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ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.013
С.И. Берил, Л.И. Васильева

S.I. Beryl, L.I. Vasilyeva

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Е.В. БОНДАРЕВСКОЙ  
И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПМР

SCIENTIFIC HERITAGE OF E.V. BONDAREVSKAYA  
AND THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE PMR

В статье представлены некоторые сведения о роли ПГУ в формировании приднестровской системы образования и на-
уки, о деятельности ПНОЦ ЮО РАО, направленной на осуществление фундаментальных и прикладных исследований в 
контексте государственной программы развития педагогической науки в ПМР.
Ключевые слова: научно-образовательный центр, научно-учебно-образовательный комплекс, ПНОЦ ЮО РАО, славян-
ское образовательное пространство.

The article presents some information about the role of PSU in the formation of the Pridnestrovian system of education and science, 
about the activities of THE PSoC of South RAO aimed at the implementation of fundamental and applied research in the context of 
the state program for the development of pedagogical science in the PMR.
Keywords: Scientific and educational center, scientific and educational complex, PNOC yuo RAO, Slavic educational space.

центром Приднестровья. Коллектив универси-
тета принял активное участие в формировании  
приднестровской системы образования и науки,  
государственных органов управления этими 
сферами, взяв на себя ответственность за реше-
ние важнейшей проблемы – обеспечение кадро-
вой безопасности Приднестровского государ-
ства.

В связи с острым дефицитом научных  ка-
дров и материальных ресурсов, формирование 
университета как научно-учебно-образователь-
ного комплекса, как многопрофильного ВУЗа, в 
котором будет сконцентрирована большая часть 
научного потенциала Республики, было обосно-
ванным шагом. А выбор российских принципов 
построения системы управления сферами науки 
и образования обеспечил успешную реализа-
цию научно-технической и образовательной по-
литики  государства.

Формирование и развитие государственной 
научной сферы, в том числе научного обеспече-
ния государственности, связанного со станов-

Приднестровье – одно из немногих государ-
ственных образований на постсоветском про-
странстве, которому пришлось в сложнейших, 
порой в экстремальных условиях преодолевать 
драматические последствия распада Советско-
го Союза, разрушение единого экономического, 
гуманитарного, научно-образовательного про-
странства. В отличие от тех государств СНГ, ко-
торые с момента провозглашения независимо-
сти занялись поисками своей новой ориентации 
и ревизией советского наследия, Приднестровье 
безальтернативно  избрало российский вектор 
своего развития.

Высшее руководство Приднестровья изна-
чально отнесло образование и науку к основ-
ным государственным приоритетам. Именно 
поэтому первыми шагами молодого государства 
стали учреждение и создание своего научно-
образовательного центра – Приднестровского 
государственного университета, который по 
настоящее время является самым крупным ВУ-
Зом и единственным научно-образовательным 
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лением естественнонаучных и гуманитарных 
исследований; развитием исторических, педа-
гогических, социологических, лингвистических, 
археологических, экономических и экологиче-
ских исследований стало одной из главных задач 
научного сообщества Республики.

Необходимо отметить, что в отличие от 
большинства государств СНГ, получивших в 
наследие от Советского Союза научный потен-
циал и развитую инфраструктуру, поддержива-
ющую его, и представленную академическими 
институтами и вузами, научно-исследователь-
скими институтами, научными лабораториями, 
Приднестровье оказалось в сложных условиях.  
Научный потенциал был представлен рядом от-
раслевых научно-исследовательских институтов 
и научно-технических центров, сконцентриро-
ванных в основном на крупных предприятиях и 
одним педагогическим вузом, который обеспе-
чивал подготовку учителей для школ и не имел 
собственной материально-технической базы 
для проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований [1].

В сложившихся условиях важным и пер-
спективным было  развитие экономических, со-
циальных и культурных связей, направленных 
на интеграцию различных регионов бывшего 
союзного государства и создание единого ин-
формационно-образовательного пространства. 
В связи с этим проведение исследований по про-
блемам интеграционных процессов в образова-
нии представляло большой интерес [2].

Социокультурная характеристика При-
днест ровья является отличительной особен-
ностью нашей республики, которая основана 
на принципах разнообразия и взаимодействия 
культур и функционировании трех официаль-
ных языков: русского, украинского и молдав-
ского. Важным представлялось налаживание 
конструктивного взаимодействия с научно-об-
разовательными системами  славянских госу-
дарств, установление научных и творческих 
контактов с образовательными центрами стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В этом направ-
лении весьма перспективным виделось откры-
тие на базе Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко ряда  научно-
образовательных центров: Приднестровского 
научного центра Российской Академии Есте-
ственных наук, Приднестровского научно-об-
разовательного центра Южного отделения 
Российской академии образования, основная 

задача которых состояла в совершенствовании 
качества системы образования, формировании 
единой и гибкой образовательной политики в 
славянском образовательном пространстве [3].

В 2001 году в целях осуществления фунда-
ментальных и прикладных исследований в кон-
тексте комплексной программы «Глобальные и 
региональные аспекты развития педагогической 
науки, поликультурного образования в едином 
информационно-образовательном простран-
стве» на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко был открыт 
Приднестровский научно-образовательный 
центр Южного отделения Российской Академии 
Образования (ПНОЦ ЮО РАО), научная про-
грамма которого являлась одним из основных 
направлений общей стратегии ЮО РАО.

Деятельность Центра определяли концеп-
туальные исследования по разработке теорий, 
методик, программ и технологий, направлен-
ных на совершенствование и инновационное 
развитие образовательных систем, выявление 
содержательных и функциональных характе-
ристик поликультурного образования, меха-
низмов его реализации в целостном культур-
но-образовательном пространстве. В рамках 
осуществления научно-исследовательской дея-
тельности Центра были открыты эксперимен-
тальные площадки на базе образовательных 
учреждений Приднестровья. Научные резуль-
таты отражены в концепциях и монографиях, 
моделях и проектах, учебно-методических ком-
плексах, которые используются в различных 
сферах образования с целью повышения его 
качества.

Технологиями работы ПНОЦ ЮО РАО 
выступали научно-практические семинары, 
«круглые столы», творческие мастерские, ма-
стер-классы, симпозиумы, педагогические прак-
тикумы.

Евгения Васильевна Бондаревская активно 
включалась в работу Приднестровского научно-
го центра. В рамках «Комплексной программы 
развития систем образования Приднестровья в 
контексте славянского культурно-образователь-
ного пространства» под руководством Евгении 
Васильевны выполнялись исследования по теме 
«Личностно-ориентированное воспитание в 
условиях многообразия славянских культур» с 
2003 по 2006 годы.

В целях становления высокой педагогиче-
ской культуры, организации международного 
диалога по проблемам формирования единого 
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славянского культурно-образовательного про-
странства и объединения усилий ученых и пе-
дагогов-практиков различных стран, сотрудни-
ками Центра были организованы и проведены  
I Славянские педагогические чтения.

Они прошли 26–29 июня 2002 года в Ти-
располе в рамках Международного конгресса 
«Славянский педагогический Собор» и явились 
началом международного сотрудничества вид-
ных ученых, организаторов науки и образова-
ния России, Украины, Белоруссии, Германии, 
Польши, Болгарии. Большой вклад в организа-
цию и проведение Конгресса и Славянских педа-
гогических чтений внесла член-корреспондент 
РАО, доктор педагогических наук, профессор 
О.В. Гукаленко.

Успешно продолжили традицию развития 
славянского образовательного пространства  
II Славянские педагогические чтения, состояв-
шиеся в Приднестровье 16–18 октября 2003 года 
под эгидой Международной славянской акаде-
мии образования им. Я.А. Коменского (МСАО 
им. Я.А. Коменского), учреждение которой ста-
ло следствием результатов работы I Собора. 

Доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО, заместитель председателя ЮО 
РАО Евгения Васильевна Бондаревская стала 
вице-президентом Международной славянской 
академии образования.

Многогранная деятельность МСАО им. 
Я.А. Коменского стала ответом педагогической 
общественности стран СНГ, ученых славянских 
государств на дезинтеграционные процессы од-
ним из факторов славянского сотрудничества 
через диалог национальных культур.

Академия объединила научные школы, на-
учно-образовательные центры с учетом корпо-
ративно-профессиональных интересов, реалий 
и перспектив развития науки и образования на 
основе ценностей и смыслов современной ци-
вилизации, национальной и общечеловеческой 
культуры. Членами Славянской академии стали 
более 250 известных ученых из 22 стран.

Главной целью МСАО им. Я.А. Коменского 
являлось развитие перспективного культурно-
исторического феномена – Славянского воз-
рождения – средствами культуры, образования 
и науки.

В приоритетные задачи академии были 
включены:

– создание механизмов интеграции наци-
ональных научно-педагогических сообществ в 

поликультурном славянском образовательном 
пространстве;

– организация общеславянского научно-ин-
формационного пространства и включение его 
в мировое информационное пространство;

– поддержка инноваций и научных проек-
тов актуальных для всего славянского культур-
но-образовательного пространства;

– разработка и реализация совместных кон-
цепций и моделей развития образовательных 
систем, направленных на воспитание личности 
в условиях многокультурного мира.

Реализация задач академии продолжилась в 
рамках III Славянских педагогических чтений, 
которые в сентябре 2004 года впервые проводи-
лись за пределами г. Тирасполя – на Украине на 
базе Криворожского государственного педаго-
гического университета.

IV Славянские педагогические чтения 
прошли так же на Украине на базе Черкасского 
национального университета им. Б.Г. Хмельниц-
кого.

1–2 ноября 2006 года в МГУ им. М.В. Ло-
моносова состоялся Международный научно-
практический конгресс – V Славянские педаго-
гические чтения – «Поликультурное славянское 
образовательное пространство: пути и формы 
интеграции».

VI Славянские педагогические чтения 
прошли в Карелии в 2007 году.

За период деятельности МСАО коллекти-
вами ученых России, Приднестровья, Украины 
и Белоруссии были реализованы три крупных 
проекта: «Воспитание в славянском мире: диа-
лог концепций», «История славянской педаго-
гики и образования», «Теория и практика поли-
культурного образования».

Результаты научно-исследовательской дея-
тельности МСАО представлены в издаваемых 
ею научно-педагогических изданиях: моно-
графиях, учебниках, учебных пособиях, сбор-
никах научных трудов, научно-теоретических 
журналах «Славянская педагогическая куль-
тура», «Известия Международной славянской 
академии образования», научно-практическом 
журнале «Педагогический альманах: наука и 
практика».

Признанием вклада МСАО в дело развития 
современной науки и образования на постсо-
ветском пространстве стало присуждение госу-
дарственной премии Российской Федерации «За 
особые заслуги в развитии современного обра-
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зования» вице-президентам и ученому секрета-
рю академии.

В мае 2007 г. в Москве состоялось подпи-
сание Соглашения о научном сотрудничестве 
между Российской Академией образования и 
Приднестровским государственным универси-
тетом им. Т.Г. Шевченко на основе Меморанду-
ма от 8 мая 1997 г. «Об основах нормализации 
отношений между Республикой Молдова и При-
днестровьем», давшего право Приднестровью 
самостоятельно устанавливать и поддерживать 
международное сотрудничество в научно-тех-
нической, культурной и других областях.

На основе Соглашения стало возможным 
включать исследования ПНЦ ЮО РАО в науч-
ные программы РАО.  Среди основных задач 
ПНЦ следует отметить подготовку научных ка-
дров высшей квалификации в области педаго-
гики и психологии, в том числе через аспиран-
туру и докторантуру; внедрение современных 
научных разработок в образовательную систему 
ПМР; участие в международных программах и 
проектах. Другой важной целью ПНЦ было вы-
страивание научного фундамента поступатель-
ного развития педагогического образования в 
Приднестровье. В состав ПНЦ входили 2 НИЛ: 
«Педагогический менеджмент» и «Педагогиче-
ское проектирование».

В июне 2018 г. на основе подписанного Со-
глашения о научном сотрудничестве между 
Российской Академией образования, Южным 
Федеральным университетом и Приднестров-
ским государственным университетом им. Т.Г. 
Шевченко в целях интеграции научного потен-
циала РАО, ЮФУ и ПГУ в реализации совмест-
ных  фундаментальных и поисковых научных 
исследований в сфере педагогики, психологии 
и других наук об образовании и инновацион-
ных проектов был открыт Приднестровский 
научный центр – Ассоциированный член реги-

онального научного центра Российской Акаде-
мии образования в Южном Федеральном округе 
(ПНЦ РНЦ РАО ЮФО), в состав которого вош-
ли 5 НИЛ, объединенные общей научной темой 
«Особенности инновационной деятельности в 
условиях образовательного пространства При-
днестровья».

Опыт прожитых без малого трех десятиле-
тий после распада Советского Союза доказы-
вает то, что Приднестровье в условиях непри-
знанности, самоотверженной борьбы за свою 
независимость и международное признание 
смогло не только сохранить сферу образова-
ния и науки как часть российской, обеспечить 
их поступательное и динамичное развитие, но и 
сделать необратимым процесс их интеграции в 
российскую научно-образовательную сферу.

В университете произошла глубокая инте-
грация науки и образования. Университет фак-
тически стал крупным научно-образовательным 
центром, средоточием передовых образователь-
ных технологий, транслирующим достижения 
образовательных систем России и других госу-
дарств на систему образования Приднестровья, 
являясь привлекательным центром притяжения 
для молодежи нашего края и сопредельных го-
сударств, продолжателем великих российских 
просветительских, духовных и культурных тра-
диций.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT  
OF THE PROCESS TEACHER TRAINING  

ON THE BASIS OF INNOVATIVE MODEL THE «FLIPPED CLASSROOM»

Статья посвящена раскрытию ресурса учебно-методического пособия «Речевая деятельность педагога», построенного 
на основе инновационной модели обучения «перевернутый класс», в аспекте повышения эффективности процесса ком-
муникативной подготовки педагога. Описаны содержание пособия, система заданий для самостоятельной работы, осо-
бенности коммуникативно-речевых задач, совокупность которых в их взаимосвязи обеспечивает формирование ключе-
вой компетенции ХХI века – коммуникативной.
Ключевые слова: учебно-методическое пособие, модель обучения «перевернутый класс», речевая деятельность педагога, 
коммуникативная компетенция.

The article is devoted to disclosure of resource training manuals «Speech activity of a teacher» based on an innovative teaching model 
«flipped classroom», in the aspect of improving the efficiency of the communicative process of teacher training. The article describes the 
content of the manual, the system of tasks for independent work, the features of communicative and speech tasks, the totality of which 
in their interrelation provides the formation of the key competence of the XXI century – communicative.
Keywords: teaching aid, learning model «inverted class», speech activity of the teacher, communicative competence.

В условиях глобальных, протекающих 
стремительно изменений общества акту-
ализируется проблема использования его 
ресурсов для подготовки к жизни в ХХI 
веке; важнейшим аспектом такой подго-
товки становится социальный заказ си-
стеме образования в отношении опреде-
ления его (образования) целей. 

Контекст непредсказуемости будущего объ-
ясняет популярность точки зрения педагогов, 
политиков системы образования (М.С. Добря-
ковой, Н.Н. Колодкиной, А.М. Кондакова, И.М. 
Реморенко, И.Д. Фрумина, И.И. Черкасовой, А.Д. 
Черемухина, Т.А. Ярковой и др.), которые цель 
образования видят в формировании личности, 
нацеленной на инновационную деятельность в 
меняющихся социокультурных условиях, лич-
ности, способной к саморазвитию, успешно пре-
одолевающей границы средних возможностей 
[6].

Сказанное в полной мере относится к про-
блеме подготовки педагога к осуществлению 
профессиональной деятельности в школе ХХI 
века, к проблеме определения перечня важней-
ших гибких (ключевых, универсальных) на-

выков и компетенций, к проблеме выбора ин-
новационных технологий,  обеспечивающих 
формирование таких компетенций (К.А. Баран-
ников, М.С. Добрякова, А.М. Кондаков, И.М. Ре-
моренко, И.И. Черкасова и др.) [2; 3; 6]. 

В контексте трактовки понятия компетенции 
как совокупности знаний, ценностных ориента-
ций и способов их применения в практической 
деятельности (Н.Н. Колодкина, А.Д. Черемухин 
и др.) [3], обратимся к вопросу о перечне ключе-
вых концепций. Мы поддерживаем концепцию, 
получившую название 4К по названию четырех 
гибких компетенций гармоничной и успешной 
личности ХХI века – креативность, критическое 
мышление, кооперация и коммуникация [2]. 
Креативность включает, во-первых, любозна-
тельность как интерес к окружающему, стрем-
ление и способность к постановке вопросов и 
поиску ответов; во-вторых, – воображение, про-
являющееся в способности к продвижению соб-
ственных идей и обработке предложенных идей; 
в-третьих, – сопротивление преждевременному 
завершению как преодоление трудностей, как 
толерантность к неопределенности, непредска-
зуемости. Критическое мышление как ключевая 
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компетенция включает аналитический компо-
нент (оценка свидетельств и аргументов), син-
тетический компонент (развитие чужой логики, 
формирование собственной позиции), общий 
компонент (прослеживание причинно-след-
ственных связей, объяснение собственных умо-
заключений). Кооперация и коммуникация как 
гибкие компетенции предполагают, во-первых, 
способность к анализу и оценке ситуации и ре-
зультатов взаимодействия; во-вторых, – готов-
ность к командной работе, к согласованию сво-
их действий с коллегами, способность разделить 
групповые ценности; в-третьих, – готовность и 
способность к диалогу, что проявляется в спо-
собности формулировать понятные собеседни-
ку сообщения, в стремлении понять партнера, 
в использовании вспомогательных коммуника-
тивных средств (С.М. Авдеева, И.В. Брун, Е.Ю. 
Карданова, Е.А. Орел, И.Л. Угланова и др.).

Организаторы образовательного процесса, 
разработчики его учебно-методического сопро-
вождения ориентируются на установки в об-
ласти формирования ключевых компетенций, 
содержащиеся в нормативных документах. Так, 
«Концепция Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016–2020 годы» 
содержит ориентиры на обеспечение взаимо-
действия всех возможных технических и че-
ловеческих ресурсов, на максимальное задей-
ствование резервных возможностей личности 
каждого обу чающегося за счет внедрения ин-
новационных образовательных технологий как 
эффективного средства реализации новой об-
разовательной парадигмы – гуманизации обра-
зования, способствующей самоактуализации и 
самореализации личности обучающегося (С.В. 
Алексеев, А.В. Антюхов, В.П. Беспалько, Л.В. За-
грекова, М.В. Ретивых, Н.В. Фомин и др.).

Значительным потенциалом достижения 
этих целей располагает инновационная техно-
логия активного обучения – образовательная 
модель «перевернутый класс» («перевернутое 
обучение»), которую в 2007 году разработали  и 
апробировали в собственной профессиональ-
ной деятельности американские преподаватели 
Джонатан Бергман и Аарон Сэмс. По нашему 
мнению, условием успешного внедрения моде-
ли, ориентированной на самостоятельное изуче-
ние дисциплины студентами, по уважительным 
причинам не посещавшими аудиторные заня-
тия, является использование в образовательном 

процессе особого учебно-методического сопро-
вождения.

Идея инновационной модели «переверну-
тый класс» нами использована при разработке 
учебно-методического пособия «Речевая дея-
тельность педагога», предназначенного для са-
мостоятельного овладения студентами содер-
жанием курса, для становления представлений 
о профессиональной коммуникативной компе-
тентности педагога, реализуемой в образова-
тельном процессе учебного заведения посред-
ством его речевой деятельности.  

Студенты-педагоги овладевают следующим 
содержанием: педагогическая коммуникация, 
профессиональное педагогическое слушание, 
педагогическое говорение, востребованные 
виды педагогического чтения и письма, жанры 
речи педагога, корпоративная культура образо-
вательного учреждения, деструктивные явления 
в коммуникации и пути их предупреждения и 
др. При этом содержание пособия согласовано 
с теоретическими положениями классического 
учебника «Педагогическая риторика» [5], орга-
нично дополняет учебное пособие «Педагогиче-
ская риторика. Практикум» [4].

Согласно модели «перевернутый класс», 
своеобразие учебно-методического пособия 
«Речевая деятельность педагога» состоит в том, 
что теоретический материал в нем не представ-
лен, изложение нового теоретического матери-
ала преподавателем не предусмотрено и на за-
нятии.

В работе над каждой заявленной в пособии 
темой мы выделяем два этапа.

На первом этапе изучения темы студенты 
овладевают ее содержанием вне аудитории, ис-
пользуя представленную в пособии «навигаци-
онную систему», которая включает обязатель-
ные структурные компоненты, в их числе: цель 
и задачи изучения темы; список рекомендуемой 
литературы; перечень основных понятий;  се-
рия заданий для самостоятельной работы; серия 
коммуникативно-речевых задач, тесты для са-
моконтроля. Пособие содержит также методи-
ческие рекомендации для выполнения студента-
ми самостоятельной работы.

Представим названные компоненты учеб-
но-методического пособия. 

Знакомство студентов с рубрикой «Цель и 
задачи изучения темы» позволяет создать уста-
новку на учебную деятельность обучающихся, 
значимо повышает ее эффективность. В каче-
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стве иллюстрации приведем содержание этой 
рубрики в теме «Говорение в профессиональной 
деятельности педагога».

Цель: формирование основ коммуникатив-
но-речевой компетенции педагога в области 
профессионального говорения.

Задачи: 1) овладение знаниями о говорении 
как виде речевой деятельности; 2) овладение 
коммуникативно-речевыми умениями в обла-
сти говорения как вида речевой деятельности; 
3) осознание специфики профессионального пе-
дагогического говорения; 4) уточнение знаний 
об особенностях коммуникативно-речевых си-
туаций говорения в профессиональной деятель-
ности учителя; 5) овладение умением решать 
коммуникативно-речевые задачи в конкретной 
ситуации общения; 6) овладение опытом анали-
за и создания профессионально значимых ти-
пов высказываний; 7) расширение и углубление 
представлений о сути речевого идеала как ком-
понента культуры и педагогического речевого 
идеала как образца педагогического общения в 
ситуациях говорения.

Рубрика «Литература для самостоятель-
ного изучения» включает 15–20 современных 
литературных источников, изданных в послед-
ние 15 лет. Изучение этой литературы помога-
ет студентам расширить, углубить знания, со-
ставляющие основу готовности педагога решать 
коммуникативно-речевые задачи, возникающие 
в его профессиональной деятельности. Пособие 
создает эффективную навигацию студентов в 
современной научной педагогической, лингви-
стической и методической литературе, в интер-
нет-источниках с целью отыскания необходи-
мой для изучения темы информации. 

Рубрика «Основные понятия» включает 
перечень понятий, которые должны быть усво-
ены будущими педагогами на высоком уровне, 
который обнаруживается в способности студен-
та критически оценивать содержание текстов, 
высказываний по теме, выбирать, делать выво-
ды, принимать адекватные решения. Приведем 
пример перечня понятий, которыми должны ов-
ладеть обучающиеся по теме «Профессиональ-
ное педагогическое слушание».

Основные понятия: слушание как вид рече-
вой деятельности, психофизиологические ме-
ханизмы слушания, этапы слушания, виды слу-
шания, барьеры слушания, культура слушания, 
невербальные средства общения, профессио-
нальное педагогическое слушание.

Рубрика «Задания для самостоятельной 
работы» включает ряд заданий, имеющих еди-
ную во всех темах последовательность. Приве-
дем фрагмент рубрики по теме «Чтение в про-
фессиональной деятельности учителя».

Задание 1. Изучите литературу, подготовь-
тесь к обсуждению темы.

Вопросы для обсуждения
1. Социальное значение чтения как вида 

речевой деятельности.
2. Трактовка понятия «чтение как вид рече-

вой деятельности». 
3. Становление и развитие чтения как вида 

речевой деятельности обучающихся.
4. Чтение как вид речевой деятельности 

взрослого человека.
5. Неудачи чтения как вида речевой дея-

тельности, пути их преодоления.
6. Виды и функции профессионального пе-

дагогического чтения во взглядах Н.А. Ипполи-
товой, И.А. Колесниковой.

7. Система работы педагога с книгой (по 
И.А. Колесниковой). 

8. Фиксация прочитанного как способ по-
вышения эффективности чтения.

9. Наука становления личности средствами 
чтения-общения Н.Н. Светловской. 

10. Правильная читательская деятельность 
педагога.

11. Читательская культура педагога. 
Задача 2. Разработайте терминологический 

словарь по теме «Чтение в профессиональной 
деятельности учителя», взяв за основу следую-
щий терминологический минимум: чтение как 
вид речевой деятельности, процесс чтения, не-
достатки чтения, виды профессионального чте-
ния, наука становления личности средствами 
чтения-общения, читательская самостоятель-
ность, правильная читательская деятельность, 
читательская культура педагога. 

Предложите расширение терминологиче-
ского минимума на 2–3 термина. 

Подготовьтесь к презентации терминологи-
ческого словаря в аудитории.

Задание 3 (работа в паре, в малой группе). 
Подготовьте устное выступление с презентаци-
ей по одной из предложенных тем (по выбору):

1. Стратегии овладения процессом чтения 
в детстве.

2. Виды чтения в учебной деятельности со-
временного студента. 
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3. Виды чтения в профессиональной дея-
тельности педагога. 

Задание 4 (работа в паре). Подготовьте ан-
нотированный список по источникам, пред-
ставленным в разделе «Литература для са-
мостоятельного изучения» темы «Чтение в 
профессиональной деятельности учителя».

На основе данных изучения научной лите-
ратуры по теме предложите расширение терми-
нологического минимума на 3–5 терминов. 

Подготовьте выступление с презентацией 
по аннотированному списку – обзор публика-
ций. Сделайте обоснованные выводы.

Пример оформления слайда
Неклассические письменные практики совре-

менности: Коллективная монография / под ред. 
Т.В. Шмелевой. – Великий Новгород, 2012. – 332 с.

Книга содержит описание изменений в бы-
товании письма, языка, произошедших под вли-
янием социальных инноваций, прежде всего 
– интернета. Новые виды письменной коммуни-
кации условно названы неклассическими. 

Задание 5 (по желанию). Напишите реферат 
по одной из тем:

1. Функциональные типы профессиональ-
ного педагогического чтения.

2. Работа педагога с профессионально ори-
ентированной книгой.

