспитания 
оставленных детей. Большинство таких детей живут 
в малообеспеченных семьях. На месте их прожива
ния зачастую отсутствуют учреждения основного 
и дополнительного образования, поэтому дети вы
нуждены добираться до них в течение длительного 
времени. После уроков они занимаются домашним 
хозяйством, что может оказывать негативное воз
действие на их успеваемость. Кроме того, причинами 
низкой успеваемости оставленных детей выступают 
нехватка мотивации к учебе, отсутствие навыков 
учебной деятельности и нарушение концентрации 
внимания. На образование таких детей влияют и их 
опекуны, считающие, что оно бесполезно, посколь
ку дети всю жизнь будут заниматься тяжелым тру
дом, для которого не нужны специальные знания 
и умения. Стоит отметить, что большинство опеку
нов являются неграмотными или полуграмотными, 
не имеют представления о современных подходах 
к воспитанию и основной своей задачей считают 
не развитие детей, а удовлетворение их физиоло
гических потребностей, т. е. пассивно выполняют 
воспитательную функцию. Как следствие, многие 
оставленные дети педагогически запущены. 

Оставленным детям свойственны эмоциональная 
депривация, ощущения одиночества и беспомощно
сти, отсутствие чувства принадлежности, поскольку 
родители не имеют возможности находиться с ними 
в постоянном контакте, влиять на формирование 
ценностей и поддерживать гармоничную семейную 
атмосферу. Вместо создания в семье благополучной 
среды родители контролируют учебные достижения 
детей, выступающие, по их мнению, показателем вос
питанности. Такая ситуация неизбежно увеличива
ет психологическое давление на ребенка и является 
причиной возникновения у него тревожности, про
тестного поведения. Некоторые родители пытаются 
заместить любовь, заботу и повлиять на мотивацию 
детей к учебе при помощи материальных ценностей. 
Последствием может стать появление у ребенка син
дрома недостатка родительской любви: прерывное 
взаимодействие родителей и детей негативно ска
зывается на физическом и психическом развитии 
последних [8].

Вторая проблема, проблема детеймигрантов, 
также выступает результатом широкомасштабного 

распределения рабочей силы в города вследствие 
урбанизации в Китае. Детимигранты отличаются 
от оставленных детей тем, что они переезжают в го 
род со своими родителями, хотя и являются пропи 
санными в сельской местности. 

На семейное воспитание детеймигрантов по
влияла двойная культура, возникшая по причине их 
перемещения из сельских районов в города. Такие 
дети проходят долгую и не всегда успешную с точки 
зрения языка, жизненных привычек и обычаев адап
тацию. Данный процесс затрудняется тем фактом, 
что они являются включенными в городскую жизнь 
больше, чем сельские дети, и в то же время изза 
особого статуса неохотно принимаются городскими 
сверстниками. Следовательно, кочевой образ жизни 
в двойственном культурном контексте воздейству
ет на физическое и психическое здоровье детей
мигрантов, мешает самоидентификации и может 
сделать их изгоями в обеих общностях.

Кроме того, детимигранты не имеют доступа к об  
разовательной среде, которую предоставляет госу
дарство, ввиду отсутствия у них регистрации по ме
сту проживания [9]. Данные обстоятельства приводят  
к маргинализации таких детей. Однако многие роди  
тели одобряют то, что дети не ходят в школу, по
скольку эта ситуация позволяет привлекать их к тру
ду и, соответственно, увеличивать семейный доход. 
Некоторые родители, занятые поиском средств для 
существования, находятся в постоянном стрессе, по
этому редко обращают внимание на развитие своих 
детей и могут игнорировать удовлетворение их ос
новных потребностей. 

Следует подчеркнуть, что многие детимигранты 
проживают в плохой социальнобытовой среде. Со
гласно опросам 59,8 % детеймигрантов не имеют по
стоянного места проживания, 50,5 % детеймигран
тов проживают в неблагоустроенных помещениях, 
39,8 % детеймигрантов проживают в небезопасных 
местах, 38,9 % детеймигрантов не имеют доступа 
к необходимой инфраструктуре. Как правило, эко
номическое положение семеймигрантов доволь
но неустойчивое, жилищные условия стесненные, 
поскольку на малой площади часто живет большое 
число людей, что приводит к психологическому дис
комфорту и конфликтам. В таких семьях доля роди
телей, которые выясняют отношения в присутствии 
детей, намного выше, чем в стабильных семьях. Кро
ме того, родители нередко перекладывают друг на 
друга ответственность за детей, в результате чего их 
воспитанием не занимается никто. 

