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СТАТЬИ
УДК 372.881.111.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПЕСНИ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Анисимкова Д.В.

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 
Екатеринбург, e-mail: diana.lol.2002@mail.ru

Статья посвящена изучению способов и методов формирования и развития социокультурной компетен-
ции обучающихся английскому языку с использованием песен на английском языке. Цель исследования – 
разработать серию заданий на основе песенного материала, направленную на развитие социокультурной 
компетенции школьников. Рассмотрены структура и содержание социокультурной компетенции с точки зре-
ния разных исследователей. Обоснована важность использования песен на уроках английского языка, приве-
дены примеры аспектов изучения иностранного языка, для развития которых можно использовать песенный 
жанр. Представлены критерии отбора подходящих песен для развития социокультурного аспекта. Описаны 
рекомендации по работе с песенным материалом. Предложен комплекс упражнений, направленных на фор-
мирование социокультурной компетенции обучающихся с использованием песенного материала. В заклю-
чение отмечено, что, хотя песенный жанр и является крайне эффективным средством, с помощью которого 
можно сформировать и развить социокультурную компетенцию, его не стоит считать основным или един-
ственным существующим. Как правило, в руках опытных методистов песенный материал привносит макси-
мальную пользу в учебный процесс: помогает изучить пример естественной речи носителя (с интересными 
идиомами, сленговыми выражениями), а также создает приятную, комфортную атмосферу в классе.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, песенный материал, методика, английский язык, культура, 
мотивация

USING ENGLISH SONG AS A MEANS OF FORMING SOCIOCULTURAL 
COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Anisimkova D.V.
Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg,  

e-mail: diana.lol.2002@mail.ru

The article is devoted to the study of ways and methods of formation and development of sociocultural 
competence of English language learners using songs in English. The aim of the research is to develop a series of tasks 
based on song material aimed at developing sociocultural competence for students at school. The structure and content 
of sociocultural competence from the point of view of different researchers are reviewed. Then the importance of 
using songs in English lessons is justified and examples of aspects of foreign language learning that can be developed 
using the song genre are given. Criteria for selecting appropriate songs for developing the sociocultural aspect are 
presented. Recommendations for working with song material are described. A set of exercises aimed at the formation of 
sociocultural competence of students using song material is offered. In conclusion, it is stated that the song genre is an 
extremely effective means by which it is possible to form and develop sociocultural competence, however, it should not 
be considered the main or the only existing one. As a rule, in the hands of experienced methodologists, song material 
brings maximum benefit to the learning process: it helps to study an example of natural speech of a native speaker (with 
interesting idioms, slang expressions), and creates a pleasant, comfortable atmosphere in the classroom.

Keywords: sociocultural competence, song material, methodology, English language, culture, motivation

Введение
На современном этапе развития педа-

гогической практики уровень обученности 
иностранному языку определяет сформи-
рованность нескольких компетенций. Все 
больше и больше внимания уделяется ком-
муникативной компетенции, компонентом 
которой является социокультурная компе-
тенция. В первую очередь необходимо уста-
новить, что́ автор понимает под термином 
«социокультурная компетенция». Проана-
лизировав определение социокультурной 
компетенции (англ. sociocultural compe-

tence) в новом словаре методических терми-
нов и понятий Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, 
можно сделать вывод о том, что социокуль-
турная компетенция – это совокупность 
знаний о стране изучаемого языка, нацио-
нально-культурных особенностях социаль-
ного и речевого поведения носителей языка 
и способность пользоваться такими знани-
ями в процессе общения, следуя обычаям, 
нормам этикета, правилам поведения, соци-
альным условиям и стереотипам поведения 
носителей языка [1, с. 286].

Коммуникативный подход к обучению 
английскому языку получил широкое рас-
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пространение в России с середины 1990-х гг. 
До сих пор он не теряет своей актуальности, 
а многие преподаватели даже выпускают 
свои онлайн-курсы с полным погружением 
в среду языка. Хотя при таком подходе ис-
пользуются разнообразные средства обуче-
ния, песенный материал все еще редко инте-
грируется в программу обучения иностран-
ному языку. Однако песни на иностранных 
языках – это одно из самых эффективных 
средств для приобщения обучающихся 
к иностранной культуре, к ее реалиям. 

Цель исследования – разработать се-
рию заданий на основе песенного материала, 
направленную на развитие социокультурной 
компетенции для обучающихся в школе.

Материалы и методы исследования
Социокультурная компетентность, ее  

структура и компоненты рассматривались 
в исследованиях Э.Г. Азимова, А.Н. Щуки-
на [1], Л.В. Дудника, Т.С. Путиловской [2] 
и др. Также использование песенного жанра 
в образовательном процессе, в частности, 
преподавания иностранных языков иссле-
довали отечественные педагоги и ученые, 
такие как А.П. Журавлев [3], Ю.А. Комаро-
ва [4], С.Ю. Соловьева [5] и др. Автор по-
строил комплекс заданий на основе трудов 
и методических рекомендаций вышепере-
численных педагогов. В качестве основных 
методов в работе использованы описатель-
ный, сравнительный, сопоставительный 
методы, реализованные через комплекс 
более частных методик и приемов анализа, 
таких как компонентный анализ и дискур-
сивный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данный момент никакой процесс об-
учения не может обойтись без развития 
социокультурного аспекта, формирование 
которого зачастую является целью заня-
тия. В качестве объекта обучения высту-
пают культура и язык, а в качестве предме-
та – процесс изучения и усвоения навыков 
и знаний о культуре и языке другой страны.

Принимая во внимание неоднородность 
результатов исследований компонентного 
состава социокультурной компетенции, 
автор рассмотрел модели профессоров 
Л.В. Дудника и Т.С. Путиловской, а так-
же Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина. В их ис-
следованиях наиболее полно выражена 
лингвокультурная составляющая, которая, 
по мнению автора, является ключевой. 
Итак, структурная модель коммуникатив-
ной компетенции Л.В. Дудника и Т.С. Пу-
тиловской включает в себя четыре группы 
компетенций: социокультурные, лингвисти-

ческие, профессионально-коммуникатив-
ные и лингводидактические компетенции. 
Социокультурные компетенции включают 
интерактивную, межкультурную и социо-
лингвистическую компетенции. Интерак-
тивная компетенция включает знания и на-
выки, имеющие непосредственное отноше-
ние к взаимодействию с другими людьми, 
например поддержание либо завершение 
беседы, установление или поддержание 
доверия. Межкультурная компетенция под-
разумевает знания о культуре носителей 
языка, умение различать и соблюдать в про-
цессе взаимодействия этические нормы 
речевого и неречевого поведения. Социо-
лингвистическая компетенция включает 
в себя умения учитывать отношения между 
членами взаимодействия (статус, пол, воз-
раст и др.), а также условия повседневного, 
делового и профессионального взаимодей-
ствия [2, с. 54].

Новый словарь методических терми-
нов и понятий Э.Г. Азимова и А.Н. Щу-
кина помимо определения понятия также 
раскрывает содержание социокультурной 
компетенции. Содержание социокультур-
ной компетенции может быть представ-
лено в виде четырех составляющих: а) со-
циокультурные знания (сведения о стране 
изучаемого языка, духовных ценностях 
и культурных традициях, особенностях 
национального менталитета); б) опыт об-
щения (выбор приемлемого стиля обще-
ния, верная трактовка явлений иноязыч-
ной культуры); в) личностное отношение 
к фактам иноязычной культуры (в том числе 
способность преодолевать и разрешать со-
циокультурные конфликты при общении); 
г) владение способами применения языка 
(правильное употребление социально мар-
кированных языковых единиц в речи в раз-
личных сферах межкультурного общения, 
восприимчивость к сходству и различиям 
между родными и иноязычными социокуль-
турными явлениями) [1, с. 287].

Невозможно отрицать эффективность 
и важную роль песен в процессе изучения 
иностранного языка. Песенный материал 
является ценным источником информации 
для достижения различных целей:

1. Формирование и развитие фонетиче-
ских навыков, речевого слуха (правильная 
артикуляция, произношение звуков).

2. Введение и закрепление лексического 
материала. Песня, как один из видов рече-
вого общения, способствует более глубо-
кому усвоению и расширению лексическо-
го запаса, так как включает в себя новые 
лексические единицы и выражения, объ-
единенные с помощью рифмы. Ритмичная 
музыка стихов и песен помогает быстрому 
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усвоению слов, фраз, предложений, пра-
вильной интонации. В песнях знакомые 
слова встречаются в новом контексте. Это 
помогает активизировать его в аналогичных 
речевых ситуациях [6].

3. Песни повышают интерес обучаю-
щихся к изучению языка, повышают их 
мотивацию, привносят элемент неординар-
ности и праздничности, что создает благо-
приятную среду для обучения.

4. Прослушивание песен на уроке так-
же снимает эмоциональное напряжение, 
стресс (особенно если это энергичные, жиз-
нерадостные песни).

5. Положительно влияют на нервную 
систему обучающихся повторы, ритмика 
и рифмовка, которые характерны для песен. 
Такие приемы позволяют обучающимся 
развивать память и внимательность.

6. Музыка, как средство формирования 
социокультурной компетенции, позволяет 
обучающимся достичь одной из основных 
целей изучения иностранного языка – при-
общиться к иностранной культуре и уча-
ствовать в диалоге культур. Песни напря-
мую влияют на чувства и эмоциональное 
состояние людей, что выступает сильней-
шим психологическим побудителем, моти-
вацией для изучения языка. 

Чешский педагог Я.А. Коменский пи-
сал: «Тот, кто не знает музыки, уподобляет-
ся человеку, не знающему грамоты». Одна-
ко важно понимать, что песни могут иметь 
разную смысловую нагрузку, а иногда авто-
ры песен и вовсе допускают грамматиче-
ские ошибки и используют неправильное 
произношение. Поэтому необходимо мето-
дически правильно подойти к критериям 
выбора песенного материала.

Автором исследования представлены 
критерии «полезных» песен на уроках ан-
глийского языка:

1. Текст песни не должен быть прими-
тивным, содержать пропаганду насилия 
и жестокости (текст должен быть лиричен, 
насыщен интересной повторяющейся лек-
сикой и грамматическими структурами).

2. Текст песни должен содержать ин-
формацию о культуре, истории, традици-
ях стран, а также о поведенческой культуре 
носителей языка.

3. Текст песни должен быть актуален  на  
настоящем этапе развития языка и  общества. 

4. Песня должна коррелировать с учеб-
ной программой.

5. Текст должен соответствовать возра-
сту и интересам аудитории (в идеале песня 
должна быть выбрана обучающимися).

Преподаватель кафедры иностранных 
языков А.П. Журавлев разработал критерии 
отбора текстов песен на английском языке 

для изучения лексики, что тоже может приго-
диться в данном исследовании, так как под-
бор правильной лексики – это чуть ли не са-
мый важный этап при формировании соци-
окультурной компетенции. Мысли автора 
и преподавателя А.П. Журавлева насчет ак-
туальности и соответствия текста песни воз-
расту обучающихся совпадают, однако есть 
и различия в выбранных критериях:

1. Фонетический критерий. А.П. Жу-
равлев считает важным подобрать песни 
с разборчивым произношением и понятным 
акцентом. К примеру, песни исполнителей 
с дефектами речи взять не получится, так 
как они будут создавать помеху в обучении. 
Также автор уточнил, что лучше выбирать 
песню в соответствии с изучаемым вариан-
том английского языка.

2. Лексический критерий. Данный крите-
рий предполагает стилистическую и  лекси-
ческую нейтральность текста. Необходимо 
не только избегать нецензурной, жаргонной 
лексики, но и подбирать материал, который 
соответствует уровню знаний обучающихся. 

3. Грамматический критерий. Речь идет 
об умышленных «ошибках», которые допу-
скаются авторами композиций для создания 
рифмы или какой-либо атмосферы. Такие 
тексты преподаватель советует исключать 
из отбираемого материала [3].

Ю.А. Комарова указывает, что, «отбирая 
песенный материал соответственно совре-
менным предпочтениям школьников, учи-
тель повышает их мотивацию и заинтере-
сованность в самом изучении иностранного 
языка. Отобранный музыкальный материал 
должен обязательно соответствовать прин-
ципу воздействия на эмоциональную и мо-
тивационную сферу личности с учетом воз-
растных особенностей и интересов школь-
ников» [4]. Таким образом, одним из самых 
эффективных способов влияния на эмоции 
и чувства обучающихся является приобще-
ние их к музыкальной культуре страны из-
учаемого языка. Музыкальная культура ре-
гиона/страны – это целостность, в которой 
объединяются все существующие формы 
музыкального звукотворчества, включая 
музыку повседневности, традиционный 
и городской фольклор, а также музыку, 
создаваемую в рамках профессионального 
композиторского творчества [7].

После отбора подходящего песенного 
материала необходимо определиться с ме-
тодами и формами работы с песней. Автор 
фокусируется на формировании социокуль-
турной компетенции обучающихся, поэто-
му данная работа будет направлена на со-
ставление комплекса упражнений, которые 
будут содержать социальную и культуроло-
гическую информацию.
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С.Ю. Соловьева разработала методиче-
ские рекомендации по работе с песенным 
материалом. Автор предлагает следующие 
этапы работы с песней: 

1. До прослушивания, дотекстовый этап, 
before listening. Степень мотивации обуча-
ющихся на данном этапе зависит от рабо-
ты учителя. Для успешной работы на всех 
этапах учителю необходимо устранить воз-
можные трудности, с которыми обучающи-
еся могут столкнуться. Учитель должен оз-
накомить обучающихся с ключевой лекси-
кой и новыми грамматическими явлениями.

2. Во время прослушивания, while-
listening. Автор предлагает прослушать ма-
териал с обучающимися 3 раза. При этом 
при каждом прослушивании необходимо 
ставить перед обучающимися новые задачи 
и постепенно повышать уровень заданий.

3. После прослушивания, follow up ac-
tivities, after listening. Задания на заключи-
тельном этапе направлены на развитие всех 
навыков речевой деятельности, они должны 
носить коммуникативный характер. Также 
задания должны стимулировать обучаю-
щихся к дальнейшему использованию но-
вой лексики, грамматических конструкций 
в собственной речи [5].

Тем не менее при выполнении любого 
алгоритма нельзя забывать о важности са-
мой мелодии и ритма песни, которые могут 
пробудить у обучающихся чувства и эмо-
ции, необходимые для создания креатив-
ной, благоприятной атмосферы, а также 
коммуникативной среды, для эффектив-
ной работы с текстом песни, что повышает 
интерес обучающихся к изучению языка 
и помогает ему как бы открыться к «чу-
жой» культуре.

Автором разработан комплекс упражне-
ний, направленных на формирование соци-
окультурной компетенции с использовани-
ем песенного материала для обучающихся 
в старшей школе. 

Обучающимся для прослушивания была 
представлена песня «Take Me Home, Coun-
try Roads» американского артиста Джона  
Денвера. Выбор данной песни в первую 
очередь обусловлен ее жанром. Жанр дан-
ной песни – кантри, зародился он в США 
и имеет там огромную культурную значи-
мость. Более того, население США счита-
ет данный жанр национальным. Поэтому 
автор считает, что прослушивание и анализ 
данной песни выступит отличным сред-
ством для знакомства обучающихся с аме-
риканской культурой. 

Комплекс упражнений для формиро-
вания социокультурной компетенции с ис-
пользованием песенного материала

Предтекстовый этап работы с песней

Упражнение 1
Обучающимся выдается раздаточный 

материал в виде текста песни с пропу-
сками ключевых словосочетаний и слов, 
они должны вставить то, что они услыша-
ли. Важно дать возможность прослушать 
песню минимум три раза.

Упражнение 2
Обучающимся выдаются карточки 

с названиями географических объектов 
из текста песни и карточки с фотография-
ми данных мест. Обучающиеся должны со-
поставить названия географических мест 
с фотографиями. 

1. Shenandoah River.
2. West Virginia.
3. Country road.
4. Blue Ridge Mountains.
Текстовый этап работы с песней
Упражнение 1
Работа в группах по 5 чел.: учитель вы-

дает карточки со строчками из песни на ан-
глийском языке и карточки со строчками 
на русском. Команды должны сопоставить 
оригинальный текст с переводом. При этом 
последовательность строчек песни наруше-
на, следовательно обучающимся необходи-
мо восстановить правильный порядок. 

Упражнение 2
Обучающимся нужно составить три 

предложения с данными словосочетаниями 
и добавить географические места России 
(данное задание направлено на приобщение 
обучающихся к иностранной культуре по-
средством сопоставления со своей).

Пример: Northwest Caucasus, mountain 
mama (на Кавказе расположена самая высо-
кая гора – Эльбрус)

Словосочетания:
1. … mountain mama
2. Almost Heaven …
3. Take me home …
Послетекстовый этап работы с текстом 

песни
Упражнение 1
Обучающиеся составляют небольшое 

монологическое высказывание и выступа-
ют с ним, отвечая на выбранный ими во-
прос из представленного списка:

1) How would you describe the lyrical hero 
of this song?

2) Do we have a country genre of music in 
Russia? What is our national genre?

3) How does the lyrical hero describe his 
homeland? Why do you think he describes it 
that way?

4) What is the main idea of the song? What 
is the song about?

Таким образом, автор представил ме-
тодическую разработку для формирования 
социокультурной компетенции с использо-
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ванием песенного материала. В разработ-
ку вошел комплекс из пяти упражнений 
для приобщения учеников к иноязычной 
культуре с использованием песни аме-
риканского исполнителя Джона Денвера 
«Take Me Home, Country Roads». Данный 
комплекс позволяет задействовать основ-
ные виды речевой деятельности, а именно: 
аудирование, чтение, письмо и говорение.

Заключение
Исследователи приходят к выводу, 

что использование аутентичных песен на  
уроках иностранного языка не стоит вос-
принимать как главный метод обучения. 
Таким образом, использование песенного 
жанра в целях формирования и развития 
социокультурного компонента коммуника-
тивной компетенции может стать эффек-
тивной стратегией преподавания на совре-
менном этапе при правильно подобран-
ных песенных и методических материалах 
и рекомендациях.

Зачастую авторы песен, не догадыва-
ясь, как много это значит для изучающих 
их язык, вкладывают в песни культурные 
особенности своего региона, особенности 
быта, произношение и акцент (которые от-
личаются не только в каждой англоязыч-
ной стране, но и варьируются внутри кон-
кретной страны) и другие моменты, кото-
рые охватывает социокультурная компетен-
ция. Из всего вышеперечисленного можно 
заключить, что в современные учебные 
программы уроков по английскому языку 

необходимо ввести изучение аутентичного 
песенного материала, так как он букваль-
но является богатейшим источником куль-
турной информации и реальным примером 
того, как говорят носители языка в есте-
ственной среде (фразеологизмы, идиомы, 
сленговые выражения).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ 
ЯЗЫКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» УЧЕНИКАМИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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Задачей современного учителя является поиск таких методов обучения, которые бы привели к созданию 
условий для привлечения внимания учеников к предмету и способствовали эффективному усвоению материа-
ла. Авторы считают, что устное использование рефлексивных языковых конструкций учениками средней шко-
лы в процессе изучения предмета «Английский язык» способствует развитию умения монологического выска-
зывания. Целью данного исследования являлась разработка практических материалов, а именно рекомендаций 
по составлению рефлексивных языковых конструкций. В исследовании приняли участие 29 учеников 6 «а» 
класса Лицея № 109. Были разработаны рекомендации по организации использования рефлексивных языковых 
конструкций с целью развития умения монологического высказывания в процессе изучения предмета «Ан-
глийский язык», а также раздаточный материал с речевыми конструкциями по теме «Модальные глаголы». 
В статье представлены результаты проведенного исследования: сравнительный анализ результатов первого 
и заключительного уроков. Авторами было установлено, что количество учеников, которые смогли полностью 
или частично дать ответы на поставленные вопросы и выступить сами, увеличилось после использования реф-
лексивных языковых конструкций. Результаты исследования подтвердили, что развитие рефлексивных умений 
у обучающихся средней школы в процессе изучения учебного предмета «Английский язык» является эффек-
тивным при условии устного использования рефлексивных речевых конструкций.

Ключевые слова: английский язык, рефлексия, рефлексивные умения, рефлексивные языковые конструкции, 
монологическое высказывание

THE EFFECTIVENESS OF THE ORAL USE OF REFLEXIVE SPEECH 
CONSTRUCTIONS DURING THE STUDY OF THE DISCIPLINE  

“ENGLISH” BY SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Savushkina A.M., Chekletsova E.I.
Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg,  

e-mail: angel2003ekt@gmail.com, ekaterina.chekletsova@rsvpu.ru

The task of a modern teacher is to find such teaching methods that would create conditions for attracting 
students’ attention to this subject and contribute to the effective assimilation of the material. The authors believe that 
the oral use of reflexive speech constructions by secondary school students in the process of studying the subject 
“English” contributes to the development of the ability of monologue utterance. The purpose of this study was to 
develop practical materials, namely, recommendations for the compilation of reflexive speech constructions; as 
well as an analysis of the experimental results. The study involved 29 students of the 6th grade of Lyceum №109. 
Recommendations were developed on the organization of the use of reflexive speech constructions to develop the 
ability of monological utterance in the process of studying the subject “English”, as well as a handout with speech 
constructions on the topic “Modal verbs”. The article presents the results of the conducted research, namely, a 
comparative analysis of the results of the first lesson and the final one. The authors found that the number of students 
who were able to fully or partially answer the questions posed and speak on their own increased after using reflexive 
speech constructions. The results of the study confirmed that the development of reflexive skills among secondary 
school students in the process of studying the subject “English” is effective under the condition of the oral use of 
reflexive speech constructions.

Keywords: English, reflection, reflexive skills, reflexive speech constructions, monologue

Введение
С развитием общества и научного зна-

ния возникла потребность в обучении ино-
странным языкам. В Средние века и эпоху 
Ренессанса основными языками обучения 
были латинский и греческий. Первый язык 
применялся в университетском образова-
нии и теологических исследованиях, тогда 
как на втором изучались произведения ан-
тичных ученых. 

С течением времени они утратили свои 
лидирующие позиции и перестали быть ос-

новными образовательными языками в свя-
зи с широким распространением научной 
литературы на национальных языках дру-
гих стран. Теперь упор делается на приме-
нение полученных языковых знаний в ре-
альных ситуациях: развитие навыков уст-
ной речи, чтения иностранной литературы, 
ведения бесед и понимания высказываний 
на иностранном языке. В настоящее время 
латынь и греческий язык остались преиму-
щественно в системе высшего образования 
для лингвистов, врачей и биологов. 
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На данный момент к обязательному 
учебному предмету в школе относится «ан-
глийский язык». В российских школах дети 
начинают изучать английский язык со вто-
рого класса. На изучение данного предмета 
в школе отводится следующее количество 
часов: 

‒ в начальной школе со 2 по 4 класс – 2 ч 
в неделю;

‒ в основной школе с 5 по 9 класс – 3 ч 
в неделю;

‒ в средней школе в 10–11 классах – 3 ч 
в неделю.

Таким образом, на английский язык вы-
деляется 105 ч (из расчета 3 учебных часа 
в неделю). Считается, что этого недостаточ-
но для того, чтобы в полной мере достичь 
приличного уровня знаний в данной области. 

Изучение иностранного языка является 
трудоемким процессом, который требует 
много самоконтроля, самодисциплины и са-
моанализа. О.А. Ахманова в своей работе 
пишет: «овладение иностранным языком 
представляет собой сложный процесс, тре-
бующий приобретения навыка непосред-
ственного понимания читаемого или вос-
принимаемого на слух, формирование со-
ответствующих мыслей непосредственно 
на базе чужого языка» [1]. 

Действительно, в школьной программе 
не предусмотрено такого количества учеб-
ных часов для освоения большого объема 
материала. В образовательном учрежде-
нии даются базовые знания, неспособные 
охватить много факторов. Кроме того, от-
сутствуют реальные ситуации, в которых 
обучающиеся могут активно практиковать 
свой английский.

Следовательно, задачей современного 
учителя является поиск таких методов об-
учения, которые бы привели к созданию ус-
ловий для привлечения внимания учеников 
к данному предмету и способствовали эф-
фективному усвоению материала [2, 3].

Авторы считают, что устное использо-
вание рефлексивных языковых конструк-
ций учениками средней школы в процессе 
изучения предмета «Английский язык» спо-
собствует развитию критического мышле-
ния, формированию навыков наблюдения, 
в частности, за учебным процессом, крити-
ческому анализу процесса обучения. Реф-
лексия способна скорректировать, система-
тизировать знания и помочь развить необ-
ходимые навыки. Владение рефлексивными 
умениями открывает учителю и учащим-
ся новые возможности в осуществлении 
рефлексивных процессов, которые влекут 
за собой развитие и саморазвитие личности 
учеников, а также способствует раскрытию 
творческого потенциала у обучающихся [4]. 