В реферате на тему «Функциональные типы 
профессионального педагогического чтения» 
следует осветить такие вопросы: учебно-рече-
вые ситуации чтения, функции чтения, комму-
никативная задача чтения, чтение как источ-
ник получения информации, чтение учебной 
литературы, профессиональное выразительное 
чтение художественных произведений, профес-
сиональное чтение «про себя», аналитико-оце-
ночное чтение. 

В реферате на тему «Работа педагога с про-
фессиональной книгой» целесообразно осве-
тить следующие вопросы: предварительный 
просмотр книги, коммуникативное ожидание от 
чтения, беглое чтение, структурированное чте-
ние, углубленное чтение, отсроченное чтение. 

Приветствуется инициативная тематика в 
контексте изучаемой темы.

Задание 6 (индивидуальное). Выполните 
эссе (тема по выбору).

1. Взгляд педагога на понятие «городская 
среда – пространство чтения».

2. Интернет и новые читательские практи-
ки в работе педагога.

3. Новые библиотечные практики в работе 
современного педагога.

Рубрика «Коммуникативно-речевые за-
дачи» предназначена для формирования ком-
муникативной компетенции будущего педагога. 
Приведем пример из темы «Письмо в професси-
ональной деятельности учителя».

Задача 3. Проанализируйте ситуацию.
Учитель регулярно, в течение длительного 

времени, делал в дневнике ученика Р. одну и ту 
же запись: «Ваш сын плохо ведет себя в школе». 
Однажды, открыв дневник ученика Р., учитель 
прочитал такую запись: «Уважаемая Елена Сер-
геевна, Ваш ученик плохо ведет себя дома. С ува-
жением, Е.Н. Соколова».

Прокомментируйте ситуацию с психоло-
го-педагогических и лингво-риторических по-
зиций. Предложите вариант общения в данной 
ситуации.

Пособие имеет раздел «Методические ре-
комендации к самостоятельному выполнению 
заданий», обращение к которому поможет сту-
дентам в подготовке устного выступления с пре-
зентацией, терминологического словаря, анно-
тированного списка источников информации, 
реферата, эссе и других заданий.

Второй этап овладения каждой темой про-
текает в аудиторных условиях, на практических 
занятиях, где по итогам самостоятельного вы-
полнения различного рода заданий студенты 
вступают в совместное обсуждение поставлен-
ных в рубрике «Вопросы для обсуждения» во-
просов. Это обсуждение представляет собой 
именно полноценный диалог, возможность ко-
торого обусловлена ознакомлением студентов 
с темой; это диалог, в котором органично пере-
межаются диалог-расспрос, когда вопросы в ос-
новном задает преподаватель, диалог-дискуссия 
в ситуациях обсуждения проблемных вопросов 
и диалог-беседа, если осведомленность студен-
тов в теме оказывается столь значительной, что 
они способны участвовать в обсуждении темы 
«на равных». Затем будущие педагоги выступа-
ют с подготовленными в малых группах презен-
тациями, с результатами мини-исследований, 
аналитическими обзорами самостоятельно со-
ставленных аннотированных списков и терми-
нологических словарей, знакомят сокурсников 
с оригинальными краткими эссе. В этой ситуа-
ции студенты обнаруживают способность к уча-
стию в командной работе, к согласованию своих 
действий с коллегами, способность к принятию 
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групповых ценностей. Особое внимание уделя-
ется способности обучающихся выслушать и 
высказать оценочные суждения. 

Изучение темы завершается самоконтролем 
– выполнением теста.

Сказанное свидетельствует: овладение каж-
дой темой пособия обеспечивается выполнени-
ем заданий двух видов – инвариантных (анализа 
источников, составления терминологического 
словаря и аннотированного списка источников, 
выполнения тестовых заданий и др.) и вариа-
тивных (подготовки устного выступления, раз-
работки презентации, написания эссе или рефе-
рата, проведения мини-исследований и др.). При 
этом вариативные задания имеют различные 
степень сложности и направленность, позволя-
ют студентам и преподавателям осуществлять 
их выбор и режим выполнения (индивидуально, 
в малой группе) в соответствии с учебными за-
дачами, интересами и потребностями, уровнем 
подготовки, что эффективно стимулирует ини-
циативу будущих педагогов. 

Апробация пособия «Речевая деятельность 
педагога», разработанного на основе модели 
обучения «перевернутый класс», позволяет 
констатировать его (пособия) значительный 
образовательный ресурс в аспекте повышения 
качества обучения, преодоления свойственных 
традиционным технологиям барьеров овладе-
ния комплексом ключевых компетенций, ком-
муникативной компетенцией как конечной це-
лью изучения курса.

Опыт организации учебного процесса на 
основе пособия, позволяющего реализовать мо-
дель «перевернутый класс», дает нам право на-
звать следующие его достоинства. Во-первых, 
преодолевается пассивность обучающихся, их 
нежелание самостоятельно работать; во-вторых, 
происходит существенное замещение озвучен-
ной письменной речи речью говоримой, «жи-
вой», рождаемой в момент выступления, что осо-
бенно значимо в рамках дисциплины «Речевая 
деятельность педагога»; в третьих, реализуются 
индивидуальный и дифференцированный под-
ходы за счет возможности выбора студентами 
не только форм выполнения заданий (индиви-
дуальных, в паре, в малой группе, вариативных 
и инвариантных), но и устройств (смартфонов, 
планшетов, ноутбуков, телефонов и др.); нако-
нец, в-четвертых, создается благоприятный ре-
жим работы (индивидуальный темп овладения 
материалом, отсутствие временных ограниче-

ний, возможность обсуждения проблемных во-
просов в режиме онлайновых дискуссий).

Оснащение образовательного процесса по-
собием, реализующим модель «перевернутый 
класс», обеспечивает более высокий уровень 
освоения учебного материала. По модели уров-
ней усвоения учебного материала Б. Блума – это 
четвертый, пятый, шестой уровни: это уровень 
анализа (анализирует, находит связь, классифи-
цирует, сравнивает, систематизирует); уровень 
синтеза (обобщает, конструирует, комбинирует, 
интегрирует, создает, выражает гипотезу); уро-
вень оценки (критически оценивает, выбирает, 
тестирует, делает выводы, принимает решения). 
Подчеркнем: в рамках традиционной системы 
обучения большая часть студентов достигает 
второго–третьего уровня овладения материа-
лом; это уровень понимания (объясняет своими 
словами, приводит примеры) и уровень приме-
нения (использует, решает) [1]. 

Перевернутое обучение обеспечивает из-
менение статуса преподавателя – не носителя и 
транслятора знаний, а фасилитатора, тьютора, 
модератора. Изменения затрагивают и студен-
тов, берущих на себя значительную долю ответ-
ственности за качество и результаты освоения 
учебного материала. Сказанное свидетельствует 
о потенциале модели «перевернутый класс» в 
создании гармоничной атмосферы плодотвор-
ного сотрудничества участников образователь-
ного процесса, сотрудничества, обеспечиваю-
щего их совместный вклад в освоение темы. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ КАК КРОССКУЛЬТУРНАЯ 
КОНСТАНТА СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

LIFELONG LEARNING AS A CROSS CULTURAL CONSTANT  
OF THE MODERN EDUCATIONAL PARADIGM

В контексте процессов культурно-языковой глобализации рассматривается содержание концепта «образование в тече-
ние жизни»; выявляются факторы, определяющие изменение методологии, целей и задач современной системы образо-
вания; уточняются причины модернизации образовательного дискурса личности. 
Ключевые слова: культурно-языковая глобализация; социокультурная самоидентификация личности; идентификаци-
онный дискурс личности; концепт «образование в течение жизни»; образовательная парадигма; инновационное разви-
тие.

In the context of processes of cultural and linguistic globalization considers the content of the concept «education for life», to identify 
the factors determining the change in methodology, the goals and objectives of the modern education system; specify the reasons for 
upgrading the educational discourse of the individual.
Keywords: cultural and linguistic globalization; socio-cultural self-identification of a person; identity discourse of a person; concept 
«education during life»; educational paradigm; innovative development.

Содержательный фокус гуманитарных 
наук, сосредоточенных на описании много-
гранных взаимоотношений человека с миром, 
уже к концу XX столетия перемещается в сфе-
ру выявления характера контактов участников 
различных сообществ друг с другом. Качество 
межличностных и межкультурных отношений 
определяется состоянием образовательной си-
стемы, которая обеспечивает воспроизводство, 
развитие и сохранение социально деятельной 
творческой личности. В новых условиях сверх-
динамичного инновационного развития обще-
ства XXI века образование становится не толь-
ко гарантом сохранения и каналом трансляции 
культурно-исторической традиции, но и таким 
социальным институтом, потенциал которого 
призван обеспечить формирование устойчивых 
механизмов психологической, нравственной и 
коммуникативной стабильности личности в це-
лях деятельного утверждения ее самоценности. 
Такая гуманистическая образовательная матри-
ца облагораживает мотивацию творческой де-

ятельности личности, увеличивает горизонты 
ее профессиональной самореализации за счет 
гармонизации интеллектуальных, духовных и 
эмоциональных сил, стимулирующих получе-
ние знаний и компетенций, соответствующих 
новым социальным потребностям.

Экономическая конкурентоспособность 
личности в рамках международной интеграции 
и новых информационных технологий – это 
лишь одна из задач образовательной политики, 
ключевой императив которой состоит в подго-
товке социально мобильной личности, готовой 
свободно входить в открытое информационное 
пространство, обусловленное глобальной ин-
фраструктурой электронных средств хранения, 
переработки, обработки и передачи информа-
ции. В условиях нового контекста социальности 
знания постулируются как основной атрибут 
совершенствования личности и модернизации 
общества. Безусловным проявлением этих но-
вых тенденций в глобальной трансформации 
мирового сообщества выступает интерес к сег-
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менту языкового образования, актуализирую-
щего проблему эффективной коммуникации, 
предполагающей в условиях реального общения 
определенный уровень компетентности не толь-
ко на родном, но и на иностранных языках.

Несмотря на различные аспекты содержа-
тельной трактовки концепта образование не-
изменным остается его определение как обще-
человеческой ценности, нравственный смысл 
которой в осознании национальной культуры 
как системы духовных и материальных ценно-
стей своего народа, закрепленных в языке. Со-
циокультурный феномен, процесс, результат, 
система, ценность – эти формулировки лишь 
подчеркивают и многоаспектность, и непрерыв-
ность образования, которое длится всю жизнь. 

Перспектива качественного становления 
новых форм развития образовательной систе-
мы в значительной степени определяется уже 
сменой ее методологической и технологической 
парадигм, переосмыслением целей, задач и кон-
цептуальных подходов к получению итоговых 
результатов. Стратегические горизонты жизни 
меняют мотивационные условия к расширению 
границ образовательного поля личности, для 
которой знание языка становится главным ин-
струментом самостоятельного получения новых 
знаний. 

Глубокое понимание исторических кор-
ней собственной культуры и ее места в миро-
вом культурном контексте человек обретает не 
только в ходе непрерывного процесса своей со-
циализации на определенном этапе, но и в ходе 
дальнейшего самообразования в течение жизни, 
поэтому концептуальное поле и проблематика 
лингвокультуремы образование в течение жизни 
связано с организацией диалога двух культур – 
родной и неродной. Специалисты-гуманитарии 
объективно подтверждают, что полноценная па-
радигма социокультурной самореализации лич-
ности станет возможной лишь благодаря реше-
нию вопросов языковой адаптации индивида, 
дискурсивная компетенция которого обеспечи-
вает ему успешное межличностное и межкуль-
турное бытие. Связанная со знанием различных 
типов дискурсов, правил их оформления и осоз-
нанного восприятия в различных коммуника-
тивных ситуациях, она позволяет коммуникан-
там, осознавая инаковость друг друга, не только 
сохранять свой культурный статус, но и обога-
щать его в условиях реального межкультурного 
общения. 

Чтобы объективно оценить и понять сущ-
ность процесса интенсификации культурно-
языковой глобализации в образовательном 
контексте, требуется хотя бы фрагментарно об-
ратиться к ретроспективному анализу языко-
вой политики на рубеже веков. Язык как поли-
функциональный инструмент самоорганизации 
социокультурной жизни этноса в процессе его 
исторического становления выполнял прежде 
всего репрезентативную функцию, подчеркивая 
этническую идентичность членов своей этно-
культурной группы. Эта символическая функ-
ция языка содержательно связана с уникальной 
духовной и материальной культурой народа, ко-
торый стремится к максимальному сохранению 
ее традиционных основ даже в условиях мас-
штабной модернизации. Символическая значи-
мость многочисленных языков национальных 
меньшинств и малых народов трепетно оберега-
лась вплоть до конца XX столетия, в то время как 
их коммуникативная составляющая станови-
лась все менее значимой, в лучшем случае низве-
денной к общению в рамках семейно-бытового 
уклада жизни. Коммуникация в официальных 
сферах обеспечивалась лексически богатым и 
стилистически четко дифференцированным 
русским языком. Формула национально-рус-
ской билингвальной модели рассматривалась 
в рамках государственной языковой политики 
как оптимальная формула приобщения пред-
ставителей национальных меньшинств к куль-
турно-информационному пространству боль-
шой страны. Образовательная стратегия была 
сфокусирована на выполнении этой важной 
миссии, поэтому коммуникативная значимость 
языков малых этнокультурных групп стреми-
тельно сокращалась. Важнейший маркер этни-
ческой интеграции, язык и сегодня продолжает 
оставаться основным индикатором этнической 
самоидентификации личности, акцентируя ее 
принадлежность к конкретному языковому со-
обществу.

На рубеже веков в сфере языковой поли-
тики происходит своеобразный ренессанс, в 
гуманитарных науках обозначенный как «этни-
ческий парадокс современности». В различных 
странах мира он обретает свою специфику в 
контексте влияния глобализационных и регио-
нальных (глокализационных) факторов. В стра-
нах ближнего зарубежья и мощных автоном-
ных образованиях России идентификационный 
дискурс личности максимально ориентирован 
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на  конструирование новой политической и 
гражданской идентичности, в рамках которых 
национальный (государственный, титульный, 
официальный) язык выступает как мощный ин-
струмент конструирования всего блока новых 
социальных идентичностей, и прежде всего по-
литической. И снова, как видим, национальный 
язык апеллирует в большей степени не столько 
к коммуникативным, сколько к символическим 
функциям, продолжая оставаться символом са-
мостоятельной государственности.

Лингвистический код, который поддержи-
вается в обществе, всегда отражает характер его 
социальной организации, он способен содей-
ствовать или ослаблять формирование новых 
связей. Активные действия лингвополитиков 
современных стран ближнего зарубежья на-
правлены на создание условий для однознач-
ного формирования новой билингвальной мо-
дели – русско-национального двуязычия. Как 
показывает практика, этот процесс протекает 
сложно и пока не приводит к успешным ре-
зультатам под давлением имплицитных факто-
ров антирусского характера. Парадоксальность 
ситуации заключается в том, что русский язык 
как язык межнационального общения реально 
доминирует и сегодня в странах ближнего за-
рубежья, несмотря на интенсивные попытки 
вытеснить его английским языком. Процесс 
вхождения стран ближнего зарубежья в между-
народное научное и образовательное сообще-
ство по-прежнему осложняется региональным 
характером распространения национальных 
языков, коммуникативная мощность которых 
не увеличивается даже в связи с попытками в 
условиях политической глобализации полно-
стью перевести процесс образования на госу-
дарственный язык. Главным самодовлеющим 
фактором в такой ситуации выступает полити-
ческий; именно он определяет в новых геополи-
тических условиях вектор развития социальных 
институтов, включая образовательную систему. 

Становление демократического гражданско-
го общества в молодых суверенных государствах 
формирует иную образовательную парадигму, в 
рамках которой внимание сосредоточено не на 
увеличении коммуникативной мощности наци-
ональных языков, а на освоении английского, 
доминирующего в мировом образовательном и 
культурно-информационном пространстве. Как 
видим, языковая политика была и продолжает 
оставаться органически связанной не с культу-

рой и образованием, а с логикой развертывания 
политических и экономических контекстов со-
временного процесса глобализации. Язык в си-
стеме таких координат рассматривается не в со-
циокультурных, этноязыковых и нравственных 
категориях как общечеловеческая ценность, а в 
категориях так называемого здорового «прагма-
тизма» как лингвистический капитал. 

Любые формы сотрудничества, особенно 
межнационального и международного, ста-
новятся тем эффективнее, чем активнее среда 
распространения социокультурного языкового 
кода. В контексте этого утверждения в совре-
менном мире глобальной модернизации меня-
ется статус языковой личности: она обязательно 
должна быть многоязычной; ее дискурсивная 
компетенция выступает как обязательная пред-
посылка к организации контактов в целях 
полноценной самореализации в новом для нее 
культурно-информационном пространстве. 
Мир иной культуры не только совершенствует 
когнитивные способности языковой личности, 
шлифует коммуникативные навыки на родном 
языке, меняет стереотипы традиционного рече-
вого этикета, но и, шире, определяет мотивацию 
к формированию иного социолингвистического 
образа жизни. Следует подчеркнуть, что много-
образие функциональных форм такого про-
странственного контекста задает вектор пер-
манентного саморазвития языковой личности, 
ориентируя ее на формирование многообраз-
ных навыков, получаемых в процессе образова-
ния в течение всей жизни. 

Новые формы технологической грамот-
ности, требующей знания иных языков, кроме 
родного, определяют уровень коммуникатив-
ных навыков, обеспечивающих эффективность 
профессионального межкультурного взаимо-
действия, способствуя всестороннему самораз-
витию личности. Зарождающаяся форма такой 
новой «грамотности» сигнализирует о том, что 
языковая компетенция и знание новых языков 
технологической культуры превращаются в ус-
ловиях глобализации в ценный «товар», эконо-
мическая сущность которого прослеживается в 
самых различных аспектах жизнедеятельности 
личности – получении престижного социаль-
ного положения, изменении возможностей про-
фессионального роста, расширении диапазона 
межкультурного и межличностного взаимодей-
ствия; это, по сути, и есть факторы, стимули-
рующие образование в течение жизни. Такая 
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трактовка этого концепта, безусловно, приведет 
к необходимости изменения не только целей и 
задач современной образовательной системы, 
но и к изменению методологии и даже филосо-
фии самого феномена образования. Языковое 
образование – это тот сегмент современной об-
разовательной системы, динамичное развитие 
которого сегодня стало очевидным для всех, но, 
как нам представляется, этот процесс обуслов-
лен не столько экономическими причинами, 
сколько факторами общего, нравственного и 
культурного саморазвития личности. Попыт-
ки превратить языковое образование в «линг-
вистический капитал», по нашему глубокому 
убеждению, лишены научной аргументации. 
Механизмы самого феномена образования сле-
дует связывать, на наш взгляд, только с переос-
мыслением его функций и превращением этого 
социального явления из способа просвещения 
в механизм сохранения, развития и совершен-
ствования культуры, в недрах которой только и 
формируется личность, несущая национальную 

картину своего мира другим народам в процессе 
толерантного межкультурного взаимодействия. 
Воспитание креативной и социально деятель-
ной личности станет возможным лишь в том 
случае, если просветительская знаниецентрич-
ная парадигма образования будет постепенно 
переориентирована на культуросообразную. 
Разрушение национальной культурной основы 
образовательной системы может привести к 
воспитанию маргинальной личности, иденти-
фикационный дискурс которой не обеспечивает 
стабильности ее реального функционирования.
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АСПЕКТЕ АЛЕ РЕЛАЦИИЛОР ДИНТРЕ ЛИМБА ЛИТЕРАРЭ  
ШИ ЛИМБА СКРИИТОРУЛУЙ

ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN LITERARY LANGUAGE  
AND WRITER’S LANGUAGE

Лимба литерарэ, ынтокмай ка ши диалектеле, се презинтэ ка ун извор несекат де валорь стилистиче потенциале. Дин 
ачастэ сурсэ скрииторул алеже ачеле елементе, каре кореспунд черинцелор сале артистиче. Адаптынд ачесте елементе 
ла анумите тендинце спечифиче, скрииторул ле трансмите анумите функций стилистиче ной ши ын фелул ачеста 
ымбогэцеште изворул, адикэ лимба литерарэ, дин каре с-ау ымпрумутат ачесте елементе лингвистиче.
Кувинтеле-кее: лимба литерарэ, лимба скрнииторулуй,  релаций, аспекте, скрииторь, ауторь, норме

The literary language and the language of literary works have a more intensive character in the process of selection for the lexical – 
phraseological means and in some degree regarding the syntactic constructions, of different word combinations.
Keywords: the literary language, the language of the writer , relations, aspects, script writers, authors, norms.

Опера литерарэ ши партикуларитэциле 
лимбий ей требуе проектате пе пынза женералэ 
а лимбий литераре, деоарече ачаста се презинтэ 
ка о темелие, ка ун фундал, пе каре, ку ун ану-
мит скоп стилистико-експресив бине дефинит, 
се пот грефа мижлоаче де експресие дин афара 

нормелор стрикте але лимбий литераре дин епо-
ка датэ (диалектисме, професионалисме, арха-
исме). Ну се поате спуне, кэ релацииле динтре 
лимба литерарэ ши лимба оперелор артистиче 
ау ачелаш карактер ши интенситате ын тоате 
компартиментеле лингвистиче.
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Май пуцинэ инфлуенцэ екзерчитэ опереле 
литераре асупра еволуцией лимбий литераре ын 
домениул морфоложией, деоарече ачест копар-
тимент есте мулт май стабил ын декурсул исто-
рией, се претязэ май пуцин трансформэрилор.

Релацииле динтре лимба литерарэ ши лим-
ба оперелор литераре поартэ ун карактер май 
интенсив ын прочесул де селекционаре а миж-
лоачелор лексико-фразеоложиче ши ынтр-о 
оарекаре мэсурэ ын привинца конструкциилор 
синтактиче, а диферителор ымбинэрь де кувин-
те. Пот ворби, пе дрепт кувынт, деспре ун аде-
вэрат прочес де перфекционаре а мижлоачелор 
стилистико-експресиве але лимбий литераре, 
даторитэ активитэций скрииторилор де вазэ.

Се пот дистинже май мулте кэй, пе каре ле 
фолосеск скрииторий ла десэвырширя лимбий 
литераре.

Уний каутэ сэ пунэ ын чиркулацие анумите 
унитэць але лимбий, ымпрумутате дин ворбиря 
вие, популарэ, дин граюриле ши диалектеле ло-
кале, дин лимбажул професионал, унитэць каре 
ну-шь фэкусерэ апариция май ынанте пе пынза 
оперелор литераре. Ын фелул ачеста лимителе 
лимбий литераре се лэржеск дин пункт де ведере 
кантитатив. Се ымбогэцеск ресурселе лимбий 
литераре ку ной мижлоаче, каре пот фи инклусе 
ын диферите релаций де натурэ калитативэ при-
винд синонимия, антонимия ку елементе тради-
ционале.

Ын ачастэ ордине де идей ый путем нуми пе 
В. Александри, М. Еминеску, И. Крянгэ, каре ау 
ындрумат лимба литерарэ молдовеняскэ спре 
лимба вие, фиряскэ  попорулуй, феринд-о ну 
нумай де стынгэчииле лимбий а репрезентан-
цилор школий латинисте, чи ши трекынд песте 
наивитэциле лимбий скрииторилор дин прима 
жумэтате а секолулуй трекут.

Ын алте казурь скрииторий каутэ сэ ынлэ-
туре дин лимба литераре, «сэ о курэце» де аче-
ле мижлоаче, че сынт стрэине де спиритул, де 
тендинцеле женерале де дезволтаре а лимбий. 
Е ворба де елементе, каре се презинтэ ка чева 
артифичиал, креат ну де жениул попорулуй, чи 
де индивизь изолаць, фэрэ а цине сяма де лежи-
тэциле спечифиче але лимбий. Ын ачастэ при-
винцэ  ыл путем менциона пе Алеку Руссо, каре 
с-a ридикат ку хотэрыре ну нумай ымпотрива 
ексажерэрилор латинисте, чи ши ымпотрива 
«стрэинисмелор», ын спечиал а галичисмелор 
де присос, каре ну ымбогэцеск ку нимик лимба 
литерарэ.  Алеку Руссо сфэтуя ка журналиштий 

«сэ скрие пентру обштие, обштия чя неполигло-
тэ, нелатинэ, нефранцускэ, ка сэ поатэ бьеций 
оамень авя о легэтурэ, ун локушор пе пэмынтул 
молдовенеск, унде сэ се ворбяскэ молдовенеш-
те».

Ведем дар, кэ релацииле динтре лимба ли-
терарэ ши лимба скрииторилор сынт деосебит 
де компликате. Деачея се ши импуне нечеситатя 
черчетэрий лор амэнунците ын лукрэрь спечи-
але.

Де о маре ынсемнэтате есте проблема пре-
лукрэрий, а шлефуирий лимбий национале де 
кэтре скрииторь.

Пынэ а ажунже ла варианта дефинитивэ а 
примелор версурь дин поезия «Лакул» М. Еми-
неску ынчерка:

Лынгэ лакул чел албастру
Ынстелат ку нуферь марь,
Лынгэ лакул чел албастру
Ынкэркат ку флорь де нуфэр.
Ка апой ын алте доуэ манускрисе сэ читим:
Лакул тайник ши албастру
Ынкэркат ку галбень нуферь.
Лакул тайник ши албастру
Нуферь галбень ыл ынкаркэ.
Пентру ка, ын сфыршит, сэ субституе атри-

бутул аджективал ши конжункция (тайник ши ) 
притр-ун атрибут женитивал (кодрилор), ажун-
гынд астфел ла форма дефинитивэ:

Лакул кодрилор албастру
Нуферь габень ыл ынкаркэ.
Де фапт, аич се пот обсерва унеле абатерь де 

ла нормеле литераре привинд топика, дар ачаста 
се експликэ прин фаптул, кэ поезия диспуне де о 
май маре либертате ын ашезаря кувинтелор ын 
кадрул депенденцелор синтактиче.