Заключение

Современное китайское общество нуждается в пе
ре смотре традиционных концепций семейного воспи
тания. Данная задача вызвана необходимостью ре  
шения таких проблем, как авторитарный подход  

к воспитанию, недостаточный уровень общей и пе
дагогической культуры родителей и опекунов, пер
востепенность материальных ценностей, воспита
ние детей в тепличных условиях и их ускоренное  
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интеллектуальное развитие в ущерб развитию в дру 
гих направлениях. 

Современное китайское семейное воспитание долж 
но иметь следующие черты:

 • высокие требования к педагогической куль
туре родителей. С традиционной точки зрения ро
дители являются воспитателями по натуре, однако 
современные подходы основаны на том, что роди
тели должны самореализоваться, знать методику 
воспитания, учитывать особенности ребенка, быть 
осознанными и готовыми выполнять воспитатель
ную функцию;

 • демократический стиль воспитания. При тради
ционном семейном воспитании родители обладают 
всеобъемлющим контролем над детьми и их буду
щим, дети не рассматриваются как самостоятель
ные личности, послушание и подчинение являются 
критериями воспитанности, а принципы гуманизма 
не соблюдаются. В современных семьях отношения 
между родителями и детьми основываются на диа
логе, принципах демократии, равенства и взаимного 
уважения. Концепция современного семейного вос
питания предполагает самостоятельность детей, их 
развитое критическое мышление, а также выпол
нение ими обязанностей гражданина. Актуальным 
становится взгляд на воспитание как на процесс вза
имодействия, при котором педагогами выступают 
и родители, и дети;

 • открытая воспитательная система. Традици
онное семейное воспитание не принимает во внима
ние процессы, происходящие в обществе. Современ  
ный подход к воспитанию строится на установлении 
связи семьи с обществом, совместной деятельности со
ци альных институтов по формированию личности ре  
бенка, а также на поддержке участия детей в соци
альных практиках;

 • всестороннее развитие ребенка. Приоритетом 
традиционного китайского семейного воспитания 
является успех ребенка в учебе, поскольку воспи
тание не выступает фасилитатором гармоничного 
развития, а социализация не считается значимой. 
Данный подход хотя и позволяет детям поступать 
в престижные учебные заведения, но травмирует 
их психику. В связи с этим сегодня видится важным 
адаптировать ребенка к обществу, уделять внима
ние его нравственному, физическому и эстетиче

скому воспитанию, создавать возможности для его 
знакомства с различными областями человеческой 
деятельности, что позволит ему выбрать сферы для 
самореализации;

 • раннее воспитание ребенка. В Китае всегда счи
талось важным начать воспитание ребенка еще во 
время беременности матери. В самом раннем воз
расте необходимо осуществлять моторное, сенсорное 
и эмоциональное развитие детей;

 • отсутствие крайностей в выражении чувств. Ро 
дителям следует соблюдать баланс в проявлении люб
ви и строгости независимо от количества времени, 
которое они отводят воспитанию ребенка. Так, сегод
ня в большинстве семей родители посвящают много 
времени работе и, соответственно, уделяют мало вни
мания своим детям. В такой ситуации отцы и матери 
могут испытывать чувство вины, поэтому стараются 
проявить безграничную любовь путем исполнения 
всех прихотей детей. Также родители могут выбрать 
другой стиль поведения – холодное насилие, заклю
чающееся в игнорировании взаимодействия с детьми, 
перекладывании обязанностей по их воспитанию на 
третьих лиц и возложении на себя ответственности 
только за их материальное обеспечение;

 • развитие у ребенка самостоятельности. Для тра
диционных китайских семей характерно большое 
количество детей, которые имеют свои обязанно
сти, подготавливающие их к самостоятельной жизни. 
Многие современные дети с раннего возраста вос
питываются в тепличных условиях: они не участвуют 
в трудовой деятельности, им не нужно овладевать 
навыками выживания. Их единственной зоной от
ветственности является обучение в школе. Когда во 
взрослом возрасте такие дети сталкиваются с пробле 
мами, они надеются на помощь родителей и испы 
тывают стресс, если не получают ее. По этой причине 
важно развивать у детей чувство независимости,  
учить их не бояться ошибок и самостоятельно при
нимать решения.