Благодаря рефлексивным умениям, че-
ловек учится ставить перед собой реальные 
цели и задачи, учитывая свои способности 
и умения, проводя первичный самоанализ 
результатов собственной деятельности. 
Ученики приобретают умение планировать 
свою учебную деятельность, формулиро-
вать цели и способы их достижения, учатся 
прокладывать путь для саморазвития [5].

Главным аспектом, доказывающим це-
лесообразность использования метода реф-
лексивных речевых конструкций, является 
то, что, применяя данный метод, ученик об-
щается на английском языке, из чего можно 
сделать вывод, что он развивает свои ком-
муникативные навыки, активизируя изуча-
емый язык. 

Таким образом, при использовании 
этого метода происходит формирование 
уникальных навыков и умений, усвоение 
метапредметных знаний и овладение стра-
тегиями, которые направлены на контроль 
и регуляцию познания [6]. Они могут быть 
применены учениками в процессе получе-
ния высшего образования, а затем в буду-
щей профессиональной деятельности.

Понятие «рефлексия» (от лат. reflexio – 
«обращение назад») берет свое начало 
в философии. Именно здесь оно впервые 
появилось. Рефлексия означала мыслитель-
ный процесс, обдумывание индивидуумом 
ситуаций, происходящих вокруг него. Этот 
процесс происходил внутри, в сознании че-
ловека. Выражаясь другими словами, это 
деятельность, направленная на познание 
самого себя, которая открывает человеку 
содержание его внутреннего мира. 

В итоге рефлексия перестала быть толь-
ко философским или общенаучным по-
нятием. В настоящее время оно относится 
также к специально научным, в частности 
к психологическим. В течение нескольких 
десятков лет в психологии изучается вопрос 
рефлексии [7].

Сегодня рефлексию можно рассматри-
вать как метапредметное понятие, как меж-
дисциплинарный подход к обучению. 

Для более детального рассмотрения 
темы в первую очередь нужно дать опреде-
ление термину «рефлексия». Под «рефлек-
сией» понимается процесс в психике, ха-
рактеризующийся умением анализировать 
и давать оценку действиям другого челове-
ка, а также самого себя, размышляя над про-
цессом и итогом своей деятельности. 

Термин «рефлексия» трактуется в «Сло-
варе русского языка» С.И. Ожегова как «раз-
мышление о своем психическом состоянии, 
склонность анализировать свои пережива-
ния». В свою очередь, М.В. Голубева трак-
тует рефлексию как «любое размышление 
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человека, обращение субъекта на себя са-
мого (самоанализ), свою личность, свои 
ценности, интересы, мотивы, эмоции, по-
ступки, на свое знание или на свое эмоцио-
нальное состояние и события, которые уже 
произошли» [8].

Под рефлексивной языковой конструк-
цией понимается метаязыковое высказыва-
ние, которое включает в себя комментарий, 
описывающий отношение говорящего к ре-
зультатам своей деятельности. Такая кон-
струкция имеет в своем составе рефлексив-
ный показатель. 

В проведенном исследовании использо-
вался термин «рефлексивная языковая кон-
струкция», так как целью использования 
устного метода являлось развитие умения 
монологического высказывания на уро-
ке английского языка, улучшение произ-
ношения. Данный метод также способ-
ствует развитию мышления, воображения 
и памяти, а также преодолению стеснения, 
так как требует публичных выступлений 
и практики разговорных навыков. Это по-
зволяет чувствовать себя увереннее при об-
щении на иностранном языке и в повсед-
невной жизни.

Цель исследования – разработка прак-
тических материалов, а именно рекоменда-
ций по составлению рефлексивных языко-
вых конструкций.

Гипотеза исследования – развитие реф-
лексивных умений у обучающихся средней 
школы в процессе изучения учебного пред-
мета «Английский язык» является эффек-
тивным при условии устного использова-
ния рефлексивных речевых конструкций. 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 29 уче-

ников 6 «а» класса МАОУ Лицей № 109.  

Английский язык преподавался учени-
кам со второго класса. Согласно рабочему 
учебному плану, общее количество часов, 
отведенное на изучение английского языка 
в 6 классе, – 102 ч. Срок реализации рабо-
чей программы – один учебный год. Иссле-
дование проводилось в течение 8 учебных 
недель, с учебной нагрузкой 3 ч в неделю. 
Учащиеся экспериментальной группы име-
ют уровень владения английским языком 
А2 (в соответствии с Общеевропейской 
шкалой уровней владения иностранными 
языками), средний возраст обучающихся – 
12–13 лет.

Авторы акцентировали внимание на та-
ких моментах, как:

‒ цель и задачи метода;
‒ систематичность выполнения;
‒ обязательность/добровольность;
‒ обязательный устный формат и др.
По форме метод устного использова-

ния рефлексивных языковых конструкций 
предполагал индивидуальное выполнение. 
Объектом исследования выступал процесс 
изучения английского языка, а также знания 
и навыки обучающихся, их чувства и эмо-
ции, трудности и проблемы, появляющиеся 
в ходе изучения английского языка, а также 
методы и способы их преодоления. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Были разработаны рекомендации по  
организации использования рефлексивных 
языковых конструкций с целью развития 
умения монологического высказывания 
в процессе изучения предмета «Англий-
ский язык». Данные рекомендации предна-
значены прежде всего для учителя, однако 
ученики также были с ними ознакомлены. 
Рекомендации представлены в табл. 1.

Таблица 1
Рекомендации по организации использования рефлексивных языковых конструкций  

с целью развития умения монологического высказывания

Цель Развитие умения монологического высказывания
Задачи 1. Анализ и оценка собственного опыта изучения английского 

языка.
2. Переосмысление опыта изучения английского языка.
3. Формирование новых предположений с целью улучшения 
собственного процесса изучения английского языка

Обязательность/добровольность 
выполнения

Обязательно для всех учеников экспериментальной группы

Формат выступления Выступления производятся по заранее приготовленным 
фразам-клише согласно изучаемой теме

Место и время выполнения Монологическое высказывание производится в кабинете  
в последние 5–7 минут занятия

Предназначение Выступление предназначено для анализа, оценивания и обрат-
ной связи с учителем
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Таблица 2
Рефлексивные речевые конструкции  

с использованием модальных глаголов 
(Modal verbs)

• I can read more correctly
• I should be more active in class
• I realized that I could…
• I couldn't pronounce some words correctly
• I have to work harder
• I was able to answer the teacher's question 
correctly
• It was difficult because I had to…
• I was able to solve the exercises on time
• I was able to find out in class today...
• I can do better

Следующим этапом была выдача раз-
даточного материала для ознакомления 
с рефлексивными языковыми конструкци-
ями. На момент проведения исследования 
учащиеся начали изучать большой раздел 
Modal verbs. Данные речевые конструкции 
были составлены с учетом данной темы. 
Используя их, ученики могли оценить свою 
деятельность на уроке, проанализировать 

содержание учебного материала, а также 
выразить свои пожелания и предложения. 
Примеры языковых конструкций пред-
ставлены в табл. 2. Обучающиеся могли 
использовать готовые фразы либо свои, 
но с обязательным использованием модаль-
ных глаголов. 

Перед проведением исследования был 
проведен тестовый урок, на котором обуча-
ющимся было предложено ответить на во-
просы об их деятельности на занятии. Ре-
зультаты отображены на рис. 1.

В начале исследования для некоторых 
учеников выражение мыслей на английском 
было затруднительно. Они могли высказать 
свою мысль на русском языке, после чего 
совместно с классом переводили и обсуж-
дали ее на английском языке. 

Результаты заключительного урока ото-
бражены на рис. 2. Диаграмма показывает, 
что процент обучающихся, которые смог-
ли ответить на вопросы, возрос в 3 раза; 
процент тех, кто ответил с ошибками либо 
на русском языке, остался практически не-
изменным, а количество тех, кто ничего 
не ответил, существенно уменьшилось. 

Рис. 1. Первый урок 
Источник: составлено авторами

 Рис. 2. Заключительный урок 
Источник: составлено авторами
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В итоге, несмотря на первые показате-
ли, ученики смогли значительно улучшить 
свои показатели. По результатам исследова-
ния можно сделать вывод, что использова-
ние рефлексивных языковых конструкций 
может улучшить показатель устных высту-
плений. Также может повыситься качество 
монологических высказываний и актив-
ность на занятиях. 

Заключение

Результаты исследования показали, что  
развитие рефлексивных умений в средней 
школе при изучении английского языка яв-
ляется эффективным при условии устно-
го использования рефлексивных речевых 
конструкций. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН  
В ИСПАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
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Целью данной исследовательской работы является проведение сопоставительного (контрастивного) 
анализа форм прошедших времен в испанском и английском языках на примере The Past Simple Tense (Past 
Indefinite) и The Past Progressive tense (continuous) tense. Основная задача исследования – разработка мето-
дических материалов для обучения путем выявления сходства и различия использования глагольных форм 
в обоих языках посредством разработки таблиц и инфографики эквивалентности временных форм глаголов 
прошедших времен английского и испанского языков. Данные методики обучения были использованы на за-
нятиях обучающихся в классах с углубленным изучением испанского языка и английского языка в МАОУ 
«Школа №53 им. Б.Н. Слюсаря» г. Ростова-на-Дону. В процессе работы применялись как теоретические 
методы исследования (анализ литературы, обобщение, систематизация), так и практические (использование 
разработанных таблиц и информатики в учебном процессе). В результате исследования получены таблицы 
и инфографики эквивалентности на примере The Past Simple Tense (Past Indefinite) и The Past Progressive 
tense (continuous) tense для перевода на испанский язык, что облегчает переход от одного языка к другому. 
Результаты их применения на занятиях свидетельствуют о заметном повышении уровня знаний обучающих-
ся в решении упражнений на прошедшие времена.
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Введение
В условиях формирования полицен-

тричного миропорядка наблюдаются рост 
информационного потока на иностранных 
языках и возрастающий интерес к нюан-
сам взаимодействия между культурами. 
Для успешной коммуникации между носи-
телями разных языков и культур необходи-
мо учитывать национальные особенности 
языка, что диктует потребность в сопостав-
лении языковых структур и выявлении их 
национального своеобразия.

В связи с этим в современной лингви-
стике особое место занимает сопостави-

тельное языкознание, являющееся направ-
лением сравнительной лингвистики и пред-
ставляющее собой синхронный анализ двух 
языковых систем. Контрастивная лингви-
стика анализирует общие черты и различия 
сопоставляемых языков с целью разработки 
на основе полученных результатов наибо-
лее действенного подхода к обучению одно-
му из этих языков.

Сравнение языков началось еще в глу-
бокой древности, когда носители различ-
ных языков столкнулись с потребностью 
объясняться между собой. В XIX веке уче-
ные-языковеды разработали множество 
способов исследования языков, сравнивая 
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их между собой и изучая их историческое 
развитие. Эти методы заложили основу 
для нового направления в лингвистике 
XX века – лингвистики универсалий. Это 
направление также опирается на сравнение 
языков, но сосредоточено на поиске общих 
закономерностей и свойств, присущих всем 
или большинству языков мира. Другими 
словами, лингвисты XIX века заложили 
фундамент для сравнительного языкоз-
нания, а в XX веке это сравнение привело 
к поиску универсальных законов, управля-
ющих языковой структурой [1, с. 5].

Контрастивная лингвистика, с тех пор 
как ее основал Роберт Ладо в 1950-х го-
дах, часто ассоциируется с аспектами при-
кладной лингвистики, например с целью 
избежать интерференционных ошибок 
при изучении иностранных языков, как это 
пропагандировал Ди Пьетро, для обеспе-
чения межъязыкового переноса в процессе 
перевода текстов с одного языка на другой, 
как продемонстрировали Винай и Дарбель-
нет (1958) и Хатим (1997), и для поиска 
лексических эквивалентов в процессе со-
ставления двуязычных словарей, как по-
казали Хелтай (1988) и Хартманн (1991). 
Контрастивные описания могут быть сде-
ланы на всех уровнях языковой структуры: 
звуки речи (фонология), письменные сим-
волы (графология), словообразование (мор-
фология), значение слова (лексикология), 
коллокация (фразеология), структура пред-
ложения (синтаксис) и весь дискурс (текто-
логия). Некоторые методы, используемые 
в корпусной лингвистике, доказали свою 
актуальность при проведении внутриязы-
ковых и межъязыковых контрастивных ис-
следований, например с помощью анализа 
параллельных текстов (Hartmann 1997).

В российской лингвистической тради-
ции также имеется огромное количество 
работ, посвященных данному направлению. 
Их авторы – такие ученые, как В.Г. Гак, 
В.Н. Ярцева, В.Д. Аракин, И.А. Стернин, 
М.А. Стернина и многие другие. Соответ-
ствующее направление языкового анализа 
в отечественном языкознании называют 
сопоставлением языков, сопоставительной 
грамматикой – по аналогии с терминами 
«контрастивная грамматика» или «контра-
стивная лингвистика», пришедшими из ан-
глийского языка [2, с. 5].

Контрастивная лингвистика – это прак-
тико-ориентированный лингвистический 
подход, который стремится детально опи-
сать различия и сходства между двумя 
или более языками с учетом фонологиче-
ского, морфологического и синтаксического 
уровней. Его называют дифференциальной 
лингвистикой или лингвистикой контрастов. 

Одна из основных целей контрастивной 
лингвистики – помочь людям, изучающим 
второй или последующий иностранный 
язык. По мнению большинства лингвистов, 
сопоставительная (контрастивная) лингви-
стика очень полезна при преподавании двух 
языков, поскольку дает возможность пред-
сказать зоны интерференции языка А и язы-
ка В и осознанно овладевать языками.

Главная задача сопоставительного ис-
следования в лингвистике – найти сход-
ства и различия языковых подсистем двух 
или более языков; при этом одноименные 
подсистемы сравниваемых языков изучают-
ся и анализируются автономно. После этого 
полученные результаты подвергают сравне-
нию. В рамках сопоставительной лингви-
стики выявляются общие и различные чер-
ты в сравниваемых языках. Можно рассмо-
треть несколько примеров: контрастивный 
семный словарь [3, с. 60] и контрастивный 
толково-переводной словарь [3, с. 79], се-
мантические особенности будущего време-
ни в русском, английском и испанском язы-
ках [4, с. 142], контрастивный анализ осо-
бенностей употребления неопределенных 
форм глагола в испанском и английском 
языках [5, с. 11], анализ пар «ложных дру-
зей переводчика» в английском и испанском 
языке с диахронической точки зрения [6], 
выявление сходства и различия глагольных 
форм в испанском и английском языках [7], 
контрастивно-функциональное исследо-
вание формирования временного аспекта 
в английском и испанском языках [8, с. 214], 
сравнение глаголов движения в испанском 
и итальянском, выражение уступительных 
отношений в испанском и английском, наи-
менования одежды в испанском и француз-
ском... Список и направление таких иссле-
дований весьма обширны. 

Основная цель данного исследова-
ния – проведение сопоставительного 
(контрастивного) анализа форм прошед-
ших времен в английском и испанском 
языках на примере The Past Simple Tense 
(Past Indefinite) и The Past Progressive tense 
(continuous) tense. Задачей исследования 
является выявление методик, позволяю-
щих облегчить переход из одного языка 
на другой в зависимости от ситуаций и це-
лей общения, таким способом обеспечить 
ускорение освоения материала второго 
иностранного языка обучающимися. Также 
было произведена разработка методических 
материалов для обучения посредством вы-
явления сходства и различия использования 
глагольных форм в английском и испанском 
языках в форме таблиц и инфографики эк-
вивалентности временных форм глаголов 
прошедших времен английского и испан-
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ского языков. Данные методики должны 
способствовать совершенствованию учеб-
ного процесса обучающихся, изучающих 
оба иностранных языка.  

Гипотеза исследования: процесс фор-
мирования грамматической компетенции 
обучающихся, изучающих два иностран-
ных языка (испанский и английский), будет 
более эффективным, если использовать тех-
ники сопоставительных таблиц и инфогра-
фики времен глаголов испанского и англий-
ского языков. 

Ценность данной работы для практики 
заключается в потенциальном применении 
полученных результатов в билингвальном 
образовательном процессе при изучении 
грамматических аспектов английского и ис-
панского языков. Благодаря сравнительно-
му подходу результаты исследования могут 
быть полезны как при обучении английско-
му и испанскому на продвинутом уровне, 
так и при изучении их в качестве второго 
иностранного языка.

Материалы и методы исследования
Данная статья посвящена сопостави-

тельному анализу и его практической цен-
ности в билингвальном обучении иностран-
ным языкам, а именно испанскому и ан-
глийскому. Эмпирический материал настоя-
щего исследования был отобран в ходе 
практических занятий при обучении испан-
скому и английскому языкам в МАОУ 
«Школ №53 им. Б.Н. Слюсаря» г. Ростова-
на-Дону в классах с углубленным изучени-
ем соответственно испанскому и английско-
му языкам. Для анализа теоретического ма-
териала были использованы такие справоч-
ные материалы и ресурсы, как: «Практическая 
грамматика английского языка с упражнени-
ями и ключами» К.Н. Качалова, линия учеб-
но-методического комплекса «Испанский 
язык» (Н.А. Кондрашова, С.В. Костылева), 
«The Cambridge Encyclopedia of the English 
Language» David Crystal, «Complete 
Advanced. Progress Tests» (Guy Brook-Hart 
Simon Haines), «Nueva Gramática de la 
Lengua Española» (RAE y Asociación de 
Academias de la Lengua Española), и другие 
источники.

Результаты исследований  
и их обсуждение

В данной работе подробно рассма-
триваются все случаи употребления и ис-
пользования двух форм прошедшего вре-
мени в английском языке: The Past Simple 
Tense (Past Indefinite), Past Progressive tense 
(continuous) tense. Далее для каждого слу-
чая определяются и описываются соответ-
ствующие временные конструкции в испан-

ском языке, которые можно использовать 
для перевода. Это может быть как одно 
из четырех существующих времен прошед-
шего времени изъявительного наклонения 
испанского языка, так и специальные кон-
струкции, такие как, например, глагол haber 
(в Imperfecto) + причастие глагола estar + 
герундий. Также для каждого случая ис-
пользования рассматриваются соответству-
ющие временные маркеры.

Распространенные случаи употребления 
и использования времени The Past Simple Tense.  

Соответствующие временные 
конструкции в испанском языке

Проанализируем самые распростра-
ненные случаи употребления и использо-
вания времени The Past Simple Tense (Past 
Indefinite) и для каждого случая подробно 
рассмотрим соответствующие временные 
конструкции в испанском языке. Можно 
отметить два типа использования The Past 
Simple Tense: действия в прошлом (случаи 
1–5) и нереальные или воображаемые вещи 
в настоящем или будущем (рис. 1). 

I. Действия в прошлом. Законченные 
действия, состояния или привычки в про-
шлом (случаи 1–5):

Случай 1. Указатель времени в про-
шлом. (finished time word).

Случай 2. Факты из прошлого. (facts 
from the past). 

Случай 3. Детализация информации. 
(details of news). 

Случай 4. Повторяющиеся действия. 
(repeating actions). 

Случай 5. Глагол “to be”. Was and were. 
II. Нереальные или воображаемые вещи 

в настоящем или будущем (случай 6).
Рассмотрим подробно каждый из выше-

указанных случаев.
Случай 1. Указатель времени в про-

шлом (finished time word)
Время The Past Simple Tense использу-

ется, когда в предложении идет речь о за-
конченных действиях, состояниях или при-
вычках в прошлом, когда у нас есть закон-
ченное время и соответствующий времен-
ной маркер: yesterday, last night, in 1970, 
4 months ago, on Febrary 23th и др. Примеры 
приведены в таблице 1.

Все предложения случая 1 из табли-
цы 1 переводятся на испанский язык в  
Preterito Indefinido – прошедшем времени, 
которое очень похоже на Past Indefinite, 
однако, безусловно, имеет ряд отличий, 
и ниже будет видно, что в других случаях 
использования Past Indefinite для перево-
да на испанский язык будет использовано 
не Preterito Indefinido, а другие времена 
или наклонения. 
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Рис. 1. Распространенные случаи употребления и использования времени  
The Past Simple Tense (Past Indefinite)  

Источник: составлено автором на основе  
https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-use.html

Таблица 1

• I played a match last week

• Ruslan went to the hospital last 
Thursday
• We spent a lot of time in Belarus 
in 2023

• Я сыграл матч на прошлой 
неделе
• Руслан попал в больницу  
в прошлый четверг
• Мы провели много времени 
в Беларуси в 2023 году

• Jugué un partido la semana 
pasada
• Ruslan fue al hospital el jueves 
pasado
• Pasamos mucho tiempo en 
Bielorrusia en 2023



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 2,  2025 

19 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Случай 2. Факты из прошлого (facts 
from the past)

В данном случае The Past Simple Tense 
используется с законченными действиями, 
состояниями или привычками в прошлом, 
когда из общих сведений знаем, что опре-
деленный период времени уже закончился. 
Это могут быть факты из истории, или, на-
пример, это относится к случаям, когда че-
ловек, о котором говорится, уже умер. При-
меры приведены в таблице 2.

Как видно из вышеприведенных приме-
ров, все предложения случая 2 также перево-
дятся на испанский язык в  Preterito Indefinido. 

Случай 3. Детализация информации 
(details of news)

Время Simple Past Tense (Past Indefinite) 
используется с законченными действия-
ми, состояниями или привычками в про-
шлом, которые выражены с помощью на-
стоящего совершенного Present Perfect 
или другого времени в английском язы-
ке. Иногда это называют ‘details of news’ 
(«подробности новостей»). Примеры при-
ведены в таблице 3.

В данном случае видно, что в первом 
примере в первом английском предложении 
использовано Present Perfect, а в переводе 
на испанский – Pretérito Perfecto Compuesto 
de Indicativo. Во втором предложении идет 
детализация ситуации в прошлом с по-
мощью Simple Past Tense (Past Indefinite). 
В испанском языке здесь возможно исполь-
зование как Pretérito Perfecto Compuesto de 

Indicativo, так и Preterito Indefinido – в за-
висимости от контекста.

Случай 4. Повторяющиеся действия 
(repeating actions). 

Примеры повторяющихся действий 
в прошлом, которые не имеют отношения 
к настоящему, приведены в таблице 4.

Для повторяющихся действий в  про-
шлом в испанском языке используется 
Pretérito Imperfecto de Indicativo. Pretérito 
Indefinido de Indicativo в этом случае при-
менять нельзя.

Случай 5. Глаголы to be, was и were
Глагол to be в прошедшем времени 

Simple Past Tense (Past Indefinite) использу-
ется, когда хотим сказать: кто-то/что-то был 
кем-то/чем-то; кто-то/что-то был каким-то; 
кто-то/что-то находился где-то. Этот глагол 
можно перевести на русский как: был, была, 
было, были. В прошедшем времени глагол 
to be имеет две формы: was и were: was – 
для единственного числа и were – для мно-
жественного (а также для местоимения вто-
рого лица you в значении и «ты», и «Вы»). 
Рассмотрим примеры (табл. 5). 

Очевидно, что во всех случаях описания 
людей или объектов, состояний и место-
положений в прошлом в испанском языке 
используется только Pretérito Imperfecto de 
Indicativo. Причем здесь очень важно раз-
личить использования глаголов ser и estar. 
Ser – быть, являться кем-то или чем-то. 
Estar – 1) находиться где-то; 2) находиться 
в каком-то состоянии.

Таблица 2

• Picasso painted "Guernica".
• Peter the Great won the Battle 
of Poltava
• Our ancestors came from the 
north.

• Пикассо написал картину 
«Герника».
• Петр I победил в Полтавской 
битве.
• Наши предки пришли с севера.

• Picasso pintó el Guernica.
• Pedro el Grande ganó la batalla 
de Poltava.
• Nuestros antepasados vinieron 
del norte.

Таблица 3

1) We’ve been on vacation. 
We went to Moscow and 
visited Belarus.
2) He’s hurt his leg. He fell 
down the stairs when he was 
painting the kitchen.

• Мы побывали в отпуске. 
Мы ездили в Москву и по-
сетили Белоруссию.
• Он повредил ногу. Он упал 
с лестницы, когда красил 
кухню.

• Hemos estado de vacaciones. Fuimos / 
Hemos ido a Moscú y visitamos / hemos 
visitado Bielorrusia. 
• Se ha hecho daño en la pierna. Se cayó 
/ se ha caído por las escaleras cuando 
estaba pintando / pintaba la cocina.