Тендинцеле де чизеларе ши селекционаре а 
челор май адеквате елементе де лимбэ пентру ек-
спримаря унуй анумит концинут сынт евиденте 
ну нумай ла скрииторий класичь, чи кяр ши ла 
примий  ноштри традукэторь ши ку атыт май 
мулт ла ауторий орижиналь (Варлаам ши До-
софтей) ши, май алес, ла кроникарь (Гр. Уреке, 
М. Костин, И. Никулче)

Авынд ын ведере тендинца ачаста вэдитэ де 
чизеларе, а лимбий  ын опереле литераре, ну е 
де мираре, кэ мултэ време ын трекут, яр уний 
лингвишть ши скрииторь ши пынэ ын презинт 
конфундэ лимба литерарэ ку лимба скриитори-
лор, ку лимба литературий артистиче ши исто-
рия унея ку а челейлалте. Се афирмэ  кэ «лимба 
литерарэ се формязэ нумай де скрииторь».
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Инфлуенца стилулуй индивидуал ал унуй 
маре скриитор асупра густулуй ши а преферин-
целор де лимбэ але епочий се презинтэ ка ун 
прочес комплекс ши унеорь греу де рестабилит .

Ку тоате ачестя есте неындоелник фаптул, кэ 
скрииторий де маре талент симт май бине лежи-
тэциле де дезволтаре а лимбий, ей ынтрукипязэ 
ын опереле лор тендинцеле епочий, селекцио-
нынд ши активизынд анумите мижлоаче обе-
ктиве де дезволтаре а лимбий. Есте ын женерал 
куноскут ролул пе каре л-а жукат креация лите-
рарэ  а марилор скрииторь Данте,  Боккачо ши 
Петрарка ла рэспындиря нормей тоскано – фло-
рентине ын калитате де лимбэ литерарэ пентру 
тоатэ Италия.

Инфлуенца уриашэ а луй Пушкин с-а мани-
фестат ши прин фаптул, кэ мулць имитау директ 
лимба, маниера луй де а скрие. Ка сэ-шь дее сяма 
де тендинцеле доминанте ын лимба литерарэ 
динтр-о анумитэ периоадэ, лингвистул студия-
зэ скимбэриле, пе каре ле фаче ун скриитор ын 
текстул оперей сале, деоарече еле урмэреск ын-
тотдяуна  ун анумит скоп де перфекционаре а 
мижлоачелор лимбий.

Компарынд ачесте скимбэрь ку алте дате 
дин лимбэ, еу пот детермина  ачеле прочесе вий, 
каре ау доминат ну нумай ын системул лексикал, 
чи ши ын структура граматикалэ а лимбий ли-
тераре. Астфел, кынд Ион Крянгэ, ла вербеле де 
конжугаря а доуа , ынлокуеште   терминация е 
ку – я ( а веде – а ведя), ел каутэ сэ се конформе-
зе нормей литераре. Асеменя скимбэрь не аратэ 
тендинца повеститорулуй хумулештян де а се 
супуне нормелор литераре ын вигоаре  ши, ын 
ачеяш време, кэ ел а симцит асеменя форме ка 
май перфекте ши май адеквате.

Ка сэ ынцележем стилул индивидуал ал 
унуй маестру ал словей скрисе, требуе сэ куно-
аштем мижлоачеле експресиве, пе каре ле ын-
требуинцязэ ачеста, пентру кэ ла ун скриитор 
класик апроапе фиекаре кувынт конституе о 
трэсэтурэ карактеристикэ, жукынд ун анумит 
рол ла експримаря идеелор ауторулуй. Крянгэ 
ынтребуинцязэ ку прекэдере унеле кувинте ши 
експресий: «М-ам фрэмынтат ку гындул фел ши 
кип» ( «Аминтирь»), «Се фрэмынтэ ей (-драчий) 
ку минтя фел ши кип» ( «Иван Турбинкэ»); «се 

фрэмытэ ел ку минтя, кыт се май фрэмынтэ» 
(«Стан Пэцитул»). М.Еминеску кэута сэ адап-
тезе елементеле лексикале ла фондул де идей, пе 
каре урма сэ-л експриме. Кынд дескрие евени-
ментеле историче дин трекут, ел рекурже ла ар-
хаисме: «Ун султан динтре ачея че домнеск песте 
вре-о лимбэ» («Скрисоаря III»). Аич лимбэ аре 
сенсул «ням , попор». Ын « Венере ши Мадонэ» 
кувинтеле ливрешть ымпрумутате сынт пе де-
плин адеквате фондулуй, яр ын «Че те лежень, 
кодруле», «Ла мижлок де кодру дес», «Сомно-
роасе пэсэреле» ши алте поезий, скрисе суб о 
ындрумаре немижлочитэ а креацией орале по-
пуларе, експресииле дин лимбажул ворбит ышь 
гэсеск локул чел май потривит.

Лимба литерарэ, ынтокмай ка ши диалек-
теле, се презинтэ ка ун извор несекат де валорь 
стилистиче потенциале. Дин ачастэ сурсэ скри-
иторул алеже ачеле елементе, каре кореспунд 
черинцелор сале артистиче.  Адаптынд ачесте 
елементе ла анумите тендинце спечифиче, скри-
иторул ле трансмите анумите функций стили-
стиче ной ши ын фелул ачеста ымбогэцеште 
изворул, адикэ лимба литерарэ, дин каре с-ау 
ымпрумутат ачесте елементе лингвистиче.

Скрииторий ноштри с-ау стрэдуит сэ вало-
рифиче богэцииле несекате але лимбий попору-
луй, ей ау кэутат сэ-й студиезе, сэ-й апречиезе, 
сэ-й популаризезе пе класичь, сэ фолосяскэ ын 
опереле лор вокабуларул ши граматика скриито-
рилор дин трекут, сэ перфекционезе мижлоаче-
ле моштените.
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ПРИНЧИПИИЛЕ ДЕ СЕЛЕКТАРЕ А ТЕКСТЕЛОР ЛИТЕРАРЕ ЛА ЛЕКЦИИЛЕ 
ДЕ ЛИМБЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ ЫН ШКОАЛА РУСЭ

PRINCIPLES OF SELECTING LITERARY TEXTS FOR LESSONS OF THE 
MOLDOVIAN LANGUAGE IN A RUSSIAN SCHOOL

Артиколул де фацэ абордязэ унеле аспекте але принчипиилор де селектаре а текстелор литераре фолосите ла лекцииле 
де лимбэ молдовеняскэ ын шкоала русэ, анализязэ унеле авантаже ши партикуларитэць але интегрэрий текстелор ли-
тераре ын ынвэцэмынтул алолингв. 
Кувинте-кее: текст литерар, принчипиу, лимбэ молдовеняскэ, прочес дидактик.

The article discusses the main aspects of selecting literary texts for lessons of the Moldovian language in a Russian school, analyzes 
some of the advantages and features of the inclusion of literary texts in the foreign language educational process.
Keywords: literary text, principle, moldovian language, studying proccess

Уна динтре сарчиниле прочесулуй инструк-
тив-едукатив ынтр-о сочиетате полилингвэ есте 
формаря уней персоналитэць че-шь поате ек-
сприма гындуриле ну нумай ын лимба матернэ, 
чи ши ынтр-о алтэ лимбэ, дезволтынд астфел 
комуникаря интеркултуралэ. Студиеря лимбий 
молдовенешть ын институцииле де ынвэцэмынт 
де културэ женералэ ку лимба де студиу русэ 
контрибуе ла ынцележеря импортанцей лимбий 
ка инструмент де комуникаре ынтре оамень, ка 
мижлок де експримаре а гындурилор ши сенти-
ментелор. Астфел, финалитатя предэрий лимбий 
молдовенешть ын шкоала алолингвэ, обьекти-
вул фундаментал спре каре ориентязэ активита-
тя де ынвэцэмынт есте формаря компетенцей де 
комуникаре. Ун рол импортант ын формаря ши 
дезволтаря компетенцей де комуникаре ла ореле 
де лимбэ молдовеняскэ ын шкоала русэ ыл аре 
лукрул ку текстул литерар.

Проблема селектэрий текстелор литераре 
ын штиинцэ а фост черчетатэ май мулт ын ка-
друл предэрий лимбий русе ын шкоала медие 
ши супериоарэ. Ын спечиал, презинтэ интерес 
лукрэриле саванцилор Т.К. Левина, И.П. Слеса-
рева, Т.Е. Печерица, Э.Х. Вильялон ш. а. Ын чер-
четэриле сале саванций презинтэ принчипииле 
де селектаре а текстелор литераре, ын конфор-
митате ку скопуриле предэрий лимбий русе ын 
шкоала националэ.

Лимба молдовеняскэ ын шкоала русэ есте 
ун обьект де студиу че аре скопурь спечифиче де 
инструире, де едукацие ши де дезволтаре. Аст-

фел, принчипииле де селектаре а текстелор ли-
тераре ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ ын 
шкоала русэ есте ун субьект спечиал де студиу. 
Принчипииле де селектаре а текстелор литераре 
диферэ де челе де алежере але текстелор нонли-
тераре, деоарече фиекаре аре партикуларитэць 
лингвистиче спечифиче.

Ын презент методиштий контемпорань ын 
«Гид методик» (В.Ф. Попова, Т.А. Мазепа, Е.Н. 
Бабий) сублиниязэ, кэ текстеле литераре, епиче, 
лириче ши драматиче, ын версурь ши ын про-
зэ, селектате дупэ критерииле валорик-естетик, 
стилистик, форматив, диверситатя структури-
лор текстуале, диверситате тематикэ, нивел де 
лезибилитате, дар ши посибилитатя де а илу-
стра ноциунь кончепте операционале асигурэ 
премиселе инициерий ын студиул литерату-
рий, менцинерий интересулуй пентру лектурэ, 
ын женерал, илустрэрий елементелор де лим-
бэ молдовеняскэ ши екзерсэрий комуникэрий  
[1, п. 47].

Студиул текстулуй литерар се субордонязэ 
унор принчипий де речептаре пентру кэ ну ек-
зистэ «о модалитате шаблон», нумай «ун кадру 
адаптат» структурий спечифиче фиксэрий опе-
рей литераре:

– принчипиул «диференциерий»: фиекаре 
текст требуе сэ фие речептат ын унитатя луй;

– принчипиул анализей симултане а релаци-
ей динтре концинут ши експресие»;

– принчипиул «партичипэрий активе а еле-
вилор»: фиекаре речептор де литературэ ышь 
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креязэ ын минте ун модел ал сэу, диферит де ал 
челорлалць.

Акчентуынд импортанца актулуй лектурий 
пентру ынцележеря ши интерпретаря оперей 
литераре, Алина Памфил формулязэ алте доуэ 
принчипий але студиулуй текстулуй ын жимна-
зиу:

– импортанца ынцележерий текстулуй «ын 
профунзиме» ши а куноаштерий луй «ын дета-
лиу», куноаштеря «сенсулуй литерар»;

– «валорификаря експериенцей субьекти-
ве пе каре актул лектурий ши интерпретэрий о 
пресупуне» [1, п. 48].

Че факторь детерминэ принчипииле де се-
лектаре а текстелор литераре ла лекцииле де 
лимба молдовеняскэ ын шкоала алолингвэ?

Ын кадрул алежерий текстелор литераре 
пентру лукру ла лекцииле де лимбэ молдове-
няскэ, ын примул рынд, есте нечесар де цинут 
конт атыт де партикуларитэциле лингвистиче 
але текстулуй литерар, кыт ши де уний факторь 
нелингвистичь.

Селектаря текстелор литераре пентру сту-
диеря лимбий молдовенешть ын шкоалэ русэ 
ын примул рынд есте детерминатэ де скопуриле 
предэрий обьектулуй. Дупэ кум се штие, обьек-
тул «Лимба молдовеняскэ» ын шкоала русэ аре 
скопул де а дезволта компетенца де комуника-
ре ла елевий алолингвь, де а форма деприндерь 
де ворбире, аудиере. лектурэ ши скриере. [2, 3] 
Ла реализаря ачестор скопурь контрибуе тек-
стеле литераре, каре, ла фел ка челе нонлитера-
ре (штиинцифиче, публичистиче ш. а.) сервеск 
дрепт базэ дезволтэрий активитэций вербале пе 
паркурсул тутурор етапелор де инструире.

Дупэ кум ау детерминат черчетэриле шти-
инцифиче, текстул литерар, авынд о тематикэ 
вариятэ, есте о сурсэ импортантэ де студиере 
а лимбий молдовенешть де кэтре елевий ало-
лингвь. Астфел, ун алт фактор импортант каре 
детерминэ алежеря текстелор литераре есте 
интересул елевилор алолингвь фацэ де текстул 
литерар. Практика предэрий лимбий молдове-
нешть аратэ кэ инструиря есте ефективэ атунч 
кынд текстул литерар презинтэ интерес пен-
тру елевь – сынт абордате проблеме ши фапте 
интересанте ши актуале, легате де вяца оаме-
нилор, де контемпоранеитате. Елевий преферэ 
текстеле артистиче ку ун концинут богат, унде 
гэсеск ынтребэрь ла мулте рэспунсурь, идеи-
ле кэрора сынт редате експресив, клар ши ку-
принзэтор. 

Ун алт фактор импортант, че детерминэ 
принчипииле де селектаре а текстелор литераре 
ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ, есте ниве-
лул де куноштинце ла лимба молдовеняскэ, ни-
велул де дезволтаре а ворбирий елевилор. Бине-
ынцелес, ун нивел ыналт де поседаре а лимбий 
дэ посибилитате професорулуй сэ утилизезе ын 
кадрул предэрий тексте литераре де диферите 
женурь (повестирь, поезий, фрагменте дин по-
еме ш. а.).

Анализынд партикуларитэциле лингвисти-
че але текстулуй литерар, ам фэкут конклузия 
кэ текстул литерар аре партикуларитэць спечи-
фиче, каре ыл деосебеск де челе нонлитераре – 
функция естетикэ ымпреунэ ку чя де комуника-
ре; презентаря унуй маре волум де информацие; 
елементеле организэрий ла диферите нивелурь 
лингвистиче: лексикал, синтактик ши де компо-
зицие.

Ашадар, алежеря текстелор литераре пен-
тру лекцииле де лимба молдовеняскэ ын шкоала 
русэ есте детерминатэ ши де ынсушь текстул ли-
терар, партикуларитэциле луй лингвистиче ши 
де стил: композицие, жен, компоненца вокабу-
ларулуй, мижлоачеле де експресивитате, фигу-
риле де стил, утилизате де аутор. Реешинд дин 
ачаста, путем детермина каре тексте литераре 
сынт дин пункт де ведере методик оптимале ши 
каре ну пот фи утилизате ын кадрул предэрий 
лимбей молдовенешть.

Презентынд факторий лингвистичь ши не-
лингвистичь, путем дефини урмэтоареле прин-
чипий де селектаре а текстелор литераре ла лек-
цииле де лимбэ молдовеняскэ ын шкоала русэ.

1. Валоаря де комуникаре а текстелор ли-
тераре. Тоате текстеле литераре купринд о оа-
рекаре информацие пе о анумитэ темэ. Текстул 
литерар поате фи детерминат ка текст ку валоа-
ре де комуникаре прециоасэ ын казул ын каре ел 
трезеште ла чититор доринца де а-шь експрима 
гындуриле, концине ситуаций де комуникаре че 
пот фи дискутате ла лекцие. Валоаря текстулуй 
литерар ын дезволтаря компетенцей де кому-
никаре есте ку атыт май маре, ку кыт текстул 
анумит поате фи утилизат пентру организаря 
комуникэрий ын паркурсул лекцией. Детерми-
наря принчипиулуй дат ка челуй май импортант 
ын алежеря текстелор литераре есте мотиватэ де 
ынсушь скопул курсулуй де лимбэ молдовеня-
скэ – дезволтаря ворбирий елевилор. Конформ 
принчипиулуй дат, инструиря есте ефективэ ын 
казул ын каре ла лекцие се утилизязэ тексте ку 
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валоаре де комуникаре ыналтэ, пе база кэрора 
се пот дезволта тоате фелуриле де активитате 
вербалэ: аудиеря, ворбиря, лектура, скрисул. 
Астфел, валоаря де комуникаре а текстелор ли-
тераре есте чел май импортант принчипиу де 
алежере а текстелор литераре ла лекцииле де 
лимбэ молдовеняскэ ын шкоала русэ ши детер-
минэ ши алте принчипий.

2. Валоаря инструктивэ ши едукативэ а 
текстелор артистиче. Принчипиул дат пре-
супуне луаря ын ведере а проблематичий ши 
тематичий текстелор литераре ын прочесул 
алежерий. Текстул литерар кореспунде ачестуй 
принчипиу ын казул, ын каре проблемеле абор-
дате ын ел сынт ынцелесе ши апроапе де трэи-
риле елевилор, дакэ, читинд текстул, ей обцин о 
информацие деспре вяцэ, лумя ынконжурэтоа-
ре каре презинтэ интерес пентру дынший.

Фиинд о оперэ артистикэ, текстул литерар 
инфлуенцязэ ын комплекс асупра персоналитэ-
ций елевулуй: лэржеште оризонтул спиритуал, 
перфекционязэ сфера емоционалэ ши кондуи-
та, стимулязэ активитатя. Ашадар, пе база тек-
стелор литераре ынвэцэторул формязэ ла елевь 
атитудиня фацэ де оамень, фапте, феномене ши 
евенименте конкрете, ноциунь идеоложиче, со-
чиал-економиче, етико-морале. Опереле арти-
стиче редау реалитатя ын имажинь, комплек-
тынд астфел таблоул конкрет ал лумий реале, 
формат пе база обсервациилор немижлочите 
але скрииторулуй сау поетулуй.

Ынвэцэторул, ын активитатя са де инструи-
ре ши едукацие а елевилор, фолосеште диверсе 
типурь де тексте литераре. Ануме еле контрибуе 
ла прочесул де едукацие а бунейкувиинце, па-
триотисмулуй, драгостей де штиинцэ ши де сти-
мэ фацэ де попорул сэу. Деачея текстеле литера-
ре сынт кемате сэ трезяскэ ла елевий алолингвь 
интересул фацэ де кувынт, фацэ де лектура 
креациилор артистиче, сэ ле формезе ши сэ ле 
консолидезе деприндериле де а чити ши а ворби 
корект, експресив.

Студиинд концинутул текстулуй литерар, 
елевий детерминэ сенсул лор, валоаря инструк-
тивэ ши едукативэ. Путем констата, кэ прочесул 
де инструире есте ку атыт май ефектив, ку кыт 
есте май ыналтэ валоаря инструктивэ ши едука-
тивэ а текстулуй литерар.

3. Богэция де концинут а текстулуй ку 
материалул лингвистик нечесар пентру студи-
ере ла лекцие: лексикал, граматикал, фонетико-
ортоепик, ортографик ш.а. Астфел, екзамина-

ря текстулуй литерар ла лекцие есте пречедатэ 
де анализа лингвистикэ ла тоате нивелуриле: 
фонетик, лексикал, морфоложик, синтактик. 
Студиеря текстелор литераре аратэ утилизаря 
диферитэ ын еле а вокабуларулуй, граматичий 
ш.а., че депинде, бинеынцелес, де маниера инди-
видуалэ а скрииторулуй, тема текстулуй, женул 
литерар ш.а. Ынкэ ын секолол трекут савантул 
Я.А. Коменский а акордат о маре атенцие прин-
чипиулуй интуитивитэций ла студиеря орькэ-
руй объект. Ачест принчипиу аре о маре им-
портанцэ, ындеосебь ла студиеря граматичий, 
каре гэздуеште нумероасе ноциунь абстракте. 
Куноскутул педагог рус К.Д. Ушинский ынтот-
дяуна пуня акчентул пе ынсуширя конштиен-
тэ а регулилор граматикале пе база текстелор  
литераре.

4. Принчипиул утилизэрий ла лекцииле де 
лимбэ молдовеняскэ а текстелор де женурь ли-
тераре диферите.

Жен литерар – кончепт че реунеште опере 
асемэнэтоаре прин моделул де структураре а 
текстулуй литерар, прин фелул, ын каре ауто-
рул комуникэ пе сине, фиинд сау ну презентат 
де персонаж. Конформ ачестуй принчипиу, ин-
струиря ла лекцие се ефектуязэ пе база текстелор 
литераре де женурь диферите. Ачестя сынт тек-
сте де женул епик: повестирь, повешть, лежен-
де, фрагменте дин романе ш.а., де женул лирик: 
поезий, басме, фрагменте дин поеме ш.а., ла фел 
тексте де женул драматик: фрагменте дин коме-
дий, драме ш.а. Утилизаря текстелор литераре де 
диферите женурь контрибуе ла дезволтаря ком-
петенцей де комуникаре ла елевий алолингвь, ла 
лэржиря оризонтулуй спиритуал.

5. Десэвырширя концинутулуй текстулуй 
литерар. Ын текстеле ку ун концинут десэвыр-
шит есте десфэшуратэ пе деплин тема ши идея, 
есте редатэ кончепция ауторулуй. Ын афарэ де 
ачаста, нумай ын астфел де тексте сынт пре-
зентате тоате елементеле композиционале але 
текстулуй литерар. Де екземплу, ын повестире: 
експозиция, интрига, десфэшураря акциуний, 
пунктул кулминант, дезнодэмынтул ш.а. Аст-
фел, принчипиул дат контрибуе ла ынцележеря 
коректэ де кэтре елевий алолингвь а концину-
тулуй ши а сенсулуй оперей литераре. Реешинд 
дин ачест принчипиу, путем констата кэ ла лек-
цииле де лимбэ молдовеняскэ есте де дорит сэ 
предомине тексте литераре ку о формэ конкре-
тэ, каре ау о композицие кларэ – повестирь, по-
езий, басме, леженде ш.а.
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6. Акчесибилитатя текстелор литераре. 
Принчипиул дат преведе ка ла лекцииле де лим-
ба молдовеняскэ сэ фие луат ын консидерацие, 
ын прочесул селектэрий текстелор литераре, 
нивелул де куноштинце, дезволтаря ворбирий 
елевилор. Деачея уна динтре кондицииле прин-
чипале че детерминэ сукчесул ын дезволтаря 
компетенцелор де комуникаре пе база тексту-
луй литерар ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ 
есте ка ынвэцэторул сэ куноаскэ бине психоло-
жия елевилор, нивелул лор де куноштинце, де 
дезволтаре а ворбирий.

Принчипиул акчесибилитэций текстелор ли-
тераре ла фел реесе дин партикуларитэциле линг-
вистиче але текстулуй литерар. Ну есте де дорит 
утилизаря ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ 
ын шкоалэ русэ а текстелор ку концинут компли-
кат, ын каре сынт утилизате мулте кувинте неку-
носкуте елевилор, тексте ку конструкций синтак-
тиче компликате, че, бинеынцелес, фаче дифичил 
прочесул де ынвэцэмынт. Инструиря елевилор 
есте мулт май ефичиентэ нумай атунч, кынд се 
я ын консидерацие карактерул акчесибил ал тек-
стулуй литерар пентру елевий алолингвь.

Презентате май сус принчипииле де селек-
таре а текстелор литераре ла лекцииле де лимбэ 

молдовеняскэ ын шкоала русэ се афлэ ын стрын-
сэ корелацие ши депенденцэ речипрокэ. Ачест 
фапт есте мотиват, ын примул рынд, де партику-
ларитэциле лингвистиче але текстулуй литерар 
ши спечификул луй. Студиеря ши анализа ди-
верселор тексте аратэ кэ ну тоате сынт селектате 
ын кореспундере ку ачесте принчипий. Мулте 
динте еле кореспунд доар унор анумите прин-
чипий, луате ын апарте. Практика де предаре а 
лимбий молдовенешть елевилор алолингвь де-
монстрязэ кэ прочесул де студиу есте мулт май 
ефичиент ын казул ын каре ла лекций сынт ути-
лизате тексте литераре че кореспунд тутурор 
ачестор принчипий де алежере.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

THE COLLECTIVE WAY TO STUDY IN THE CLASSROOM  
IN THE RUSSIAN LANGUAGE

В статье дается краткое описание педагогического опыта для привития интереса учащихся к русскому языку. В логи-
ческой последовательности представлены подходы к организации коллективного способа обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования. 
Ключевые слова: коллективный способ обучения, русский язык, сотрудничество.

The article provides a brief description of the pedagogical experience to instill students’ interest in the Russian language. The logical 
sequence presents approaches to the organization of a collective way of learning in accordance with the requirements of the GEF of 
secondary education.
Keywords: collective way of learning, Russian language, cooperation.

В поисках новых форм обучения мы об-
ратились к опыту коллективного обучения на 
занятиях русского языка. Предлагаем вашему 

вниманию две формы организации занятий на 
итоговых этапах обучения с использованием 
метода так называемых «малых групп». Обе они 
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в нашей практике дают хорошие результаты. Са-
мые эффективными являются: групповой зачет 
и игра «Клуб знатоков». 

Групповой зачет. Эта форма очень удобна 
и эффективна при подготовке заключительного 
занятия по какой-то теме. При ее использова-
нии каждый учащийся получает возможность, 
во-первых, устно проговорить весь заданный 
материал (преподаватель знает, как это важно: 
то и дело мы сталкиваемся с ситуацией, когда 
отвечающий «все знает, но сказать ничего не мо-
жет»), во-вторых, к концу такого занятия неза-
висимо от домашней подготовки (или ее отсут-
ствия) усвоить данную тему.

Порядок работы. Заранее дается домашнее 
задание: устно подготовить ответ по 4-6 во-
просам (меньше — неэффективно, больше — 
не хватит времени), например: рассказать об 
имени существительном, или имени прилага-
тельном, или имени числительном, или глаголе 
как части речи. На занятии  учащиеся делятся 
на группы, причем количество членов группы 
должно соответствовать количеству вопросов. 
С «лишними» учащимися преподаватель  может 
поступить по-разному: самых сильных можно 
назначить консультантами в слабые группы; с 
самыми слабыми или просто по каким-то при-
чинам отказавшимися участвовать коллектив-
ной работе преподаватель может заниматься 
индивидуально. 

Итак, в нашем случае студенты разделились 
на «четверки». Допустим, в аудитории присут-
ствовало 20 человек; получилось 4 групп и 4 
«лишних» учащихся. Отличника попросим быть 
консультантом, а с двумя другими будет рабо-
тать сам преподаватель. Группы расходятся по 
рабочим местам. При этом главное — так рас-
садить и настроить ребят, чтобы они не мешали 
друг другу. Следует напомнить учащимся, что 
отвечать нужно вполголоса, не стараясь пере-
кричать «соседей». Студенты могут в конфликт-
ной ситуации обратиться за помощью к пре-
подавателю, но это их право, а не обязанность. 
Добросовестность работы группы обеспечива-
ется не «надзором» старшего, а взаимозависи-
мостью членов группы и заинтересованностью 
в конечном результате. [1;66] Каждая группа 
составляет опросную ведомость. По горизонта-
ли – номер вопросов, по вертикали – фамилия 
участников.