Таким образом, современная воспитательная стра  
тегия направлена на всестороннее развитие ребен
ка, установление равноправных отношений между 
родителями и детьми, а также на поддержание по
зитивной атмосферы в семье. Переход от традици
онного семейного воспитания к современному спо
собствует всеобщей социальной гармонизации.
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Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: традиционные 
ценности и инновационные технологии в образовании как фактор прогрессивного развития 
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Адресуется преподавателям университетов, педагогическим работникам учреждений образования 
и специалистам, ответственным за подготовку кадров.

Артемёнок Е. Н. Педагогическая диагностика в контексте исследования: поиск, создание, реа-
лизация, рефлексия : учеб.метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся 
по спец. 706011101 «Научнопедагогическая деятельность» / Е. Н. Артемёнок ; Мво образования Респ. 
Беларусь, БГПУ им. М. Танка. Минск : БГПУ, 2024. 196 с. 
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Глазырина Л. Д. Энциклопедический словарь по истории педагогики / Л. Д. Глазырина. Минск : 
Беларус. навука, 2024. 213 с. 
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Гребенюк О. С. Педагогика индивидуальности : учеб. и практикум для вузов / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гре
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Пособие содержит четыре раздела: теоретический, в котором раскрыты общие вопросы педагогики, 
проблемы обучения и воспитания в современных условиях; практический, направленный на совершенство
вание компетенций педагогической деятельности; контроль знаний, в котором размещены контрольно 
измерительные материалы для проведения проверки знаний и умений; вспомогательный, способствующий  
более глубокому освоению содержания учебной дисциплины.

Джуринский А. Н. Сравнительная педагогика : учеб. для вузов, для студентов, обучающихся по гуманит. 
направлениям и спец. / А. Н. Джуринский. 3е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2024. 353 с. 

В издании в сопоставительном плане анализируются педагогика и образование в России и в мире. Рассмотре
ны педагогические идеи, концепции и теории, направления реформирования общего и высшего образования. 
Приведены теоретические и практические ответы на вопросы, которые возникают в условиях глобализации.

Дудкина Л. Г. Методические аспекты педагогической деятельности : учеб.метод. пособие / Л. Г. Дуд  
кина, В. Л. Дудкин ; УО «БИП – университет права и социальноинформационных технологий». Минск : 
БИП, 2024. 1 электрон. опт. диск (СDROM).

Пособие призвано помочь в осмыслении современных принципов преподавания учебных дисциплин 
в высших и средних специальных учебных заведениях и овладении ими. 

Предназначено для студентов старших курсов (особенно проходящих педагогическую практику), пре
подавателей, исследователей в области педагогики высшей школы.

Загвязинский В. И. Методология педагогического исследования : учеб. пособие для вузов / В. И. Заг
вязинский. 2е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2024. 105 с. 

В пособии рассмотрены проблемы проведения педагогического исследования от выбора предметной 
области до работы над ошибками. Разобраны вопросы постановки задач исследовательского проекта, 
формирования концепции, прогнозирования и моделирования, анализа и интерпретации результатов, 
оформления и изложения итогов.

Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика / А. С. Запесоцкий ; РАН, Инт 
философии. 3е изд. СПб. : СПбГУП, 2024. 455 с.

Исследуются культурноантропологические основы образовательной деятельности, философские и куль
турологические проблемы образования, специфика и потенциал отечественной гуманитарной культуры, 
модели и приоритеты образовательной политики. Особое место занимает рассмотрение разработанной 
А. С. Запесоцким культуроцентристской парадигмы образования, предполагающей оптимизацию соци
альнокультурной среды личностного развития, индивидуализацию и гуманизацию процесса обучения.