Таблица 4

• Last winter we went to the 
skating rink every day.
• Usually every weekend we 
went to the cinema or theatre.
• When he was ill, she visited 
him every day

• Прошлой зимой мы каждый 
день ходили на каток.
• Обычно каждые выходные 
мы ходили в кино или в театр.
• Когда он был болен, она на-
вещала его каждый день.

• El invierno pasado íbamos todos 
los días a la pista de patinaje.
• Normalmente todos los fines de 
semana íbamos al cine o al teatro.
• Cuando estaba enfermo, ella le 
visitaba todos los días.
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Таблица 5
Глагол was

• I was a small girl. 
• David was strong. 
• Tania was at work yesterday. 
• The book was interesting. 

• Я была маленькой девочкой. 
• Дэвид был сильным. 
• Таня вчера была на работе. 
• Книга была интересной. 

• Yo era una niña pequeña. 
• David era fuerte. 
• Tania estaba ayer en el trabajo. 
• El libro era interesante.  

Глагол were

• At that time we were happy. 
• They were students last year. 
• You were at home at 7 PM 

• В то время мы были счастливы. 
• В прошлом году они были 
студентами. 
• Ты был дома в 7 часов вечера.

• En aquel momento estábamos 
contentos. 
• Eran estudiantes el año pasado. 
• Estabas en casa a las 7 de la noche 

Таблица 6

• If I won the lottery, I'd buy a 
house in Moscow.
• I wish I had more time!

• Если бы я выиграл в лотерею, 
я бы купил дом в Москве.
• Я бы хотел, чтобы у меня 
было больше времени!

• Si me tocara la lotería, me 
compraría una casa en Moscú.
• ¡Ojalá tuviera más tiempo!

Таблица 7
The Past Simple Tense (Past Indefinite) и соответствующие времена  

и грамматические конструкции в испанском языке

The Past Simple Tense (Past Indefinite) Испанский вариант
I действия в прошлом

1. Маркер времени. 
Finished time word.

Preterito INDEFINIDO 

2. Факты из прошлого. 
Finished time period.

Preterito INDEFINIDO 

3. Детализация информации. 
Details of news.

Preterito INDEFINIDO /
Pretérito Perfecto Compuesto

4. Повторяющиеся действия. 
Repeating actions.

Preterito IMPERFECTO

5. ГЛАГОЛ to be, was и were. Preterito IMPERFECTO
II настоящее / будущее

6. Нереальные / воображаемые вещи. 
Unreal or imaginary things.

Modos Condicional y Subjuntivo

П римечание: составлено автором.

Случай 6. Нереальные / воображаемые 
вещи (unreal or imaginary things) (in the 
present or future)

Прошедшее простое время использует-
ся, чтобы говорить о вещах, которые не су-
ществуют в настоящем или будущем. Этот 
случай также соответствует второму услов-
ному предложению и после слов типа «же-
лаю». Примеры приведены в таблице 6.

В испанском языке в этом случае ис-
пользуются не прошедшие времена, а раз-
личные формы условного наклонения Modo 
Condicional и сослагательного наклонения 
Modo Subjuntivo).

В качестве общего вывода из вышеу-
казанных шести случаев можно получить 

таблицу 7 и рисунок 2, в которых пред-
ставлены различные грамматические кон-
струкции, использующиеся для перевода 
Simple Past Tense (Past Indefinite) на испан-
ский язык.

Распространенные случаи употребления 
и использования времени Past progressive 

tense. Соответствующие временные 
конструкции в испанском языке

Далее представлены самые распростра-
ненные случаи употребления и использо-
вания времени Past progressive (continuous) 
tense. Для каждого случая подробно рас-
смотрим соответствующие временные кон-
струкции в испанском языке. 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 2,  2025 

21 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 2. The Past Simple Tense (Past Indefinite) и соответствующие времена  
и грамматические конструкции в испанском языке  

Источник: составлено автором

Случай 1. Пересекающееся действие 
(overlapping action)

Действие в прошлом, которое накла-
дывается на другое действие или время. 
Действие в прошедшем непрерывном вре-
мени начинается до и часто продолжается 
после другого более короткого действия 
или времени.

– I was walking to the school when I 
met David. Я шел в школу, когда встретил 
Дэвида. (Я начал идти до того, как встре-

тил Джона, и, возможно, продолжил по-
сле этого.)

– At two o’clock, Tania was working. 
В два часа Таня работала. (Она начала 
до двух часов и закончила после двух часов).

Посмотрим перевод данных выражений 
на испанский язык (табл. 8).

Наконец, вы можете использовать это 
время, чтобы описать два события, которые 
происходили одновременно в прошлом. 
Примеры приведены в таблице 9.
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Рис. 3. Распространенные случаи употребления Past progressive (continuous) tense  
Источник: составлено автором на основе  

https://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-use.html

Таблица 8

I was walking to the school when 
I met David.

At two o’clock, Tania was 
working.

Я шел в школу, когда встретил 
Дэвида.

В два часа Таня работала.

Caminaba / Estaba caminando 
hacia la escuela cuando me 
encontré con David.
A las dos, Tania estaba 
trabajando / trabajaba.
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Таблица 9

I was singing while he was 
playing the guitar.

Я пел, пока он играл на гитаре. Yo cantaba mientras él tocaba la 
guitarra.

My sisters were dancing and 
my brothers were sleeping.

Мои сестры танцевали, а мои 
братья спали.

Mis hermanas estaban bailando y 
mis hermanos estaban durmiendo.

Таблица 10

I was eating when Jorge arrived. Я ел, когда пришел Хорхе. Yo estaba comiendo cuando Jorge 
llegó.

We were cooking when the 
phone rang.

Мы готовили, когда зазвонил 
телефон.

Estábamos cocinando cuando sonó 
el teléfono.

Таблица 11

The birds were singing, the sun was 
shining, and in the cafe people were 
eating, laughing and chatting. 
Samson came in and showed 
everyone his painting.

Птицы пели, солнце свети-
ло, а в кафе люди кушали, 
смеялись и болтали. 
Самсон вошел и показал 
всем свою картину.

Los pájaros cantaban, el sol 
brillaba y en el café la gente 
comía, reía y charlaba. 
Sansón entró y les enseñó a todos 
su cuadro.

Кроме того, возможно использовать 
это время, чтобы описать что-то, что про-
исходило в прошлом, но было прервано 
чем-то другим. Примеры приведены в та-
блице 10.

Во всех вышеизложенных примерах  при  
переводе английских предложений на ис-
панский язык используются два варианта:  

1) Preterito Imperfecto (Caminaba, 
trabajaba); 

2) Gerundio (Perífrasis progresivas) en 
pasado (Estaba caminando, estaba trabajando). 

При этом в ситуации с герундием 
возможны две временные конструкции 
в прошлом: 

A) Gerundio en Pretérito Imperfecto.
Yesterday when I was leaving home my 

wife texted me.
Вчера, когда я выходил из дома, жена 

прислала мне сообщение.
Ayer cuando estaba saliendo de casa mi 

mujer me mandó un mensaje.
B) Gerundio en Pretérito Perfecto 

Compuesto. 
Today I was having a picnic in the 

countryside
Hoy he estado merendando en el campo
Сегодня я устраивал пикник на природе.
В случае А из-за временного маркера 

ayer (вчера) использовано Pretérito Imper-
fecto, а в случае B использовано Pretérito 
Perfecto Compuesto из-за временного марке-
ра hoy (сегодня). 

Случай 2. Описание ситуации 
(story background)

Также прошедшее продолженное время 
Past Progressive Tense может быть исполь-

зовано для предыстории рассказа, для опи-
сания ситуации (для обозначения действий 
используется Past Simple). Примеры приве-
дены в таблице 11.

В этом случае также возможны два ва-
рианта: Preterito Imperfecto или Gerundio 
(Perífrasis progresivas) en pasado.

Случай 3. Привычки в прошлом (some 
past habits)

Привычки в прошлом. В данном случае 
рассматриваются ситуации с временными 
маркерами: «всегда», «постоянно», «навсег-
да» и др. Это похоже на то, как используется 
настоящее продолженное время для привы-
чек, но в данном случае привычка началась 
и закончилась в прошлом. Сейчас этого 
не происходит. Примеры приведены в та-
блице 12.

В случае 3 также используется Preterito 
Imperfecto. 

Случай 4. Подчеркивание длительно-
сти (emphasis of length of action)

Чтобы подчеркнуть, что что-то длилось 
какое-то время. Это употребление часто не-
обязательно и обычно используется с таки-
ми временными выражениями, как «весь 
день», «весь вечер» или «несколько часов». 
Примеры приведены в таблице 13.

Здесь следует обратить внимание, 
что для перевода предложений случая 
4 на испанский язык используется конструк-
ция герундия в Preterito Indefinido (estuvo 
trabajando, estuvo leyendo), а не Preterito 
Imperfecto, как в предыдущих случаях. Это 
происходит потому, что у нас имеется завер-
шенный период времени: todo el día (весь 
день) и toda la tarde (весь вечер).



 SCIENTIFIC REVIEW    № 2, 2025 

24  PHILOLOGICAL SCIENCES 

Таблица 12

Timur was always leaving the tap 
running.
Tania was constantly singing in 
her room.

Тимур постоянно оставлял кран 
включенным.
Таня постоянно пела в своей 
комнате.

Timur siempre dejaba el grifo 
abierto.
Tania cantaba constantemente 
en su habitación.

Таблица 13

Sveta was working in the garden 
all day.
Tania was reading all evening 
this book.

Света весь день работала в 
саду.
Таня читала эту книгу весь 
вечер.

Sveta estuvo trabajando en el 
jardín todo el día.
Tania estuvo leyendo este libro 
toda la tarde.

Таблица 14
Simple Past Tense (Past Indefinite)  

и соответствующие грамматические конструкции в испанском языке

Past Progressive Tense (Continuous) Tense Испанский вариант
1. Пересекающиеся или

одновременные действия.
Overlapping action

Preterito Imperfecto
Preterito Imperfecto + estar + gerundio
Preterito Perfecto Compuesto + estar + gerundio

2. Описание ситуации.
Story background

Preterito Imperfecto
Preterito Imperfecto + estar + gerundio
Preterito Perfecto Compuesto + estar + gerundio

3. Привычки в прошлом.
Some past habits

Preterito Imperfecto

4 Подчеркивание длительности.
Emphasis of length of action

Preterito Indefinido + estar + gerundio

Примечание: составлено автором.

Также важно помнить, что нельзя ис-
пользовать это время или любое другое не-
прерывное время со статичными глаголами. 

Итак, подведем итоги. Аналог ан-
глийского времени Past Progressive Tense 
в испанском языке можно условно назвать 
«Pretérito imperfecto progresivo», и оно об-
разуется одним из четырех способов:

• Imperfecto (bailaban);
• estar (в Imperfecto ) + герундий 

(estaban bailando);
• estar (в Compuesto ) + герундий (han 

estado bailando);
• estar (в Indefinido) + герундий (estu-

vieron bailando).
Опытно-экспериментальная работа
Оценка текущего уровня знаний. На  

констатирующем этапе эксперимента с  
целью подтверждения актуальности рабо-
ты обучающимся средних классов МАОУ 
«Школа №53 им. Б.Н. Слюсаря» г. Ростова-
на-Дону были предложены упражнения 
на правильный выбор одного из времен 
прошедшего времени. Установка была 
дана на проверку грамматических навы-
ков. Группе обучающихся средней школы 

(А) с углубленным изучением испанско-
го языка (и английским как вторым ино-
странным) было предложено выполнить 
тест, состоящий из 30 предложений, в ко-
торых глагол в скобках нужно было поста-
вить в правильную временную форму ан-
глийского языка. Количество участников 
группы А – 92 ученика. Средний процент 
верного выполнения задания – 57,7%. Ми-
нимальный процент верного выполнения 
задания – 28,3%. Максимальный процент 
верного задания – 86,7%. 

Аналогично участникам группы В, со-
стоящей из 94 обучающихся с углубленным 
изучением английского языка (и испанским 
как вторым иностранным), было предло-
жено выполнить тест на прошедшие вре-
мена испанского языка, состоящий также 
из 30 вопросов. Средний процент верного 
выполнения задания – 55,6%. Минималь-
ный процент верного выполнения задания – 
23,4%. Максимальный процент верного вы-
полнения задания – 90,6%. 

Полученные в обеих группах резуль-
таты свидетельствовали об актуальности 
задачи и необходимости поиска решений 
по улучшению ситуации с успеваемостью. 
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Рис. 4. Simple Past Tense (Past Indefinite) и соответствующие  
грамматические конструкции в испанском языке  

Источник: составлено автором

Анализ результатов опытно-экспери-
ментальной работы. 

Далее с целью повышения уровня зна-
ний в предложенной области обучающимся, 
которые участвовали в эксперименте на кон-
статирующем этапе, были представлены 
указанные выше таблицы и инфографика 
эквивалентности времен глаголов для про-
шедших времен и соответствия им в испан-
ском языке: таблица 7, рисунок 2, таблица 
14, рисунок 4. Через неделю ребятам были 
предложены новые тесты на это же тему. 

Средний процент верного выполне-
ния задания участниками группы А со-
ставил 82,3%. Минимальный процент вер-
ного выполнения задания – 56,7%. Мак-
симальный процент верного выполнения 
задания – 100,0%. 

Средний процент верного выполне-
ния задания участниками группы В – 
80,3%. Минимальный процент верного 
выполнения задания – 63,3%. Макси-
мальный процент верного выполнения 
задания – 100,0%. 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 2, 2025 

26  PHILOLOGICAL SCIENCES 

Полученные результаты свидетельству-
ют о заметном повышении уровня знаний 
в решении упражнений на прошедшие вре-
мена как в группе А, так и в группе В. 

Заключение
В процессе исследовательской рабо-

ты были использованы как теоретические 
методы (анализ литературы, обобщение, 
систематизация), так и практические (при-
менение разработанных материалов в учеб-
ном процессе с обучающимися). Были ис-
следованы все случаи употребления про-
шедших времен в The Past Simple Tense 
(Past Indefinite) и The Past Progressive tense 
(continuous) tense и представлены соответ-
ствующие грамматические конструкции 
для перевода на испанский язык. Составле-
ны таблицы и инфографика эквивалентно-
сти времен глаголов испанского и англий-
ского языков. Разработаны рекомендации 
для обучающихся.
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования требует раз-
вития исследовательских навыков у школьников, но традиционные уроки физики часто ограничены нехваткой 
оборудования, временем и разным уровнем подготовки обучающихся. Одним из решений этой проблемы явля-
ются домашние эксперименты, позволяющие изучать физические законы в доступных условиях. Цель иссле-
дования – разработка методики проведения домашних лабораторных работ по изучению закона Гука. Исполь-
зованы теоретические (анализ литературы) и эмпирические (проектирование содержания обучения, наблюде-
ние за выполнением экспериментов) методы. Предложены два эксперимента: изучение деформации резинки 
(растяжение, сжатие, кручение), демонстрирующее пределы упругости, а также создание пружин из проволоки 
и расчет их жесткости, показывающий зависимость от материала и геометрии. Результатом данного исследо-
вания и являются методические разработки для проведения домашних экспериментов в процессе изучения 
темы «законы Гука» в школьном курсе физики. Методические разработки предполагают, что подобные задания 
могут способствовать более глубокому пониманию физических законов, развитию исследовательских навыков 
и самостоятельности обучающихся. Предложенный подход соответствует требованиям ФГОС к практико-ори-
ентированному обучению и может быть адаптирован для школьного курса физики.

Ключевые слова: обучение физике, исследовательская деятельность, лабораторный практикум, домашние 
лабораторные работы, закон Гука, деформация, жесткость пружины

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING  
HOME EXPERIMENTS IN THE PROCESS OF STUDYING  

THE TOPIC “HOOKE’S LAWS” IN THE SCHOOL PHYSICS COURSE

Zakharova A.A., Popov S.E.
Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch)  

of the Ural State Pedagogical University, Nizhny Tagil,  
e-mail: kz2gt2mie@yandex.ru, s-e-popov@yandex.ru

This article explores the potential of home experimental work as part of a school physics course for in-depth 
study of Hooke’s law and the formation of students’ research competencies. The author focuses on the problems 
of traditional laboratory practice: limited lesson time, lack of equipment, diverse level of training of students and 
difficulties in ensuring the safety of complex experiments. As a solution, home experiments are proposed that do 
not require specialized devices, allow students to work at an individual pace and integrate digital tools (Phyphox, 
Excel) for data processing. Two practice-oriented tasks are described in detail. The first is the study of types of de-
formation (stretching, compression, bending, torsion) using the example of a stationery elastic band, which clearly 
demonstrates the limits of elasticity and the transition to plastic deformation. The second is the creation of springs 
from copper and steel wire, followed by the calculation of their stiffness, which connects the theory of Hooke’s law 
with engineering design principles. Both experiments are accompanied by methodological recommendations: clear 
instructions, evaluation criteria, questions for discussion (for example, the use of deformation in engineering, the 
effect of material on stiffness) and creative tasks (the development of a shock absorber). Special attention is paid to 
the compliance of assignments with the requirements of the Federal State Educational Standard: the development 
of skills in analysis, critical thinking, working with data and scientific communication. The author emphasizes that 
homework complements, but does not replace schoolwork, providing a balance between safety and efficiency. The 
results of such experiments include increasing motivation, strengthening the connection between theory and prac-
tice, and developing the ability to apply knowledge in real conditions. The article is addressed to educators seeking 
to modernize the learning process through the personalization of learning and the integration of a research approach.

Keywords: physics training, research activities, laboratory practical work, home laboratory work, deformation, 
Hooke’s law, spring stiffness

Введение
Содержание школьного курса, включая 

его цели, методы и планируемые резуль-
таты, определяется государственными об-
разовательными стандартами. В России 
ключевым документом в этой сфере вы-

ступает Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС), который закрепля-
ет требования к программам, условиям их 
реализации и компетенциям, которыми 
должны овладеть ученики. Одной из при-
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оритетных задач, которые определяет стан-
дарт, является развитие исследовательских 
навыков – умений выдвигать гипотезы, 
планировать эксперименты, анализировать 
данные и критически оценивать результа-
ты [1]. Эти компетенции становятся осно-
вой для формирования научного мышления 
и адаптации обучающихся к динамично 
меняющемуся миру. В рамках школьного 
обучения исследовательские навыки разви-
ваются через лабораторные работы, проект-
ную деятельность и решение проблемных 
задач. Например, на уроках физики ученики 
измеряют силу тока, на химии изучают ре-
акции, а на биологии наблюдают за живы-
ми организмами. Такая практика позволяет 
соединить теорию с реальным опытом, од-
нако массовое обучение в условиях класса 
сталкивается с рядом ограничений, которые 
затрудняют равномерное развитие навыков 
у всех обучающихся.

Прежде всего, в классе присутствуют 
дети с разным уровнем подготовки, мотива-
ции и познавательных способностей. Одни 
быстро включаются в работу, другим тре-
буется дополнительное время и индивиду-
альные пояснения. Кроме того, школы часто 
не могут обеспечить каждого ученика персо-
нальным оборудованием для эксперимен-
тов, особенно в классах с высокой наполняе-
мостью. Временные рамки урока (40–45 мин) 
также накладывают ограничения: сложные 
опыты приходится дробить на этапы, а не-
удавшиеся эксперименты не всегда удается 
повторить. Отдельным барьером остается 
безопасность. Многие лабораторные работы, 
связанные с химическими реактивами, элек-
трическими приборами или биологически-
ми материалами, требуют строгого контроля 
со стороны педагога, что делает их выполне-
ние вне школы невозможным. 

Для преодоления этих ограничений 
часть простых и безопасных экспериментов 
может быть вынесена в формат домашних 
заданий. Например, наблюдение за про-
растанием семян в разных условиях (био-
логия), измерение плотности жидкостей 
с помощью стакана и весов (физика), изуче-
ние кислотности бытовых растворов с ин-
дикаторными полосками (химия) или сбор 
данных о погоде (география). Такие задания 
не требуют специального оборудования, 
но позволяют ученикам работать в комфорт-
ном темпе, повторять опыты и глубже по-
гружаться в тему. Домашние эксперименты 
развивают самостоятельность: школьники 
учатся фиксировать результаты, анализиро-
вать ошибки и делать выводы без прямого 
контроля учителя. Кроме того, этот формат 
стимулирует интерес к науке через личный 
опыт, а вовлечение родителей в процесс 

(например, помощь в организации экспери-
мента) укрепляет связь семьи и школы.

Целью исследования является разра-
ботка методических рекомендаций по  про-
ведению домашних экспериментов при  изу-
чении закона Гука в школьном курсе физики. 

Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования ис-

пользовались теоретические и эмпириче-
ские методы исследования, а именно анализ 
педагогической литературы и нормативных 
документов, прогнозирование, наблюдение 
за процессом организации и представления 
результатов домашних экспериментальных 
работ обучающимися.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особую значимость домашние лабора-
торные работы приобретают в рамках изу-
чения физики – дисциплины, где понимание 
законов природы невозможно без практи-
ческого взаимодействия с явлениями окру-
жающего мира. Физика как наука основана 
на эксперименте: именно через наблюдение, 
измерение и анализ данных формируется 
представление о механике, термодинамике, 
оптике или электромагнетизме.

Однако успешная интеграция домашних 
лабораторных работ требует соблюдения 
ряда условий. Задания должны быть абсо-
лютно безопасными и доступными для вы-
полнения в бытовых условиях. Учителю не-
обходимо предоставить ученикам четкие ин-
струкции, критерии оценки и рекомендации 
по фиксации результатов – например, в виде 
дневника наблюдений или фотоотчета. Важ-
но также обсуждать домашние эксперимен-
ты на уроках: сравнивать полученные дан-
ные, разбирать типичные ошибки и связы-
вать практику с теоретическим материалом. 
Такой подход не только дополняет классные 
занятия, но и помогает преодолеть неравен-
ство в возможностях учеников, создавая ус-
ловия для персонализации обучения. 

Таким образом, домашние лаборатор-
ные работы становятся инструментом, ко-
торый позволяет компенсировать объек-
тивные ограничения традиционного урока. 
Они расширяют границы классно-урочной 
системы, обеспечивают практическое за-
крепление знаний и отвечают требованиям 
ФГОС к развитию исследовательских навы-
ков. Однако этот формат не заменяет, а до-
полняет школьные занятия, сохраняя баланс 
между безопасностью, доступностью и эф-
фективностью. Внедрение таких заданий 
требует продуманной методической рабо-
ты, но их потенциал в формировании кри-
тического мышления и научной грамотно-
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сти обучающихся делает этот шаг важным 
элементом современного образования.

В ходе изучения школьного физического 
лабораторного практикума было выявлено, 
что домашнему экспериментальному практи-
куму уделяется довольно мало времени. По-
этому было принято решение изучить пред-
лагаемые курсом А.В. Перышкина варианты, 
а также альтернативные варианты извне. 

В ходе исследования были проанализи-
рованы статьи и сделаны выводы, что все 
статьи подчеркивают важность практи-
ческого подхода в обучении физике, будь 
то домашние лабораторные работы, экс-
периментальные практикумы или интерак-
тивные методы. Эти подходы способствуют 
развитию у обучающихся не только теоре-
тических знаний, но и практических навы-
ков, критического мышления и интереса 
к предмету, однако некоторым темам не уде-
лено достаточного внимания [2, 3].

Если рассматривать данный вывод под-
робнее, то в статьях раскрыто, что такие 
работы способствуют развитию экспери-
ментальных навыков, самостоятельности 
и интереса к предмету. Домашние экспери-
менты помогают обучающимся лучше по-
нять физические явления и законы. Такие 
работы должны быть безопасными, просты-
ми в выполнении и не требовать сложного 
оборудования. А учитель должен учитывать 
индивидуальные особенности обучающих-
ся и постепенно усложнять задания [4].

Также стоит учесть, что домашний 
экспериментальный практикум с исполь-
зованием ИКТ повышает эффективность 
обучения и помогает обучающимся лучше 
усваивать материал и является более эф-
фективным способом обучения, поскольку 
расширяет возможности домашних экспе-
риментов [5, 6].

Однако стоит также учитывать, что обуче-
ние не может быть сбалансированным, если 
предлагать работать только с электронными 
средствами, поскольку виртуальные работы 
и моделирование дополняют, но не заменя-
ют реальные эксперименты. Обучение дома 
требует комбинации методов для сохранения 
качества образования. Из предлагаемых С.В. 
Веселовой и Б.М. Штейном домашних ла-
бораторных работ можно выделить следую-
щие – создание модели электрических волн, 
математического маятника [7].