Учащиеся один за другим отвечают на 1-й 
вопрос, затем 2-й и т.д., и ведомость начина-

ет заполняться по вертикали оценками. По-
сле каждого ответа ученика вносят замечания 
и дополнения и выставляют оценку. Итоговая 
оценка выводится в самом конце как среднее 
арифметическое, но при этом ни одна из проме-
жуточных не должна быть 2. 

На втором этапе учащиеся рассаживают-
ся на свои обычные места. Ведомости сдаются 
преподавателю. Группе дается самостоятельная 
письменная работа, связанная с практическим 
применением теоретических сведений по теме 
итогового занятия. Работа должна быть доста-
точно объемной, но не слишком сложной. В на-
шем случае уместно предложить работу с тек-
стом. 

Пока учащиеся выполняют задание, препо-
даватель вызывает по две группы и спрашивает 
из каждой только одного студента и только по 
одному вопросу. Если промежуточная оценка 
выставленная группой за этот вопрос, соответ-
ствует требованиям, все итоговые оценки этой 
группы выставляются в журнал. Если же оценка 
преподавателя на балл ниже, чем та что получе-
на в группе, при выставление в журнал снижает-
ся на балл все итоговые оценки этой группы, так 
как это свидетельствует либо о сознательном за-
вышении оценок, либо о недостаточности зна-
ний группы в целом. Повышать итоговые оцен-
ки при более качественном ответе не следует, 
потому что объективно ответ преподавателю  и 
должен быть лучше, чем ответ в группе. 

В конце занятия преподаватель собирает те-
тради с самостоятельной работой. Таким обра-
зом, за одно занятие все учащиеся получают по 
2 оценки: за устную и письменную работу. 

«Клуб знатоков». Форма игровая,  достав-
ляющая учащимся огромную радость. Идеи, как 
ясно уже по названию, заимствована у популяр-
ной телепередачи, но конкретное воплощение ее 
на занятии требует некоторой коррекции. Мы 
стремимся к тому, чтобы на занятие работал вся 
группа, а не «шестерка знатоков», развлекающая 
пассивных зрителей. Игровые столы расставля-
ются по кругу, по количеству групп; один стол, 
главный, в центре. На главном столе конверты 
с вопросами и волчок. Команда, начинающая за 
главным столом первой, определяется по жела-
нию или по жребию, но она уступит свое место 
другой, если та даст верный ответ раньше, до 
истечения положенной на обсуждение минуты. 
Победные очки засчитываются всем командам, 
давшим верные ответы. Практически это выгля-
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дит примерно так. Команды заняли места. Запу-
скается волчок, указанный его стрелкой конверт 
вскрывается, вопрос зачитывается или, если 
есть возможность, проецируется на экран через 
проектор. Переворачиваются песочные часы 
(одного из студентов можно выбрать «храните-
лем времени» – он будет следить за ними), идет 
минута обсуждения. Вот в одной из «боковых», 
резервных команд на 30-й секунде капитан под-
нял руку – есть ответ! Преподаватель подходит 
– ему или отвечают шепотом, или пишут крат-
кий ответ на листочке. Еще через 10 секунд так 
же принимается ответ еще одной команды. Но 
вот минута истекла, команда, играющая за глав-
ным столом, дает ответ вслух. Если он верен, она 
остается за столом, причем по очку получают и 
она, и все остальные, ответившие правильно; 
неверен – она уступает место той из команд, что 
ответила первой. Если в ходе игры одна из «бо-
ковых» команд наберет три очка за досрочные 
ответы, она займет место главной, даже если 
главная тоже отвечала верно. В случае, когда 
главная команда ответила неверно, а досрочных 
ответов не было, можно предложить «боковым» 
попытаться ответить без дополнительной под-
готовки. Впрочем, варианты конкретной орга-
низации бесконечны, и каждый преподаватель 
выберет тот, который ему удобен. Главное – это, 
во-первых, участие всей группы и, во-вторых, 
постоянная смена лидера.

Чтобы игра вызвала интерес, вопросы 
должны носить развивающий, творческий ха-
рактер, подаваться в необычной, занимательной 
форме. Ни волчок, ни песочные часы, ни вы-
боры команд и капитанов не спасут от скуки, 
если из конвертов будут извлекаться вопросы 
типа «Какие существительные относятся к раз-
носклоняемым?». Преподавателю придется по-
фантазировать , чтобы спросить о том же, да не 
так. Например: «Загадочные существительные. 
Все они среднего рода, но не относятся ко 2-му 
склонению. Все они кончаются на –я, но не от-
носятся к 1-му склонению. Что это за слова?»

Предлагаем для примера вопросы, которые 
использовались в работе с учащимися 1 курса 
факультета среднего профессионального обра-
зования. 

Имя существительное
1. У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том...

(П у ш к и н).

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду 
Сидит ворон на дубу.
Он играет во трубу
Во серебряную.
В обоих случаях существительное дуб упо-

треблено в предложном падеже. Имеет ли место 
в одном из случаев неправильный выбор окон-
чания? 

2. Можно ли определить, кто из перечислен-
ных здесь лиц является женщиной? 

Прием у Э. Рузвельт. Ноддак.
Открытие зоолога 
У. Ульрих.    Рекорд Т. Пресс.
Научные труды химика И. 
3. Этот ученик любит читать, но, видимо, 

мало знает о своих любимых писателях. Найдите 
его ошибки: «Я люблю книги Марка Твена, Сте-
фан Цвейга, Джека Лондона, Майн Рида, Жюль 
Верна, Этель Лилиан Войнич, а особенно — рас-
сказы Конана Дойля о Шерлок Холмсе». 

4.«Из сумки большого серого кенгуру вы-
глядывал крохотный детеныш». Может ли такое 
быть? [2;45]

Если на занятии-зачете каждый ответ оце-
нивается, то занятие-клуб оценок не терпит. Это 
не занятие-контрольная, а занятие-праздник, 
где демонстрируются не столько сами знания, 
сколько умение, применяя их, мыслить творче-
ски, неординарно. Учащиеся должны получать 
радость от самого участия в процессе рождения 
коллективной мысли, и не надо омрачать ее, вы-
деляя с помощью оценок «самых умных», «са-
мых активных» и т. д.

Таким образом, использование коллектив-
ного способа обучения можно применять только 
преподаватель, у которого установились дове-
рительные, дружеские отношения с учащимися. 
Если студенты не ждут от своего преподавателя 
ничего хорошего при традиционных заняти-
ях, то все его новации они встретят «в штыки» 
вдвойне. Во-вторых, коллективными способами 
обучения нельзя злоупотреблять, «перекарм-
ливая» ими учащихся. Новое не должно при-
едаться и терять остроту и свежесть. В-третьих, 
подобные занятия требуют особо четкой орга-
низации. Все мелочи, вплоть до расстановки ме-
бели и подготовки листочков-ведомостей, надо 
предусмотреть и обеспечить на перемене. Дра-
гоценные минуты занятия не должны тратиться 
на выяснение вопросов кому куда сесть, на чем 
писать и т.д. О порядке работы лучше догово-
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риться заранее, накануне, а перед началом лишь 
коротко напомнить о нем. 

При соблюдении всех этих условий данные 
методы в сочетании с традиционными вызыва-
ют интерес учащихся, воспитывают чувство со-
трудничества, личной и взаимной ответствен-
ности, оказывают развивающее воздействие 
и дают хороший обучающий эффект. Важным 
показателем продуктивности учения является 
сформированность познавательной самосто-
ятельности учащихся: потребность в знаниях, 

умение самостоятельно мыслить, способность 
ориентироваться в новой ситуации, быстро 
найти свой подход к выполнению новой задачи, 
желание понять и найти свой способ решения 
проблемы, способность высказывать свою точ-
ку зрения, независимую от других.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

THE PROBLEM OF MOTIVATION OF STUDENT PSYCHOLOGISTS  
AS A FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

В статье обсуждаются особенности мотивационной сферы студентов. Автор рассматривает специфику мотивации 
современных студентов и возможности организации мотивирующего воздействия в условиях образовательного про-
цесса.
Ключевые слова: мотивация, содержание обучения, оптант, профессиональное мотивирование, личностный смысл.

The article discusses the features of the motivational sphere of students. The author considers the specifics of modern students’ 
motivation and the possibility of motivation impact organizing during the educational process.
Key words: motivation, learning content, optant, professional motivation, personal meaning.

Проблема мотивации учебной деятельности 
традиционна для психологии и педагогики [4]. 
Не меньший интерес вызывает вопрос учебно-
профессиональной мотивации [3]. Общеизвест-
но, что наиболее сильной является внутренняя 
мотивация, желательно при этом, чтобы во 
внешней мотивации преобладали позитивные 
тенденции. Но что делать, когда студент не име-
ет должной мотивации? Когда он откровенно 
говорит о том, что ему нужно положить на стол 
перед родителями диплом о высшем образова-
нии, а будет ли там указано направление «Пси-
хология» или «Экономика» ему не важно? По-
прежнему нет противопоказаний для обучения 
по таким «человековедческим» направлениям 
подготовки как педагогика или психология… 
Получение же диплома психолога подразумева-
ет готовность человека работать с людьми, рабо-
тать на их благо. Но каким будет результат, если 
профессиональная подготовка реализуется без 
желания, без соответствующей мотивации?

Вчерашние школьники включаются в систе-
му высшего образования через учебные занятия 

– лекционные, семинарские, практические… 
Рабочие планы направлены на то, чтобы в про-
цессе обучения ответить на многочисленные 
вопросы обучающихся о том, что это такое, как 
сделать, почему должно быть… Но у многих сту-
дентов эти вопросы не возникают. Содержание 
обучения не является для них предметом инте-
реса. И, как следствие, они не готовы применять 
усилия даже для усвоения учебного материала. 
Мы, преподаватели, готовы дать им знания, на-
учить их, но студенты не всегда готовы взять 
их… Заметьте, речь идет даже не о присвоении, 
а об усвоении учебного материала… Понятно, 
что студенты бывают разные, однако указанная 
ситуация реальна и, по мнению многих, имеет 
тенденцию к расширению. Причина здесь не 
столько в «плохих» студентах, сколько в их лич-
ностной незрелости. 

В течение последних пяти лет мы проводи-
ли диагностику профессиональной направлен-
ности старшеклассников (11 класс) нескольких 
московских школ. В общей сложности в иссле-
довании участвовало около 600 учащихся. Ис-



28

пользовались традиционные методики «Карта 
интересов» (А.Е. Голомшток), «ОПГ» (Л.Н. Ка-
бардова). По первой методике только два челове-
ка (это менее 0,5%) показали результаты, свиде-
тельствующие о наличии выраженного интереса 
к отдельным профессиям (больше 8 баллов из 12 
возможных). Подавляющее же большинство  – 
67,9 % – показали наличие ситуативного инте-
реса. Заметим, что исследование проводилось в 
конце первого учебного полугодия выпускного 
класса, когда ребята уже должны были бы опре-
делиться с перечнем выбираемых предметов 
для сдачи ЕГЭ, т.е. сделали первичный, возмож-
но, профессиональный выбор. Конечно, мож-
но говорить о том, что выделяемые в методике 
профессии не вполне соответствуют реалиям 
сегодняшнего дня, но ребятам предлагалось до-
полнить, при желании, опросник указанием тех 
видов профессиональной деятельности, кото-
рые их интересуют. 

Результаты второй методики позволили нам 
рассмотреть составляющие профессиональной 
направленности выпускников: 

· самооценка умений («насколько хорошо 
Вы умеете это делать») – 14 (70%);

· самооценка эмоционального отношения 
(«какие ощущения возникают у Вас, когда Вы 
это делаете») – 13 (65%)

· самооценка готовности выбора на буду-
щее («хотели бы Вы, чтобы описанное действие 
было включено в Вашу будущую работу») –  
7 (35%)

Мы видим, что разница по показателям 
шкалы «умений» и шкалы «эмоционального от-
ношения» не существенна (14 и 13 соответствен-
но), а по шкале «готовность выбора» мы видим 
резкое понижение среднего значения. 

Можно предположить, что на данном воз-
растном этапе испытуемым сложно сделать 
выбор той или иной профессии, даже учиты-
вая положительное к ней отношение и нали-
чие определенного опыта [1]. Очевидно, что в 
такой ситуации выбор профессии во многом 
будет определяться внешними для оптанта фак-
торами – советом взрослых, мнением друзей, 
социальным престижем профессии и т. д. [2]. 
Пятидесяти участникам нашего исследования 
был задан вопрос о том, чье мнение значимо для 
них при выборе профессии. По данным анали-
за результатов референтометрии, выяснилось, 
что участники нашего исследования в первую 
очередь ориентированы на лиц своего возраста 

(«друзья», «лучший друг/ подруга», «товарищи» 
– показатели 7,5, 7,16 и 5,08 соответственно), по-
том идут «родители» (4,8), далее «сверстники» 
и «приятели» (соответственно 3,84 и 3,46), по-
том «родственники» (бабушка/дедушка и др.) 
(3,24). Очевидно, что названные люди неплохо 
знают оптантов, их интересы и склонности, но 
для полноценного выбора профессии необходи-
мо и знание особенностей профессиональной 
деятельности, требований, предъявляемых ею 
к работнику, к его психологическим особен-
ностям. И здесь мог быть полезным совет про-
фессионала (консультанта, психолога, педагога). 
Отметим, однако, что ни один испытуемый дан-
ной выборки не назвал в качестве значимого че-
ловека учителя…

В первые дни в вузе вчерашние школьни-
ки оказываются в роли первоклассников – им 
нужно привыкнуть, адаптироваться в среде ин-
ститута, университета, разобраться в ситуации 
(чем лекция отличается от семинара, что такое 
коллоквиум и т.д. и т.п.), сформировать свое от-
ношение, определиться в учебной ситуации. Это 
сопровождается чувством свободы, независи-
мости. Однако не все однокурсники вызывают 
симпатию, не все лекции оказываются интерес-
ными, не все преподаватели демократичными… 
А ряд дисциплин вызывают недоумение: зачем 
психологу математическая статистика или ди-
зайнеру психология? Эти трудности сравни-
тельно легко решаются, когда человек стремится 
овладеть профессией и четко знает, что собой 
эта профессия представляет. 

Может быть, студенты еще не включились 
в процесс профессиональной подготовки, оста-
ваясь при этом прилежными учащимися? На-
сколько привлекает студентов познание само по 
себе? Открытие для себя известного и неизвест-
ного? Для уточнения этого вопроса обратимся 
к результатам диагностики эмоциональной на-
правленности (методика Б.И. Додонова) студен-
тов-психологов очного и очно-заочного отделе-
ний 3-го курса (20 и 20 человек):

Обращает на себя внимание разница в вы-
раженности гностических и праксических эмо-
ций представителей двух групп: 

· студенты, имеющие опыт профессио-
нальной деятельности, в большей степени (65 и 
20 соответственно) испытывают увлеченность 
делом, желание сделать дело хорошо;

· студенты данной выборки, пришедшие 
в вуз после школы, продемонстрировали от-
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сутствие эмоций гностических – удивления 
от какой-либо новой информации, радости от 
открытия нового, удовлетворения от умения 
обобщить, систематизировать информацию. 

Можно предположить, что для современных 
студентов, пришедших в вуз сразу после школы, 
необходимо создание специально организован-
ныхусловий, основная цель которых – профес-
сиональное мотивирование. 

Конечно, развитие учебной мотивации и 
субъекта учебной деятельности начинается го-
раздо раньше, на это направлены довузовские 
курсы, Университетские субботы, Школы юных 
психологов, юристов и т. д., но обычно туда идут 
ребята уже имеющие четкое представление о 
своем профессиональном будущем. Говоря же о 
студентах, чей выбор профессии был сделан поз-
же, формирование учебно-профессиональной 
мотивации может, на наш взгляд, идти двумя 
способами: от профессии и от личности. В пер-
вом случае студентам предоставляется возмож-
ность ознакомиться – на проблемных лекциях, 
на организованных встречах с практическими 
психологами – с различными направлениями 
практической профессиональной деятельно-
сти (конкретные ситуации, в которых действу-
ет профессиональный психолог, с анализом тех 
знаний и умений, которые в них востребованы); 
во втором – в рамках индивидуально-группово-

го сопровождения – через выявление интересов 
каждого обучающегося и составления индиви-
дуальной программы профессионального раз-
вития (выбор те исследовательской работы, дис-
циплин по выбору и т. д.). Именно проблемные 
ситуации, необходимость сознательного выбора 
в профессиональной реальности способствуют 
формированию личностного отношения к об-
учению, развитию внутренней мотивации обу-
чающихся.
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Ынвэцэмынтул супериор есте ун фактор 
принчипал пентру дезволтаря културалэ, еко-
номикэ ши сочиалэ а сочиетэций базате тот 
май мулт пе куноштинце, каре пресупуне ком-
бинаря а урмэтоарелор елементе: женерализаря 
де куноштинце, прин черчетаря штиинцификэ; 
трансмитеря куноштинцелор обцинуте дин чер-
четаря штиинцификэ прин едукацие ши фор-
маря професионалэ; дифузаря куноштинцелор, 
утилизынд мижлоачеле техноложией информа-
ционале ши де комуникаре; валорификаря ку-
ноштинцелор прин иноваре.

Институцииле де ынвэцэмынт супериор 
ау ын портфолиул лор активитатя де черчетаре 
штиинцификэ, регэситэ ын дезволтаря школи-
лор де докторант ши ын плануриле де черчетаре 
штиинцификэ але факултэцилор ши катедрелор 
де спечиалитате. Актуалменте, прегэтиря спе-
чиалиштелор де ыналтэ калитате есте посибилэ 
доар ын база дезволтэрий конексиуний динтре 
штиинца академикэ а институциилор де ынвэ-
цэмынт супериор ши штиинца де рамурэ, прин 
интеграря пе скара ларгэ а студенцилор ын ак-
тивитатя де черчетаре штиинцификэ ши дезвол-
таря ын база ачестуя а компетенцелор професи-
онале ла вииторилор педагожь.

Активитатя де черчетаре штиинцификэ есте 
о компонентэ фундаменталэ а активитэций ИСЫ 
Университатя де стат Нистрянэ «Т.Г.Шевченко», 
ши репрезинтэ уна динтре принчипалеле крите-
рий де евалуаре а калификэрий ши де апречиере 

а перформанцелор академиче. Активитатя шти-
инцификэ се десфэшоарэ ын конформитате  ку 
лежислация ын домениул де черчетаре ши ино-
варе а Републичий Молдовенешть Нистрене.

Черчетаря штиинцификэ апаре ка ун жен 
де интеракциуне ынтре теорие ши практикэ. Еа 
се базязэ пе о бунэ теорие, де ла каре се инспи-
рэ, ымпрумутэ ши фолосеште кончепте, регуль, 
прочедее сау инструменте пентру а куноаште 
май бине реалитатя, а кэута ши гэси солуций, 
рэспунсурь сау експликаций ла проблемеле тео-
ретиче сау апликативе.

Резултателе обцинуте ын черчетаре се фо-
лосеск пентру амелиораря, конструиря сау ре-
конструиря теорией, ымбогэциря куноаштерий 
домениулуй ши а реалитэций, ын женерал. Тео-
рия есте супорт ши бинефичиар ал черчетэрий 
штиинцифиче.Практика есте бинефичиар ал 
резултателор черчетэрий, дар ши фурнизор ал 
мултора динтре проблемеле пе каре ачаста есте 
кематэ сэ ле резолве. 

Дупэ кум менционязэ О.А. Абдулина, акти-
витатя де черчетаре штиинцификэ фаворизязэ 
куноаштеря теоретикэ ши ынсуширя компетен-
целор практиче де кэтре студент ку аптитудинь 
креатоаре, штиинцифиче, контрибуе ла фор-
маря причеперилор де идентификаре а пробле-
мелор актуале педагожиче ши де ориентаре ын 
кадрул ачестора, ла гэсиря кэилор де солуци-
онаре а ачестора ын скопул крештерий ефика-
читэций прочесулуй инструктив-едукатив. Ын 

УДК 378.124.93

А.А. Ткачук, Н.Н. Ушнурцева
A.A. Tkachuk, N.N. Ushnurtseva

АКТИВИТАТЯ ДЕ ЧЕРЧЕТАРЕ ШТИИНЦИФИКЭ КА МИЖЛОК  
ДЕ ФОРМАРЕ А КОМПЕТЕНЦЕЛОР ПРОФЕСИОНАЛЕ ЛА СТУДЕНЦЬ

RESEARCH WORK AS A FACTOR  
OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS

Ын артиколул дат се карактеризязэ есенца ши партикуларитэцииле де формаре а компетенцелор професионале ла 
студенць прин активитатя де черчетаре штиинцификэ ын кореспундере ку кондицииле реформэрий системулуй де 
ынвэцэмынт супериор.
Кувинте-кее: компетенца професионалэ, активитате де черчетаре штиинцификэ, ынвэцэмынт супериор.

The article is devoted to the study of the influence of scientific-research work of students on the formation of their professional 
competences.
Keywords: professional competence, research work, institute of education, students.



31

ачест контекст, активитатя де черчетаре анали-
тикэ, креатоаре конституе есенца активитэций 
педагожиче – черинца професионалэ ынконте-
стабилэ фацэ де орьче специалист де калитате 
ыналтэ [1, паж.138]. Формаря професионалэ 
а спечиалистулуй визязэ компетенца ачестуя 
ынкадрынду-л ынтр-ун фонд де културэ жене-
ралэ, мобилизате ши сусцинуте де о темейникэ 
прегэтире психоложикэ, педагожикэ, методикэ, 
теоретикэ ши практикэ [3].

Потривит опинией Л.В. Чупрова «черчета-
ря штиинцификэ есте дефинитэ ши трататэ ка 
ансаблу ал прочеселор де инвестигаре, колекта-
ре, ынрежистраре, анализэ ши интерпретаре а 
информациилор релеванте дин реалитатя еко-
номикэ, сочиалэ ши еколожикэ. Черчетаря шти-
инцификэ се презинтэ ка о инвестигаре систе-
матикэ, ку карактер орижинал, констэ динтр-ун 
комплекс де акциунь реализате пе база унуй 
програм ши есте дестинатэ лэржирий ши апро-
фундэрий куноаштерий прин евиденциеря де 
ной лежь, лежитэць, феномене, прочесе че се 
манифестэ ын диверсе домений дин натурэ ши 
сочиетате, ын скопул утилизэрий лор ла амелио-
раря калитэций веций» [8, паж.167].

Нечеситатя импликэрий студенцилор ын 
активитатя де черчетаре штиинцификэ, иденти-
фикаря интересулуй пентру арта штиинцей ши 
активитатя креатоаре ын домениул уней специ-
алитэць, пермите унор ауторь сэ менционезе, кэ 
перфекционаря активитэций де черчетаре шти-
инцификэ а студенцилор ын база уней методо-
ложий бине детерминате есте де о деосебитэ ак-
туалитате [2; 4]. 

Формеле де черчетаре штиинцификэ а сту-
денцилор преведе: импликаря активэ а сту-
денцилор ын активитатя де черчетаре пе тот 
паркурсул анилор де инструире; колабораря ре-
чипрокэ а кадрелор привинд активитатя де чер-
четаре студенцяскэ; континуитатя активитэций 
де черчетаре штиинцификэ а студенцилор атыт 
ын кадрул орелор де инструире, кыт ши ын афа-
ра лор; ориентаря концинутулуй ши структу-
рий активитэций де черчетаре штиинцификэ а 
студенцилор привинд домениул спечиалитэций 
алесе.

Мажоритатя спечиалиштилор дин домениу 
менционязэ кэ, ануме ын прочесул активитэций 
де черчетаре штиинцификэ, студенций акуму-
лязэ куноштинце ши причеперь ын домениул 
педагожик. Активитатя де черчетаре штиинци-
фикэ а студенцилор ну стимулязэ нумай дезвол-

таря капачитэцилор креатоаре, дар контрибуе 
ши ла ынсуширя ефичиентэ а прегэтирий про-
фесионале. Компетенцеле пентру активитатя 
штиинцификэ ла студенць, се вор форма пе пар-
курсул ынтрегулуй прочес де инструире [9].

Черчетэторий В.Ю. Бодряков, А.А. Быков 
афирмэ, кэ пентру прегэтиря профессионалэ 
ыналтэ а вииторилор педагожь, ын афара про-
грамелор типиче, есте нечесар инклудеря ин-
формациилор дин домениул черчетэрилор шти-
инцифиче, теорией дедучерий ложиче ши алтеле 
каре оглиндеск ноциунь ка: мэестрие, компе-
тенцэ професионалэ, густ естетик ши алтеле [2, 
паж. 155].

Ын дикционарул експликатив педагожик, 
компетенца есте дефинитэ ка фиинд, «капачи-
татя куйва де а се пронунца асупра унуй лукру 
пе темеюл куноаштерий адынчь а проблемей ын 
дискуцие». Компетенца, ка ноциуне, есте ынце-
лясэ, ка о карактеристикэ фундаменталэ а уней 
персоане каре поате инклуде о трэсэтурэ, о по-
сибилитате де манифестаре сау де акциуне че се 
поате добынди ын урма калификэрий, ынтр-о 
мултитудине де форме. Се манифестэ прин ка-
пачитэць ши есте окупацие, динтр-ун анумит 
домениу, ши еа ну екзистэ декыт ын презенца 
уней ситуаций детерминате прин интеграря ди-
феритор капацитэць де а аплика куноштинце ын 
диверсе ситуаций. Дупэ пэреря луй И.П. Яков-
лева, компетенца есте дифинитэ «тоталитатя 
капачитэцилор уней персоане, каре се окупэ де 
прочесул инструктив-едукатив ши аре сукчес 
ын мунка ку оамений» [3].

Ын структура персоналитэций, пропусэ де 
В.А. Сластенин, ун рол деосебит ый ревине ори-
ентэрий професионал-педагожиче, каре унеште 
ши консолидязэ тоате компонентеле импортан-
те але персоналитэций педагогулуй дин пунк 
де ведере професионал. База ориентэрий про-
фесионал-педагожиче а персоналитэций про-
фесорулуй о репрезинтэ системул де релаций 
валороасе ку привире ла активитатя педагожи-
кэ, фортификат прин ориентэрь професионале 
импортанте [7, паж.112]. 