Инженерно-педагогическое образование в XXI веке : материалы Респ. науч.практ. конф. молодых 
ученых и студентов (Минск, 24 нояб. 2023 г.) / Мво образования Респ. Беларусь, БНТУ ; [редкол.: К. В. Яку
шенко (гл. ред.) и др.]. Минск : БНТУ, 2024. 399 с. 

В сборнике рассматриваются вопросы современного состояния инженернопедагогического образования 
в Республике Беларусь, анализируются современные педагогические, методические и психологические за
дачи в системе профессионального образования и пути их решения. Представлены некоторые разработки 
в области техники и технологии новых материалов.

Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учеб. и практикум для вузов, для студентов, обучающихся 
по гуманит. направлениям / Е. В. Михальчи. М. : Юрайт, 2024. 172 с. 

В издании освещены различные аспекты реализации инклюзивного образования: историческое раз
витие, философские и нормативноправовые основы, понятийный аппарат и международные модели 
образовательной инклюзии. Рассмотрены психологопедагогические особенности обучения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и приведены практические исследования 
в области инклюзивного образования.

Непрерывное педагогическое образование: национальная специфика и международный кон-
текст : сб. науч. ст. / Мво образования Респ. Беларусь, БГПУ им. М. Танка ; [редкол.: А. И. Жук, С. Н. Фекли
стова, С. И. Невдах ; науч. ред. А. И. Жук]. Минск : БГПУ, 2024. 245 с. 

В сборнике представлены статьи, рассматривающие актуальные проблемы развития непрерывного 
педагогического образования в Республике Беларусь и за рубежом, в том числе вопросы повышения научно
исследовательского потенциала педагогического образования, развития межстранового взаимодействия  
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по научнометодическому сопровождению деятельности педагогических классов, использования со
временных информационнокоммуникационных технологий в учреждениях образования – субъектах 
учебнонаучноинновационного кластера непрерывного педагогического образования.

Адресуется научнопедагогическим работникам, преподавателям высшей школы, методистам, аспи
рантам, студентам.

Педагогическое иноязычное образование: история, тенденции, перспективы : [к 75летию каф. 
иностр. яз. БГПУ им. М. Танка] / [Е. В. Трухан и др. ; под науч. ред. О. Ю. Шиманской]. Минск : РИВШ, 2024. 192 с.

В монографии рассматриваются результаты историко педагогического исследования развития педаго
гического иноязычного образования в БГПУ с 1948 по 2024 г., уделено внимание современным тенденциям 
в развитии педагогического иноязычного образования. Актуальность работы заключается в необходимости 
трансляции и осмысления накопленного педагогического опыта в данной области, понимания логики его  
развития и становления, определения оказавших влияние на развитие педагогического иноязычного обра  
зования условий и факторов, а также систематизации историко педагогического материала в целях эффек
тивного проектирования будущего.

Адресована преподавателям, исследователям, студентам, а также тем, кто интересуется историей раз
вития и становления педагогического иноязычного образования и историей педагогики в Беларуси в целом.

Практикум для студентов юридических специальностей. Эвристические задания, занятия, ин-
тернет-занятия : учеб.метод. пособие для студентов учреждений высш. образования по спец.: «правове
дение», «экономическое право», «политология» / БГУ ; [под общ. ред. А. Д. Короля]. Минск : БГУ, 2023. 111 с. 

Приведены рекомендации по разработке эвристических заданий, занятий, интернетзанятий для сту
дентов юридических специальностей. Представлены методические разработки участников программы по
вышения квалификации «Технологии эвристического диалога: как обучать всех поразному, но одинаково». 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 
«правоведение», «экономическое право», «политология».

Соловьёва О. А. Цифровые технологии языкового образования : учеб. пособие для спец.: 605011308 
«Лингвистическое образование (с указанием языка)», 102 03 08 «Иностранный язык (с указанием языка)» / 
О. А. Соловьёва ; Мво образования Респ. Беларусь, Мин. гос. лингвист. унт. Минск : МГЛУ, 2024. 87 с. 