О.Н. Телешова приводит примеры до-
машних экспериментов для восьмого клас-
са и раскрывает их влияние на учебный 
процесс, например, «Изучение теплово-
го электробытового прибора» или «Расчет 
электроэнергии, расходуемой в быту» [8].

В статье Е.А. Румбешт и А.М. Ткачева 
в разделе методологии авторы ссылаются 
на исследования психологов и педагогов, 

таких как А.Г. Асмолов и Г.И. Щукина, что  
добавляет теоретическую базу. Они предла-
гают использовать домашние опыты для по-
вышения мотивации, опираясь на особен-
ности подросткового возраста. Приводятся 
примеры опытов, например, «Инерция» 
с разрезанием яблока или «Испарение» с из-
мерением температуры воды [8].

Таким образом, из тех материалов, 
что были изучены, не было предложено до-
статочно материалов по теме «Закон Гука», 
что вызывает некоторое беспокойство, по-
скольку данная тема важна и требует углу-
бленного изучения в рамках школьного кур-
са физики. Закон Гука является фундамен-
тальной основой для понимания упругих 
свойств материалов, механики деформаций 
и их приложений в инженерных задачах. 
Его недостаточное освещение в учебных 
материалах может привести к пробелам 
в знаниях учащихся, затруднениям в ин-
терпретации лабораторных экспериментов 
и решении практико-ориентированных за-
дач. Для устранения этого пробела целесо-
образно создать ряд домашних эксперимен-
тов именно для большего раскрытия этой 
темы в курсе физики за девятый класс. Со-
ответственно, учителям авторы предлагают 
некоторые домашние работы, которые мож-
но привнести в обучение.

1. Эксперимент с резинкой: где заканчи-
вается упругость?

Соответственно, ученикам авторы пред-
лагают выполнить эксперимент, который 
наглядно демонстрирует законы деформа-
ции и упругости материалов.

Целью этого эксперимента является де-
монстрация и сравнение разных видов де-
формации упругих тел – растяжение, сгиба-
ние, кручение и сжатие – на примере кан-
целярской резинки. Для этого эксперимента 
понадобится только канцелярская резинка 
В ходе эксперимента ученикам необходи-
мо взаимодействовать различным образом 
с резинкой: сжимать, растягивать ее, давить 
на нее и т.д. После ученикам предлагается 
подумать над тем, в каких областях можно 
применить деформацию данного вида, на-
пример можно сделать вывод, что упругие 
деформации являются основой работы пру-
жин и тросов, деформация изгиба может 
применяться для расчета балок в мостах, 
а деформация кручения необходима для соз-
дания валов и пружин кручения. А для де-
формации сжатия примером использования 
могут послужить амортизаторы.

Эксперимент с канцелярской резинкой 
наглядно демонстрирует ключевые виды 
деформации. Она демонстрирует растяже-
ние при разведении концов резинка удли-
няется, возвращаясь в исходное состояние 
после снятия нагрузки (упругость). Если 
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сила превышает предел, происходит разрыв 
или остаточное растяжение (пластичность). 

Демонстрируется изгиб: при сгибании 
внешняя сторона растягивается, внутрен-
няя сжимается. После отпускания резинка 
выпрямляется, но резкий изгиб вызывает 
необратимую деформацию. 

Можно показать и кручение, это скручи-
вание резинки приводит к упругому восста-
новлению, но избыточные обороты вызыва-
ют разрыв или остаточную деформацию. 

При помощи канцелярской резинки 
можно показать также сжатие – при сдавли-
вании резинка утолщается, возвращая фор-
му после прекращения нагрузки. 

В ходе опыта учащиеся увидят все виды 
деформации. Обучающиеся должны прий-
ти к выводу, что упругость материала имеет 
пределы и что поведение резинки при дефор-
мации зависит от типа воздействия и прило-
женной силы. Они должны понять, что:

1) закон Гука работает только в зоне 
упругости: при растяжении, изгибе, круче-
нии или сжатии резинка возвращается в ис-
ходную форму, если нагрузка не превышает 
критического значения;

2) при превышении предела упругости 
возникает пластическая деформация (оста-
точное растяжение, изгиб или разрыв), кото-
рая необратимо меняет структуру материала; 

3) разные виды деформации (растяже-
ние, изгиб, кручение, сжатие) по-разному 
влияют на материал: например, резкий 
изгиб вызывает локальное повреждение, 
а длительное сжатие приводит к «устало-
сти» резинки; 

4) понимание пределов упругости по-
могает инженерам проектировать безопас-
ные конструкции (мосты, тросы, амортиза-
торы), где материалы не должны выходить 
за границы упругой деформации.

Резинка демонстрирует, что даже гиб-
кие материалы имеют «точку невозврата». 
Этот опыт учит прогнозировать поведение 
объектов под нагрузкой и объясняет, почему 
в технике всегда учитывают запас прочно-
сти, чтобы избежать катастрофических по-
следствий из-за пластической деформации 
или разрушения, а также в каких отраслях 
деформации могут быть применимы.

Соответственно, ученикам необходимо 
выдать следующую формулировку данной 
домашней лабораторной работы. В первую 
очередь надо постановить цель лаборатор-
ной работы и ее задачи, после ход работы, 
а также в каком формате представить ре-
зультаты опыта. Также необходимо указать, 
к каким вопросам для обсуждения стоит 
подготовиться в классе.

Таким образом, цель работы – демонстра-
ция и сравнение видов деформации упругих 

тел (растяжение, сгибание, кручение, сжа-
тие) на примере канцелярской резинки, а так-
же изучение пределов упругости материала 
и последствий пластической деформации.

Задачи работы: 
1. Провести эксперименты по разным 

видам деформации резинки: растяжение, 
сгибание, кручение, сжатие.

2. Наблюдать за упругим восстановле-
нием или остаточной деформацией в зави-
симости от приложенной силы.

3. Сравнить влияние различных типов 
деформации на материал резинки.

4. Определить практические примене-
ния каждого вида деформации в технике и  
инженерии. 

Ход работы: 
1. Развести концы резинки, постепенно 

увеличивая силу, фиксируя удлинение и  воз-
врат в исходное состояние (упругость) или  
остаточное растяжение/разрыв (пластичность). 

2. Согнуть резинку, наблюдая за растя-
жением внешней стороны и сжатием вну-
тренней; проверить восстановление формы 
после отпускания.

3. Скрутить резинку, отмечая упругое 
восстановление или остаточную деформа-
цию/разрыв при избыточных оборотах.

4. Сдавить резинку, фиксируя утолще-
ние и восстановление формы после прекра-
щения нагрузки.

Результаты опыта представляются сле-
дующим образом – в тетради, выделенной 
для лабораторных работ, фиксируются на-
блюдения за поведением резинки при каж-
дом виде деформации.

После проведения лабораторной рабо-
ты ученики пишут свои выводы о преде-
лах упругости и условиях возникнове-
ния деформации.

Также предоставляются следующие во-
просы для обсуждения в классе:

1. Приведите примеры практического 
применения разных видов деформации (пру-
жины, мостовые балки, амортизаторы и т.д.). 

2. Почему разные виды деформации по-
разному влияют на материал?

3. Почему и как понимание пределов 
упругости может помочь в реальной жизни?

Авторы предлагают рассмотреть еще 
одну лабораторную работу:

2. Создай свою пружину!
Целью данной работы является создание 

пружин из проволоки, определение их жест-
костей и сравнение различных материалов, 
из которых и были созданы эти пружины. 

Этот творческий эксперимент предложен 
нами ученикам для изготовления пружины 
и изучения ее свойства. Для него понадобит-
ся медная и стальная проволока (50 см), фа-
бричная пружина, цилиндрический предмет 
(карандаш, ручка) и  плоскогубцы. 
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Ученик наматывает проволоку на ци-
линдрический предмет, формируя спираль. 
Она должна наматываться плотно, должно 
выйти от 10 до 15 витков, а на концах долж-
ны быть крючки для крепления. Нужно соз-
дать пружину из двух разных материалов, 
проделав одни и те же действия как с мед-
ной проволокой, так и со стальной.

После этого самодельные пружины под-
вешиваются, и проводится эксперимент, 
аналогичный опыту с фабричной пружи-
ной, для определения их жесткости. Срав-
нение результатов помогает понять, как диа-
метр цилиндра влияет на жесткость, влияет 
ли вообще, какой материал больше подходит 
для пружин. Саму жесткость пружины опре-
деляют следующим способом – пружину 
подвешивают, измеряют исходную длину. 
Последовательно добавляют грузы, фиксируя 
удлинение. Данные записывают в  таблицу. 

Эти эксперименты позволяют обучаю-
щимся увидеть закон Гука в действии, на-
учиться рассчитывать жесткость и понять 
практическое применение этих знаний – 
от пружин в механизмах до строитель-
ных материалов.

После выполнения опыта целесообраз-
но также предложить обдумать следующие 
вопросы: 

1. Как диаметр цилиндра влияет на  
жесткость? (увеличение диаметра снижа-
ет жесткость). 

2. Где в быту встречаются пружины раз-
ной жесткости?

Для более эффективного обучения ре-
комендуется использовать цифровые ин-
струменты, такие как приложение Phyphox 
для записи данных или Excel для построе-
ния графиков. Интересным дополнением 
может стать мини-проект: разработка амор-
тизатора для защиты хрупкого предмета 
при падении, где необходимо применить 
знания о жесткости пружин. 

Подводя итог второго опыта, стоит 
сказать. что создание самодельной пружи-
ны из проволоки наглядно подтверждает 
действие закона Гука: в пределах упруго-
сти удлинение пружины прямо пропорци-
онально приложенной силе. Эксперимент 
демонстрирует, что жесткость пружины за-
висит не только от материала, но и от гео-
метрии: стальная проволока, благодаря бо-
лее высокому модулю Юнга, обеспечивает 
значительно большую жесткость по срав-
нению с медной. Например, при одинако-
вой нагрузке стальная пружина удлиняется 
в 2–3 раза меньше, что делает ее идеальной 
для применения в механизмах, где требу-
ется прочность и устойчивость к деформа-
ции (часы, амортизаторы, подвеска). Кроме 
того, опыт показывает, как диаметр цилин-
дра, на который наматывается проволока, 

влияет на жесткость: увеличение диаметра 
снижает жесткость, так как витки пружины 
становятся крупнее и менее устойчивыми 
к нагрузке.

Этот эксперимент не только иллюстри-
рует физические законы, но и раскрывает 
инженерные принципы проектирования. 
Обучающиеся видят, как теория превра-
щается в практику: расчеты жесткости 
становятся основой для создания реаль-
ных устройств, от простых механизмов 
до высокотехнологичных систем. Допол-
нительные задания, такие как разработка 
амортизатора для защиты хрупких пред-
метов, углубляют понимание, показывая, 
как выбор материала и параметров пружи-
ны влияет на ее функциональность. Важно 
отметить, что эксперимент учит аккурат-
ной работе с данными: даже небольшие 
погрешности в измерениях могут исказить 
результаты, а пластическая деформация 
при перегрузке пружины напоминает о не-
обходимости соблюдения пределов упру-
гости. Таким образом, опыт не только объ-
ясняет закон Гука, но и формирует навыки 
анализа, прогнозирования и применения 
знаний в реальных условиях.

Важно помнить, что материалы не сле-
дует перегружать, чтобы избежать их по-
ломки, а все измерения необходимо акку-
ратно фиксировать в таблицах. Изучение 
закона Гука через эксперименты не только 
углубляет понимание физики, но и развива-
ет навыки критического мышления, превра-
щая абстрактные формулы в инструменты 
для решения реальных задач.

В результате эксперимента учащие-
ся убеждаются, что закон Гука работает 
на практике: удлинение пружины пропор-
ционально приложенной силе, но только 
в пределах упругости материала. Они по-
нимают, что жесткость пружины зависит 
от двух ключевых факторов:

1. Материала проволоки – сталь, благо-
даря высокой прочности и модулю Юнга, 
создает более жесткую пружину по срав-
нению с медью, что делает ее оптимальной 
для механизмов, где требуется устойчи-
вость к деформации (например, в подвеске 
автомобиля или часах).

2. Геометрии пружины – увеличение диа-
метра цилиндра, на который наматывается 
проволока, снижает жесткость, так как витки 
становятся крупнее и легче растягиваются. 

Кроме того, эксперимент показывает, 
как инженерные расчеты превращаются 
в реальные устройства: выбор материала 
и параметров пружины напрямую влия-
ет на ее функциональность. Обучающиеся 
осознают важность точности измерений – 
даже небольшие погрешности могут ис-
казить результаты, а превышение нагруз-
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ки приводит к необратимой деформации, 
что напоминает о необходимости соблюде-
ния пределов упругости в технике.

Данную домашнюю лабораторную так-
же необходимо представить в таком виде, 
чтобы формулировка заданий была понят-
ной для обучающихся.

Следовательно, цель данной работы – 
создание пружин из медной и стальной про-
волоки, определение их жесткости, сравне-
ние свойств материалов и изучение влияния 
геометрических параметров (диаметра ци-
линдра) на жесткость пружин.

Задачи: 
1. Изготовить пружины из медной и  

стальной проволоки путем намотки на ци-
линдрический предмет.

2. Провести эксперимент по определе-
нию жесткости самодельных и фабричной 
пружин с помощью подвешивания грузов 
и измерения удлинения.

3. Сравнить жесткость пружин из раз-
ных материалов и проанализировать влия-
ние диаметра цилиндра на их свойства.

Ход работы: 
1. Изготовьте пружины, для этого возь-

мите медную и стальную проволоку длиной 
50 см. Плотно намотайте каждую прово-
локу на цилиндрический предмет (ручку, 
карандаш), сделав 10–15 витков. Сформи-
руйте крючки на концах пружин для подве-
шивания грузов. 

2. Проведите опыты с грузами. Подвесь-
те каждую пружину вертикально. Зафикси-
руйте пружину и добавьте небольшой груз, 
чтобы ввести пружину в диапазон упругих 
деформаций. Последовательно добавляйте 
грузы известной массы, фиксируя удлине-
ние пружины после каждого добавления. За-
пишите данные в таблицу: масса груза, сила 
тяжести, удлинение пружины. Силу тяжести 
предварительно необходимо рассчитать.

3. Проанализируйте данные. Постройте 
график зависимости удлинения пружины 
от приложенной силы для каждого материа-
ла (можно использовать Excel или Phyphox). 
Рассчитайте жесткость пружин по формуле 
закона Гука.

4. Дополнительное задание для данной 
домашней лабораторной работы. Спроек-
тируйте амортизатор для защиты хрупко-
го предмета.

Данные должны представляться в фор-
мате таблицы с данными измерений, графи-
ками для каждой пружины, иллюстрирую-
щими зависимость удлинения от силы, так-
же необходимо написать вывод о проделан-
ной работе, где ученик должен выделить, 
как именно влияет материал проволоки 
на жесткость, как влияет диаметр и влияет 
ли вообще, по его мнению.

Следующие вопросы выносятся для об-
суждения в классе:

1. Как диаметр цилиндра влияет на  
жесткость? (Увеличение диаметра снижа-
ет жесткость.) 

2. Где в быту встречаются пружины раз-
ной жесткости?

Также можно вынести и дополнитель-
ные моменты для обсуждения в классе на  
усмотрение учителя, например можно за-
дать следующие дополнительные вопросы: 

1. Приведите примеры применения пру-
жин разной жесткости в технике и быту.

2. В чем разница между упругой и пла-
стической деформацией? Что произойдет, 
если перегрузить пружину?

Заключение
Проведенное исследование подтверди-

ло эффективность домашних эксперимен-
тов для изучения закона Гука. Разработан-
ные методики с использованием доступных 
материалов (резинки, проволоки) позволя-
ют наглядно демонстрировать физические 
принципы, развивают исследовательские 
навыки и интерес к предмету. Такие задания 
успешно дополняют школьную программу, 
помогая преодолеть ограничения традици-
онных уроков. Важным результатом стали 
конкретные рекомендации по организации 
домашнего практикума, соответствующие 
требованиям ФГОС.
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Цель исследования – изучить влияние здоровьесберегающих технологий на учебную мотивацию 
школьников при изучении биологии. В рамках работы проведен анализ изменений мотивации обучающихся 
8-х классов при применении данных технологий. В исследовании использованы анкетирование, статисти-
ческий анализ и сравнение контрольной и экспериментальной групп. Результаты показали, что в экспери-
ментальной группе значительно возросла мотивация к обучению, уменьшилось количество обучающихся 
с низким уровнем вовлеченности, а также снизилось негативное отношение к школе. Это подчеркивает 
важность здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Кроме того, выявлено снижение 
интереса к внеклассным мероприятиям, что может свидетельствовать о перераспределении внимания об-
учающихся в пользу учебной деятельности. Таким образом, исследование подтверждает, что применение 
интерактивных методов, двигательной активности и личностно-ориентированного подхода способствует 
повышению учебной мотивации. Интересным оказалось снижение интереса к внеклассным мероприятиям 
среди обучающихся, активно использовавших здоровьесберегающие технологии. Это явление может быть 
связано с перераспределением их внимания в сторону учебной деятельности и требует дальнейшего изуче-
ния. Итоговые данные подтверждают необходимость интеграции данных технологий не только в основной 
учебный процесс, но и во внеурочную деятельность для создания целостной образовательной среды, спо-
собствующей укреплению учебной мотивации школьников.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, учебная мотивация, биологическое образование, 
школьное здоровье, физическая активность, психологический комфорт
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The purpose of the study is to study the impact of health–saving technologies on the educational motivation 
of schoolchildren when studying biology. As part of the work, an analysis of changes in the motivation of 8th grade 
students when using these technologies was carried out. The study used questionnaires, statistical analysis and 
comparison of control and experimental groups. The results showed that in the experimental group, motivation 
to learn increased significantly, the number of students with a low level of engagement decreased, and negative 
attitudes towards school decreased. This highlights the importance of health-saving technologies in the educational 
process. In addition, there was a decrease in interest in extracurricular activities, which may indicate a redistribution 
of students’ attention in favor of learning activities. Thus, the study confirms that the use of interactive methods, 
motor activity and a personality-oriented approach helps to increase learning motivation. Interestingly, there was a 
decrease in interest in extracurricular activities among students who actively used health-saving technologies. This 
phenomenon may be related to the redistribution of their attention towards learning activities and requires further 
study. The final data confirm the need to integrate these technologies not only into the main educational process, 
but also into extracurricular activities in order to create an integrated educational environment that helps strengthen 
students’ learning motivation.

Keywords: health-saving technologies, educational motivation, biological education, school health, physical activity, 
psychological comfort

Введение
Формирование компонентов здорового 

образа жизни (ЗОЖ) у школьников являет-
ся одной из ключевых задач современного 
общества [1, с. 23; 2, 3].

Здоровьесберегающие образователь-
ные технологии (ЗОТ) – это комплексная 
система, создающая максимально благо-
приятные условия для сохранения, укре-
пления и развития физического, психиче-
ского, эмоционального, интеллектуального 

и личностного здоровья всех участников 
образовательного процесса [4, 5, 6]. Взаи-
модействие учеников с учителями и общей 
средой образовательного учреждения – за-
бота о здоровье обучающихся должна быть 
совместной задачей не только врачей и пси-
хологов, но и педагогов [7, 8, 9]. Этот во-
прос рассматривается в ряде исследований, 
посвященных актуальной теме современно-
сти – здоровью подрастающего поколения 
и формированию навыков ЗОЖ [10, 11, 12].
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В своей работе А.С. Касымалиева (2023) 
рассматривает вопрос сохранения здоро-
вья школьников и повышения их моти-
вации к занятиям физической культурой 
и спортом в условиях формирующей здо-
ровье школьной среды. Автор подчеркива-
ет, что детский возраст является важным 
периодом для формирования ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, раз-
вития личностных качеств, нравственных 
основ, социальных установок и осознан-
ного отношения к собственному здоровью. 
В исследовании обоснована необходимость 
овладения школьниками ключевыми компе-
тенциями в сфере здоровья, а также разра-
ботки и внедрения системы мониторинга их 
физического развития, здоровья и физиче-
ской подготовленности [13].

По мнению Н.О. Казаковой и Ч.С. Дав-
летовой (2020), школьный предмет «Био-
логия», курс «Человек и его здоровье», об-
ладает широкими возможностями для фор-
мирования познавательного интереса к об-
учению и формированию здорового образа 
жизни. Авторы рекомендуют использовать 
в повседневном обучении передовые техно-
логии, создающие среду виртуальной реаль-
ности, позволяющую воспринимать новую 
информацию через все органы ощущения 
и самостоятельно ее переосмысливать [14]. 

По результатам исследования было вы-
явлено, что 72,7% обучающихся, принявших 
участие в социологическом исследовании, 
обладают познавательным интересом к из-
учению предмета биологии, однако только 
43,9% учеников используют полученную 
информацию для сохранения и укрепления 
здоровья. Как констатируют авторы работы, 
познавательная мотивация обучающихся 
обусловлена в большей степени внешними 
социальными стимулами [14].

В научной работе Ж.А. Жекшеналие-
вой (2018) представлены результаты урока 
химии на тему «Окислительно-восстанови-
тельные реакции», проведенного с исполь-
зованием интерактивной доски и методов 
здоровьесбережения. В современном об-
разовании особую актуальность приоб-
ретают мультимедийные, интерактивные 
и мобильные формы обучения. Применение 
таких методов в образовательном процессе 
побуждает учителей к переработке учеб-
ных материалов с использованием иннова-
ционных подходов. На основе полученных 
положительных результатов Ж.А. Жекше-
налиева рекомендует чаще применять ЗОТ 
в образовательном процессе [15].

В своих исследованиях Г.Т. Асипова, 
Г.Т. Карабалаева утверждают, что формиро-
вание ценностного отношения к здоровью – 
это процесс приобретения и развития такой 

мотивации, системы знаний, умений, кото-
рые обеспечивают ей возможность в тече-
ние всей дальнейшей жизни быть здоровой. 
Для совершенствования и  формирования 
здоровья надо подходить к собственному 
здоровью как к ценности и формировать по-
требность в здоровом образе жизни [16].

Как известно, устойчивый познаватель-
ный интерес школьников, их учебная моти-
вация – один из критериев эффективности 
педагогического процесса [17]. Мотива-
ция – это процесс сознательного выбора 
человеком того или иного типа поведения, 
определяемого комплексным воздействием 
внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) 
факторов [18].

Формирование учебной мотивации без  
преувеличения можно назвать одной из цен-
тральных проблем современной школы. Ее 
актуальность обусловлена самой учебной 
деятельностью, обновлением содержания 
обучения, формированием у школьников 
приемов самостоятельного приобретения 
знаний, развития активности [19].

Биология – предмет, играющий важ-
ную роль в достижении этих целей, и в его 
рамках здоровьесберегающие технологии 
могут быть органично введены в темы уро-
ков и различные задания. Преподавание 
биологии предоставляет возможность 
не только для изучения научных основ 
ЗОЖ, но и для интеграции здоровьесберега-
ющих технологий в учебный процесс. Эти 
технологии могут быть включены в различ-
ные аспекты уроков биологии, что позволя-
ет обучающимся не только лучше понять 
физиологические процессы, происходящие 
в организме человека, но и научиться забо-
титься о своем здоровье [20].

Знания, получаемые на уроках био-
логии, составляют научную основу для  
формирования правильных представлений 
о здоровом образе жизни, о функциях орга-
нов и систем, о том, как факторы окружа-
ющей среды, питание, физическая актив-
ность и психоэмоциональное состояние 
влияют на здоровье человека. Кроме того, 
учебный процесс на уроках биологии мо-
жет быть использован для более активного 
вовлечения школьников в осознание цен-
ности ЗОЖ. Например, задания и проекты, 
связанные с сохранением здоровья, могут 
повысить мотивацию учеников к учебной 
деятельности, а также способствовать раз-
витию навыков здорового поведения, таких 
как правильное питание, физическая актив-
ность, уход за телом и разумом [21].

Включение оздоровительных техноло-
гий в образовательный процесс может быть 
полезным и с точки зрения психоэмоцио-
нального состояния школьников, поскольку 
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это помогает создать более здоровую и до-
брожелательную атмосферу в классе, когда 
обучающиеся осознают важность заботы 
о своем организме и психическом здоровье.