Мултитудиня де карактеристичь персона-
лизате умане, нечесаре пентру ындеплиниря ку 
сукчес а активитэций педагожиче, есте детерми-
натэ де ноциуня де «компетенцэ професионалэ», 
каре рефлектэ унитатя прегэтирий теоретиче 
ши практиче а вииторулуй педагог.

Маркова С. евиденциязэ кытева форме де 
компетенце професионале:
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– компетенце спечиале (проектаря дезвол-
тэрий професионале);

– компетенце сочиале (респонсибилитатя 
сочиалэ фацэ де резултате);

– компетенце персонализате (аутоекспри-
маре, аутодезволтаре);

– компетенце индивидуале (аутореализаря 
ын кадрул професией) [4, паж.13]. 

Компетенца професионалэ, сублиниязэ 
А.А. Быков репрезинтэ «капачитатя де а аплика, 
трансфера ши комбина куноштинце ши деприн-
дерь ын ситуаций ши медий де мункэ диверсе, 
пентру а реализа активитэциле черуте ла локул 
де мункэ ла нивелул калитатив спечифик ын 
стандарт. Компетенца професионалэ ынсямнэ 
ымбинаря ши утилизаря армониоасэ а кунош-
тинцелор, деприндерилор ши аптитудинилор 
ын ведеря обцинерий резултателор аштептате ла 
локул де мункэ. А фи компетент ынтр-ун доме-
ниу професионал ынсямнэ: а аплика куноштин-
це де спечиалитате, а фолоси деприндерь спечи-
фиче, а анализа ши а луа дечизий, а фи креатив, 
а лукра ку алций ка мембрул уней екипе, а ко-
муника ефичиент, а те адапта ла медиул де мун-
кэ спечифик, а фаче фацэ стресулуй персонал, 
професионал ши ситуациилор непревэзуте» [2, 
паж.154].

Динтре компетенцеле спечифиче че се пот 
форма прин активитатя де черчетаре штиинци-
фикэ путем енумера: 

– компетенце де анализэ ши елабораре а 
стратежией де черчетаре, пе база анализей диа-
гностиче; 

– компетенце де имплементаре, монитори-
заре ши евалуаре а стратежией де черчетаре; 

– компетенце легате де утилизаря унор 
меканизме де крештере а визибилитэций наци-
онале ши интернационале а резултателор чер-
четэрий. Ын ачястэ ордине де идей динамика 
дезволтэрий компетенцелор педагожиче есте 
детерминатэ де скимбаря нивелулуй репродук-
тив екзекутынд акциунь ши операций креатив, 
армонизынд ши комплектынд компонентеле де 
активитате, де комуникаре ши мотивационале 
але компетенцелор дате.

Дупэ пэреря Т.А. Парфенова, С.А. Севенюк, 
компетенца де черчетаре требуе сэ инклудэ ур-
мэтоареле карактеристичь: асимиларя унор ме-
тоде ши техничь де черчетаре а феноменулуй 
едукационал конкрет; а ведя ной посибилитэць 
ын ситуаций експериментале креате; капачита-
тя де а дефени перманент обьективеле черчетэ-

рий; капачитатя де а организа кондицииле вери-
фикэрий уней ипотезе: елабораря унор моделе 
експликативе орь де амелиораре а практичий; 
селектаря ши утилизаря инструментелор спе-
чиале; диспонибилитатя де а лукра ын екипэ ши 
де а коордана акциунь; имплементаря иноваци-
илор; интерпретаря флексибилэ ши релативэ а 
дателор, солуциилор гэсите; капачитатя де а ста-
били ши респекта критерий, де а реализа жене-
рализэрь ши алтеле [6].

Дупэ О.А. Мишурина, Л.В. Чупрова, профи-
лул де компетенцэ ал черчетэторулуй купринде 
ынсуширь женерале але персоналитэций, капа-
читэць интелектуале ши компетенце нечесаре 
ла нивелул фиекэрей етапе а черчетэрий. Ком-
петенцелеспечифичесунт: де сесизаре а про-
блемелор ши де идентификаре а каузелор лор, 
де конструире а унуй проект амелиоратив, де 
валорификаре а експериенцелор домениулуй, де 
формаре де обьективе ши ипотезе че вор аванса 
солуций каре требуе верификате, де конструире 
ши апликаре а унор методе ши интстументе де 
черчетаре, де организаре ши десфэшураре а чер-
четэрий, де интерпретаре (кантитативэ ши ка-
литативэ) а резултателор ши де формаре а унор 
конклузий ши пропунерь утиле ын амелиораря 
практичий едукативе [5, паж.415].

Ын литература де спечиалитате сынт еви-
денцияте капачитэцииле  ши абилитэцииле 
каре ау визибилитате, атыт пентру черчетэтор 
кыт ши пентру чей каре организязэ черчетаря 
ши ануме: капачитатя де мобилизаре ши кон-
чентраре; рэбдаря ши теначитатя ын депэши-
ря дификултэцилор апэруте; капачитатя де а 
лукра сингур сау ын екипэ; интересул пентру 
черчетаре ын рапорт ку обьективеле дезволтэ-
рий ын месерие, карьерэ, сочиетате (мотиваря 
професионалэ ши сочиалэ); дескидеря фацэ де 
опинииле алтора, фацэ де скимбул де идей, де 
контроверселе штиинцифиче (орьче идее ноуэ 
есте обьект ал дезбатерилор ши ну есте акчеп-
татэ имедиат кяр атунч кынд есте жустэ); капа-
читатя де организаре а уней активитэць де чер-
четаре; обишнуинца ордонэрий идеилор, май 
алес а ачелора проприй; експериенца акумулатэ 
ын скриеря кларэ ши редактаря унуй документ 
ку карактер штиинцифик. 

Черчетаря штиинцификэ аре о серие де мэ-
римь ши факторь каре о карактезязэ: мотивация 
черчетэрий; урмэриря обьектулуй алес; орга-
низаря черчетэрий (а формей де инвестигаре); 
рационаментул штиинцифик; скопул урмэрий 
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прин черчетаре; семнификация финалэ а черче-
тэрий штиинцифиче.

Черчетаря штиинцификэ есте детерминатэ 
де факторь мотивациональ, каре цин де психи-
кул черчетэторулуй ши ыл детерминэ сэ ынчапэ 
ши сэ континуе о черчетаре: интересул пентру 
ун анумит домениу; куриозитатя де а куноаште, 
каре аре о детерминаре рационал-интелектуалэ; 
о старе де тенсиуне интериоарэ че женерязэ ын-
требэрь легате де тема абордатэ, каре ну диспаре 
декыт атунчь кынд черчетэторул капэтэ рэспун-
сурь ла ачесте ынтребэрь.

Орьче активитате де черчетаре есте ши тре-
буе сэ фие конформ ку ун рационамент штиин-
цифик адаптат домениулуй. Орьче рационамент 
штиинцифик се десфэшоарэ дупэ урмэтоареле 
етапе: идентификаря ши фиксаря обьективелор; 
формуларя ипотезелор; алежеря моделулуй де 
гындире сау а формей де кондучере а жудекэций 
штиинцифиче; реализаря черчетэрий конформ 
обьективелор ши компараря резултателор об-
цинуте прин теорие, експериенце ши моделаре; 
формуларя де конклузий.

Семнификация финалэ се делимитязэ прин 
резултатул штиинцифик каре се обцине ын урма 
инвестигациилор штиинцифичерепрезинтэ: 
модалитэць де десеминаре/ публикаре а резул-
тателор штиинцифиче (артиколе, монографий, 
комуникэрь ла конферинце ши алтеле); модали-
тэць де протежаре а резултателор штиинцифиче 
(проприетатя интелектуалэ); модалитэць де ма-
териализаре а резултателор штиинцифиче (базе 
де дате).

Прочеселе де черчетаре, иноваре ши ынвэ-
царе урмэреск дезволтаря куноаштерий а апти-
тудинилор ши компетенцелор студенцилор, але 
мембрилор комунитэций академиче, прин про-
моваря ынвэцэрий пе тот паркурсул веций.

Реешид дин челе релевате, путем афирма, 
кэ активитатя де черчетаре штиинцификэ кон-
трибуе ла формаря мотивацией студенцилор, ла 
крештеря интересулуй пентру професия алясэ, 

ла дезволтаря потенциалулуй сэу креатив, ла 
формаря компетенцелор професионале.
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В современных высших учебных заведениях 
происходит постоянное усложнение образова-
тельного процесса, увеличение его содержания, 
внедрение новых информационных методов об-
учения, что увеличивает нагрузку на студентов. 
Работоспособность, а в конечном итоге и здоро-
вье студента, определяется его адаптационными 
резервами, возможности которых тесно связа-
ны с напряжением физиологических механиз-
мов и зависят от силы действующего фактора и 
продолжительности воздействия. Поэтому, ак-
туальным является анализ физического состоя-
ния молодежи. Хорошее физическое состояние 
молодых людей является важным фактором их 
успешной адаптации к учебной и трудовой дея-
тельности [1].

Для получения объективных данных о фи-
зическом состоянии студентов измерялись со-
матометрические (длина тела, масса тела) и 
физиометрические (артериальное давление, 
частота сердечных сокращений, проба Штенге, 
жизненная емкость легких, физическая актив-
ность: количество поднятий туловища за мину-
ту) показатели [3].

Для получения интегрального оценки ка-
чества здоровья студента у нас возникли труд-
ности, так как каждый показатель имеет свою 
единицу измерения.

Для решения этой проблемы в данной ра-
боте использовалась обобщенная функция же-
лательности Харрингтона. В основе ее постро-
ения лежит идея преобразования натуральных 
значений частных откликов в безразмерную 
шкалу желательности или предпочтительно-
сти. Значение частного отклика, переведенное в 
безразмерную шкалу желательности, обознача-
ется через di, i = 1,n и называется частной же-
лательностью (от desirableфр. – желательный). 
Шкала желательности имеет интервал от нуля 
до единицы. Значение di = 0 соответствует аб-
солютно неприемлемому уровню данного свой-
ства, а значение di = 1 – самому лучшему зна-
чению свойства. Шкала Харрингтона является 
интервальной и относится к «сильным» шка-
лам, так как имеются определенные расстояния 
между отдельными числами на шкале. Значение  
di = 0,37 = 1/e обычно соответствует границе 
допустимых значений. В таблице 1 приведена 
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связь между количественными значениями без-
размерной шкалы и психологическим восприя-
тием человека [2].

Однако при практическом использовании 
кривой желательности возникает ряд трудно-
стей, которые необходимо преодолеть. Выход 
предложил Э.М. Менчер, который разработал 
чисто аналитическую методику расчета обоб-
щенной функции желательности с учетом воз-
никающих трудностей [4].

Для случая возрастания и убывания качества 
с возрастанием и убыванием числовых значений 
отклика предложены по 3 типа зависимостей. 
При этом, во всех случаях в качестве аргумента 
выступает отклик Y в своем натуральном виде, 
то есть, так, как он измерялся в ходе экспери-
мента. Мы получаем 6 типов различных кривых, 
которые позволяют моделировать функции от-
клика, причем оценка ведется по каждой ветви 
комбинированной функции отдельно. Затем 
определяется обобщенная функция качества 
(полезности) D по формуле:
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где αi – вес частного отклика di, m – число срав-
ниваемых откликов.

Обычно αi находится одним из эксперт-
ных методов: мы использовали метод прямого 
ранжирования. При назначении весомости (αi) 
наиболее важному показателю присваивается 
значение 1, а далее − по убыванию. При этом 
градация должна быть не чаще 0,1, т. е. в поряд-
ке убывания − 1,0; 0,9; 0,8; 0,7;0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 
0,1.

Объектами исследования в работе явились 
студенты первого курса медицинского факуль-
тета ПГУ им Т.Г. Шевченко, в возрасте от 17 до 
23 лет. Всего обследовано 66 студентов, из них 
42 девушки и 24 юноши.

Результаты проведенных расчетов приведе-
ны в таблице 2.

Таким образом, очень хороший интеграль-
ный показатель здоровья имеет 29% студентов. 
Хороший показатель здоровья у 41% молодых 
людей, удовлетворительные показатели здоро-
вья имеют 23% студентов. И плохое и очень пло-
хое состояние здоровья имеют 7% студентов.

Результаты сравнения показателей физиче-
ского здоровья студентов по шкале желательно-
сти по ЮНЕСКО показаны в таблице 3.

Таблица 1. Связь между количественными значениями безразмерной шкалы  
и психологическим восприятием человека

Желательность Отметки на шкале желательности 
по Харрингтону

Отметки на шкале желательности 
по  ЮНЕСКО

Очень хорошо 1,00 – 0,80 0,86 –1,00
Хорошо 0,80 – 0,63 0,71–0,86
Удовлетворительно 0,63 – 0,37 0,50–0,71
Плохо 0,37 – 0,20 0,37–0,50
Очень плохо 0,20 – 0,00 0,00–0,37

Таблица 2. Обобщенная функция желательности D
№ d (пульс) d (АД) d (ЖЕЛ) d (вес-рост) d (пресс) D (общ)
1 0.557 1 0.734 0.896 0.075 0.589
2 0.964 1 0.921 1 0.376 0.894
3 0.806 1 0.618 1 0.792 0.836
4 0.872 0.999 0.962 0.996 0.500 0.884

… … … … … … …
67 0.571 0.995 0.617 0.350 0.075 0.490
68 0.846 0.988 0.711 1 0.236 0.759

Таблица 3. Показатели физического здоровья студентов по шкале желательности по ЮНЕСКО

Желательность Отметки на шкале желательности 
по ЮНЕСКО Количество студентов, (%)

Очень хорошо 0,86 –1,00 19 студентов (29%)
Хорошо 0,71–0,86 27 студентов (41%)
Удовлетворительно 0,50–0,71 15 студентов (23%)
Плохо 0,37–0,50 4 студента (4%)
Очень плохо 0,00–0,37 1 студент (1%)
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Выводы: 1. Произведенный расчет параме-
тров физического здоровья человека, используя 
обобщенную функцию желательности Харринг-
тона-Менчера, отражающую объективно дей-
ствующие законы существования естественных 
систем позволил объединить факторы с различ-
ными системами измерения в одну общую инте-
гральную меру здоровья человека.

2. На основании полученных данных было 
выявлено, что очень хороший интегральный по-
казатель здоровья имеет 29% молодых людей. 
Хороший показатель здоровья у 41% студентов, 
удовлетворительные показатели физическо-
го здоровья имеют 23% студентов. И плохое  и 
очень плохое состояние здоровья имеют 7% сту-
дентов

3. Наряду с расхожим мнением об ухуд-
шении здоровья во время обучения в вузе, 
наши расчеты показывают, что 30% студен-
тов изначально приходят в плохом состоянии 

физического здоровья. А новые напряженные 
условия обучения в вузе могут вызвать напря-
жение и срыв адаптационных систем молодо-
го организма.
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женцие емоционалэ», арэтынду-се компоненте женерале але интележенцией емоционале. Се дескрие програмул де дезвол-
таре а интележенцией емоционале ла вииторий педагожь.
Кувинте-кее: интележенцие емоционалэ; структура интележенцией емоционале; дезволтаряла интележенцией емоци-
онале.

The problem of formation of emotional intelligence in future teachers is сonsidered. The concept of «emotional intelligence» is revealed, 
showing its main components. The program of formation of emotional intelligence of future teachers is described.
Keywords: emotional intelligence, structure of emotional intelligence, development of emotional intelligence in future teachers.

Обьективул примордиал ал ынвэцэмынту-
луй супериор педагожик модерн констэ ын еду-
каря ресурселор умане децинэтоаре а компетен-
целор де акторь сочиаль армониос дезволтаць 
ши перформанць дин пункт де ведере профес-
сионал, морал, релационал.  Ын ачест сенс, орче 
политикэ едукационалэ ангажатэ мажор ынтр-о 
реформэ есенциалэ, привинд прегэтиря кадре-
лор дидактиче инклуде астэзь анумите приори-
тэць че цин де ревалорификаря парадигмелор 
профессионале, а профилулуй персоналитэций 

едукаторилор ши а практичелор де формаре а 
ачестора. 

Активитатя ынвэцэторулуй се деосебеште 
ын мод есенциал де алте активитэць профес-
сионале ши чере де ла вииторий педагожь о 
дезволтаре оптимэ суб рапорт сочиафектив ку 
компетенце емоционале продуктиве, каре ле-ар 
асигура ун компортамент екилибрат, мотиват, 
ориентат валорик, конструктив, сочиабил[5]. 
Предикция калитэций ши сукчесул ын активи-
татя дидактикэ ын маре мэсурэ есте кондици-
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онатэ де презенца ши градул дезволтэрий че-
лор доуэ типурь де компетенце: интеллектуале 
ши емоционале. Компетенцеле интелектуале ау 
ла базэ интележенца академикэ, когнитивэ сау 
женералэ(IQ), яр компетенцеле емоционале сунт 
фундаментате де интележенца емоционалэ (IE).

Ын институции супериоаре, ка де обичей, 
се атраже о маре атенцие компетенцелор акаде-
миче сау интелектуале. Формаря компетенцелор 
емоционале сау интеленженцией емоционале 
есте депласатэ пе ун план май секундар. 

Черчетэриле саванцилор ау арэтат, кэ инте-
ленженция емоционалэ есте ун предиктор им-
портант ши май де ынкредере ын детерминаря 
сукчесулуй персонал ши профессионал. Ын ак-
тивитатя педагожикэ интеленженция емоци-
оналэ аре десеорь ун рол мулт май маре декыт 
интеленженция академикэ. Дупэ кум афирмэ М. 
Кожокару- Борозан « интеленженция емоциона-
лэ репрезинтэ де фапт, о метакапачитате, де каре 
депинд маниера ши  ефичиенца ку каре ун су-
бьект фолосеште атыт интележенца когнитивэ, 
кыт ши алте капачитэць» [4, п.57].

Интележенция емоционалэ есте компетен-
ца педагогулуй де а конштинтиза, а акчепта ши 
а регула стэриле емоционале ши сентиментеле 
пропий ши але елевилор. Абилитатя де а луа де-
чизий коректе, резолваря ын мод ефикаче а мул-
титудиний де обстаколе, жестионаря ефичиентэ 
а проприилор емоций, ынцележеря челор дин 
жур, адаптаря сочиалэ ку сукчес, капачитатя де 
а стабили релаций интерперсонале ынтр-ун мод 
плэкут, кибзуит ши превенитор – тоате ачестя 
сынт асигурате де презенца унуй нивел сатисфэ-
кэтор а интележенцией емоционале [2].

Интележенция емоционалэ есте консидера-
тэ дрепт капачитатя персоналэ де идентификаре 
ши жестионаре ефичиентэ а проприилор емо-
ций ын рапорт ку скопуриле персонале, каре аре 
о валоаре екстрем де маре ын активитатя педаго-
жикэ, деоарече асигурэ жестионаря компетентэ 
а енержией афективе, а трэирилор емоционале, 
дынду-ле нуанцэ конструктивэ ши детерми-
нынд потенциалул компетенцелор емоционале. 
Фиинд о резултатэ а профилулуй персоноло-
жик, ын опиния луй Гоулман Д. – «интеленже-
ция емоционалэ детерминэ потенциалул де а 
ынсуши абилитэць практиче базате пе анумите 
елементе: конштиинца проприилор афекте, ре-
лаций ши ресурсе, мотивация, аутоконтролул, 
емпацие, сочиабилитате. Интележенция емоци-
оналэ аратэ пропорция ын каре с-а избутит сэ 

се трансфере ачест потенциал ын рандаментул 
профессионал» [1, п.24].

Интележенция емоционалэ функционязэ ка 
ун «манажер ал емоциилор», ын трей кадре сем-
никативе: проприя персоанэ, персоанеле дин жур 
ши бариереле каре ар путя ста ын каля инцеле-
жерий ши контролулуй ефичиент ал емоциилор. 
Администраря пертинентэ а емоциилор ши а 
сентиментелор, ынцележеря лор, евиденциеря 
импортанцей емоциилор ын ынвэцаре, ын рела-
цииле интерперсонале, ын активитэциле котиди-
ене, реализаря унуй екилибру ынтре чея че симте 
ши чея че гындеште, контроляря «импулсурилор 
грэбите», презинтэ пентру ун виитор педагог ка-
литэць стринженте ши инденспенсабиле.

Дж. Мэйер ши П. Сэловей [3] афирмэ кэ сук-
чесул активитэций орькэрей персоане депинде 
де нивелул де формаре а челор патру компонен-
те женерале але интележенцией емоционале:

1. Идентификаря (перчеперя) – абилитатя 
де а рекуноаште, а детермина проприеле емоций 
ши сентименте, прекум ши але челор дин журул 
ностру. 

2.  Утилизаря емоциилор – абилитатя де  
пуне ын релацие, а женера, а валорифика емо-
цииле пентру а фачилита диферите активитэць 
когнитиве ши комуникативе.

3.  Ынцележеря емоциилор – абилитатя де а 
причепе, а карактериза ши а експрима модул де 
евалуаре а емоциилор ши а сентиментелор про-
прий ши а челорлалць.

4. Жестионаря емоциилор – абилитатя де а 
регла, а кондуче емоцииле ын функцие де емо-
цииле персонале ши але челорлалць.

Фиекаре динтре ачесте елементе ау о контри-
буцие уникэ ла формаря интележенцией емоци-
онале ла вииторий педагожь, сусцинынд ану-
мите перформанце. Ачей каре ау о чертитудине 
май маре асупра емоциилор ши сентиментелор 
проприй, сунт «кэрмачь» май бунь а реалитэций 
ши екзистенцей персонале, авынд ун симц май 
сигур асупра фелулуй ын каре реакционязэ асу-
пра дечизиилор проприй.

Базынду-не пе моделул интележенцией емо-
ционале пропус де Д. Гоулман [1], ной ам алкэ-
туит ун програм де дезволтаре а интележенцией 
емоционале ла вииторий педагожь, каре инклу-
де ын сине чинчь модуле: конштиинца де сине, 
ауторегларя, мотивация, емпатия ши абилитэць 
сочиале.

Конштиинца де сине преведе куноаштеря 
ши ынцележеря проприилор емоций, ресурсе 
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ши интуиций. Формаря конштиишцей де сине 
ла вииторий педагожь преведе:

– перчеперя проприей вець афективе (реку-
ноаштеря емоциилор, сентиментелор ши а ефек-
телор лор);

– аутоапречиеря коректэ (куноаштеря про-
прилор форце ши слэбичунь);

– ынкредеря ын сине (ун путерник симц ал 
валорий персонале).

Ауторегларя, капачитатя де а дирижа ши 
контрола проприя старе емоционалэ, нечеситэ 
формаря аша компетенце ка:

– аутоконтролул (цинеря суб контрол а емо-
циилор ши импулсурилор);

– онеститатя ши инспираря ынкредерий 
(респектаря стандартелор де интегритате);

– конштиинциозитатя (асумаря рэспунде-
рий пентру престацииле персонале);

– адаптибилитатя (флексибилитатя ын фаца 
скимбэрилор);

– спиритул иноватор (дескидеря спре ной 
идей, абордэрь ши ной информаций).

О импортанцэ деосебитэ ын формаря инте-
леженцией емоционале ла вииторий педагожь аре 
мотивация – канализаря сентиментелор пентру 
атинжеря анумитор скопурь. Доринца де а реуши 
(стрэдуинца де а прогресса сау а атинже нивелул 
ексчеленцей), импликаря (алиниеря ла обьективе-
ле комуне ла групулуй сэу сау але организацией),  
инициатива (диспосибилитатя де а акциона орь де 
кыте орь се ивеште о опортунитате) ши оптимиз-
мул (персеверенца ын атинжеря обьективелор, ын 
чуда обстаколелор сау нереушителор) сынт компо-
нентеле принчипале але мотивацией.

Перчеперя сентиментелор, невоилор ши 
преокупэрилор челорлалць есте емпатия. Фор-
маря емпатией преведе:

– ынцележеря челорлалць ши фелул лор де 
а приви лукруриле (трэиря сентментелор челор-
лалць ши партичипаря активэ ла преокупэриле 
сау ынгрижорэриле лор);

– ажутораря челорлалць сэ еволуезе (перче-
перя посибилитэцилор де прогрес але алтора ши 
ажуторул де а дезволта талентеле);

– симцул де ориентаре ын сервичиу (а анти-
чипа, а идентифика ши а ымплини черинцеле 
алтор персоане); 

– а шти сэ валорифиче диверситатя етникэ 
ши раcиалэ (а култива опортунитэць прин ин-
термедиул оаменилор де диверсе орижинь).

Абилитэциле сочиале (сочиабилитатя) есте 
стабилиря де релаций, инфлуенца, комуникаря, 

манажементул конфликтулуй, кондучеря, кола-
бораря, коопераря, капачитат де лукру ын екипэ, 
индучеря челорлалць а реакциилор дорите. Со-
чиабилитатя преведе:

– екзерчитаря инфлуенцей (фолосиря унор 
тактичь ефичиенте де персуасиуне);

– комуникаря (аскултаря ши речептивитатя 
ын трансмитеря месажелор конвингэтоаре);

– ампланаря конфликтелор (негочиеря ши 
резолваря дивержентелор);

– арта кондучерий (импликаря ши кондуче-
ря мембрилор групурилор);

– катализаря скимбэрилор (инициеря сау 
жестионаря скимбэрилор каре интервин);

– креаря де легэтурь (креаря ши интрецине-
ря релациилор авантажоасе);

– колабораря ши коопераря (конлукраря ку 
чейлалць ын ындеплиниря де скопурь коммуне);

– мунка  ын екипэ (креаря синергией де груп 
пентру реализаря обьективелор колективе).

Ачест комплекс де абилитэць ной не стрэ-
дуям сэ ле формэм ла вииторий педагожь ын 
кадрул студиерий фиекэрей дисчиплин инклусе 
ын програма едукационалэ де прегэтире а ба-
калаврилор ши мажистрилор дирекцией «Ин-
струиря педагожикэ», ын деосебь ын кадрул 
курсулуй спечиал «Интелектул емоционал ал 
педагогулуй».

Експериментул фэкут де ной а авут ун ка-
рактер обсервационал-експериментал ши с-а 
десфэшурат ын трей етапе: констатаре, формаре 
ши контрол – фиекаре дин еле авынд предик-
цииле сале спечифиче ши проприиле партику-
ларитэць методоложиче. Скопул ностру а фост 
сэ лэржим куноштинцеле вииторилор педагожь 
деспре интележенция персоналэ ши компонен-
теле ачестея, прекум ши сэ формэм причеперь де 
жестиона ши регла проприиле емоций ши емо-
цииле челорлаллць.