Пособие предназначено для формирования у студентов системного представления о цифровых техно
логиях современного языкового образования и особенностях конструирования цифровых дидактических 
материалов. Содержит теоретическую часть, примеры реализации методических решений в цифровом 
виде и учебнометодические задания для самостоятельной работы.

Адресуется студентам заочной и очной форм получения высшего образования по специальностям 
«лингвистическое образование (с указанием языка)», «иностранный язык (с указанием языка)».

Социальная педагогика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
подгот. «социальная работа» (квалификация «бакалавр») / [И. А. Липский, Л. Е. Сикорская] ; под ред. И. А. Лип 
ского, Л. Е. Сикорской. 5е изд., стер. М. : Дашков и К°, 2024. 278 с. 

В учебнике раскрываются теоретические основы социальной педагогики, педагогики социального 
развития личности, педагогики социальной среды, социальнопедагогического сопровождения жиз
недеятельности людей в трудной жизненной ситуации, социальнопедагогической работы с зависимо  
стями, а также портрет социального педагога (профессиональный портрет, практический инструментарий 
социального педагога, социальнопедагогический компонент деятельности социального работника). 

Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «социаль
ная работа» (профиль «социальная работа в системе социальных служб»), слушателей курса повышения 
квалификации и переподготовки.

Справочные материалы по выполнению психологических заданий педагогической практики : 
в 2 ч. / Мво образования Респ. Беларусь, УО «Мозырский государственный педагогический университет име
ни И. П. Шамякина» ; [сост.: Л. И. Иванова, Е. П. Дыгун]. 5е изд. Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2024. 2 ч.

В издании содержатся сведения, которые помогут студентампрактикантам выполнить задания по 
психологии во время прохождения педагогической практики. Представлены требования к выполнению 
заданий, психологические методики для изучения ученического коллектива, схема составления психолого 
педагогической характеристики. 

Адресуется студентам педагогических вузов, обучающимся по специальностям профиля А (педагогика).



Теория и практика дистанционного обучения : учеб. пособие для вузов, для студентов, обучающихся 
по гуманит. направлениям / [Е. С. Полат и др.] ; под ред. Е. С. Полат. 2е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 
2024. 434 с. 

Пособие знакомит с теоретическими основами дистанционного обучения, зарубежным и отечественным 
опытом, предлагает конкретные практические рекомендации по разработке курсов дистанционного обу
чения, организации и проведению дистанционного обучения в школьной практике и системе повышения 
квалификации педагогических кадров. 

Предназначено для студентов и преподавателей педагогических вузов, аспирантов, учителей общеоб
разовательных школ, гимназий, лицеев, а также для слушателей курса повышения квалификации педа
гогических кадров.

Факультет географии и геоинформатики: к 90-летию основания / БГУ ; [редкол.: Е. Г. Кольмакова 
(гл. ред.) и др. ; авт. предисл. Е. Г. Кольмакова]. Минск : БГУ, 2024. 135 с. 

Изложена история становления и развития факультета географии и геоинформатики Белорусского 
государственного университета, а также его структурных подразделений. Отражены направления и со
временное состояние учебной, научной, воспитательной и профориентационной работы на факультете.

Цифровизация образования – императив инновационного развития государства / [В. Н. Голу
бовский и др.] ; под ред. В. Н. Голубовского. Минск : РИПО, 2024. 97 с. 

В монографии рассмотрен феномен цифровизации в инновационном развитии экономики и профес
сионального образования. Осуществлен компаративный анализ теоретических, нормативных правовых 
и практических аспектов цифровизации среднего профессионального образования Российской Федера
ции и профессиональнотехнического / среднего специального образования Республики Беларусь. Сделаны 
акценты на потенциальных возможностях цифровизации образования в построении цифровой образо
вательной экосистемы как качественно новых условий и возможностей развития трудовых ресурсов для 
инновационного развития государства на национальном и международном уровнях. 

Предназначено для специалистов, руководящих педагогических работников системы профессиональ
ного образования, преподавателей учреждений высшего и дополнительного образования взрослых, 
студентов и аспирантов.

Чекулаенко В. Л. Общая социальная педагогика. Основы теории : учеб. пособие для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (ква
лификация (степ.) «бакалавр») / В. Л. Чекулаенко. М. : ИнфраМ, 2024. 190 с.