Итак, использование здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий в образо-
вательном процессе играет ключевую роль 
в формировании у школьников осознанного 
отношения к своему здоровью. В ходе ис-
следования в учебный процесс автор дан-
ной работы интегрировал различные мето-
ды ЗОТ, такие как личностно-ориентиро-
ванное обучение, двигательная активность, 
дыхательная гимнастика, моделирование 
ситуаций и интерактивные технологии. 
Конкретные примеры внедрения данных 
технологий по различным темам уроков 
представлены в таблице.

Цель исследования – оценить уро-
вень учебной мотивации обучающихся 8-го 
класса на уроках биологии (курс «Человек 
и его здоровье») в средней школе имени 
М. Орозбекова Айтматовского района Та-
ласской области (Кыргызская Республика). 

Исследование направлено на анализ вли-
яния здоровьесберегающих образователь-
ных технологий на мотивацию обучающих-
ся. Полученные результаты позволят опре-
делить эффективность данных технологий 
в учебном процессе.

Материалы и методы исследования
Для выявления уровней учебной моти-

вации был проведен опрос учеников 8-го 
класса средней школы имени М. Орозбеко-
ва Айтматовского района Таласской области 
Кыргызской Республики. Целевую возраст-
ную группу составила респонденты в возрас-
те 14–15 лет. Всего были опрошены 128 об-
учающихся, из них 62 юноши и 66 девушек. 
В контрольной группе было всего 60 респон-
дентов, из них 29 юношей и 31 девушка, 
а в экспериментальной группе – 68 школь-
ников, из них 33 юноши и 35 девушек. Ис-
следования были осуществлены в начале 
и по завершении учебного года. Статистиче-
ская обработка полученных результатов про-
ведена по программе SPSS 19.

Здоровьесберегающие компоненты урока биологии и технологии

Тема урока Здоровьесберегающие компоненты Здоровьесберегающие технологии
1. Значение здоровья для 
жизни, трудовой деятель-
ности человека и разви-
тия общества

Раскрытие значения знаний о чело-
веке в современной жизни

Личностно-ориентированное об-
учение, интерактивные лекции, 
обсуждения 

2. Органы чувств. Зритель-
ный анализатор. Слухо-
вой анализатор

Гигиена зрения: предупреждение 
глазных инфекций, близорукости 
и дальнозоркости. Гигиена органов 
слуха [22]

Гимнастика для глаз, выполнение 
специальных упражнений, ис-
пользование цифровых техноло-
гий для наглядности

3. Влияние физической куль-
туры и физического труда 
на опорно-двигательную 
систему и здоровье

Определение гармоничности фи-
зического развития, формирование 
правильной осанки и предупреж-
дение плоскостопия

Практические упражнения для 
коррекции осанки, двигательная 
активность на уроках, визуализа-
ция правильного положения тела

4. Иммунитет. Борьба ор-
ганизма с инфекцией

Профилактика инфекционных за-
болеваний. Значение вакцинации

Игровые технологии (сценарные 
игры по распространению инфек-
ций), работа в группах, просмотр 
научных видеоматериалов

5. Гигиена сердечно-сосу-
дистой системы

Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Правила трени-
ровки сердечно-сосудистой систе-
мы [22]. Последствия гиподина-
мии. Влияние курения

Интерактивные беседы, проведе-
ние экспериментов по влиянию фи-
зических нагрузок на сердечно-со-
судистую систему (рефлекс Дани-
ни–Ашнера, проба Мартине и др.)

6. Гигиена дыхания Профилактика болезней дыхатель-
ной системы

Дыхательная гимнастика, практи-
ческие занятия, работа с кейсами 
по загрязнению воздуха

7. Гигиена органов пище-
варения и предупреждение 
желудочно-кишечных за-
болеваний. Обмен веществ 
и энергии. Витамины

Правила приема пищи, предупреж-
дение кишечных инфекций. Энерго-
затраты человека и пищевой рацион, 
нормы и режим питания. Значение 
витаминов для организма [22]

Метод кейсов, моделирование си-
туаций по составлению здорового 
питания 

8. Выделение. Строение и 
функции кожи. Постоян-
ство температуры тела и 
способы ее регуляции 

Уход за кожей. Гигиена одежды и об-
уви. Профилактика болезней кожи. 
Закаливание организма. Предупреж-
дение почечных заболеваний

Практикумы по уходу за кожей, 
методы наглядного моделирова-
ния влияния внешней среды на ор-
ганизм [22]
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Показатели школьной мотивации в контрольной  
и экспериментальной группах в начале и конце учебного года  

(* – различия между показателями групп статистически значимы, р<0,05)

Автор статьи для определения уровня 
школьной мотивации обучающихся прово-
дил анкетирование по анкете Н.Г. Лускано-
вой (1993), состоящей из 10 вопросов, наи-
лучшим образом отражающих отношение 
детей к школе и учебному процессу, эмо-
циональное реагирование на школьную си-
туацию. Автор предложенной методики от-
мечает, что наличие у обучающихся такого 
мотива, как хорошо выполнять все предъяв-
ляемые школой требования и показать себя 
с самой лучшей стороны, заставляет учени-
ка проявлять активность в отборе и запоми-
нании необходимой информации. При низ-
ком уровне учебной мотивации наблюдает-
ся снижение школьной успеваемости.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования продемон-
стрировали значительное влияние здоро-
вьесберегающих технологий на учебную 
мотивацию обучающихся (рисунок). Основ-
ные выводы можно разделить на несколь-
ко аспектов.

Рост учебной мотивации в эксперимен-
тальной группе

• В начале исследования уровень моти-
вации в контрольной и экспериментальной 
группах был примерно одинаковым.

• К концу учебного года количество об-
учающихся с высокой мотивацией увеличи-
лось на 84,6%, а число школьников с низкой 
мотивацией уменьшилось на 50%.

• В контрольной группе существенных 
изменений не зафиксировано, что подчер-
кивает эффективность внедрения ЗОТ.

Снижение негативного отношения к  
школе

• В экспериментальной группе наблю-
далось уменьшение негативного отношения 
к школе на 57,9%, что указывает на поло-
жительное влияние ЗОТ на образователь-
ную среду и эмоциональное восприятие 
учебного процесса. Это может быть связано 
с уменьшением учебного стресса, улучше-
нием психологического комфорта и ростом 
вовлеченности обучающихся.

Снижение интереса к внеклассным 
мероприятиям

• Зафиксировано снижение интереса к  
внеклассным активностям на 28,6% среди 
обучающихся экспериментальной группы.

• Возможное объяснение – перераспре-
деление внимания и энергии школьников 
в пользу учебной деятельности.

Это требует дальнейшего анализа и, воз-
можно, адаптации учебного процесса с уче-
том баланса между основной и внекласс-
ной деятельностью.
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Развитие осознанного отношения к  
здоровью

В ходе исследования использовались 
такие методики, как личностно-ориентиро-
ванное обучение, двигательная активность, 
дыхательная гимнастика и интерактив-
ные технологии.

Эти методы способствовали формиро-
ванию осознанного отношения школьников 
к своему здоровью и пониманию его значи-
мости для учебной деятельности.

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о высокой эффективности 
здоровьесберегающих технологий для фор-
мирования учебной мотивации. Их даль-
нейшее применение и развитие могут стать 
важным инструментом в образовательной 
практике, способствующим не только повы-
шению интереса к учебе, но и улучшению 
общего самочувствия школьников.

Итак, использование здоровьесберега-
ющих технологий (активное применение 
на уроках биологии, использование методов 
повышения интереса к обучению, снижение 
учебного стресса) существенно повлияло 
на мотивацию школьников в эксперимен-
тальной группе. 

Единственный аспект, требующий до-
полнительного внимания, – это снижение 
интереса к внеклассным мероприятиям 
(на 28,6%) в экспериментальной группе, 
что может быть связано с перераспределе-
нием внимания обучающихся на учебную 
деятельность. В дальнейшем целесообраз-
но рассмотреть возможность интеграции 
здоровьесберегающих технологий не толь-
ко в учебный процесс, но и в систему вне-
классных мероприятий для поддержания 
общего уровня вовлеченности школьников.

Выводы
1. Внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательный процесс спо-
собствует формированию осознанного от-
ношения школьников к своему здоровью и  
повышению учебной мотивации.

2. Применение интерактивных и игро-
вых методов, двигательной активности и  
личностно-ориентированного обучения на  
уроках биологии положительно влияет на  
мотивацию обучающихся.

3. Использование здоровьесберегающих 
технологий привело к значительному уве-
личению числа обучающихся с высокой и  
нормальной учебной мотивацией, а также к  
снижению уровня учебного стресса.

4. Для успешного внедрения здоровьес-
берегающих технологий необходимо вза-
имодействие между учителями, медицин-
скими работниками, родителями и сами-
ми обучающимися.

Проведенное исследование показало, 
что использование здоровьесберегающих 
технологий в преподавании биологии по-
ложительно влияет на учебную мотивацию 
школьников. В экспериментальной груп-
пе наблюдались значительное увеличение 
числа обучающихся с высокой мотивацией 
и снижение количества учеников с низкой 
мотивацией по сравнению с контрольной 
группой. Это подтверждает эффективность 
таких методов, как активное вовлечение 
учеников, снижение учебного стресса и соз-
дание комфортной образовательной среды. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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Обучение медицинским специальностям в российских учебных заведениях становится все более по-
пулярным у иностранных студентов. Статья посвящена специфике обучения многонациональной, разноу-
ровневой группы иностранных студентов профессиональному языку. Целью данного исследования является 
попытка проанализировать опыт обучения медицинскому английскому языку иностранных студентов, обу-
чающихся по специальности «Лечебное дело» в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет». Фундаментальные отличия китайской системы образования от западных подходов к обуче-
нию обусловили различия в подходах к отношению и обучению английскому языку в учебных учреждениях 
Китая. Как следствие, студенты из Китая, приступая к изучению английского языка в российских вузах, 
испытывают языковые трудности. Хотя студенты из Китая имеют определенный уровень языковой подго-
товки, тем не менее, они демонстрируют относительно слабые навыки говорения, чтения, восприятия речи 
на слух и письма. В статье анализируются языковые трудности, которые возникли у студентов из Китая 
при освоении медицинского английского языка, и описывается практический опыт повышения эффективно-
сти усвоения изучаемого материала. Анализ опыта обучения иностранных студентов медицинскому англий-
скому языку позволил сделать вывод, что эффективное обучение разноуровневых студентов с различными 
национально-культурными традициями и образовательным опытом возможно при сочетании современных 
методов обучения иностранному языку с традиционными. 

Ключевые слова: анализ, иностранные студенты, английский язык, медицинский английский, медицина, 
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Education in medical specialties at Russian academic institutions is gaining popularity among students from 
various countries. This article focuses on teaching professional language skills to a diverse group of international 
students from different countries. The aim of this research is to analyze the experience of teaching medical English 
to international students enrolled in General Medicine at the Pacific State Medical University. The fundamental 
differences between the Chinese education system and Western one have led to variations in attitudes and methods 
of teaching the English language in educational institutions in China. Consequently, students from China, learning 
English language at Russian universities, encounter certain linguistic difficulties. Despite having a level of language 
preparation, Chinese students demonstrate relatively insufficient skills in speaking, reading, auditory comprehension, 
and writing. The article discusses practical experience on how to improve the effectiveness of learning by analyzing 
language difficulties faced by Chinese students when mastering medical English. The analysis of the experience 
of teaching medical English language to foreign students has led us to conclude that the combination of modern 
methods of teaching a foreign language with traditional ones can be used to achieve effective learning for students 
with different national and cultural traditions and educational experiences.
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Введение
Популярность российского образова-

ния в мире растет с каждым годом благо-
даря укреплению суверенитета страны 
и, как следствие, расширению и укреплению 
экономических, научно-технических и куль-
турных связей с дружественными странами. 
Согласно Московскому международному 
рейтингу вузов «Три миссии университе-
та», Россия входит в первую пятерку стран 
по наличию университетов мирового уров-
ня и занимает 5-е место по экспорту высо-
кокачественного высшего образования [1]. 
Российские высшие учебные заведения 
успешно интегрированы в мировую акаде-

мическую среду и закономерно вызывают 
интерес у иностранных студентов. Коли-
чество иностранных студентов, которые 
выбирают российские вузы, увеличивается 
быстрыми темпами из года в год, согласно 
данным Минобрнауки, число зарубежных 
обучающихся составило более 355 тыс. че-
ловек в 2023 году. География иностранных 
студентов очень обширна. Интерес к рос-
сийским учебным заведениям проявляют 
студенты из стран СНГ, Китая, Индии, Аф-
рики и Латинской Америки, что бесспорно 
служит доказательством высокого качества 
оказываемых образовательных услуг и вос-
требованности российского образования 
в мире. Одним из приоритетных направ-
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лений подготовки среди иностранных сту-
дентов является направление, связанное 
с изучением медицинских специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стомато-
логия». Иностранные студенты активно вы-
бирают российские высшие медицинские 
учебные заведения для получения медицин-
ского образования. Отечественные вузы, 
оперативно реагируя на возрастающий 
интерес к образовательным программам, 
предоставляют иностранным студентам 
как возможность обучаться медицинским 
специальностям на русском языке, так и вы-
бирать программы, где обучение проходит 
на английском языке. 

В отечественном и зарубежном науч-
ном дискурсе представлен ряд публикаций, 
в которых авторы, изучая особенности об-
учения китайских студентов иностранному 
языку, обращают внимание на необходи-
мость учитывать национальную специфи-
ку преподавания и обучения, основанную 
на конфуцианских традициях, и историче-
ски сложившееся отношение к английско-
му языку в Китае. Отечественные авторы 
С.В. Мясникова, А.И. Попова, И.Н. Заблоц-
кая, Н.Ю. Шепелева предпринимают по-
пытки проанализировать специфику пре-
подавания английского языка китайским 
студентам [2], описывают приемы изучения 
английского языка в смешанных группах 
иностранных студентов [3], отмечают необ-
ходимость более глубоко исследовать линг-
вометодические особенности при обучении 
китайских студентов [4] и описывают со-
временные интерактивные методы обучения 
иностранному языку [5] с целью помочь рос-
сийским преподавателям построить эффек-
тивный и успешный процесс обучения. 

Зарубежные авторы Sue Wright, Lin 
Zheng и P. Manorom, N. Hunsapun, W. Chan-
sanam исследуют динамику изменения 
отношения к изучению и преподаванию 
английского языка в среднеобразователь-
ных и высших учебных заведениях Китая 
с 1980-годов и по настоящее время. По мне-
нию авторов, такие факторы, как невозмож-
ность использования интерактивных мето-
дов обучения из-за высокой наполняемости 
классов, нехватка профессиональных пре-
подавателей, низкая мотивация обучающих-
ся, так как общение с носителями языка ма-
ловероятно, страх публичных выступлений 
из-за боязни совершить ошибку и «потерять 
лицо» и возрастающая роль китайского язы-
ка как нового lingua franca, объясняют, по-
чему уровень владения английским языком 
в Китае недостаточно высокий [6, 7]. 

Целью исследования является попыт-
ка проанализировать опыт обучения меди-
цинскому английскому языку иностранных 

студентов, обучающихся по специально-
сти «Лечебное дело» в ФГБОУ ВО «Тихо-
океанский государственный медицинский 
университет». 

Материал и методы исследования 
В Тихоокеанском государственном ме-

дицинском университете, как и других ме-
дицинских вузах России, обучается боль-
шое количество иностранных студентов, 
среди которых обучающиеся из Индии 
и Китая составляют самую многочислен-
ную группу. Иностранные обучающиеся, 
выбравшие медицинскую специальность 
«Лечебное дело» на английском языке, при-
ступают к изучению дисциплин, предусмо-
тренных учебным планом выбранной спе-
циальности. Первые годы обучения в меди-
цинском вузе являются самыми сложными 
и интенсивными. Будущие врачи, помимо 
изучения естественно-научных и медико-
билогических дисциплин, изучают также 
гуманитарные дисциплины. 

Дисциплина «Медицинский английский 
язык», которая входит в блок гуманитарных 
дисциплин, рассчитана на 72 часа аудитор-
ной работы и изучается студентами на про-
тяжении первого семестра. Содержание 
рабочей программы предусматривает из-
учение анатомического строения и функций 
восьми систем человеческого организма: 
The Skeletal system, The Muscular system, 
The Cardiovascular system, The Respiratory 
system, The Urinary system, The Endocrine 
system, and The Nervous system. В ходе ос-
воения дисциплины обучающиеся изучают 
профессиональную лексику, необходимую 
для базового ориентирования в медицин-
ской терминологии, читают аутентичные 
адаптированные медицинские тексты, учат-
ся воспринимать медицинскую терминоло-
гию на слух и продуцировать устные выска-
зывания на английском языке по изучаемым 
темам, используя соответствующие меди-
цинские термины.

Преподавание дисциплины «Медицин-
ский английский язык» ведется исключи-
тельно на английском языке, так как до не-
давнего времени по данной программе об-
учались исключительно студенты из Ин-
дии – страны, в которой английский язык, 
не будучи государственным языком, счита-
ется временным официальным языком [8]. 
В 2024 г. впервые в Тихоокеанский государ-
ственный медицинский университет на спе-
циальность «Лечебное дело» с обучением 
на английском языке, помимо студентов 
из Индии, поступили студенты из Китая 
и Таиланда. Общее количество обучающих-
ся составило 10 человек: 3 студента из Ин-
дии, 6 студентов из Китая и 1 студент из Та-
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иланда. При поступлении студентами были 
предоставлены документы, подтверждаю-
щие уровень владения английским языком. 
Обучающиеся из Индии и Китая, согласно 
Общеевропейской компетенции владения 
иностранным языком [9], имели уровень 
В1, а студентка из Таиланда – уровень С1. 
Таким образом, состав группы был много-
национальный, английский язык был язы-
ком-посредником для общения в группе, 
так как ни для преподавателя, ни для обу-
чающихся он не являлся родным. Учитывая 
уровень владения языком студентами-ино-
странцами, усвоение нового языкового ма-
териала не должно было вызвать никаких 
затруднений. Однако уже после проведения 
первых двух практических занятий стало 
очевидно, что обучающиеся из Китая, не-
смотря на предоставленные сертифика-
ты, подтверждающие владение иностран-
ным языком на требуемом для обучения 
по программе уровне, продемонстриро-
вали слабые навыки аудирования, чтения, 
говорения и письма, в отличие от других 
студентов-иностранцев. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При подготовке и проведении практи-
ческих занятий по дисциплине «Медицин-
ский английский язык» необходимо было 
учитывать многокомпонентную специфи-
ку данной группы обучающихся. Группа 
была многонациональная, разноуровневая, 
с различным национально-культурным об-
разовательным опытом. С одной стороны, 
важно было вывести обучающихся на обя-
зательный уровень требований программы, 
предусматривающей овладение студента-
ми необходимым объемом знаний, умений 
и навыков. С другой стороны, для поддер-
жания мотивации и интереса у сильных 
и слабых студентов нужно было организо-
вать учебный процесс с учетом индивиду-
альных особенностей. 

Изучение дисциплины «Медицинский 
английский язык» нацелено на развитие 
языковых навыков, необходимых будущим 
специалистам в области здравоохранения 
для работы с профессиональной информа-
цией. В ходе изучения дисциплины обуча-
ющиеся, помимо освоения медицинской 
терминологии на английском языке по опре-
деленной тематике, должны овладеть навы-
ками работы с аутентичными медицински-
ми источниками. Учебный материал, вклю-
чающий аутентичные медицинские статьи, 
видео и аудио, подобран в соответствии 
с изучаемой тематикой и с учетом степени 
сложности для обучающихся. Большое вни-
мание при обучении медицинскому англий-

скому языку уделяется развитию навыков 
чтения, аудирования и говорения. 

При организации обучения студентов 
данной группы применялись компетент-
ностный [10] и коммуникативный подходы 
[11] для усиления практической направлен-
ности обучения, формирования професси-
ональной коммуникативной компетенций, 
повышения эффективности усвоения ново-
го языкового материала. Данные подходы 
определили и методику организации и про-
ведения занятий, которая позволила диффе-
ренцированно учитывать индивидуально-
психологические особенности китайских 
обучающихся и нивелировать возникшие 
трудности освоения новой дисциплины.

При работе с китайскими студентами, 
испытывающими трудности с восприятием 
устной английской речи и, как следствие, 
испытывающими дискомфорт, связанный 
с невозможностью построить диалог с пре-
подавателем, эффективной оказалась ме-
тодика «перевернутого класса» [12]. Целе-
сообразность применения данного метода 
заключается в следующем. Студенты са-
мостоятельно должны проработать новую 
тему и во время аудиторного занятия, опи-
раясь на имеющиеся знания, выполнить 
практические задания. 

Так как медицинская анатомическая 
лексика изучалась студентами впервые, 
то у студентов возникли трудности и с про-
изношением и с пониманием. Объяснение 
нового лексического материала в аудитории 
создавало коммуникативные трудности вос-
приятия у китайских студентов и требовало 
много времени. Изучая новый лексический 
материал самостоятельно, китайские сту-
денты могли воспользоваться англо-китай-
ским словарем или прикладными програм-
мами по переводу, сделать необходимые 
записи, потренировать произношение, вы-
полнить лексические упражнения. Для пре-
одоления трудностей произношения меди-
цинских английских слов, отработки навы-
ков произношения и чтения китайским сту-
дентам было предложено воспользоваться 
специализированными прикладными про-
граммами на основе искусственного интел-
лекта. Данные прикладные программы по-
всеместно используются в последнее время 
при изучении иностранных языков. Суть 
данных программ заключается в возможно-
сти преобразовывать текст в речь, исполь-
зуя реалистичные голоса искусственного 
интеллекта. Иностранные студенты, чей 
родной язык существенно отличается от ан-
глийского языка (речь в данном случае идет 
о студентах из Китая), могут самостоятель-
но потренировать произношение наиболее 
трудно произносимых медицинских терми-
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нов на английском языке и совершенство-
вать навык чтения. 

Профессиональный рост врача невозмо-
жен без чтения современных медицинских 
публикаций и исследований. Авторитет-
ные журналы в области медицины изда-
ются на английском языке, и закономерно, 
что каждый специалист должен иметь навык 
работы с профессиональным текстом. Ра-
бота с аутентичным медицинским текстом, 
максимально адаптированным для перво-
курсников, организуется так же, как и ра-
бота с медицинской лексикой. Поскольку 
китайским студентам требуется много вре-
мени, чтобы понять содержание учебного 
текста (как правило, это становится воз-
можным только благодаря использованию 
словаря или программ автоматического пе-
ревода), целесообразно давать данный вид 
деятельности на самостоятельную работу 
с последующей проработкой и обсуждени-
ем прочитанного на практических занятиях.

Для увеличения вовлеченности китай-
ских студентов в обсуждение профессио-
нальной проблематики на практических за-
нятиях был использован метод кейсов. Суть 
кейс-метода заключается в представлении 
практической ситуации для анализа и поиска 
решения. Данный вид учебной деятельности 
позволяет организовать групповую работу 
студентов, где «слабые» студенты совмест-
но с «сильными» студентами осуществляют 
совместную работу над поставленной про-
фессиональной задачей. Совместная работа 
над решением медицинских кейсов позво-
лила разноуровневым студентам преодо-
леть языковой барьер, создала возможность 
для совместного учебного взаимодействия 
и способствовала общению и обсуждению 
проблем на английском языке.

Большую помощь в изучении медицин-
ского английского языка оказало исполь-
зование разработанного для иностранных 
студентов электронного образовательного 
ресурса по дисциплине «Медицинский ан-
глийский язык». Вне практических занятий 
студенты имели возможность погрузить-
ся в языковую среду профессионального 
общения, выполняя различные интерактив-
ные задания с аутентичными текстами, ау-
дио- и видеозаписями. 

Поскольку значительный объем работы 
по изучению нового материала выполнял-
ся студентами самостоятельно, то прак-
тические занятия были полностью посвя-
щены развитию навыков речевого обще-
ния. На практических занятиях студенты 
имели возможность применить медицин-
скую терминологию, выполняя задания, 
в которых они должны были описать ана-
томический рисунок, рассказать о строении 

и функциях систем органов человека, об-
судить прочитанную медицинскую статью 
или видеоматериал. 

По окончании изучения дисциплины 
студентам было предложено пройти анкети-
рование. Цель анкетирования заключалась 
в выявлении степени удовлетворенности 
обучающихся занятиями. Анкета состояла 
из вопросов, оценивающих: общую удов-
летворенность занятиями, степень сложно-
сти изучаемого материала, эффективность 
методов преподавания, индивидуальный 
прогресс в освоении нового материала, сте-
пень активности обучающегося на заняти-
ях, объем выполненной работы и необхо-
димость дальнейшего совершенствования 
языковых навыков. В анкетировании приня-
ли участие все студенты, 10 человек. Анке-
тирование было анонимным. 