Ын кадрул програмулуй форматив, утили-
зынд ун ансамблу де прочедее ши методе («Моде-
лул луй Дж. Мэйер ши П. Саловей а дезволтэрий 
абилитэцэлор емоционале», «Скара мультифакто-
риалэ де мэсураре а интележенцией емоционале», 
«Черчетаря ын оглиндэ», студиул де каз, тесте да 
аутокуноаштере, емпатие, мотивацие, де формаре 
а абилитэцилор сочиале, методе де евалуаре «Кон-
сенс, експерт, груп, цинтэ» ш.а.), с-а дус лукру пен-
тру дезволтаря копоненцелор де базэ а интележен-
цией емоционале а вииторилор педагожь. 

Черчетаря фэкутэ не-а рефлектат, кэ доме-
ниул интерперсонал ал интележенцией емоци-
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онале, каре инклуде: емпатия, мотивация ши 
абилитэциле сочиале се формязэ май ушор ла 
вииторий педагожь ши сунт ла ун нивел май 
ыналт де дезволтаре, декыт челе че цин де доме-
ниул интра-персонал: конштиинца де сине ши 
ауторегларя.  

Лукрул фэкут де ной не-а арэтат, кэ пентру 
ка активитатя дидактикэ ын каре се вор импли-
ка вииторий педагожь сэ се десфэшоаре про-
дуктив ши акчептабил есте нечесар де а едука ла 
студенць интележенция емоционалэ. Интелен-
женция емоционалэ ый ориентязэ пе вииторий 
педагожь спре импортанте дименсиунь але фор-
мэрий професионале:

– дезволтаря кариерий – поседаря уней мен-
талитэць сэнэтоасе, апречиеря адекватэ ши еки-
либратэ а акциунилор ши стэрилор сале емоци-
онале, експлотаря резонабилэ а куноштинцелор, 
емоциилор ши статутулуй сэу сочиал;

– дезволтаря абилитэцилор манажериале – 
поседаря абилитэцилор де контрол, корекцие 
ши персуасиуне, де комуникаре ефичиентэ ин-
тра ши интерперсоналэ, абилитэць де жестио-
наре коректэ а конфликтелор ши ситуациилор 
сочиал-емоционале дифичиле;

– дезволтаря абилитэцилор де колабораре 
ши лукрулуй ын екипэ – поседаря конштиинцей 
сочиале, а респонсабилитэций колективе, а ем-
патией, а капачитэцилор де а конструи ши мен-
цине релаций бенефиче ку чей дин жур.

Ачесте дименсиунь немижлочит ышь пун 
ампрента асупра персоналитэций вииторилор 
педагожь, мотивинду-й сэ фие май курынд «кон-

трибуатибиль» декыт «консуматорь» ай компо-
нентелор интележенцией емоционале. Формаря 
ла вииторий педагожь а унор елементе дин ин-
тележенция емоционалэ стимулязэ ши ынкура-
жазэ компетенца емоционалэ ши ынкредеря ын 
сине, ый ажутэ сэ се дескурче май бине ын сочи-
етате, сэ се ымпотривяскэ тендинцелор ночиве, 
сэ анализезе опортунилитэциле ши пресиуниле 
сочиале, сэ конструяскэ ши сэ менцинэ релаций 
интерперсонале. Ку кыт есте май дезволтатэ ин-
тележенция емоционалэ, ку атыт шанселе де а 
девени май бун спечиалист есте май маре. Ин-
тележенция емоционалэ ый ажутэ пе вииторий 
педагожь сэ айбэ о атитудине позитивэ ши май 
оптимистэ фацэ де ей ынсушь, сэ поседе о моти-
вацие ымбунэтэцитэ, сэ се ымпаче май бине ку 
чейлалць, сэ поатэ резолва проблемеле ку каре 
се конфрунтэ, сэ факэ фацэ стресулуй, сэ фие 
май пуцинь импулсивь, букурынду-се май мулт 
де вяцэ.
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В статье представлены вопросы профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
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The article presents the issues of professional training of students with disabilities in the format of inclusive practice, technology, level 
differentiation of training, criteria and levels of readiness for the professional pedagogical activity of persons with mental and physical 
disabilities.
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Проблема подготовки к профессиональной 
деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья носит комплексный, 
междисциплинарный характер и находится на 
пересечении специальных научных исследова-
ний философии, социологии, общей, професси-
ональной, специальной педагогики и специаль-
ной психологии. 

Общепринятым является положение о том, 
что решение проблем подготовки к професси-
ональной деятельности обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) возможно в условиях интегрированного 
обучения. Однако это может быть реализова-
но при обеспечении доступной для них формы 
инклюзии. На уровне нормативно-правово-
го закрепления эти вопросы в разных аспектах 
представлены в Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, Законе «Об образова-
нии лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья» и других документах [1, 2, 4].

В федеральных профессиональных обра-
зовательных стандартах высшего образования 
нового поколения по педагогическому и психо-
лого- педагогическому направлению предусмо-
трено создание условий реализации программы 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Подчеркивается, что организация обра-
зования должны быть обеспечена печатными и 
(или) электронными образовательными ресур-
сами в формах, адаптированных к ограничени-
ям их здоровья [5, 6].

Вместе с тем при наличии достаточно разви-
той законодательной базы, декларирующей пра-
ва лиц с проблемами психофизического разви-
тия на образование и социальную интеграцию, 
механизмы ее реализации практически отсут-
ствуют. До настоящего времени недостаточно 
закреплены необходимые и достаточные усло-
вия, обеспечивающие реализацию этих прав.

В настоящее время, проблема подготовки 
специалистов педагогических профессий из 
числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья особо актуализировалась и приоб-
рела высокую социальную значимость. Такие 
процессы, как интеграция, подготовка инклю-
зивного поля и инклюзия, вошли в число при-

оритетных направлений современных научных 
исследований. 

Система инклюзивного образования раз-
вивается на всех уровнях и ступенях образо-
вания. Данные научных исследований и пере-
довой образовательной практики показывают, 
что именно его внедрение позволяет ослабить 
изоляцию лиц с ОВЗ, оптимизировать их вне-
дрение в социум. Наиболее полно в современ-
ных психолого-педагогических исследованиях 
проблема профессионального сопровождения и 
самоопределения обучающихся в организациях 
специального (коррекционного) образования и 
управление их профессиональной ориентацией 
представлена в работах С. А. Шапкиной, А.Э. 
Попович, Г. Г. Едихановой, Л.И. Акатова и др. 
Представляет интерес работа А.И. Извековой, 
рассматривающая интегрирующую функцию 
общественной деятельности специалистов кор-
рекционного профиля. Она предлагает предмет-
ную модель интеграции и социализации детей с 
ОВЗ на разных уровнях образования, професси-
онального в том числе [3].

Профессиональное образование является 
социально и педагогически организованным 
процессом трудовой социализации личности, 
который обеспечивает ориентацию и адапта-
цию молодых людей в профессиональном мире. 
Обеспечивает овладение конкретной специаль-
ностью и квалификацией, непрерывный рост 
и компетентность, мастерство и всестороннее 
развитие в различных областях человеческой 
трудовой деятельности. Через профессиональ-
ное образование, создающее условия для про-
фессионального становления, развития и само-
реализации человек достигает гуманистические 
и демократические цели общества. В целом 
проблема подготовки к профессиональной де-
ятельности лиц с ОВЗ в условиях организаций 
профессионального образования изучена недо-
статочно. 

В рамках научного исследования кафедры 
по теме «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в социокультурном пространстве 
ПМР» на первом этапе мы проанализировали 
уровень изученности проблемы профессиональ-
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ной подготовки молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с разной степенью 
проявления психофизического недостатка. 

Предметом нашего исследования стал про-
цесс организации освоения лицами с ОВЗ про-
фессиональных компетенций, соответствующих 
виду (видам) профессиональной деятельности, 
на которую (которые) ориентирована основная 
профессиональная образовательная программа 
соответствующего уровня высшего образова-
ния (бакалавриат, магистратура). 

С нашей точки зрения данная проблема 
является многогранной и комплексной. Ее це-
лесообразно рассматривать как систему взаи-
мосвязанных действий по общеобразователь-
ной подготовке в период школьного обучения, 
профессиональной ориентации, отбору и непо-
средственному обучению лиц с ОВЗ в условиях 
инклюзива. Уже в специальных (коррекцион-
ных) организациях образования психологам, 
социальным педагогам, учителям и педагоги 
разного профиля необходима изучить особен-
ности, склонности, интересы, способности, 
опыт практической деятельности будущего 
абитуриента и сориентировать его на опреде-
ленный вид деятельности. Полученные реко-
мендации могут быть откорректированы ро-
дителями (законными представителями детей), 
самим ребенком, психологической службой 
организации профессионального образования, 
куда он поступает.

Мы предполагаем, что совершенствование 
подготовки обучающихся к профессиональной 
деятельности вообще и педагогической в част-
ности возможно при повышении адаптивных 
возможностей образовательного процесса и 
введения такой формы организации обучения, 
как интегрированные группы, объединяющие 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и тех, у кого таких ограничений нет. 

Реализация такого подхода несомненно по-
требует разработки специальных технологий 
уровневой дифференциации обучения. По на-
шему мнению, в организациях профессиональ-
ного образования это возможно, при условии 
формулирования дифференцированных уста-
новок к уровню подготовки выпускников с уче-
том индивидуальных особенностей их развития 
и овладения компетенциями разного вида, ко-
торые предусмотрены государственными об-
разовательными стандартами определенного 
направления и включены в основные профес-

сиональные образовательные программы под-
готовки специалистов. 

В нашем исследовании мы рассматриваем 
сущность и пути реализации профессиональ-
ной подготовки, обучающихся в условиях ин-
клюзивного образования. Инклюзивный под-
ход организации педагогического процесса даст 
положительные результаты при наличии в ор-
ганизациях профессионального образования 
технических, материальных и психолого-педа-
гогических условий адаптации обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребно-
сти. 

В контексте создания психолого-педагоги-
ческих условий, мы предполагаем, что для про-
фессионального уровня образования требуется 
специальное исследование проблемы, разработ-
ка основ функционирования и путей внедрения 
такой формы организации обучения, как инте-
грированные группы. Соблюдая общие подходы 
к содержанию, технологиям и формам обучения, 
разработанными в педагогике профессиональ-
ного образования, в условиях инклюзивного 
образования педагог должен быть готов к раз-
работке индивидуальной уровневой программы 
освоения обучающимися компетенций, необхо-
димых для определенного вида профессиональ-
ной деятельности. Эта программа должна учи-
тывать требования образовательного стандарта 
и при этом предусматривать деятельность педа-
гогов с учетом психофизических возможностей 
особых обучаемых, уровня их способностей и 
потенциальных возможностей к педагогической 
профессии.

Для того, чтобы проследить последователь-
ность этапов подготовки и конечный уровень 
готовности к профессиональной деятельности 
обучающихся с ОВЗ, мы выделили соответству-
ющие критерии и показатели количественных и 
качественные характеристик формирующегося 
критерия. Как базовые определили мотиваци-
онно-когнитивные, репродуктивно-исполни-
тельские (практические) и рефлексивные пока-
затели. 

Исследование по данной проблеме продол-
житься в направлении определения концепту-
альных теоретических основ, разработки усло-
вий и технологий построения инклюзивного 
образования профессиональной подготовки 
обучающихся к педагогической деятельности в 
условиях инклюзивного образования, разработ-
ки модели их психолого-педагогического сопро-
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вождения обучающихся с ОВЗ в течении всего 
периода их обучения.
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В статье описаны стадии технологии развития критического мышления, приведены приемы, способствующие фор-
мированию критического мышления студентов факультета среднего профессионального образования на занятиях по 
русскому языку и литературе. 
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The article describes the stages of technology for the development of critical thinking, provides techniques that contribute to the 
formation of critical thinking of students of the faculty of secondary vocational education in the classroom in the Russian language 
and literature.
Keywords: pedagogical technology, critical thinking, teaching methods, general competencies.

В настоящее время к выпускнику учрежде-
ний среднего профессионального образования 
предъявляются высокие требования. Он дол-
жен уметь: 1) адаптироваться к изменяющим-
ся условиям производственной деятельности; 
2) оптимально реализовать профессиональные 
качества в рамках осуществления на практике 
технических идей, проектов и т. д.; в) продук-
тивно работать в коллективе, участвовать в про-
фессиональной коммуникации для обмена ин-
формацией, опытом работы с коллегами; четко 
выражать свои мысли. Поэтому в условиях со-
временной образовательной среды у студентов 
должны быть сформированы как общие, так и 
профессиональные компетенции.

Среди общих компетенций, которые долж-
ны быть сформированы у выпускника факуль-

тета среднего профессионального образования 
(Технический колледж им. Ю.А. Гагарина) вы-
делим следующие: организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество, прини-
мать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность, осу-
ществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития [4]. Чтобы сформировать 
указанные компетенции, необходимо в учебном 
процессе использовать такие методы и педа-
гогические технологии обучения, которые на-
правляют студентов на поиск нетрадиционных, 
новых способов решения учебных задач и про-
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блем, создают условия для профессионального 
становления личности. Одной из таких техно-
логий является технология развития критиче-
ского мышления. Она разработана в конце ХХ 
века в США, а позже применена и в России. Эта 
педагогическая технология объединяет методы 
групповых способов обучения, технологии со-
трудничества и развивающего обучения [5; 500]. 

В современной научной литературе суще-
ствует множество определений термина «кри-
тическое мышление». Это связано с тем, что 
данный термин встречается в педагогике, пси-
хологии, философии и других науках. 

Согласно педагогическому словарю крити-
ческое мышление – это способность анализи-
ровать информацию с позиций логики, умение 
выносить обоснованные суждения, решения и 
применять полученные результаты как к стан-
дартным, так и нестандартным ситуациям, во-
просам и проблемам. Этому процессу присуща 
открытость новым идеям. Формирование кри-
тического мышления – одна из актуальнейших 
задач современного обучения [3; 136].

В философии мышление рассматривается 
как процесс, предполагающий всесторонний 
анализ окружающего мира. В философском сло-
варе дано следующее толкование: «Мышление – 
это активный процесс отражения объективного 
мира в понятиях, суждениях, научных теориях, 
гипотезах и т. п., имеющий опосредованный, 
обобщенный характер, связанный с решением 
нетривиальных задач; высший продукт особым 
образом организованной материи — человече-
ского мозга» [7]. 

Психологи К. Уейд и К. Таврис добавляют в 
трактовку данного термина такой элемент как 
творческое критическое мышление. Они под-
черкивают, что критическое творческое мышле-
ние – это способность и стремление оценивать 
разные утверждения и делать объективные суж-
дения на основе хорошо обоснованных доказа-
тельств [6].

И.О. Загашев критическое мышление опре-
деляет как систему мыслительных стратегий и 
коммуникативных качеств, позволяющих эф-
фективно взаимодействовать с информацион-
ной реальностью. Критическое мышление по-
нимается ученым как «разумно направленное, 
рефлексивное мышление в процессе приобре-
тения собственных знаний, которое включает 
поиск путей рационального решения проблем, 
анализ и синтез, оценку чужой и собственной 

информации, выявление полезных аспектов» 
[2].

Анализ научной литературы по данной про-
блеме показал, что современные зарубежные  
(Д. Халперн, К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл,  
С. Уолтер и др.) и отечественные исследовате-
ли (М.В. Кларин, С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, 
И.В. Муштавинская и др.) в области методов 
развития критического мышления под терми-
ном «критическое мышление» понимают сово-
купность качеств и умений, обусловливающих 
высокий уровень исследовательской культуры 
студента. 

Специфика данной технологии состоит в 
том, что обучающийся сам конструирует про-
цесс обучения, исходя из конкретных целей, сам 
отслеживает направления своего развития, сам 
определяет конечный результат. Кроме того, ис-
пользование технологии развития критического 
мышления ориентировано на развитие навыков 
вдумчивой работы с текстом и информацией в 
частности [5; 501].

Особый интерес вызывает технология раз-
вития критического мышления через чтение и 
письмо, позволяющая активизировать деятель-
ность студентов на занятиях по русскому языку 
и литературе на факультете среднего професси-
онального образования (далее ФСПО). Она со-
стоит из трех стадий: стадия вызова, осмысления 
и рефлексии. На стадии вызова актуализируются 
имеющиеся знания по теме занятия, возникает 
интерес к получению новой информации, обу-
чающиеся ставят перед собой индивидуальные 
цели в учебной деятельности. На стадии осмыс-
ления студенты получают новую информацию по 
изучаемой теме, осмысливают ее, соотносят с уже 
имеющимися знаниями и корректируют изна-
чально поставленные цели обучения. На стадии 
рефлексии происходит обобщение полученной 
информации, формируется собственное отно-
шение студент к изучаемому материалу. Новизна 
данной технологии заключается в том, что, кроме 
вышеуказанных философских идей, используют-
ся методические приемы, направленные на созда-
ние благоприятных условий для свободного раз-
вития личности студента. 

Способов формирования критического 
мышления, представляющие собой набор стра-
тегий, приемов и заданий, существует большое 
количество. Рассмотрим те, которые наиболее 
эффективны при работе со студентами ФСПО 
на занятиях по русскому языку и литературе. 
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На стадии вызова используются следую-
щие методические приемы: «Корзина идей», 
«Свободное письмо», «Ассоциация», «Ключевые 
слова», «Кластер». 

Прием «Корзина идей» позволяет выяс-
нить, что знают обучающиеся по теме занятия 
(например, тема «Знаки препинания между ча-
стями сложного предложения»). На доске при-
крепляется значок корзины, в которую условно 
собирается уже известные студентам сведения 
по изучаемой теме. Алгоритм работы таков: 
вначале каждый записывает в тетради все све-
дения по теме занятия, затем обмениваются ин-
формацией в парах или группах. После каждая 
пара называет по одному сведению, не повторяя 
сказанного. Все сведения записываются в «кор-
зине идей», даже ошибочные. По мере освоения 
новой информации ошибки исправляются.

Прием «Свободное письмо» заключается в 
том, что обучающиеся записывают известный 
материал по указанной теме в любой форме 
(связный текст, опорные слова, рисунки и т.д.), 
после обсуждают в паре или группе. Все идеи 
также записываются на доске. Анализируются 
возникшие в ходе обсуждения разногласия. 

Прием «Ассоциация» на занятиях по рус-
скому языку применяется чаще всего для запо-
минания трудных орфограмм или исключений 
из правил. Студентам предлагается объединить 
слова-исключения, написав лингвистическую 
сказку или нарисовав рисунок, например, по 
теме «Правописание гласных букв после шипя-
щих». 

Прием «Ключевые слова» позволяет по не-
скольким указанным словам (терминам) со-
ставить предложения или мини-рассказ. Об-
учающиеся должны использовать свои знания, 
чтобы определить цель своей работы и спрог-
нозировать ее результаты. Например, при из-
учении творчества А.Н. Островского студентам 
необходимо составить текст на тему: «Жизнь и 
творчество А.Н. Островского», используя клю-
чевые слова: Замоскворечье – юрфак МГУ – Мо-
сковский совестный суд – драматургия – Малый 
театр – «Снегурочка» – «Бесприданница» – «Гро-
за» – Артистический кружок – заведующий ре-
пертуарами театров Москвы.

Прием «Кластер» позволяет студентам са-
мостоятельно составить логическую схему изу-
чения данной темы и защитить ее. Данный при-
ем можно использовать как на стадии вызова, 
так и на стадии рефлексии. 

На стадии осмысления используются мето-
дические приемы: «Пометки на полях (Инсерт)», 
«Письмо по кругу», «Взаимоопрос», «Взаимоо-
бучение», «Тонкие и толстые вопросы». 

Прием «Пометки на полях» (Инсерт) исполь-
зуется при изучении обзорных тем на занятиях 
по литературе. Студенты по ходу работы с тек-
стом делают пометки на полях: ставят «+», если 
считают, что это известный материал, «–», если 
новые сведения противоречит имеющимся, «v», 
если прочитанное является новым; «?» – если 
прочитанный материал оказался непонятным и 
требует разъяснений. С помощью данного при-
ема формируется умение ранжировать инфор-
мацию по степени новизны, развивается уме-
ние анализировать и классифицировать. Также 
в процессе работы  с текстом студенты учатся 
пересказывать информацию, обсуждать ее и до-
казывать свою точку зрения. 

Прием «Письмо по кругу» – групповая фор-
ма работы. Студентам нужно не только размыш-
лять на заданную тему, но и согласовать свое 
мнение с членами группы. Каждый член группы 
записывает несколько предложений на задан-
ную тему, затем передает лист соседу, который 
продолжает размышления. Листы двигаются до 
тех пор, пока к каждому не вернется лист, в ко-
тором были написаны его первые предложения.

Прием «Взаимоопрос» подразумевает, что 
после прочтения теоретического материала об-
учающиеся задают вопросы друг другу и отвеча-
ют на них. Прием «Взаимообучение» позволяет 
студентам играть роль преподавателя. В груп-
пах из 4-6 человек по очереди студенты играют 
роль преподавателя (начинать рекомендуется с 
«сильных» студентов): суммируют содержание 
прочитанного материала, придумывают вопро-
сы и предлагают другим ответить на них, разъ-
ясняют трудно воспринимаемый материал. 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» можно 
использовать для организации взаимоопроса, 
для беседы по новому материалу. «Тонкие» во-
просы подразумевают простой, односложный 
ответ. «Толстые» вопросы требуют подробного, 
развернутого ответа. Вопросы записываются в 
две колонки. Например, изучая роман «Престу-
пление и наказание» Ф.М. Достоевского, можно 
составить следующие вопросы. «Тонкие» вопро-
сы: 1. Что произошло между Раскольниковым 
и Лужиным в доме Бакалеева (часть 4, глава 2)?  
2. О чем просит Раскольников Разумихина после 
разговора с родными (часть 4, глава 3)? 3. Что 
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Раскольников обещает рассказать Соне (часть 
4, глава 4)? «Толстые» вопросы: 1. Почему Рас-
кольников доверил свою тайну Соне? 2. Какие 
законы нарушает Раскольников? 3. Можно ли 
оправдать Родиона?

На стадии рефлексии используются такие 
приемы, как «Эссе», «Диаграммы сравнения», 
«Перекрестная дискуссия», «Самоанализ», «От-
вет по ПОПС-формуле». 

Прием «Эссе» разумно использовать в конце 
занятия. Этот вид работы позволяет студентам 
подытожить свои знания. Смысл эссе в рамках 
данной технологии можно передать словами: 
«Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». 
Это свободное творческое задание по изучаемой 
теме, в котором ценится самостоятельность, 
оригинальность решения проблемы, аргумента-
ции. 

Цель приема «Диаграммы сравнения» за-
ключается в развитии умения сравнивать и 
обобщать. Группам дается задание: по опорной 
схеме сравнить два понятия и отразить их в диа-
граммах. Отличительные признаки записыва-
ются в каждой из диаграмм, а сходные – в месте 
их пересечения (например, при изучении темы 
«Правописание слов с разделительными Ъ и Ь»). 

Прием «Перекрестная дискуссия» рассмо-
трим на примере романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир». Студентам предлагается ответить на 
вопрос: «Каким мы видим Пьера Безухова в пер-
вом томе (ч. 3, гл. 1-2)?». Подготовка к дискуссии 
начинается с лаконичного обмена мнениями по 
вопросу: «Виновен ли Пьер в своем браке не по 
любви?» Студенты записывают и положитель-
ные, и отрицательные аргументы в виде табли-
цы. Перекрестная дискуссия проводится по сле-
дующему алгоритму: высказывается тезис «за», 
потом высказывается тезис «против». Через 
10-15 минут работа останавливается, студенты 
перечитывают свои аргументы и принимают од-
нозначное решение, записав его после таблицы.

В зависимости от ответа «да» или «нет» 
студенты делятся на команду утверждения и 
команду отрицания. В группах обсуждаются ре-
зультаты перекрестной дискуссии, отбираются 
наиболее значимые аргументы и контраргумен-
ты.

Прием «Самоанализ» позволяет студентам 
более детально повторить все пройденное на 
занятии и оценить свои успехи. Вариантом са-
моанализа является задание заполнить анкету, 
например:

1. На занятии я работал ( -а)…
2. На занятии я своей работой…
3. Занятие показалось мне…
4. Материал занятия мне был …
Преимущество приема «Ответ по ПОПС-

формуле» заключается в том, что позволяет 
студентам сжато и обстоятельно выразить соб-
ственную позицию по изученной теме. Этот 
прием создал профессор права Д. Маккойд-
Мэйсон из ЮАР, переведен на русский язык А. 
Гутниковым, вице-президентом ассоциации «За 
гражданское образование». В итоге получилась 
аббревиатура ПОПС: позиция, обоснование, 
примеры, следствие [1; 849]. 

Студентам предлагается начало предложе-
ний: Первое предложение (позиция) начинается 
со слов: «Я считаю, что...».

Второе предложение включает объяснение, 
обоснование своей точки зрения и начинается 
словами: «Потому что ...».

В третьем предложении приводятся приме-
ры, факты, т.е. доказывается правота собствен-
ного мнения на практике. Начало предложения 
следующее: «Я могу это доказать на примере...».

Четвертое предложение (следствие, выво-
ды) начинается со слов: «Исходя из этого, я де-
лаю вывод о том, что...».

Педагог благодаря этому приему может бы-
стро получить информацию об усвоении сту-
дентами изучаемого материала. 

Использование технологии развития кри-
тического мышления создает благоприятную 
среду для творческой самореализации лично-
сти, развития познавательных способностей и 
коммуникативных умений студентов ФСПО, их 
нравственного потенциала, позволяет повысить 
эффективность практических занятий по рус-
скому языку и литературе.