В издании раскрыты социальнопедагогические идеи как наукоемкий базис педагогической системы. 
Освещены теоретикометодологические подходы к формированию целостного, культурного, совершен
ного человека в едином социальнопедагогическом процессе, а также сущность, статус, субъект, объект, 
предмет, всеобщие закономерности, кардинальные принципы этого формирования.

Адресовано студентам, аспирантам, педагогам вузов и колледжей, практическим работникам образо
вания и культуры, слушателям курса повышения квалификации.

Экономика будущего начинается здесь: к 25-летию со дня образования экономического факуль-
тета БГУ / БГУ ; под общ. ред. А. А. Королевой [и др.]. Минск : БГУ, 2024. 116, [35] с. 

Описана история создания, отражены основные этапы становления и развития экономического фа
культета, представлены кафедры и их деятельность в настоящее время, а также освещены другие аспекты 
жизни факультета, намечены стратегические планы на будущее.

Юревич С. Н. Управление образованием : учеб. пособие / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина. 
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2022. 420 с.

В пособии обобщены практические и теоретические основы управления образованием в Российской 
Федерации, включающие положения современной теории управления и педагогического менеджмента. 
Рассмотрены ведущие подходы и концепции, принципы, методы и технологии, характеризующие спе
цифику управленческой деятельности руководителя образовательной организации.

Предназначено для студентов высших учебных заведений педагогического профиля, магистрантов, 
преподавателей, а также для руководителей образовательных организаций.
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АННОТАЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫХ В БГУ РАБОТ

INDICATE ABSTRACTS OF THE PAPERS DEPOSITED IN BSU

УДК 794.1(075.8)
Физическая культура [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. комплекс для основ. учеб. группы 
для занятий шахматами / Ю. И. Масловская [и др.] ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 277 с. : 
ил., табл. Библиогр.: с. 261–267. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/311521. Загл. с экрана. 
Деп. в БГУ 24.04.2024, № 007624042024. 

Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) предназначен для студентов основной учебной 
группы для занятий шахматами. ЭУМК содействует формированию социальноличностных компетен
ций студентов, обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической культуры 
и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности.

УДК 1/3:378.016(06)
Современное социально-гуманитарное образование: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : 
сб. материалов ХХI науч.метод. конф. фак. философии и соц. наук Белорус. гос. унта (Минск, 29 марта 
2024 г.) / БГУ ; [редкол.: Н. В. Курилович (отв. ред.) и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 261 с. 
Библиогр. в тексте. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/311649. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 
26.04.2024, № 007726042024.

Сборник содержит материалы докладов ХХI научнометодической конференции ФФСН БГУ и представля
ет собой результат коллективной работы ведущих специалистов, аспирантов, магистрантов и студентов 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, а также других 
структурных подразделений БГУ и учреждений высшего образования Республики Беларусь. Сборник 
адресуется научным и педагогическим работникам, аспирантам и магистрантам, студентам и всем тем, 
кто интересуется проблемами и перспективами современного социальногуманитарного образования.

УДК 37.02(075.8)
Дудкина Л. Г. Методические аспекты педагогической деятельности [Электронный ресурс] : учеб.метод. 
пособие / Л. Г. Дудкина, В. Л. Дудкин ; УО «БИП – университет права и социальноинформационных тех
нологий». Электрон. текстовые дан. Минск : БИП, 2024. 59 c. : табл. Библиогр.: с. 57–58, библиогр. в подстр. 
примеч. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/312877. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 23.05.2024, 
№ 008423052024. 

Пособие призвано помочь в осмыслении современных принципов преподавания учебных дисциплин 
в высших и средних специальных учебных заведениях и овладении ими.

Предназначено для студентов старших курсов (особенно проходящих педагогическую практику), пре
подавателей, исследователей в области педагогики высшей школы.

УДК 378.015.31:796(06)
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой 
молодежи [Электронный ресурс] : материалы III Междунар. науч.практ. заоч. конф. (Минск, 21–22 марта 
2024 г.) / БГУ ; [редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 402 с. : 
ил., табл. Библиогр. в тексте. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/313418. Загл. с экрана. 
Деп. в БГУ 11.06.2024, № 009011062024.  