Анализ результатов анкетирования по-
зволил сделать следующие выводы: все сту-
денты были удовлетворены занятиями, сте-
пень сложности нового материала совпала 
с ожиданиями у 8 обучающихся, в то время 
как для 2 студентов новый материал ока-
зался достаточно сложным. Обучающиеся 
положительно оценили как эффективность 
предложенных методов обучения, так и свой 
собственный языковой прогресс. Высоко 
оценили анкетируемые и степень индивиду-
альной вовлеченности в учебный процесс. 
7 из 10 опрошенных студентов отметили, 
что объем выполненной ими работы превы-
сил требуемый, в то время как 3 студентов 
отметили, что выполняли только требуемый 
объем заданий. 7 студентов хотели бы и да-
лее развивать навыки говорения и чтения, 
а остальные студенты хотели бы глубже по-
работать с медицинскими текстами.

Заключение 
Анализ опыта обучения иностранных 

студентов медицинскому английскому 
языку показал, что эффективное обучение 
разноуровневых студентов с различны-
ми национально-культурными традиция-
ми и образовательным опытом возможно 
при сочетании современных методов обуче-
ния иностранному языку с традиционными. 
Однако использование только одних мето-
дов недостаточно, важно учитывать социо-
культурные особенности и поведение ино-
странных студентов. Поскольку препода-
вателям иностранного языка все чаще при-
ходится работать со студентами из Китая, 
то осведомленность преподавателя об осо-
бенностях образовательной системы Китая 
может помочь создать комфортную учеб-
ную среду и сделать процесс адаптации 
к российской образовательной системе бо-
лее мягким для китайских студентов. 
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В статье рассматриваются возможности использования межпредметных задач в процессе обучения 
информатике. Проблема исследования заключается в низкой мотивации к изучению электронных таблиц 
на уроках информатики, предлагаются пути решения данной проблемы через применение межпредмет-
ных задач. Обоснована актуальность личностно ориентированного обучения и показана важность де-
монстрации практической значимости изучаемого материала для формирования системного мышления 
и интереса к учебному предмету «Информатика». Цель исследования – демонстрация возможностей ис-
пользования банка межпредметных задач для повышения интереса к теме «Электронные таблицы» и раз-
работка методических рекомендаций по их применению. Для достижения цели исследования использова-
лись теоретические и эмпирические методы исследования, а именно анализ педагогической литературы 
и нормативных документов, прогнозирование, наблюдение за процессом обучения. В работе обоснована 
необходимость применения межпредметных связей, способствующих формированию целостной картины 
мира, систематизации знаний и повышению их прочности. Представлены критерии отбора и разработки 
межпредметных задач, ориентированных на интересы обучающихся, формирование обобщенных спо-
собов решения проблем и требующих самостоятельного поиска информации. Показаны примеры задач, 
реализующих межпредметные связи с другими учебными предметами, представлены методические реко-
мендации по их использованию в учебном процессе.

Ключевые слова: информатика, межпредметные связи, интерес, критерии отбора межпредметных задач, 
практическое задание

THE USE OF INTERDISCIPLINARY TASKS IN TEACHING HOW  
TO WORK IN A SPREADSHEET PROCESSOR AS A WAY  

TO INCREASE INTEREST IN COMPUTER SCIENCE

Romanenkova K.D., Vaseva E.S.
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) of the Ural State Pedagogical University,  

Nizhny Tagil, e-mail: ksrmnkv@yandex.ru, e-s-vaseva@mail.ru

The article discusses the possibilities of using interdisciplinary tasks in teaching computer science. The prob-
lem of the study is low motivation to study spreadsheets in computer science lessons, and ways to solve this problem 
through the use of interdisciplinary tasks are proposed. The relevance of personality-oriented learning is substantiat-
ed and the importance of demonstrating the practical significance of the studied material for the formation of system-
ic thinking and interest in the subject “Computer Science” is shown. The purpose of the study is to demonstrate the 
possibilities of using a bank of interdisciplinary tasks to increase interest in the topic “Spreadsheets” and to develop 
methodological recommendations for their use. To achieve the goal of the study, theoretical and empirical research 
methods were used, namely, the analysis of pedagogical literature and regulatory documents, forecasting, and obser-
vation of the learning process. The work substantiates the need to use interdisciplinary connections that contribute to 
the formation of a holistic picture of the world, systematization of knowledge and increasing its strength. The criteria 
for the selection and development of interdisciplinary tasks focused on the interests of students, the formation of 
generalized methods for solving problems and requiring independent information search are presented. Examples of 
tasks that implement interdisciplinary connections with other subjects are shown, and methodological recommenda-
tions for their use in the educational process are presented.

Keywords: computer science, interdisciplinary connections, interest, criteria for selecting interdisciplinary tasks, 
practical assignment

Введение
В настоящее время главным направле-

нием развития школьного образования в  
России является личностно ориентирован-
ное обучение, что является центром внима-
ния преподавателя. 

Решение межпредметных задач на уро-
ках информатики в процессе обучения ак-
туально и необходимо в современной шко-

ле. В ходе решения межпредметных задач 
обучающиеся обнаруживают связи между 
содержанием разных учебных предметов, 
что способствует развитию их системного 
мышления, формированию у них целостной 
научной картины мира, пониманию при-
кладной значимости учебного предмета, 
мотивации к изучению информатики. 

Работе в электронных таблицах обучают 
еще в школе, но основная проблема заклю-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 2,  2025 

45     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ     

чается в том, что конечный результат на-
правлен только на понимание функционала 
табличного процессора, вследствие чего 
обучающиеся не могут в будущем найти 
применение данным программам. На фоне 
этой проблемы ученикам становиться не-
интересно изучать данный блок в школьной 
курсе предмета «Информатика». Поэтому 
представляются актуальными разработка 
банка межпредметных задач, которые на-
глядно могут показать, как электронные та-
блицы можно связать с другими школьны-
ми дисциплинами и ситуациями из жизни, 
демонстрация методических аспектов их 
применения в учебном процессе.

Целью исследования являются демон-
страция возможностей использования меж-
предметных задач, разработка методиче-
ских рекомендаций их применения при об-
учении работе в электронных таблицах. 

Материалы и методы исследования
В данном исследовании использовались 

общенаучные методы: анализ литературы, 
сравнение и систематизация эмпирических 
и теоретических данных, наблюдение за об-
разовательным процессом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В педагогической литературе существу-
ет множество определений понятия «меж-
предметные связи», каждый из авторов 
вкладывает свое понимает в сущность дан-
ного термина. 

Одна из формулировок, которую можно 
считать полной и достоверной, определяет 
межпредметные связи как особую педаго-
гическую категорию, которая отражает свя-
зи между разными учебными предметами, 
помогая обучающимся лучше понимать 
мир вокруг них, позволяет создать условия 
для формирования умений анализировать 
и синтезировать информацию, расшире-
ния кругозора обучающихся. Эти связи 
могут быть в виде общих тем, концепций 
или идей, которые проходят через несколь-
ко предметов [1].

Реализация межпредметных связей спо-
собствует систематизации, а, следовательно, 
глубине и прочности знаний, помогает дать 
ученикам целостную картину мира. Систе-
ма задач межпредметного характера – это 
методически обоснованная совокупность 
таких задач, связанных между собой и обе-
спечивающих развитие познавательной мо-
тивации обучающихся. Поэтому в процессе 
обучения информатике необходимо систе-
матически обращаться к решению задач 
межпредметного характера, т.е. необходимо 
построить систему таких задач [2].

При разработке уроков необходи-
мо понимать, каким способом внедрять 
межпредметные связи, чтобы ученикам 
был наглядно виден пример применения 
материала одного школьного предмета 
или ситуации из жизни в разных дисци-
плинах школьной программы и в обыч-
ной жизни в целом. Другими словами, 
отбор и составление данных задач долж-
ны быть осуществлены по определенным 
критериям [3-5].

1. Важно ориентироваться на интересы 
учеников, включая их профессиональные 
цели. Поэтому при создании таких задач 
нужно находить и использовать связи ин-
форматики с теми предметами, которые 
важны для будущей работы обучающихся.

2. Межпредметные учебные задачи долж-
ны помогать обучающимся выработать об-
щие подходы к решению похожих задач, 
а также освоить ключевые взаимосвязи и  
принципы в изучаемой области.

3. Важно применять в обучении слож-
ные межпредметные задачи, которые ста-
вят учеников в тупик из-за нехватки знаний 
или отсутствия готового решения. Такие 
задачи требуют самостоятельного поиска 
подходов и информации.

4. Также важно использовать межпред-
метные задачи, которые требуют глубокого 
анализа и установления взаимосвязей меж-
ду понятиями из разных областей знаний, 
а также объяснения процессов и явлений, 
основанных на этих знаниях.

5. Учитывая особенности уроков инфор-
матики, нужно разрабатывать такие задачи, 
решение которых наиболее эффективно ре-
ализуется с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

Для изучения темы «Электронные та-
блицы» был разработан банк задач с  меж-
предметным содержанием. Основной 
целью разработки системы задач явля-
лось структурирование учебного материала, 
покрывающего все важные аспекты рабо-
ты с электронными таблицами при помо-
щи интегрирования знаний из различных 
предметных областей, благодаря чему об-
учающиеся могут не только освоить новый 
материал школьной программы, но и уви-
деть применение этих знаний на практике. 
Также стоит отметить, что разработанные 
задачи содержат реальные факты из жизни, 
которые изучаются на других дисципли-
нах: годы правления и жизни правителей 
России прошлых веков, классификации 
животных в биологии, строение Солнеч-
ной системы и т.д.

Задачи разработаны для изучения сле-
дующих тем школьного курса информатики 
основной школы с учетом тематического 
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планирования, представленного в феде-
ральной рабочей программе [6]:

1. Практическое задание 1. «Создание 
таблиц в табличном редакторе».

2. Практическое задание 2. «Сортировка 
и фильтрация данных».

3. Практическое задание 3. «Построе-
ние графиков и диаграмм в электронных 
таблицах». 

4. Практическое задание 4. «Встроен-
ные логические функции».

5. Практическое задание 5. «Обработ-
ка большого объема данных в электрон-
ных таблицах».

6. Контрольная работа. 1 и 2 варианты.
Образовательные цели, для достижения 

которых были разработаны представлен-
ные задачи:

1) выбирать способ представления дан-
ных в соответствии с поставленной зада-
чей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) 
с использованием соответствующих про-
граммных средств обработки данных;

2) использовать электронные таблицы 
для обработки, анализа и визуализации чис-
ловых данных, в том числе с выделением 
диапазона таблицы и упорядочиванием (со-
ртировкой) его элементов;

3) создавать и применять в электронных 
таблицах формулы для расчётов с использо-
ванием встроенных арифметических функ-
ций (суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию, среднее 
арифметическое, поиск максимального 
и минимального значения), абсолютной, от-
носительной, смешанной адресации; 

4) использовать электронные таблицы 
для численного моделирования в простых 
задачах из разных предметных областей.

За основу взята проблемная методи-
ка обучения, основной идеей которой яв-
ляется решение учениками поставленной 
перед ними проблемы для решения задач 
со смысловым содержанием из других 
школьных дисциплин, таких как астроно-
мия, история, география, литература, био-
логия, физкультура и другие.

В ходе урока в процессе решения меж-
предметных задач используется следующий 
алгоритм [7; 8].

1. Учитель ставит перед всем классом 
заранее подготовленную проблему.

2. Осознание затруднения обучающи-
мися, выдвижение способов решения про-
блемы, гипотез, предположение выводов 
работы. 

3. Изучение нового материала (повторе-
ние ранее изученного), при помощи которо-
го проблемная ситуация будет решена (изу-
чение функционала табличного процессора, 
необходимого для решения задачи).

4. Повторное обсуждение проблемы с  
опорой на новый или изученный материал, 
в ходе которого ученики должны прийти 
к более эффективным способам решения 
и постановке новых гипотез или утверж-
дению ранее поставленных, также ана-
лизируя материал, выбирая подходящий 
для каждой ситуации способ решения, наи-
более оптимальные инструменты таблично-
го процессора.

5. Выполнение представленной работы 
с предложенными обучающимися способа-
ми, проверка своих предположений.

6. Анализ выполненной работы, общие 
обсуждения, проверка правильности полу-
ченных результатов (если это необходимо).

Стоит отметить, что сами задачи, кото-
рые были разработаны, нацелены на само-
стоятельное закрепление материала, поэто-
му нецелесообразно разбирать темы на их 
примере. Урок строится следующим об-
разом: учитель создает проблемную ситуа-
цию, отталкиваясь от разработанного банка 
межпредметных задач, выслушивая предпо-
ложения обучающихся, не дает точного от-
вета по решению ситуации, разобрав необ-
ходимый материал, возвращается к пробле-
ме, на которой строится урок, и дает зада-
ние детям найти решение самостоятельно. 

Говоря о проведении уроков, отметим 
основные моменты, на которые стоит об-
ратить внимание, во-первых, обучающиеся 
должны понимать формулировку проблем-
ной ситуации, иначе никаких обсуждений 
способов решения не будет. Во-вторых, сто-
ит сразу обозначать, каким методом прово-
дится обсуждение, наиболее подходящими 
можно считать беседу и мозговой штурм. 
При использовании обоих методов можно 
записывать предложения на доске для на-
глядности, чтобы обучающиеся, не заци-
кливаясь на запоминании других идей, мог-
ли рассуждать дальше, также впоследствии 
выбирать более полезные предложения, 
не зацикливаясь на запоминании других 
идей. В-третьих, все работы выполняются 
как самостоятельные практические задания, 
но перед этим нужно вместе с детьми обго-
ворить все шаги, выслушать вопросы и дать 
на них ответы. И, наконец, в-четвертых, так 
как задачи межпредметные, и одной из це-
лей является показать связь школьных дис-
циплин и ситуаций из жизни с информати-
кой, возможности использования навыков, 
полученных при изучении информатики, 
для решения практико-ориентированных 
задач на протяжении всего урока нужно 
поддерживать заинтересованность обуча-
ющихся там, где для них может быть при-
менима та или иная тема кроме уроков 
информатики. 
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Рис. 2. Практическое задание 4 
Источник: составлено авторами

Рассмотрим несколько примеров меж-
предметных задач, которые можно исполь-
зовать на уроках информатики при изуче-
нии табличного процессора.

Практическое задание 3 относится к те-
мам «Построение диаграмм (гистограмма, 
круговая диаграмма, точечная диаграмма). 
Выбор типа диаграммы».

Обучающимся была предложена та-
блица со сведениями о странах. Вариантом 
усложнения задания могло бы быть пред-
ложение самостоятельно найти информа-
цию о странах, структурировать ее в виде 
таблицы. 

По данным необходимо:
1. Построить гистограмму средней про-

должительности жизни мужчин и женщин 
в любых 5 странах.

2. Построить диаграмму, отражающую 
количество стран, которые имеют выход 
к океанам.

3. Построить график роста или умень-
шения населения для стран с известным ко-
личеством числа населения, то есть России, 
Канады, Австралии и Мексики.

Практическое задание 4 относится 
к темам «Встроенные функции для поиска 
максимума, минимума, суммы и среднего 
арифметического. Преобразование формул 
при копировании. Суммирование и под-
счет значений, отвечающих заданному ус-
ловию. Условные вычисления в электрон-
ных таблицах».

Дана таблица со сведениями о художе-
ственных книгах, изучаемых в школьном 
курсе литературы.

1. Определить, какое из произведений 
было написано раньше остальных, а какое 
позже. 

2. Определить количество книг, которые 
обучающийся уже должен был прочитать, 
исходя из класса, в котором он учится.

3. Определить, успеет ли обучающийся 
прочитать книгу с учетом скорости чтения 
(количество страниц в день) за определён-
ное количество дней или нет.

Итогом решения каждой межпредмет-
ной задачи должно стать обсуждение воз-
можных способов решения, преимуществ 
способа решения с использованием ин-
струментов табличного процессора, других 
типов задач, которые также могли бы быть 
решены с использованием выделенных 
средств табличного процессора.

Заключение
Межпредметные задачи – это мощный 

инструмент для повышения интереса к изу-
чению электронных таблиц. Проблема, ког-
да ученики видят в этой теме лишь скучный 
набор функций, решается через показ прак-
тической значимости и связи с другими ин-
тересными для них областями знаний. 

Разработанные методические рекомен-
дации и банк задач помогают педагогам 
вовлечь учеников в активную познаватель-
ную деятельность, продемонстрировать, 
как информатика пересекается с историей, 
биологией, астрономией и даже физкульту-
рой. Главное – ориентироваться на интере-
сы учеников и предлагать задачи, которые 
требуют не только знания информатики, 
но и умения анализировать, синтезировать 
и применять знания из разных областей. 
Это создает увлекательный учебный про-
цесс, формирует целостное мировоззрение 
и мотивирует к дальнейшему изучению 
как информатики, так и других дисциплин. 
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Разработанные задачи предназначены 
для самостоятельного закрепления материа-
ла, поэтому учитель создает проблемную си-
туацию, не давая готового решения, а направ-
ляя учеников к самостоятельному поиску.
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РОЛЬ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тыныстанова Н.А.
Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына,  

Бишкек, e-mail: ntynystanova@list.ru

Данная статья посвящена всестороннему анализу роли основных (ключевых) компетенций в процессе об-
учения школьников в условиях современного образования и определению их практического значения. В статье 
поднимается одна из актуальнейших тем педагогической науки – переход от знание-ориентированной модели 
образования к компетентностно ориентированной, внимание акцентируется на необходимости формирова-
ния у обучающихся не только академических знаний, но и умений, навыков, личностных и поведенческих 
качеств, способствующих успешной социализации и реализации в обществе. Рассматриваются особенности 
формирования компетенций в школьной практике, включая языковую, математическую, естественно-научную, 
социально-коммуникативную и информационную компетентности. Важное место в работе отводится роли 
учителя как ключевой фигуры в процессе формирования компетенций. Подчеркивается, что развитие про-
фессиональной компетентности самого учителя, его способность к педагогическому творчеству, рефлексии 
и непрерывному обучению напрямую влияют на успех внедрения компетентностного подхода. Статья содер-
жит обоснование необходимости пересмотра учебных программ, содержания учебных предметов, методов 
обучения и форм контроля, исходя из ориентации на результаты, измеряемые в терминах сформированности 
ключевых компетенций. Результаты теоретического анализа могут быть использованы при разработке образо-
вательных стандартов, учебных программ, методических материалов и систем оценки качества образования. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентный подход, знания, умения, навыки, педагогическая 
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This article is devoted to a comprehensive analysis of the role of core (key) competencies in the process of 
school education within the context of modern educational systems. The paper addresses one of the most pressing 
issues in pedagogical science – the transition from a knowledge-oriented model of education to a competence-
based approach. It emphasizes the necessity of developing not only academic knowledge among students but also 
skills, abilities, and personal and behavioral qualities that contribute to successful socialization and integration 
into society. The article explores the specifics of competency formation in school practice, including linguistic, 
mathematical, scientific, socio-communicative, and informational competencies. Particular attention is given to the 
role of the teacher as a central figure in the development of these competencies. It is emphasized that the professional 
competence of the teacher, their ability for pedagogical creativity, reflection, and lifelong learning, directly influences 
the successful implementation of the competence-based approach. The article provides a rationale for the need to 
revise curricula, subject content, teaching methods, and assessment forms, focusing on outcomes measured in terms 
of the formation of key competencies. The results of the theoretical analysis can be applied in the development of 
educational standards, curricula, teaching materials, and systems for evaluating the quality of education.
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Введение
Парадигма обучения, основанная на  

компетентности, восходит к 1960-м годам. 
Компетентность в переводе с латыни озна-
чает «соответствие, пригодность». Термин 
«компетенция» впервые был введен в науку 
в 1960–1970-х годах американским лингви-
стом Деллом Хаймсом (1927–2009) как на-
учный аппарат для подтверждения языково-
го обучения, а затем Делл Хаймс предложил 
использовать его как категорию для оценки 
способностей обучающихся. Сегодня фор-
мирование основных компетенций обучаю-
щихся в школьном образовании становится 
одной из актуальных задач.

Цели исследования – анализ роли ос-
новных компетенций в процессе обучения 
школьников и определение их практическо-
го значения.

Материалы и методы исследования

Методологическую основу статьи со-
ставляют материалы образовательных уч-
реждений, в том числе систематический 
анализ педагогической литературы, науч-
ные публикации, затрагивающие рассма-
триваемую тему исследования. В процессе 
применялись следующие методы исследо-
вания: индукция, дедукция, синтез, сравне-
ние, конкретизация и системный анализ.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Углубляясь, лингвист Делл Хаймс до-
казал, что для того, чтобы люди были ком-
петентными, одного теоретического зна-
ния языка недостаточно, и определил, что  
для профессионального уровня необходимо 
практическое овладение языком. Он пока-
зывает, что независимо от сферы деятельно-
сти специалисту необходимо владеть рядом 
категорий, чтобы использовать изученный 
язык на практике. В 1970–1990-е годы «ком-
петенция» стала рассматриваться как кате-
гория, определяющая профессиональную 
квалификацию специалиста в любой обла-
сти, а обучение, основанное на ней, стало 
основной концепцией в сфере профессио-
нального образования [1, с. 22].

В настоящее время формирование ком-
петентности школьников является одним 
из важных аспектов образовательного про-
цесса. Реализация этого процесса долж-
на рассматриваться в контексте следую-
щих вопросов.

Внедрение интегрированных предме-
тов – это возможность для обучающихся 
применять знания в различных предметных 
областях, что объединяет их теоретические 
и практические знания.

Обучение решению проблем – это под-
готовка обучающихся к решению реальных 
жизненных проблем, для этого необходимо 
давать задания, заставляющие задуматься 
и использовать в этом процессе интерактив-
ные методы.

Развитие коммуникативной компетен-
ции – здесь важны формирование речевой 
деятельности обучающихся, культуры об-
щения, использование информационных 
технологий в этом процессе.

Обеспечение индивидуальной компе-
тентности – обеспечение активного участия 
обучающихся в процессе обучения путем 
убеждения их в творчестве и индивидуаль-
ной работе.

Деятельность преподавателя – это его 
самодисциплина и постоянный профессио-
нальный рост в обучении, обмен знаниями 
и опытом в различных областях, наличие 
у учителя качеств, обеспечивающих вы-
полнение поставленных задач. В результате 
компетентность учителя, проведение инте-
ресных и творческих уроков помогают по-
высить интерес обучающихся к занятиям.

Компетентностное образование являет-
ся определяющим понятием, направленным 
на результат в педагогике. Переход к нему 
обусловливает изменения содержания 
и формы образовательной деятельности. 
Компетентное образование требует от учи-
теля понимания того, что нужно развивать 

у детей, и размышления о том, как форми-
ровать у них самостоятельность. Самосто-
ятельно сформировавшийся человек – это 
человек, удовлетворенный в своей безопас-
ности, социальной принадлежности, досто-
инстве, любви, уважении и оценке. Помимо 
этого, такие люди способны объективно от-
носиться к обществу, оценивать его слабые 
и сильные стороны, а также преодолевать 
различные трудности.

Формирование ключевых компетенций, 
предусмотренных государственными обще-
образовательными стандартами, в услови-
ях личностно-ориентированного обучения 
является обязанностью каждого педагога 
[2]. Поэтому в настоящее время учителя, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
методисты и другие специалисты уделяют 
внимание компетенциям, а не только пред-
метным знаниям и навыкам.

Психолого-педагогические исследова-
ния в настоящее время не имеют единого 
подхода к определению понятий «компе-
тенция» и «компетентность». Чаще всего 
под компетенцией понимается «совокуп-
ность вопросов, в которых кто-то хорошо 
осведомлен», а компетентность – это спо-
собность интегрировать знания, навыки 
и личные качества [3]. 

Сейчас в сфере образования особое 
внимание уделяется понятию компетенции. 
Изменения и развитие в образовательной 
и научной среде проявляются обновлени-
ем и внедрением стандартов, выходящих 
за рамки школьной парты [4]. Особенность 
этих стандартов заключается в их ориен-
тации на результаты образования, а эти 
результаты рассматриваются в рамках ком-
петентностного подхода. Обучение делает 
акцент не только на знаниях, но и на форми-
ровании компетенций. Поэтому в средней 
школе наряду с термином «компетенция» 
используется термин «компетентность».

Компетенция является многозначным 
термином в терминологических словарях, 
то есть это означает, что специалист хоро-
шо знает информацию, относящуюся к его 
профессиональной сфере, обладает каче-
ственными знаниями и навыками в этой об-
ласти. В современной методологии науки 
это совокупность знаний, умений и навыков 
по данному предмету.