Обобщая вышесказанное, отметим, что 
технология развития критического мышления 
эффективна как для студентов, так и для пре-
подавателей. Во-первых, она обладает богатым 
набором приемов и методов, позволяющих 
вызвать интерес к теме и поддерживать его на 
всех этапах практического занятия. Во-вторых, 
данная технология дает возможность студен-
там свободно высказываться, что  способству-
ет повышению их самооценки, уровня культу-
ры речи. В-третьих, способствует повышению 
интереса студентов к процессу обучения, фор-
мированию ответственности за получение зна-
ния.
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Актуалитатя темей пусе ын дискуцие констэ 
ын фаптул, кэ апречиеря педагожикэ конституе 
уна дин челе май копмпликате проблеме але ын-
вэцэмынтулуй, о проблемэ мереу актуалэ. Ын-
чепутул ынвэцэрий ла шкоалэ есте ун момент 
импортант ын вяца копилулуй. Се скимбэ ын-
трегул луй мод де вяцэ, се лэржеште черкул де 
облигаций, се модификэ старя сочиалэ. Реформа 
прочеселор де инструире, фэрэ скимбаря систе-
мулуй де евалуаре, ну поате кондуче ла резулта-
теле аштептате. Евалуаря ка компонент ал ачелу-
яш систем се афлэ ынтр-о стрынсэ легэтурэ ши 
ын релаций биунивоче. 

Скопул артиколулуй – де а студия проблема 
фолосирий диферитор форме, прочедее ши мо-
далитэць а евалуэрий активитэцилор ла лимба 
молдовеняскэ ын инструиря елевилор класелор 
примаре.

Евалуаря есте компоненца есенциалэ а про-
чесулуй инструктив-едукатив. Методеле де ын-
вэцаре активэ фак лекцииле интересанте, ажутэ 
елевий сэ ле апличе ын вяца реалэ. Ын ведеря 
дезволтэрий вокабуларулуй ла елевь, требуе сэ 

фолосим ши унеле стратежий актив-партичипа-
тиве, каре сэ ле ымбогэцяскэ експримаря. Дин 
мултитудиня де стратежий модерне путем нуми 
урмэтоареле. Проблематизаря есте о стратежие 
дидактикэ прин каре дезволтэм гындиря ши 
едукэм креативитатя елевилор – гындиць — лу-
краць ын перекь — комуникаць. Пирамида пове-
стирий – стратежие фоарте атрактивэ ши вало-
роасэ пентру елевь, деоарече се апликэ ну нумай 
ла етапеле де актуализаре, практикаре, интегра-
ре а куноштинцелор, дар ши ла ореле де рекапи-
туларе, ла евалуаре. Ынвэцэторул требуе сэ фие 
мереу ын кэутаря унор ной методе ши форме де 
лукру, спечифиче класей ын каре лукрязэ, ци-
нынд конт де фиекаре елев ын парте. 

Евалуаря репрезинтэ о компоненцэ опера-
ционалэ фундаменталэ а прочесулуй де ынвэ-
цэмынт. Еа конституе елементул реглатор ши 
аутореглатор. Евалуаря не информязэ деспре 
ефичиенца стратежиилор ши методелор де пре-
даре-ынвэцаре, ши ын ачелаш тимп деспре ко-
ректитудиня обьективелор операционале.

Принчипииле евалуарий модерне сынт:
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– тречеря де ла евалуаря резултателор ла 
евалуаря прочесулуй ши кондициилор;

– реконсидераря критериилор де евалуаре, 
ын чентру фиинд рапортаря ла обьективе; ла 
ачаста се адаугэ ши алць индикаторь ка де екзем-
плу, кондуита, атитудиниле, градул де инкорпо-
раре а унор валорь;

– диверсификаря формелор, прочедеелор 
ши мижлоачелор де евалуаре ши ридикаря ка-
литэций инструментелор де евалуаре;

– екстиндеря евалуэрий асупра ынтрежий 
персоналитэць а елевилор, куприндеря ын ева-
луаре ши а алтор елементе але спациулуй шко-
лар.

Нотаря репрезинтэ акциуня педагогулуй де 
апречиере прин ноте школаре а прочесулуй ин-
структив-едукатив реализат де елевь, респектив 
куантификаря нивелулуй лор де куноштинце, 
абилитэць, капачитэць, атитудинь, аптитудинь.

Методеле де евалуаре модерне сынт: пор-
тофолиул, проектул, инвестигация, обсерваря 
систематикэ а активитэций ши компортамен-
тулуй елевилор ши аутоевалуаря. Методеле тра-
диционале: пробе орале, пробе скрисе, пробе 
практиче. Методе комплементаре: обсерваря си-
стематикэ а компортаментулуй, инвестигация, 
проектул, портофолиул, аутоевалуаря.

Ын скопул де а реализа сарчиниле черчетэ-
рий ноастре пропунем о лекцие де лимбэ молдо-
веняскэ ын класа а доуа.

Тема: Препозиция – кувынт де легэтурэ.
Скопул: 
– фамилиаризаря елевилор ку препозиция 

ка парте де ворбире, прин интермедиул кэрея се 
фаче легэтура де сенс ынтре кувинтеле дин про-
позицие; 

– формаря причеперий де а деосеби пре-
позиция дин рындул алтор кувинте, де а сесиза 
нуанцеле ей де сенс, де а ле фолоси корект ын 
ворбиря оралэ ши скрисэ; 

– ымбогэциря вокабуларулуй ку кувинте ши 
експресий ной.

Мерсул лекцией
I. Момент организаторик
а) Салутаря
Клопоцелул весел сунэ
Ши ла лекций не адунэ.
Не скулэм тоць ын пичоаре 
Пентру а ноастрэ ынвэцэтоаре.
Пентру чей че-ау попосит
Ной вэ зичем: «Бун сосит!»
б) Анунцаря ши мотиваря скопулуй лекцией.

– Ла че лекцие ам попосит?
– Ку че не окупэм ла лекцииле де лимбэ мол-

довеняскэ?
– Ши астэзь не вом куноаште ку чева ноу, 

че не ва ымбогэци куноштинцеле ноастре ка сэ 
путець скрие, чити, ворби фрумос ши корект.

Дар май ынтый сэ фачем куноштинцэ ку ун 
алт оаспете. Сэ ведем дакэ-л куноаштець:

Сынт расэ де пе коватэ,
Дин фундул сакулуй скутуратэ,
Ку смынтынэ плэмэдитэ,
Ын унтишор прэжитэ,
Пе ферястрэ рэкоритэ.
– Чине-й?
– Корект, дар унде в-аць ынтылнит ку еа?
– Аша дар, астэзь еа а венит ла вой сэ се жо-

аче, сэ вэ пунэ ла ынчеркаре, сэ вадэ че штиць, 
каре-й чел май куражос, май истец дин вой ши 
ын дар вець прими кыте о гогошикэ (прегэтите 
де маме).

– Вом авя невое сэ фачем нотице ын чева ши 
не вор ажута каецелеле воастре (анализа каете-
лор).

II. Тема ноуэ. 
– Ятэ ши прима ынчеркаре ла каре вэ пуне 

Гогоаша, сэ читиць че а скрис еа пе таблэ.
Гогоаша с-а аскунс (дупэ) дулап.
Гогоаша с-а аскунс (ын) дулап.
Гогоаша с-а аскунс (суб) дулап.
Гогоаша с-а аскунс (пе) дулап.
Гогоаша с-а аскунс (лынгэ) дулап.
– Че а ынчеркат сэ скрие Гогоаша пе таблэ? 

(пропозиций)
– Че есте пропозиция ?
– Дин че есте алкэтуитэ пропозиция?
– Кум сынт лекате кувинтеле ын пропози-

цие?
– Че аць обсерват ын пропозицииле скрисе 

де Гогоашэ, ау сенс сау н-ау сенс?
– Че липсеште ын ачесте пропозиций? (ку-

винте)
– Гогоаша спечиал ну ле-а пус, пентру кэ 

юбеште фоарте мулт сэ се жоаче де-а мижатка 
ши а луат ку еа унеле кувинте. Еа се ва аскун-
де ымпреунэ ку кувынтул каре л-а луат, яр вой 
требуе с-о гэсиць ши кувынтул сэ-л пунець ын 
пропозицие.

Жокул «де-а мижатка»
– Че кувинте ау фост луате?
(дупэ, ын, пе, суб, лынгэ).
– Читиць акум пропозицииле ши спунець, 

че аць обсерват акум? (ау сенс)
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– Деч, ла че ажутэ ачесте кувинте?
(лягэ кувинтеле ын пропозицие ши-й дау 

сенс).
– Ятэ аша кувинте че фак парте дин ворби-

ря ноастрэ ши лягэ кувинтеле ын пропозицие се 
нумеск препозиций.

Кувынтул препозицие есте де орижине лати-
нэ «paepasitio», каре ынсямнэ «пунере ынаинте».

– Яр акум сэ ынчеркэм сэ ле читим нумай 
пе еле.

– Че аць ынцелес читинд? (нимик)
– Дечь, дупэ кум аць обсерват, еле сингуре 

ну денумеск нимик ши н –ау нич ун сенс.
– Акум дескидем каетеле ши скрием дата, 

темэ ын класэ ши тема ноастрэ ноуэ де астэзь.
Тема: Препозиция- кувынт де легэтурэ.
Масэ, фрумос, курат, а гынди, карте, ын, де.
– Авем аич препозиций (ла таблэ)? (ын, де)
(примеск гогоашэ пентру атенцие ши чел че 

а гэсит примул препозицииле де ла таблэ).
– Яр акум сэ ведем чине ва прими урмэтоаря 

гогоашэ пентру чел май фрумос ши май рапид 
скрис. Аскултаць кондиция, че ануме вець скрие 
(табла есте штярсэ) вець скрие ынтр-ун син-
гур рынд тоате препозицииле каре ле-ам гэсит 
ымпреунэ ку Гогоаша.

– Кум се нумеште тема пе каре ам куноскут-о 
ымпреунэ ку Гогоаша? (препозиция)

– Акум о сэ анализэм фонетик кувынтул 
препозиция

Анализа фонетикэ ла таблэ.
Препозиция- пре-по-зи-ци-я
п-[п]-консоанэ 
р-[р]- консоанэ
е-[е]-вокалэ
п-[п]-консоанэ
о-[о]-вокалэ
з-[з]-консоанэ
и-[и]-вокалэ
ц-[ц]-консоанэ
и-[и]-вокалэ
я-[й+а]-дифтонг график
10 л. 11с.
– О алтэ ынчеркаре ла каре вэ пуне Гогоаша, 

сэ аранжаць кувинтеле ын пропозицие алкэту-
итэ де еа.

Кувинтеле, лягэ, пропозицие, ын, препози-
ция.

(препозиция лягэ кувинтеле ын пропозицие)
Препозиция лягэ кувинтеле ын пропозицие.
(Апаре ун алт оаспете, о фетицэ ку мыниле, 

фаца мцрдарэ, непептэнатэ)

– Вряу ши еу о гогоашэ!
– Пофтим, ной ну сынтем згырчиць.
– Ну пот!
– Дин че каузэ?
– Е скрис аколо.
Мыниле меле сынт грозав де супэрате. Аша 

неспэлате, де чудэ ши де неказ, с-ау аскунс ын 
бузунар. Ши ну вор сэ ясэ нич ын руптул капу-
луй. Яр мие ми-й фоаме ши ну штиу че сэ фак. 
Поате-мь спунець вой…

– Че аць ынцелес ши че аць обсерват? (ну-с 
препозицииле)

– Деч, май ынтый сэ пунем препозицииле 
каре липсеск.

– Ши акум сэ-й спунець вой че требуе сэ 
факэ ачастэ фетицэ, ка сэ поатэ прими ши еа о 
Гогоашэ. (спун регулиле де ижиенэ).

– Май ынтый те адучь ын ордине ши апой 
ыць дэм о гогоашэ. (фетица плякэ пентру а се 
адуче ын ордине).

– Ятэ че вэ спуне ши воуэ К. Чуковский
(читеск 1 мин ын кор ку глас)
Трэяскэ, трэяскэ сэпунул спумос,
Трэяскэ просопул – просопул пуфос,
Буретеле, пептенул, прафул де динць,
Трэяскэ копий кураць ши куминць.
Диктаре селективэ. 
– Скоатець дупэ меморие препозиция ым-

преунэ ку кувинтеле пе каре ле лягэ (прафул де 
динць)

– Че провербе куноаштець, пе каре ле путем 
алипи ла ачесте кувинте?

«Курэцения есте мама сэнэтэций», «Унде ну 
ынтрэ соареле, ынтрэ докторул» ш.а.

Май департе елевий ефеткуязэ екзерчиций 
дин мануал. Алкэтуиць пропозиций, ын каре сэ 
фие препозицииле де май жос: де, дин, динтре, 
дупэ, ку, ла, лынгэ, песте, прин, принтре, спре! 
(челе май фрумоасе ле скрием ын каете).

III. Консолидаря материей.
– Чине а фост ла ной ын оспецие?
– Че темэ ноуэ не-а адус?
– Че есте препозиция?
– Че препозиций куноаштець?
Ла сфыршит Гогоаша вэ май пуне ла о ын-

черкаре, дакэ вець рэспунде корект ла ынтре-
бэрь, вець афла ун кувынт пе каре Гогоаша вря 
сэ ви-л спунэ. Ел се аскунде ын ребусул де ла та-
блэ, ку нумэрул 6.

 1) Че денумире аре ынкэперя сэпатэ ын пэ-
мынт, ын  каре се пэстрязэ фрукте ши легуме? 
(беч)
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2) Кум се нумеште анималул каре се асямэнэ 
ку ун моточел де спинь? (Арич)

3) Жянтэ пе каре елевий о поартэ ын спате? 
(гьоздан)

4) Ын че креште планта де камерэ? (вазон)
5) Солуцие де кулоаре кафение-ынкисэ фо-

лоситэ ла дезинфектаря рэнилор? (йод)
6) БРАВО.

IV. Тема пе акасэ
V.  Нотаря
Ын нкеере менционэм, кэ анализа литера-

турий психолого-педагожиче не аратэ кэ ноиле 
методе, прочедее ши форме де контрол ши апре-
чиере дук ла ун нивел май ыналт а инструирий 
елевилор, инфлуенцязэ позитив асупра мотива-
циилор школаре, трезеск интересул когнитив.
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«Лимбиле ку адевэрат сынт богате деачея 
кэ ау ымпрумутат тот че ау гэсит май бун дин 
алте лимбь» [2, п.10].

Лимба ну поате фи куратэ ничодатэ. Ын 
примул рынд дынса аре моштенирь, ымпруму-
турь ши неоложисме. Филоложий тинд сэ кауте 
ын ачешть трей пилонь рэдэчина адевэрулуй. 
Капабилитатя кувынтулуй ка о унитате номи-
нативэ есте: де а перчепе, а апроба фонетисмул, 
морфоложия, синтакса ши етимоложия. Ачаста 
ши есте функция перчептивэ а кувынтулуй. Яр 
май департе: а марка ши а дистинже. Ши ачаста 
есте функция сигнификативэ.

Курт Коффк, доктор ын философие, жерман 
де орижине, критика «ипотеза константей» ын 
лимбэ ын лукраря са деспре гешталтпсихоло-
жие. Ачаста е о дирекцие женералэ а психоло-
жией, каре е легатэ ку лэмуриря перчепцией, 

рациуний ши персоналитэций. Принчипиул 
декларат принчипал е интегритатя. Е о визиуне 
коректэ. Лимба ынтотдяуна се ва мишка, се ва 
дезволта ка ун тот ынтрег, базынду-се пе рэдэ-
чиниле етимоложиче. Деачея вом структурализа 
интуиция де перчепцие. Еа се ва ынфэптуи прин 
трей пункте: 

а) де а ынсуши, б) де а ынцележе в) де а аси-
мила [5, п.60-97].

А.А. Реформатский конкидя функция пер-
чептивэ егалатэ ку функция фонемей – ка о 
функцие де перчепере ши асимиларе:

1. семнеле материале але лимбий (ын при-
мул рынд, фонемисмеле – сунетеле, апой –гра-
фиче) 

2. фонемеле (пентру функция перчептивэ о 
позицие путерникэ ва фи ачя, кынд фонема се ва 
аузи ши се ва пронунца клар) 
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3. сунетеле (функция перчептивэ ва фи: по-
сибилитатя де а перчепе ку органеле аузулуй, ку 
урекя, сунетеле  ворбирий ши ымбинэриле лор 
[2,п. 207].

Де екземплу, сунетеле ворбирий, дакэ сынт 
ынсушите, асимилате, девин аргумент ал кон-
штиинцей. Ын конштиинца омулуй сынт ета-
лоане, екземпле, презентаре, ынфэцишаре же-
нералэ. Перчеперя ва фи ун прочес де алежере 
а имажиний информацией ши ынрежистраря, 
нотар а импортанцей информацией. О алеже, о 
организязэ пе чя каре а алес-о, о интерпретязэ 
ши о нотязэ. Ынкэ ун принчипиу, пе каре  крее-
рул ностру ыл ынтребуинцязэ пентру организа-
ря информацией сынт- патернеле. Патерн есте 
ун куплу де карактеристичь, каре вор деосеби ун 
обьект де алтул, че се ва примени пентру група-
ря обьектелор, че вор авя карактеристичь иден-
тиче. Патернеле ушурязэ интерпретаря импул-
сулуй, инициерий, стимулулуй. Ынрежистрязэ 
уна сау о  алтэ ноциуне.

Функция перчептивэ е дирекционатэ ши е 
екзистентэ ын акциуне:

1. а форма концинутул, фондул;/2. а контри-
буи ла конштиентизаре;/3. а асигура ынрэури-
ря;/ [5, п.60-97].

Алексей Матеевич скрия: /Лимба ноастрэ-й 
о комоарэ,/Ын адынкурь афундатэ,

Ун шираг де пятрэ рарэ,/Пе мошие ревэрса-
тэ [1; п.. 207].

Ла 17 юние анул 1917 Алексей Матеевич 
компуне поезия «Лимба ноастрэ». А доуа зи ел 
о читеште ла дескидеря стажиуний професори-
лор молдовень ын Кишинэу. Поезия е скрисэ де-
спре лимба молдовеняскэ ын графие кириликэ. 
Ла 13-14 юлие 1917 поетул скрие ын Мэрэшешть 
поезия «Унора» – о сатирэ ла адреса латиниза-
торилор лимбий молдовенешть. Матеевич хотэ-
рыт лансязэ ун апел контра челор каре ынчаркэ 
сэ «дистругэ темелия лимбий молдовенешть, 
скимбынд кувинтеле адевэрате», адикэ молдове-
нисмеле ку латинисмеле. 

Ла 25 октомбрие 1989 ун груп де репрезен-
танць ай културий Молдовей: С. Бережан, Вл. 
Бешлягэ, А.И. Чобану, И.К. Чобану, К. Тэнасе ау 
прокламат лимба ромынэ ын графия латинэ (не-
гынд Конституция, арт.701). Ау иницият орга-
низация обштяскэ «Лимба ноастрэ» ши ау мен-
тализат пентру молдовень поезия луй Алексей 
Матеевич ка имнул лимбий ромыне ын Молдова.

Функция перчептивэ е дирекционатэ дин 
1917 пынэ ын 1989 ши е екзистентэ ын акциуне 

тоталэ асупра лимбий молдовенешть. Каре есте 
функция перчептивэ а лимбий молдовенешть 
ын атмосфера алтор лимбь? Ун екземплу. Ун мик 
фрагмент дин нувела «Елена Молдовей» де Геор-
ге Асаки.

«Астэ царэ, азь ынконжюратэ де протегу-
итоаре монархий ши де вечинь пачничь, каре 
дореск лиништя ши феричиря ей, ера ын векиме 
еспусэ ла тоате фортунеле ресбелилор сэлбати-
че ши ла унелтириле политиче. Ын позициуня ей 
жеографикэ, динтре Маря Нягрэ ши мунций Кар-
паць, Молдова  формязэ ун дефиле сау поартэ пе 
унде ынкэ дин епока антикэ а ымпэратулуй Пер-
сией Дарие, неконтенит тречяу ши ретречяу 
попоареле нордулуй ши ачеле де мязэ-зи, каре дин 
фире, ка полуриле опусе але магнетулуй, се пар 
мените пуруре а  се респинже. Барбарий атакау 
неконтенит. Унеле попоаре  уркау пентру тот-
дяуна ын мунць» [1; п. 207].

Ын 1350 Богдан 1, дин династия Драгошези-
лор, ау рестаторничит статул Молдовей. Дар де 
ла миграция попоарелор прин поарта Молдовей 
с-а кончентрат триумфул османилор. Ку ун фа-
натисм релижиос ши бравурэ куражоасэ турчий 
ау господэрит ын Молдова 300 де ань. Лимба ро-
манилор – барбарь, турчилор, унгурилор, поло-
незилор, славонилор, гречилор – тоате с-ау аме-
стекат ынтр-ун шувой де време, деачея ын лимба 
ноастрэ персистэ моштенирь ымпрумутурь ши 
неоложисме, нэскуте пе терен проприу контем-
поран. 

Кувинтеле молдовенешть сынт моштените 
дин латинэ ши ымпрумутате (май алес де ла ве-
строманичь). Мулте динтре еле шь-ау пьердут 
кларитатя формей, мотивул, с-ау ындепэртат де 
прототипуриле лор орижинале, ау авут модифи-
кэрь де натурэ семантикэ ши фонетикэ. Кувин-
теле моштените дин латинэ ши челе ымпрумута-
те дин славэ, медио ши неогрякэ, унгарэ, туркэ, 
цигэняскэ, ку есчепция терминилор неоложичь, 
формязэ фондул векь.

Се карактеризязэ ачесте кувинте прин: 
1. етимонул атестат а пурта-лат. portare; 

ит.portare; сырбо-кроатэ/портаре; фр.porter; 
фрасин – лат.fracsinus; ит.frasino; сп. fresno; 
фр.frene; а арде- лат.ardere;ит.ardene,сп.arder; 
фр.ardre; 

2. етимонул неатестат, дар аре рефлек-
ций ын терминацие а ынкэрка- лат.încăricare; 
ит.encargar, сп.encharger; 

Конкидем кэ романика балканикэ-дако ме-
зиеза-латина дунэрянэ есте темелия лимбий 
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молдовенешть. Прочеселе фонетиче ау перси-
стат,  апой ау венит ымпрумутуриле орале прин 
контактул етник. Терминий ымпрумутаць с-ау 
адаптат ла ноиле кондиций. Ымпрумутуриле 
десе сынт челе славоне, италиене, франчезе. То-
ате ау венит пе кале ливряскэ. Адаптаря ымпру-
мутурилор ера авансатэ де кэртурарь. Гэсим  ну-
мерошь терминь де орижине славэ веке, булгарь, 
сырбо-кроаць, рушь ши полонезь.

1. Критерий сигуре  
2. 1. оградэ - гард, рус. – огород; булг. – гра-

дина;  
3. 2. праг - рус. – порог; булг. праг; сырбо-

кроатэ – праг; 
4. 3. вражэ – бул. вражэ; рус. ворожба; 
5. 4. гынсак – рус гусак; булг. гесок;
6.  Ну сынт критерий сигуре де а демонстра 

ексчепция етимоанелор кувинтелор молдове-
нешть де провиненцэ веке славэ ши славонэ. 

1. а рэсучи – сл. расекати (пунем ла презент 
ши конжугэм) 

2. а остени – сл. оустать, стати
3. а пливи – сл. пети (през. плеве) – полоть 
4. а грэи – булг. грая; укр. грай; сырбокр. гра-

яти; 
Групул ымпрумутурилор купринде терме-

ний: субстантиве, аджективе,
вербе ши адвербе, че пэтрунд ын идиомул 

романик дупэ фаза де ынкеере а прочеселор фо-
нетиче, каре карактеризязэ кувинтеле моштени-
те дин латинэ ши прин каре фонетисмул лимбий 
молдовенешть се деосебеште де чел латин ши де 
чел романик.

Челе май десе ымпрумутурь сынт челе ита-
лиене ши франчезе: импозант- фр.impozant; 
инсула-лат. insula$ а имприма – фр.imprimer; 
ит.imprimere-ит; имакулат-фр. imaculat; 
ит.imaculato;

Е интересантэ информация деспре ымпру-
мутуриле неоложиче прин интермедиул лимбий 
русе ын секолул  Х1Х. Де екземплу, Георге Аса-
ки ынтребуинцязэ кувинтеле: губернатор, сце-
нэ, трагедие. Яр кувинтеле: пенсие артилерист,  
абитуриент, комбайнер, абрикос ш.а. ши астэзь 
сынт ын комуникаря оралэ ши графикэ.

Ын тимпул дезволтэрий Униуний Совети-
че 60% дин популацие куноштяу фоарте бине 
лимба русэ. Лимба русэ ера о лимбэ ку норме 
литераре стабиле, ку ун богат фонд лексикал, ку 

терминоложие вариатэ ын домениул штиинци-
фик ши фразеоложик. 80 % де кувинте ын лим-
ба русэ ера терминоложия сочиал-политикэ ши 
штиинцифико-економикэ: бригада, конструк-
торь ай сочиалисмулуй, трактор, компетицие. 
Ролул импортант ал лимбий русе а фост ачела 
кэ с-ау перфекционат тоате лимбиле национале, 
ау фост креате кондиций оптимале але дезвол-
тэрий лимбилор национале. Ынкэ пе тимпури-
ле револуционаре Владимир Ленин не превеня: 
«Дакэ вом рецине дезволтаря лимбилор нацио-
нале, «ва фаче сэ кряскэ ынврэжбиря, ва креа о 
мулциме де ной фрекциунь, ва мэри фрэмынтэ-
риле ши неынцележериле речипроче» [1; п.62;].

КОНКЛУЗИЙ:
1. Лимба ва фи ынтотдяуна легатэ де перчеп-

цие, рациуне ши персоналитате.
2. Функция перчептивэ а лимбий не демон-

стрязэ аместекул де лимбь пе ун териториу ану-
мит ши анкораря ымпрумутурилор.

3. Ымрумутуриле русе ау апэрут ын легэту-
рэ ку функцииле сочиал-политиче-сурсе интер-
нет-ымпрумутурь лексикале семантиче, кыт ши 
суб аспект де колабораре ши ымбогэцитре речи-
прокэ.

4. Лимба молдовеняскэ аре 80 % моштенире 
латинэ дунэрянэ, каре шь-а пьердут кларитатя 
формей ши аре модификэрь де натурэ фонетикэ 
ши семантикэ.