В сборнике представлены материалы III Международной научнопрактической заочной конференции, 
отражающие результаты научных исследований в области формирования культуры безопасности жизнедея
тельности и здорового образа жизни студенческой молодежи. Обсуждались исторические, философские, 
социологические основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа 



жизни молодежи; медикобиологические, психологопедагогические, историкокультурные и социальные 
аспекты физической культуры, спорта, адаптивного спорта и формирования здорового образа жизни; 
актуальные проблемы экологии культуры и социокультурных коммуникаций. 

Материалы конференции предназначены для преподавателей, учителей, научных работников, специа
листов в области педагогики, валеологии, здравоохранения, аспирантов, магистрантов, студентов.

УДК 796.344.015(075.8)
Физическая культура [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. комплекс для основ. учеб. групп для 
занятия бадминтоном / Ю. С. Боярина [и др.] ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 338 с. : ил., 
табл. Библиогр.: с. 329–335. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/314689. Загл. с экрана. Деп. 
в БГУ 25.06.2024, № 010325062024. 

Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Физическая культура» 
предназначен для основных учебных групп для занятия бадминтоном. ЭУМК содействует формированию 
социальноличностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование соответствующих 
средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессио
нальной деятельности.

УДК 378.147.091.313(075.8)
Методика подготовки и написания курсовой работы [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. 
комплекс для спец. 605041204 «Маркетинг» / сост. С. П. Мармашова ;  БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : 
БГУ, 2024. 40 с. : табл. Библиогр.: с. 24–25. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/315500. Загл. 
с экрана. Деп. в БГУ 02.07.2024, № 010502072024.

Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Методика подготовки 
и написания курсовой работы» предназначен для студентов специальности 605041204 «Маркетинг». 
ЭУМК состоит из 4 разделов (теоретического, практического, контроля знаний и вспомогательного), ко
торые содержат тезисы лекций для теоретического изучения учебной дисциплины; задания к лаборатор 
ным работам, контрольный тест; учебную программу дисциплины «Методика подготовки и написания 
курсовой работы» и рекомендуемые для изучения дисциплины литературные и интернетисточники. 
ЭУМК может быть использован студентами других экономических специальностей.

УДК 378.015.31:796(075.8)
Пантюк И. В. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 
студенческой молодежи [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / И. В. Пантюк, А. Н. Антоненко ; 
БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 225 с. Библиогр.: с. 198–222. Режим доступа: https://elib.
bsu.by/handle/123456789/318872. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 17.09.2024, № 012617092024.

В методических рекомендациях обобщены результаты научных исследований по разработке модели 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой мо
лодежи. Представлены принципы, компоненты, критерии формирования культуры безопасности жиз
недеятельности и здорового образа жизни молодежи, методические подходы к этому формированию. 
Охарактеризованы методики диагностики сформированности культуры безопасности жизнедеятель 
ности. Описаны содержательные характеристики сформированности культуры безопасности и здорово
го образа жизни студентов. Определены уровни когнитивных, социальных, мотивационноценностных 
компетенций и навыков безопасного поведения и обеспечения здоровья студентов. Предложена для ис
пользования примерная модель формирования культуры безопасности жизнедеятельности и здорового 
образа жизни студенческой молодежи.

Методические рекомендации предназначены для преподавателей, учителей, аспирантов, магистран
тов, научных работников, специалистов в области педагогики, здравоохранения, ноксологии, валеологии.

УДК 797.2.015(075.8)
Физическая культура [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. комплекс для основ. учеб. групп 
для занятия плаванием / С. В. Хожемпо, Ю. И. Масловская, Н. А. Саркисова, И. В. Усенко ; БГУ. Электрон. 
текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 292 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 273–278. Режим доступа: https://elib.bsu.
by/handle/123456789/320145. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 09.10.2024, № 013909102024.    

Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) предназначен для студентов основной учебной 
группы для занятий плаванием. ЭУМК содействует формированию социальноличностных компетенций 
студентов, обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической культуры 
и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности.
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