Однако на сегодняшний день компе-
тентность определяются по-разному. На-
пример: «Компетентность – это уровень до-
стижений человека в определенном виде де-
ятельности». Кроме того, компетентность – 
это, с одной стороны, сфера полномочий 
руководящего органа, должностного лица, 
а с другой стороны, это знания и опыт, от-
носящиеся к той или иной области. В труде 
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известного ученого-методиста А. Муратова 
«Преподавание кыргызской литературы: те-
ория и практика»: «Компетентность – это 
модель поведения, алгоритм, способы реа-
лизации действий, которые ведут к эффек-
тивным результатам» [ 5, с. 61]. В труде про-
фессора Б. Акматова «Теория и практика 
обучения кыргызской литературе в высших 
учебных заведениях на основе компетент-
ностного подхода»: «Компетентность – это 
новое направление, которое предлагается 
как содержательное и формальное обнов-
ление образования» [6, с. 71]. А в учебнике 
профессора Б.Оторбаева «Методика препо-
давания кыргызской литературы»: «Компе-
тентность – это наличие у личности сфор-
мированных компетенций, необходимых 
для выполнения какой-либо деятельности, 
то есть знаний, умений, возможностей и со-
ответствующих навыков» [7, с. 156]. Рас-
смотрев вышеперечисленные определения 
понятия «компетентность», можно сделать 
следующие выводы.

Познание – это набор информации, не-
обходимой для выполнения задачи.

Практические умения – это способ-
ность использовать ресурсы и инструменты 
для достижения цели.

Адаптивность – это наличие внутрен-
него потенциала для выполнения очевид-
ного действия. Такая черта этимологиче-
ски параллельна идее исключительной 
способности. 

Поведенческая модель включает прояв-
ления конкретной деятельности, нацелен-
ность на выполнение заданий.

Действие – целенаправленное употре-
бление умственных и материальных способ-
ностей для достижения конкретной цели.

Таким образом, перечисленные компо-
ненты формируют структуру понятия «ком-
петенция», которая представляет собой 
совокупность знаний, способностей и на-
правленного, перспективного мышления. 
В свою очередь, компетентность следует 
рассматривать как интегративное образо-
вание, включающее в себя не только знания 
и умения, но и накопленный опыт, обеспе-
чивающий успешную реализацию деятель-
ности в различных контекстах. При даль-
нейшей интерпретации его значение можно 
рассматривать в следующих смыслах.

1. Теоретические знание, практические 
навыки и накопленный опыт, объединенные 
в единую систему, составляют основу ком-
петентности в образовательном процессе.

2. Компетентность, будучи связанной с  
действиями, может быть наблюдаема, де-
монстрируема и поддается оценке.

3. Компетентность можно передавать  
другим. 

Учителя должны рассматривать основ-
ные компетенции как единство многопро-
фильных знаний, навыков и отношений. 
Их изучение возможно, поскольку это не-
обходимо для всех заинтересованных сто-
рон, которые нуждаются в саморазвитии, 
активном участии в общественной жизни, 
а также в поиске работы. Компетенции, 
формируемые в процессе обучения, долж-
ны быть обязательно сформированы к кон-
цу школьного обучения или другого обра-
зовательного процесса, поскольку они рас-
сматриваются как основа для непрерывного 
образования человека на протяжении всей 
жизни. Сейчас важно, чтобы дети были ком-
петентны в основных предметах школьной 
программы, таких как языки (кыргызский, 
русский, иностранные), математика, есте-
ственные науки и технические предметы. 
Наряду с обучением они должны использо-
вать без страха полученные знания для ре-
шения реальных жизненных проблем, что-
бы добиться успехов в будущей карьере 
и личной жизни. В предметах, составляю-
щих сущность указанных здесь основных 
знаний, дети должны обладать определен-
ными навыками. 

В языковом направлении каждый ребе-
нок может свободно выражать свои мыс-
ли, чувства как в устной, так и в письмен-
ной форме, аргументируя их в социальном 
и культурном контекстах. Здесь необхо-
димо, чтобы обучащийся практически ов-
ладел языковыми предпосылками, тре-
бующимися для творческого отношения 
к различным сферам общественной жизни 
и активного участия в них. Помимо родного 
языка, на котором он говорит с рождения, 
он может мыслить и общаться еще на двух-
трех языках.

В области науки (математической) каж-
дый ребенок должен не только освоить 
простые методы получения, сложения, ум-
ножения или деления, но и развить навык 
прагматического мышления в математиче-
ском контексте при решении проблем, воз-
никающих в его собственной жизни.

Изучение естественных наук должно 
быть направлено на то, чтобы каждый ре-
бенок любил окружающий его мир, приро-
ду, относился к ним с научной точки зрения 
и формировал навыки бережного отноше-
ния к экологии.

Школа, являющаяся современным соци-
альным институтом, должна способствовать 
формированию системы широкого спектра 
знаний, разносторонних способностей, за-
дач, накопленных обучающимися в ходе 
самостоятельных действий, как целостной 
системы и важнейших факторов, определя-
ющих качество современного образования 
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[8]. Компетентностно ориентированная осо-
бенность обучения заключается, во-первых, 
в том, что обучащийся умеет адаптировать-
ся к изменениям общества, ориентироваться 
в развитии, постоянно продуктивно, эффек-
тивно осваивать новые знания, умения и на-
выки, а во-вторых, в том, что обучающиеся 
способны применять на практике знания, 
приобретенные в месте своего обитания. 
Основное ядро подхода, в котором упор 
делается на компетентность, заключается 
не в том, насколько ученик усваивает ин-
формацию; успешность индивида опреде-
лятся тем, насколько хорошо человек умеет 
применять изученные способы действий. 
Компетентность – это способность решать 
проблемы на разных уровнях на основе по-
лученных знаний, связанных с личностным 
отношением и уровнем образования. Ком-
петентностный подход не игнорирует важ-
ность знаний, но уделяет глубокое внимание 
способности применять полученные зна-
ния. Практика развития навыков здесь – это 
деятельность, предназначенная для привле-
чения внимания к интересам обучаемого, 
подготовки к индивидуальной деятельно-
сти и формирования разносторонних навы-
ков. Работа по подготовке ученика к различ-
ным видам деятельности измеряется следу-
ющими аспектами: способность мыслить 
и действовать самостоятельно, способность 
искать и усваивать знания, способность раз-
рабатывать новые проекты.

Все действия в различных сферах обра-
зования направлены на формирование ос-
новных навыков обучающихся и развитие 
их компетенций. Стадия получения знаний, 
практических умений и опыта, принимаю-
щая во внимание возрастные особенности 
каждого ученика.

В связи с этим нужно обратить вни-
мание, что каждый обучающийся растет и  
развивается индивидуально с помощью об-
разовательных мероприятий как признак 
успешности обучения. При реализации об-
разовательной стратегии, при которой ори-
ентирами являются полученные результаты, 
учебная деятельность гарантирует достиже-
ние поставленных целей в форме эмпиризма.

Компетентностный подход в образова-
нии рассматривается как результат творче-
ской деятельности, в ходе которой форми-
руются основные компетенции.

Основная компетентность – это способ-
ность обучающихся самостоятельно решать 
проблемы, которые они считают необходи-
мыми для себя.

Формирование ключевых способностей 
в учебной деятельности возможно при на-
личии определенных педагогических усло-
вий, способствующих активному и осмыс-

ленному участию обучающегося в обра-
зовательном процессе. К таким условиям 
относятся: 

• включение обучающихся в деятель-
ность, направленную на реализацию кон-
кретных видов активности, таких как по-
знание и планирование;

• организация учебного процесса, спо-
собствующая развитию самостоятельности, 
структурированности действий и достиже-
нию положительных результатов;

• обеспечение возможностей для освое-
ния методики постановки целей и механиз-
мов их достижения;

• наличие эффективной координации 
и взаимодействия в рамках образовательно-
го сообщества.

Согласно этому требованию, каждый 
обучающийся должен обладать:

− информационной компетентностью, 
которая позволяет применять полученные 
знания в жизни;

− искусством социального общения, ко-
торое включает в себя ключевые подходы 
к применению полученных знаний в по-
вседневной практике;

− опытом самостоятельного изучения 
информации, организации своей деятельно-
сти и решения проблем.

 Компетентность подтверждается прак-
тической необходимостью каждого усво-
енного знания в информационном разделе. 
Другими словами, главным является то, на-
сколько обучающийся может применять по-
лученную из изучаемых предметов инфор-
мацию в своей жизни. Освоение информа-
ционных технологий наряду с получением 
знаний требует от обучающихся умения 
последовательно передавать полученные 
знания другим людям в процессе информа-
тизации, умения слушать и понимать произ-
носимую речь, грамотно и логично писать, 
правильно читать и понимать художествен-
ные литературные тексты, самостоятель-
но излагать и записывать понятое, в целом 
вести дискуссию. Поиск необходимой ин-
формации, сравнение, анализ, прогнозиро-
вание, развитие своих интеллектуальных 
возможностей на очень высоком уровне, 
аналитическое и синтетическое восприятие 
информации, принятие самостоятельных 
решений на основе восприятия, а также 
способность оценивать информацию связа-
ны с информационной компетентностью.

Основные принципы использования об-
учащимися социально-коммуникативной 
компетенции в жизни определяются, и им 
преподаются методы передачи полученной 
в социальной среде информации другим. 
Умение работать в команде, стремление по-
нять себя и других, выбор значений слов 
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для донесения своих мыслей до аудитории, 
использование теории литературы, примене-
ние текстов, способность использовать лите-
ратурные знания в социальной среде и т.д.

Компетентность в организации соб-
ственной деятельности и решении про-
блем занимает важное место в структуре 
образовательного процесса. Формирование 
данной компетентности обеспечивается 
через целенаправленное приобщение обу-
чающихся к самостоятельной работе, вклю-
чающей выполнение практических заданий, 
подготовку презентационных материалов 
и освоение учебного контента. Особую роль 
в этом играет передача культурных ценно-
стей, трудового наследия и традиций кыр-
гызского народа, что способствует развитию 
познавательных способностей, навыков са-
моуправления, способности к преодолению 
затруднений и эффективной организации 
собственной учебной деятельности.

Выводы
Таким образом, суть компетентности 

в обучении характеризуется в том, что лю-
бой школьник, изучая учебную дисциплину, 
учится самостоятельно применять получен-
ные знания в различных жизненных ситу-
ациях, принимать решения индивидуально 
или в группе, организовывать свою работу. 
В школе преподавание предметов на вы-
соком уровне и вовлечение обучающихся 
в общественную жизнь (социализация) 
для внесения определенного вклада в раз-
витие общества и государства могут дать 
положительные результаты, если начинать 
с детского сада и школьной скамьи.

Можно заключить, что формирование 
компетентности обучающихся – это важ-

ный шаг для повышения качества образова-
ния и подготовки обучающихся к успешной 
жизни в обществе. Одной из методологи-
ческих основ компетентностно ориентиро-
ванного обучения является то, что содер-
жание и технология обучения должны быть 
адаптированы к современным принципам, 
а все компоненты – от учебного плана 
до образовательных стандартов – должны 
быть приведены в соответствие с идеями 
компетентности. 
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Современная система высшего образования сталкивается с проблемой фрагментарности знаний, 
что снижает способность выпускников применять их в профессиональной деятельности. Данная проблема 
обусловлена разобщенностью учебных дисциплин и отставанием образовательных стандартов от требова-
ний работодателей. В статье рассматривается потенциал междисциплинарных модулей как инструмента 
преодоления этих ограничений. Цель исследования – обосновать эффективность внедрения междисципли-
нарных модулей в высшем образовании как способа преодоления разрыва между теоретической подготовкой 
студентов и практическими требованиями профессиональных стандартов. В работе использованы методы 
сравнительного анализа нормативных документов, синтеза научных публикаций и обобщения данных мони-
торинговых исследований. Результаты исследования демонстрируют необходимость внедрения модульного 
обучения для устранения разрыва между образовательными и профессиональными стандартами. Междис-
циплинарные модули, основанные на принципах системности и практико-ориентированности, позволяют 
согласовать учебные программы с потребностями рынка труда. Ключевыми критериями их эффективности 
выступают: интеграция дисциплин, применение сквозных кейсов, межкафедральное взаимодействие, уча-
стие работодателей и адаптивность к изменениям в профессиональных стандартах. Отмечено, что междис-
циплинарные модули способствуют развитию у студентов комплексных профессиональных компетенций. 
Однако для успешной реализации данной модели требуется пересмотр организационной структуры учебно-
го процесса, повышение квалификации преподавателей и развитие цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: междисциплинарные модули, профессиональные компетенции, компетентностный подход, 
высшее образование, модульное обучение, интеграция знаний, практико-ориентированность

INTERDISCIPLINARY MODULES AS A TOOL FOR DEVELOPING 
PROFESSIONAL COMPETENCIES IN HIGHER EDUCATION

Fedorova N.V.
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-mail: nfydorova@mail.ru

The modern higher education system faces the problem of knowledge fragmentation, which reduces graduates’ 
ability to apply their knowledge in professional practice. This issue stems from the disconnection between academic 
disciplines and the lag of educational standards behind employer requirements. The article examines the potential of 
interdisciplinary modules as a tool to overcome these limitations. The research aims to substantiate the effectiveness 
of implementing interdisciplinary modules in higher education as a means to bridge the gap between students’ theo-
retical training and practical professional standards requirements. The study employs methods of comparative anal-
ysis of regulatory documents, synthesis of scientific publications, and generalization of monitoring research data. 
The findings demonstrate the necessity of modular education implementation to eliminate the disconnect between 
educational and professional standards. Interdisciplinary modules, based on principles of systemic approach and 
practice orientation, enable the alignment of curricula with labor market needs. Key effectiveness criteria include: 
discipline integration, application of cross-cutting case studies, interdepartmental collaboration, employer participa-
tion, and adaptability to changes in professional standards. The conclusion highlights that interdisciplinary modules 
contribute to developing students’ comprehensive professional competencies. However, successful implementation 
of this model requires restructuring the educational process organization, enhancing faculty qualifications, and de-
veloping digital educational infrastructure.

Keywords: interdisciplinary modules, professional competencies, higher education, competence-based approach, modular 
learning, knowledge integration, practice-oriented training

Введение
Современная парадигма высшего об-

разования, ориентированная на результат, 
требует пересмотра традиционных подхо-
дов к организации учебного процесса. Не-
смотря на декларируемый переход к ком-
петентностной модели, многие вузы осу-
ществляют образовательный процесс в виде 
изолированного преподавания дисциплин. 
Это приводит к тому, что выпускники ока-
зываются неспособны интегрировать полу-

ченные знания для решения комплексных 
профессиональных задач. 

Компетентностный подход, как основа 
моделирования результатов образования, 
призван обеспечить переход от академи-
ческой направленности к практико-ориен-
тированной [1]. В условиях постоянного 
обновления профессиональных стандартов 
необходимо формировать компетенции, 
обеспечивающие готовность выпускников 
к профессиональной деятельности. Одним 
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из методов достижения этой цели является 
междисциплинарное модульное обучение. 

Цель исследования – обосновать эф-
фективность междисциплинарных модулей 
как инструмента преодоления фрагментар-
ности знаний и формирования профессио-
нальных компетенций у студентов. 

Материалы и методы исследования
Анализ образовательных и профессио-

нальных стандартов, научные статьи, элек-
тронные ресурсы; анализ, синтез, обобщение. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Российской Федерации система 
стандартов в сфере образования и профес-
сиональной деятельности регулируется 
следующими ключевыми нормативными 
документами: 

1. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС). 

2. Профессиональные стандарты. 
ФГОС представляют собой норматив-

ную базу образовательного процесса, уста-
навливая требования к структуре, условиям 
и результатам освоения образовательных 
программ. Их основная функция – обеспе-
чение единства образовательного простран-
ства в стране и гарантия приемлемого ка-
чества подготовки выпускников. В отличие 
от ФГОС, профессиональные стандарты 
носят прикладной характер, детально опи-
сывая требования к квалификации работни-
ков для конкретных видов профессиональ-
ной деятельности. 

Процедура разработки этих стандартов 
также имеет существенные различия. ФГОС 
создаются под эгидой Министерства нау-
ки и высшего образования РФ при участии 
учебно-методических объединений и акаде-
мического сообщества, в то время как про-
фессиональные стандарты разрабатываются 
Министерством труда и социальной защиты 
при ведущей роли работодателей и отрасле-
вых объединений. Профессиональные стан-
дарты в РФ законодательно связаны с выс-
шим образованием через требования ФЗ 
«Об образовании» (№ 273-ФЗ) и Трудового 
кодекса, обязывающие вузы учитывать про-
фессиональные стандарты при разработке 
образовательных программ [2, 3]. 

Образовательные и профессиональные 
стандарты, будучи взаимодополняющими 
элементами системы подготовки кадров, 
выполняют различные функции и имеют 
существенные различия в подходах к раз-
работке и реализации. Необходимо отме-
тить, что профессиональные компетенции, 
закрепленные в профстандартах, не всегда 
находят полное и своевременное отражение 

в образовательных стандартах, что создает 
существенный дисбаланс между требова-
ниями работодателей и содержанием обра-
зовательных программ. Для преодоления 
этих проблем требуется: 

− развитие гибких механизмов коррек-
тировки ФГОС; 

− внедрение модульного принципа по-
строения обучения;

− усиление практико-ориентированной 
составляющей обучения.

Модульное обучение – это организация 
образовательного процесса, при которой 
учебный материал структурируется в от-
носительно самостоятельные тематические 
блоки (модули). Модуль имеет четко опре-
деленные цели, содержание, формы кон-
троля и систему оценки. Основой модуль-
ности является компетентностный подход, 
при котором каждый модуль соответствует 
конкретным профессиональным компетен-
циям из профстандарта, а результатом, под-
тверждающим качество полученного обра-
зования, является способность выпускни-
ков решать реальные практические задачи 
в условиях производства. 

Модульный подход, основанный 
на принципах гибкости и практико-ориен-
тированности, позволяет: 

− своевременно обновлять рабочие про-
граммы дисциплин в соответствии с требо-
ваниями профессиональных стандартов; 

− формировать у студентов комплекс-
ные компетенции, необходимые для прак-
тической деятельности; 

− внедрять активные методы обучения 
(практические кейсы, симуляции и т.п.). 

 Модульный подход требует соблюдения 
ряда принципов:

− системность – построение учебного 
процесса как единого целого, где каждый 
модуль дополняет остальные;

− непрерывность – связь между моду-
лями для обеспечения последовательного 
освоения знаний;

− профессиональная направленность – 
соответствие содержания модуля требова-
ниям профессиональных стандартов и за-
просам работодателей. 

Закрепление компетенций осуществля-
ется через сочетание теоретической подго-
товки и практической деятельности. 

Сложной задачей является внедрение 
логически выстроенной траектории закре-
пления профессиональных компетенций 
при изучении смежных дисциплин из базо-
вого и профессионального блоков. Зачастую 
профессиональные компетенции не увяза-
ны между собой при осуществлении учеб-
ного процесса. Наблюдается разрыв между 
дисциплинарным преподаванием и форми-
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рованием профессиональных компетенций. 
Отсутствует взаимосвязь между требовани-
ями профессиональных и образовательных 
стандартов. С одной стороны, студенты из-
учают дисциплины как отдельные модули, 
не видя интеграции с будущей профессио-
нальной деятельностью, с другой стороны, 
преподаватели не всегда понимают, как их 
курс вписывается в общую карту професси-
ональных компетенций. 

Внедрение междисциплинарных моду-
лей – один из ключевых инструментов пре-
одоления изолированности дисциплин. Под  
междисциплинарным модулем понимают 
логически связанный блок дисциплин, объ-
единенных общими профессиональными 
компетенциями, где знания интегрируются 
для решения комплексных задач. Крите-
рии междисциплинарности:

− интеграция знаний из двух и более 
дисциплин; 

− формирование конкретной компе-
тенции; 

− сквозная деятельность (проект или ис-
следование, проходящее через весь модуль). 

Типичный междисциплинарный модуль 
включает: объединяющий элемент (компе-
тенция), межпредметные дисциплины, пе-
риод освоения, оценочные средства. 

Основной задачей является не про-
стое «смешение» дисциплин, а создание 
комплексного подхода в подготовке специ-
алистов. Необходима академическая инте-
грация базовых и профессиональных дис-
циплин. Базовые дисциплины (математи-
ка, физика, химия, информатика) должны 
формировать теоретический фундамент 
для профессиональных модулей через: вы-
деление сквозных тем, разработку преем-
ственных заданий, использование единых 
кейсов. 

Междисциплинарный подход подразуме-
вает методическое единство при разработке 
рабочих программ дисциплин, входящих 
в модуль, чтобы обеспечить синхронизацию 
и практическую преемственность. Кроме 
того, необходимы универсальные оценоч-
ные средства, которые будут соответство-
вать следующим характеристикам: ясность 
определения, профессиональная ориенти-
рованность, нормативность, четкая структу-
рированность, ресурсообеспеченность и др. 
Выбор оценочного средства определяется 
следующими принципами: объективность, 
актуальность и предметность [4].

Среди показателей эффективности 
успешной интеграции дисциплин базового и  
профессионального блоков в междисципли-
нарном модуле можно отметить следующие: 

− доля междисциплинарных заданий – 
не менее 40 % дисциплин профессиональ-

ного блока содержат задачи, требующие 
применения знаний из базовых дисциплин;

− сквозные кейсы – наличие двух-трех 
комплексных кейсов в семестр, объединяю-
щих материал из разных дисциплин;

− совместные проекты – студенты вы-
полняют не менее одного группового про-
екта в год, требующего взаимодействия 
между базовыми и профессиональными 
дисциплинами; 

− межкафедральное взаимодействие – 
проведение совместных методических семи-
наров для согласования рабочих программ; 

− привлечение преподавателей базовых 
дисциплин к ведению отдельных тем в про-
фессиональных модулях;

− разработка единых тестов и практиче-
ских заданий, проверяющих междисципли-
нарные знания;

− обратная связь от работодателей – по-
ложительная оценка уровня подготовки вы-
пускников в части системного мышления 
(опросы, отзывы с мест практик).

Кейсы должны быть профессионально 
ориентированными и соотноситься с зада-
чами, реально существующими в производ-
ственной практике, чтобы способствовать 
полному погружению в профессиональную 
среду [5]. 

Перспективным способом и одновре-
менно условием профессиональной под-
готовки обучающихся и формирования их 
профессиональных компетенций является 
проектная деятельность студента. Участие 
в ней позволяет развивать принципиально 
новое самостоятельное мышление, поиско-
во-познавательные навыки, вырабатывать 
нестандартные подходы к решению органи-
зационных и управленческих проблем [6]. 

Цифровая трансформация образования 
выступает катализатором междисциплинар-
ных подходов. Ключевым преимуществом 
интеграции междисциплинарности и циф-
ровых технологий является создание гибкой 
образовательной среды. Создавая гибкую 
образовательную среду, цифровые техно-
логии (LMS, MOOC-платформы, VR/AR-
симуляторы) наряду с искусственным ин-
теллектом позволяют не только оперативно 
адаптировать содержание обучения под из-
меняющиеся профессиональные стандар-
ты, но и принципиально пересмотреть 
традиционные модели междисциплинар-
ной интеграции. Современное состояние 
информационной среды, созданной в боль-
шинстве российских вузов, свидетельствует 
о том, что искусственный интеллект, объе-
диняющий в себе набор компьютерных тех-
нологий, средств и методов, позволяющих 
успешно решать учебные задачи, дополнять 
и развивать познавательные способности 
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обучающихся, становится полноправным 
субъектом образовательного процесса [7].

При этом важно подчеркнуть, что эффек-
тивная цифровая трансформация требует:

− учета институциональных особенно-
стей вузов и специфики образовательных 
программ; 

− анализа уровня цифровой компетент-
ности преподавателей и студентов;

− ориентации на актуальные запросы 
обучающихся [8].

Тем не менее процесс цифровой транс-
формации междисциплинарного обучения 
сталкивается с существенными вызовами. 
Технологическое неравенство между ву-
зами создает барьеры для равного доступа 
к современным образовательным ресурсам. 
Консервативные установки части академи-
ческого сообщества замедляют внедрение 
инновационных форматов обучения. Недо-
статок методических разработок осложняет 
оценку эффективности междисциплинар-
ных цифровых образовательных продук-
тов. Дальнейшее развитие этого направле-
ния требует сбалансированного сочетания 
технологических возможностей, педаго-
гических инноваций и организационных 
решений. 

Современные тенденции развития об-
разования требуют перехода к междис-
циплинарным модулям как инструменту 
формирования комплексных профессио-
нальных компетенций. Внедрение меж-
дисциплинарных модулей подтверждается 
результатами ряда эмпирических исследо-
ваний, проведенных в ведущих вузах. Ана-
лиз практики показывает, что вузы, успеш-
но интегрировавшие модульный подход, 
фиксируют улучшение показателей успе-
ваемости студентов, рост уровня их прак-
тических навыков и более высокую конку-
рентоспособность на рынке труда. Обрат-
ная связь от работодателей свидетельствует 
о повышении адаптивности выпускников 
к профессиональным вызовам, что являет-
ся следствием системного формирования 
комплексных компетенций.

Важную роль в данной трансформации 
играют современные цифровые техноло-
гии. Интеграция цифровых платформ, си-
стем управления обучением (LMS) и инте-
рактивных симуляторов способствует опе-
ративному обновлению учебного контента, 
позволяет реализовать проектные и кейс-
ориентированные формы обучения, а так-
же создать условия для межкафедрального 
взаимодействия. Цифровая трансформация 
образования обеспечивает гибкость образо-
вательных программ и помогает преодоле-
вать традиционные барьеры дисциплинар-
ной изоляции.

Однако процесс их внедрения сталки-
вается с рядом существенных трудностей. 
Первое, что стоит отметить, это организа-
ционно-методические проблемы. Традици-
онная структура учебных планов, ориен-
тированная на предметное обучение, часто 
не предусматривает механизмов интегра-
ции дисциплин. Разработка модулей ослож-
няется отсутствием единых методических 
подходов и необходимостью согласования 
содержания между различными кафедра-
ми. Работу в междисциплинарных моду-
лях сложно учитывать в учебной нагруз-
ке преподавателей.

Кадровый ресурс – второй серьезный вы-
зов. Преподаватели, имеющие узкопрофиль-
ную специализацию, не всегда готовы к меж-
дисциплинарному взаимодействию. Многие 
из них не имеют актуального практического 
опыта, так как никогда не работали вне ака-
демической среды. Отсутствие четких меха-
низмов мотивации и системы дополнитель-
ного обучения преподавательского состава 
усугубляет ситуацию. Особенно остро стоит 
вопрос привлечения практиков из реального 
сектора экономики для совместной разра-
ботки и преподавания модулей.

Материально-техническое обеспечение 
также создает существенные ограничения. 
Многие вузы не располагают необходимы-
ми лабораториями и оборудованием для ре-
ализации междисциплинарных проектов. 
Особенно это касается современных цифро-
вых решений, позволяющих моделировать 
комплексные профессиональные ситуации.

Система оценивания результатов требу-
ет особого внимания. Разработка критериев 
оценки междисциплинарных компетенций, 
сочетающих требования разных предмет-
ных областей, представляет методическую 
сложность. Традиционные формы контроля 
часто оказываются непригодными для ком-
плексных модулей.

Опыт передовых вузов показывает, что  
постепенное внедрение междисциплинар-
ных модулей с опорой на лучшие практи-
ки позволяет преодолеть сопротивление 
системы и создать эффективную модель 
подготовки специалистов, отвечающую со-
временным требованиям. Ключевым фак-
тором успеха становится партнерство с ра-
ботодателями и использование цифровых 
технологий для поддержки инновационных 
образовательных форматов. 

Заключение
Анализ проведенного исследования по-

казывает, что внедрение междисциплинар-
ных модулей в образовательный процесс 
способствует решению одной из основных 
проблем современной высшей школы – пре-
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одолению разрыва между академическими 
знаниями и реальными профессиональны-
ми требованиями. 

Междисциплинарные модули способ-
ствуют формированию у студентов це-
лостного профессионального мышления 
и развитию навыков комплексного решения 
практических задач.

Для успешной реализации модульного 
подхода необходимо пересмотреть тради-
ционные методы преподавания, наладить 
системное взаимодействие между препо-
давателями различных дисциплин и обеспе-
чить регулярное обновление содержания 
модулей, отражающее актуальные измене-
ния в профессиональных стандартах.

Перспективные направления дальней-
ших исследований включают разработку 
критериев оценки эффективности модулей, 
анализ их долгосрочного влияния на про-
фессиональную адаптацию выпускников, 
а также совершенствование методического 
обеспечения междисциплинарного подхода.

Таким образом, несмотря на существую-
щие организационные и методические слож-
ности, переход к модульной системе представ-
ляется перспективным направлением модер-
низации высшего образования, способным 
существенно повысить качество профессио-
нальной подготовки выпускников.
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СТРАХИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ «РОДИТЕЛЬ – РЕБЕНОК»  

(НА ПРИМЕРЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина», 
Нижний Новгород, e-mail: e-serebrya@yandex.ru

Цель статьи – основываясь на результатах реализации экспериментального исследования, установить 
связь в системе «родитель – ребенок» и модальности эмоциональных состояний младших школьников, в част-
ности детских страхов. Рассматривая страхи как врожденное и очень сильное эмоциональное состояние чело-
века, характеризующееся наличием объекта угрозы и инстинктом самосохранения, а страхи детей младшего 
школьного возраста – как следствие кардинальных трансформаций не просто жизни и деятельности ребенка, 
а социокультурной ситуации их развития в целом, авторы считают возможным говорить о том, что возникнове-
ние страхов в младшем школьном возрасте может быть связано с отсутствием гармонии в общении детей с их 
родителями. Понимая под общением форму проявления субъектности и личностной активности ребенка, ус-
ловие его эффективной социализации, авторы исследования разработали комплексную диагностическую про-
грамму, направленную на изучение как страхов младших школьников, так и особенностей общения родителей 
с детьми. Экспериментальная апробация разработанной программы мониторинга показала, что страхи типич-
ны для абсолютного большинства младших школьников – участников нашего исследования (87 %). Обращают 
внимание на наличие у них социальных страхов 28 % респондентов (почти 1/3). Оптимальное же общение 
родителей с детьми, предполагающее кооперацию в качестве доминирующего типа отношений с ребенком, 
демонстрируют лишь 26 % родителей. Полученные диагностические данные показали наличие связи между 
детскими страхами и общением детей с их родителями и составили основу для разработки программы психо-
лого-педагогического сопровождения процесса оптимизации общения родителей с детьми младшего школьно-
го возраста и, как следствие, снижения страхов младших школьников.

Ключевые слова: психологическое здоровье, детские страхи, младший школьный возраст, общение в системе 
«родитель – ребенок»
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The purpose of the article: based on the results of the experimental study, to establish a connection in the parent-
child system on the modality of emotional states of younger students, in particular, children’s fears. Considering fears 
as an innate and very strong emotional state of a person, characterized by the presence of an object of threat and the 
instinct of self-preservation, and the fears of younger schoolchildren – as a consequence of radical transformations 
not just in the life and activity of the child, but in the socio-cultural situation of their development as a whole, the 
authors consider it possible to say that the emergence of fears in younger schoolchildren can be associated with the 
lack of harmony in the communication of children with their parents. Understanding communication as a form of 
manifestation of subjectivity and personal activity of the child, a condition for his effective socialization, the authors 
of the study developed a comprehensive diagnostic program aimed at both studying the fears of younger students 
and the features of communication between parents and children. Experimental testing of the developed monitoring 
program showed that fears are typical for the absolute majority of younger students – participants in our study 
(87 %). 28 % of respondents (almost 1/3) pay attention to the presence of social fears. Optimal communication of 
parents with children, which implies cooperation as the dominant type of relationship with the child, is demonstrated 
by only 26 % of parents. The obtained diagnostic data showed the presence of a connection between children’s fears 
and children’s communication with their parents and formed the basis for developing a program of psychological 
and pedagogical support for the process of optimizing communication between parents and children of primary 
school age and, as a result, reducing the fears of primary school children.

Keywords: psychological health, childhood fears, primary school age, communication in the parent-child system

Введение 
Проблема сохранения психологическо-

го здоровья и благополучия в настоящее 
время является одной из актуальных про-
блем, привлекающих пристальное внима-
ние представителей всех наук о человеке. 

Интерес ученых к данной проблематике 
объективно обусловлен технологическими 
и социокультурными трансформациями, 
типичными для современности и негативно 
влияющими на здоровье, эмоциональную 
стабильность и комфортную жизнедеятель-
ность человека.
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Особо пристальное внимание исследо-
вателей обращено к поиску средств и спосо-
бов не только сохранения, но и укрепления 
психологического здоровья в целом и эмо-
циональной его составляющей у подраста-
ющего поколения, в силу своей возрастной 
специфики максимально не защищенного 
от негативных влияний социума. И одним 
из таких факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние в том числе на аффек-
тивную стабильность личности, выступает 
общение 

Цель работы – опираясь на результа-
ты экспериментального исследования, рас-
смотреть влияние общения в системе «ро-
дитель – ребенок» на сбалансированность 
и модальность эмоциональных состоя-
ний младших школьников. Акцент при этом 
сделан на изучение детских страхов. 

Материалы и методы исследования 
Основными методами, которые были 

использованы в рамках данного исследо-
вания, стали метод теоретического анализа 
и эксперимент, интеграция которых обеспе-
чила как детальное изучение условий воз-
никновения и специфики проявления стра-
хов у детей младшего школьного возраста, 
их влияния на полноценное развитие млад-
ших школьников, так и возможность уста-
новить взаимосвязь между детскими стра-
хами и общением с детьми их родителей.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Первым этапом исследования стал тео-
ретико-методологический анализ исследо-
ваний в области проблемы детских страхов.

Проследив историографическую ретро-
спективу в области данной проблематики, 
был сделан вывод о том, что проблема стра-
хов имеет весьма продолжительную исто-
рию изучения: страхи исследовались древ-
негреческим философом Аристотелем, 
швейцарским врачом и философом XVI 
столетия Парацельсом. Даже английский 
писатель XVIII в. Д. Дэфо обращается к  
данной проблематике. При этом все мысли-
тели, трактуя страхи как болезнь, отмечают 
их деструктивные последствия для жизни 
и деятельности человека.

Аналогичные идеи относительно нега-
тивного влияния страха на жизнь и здоровье 
человека мы встречаем и в работах совре-
менных ученых, которые страх определяют 
преимущественно как сильное эмоциональ-
ное состояние, следствием которого объ-
ективно возникает целый спектр негатив-
ных (не только для гармоничного развития, 
но и для здоровья и даже жизни человека) 
последствий: неуверенность, незащищен-

ность, отсутствие безопасности, приво-
дящее к устойчивому ощущению угрозы 
для своего физического и психологического 
состояния (результаты исследований К. Из-
ард [1, с. 98]).

Опасение за социальное или биологи-
ческое благополучие как следствие страха 
выделяет В.В. Юрчук [2, с. 697]. Л.С. Вы-
готский, обращая внимание на негативное 
влияние страха как на психические прояв-
ления, так и на поведение человека, отмеча-
ет, что интенсивный страх значительно огра-
ничивает мышление, восприятие и свободу 
выбора и действий человека, заставляя его 
целиком сосредоточиться на избегании опас-
ности или устранении угрозы. В результате 
личность теряет свою автономию и подчи-
няется единственному стремлению – сохра-
нить себя от опасности [3, с. 513].

Как интеграцию эмоций отрицательной 
модальности и интенсивное возбуждение, 
возникающее в тесной связи с переживае-
мыми ситуациями реальной или мнимой 
опасности, характеризует страх Ю.Н. Фар-
хутдинова [4, с. 9], рассматривая его в том 
числе как следствие иррационального мыш-
ления человека.

Обращаясь же к проблеме генезиса стра-
хов, большинство исследователей склонны 
отмечать его врожденную основу, характе-
ризуя его, как «онтогенетический ранний 
инстинкт» человека (У. Джеймс [5, с. 81]), 
инстинктивно воспроизводимую реакцию 
предков (С. Холл [6, с. 137]), «первичные 
эмоции» (Р. Плутчик [7, с. 91]).

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что страх – это врожденное 
и сильное психоэмоциональное состояние 
человека, основывающееся на сублимиро-
ванных эмоциях отрицательной модально-
сти, возникающее как следствие пережива-
емых человеком негативных ситуаций жиз-
ни и деятельности и характеризующееся 
наличием объекта угрозы и инстинктом 
самосохранения. И максимально негатив-
ные последствия для нормативной жизни 
и деятельности страхи, несомненно, имеют 
на базовых уровнях онтогенеза, в том числе 
в младшем школьном возрасте, что объек-
тивно обусловлено кардинальным измене-
нием социальной ситуации ребенка (он по-
падает в новый для него коллектив, у него 
значительно меняется социальная роль – 
он ученик, его жизнь в рамках учебной де-
ятельности становится сопряжена с необ-
ходимостью выполнять множество правил 
и требований и т.д.), а ребенок к этому мо-
жет быть и не готов (результаты исследова-
ний Л.С. Выготского [3, с. 524] и Х.А. Ма-
гомедовой [8, с. 84]). В результате возникает 
множество внутренних конфликтов, свя-
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занных с замечаниями учителя, неудачами 
при выполнении заданий, переутомлением. 
Как следствие, у обучающихся начальных 
классов могут развиваться и страхи, нега-
тивно влияющие не только на успешность 
в обучении, но и на общение – как со свер-
стниками, так и с взрослыми. И в первую 
очередь с близкими взрослыми – родите-
лями, в чьей помощи и поддержке ребенок 
нуждается больше всего! У детей же, испы-
тывающих дефицит общения и положитель-
ных эмоциональных контактов с близкими 
взрослыми, страхи усиливаются (результа-
ты исследований В.Н. Белкиной [9, с. 29]).

Опираясь на полученные теоретические 
данные и интерпретируя общение как фор-
му проявления субъектности и личностной 
активности ребенка, условие его эффектив-
ной социализации, на втором этапе иссле-
дования была спроектирована комплекс-
ная программа мониторинга, направленная 
на изучение как страхов младших школьни-
ков, так и специфики общения родителей 
с детьми.

В диагностический портфель для де-
тей младшего школьного возраста вошли:

− структурный опросник детских стра-
хов Л.С. Акопяна [10, с. 128], представ-
ленный 18 вопросами открытого типа, 
на которые младшие школьники отвечают 
самостоятельно. По итогам осуществляется 
анализ детских страхов, исходя из следую-
щих параметров оценки: «наличие, отсут-
ствие или многообразие страхов у ребенка; 
наиболее интенсивно переживаемый ре-
бенком страх и отнесение его к какой-либо 
группе страхов». Также детские страхи ана-
лизируются с позиций их пространствен-
ного распределения «самое опасное и безо-
пасное место для ребенка» и их распределе-
ния во времени «прошлые страхи ребенка – 
когда он вспоминает себя в более младшем 
возрасте; будущие страхи ребенка – когда 
он представляет себя взрослым». Значимо 
и то, что данная методика позволяет иссле-
довать стратегии поведения ребенка в ситу-
ации страха;

− проективная методика А.И. Захаро-
ва «Мои страхи» [11, с. 72], направленная 
на выявление доминирующих страхов и ин-
тенсивность их переживания детьми. Мето-
дика включает 8 вопросов открытого типа 
и предполагает самостоятельное заполнение 
бланка школьниками. Интерпретация ре-
зультатов предполагает качественный ана-
лиз страхов ребенка по шести критериям: 
наличие, отсутствие или разнообразие стра-
хов у ребенка; наиболее сильно переживае-
мый страх и его классификация по группам 
(медицинские страхи, страхи смерти, стра-
хи, связанные со сновидениями, простран-

ственные страхи, страхи физического ущер-
ба, страхи животных и сказочных персона-
жей, социально опосредованные страхи); 
страхи, связанные с положением ребенка 
в пространстве (определение самых опас-
ных и безопасных мест для ребенка); стра-
хи, обусловленные временным контекстом 
(воспоминания о страхах более раннего 
возраста или страхи, связанные с представ-
лениями о себе в будущем – во взрослом 
возрасте). Оцениваются также возможные 
реакции ребенка в ситуациях, когда он ис-
пытывает страх, и страхи родителей и их 
соответствие страхам ребенка;

− методика А.И. Захарова и М.А. Пан-
филовой «Страхи в домиках» [11, с. 91], 
предполагающая конкретизацию и уточне-
ние информации о преобладающих у ре-
спондентов видах страхов. Респондентам 
предлагается страхи (всего в рамках данной 
методики озвучивается 31 страх) распре-
делить по домикам. В красный домик «по-
мещать» нестрашные страхи, а в черный – 
страшные. Полученные данные сопоставля-
ются с нормативными показателями.

В диагностическую программу для ро-
дителей вошли:

− «Тест-опросник родительского отно-
шения» А.Я. Варги, В.В. Столина [12, с. 95], 
представленный 61 вопросом, ответы на  
которые соотносятся с пятью шкалами, рас-
крывающими специфику родительского от-
ношения к своим детям;

−  «Тест семейных отношений» Д. Ан-
тони и Е. Бене [13, с. 22], позволяющий 
изучить специфику общения и отношения 
родителей к своим детям с позиций детей, 
что, с точки зрения авторов статьи, ценно, 
поскольку повышает уровень объективно-
сти и достоверности полученных диагно-
стических данных.

Третьим этапом исследования стала ре-
ализация разработанной диагностической 
программы, экспериментальная апробация 
которой показала, что количество страхов, 
превышающее нормативные для младшего 
школьного возраста показатели, типично 
для абсолютного большинства младших 
школьников – участников нашего исследо-
вания (87 %).

Обращаясь к более детальному анализу 
полученных экспериментальных данных, 
следует также отметить, что наиболее ча-
сто встречающимися и максимально зна-
чимыми, как свидетельствуют результаты 
реализации структурного опросника дет-
ских страхов Л.С. Акопяна [10, с. 128], яв-
ляются страх смерти (55 % респондентов), 
животных (48 % респондентов), страхи, 
связанные с причинением физического 
ущерба (38 % респондентов). Аналогич-
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ные данные получены и при реализации 
проективной методики А.И. Захарова 
«Мои страхи» [11, с. 72], а также методики 
А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Стра-
хи в домиках» [11, с. 91].

Интересно, что 28 % респондентов 
типичными для себя называют социаль-
ные страхи и 27 % – страхи, связанные с про-
странством, в котором они находятся (темно-
ты, одиночества). При этом, обозначая как са-
мое опасное место для себя улицу и подвал, 
многие дети не называют в качестве самого 
безопасного места дом, испытывая затруд-
нения при ответе на данный вопрос.

Отвечая же на вопрос о том, как мож-
но противодействовать страхам, большин-
ство респондентов (62 %) выбрали пассив-
но-защитные способы поведения: бегство 
от агрессора, избегание агрессора, от-
рицание страха, замирание и маскировка 
и некоторые другие вариации пассивных 
форм поведения.

О наличии большого количества стра-
хов свидетельствует также цвет карандаша, 
который выбирали дети для своих рисун-
ков (черный, коричневый, темно-фиолето-
вый – свидетельство того, что респондентам 
свойственны отсутствие жизнерадостности, 
пониженный тон настроения, большое ко-
личество страхов, с которыми дети не мо-
гут справиться); сильный нажим карандаша 
на лист бумаги при рисовании (свидетель-
ствует о наличии у респондента тревожно-
сти, попытках агрессивно подавить источ-
ник страха, повышенной эмоциональной на-
пряженности); штриховка рисунка (указыва-
ет на устойчивость страха); «запачканный» 
рисунок (также является свидетельством 
повышенного уровня страха и тревоги) (ре-
зультаты реализации проективной методики 
А.И. Захарова «Мои страхи» [11, с. 72]).

Принимая во внимание, что объектив-
ным фактором, влияющим на формирова-
ние страхов младших школьников, являют-
ся психологические аспекты формирования 
личности ребенка (самосознание, само-
оценка младшего школьника) (результаты 
исследований З.И. Айгумовой [14, с. 54]), 
которые непосредственно и объективно свя-
заны с характером, направленностью и со-
держательным наполнением взаимоотно-
шений ребенка как с его сверстниками, так 
и с взрослыми (особенно близкими взрос-
лыми – его родителями), и реализовав диа-
гностические методики, ориентированные 
на изучение общения в системе «родитель – 
ребенок», было найдено подтверждение 
данным выводам:

− Лишь для 26 % родителей типичной 
является кооперация как отношение к сво-
ему ребенку (результаты реализации «Те-

ста-опросника родительского отношения» 
А.Я. Варги, В.В. Столина [12, с. 95]). Вместе 
с тем именно данный тип отношений в си-
стеме «родитель – ребенок» является самым 
оптимальным и эффективным, не просто 
демонстрируя, а подтверждая реальную за-
интересованность родителей своими деть-
ми, их интересами, потребностями и воз-
никающими проблемами, поощряя детей, 
стремясь в каждой ситуации «встать на по-
зицию ребенка», быть с ними «на равных».

− У 17 % родителей фиксируется сим-
биоз в отношениях со своим ребенком. Ав-
торы данной методики так интерпретируют 
данный тип отношений родителей к своим 
детям: «Шкала отражает межличностную 
дистанцию в общении с ребенком. При вы-
соких баллах по этой шкале можно считать, 
что родитель стремится к симбиотическим 
отношениям с ребенком <…> родитель 
ощущает себя с ребенком единым целым, 
стремится удовлетворить все потребности 
ребенка, оградить его от трудностей и не-
приятностей жизни <…> постоянно ощу-
щает тревогу за ребенка, ребенок ему ка-
жется маленьким и беззащитным. Тревога 
родителя повышается, когда ребенок начи-
нает отделяться в силу обстоятельств, так 
как по своей воле родитель не предостав-
ляет ребенку самостоятельности никогда» 
[12, с. 97].

− Негативное же отношение к своему 
ребенку демонстрируют большинство роди-
телей – 57 %. Из них 37 % придерживаются 
типа отношения «принятие – отвержение», 
12 % – «авторитарной гиперсоциализа-
ции», и 8 % воспринимают своего ребенка 
как «маленького неудачника».

Данные, полученные по итогам реа-
лизации «Теста семейных отношений» 
Е. Бене [13], также свидетельствуют о  вы-
боре большинством родителей неэффек-
тивного формата общения и взаимоотно-
шений со своими детьми. Так, отмечая, 
что от мамы они получают в основном по-
зитивные чувства и эмоции, дети обращали 
внимание и на то, что мама «всегда недо-
вольна мной», «недостаточно любит меня». 
Отношение отца к детям еще более негатив-
ное. Как отмечали дети, «этот человек ино-
гда ворчит на меня» – 32 % респондентов, 
«этот человек слишком занят, чтобы у него 
оставалось на меня время» – 25 % респон-
дентов, «этот человек всегда недоволен 
мной» – 20 % респондентов, «этот человек 
иногда зол на меня» – 18 % респондентов, 
«этот человек считает меня глупым» – 
15 % респондентов, «этот человек делает 
меня несчастным» – 15 % респондентов. 
Были и выборы, которые свидетельству-
ют о недопустимом формате общения отца 
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со своими детьми: «этот человек часто бьет 
меня» – 12 % респондентов, «этот человек 
слишком часто наказывает меня» – 10 % 
респондентов, «этого человека я боюсь» – 
10 % респондентов.

Таким образом, неэффективное обще-
ние с ребенком со стороны его родителей – 
самых близких и психологически значимых 
для ребенка людей, призванных поддер-
жать и помочь ему в сложных жизненных 
ситуациях, не только влияет, но и усугубля-
ет страхи в младшем школьном возрасте. 

Заключение
Соотнеся данные, полученные по ито-

гам реализации всей программы монито-
ринга, можно сделать следующий вывод: 
чем более позитивно окрашены отношения 
между родителями и их детьми, чем боль-
ше родители взаимодействуют со своими 
детьми, стремясь учитывать их интересы 
и потребности, тем меньше страхов дети 
переживают. Следовательно, предположе-
ние авторов статьи о наличии объективной 
связи страхов младших школьников и обще-
нием с ними со стороны их родителей на-
шло подтверждение.

Экспериментальные данные, которые 
были получены в результате осуществлен-
ного исследования, вывод о том, что для  
большинства родителей младших школьни-
ков типично общение с ребенком, не спо-
собствующее его развитию, а, напротив, 
этот процесс осложняющее, позволяют 
говорить не просто о целесообразности, 
а об острой необходимости проектирования 
и последующей планомерной реализации 
программы, целью которой является в пер-
вую очередь оптимизация процесса обще-

ния в системе «родитель – ребенок». След-
ствием же совершенствования характера, 
направленности, модальности и содержа-
тельного наполнения общения родителей 
с их детьми младшего школьного возраста 
станет снижение уровня страхов детей.
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