5. Националисмул ын лимбэ ва адуче ла 
крештеря ынврэжбирий, ва креа о мулциме де 
ной фрекциунь, ва мэри фрэмынтэриле ши не-
ынцележериле речипроче.
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Релеванца ачестуй студиу се даторязэ фап-
тулуй кэ ын ултимий ань ын ынтряга луме с-а 
ынрежистрат о крештере а нумэрулуй де пер-
соане ку дизабилитэць, атыт адулць кыт ши ко-
пий. Дизабилитатя копиилор, респектив есте ун 
индикатор ал детериорэрий стэрий де сэнэтате 
а популацией [1, 2]. Ачаста ку сигуранцэ ини-
циязэ преокупаря ынтрежий сочиетэць. Есте 
бине куноскут фаптул кэ сэнэтатя женерацией 
тинере детерминэ капачитэциле репродуктиве 
але нациуний ши есте фактор де секуритате на-
ционалэ, аре ун рол сочиал импортант. Прин 
урмаре, дупэ опиния луй В.С. Дмитриев деза-
билитатя ла женерация тынэрэ есте чел май 
грав феномен декыт инвалидитатя ла адулць 
[3]. Черчетаря луй Н.М. Амосов, Ю.Ф. Зманов-
ский а демонстрат кэ активитатя физикэ визатэ 
аре ун ефект семнификатив асупра корпулуй 
копилулуй ши поате асигура рекупераря орга-
нисмулуй.

Дупэ кум демонстрязэ експериенца наци-
оналэ, уна динтре челе май рационале активи-
тэць де реабилитаре ын ачест сенс есте импли-
каря персоанелор ку дизабилитэць ын едукация 
физикэ ши спорт. Фиинд импликаць ынтр-ун 
спорт акчесибил, персоанеле ку дизабилитэць 
примеск о алтернативэ ла ауто-реализаре, ауто-
ымбунэтэцире, аутодерминаре. Принтре ачесте 
категорий де персоане, турсимул спортив есте 
популар даторитэ акчесибилитэций сале. Ын 
афарэ де крештеря активитэций моторий ел по-

ате ын маре мэсурэ сэ апропие спациул витал ал 
персоанелор ку дизабилиэць кэтре спациул оа-
менилор сэнэтошь [5]. 

Анализа проблематичий дезволтэрий ту-
рисмулуй пентру копий ын стадиул актуал де-
монстрязэ кэ ын институцииле де ынвэцэмынт 
мижлоачеле де турисм репрезинтэ ун мижлок 
сочио-педагожик ефичиент де едукацие физикэ 
ши де ымбунэтэцире а сэнэтэций копиилор. Дар 
ын институцииле де ынвэцэмынт корекционале 
спечиале, турисмулуй ка мижлок де едукацие 
физикэ пентру копиий ку дизабилитэць ну и се 
акордэ суфичиентэ атенцие.

Анализа литературий педагожиче, студиеря 
експериенцей практиче не демонстрязэ кэ про-
блема активэрий режимулуй мотор ку утили-
заря елементелор де турисм, каре контрибуе ла 
ымбунэтэциря аспектулуй мотор ал унуй копил 
ку тулбурэрь але системулуй мускуло-скелетик, 
формаря калитэцилор персонале, екстиндеря 
информацией деспре релацииле дин медиул 
ынконжурэтор, ну окупэ ун лок спечиал ын си-
стемул едукацией физиче а унуй астфел де кон-
тинжент де копий. Пресупунем кэ ачест фапт 
есте легат де фаптул кэ ну е прелукрат системул 
де утилизаре а елементелор де турисм, липсеск 
прелукрэриле организационал-методиче, каре 
пробабил ле в-ор пермите педагожилор се ле 
импличе ын активитате ын кондицииле органи-
зациилор едукацционале.
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ФОРМАРЯ АБИЛИТЭЦИЛОР МОТОРИЙ ЛА КОПИИЙ КУ ТУЛБУРЭРЬ 
АЛЕ СИСТЕМУЛУЙ МУСКУЛО-СКЕЛЕТИК ПРИН ИНТЕРМЕДИУЛ 

ТУРИСМУЛУЙ ЕЛЕМЕНТАР
FORMATION OF MOTOR ABILITIES IN CHILDREN WITH DISORDERS OF THE 

MUSCULOSKELETAL SYSTEM WHEN USING ELEMENTS OF TOURISM

Ын артикол се еведенциязэ проблема формэрий абилитэцилор моторий ла копиий ку тулбурэрь але системулуй муску-
ло-скелетик; се акчентуязэ опортунитэциле турисмулуй елементар ын формаря абилитэцилор моторий але ачестуй 
континжент де копий.
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Одатэ ку конштиентизаря ачестей пробле-
ме, путем еведенция контрадикцииле ын солу-
ция са, динтре каре челе май импортанте сынт:

– ын презент, сочиетатя се конфрунтэ ку о 
проблемэ глобалэ де консерваре а сэнэтэций ко-
пиилор ку тулбурэрь але системулуй мускуло-
скелетик, ын спечиал формаря абилитэцилор 
лор моторий, ынсэ резолваря ачестей проблеме 
ын литература теоретикэ ну есте суфичиент дез-
волтатэ;

– педагожий обсервэ ши конштиентизязэ 
нечеситатя формэрий абилитэцилор моторий 
ла ачест континжент де копий, дар ну поседэ де 
техничиле де организаре а кондициилор педа-
гожиче кореспунзэтоаре пентру реализаря аче-
стуй прочес. 

Скопул студиулуй есте де а идентифика им-
портанца ши верификаря експерименталэ а си-
стемулуй де лукру прин инклудеря елементелор 
де турисм ын прочесул де фомаре а абилитэцлор 
моторий ла копиий ку тулбурэрь але систему-
луй мускуло-скелетик. Ын експеримент ау фост 
инклушь 12 копий де 6-7 ань, 10 пэринць ши 4 
педагожь. Активитатя ла етапа де констатаре а 
авут лок ын трей етапе: активитатя ку копиий, 
педагожь ши пэринць.

Анализа документацией кадрелор дидак-
тиче а арэтат кэ еа кореспунде принчипиилор 
де проектаре а активитэций едукацией физи-
че: плануриле урмэреск интеррелационаря ту-
турор формелор де организаре ши типурилор 
де активитате моторэ: активитатя моторэ, ре-
спектаря акчесибилэ а мишкэрилор, инденти-
фикаря системулуй де едукацие ши инструире, 
екзерчицииле физиче рационал дистрибуите. 
Обсерваря ши анализа документацией а демон-
страт абсенца ын проектаря формелор де лукру 
ку копиий ын утилизаря турисмулуй елементар 
ын прочесул де едукацие физикэ. Ну сынт кре-
ате кондицииле пентру дзволтаря резистенцей 
прин диверсе форме де турисм. Педагожий ну 
фиксязэ атенция персоналэ асупра ынкэркэрий 
физиче а органисмулуй, старя физикэ а копи-
лулуй. Сингура модалитате де а евита супра-
обосяла есте жокуриле базате пе мобилитате 
скэзутэ, дар ну актииватя моторэ, каре се поате 
манифеста ын прочесул турисмулуй елементар. 
А фост еведенциятэ абсенца формелор индиви-
дуале ку копиий атыт ын проектаре, кыт ши ын 
практикэ.

Урмэтоаря сарчинэ а фост легатэ де прелу-
краря унор нивеле ши индикаторь ай резистен-

цей де коордонаре ла копиий ку парализие че-
ребралэ: нивел ридикат, медиу, субмедиу, скэзут.

Ын прочесул примей етапе (активитатя ку 
копиий), копиий ау фост екзаминаць ын кон-
формитате ку урмэтоареле тесте: пентру апре-
чиеря резистенцей де коордонаре ау фост але-
се тестеле пропусе де П. Хиртц, К. Мекота, Л.В. 
Шапкова; пентру а детермина капачитатя де 
ориентаре ын спациу – тестул «Руларя ла пун-
ктеле медикале нумеротате» (П. Хиртц); пентру 
а детермина абилитатя де еклибру динамик – 
тестул «Ынтоарчерь пе супрафацэ мэржинитэ» 
(П. Хиртц); пентру детерминаря абилитэций 
де екилибру статокинестетик – тестул «Мерсул 
де-а лунгул унуй хексагон» (К. Мекота); пентру 
а детермина капачитатя де а ындрепта капул ши 
екилибрул – тестул «Цинеря капулуй ынтинс 
ку спинаря пе минже» (Л.В. Шапкова); пентру а 
детермина капачитатя де екилибру статик – те-
стул «Позиция пе трей пункте де сприжин» (Л.В. 
Шапкова).

Анализа резултателор а арэтат кэ абилитэ-
циле моторий ла копиий ку парализие черебра-
лэ, некэтынд ла абордэриле систематиче а едука-
цией физиче а копиилор ку паразие черебралэ, 
сынт ын маре парте ла нивел скэзут, прин урма-
ре, пентру о астфел де кохортэ де копий ку дифе-
рите форме де парализие черебралэ ши граде ди-
ферите де северитате а тулбурэрилор моторий, 
есте нечесарэ о абордаре диферечиятэ ын орга-
низаря прочесулуй де формаре а абилитэцилор 
моторий.

Копиий ку диплежие спастикэ ау ынтым-
пинат дификултэць ын имплементаря тестелор 
пентру идентификаря капачитэций конкрети-
читэций ориентэрий ын спациу, деоарече ла ей 
сынт афекате брацеле ши пичоареле, тонусул 
мускулар крескут ын мембре, путеря лимитатэ 
ши волумул мишкэрилор. Ын форма хемипа-
ретикэ, респонденций ау ынтымпинат дифи-
култэць ын имплементаря тетстелор пентру а 
идентифика капачитатя де екилибру динамик, 
стабилитатя статокинетикэ ши капачитатя де 
екилибру статик, деоарече пентру ачесть копий 
ачастэ патоложие се карактеризязэ прин афекта-
ря мембрелор (брацелор ши пичоарелор) пе де о 
парте а корпулуй.

А доуа етапэ а експериментулуй де конста-
таре а импликат кестионаря пэринцилор ши пе-
дагожилор пентру а идентифика релация лор ку 
проблема организэрий активитэцилор туристи-
че ку ун астфел де нумэр де копий.
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Анализынд ши синтетизынд резултателе 
сондажулуй пэринцилор ши кадрелор дидакти-
че, ам ажунс ла конклузия кэ тоць респонденций 
рекуноск импортанца ши нечеситатя органи-
зэрий активитэций туристиче елементаре, дар 
ну сынт пе деплин прегэтиць сэ резолве ачастэ 
активитате ши индикэ невоя де асистенцэ дин 
партя институциилор де ынвэцэмынт пе ачастэ 
темэ.

Скопул етапей де формаре: апробаря си-
стемулуй де лукру ку копиий ку тулбурэрь але 
системулуй мускуло-скелетик, пэринць ши пе-
дагожь ын дирекция организэрий активитэций 
туристиче пропус Е.А. Булычева.

Потривит ачестуй систем, ла ачастэ ета-
пэ а експериментулуй с-ау фэкут ажустэрь ын 
планул де ынвэцэмынт: а фост организат гру-
пул туристик «Туриштий», ау фост ревизуите 
концинутул курсурилор де едукацие физи-
кэ, ау фост инклусе активитэциле дин чиклул 
«Куноаште-ць корпул» ши чиклул активитэци-
лор едукационале ын дирекция туристикэ. Ау 
фост алесе жокурь, паузе динамиче, плимбэрь 
туристиче, гичиторь, поезий етч. Ла база аче-
стуй лукру с-ау нумэрат шасе причипий де ор-
ганизаре а активитэций витале прин евиденца 
есенцей фиекэруй респондент, карактеристич-
ле сале индивидуале, биоложиче, физиоложиче 
ши психоложиче [4].

Активитатя ла етапа формативэ а фост орга-
низатэ ын трей дирекций: активитатя ку копиий, 
пэринций ши педагожий. Ау фост индентифика-
те обьективеле ши формеле ачестей активитэць. 
Ын кадрул примей дирекций (активитатя ку ко-
пиий), ау фост апречияте посибилициле орга-
низацией де ынвэцэмынт ын имплементаря ек-
скурсиилор туристиче дин пунктул де ведере ал 
ампласэрий териториале. Ын чентрул систему-
луй де лукру ын прочесул де инклудере а миж-
лоачелор де турисм а фост депусэ о комбинацие 
рационалэ а активитэций моторий, де жок, ког-
нитиве а копиилор. Ын прочесул активитэций 
реешям дин концинутул прегэтирий женерале а 
турисмулуй, каре а инклус диферите типурь де 
формаре ын домениул турисмулуй: психоложик, 
теоретик, физик, техник ши тактик, прекум ши 
формаря калитэцилор персонале.

Ын прочесул етапей формативе ам апробат 
ши организат ун чиклу де екзерчиций туристи-
че ын парк ши ораш: «Ын оспецие ла пэсэрь», 
«Плимбаре де тоамнэ», « Букетул мамей», «Жер 
ши соаре сынт о зи фрумоасэ», «Визитаря пэсэ-

рилор ши анималелор форестиере», «Ынвэцаць 
сэ фиць атенць».

Спориря ефичиенцей методичий прелу-
крате де ной есте асигуратэ де респектаря унуй 
комплекс де кондиций организатор-педагожиче, 
методиче ши информационале. С-ау апликат ме-
тоделе: екзерчиций стрикт регламентате, де жок 
ши интервал. Пентру дезволтаря резистенцей 
де коордонаре с-ау апликат екзерчиций асупра 
капачитэций де а реакциона, асупра конкрети-
читэций дистинжерий ефортурилор мускуларе, 
мишкэрилор симетриче ши асиметриче, челор 
переке ши групате. Локул чентрал а фост окупат 
де екзерчиций спечиале де прегэтире, каре ау 
инклус елементе але активитэций конкуренци-
але, прекум ши акциунь апропияте ачестора ын 
форма, структура ши карактерул калитэцилор 
физиче ши ал активитэций системелор функци-
онале але корпулуй.

А доуа етапэ а експериментулуй форматив 
а авут дрепт скоп колабораря ку педагожий. Уна 
динтре проблемеле каре ау апэрут ын фаца но-
астрэ а фост стабилиря респонсабилиэцилор 
функционале але педагожилор организацией де 
ынвэцэмынт. Моделул де коопераре ынтре пер-
соналул дидактик де Н.И. Бочарова не-а ажутат 
сэ дстрибуим сарчиниле ынтре мембрий колек-
тивулуй. Ын скопул фамилиаризэрий кадрелор 
дидактиче ку ун стил де вяцэ сэнэтос ын кадрул 
активитэций черкулуй «Туриштий» ку педаго-
жий организацией де ынвэцэжмынт с-ау орга-
низат плимбэрь фамилиаре ын зиуа де одихнэ 
ши ын пэдуре, де екземплу, «Трасеул друмеци-
лор», «Тоамна де аур».

Ултима етапэ а експериментулуй форматив 
а фост активитатя ку пэринций. Ачастэ активи-
тате а авут лок суб форма де дискуций колекти-
ве але активитэцилор туристиче ши десемнэрий 
конклузиилор колективе. Ын скопул споририй 
културий педагожиче, фамилиаризаря ку прин-
чипалеле дирекций але организэрий едукацией 
пе ачастэ темэ, ау фост елаборате консултэрь 
пентру пэринць: «Пентру о плимбаре ку фами-
лия», «Ну пря мулт деспре история турисму-
луй», «Импортанца екскурсиилор туристиче». 
Де асеменя, ын кадрул ачестей дирекций, а фост 
организатэ о мэсурэ колективэ пентру пэринць 
ши копий «Фестивалул туристик». Стадиул фи-
нал ал активитэций ку пэринций а фост органи-
заря диверсор експозиций «Руксак весел», «Рук-
сак рутиер», «Плимбэрь туристиче ын зилеле де 
одихнэ». 
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Ла прима етапэ а експериментулуй де кон-
трол, а фост утилизатэ техника диагностикэ 
симиларэ. Апробаря системулуй де лукру ку 
инклудеря турисмулуй ын прочесул едукацией 
физиче а копилор а контрибуит ла фаптул кэ 
респонденций шь-ау спорит перформанца прин 
резултателе тестелор финале. Ын примул рынд, 
ачест лукру есте еведенцият де о крештере а ре-
зултателор резистенцей де коордонаре ка инди-
катор импортант ал капачитэцилор функцио-
нале але органисмулуй. 2 респонденць (20%) ау 
спорит индикаторий де дезволтаре а резистен-
цей де коордонаре ын ачастэ периоадэ ла нивел 
ридикат.

Тоць респонденций с-ау конфрунтат ку ача-
стэ сарчинэ. Арункаря о ефектуау фэрэ репаус. 
Пунеря ын апликаре а арункэрилор а фост еф-
ктуатэ май ынтый де мына кондукэтоаре, апой 
ну де еа. Партичипанций експериментулуй ау 
фост перфект ориентаць ын спациу, ау ефекту-
ат кыт май мулте ынтоарчерь ла стынга ши ла 
дряпта, фэрэ а интерчепта линия. Експримау 
капачитатя де а ревени ла позиция инициалэ. 
Ачеле дификултэць пе каре партичипанций ла 
експеримент ау ынтымпинат ла етапа де кон-
статаре (имплементаря тестелор пентру иден-
тификаря капачитэций де ориентаре спациалэ, 
индентификаря капачитэций де екилибру дина-
мик, стабилитатя статокинетикэ ши капачитатя 
де екилибру статик) ну ау фост обсервате ын 
стадиул де контрол.

Путем обсерва кэ резултате май ыналте ау 
фост демонстрате де партичипанций ла експе-
римент ку о астфел де дификултате а парализией 
черебрале ка диплежия спастикэ. Путем жусти-
фика ачест лукру прин фаптул кэ ачастэ катего-
рие де персоане се карактеризязэ принтр-о фор-
мэ ушоарэ де патоложие, ын каре мишкэриле ын 

мынь ну сынт лимитате. Ачешть партичипанць 
се пот мишка фэрэ мижлоаче импровизате, дез-
волтаря психикэ ши менталэ ну суферэ.

Астфел се поате обсерва кэ, ын женерал, ре-
зултатул имплиментэрий методоложией а фост 
о тендинцэ позитивэ ын чея че привеште рези-
стенца коордонэрий; сочиализаря ефичиентэ ши 
формаря деприндерилор зилниче а копиилор ку 
парализие черебралэ. Тоате ачесте аспекте не 
фак сэ дескоперим кэ резултателе демонстрязэ 
ефикачитатя системулуй пропус де организаре а 
активитэцилор туристиче ку персоане ку тулбу-
рэрь мускуло-скелетиче, ын спечиал ку парали-
зие черебралэ ын скопул дезволтэрий резистен-
цей де коордонаре. Обсервэм, кэ есте посибил 
сэ се резолве проблемеле дезволтэрий мултела-
терале а копиилор, пентру ай креште сэнэтошь 
есте посибил нумай прин ефортуриле комуне 
але пэринцилор ши але ангажацилор организа-
циилор едукационале.
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Статья посвящена  анализу проблем, связанных с развитием профессионально-значимых психологических качеств со-
трудников правоохранительных органов и возможностями их формирования и развития в процессе профессионально-
психологической подготовки. 
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The article is devoted to the analysis of the problems associated with the development of professionally significant psychological 
qualities of law enforcement officers and the possibilities of their formation and development in the process of professional psychological 
training.
Keywords: professional activity, professionally important psychological qualities, professional psychological training, stress factors.

В настоящее время в отечественной пси-
хологической науке наблюдается тенденция 
расширения конструктивных возможностей 
психологической науки, связанное с тем, что к 
решению многих профессиональных задач в 
различных сферах все чаще привлекаются спе-
циалисты-психологи, а система психологиче-
ских знаний может стать основой для развития 
профессионально-важных психологических ка-
честв в общей структуре профессионально-пси-
хологической компетентности специалиста. 

Вопрос о развитии профессионально-важ-
ных качеств и формировании их подсистем отно-
сится к узловым в исследованиях системогенеза 
деятельности. Под профессионально важными 
качествами принято рассматривать индивиду-
альные качества субъекта деятельности, влияю-
щие на ее эффективность и успешность освое-
ния. Их изучение позволяет конкретизировать 
принцип единства сознания и деятельности, 
разработанный С.Л. Рубинштейном, А.Н. Ле-
онтьевым, Б.Г. Ананьевым, Б.М. Тепловым, А.А. 
Смирновым, А.Б. Брушлинским и другими от-
ечественными психологами. В соответствии с 
данным  принципом, «совместная, исторически 
развивающаяся деятельность людей (первично 
всегда практическая) обусловливает формиро-
вание их сознания и вообще всех психических 
процессов, а эти последние, осуществляя регу-

ляцию человеческой деятельности, являются 
условием ее адекватного выполнения» [3, с. 30].

Необходимость наличия у сотрудников 
правоохранительных органов психологической 
компетентности для решения различного рода 
задач, возникающих в ходе выполнения сво-
их  профессиональных функций вызвана тем, 
что для их служебной деятельности характерно 
воздействие целого комплекса стрессогенных 
факторов. Формирование профессионально-
психологической компетентности возможно в 
условиях психологического сопровождения слу-
жебной деятельности, которое представляет со-
бой систему организационных и психопракти-
ческих мероприятий, направленных на создание 
социально-психологических условий для успеш-
ной реализации профессиональной деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов 
посредством обеспечения эффективности ор-
ганизационно-управленческих процессов, мо-
билизации психологического потенциала лич-
ности и служебного коллектива, применения 
разнообразных психологических технологий.

Как особая составляющая в структуре пси-
хологического сопровождения служебной дея-
тельности, психологическая подготовка в право-
охранительных органах впервые была введена в 
середине 1970-х годов ХХ века. Психологическая 
подготовка входит в структуру общей подготов-
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ки, переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников правоохранительных органов, 
являясь составной и неотъемлемой частью об-
щей профессиональной подготовки. В настоя-
щее время в теории и на практике, как правило, 
используется понятие «профессионально-пси-
хологическая подготовка».

В целом, в науке не представлено однознач-
ное определение психологической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов. Так, 
например, А.М. Столяренко дает трактовку это-
го понятия в двух аспектах. С одной стороны, 
психологическая подготовка это процесс фор-
мирования, повышения и поддержания психо-
логической готовности сотрудников к решению 
оперативно-служебных задач [4, с. 34]; с другой 
стороны это система  разнообразных форм и 
методов обучения, направленных на форми-
рование, повышение и поддержание психоло-
гической подготовленности личного состава 
[4, с. 14].Таким образом, формирование, повы-
шение и поддержание уровня профессиональ-
но-психологической компетентности являются 
ключевыми  при организации психологической 
подготовки сотрудников правоохранительных 
органов.

Как уже было отмечено, необходимость 
профессионально-психологической  подготов-
ки сотрудников правоохранительных органов в 
условиях реализации своих профессиональных 
функций связана, прежде всего, со  стрессоген-
ным характером их профессиональной деятель-
ности.

К основным стрессогенным факторам, наи-
более часто возникающим в практике правоох-
ранительной деятельности можно отнести: 

· ситуации риска, опасности, неадекват-
ное поведение нарушителей и преступников;

· особые обстоятельства предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений (вне-
запность, постоянная готовность к немедленно-
му выполнению профессиональных обязанно-
стей и пр.

· особую значимость ошибок и их послед-
ствий, возникающих в процессе выполнения 
своих профессиональных обязанностей;

· конфликтные ситуации взаимодействия 
и общения с правонарушителями, возникающие 
в оперативно-служебной деятельности;

· нехватка времени на личные нужды и 
отдых, интенсивность нагрузок, насыщенность 
рабочего графика. 

· постоянное внутреннее психическое на-
пряжение, связанное с ожиданием возможных 
резких осложнений обстановки, внезапного вы-
полнения должностных функций.

Реализация сотрудником правоохранитель-
ных органов его служебных обязанностей тре-
бует наличия целого комплекса психологиче-
ских качеств, умений, способностей, а именно:

· высокого уровня психофизиологической 
выносливости, необходимого в связи с ненор-
мированным рабочим временем;

· способности находиться в длительном 
эмоциональном напряжении, страхе, неопреде-
ленности, неуверенности;

· способности к длительному напряже-
нию сенсорных систем в условиях монотонии;

· умения решать служебно-оперативные 
задачи в ситуациях, связанных с риском и опас-
ностью для жизни;

· умения противостоять в ситуациях во-
оруженного противостояния преступника;

· способности находиться в состоянии вы-
сокой умственной активности (анализ и обобще-
ние постоянно меняющейся оперативной инфор-
мации, немедленное принятие решений в условиях 
недостаточности информации и времени, концен-
трация внимания, запоминание и удержание в па-
мяти большого объема информации и пр.)

· наличия актерских способностей, уме-
ние создавать и перевоплощаться в образы 
других людей, способность разыгрывать разно-
образные роли тех или иных личностных, про-
фессиональных, социальных типажей;

· способности осуществлять речевое 
воздействие в условиях решения оперативно-
служебных задач, при межличностном взаи-
модействии с различными группами правонару-
шителей;

· умения быть остроумным, находчивым, 
быстро реагировать в критических ситуациях, 
способность скрывать истинные намерения, 
при этом сохраняя естественность поведения. 

Все вышеперечисленные психологические 
качества, а также умения, способности мож-
но развивать, формировать, корректировать в 
процессе специальной психологической под-
готовки, которая должна рассматриваться как 
неотъемлемая часть общей профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных 
органов. 

В связи с этим, профессионально-психоло-
гическая подготовка сотрудников правоохра-
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нительных органов в условиях служебной дея-
тельности может включать в себя ряд основных 
направлений:

1) психологический отбор кандидатов для 
поступления на работу в правоохранительные 
органы;

2) адаптация сотрудников к условиям про-
фессионально-служебной деятельности;

3) развитие у сотрудников профессиональ-
но значимых психологических качеств, умений, 
способностей;

4) психологическая подготовка к профес-
сиональной служебной деятельности.

Все вышеперечисленные направления могут 
конкретизироваться в следующих видах работ: 

· формирование психологической готов-
ности к профессиональной деятельности в со-
ответствии с должностными обязанностями;

· развитие умения ориентироваться в раз-
нообразных специфических ситуациях служеб-
но-оперативной деятельности;

· развитие познавательных способностей, 
качеств, умений, необходимых в ходе осущест-
вления оперативно-служебной деятельности;

· формирование и развитие эмоциональ-
но-волевых качеств личности, развитие волевых 
навыков, способностей саморегуляции и само-
управления;

· развитие  навыков психолого-педагоги-
ческого воздействия  при конфликтном взаимо-
действии с гражданами;

· формирование навыков самоконтроля в 
сложных ситуациях психической напряженно-
сти, готовности к психофизиологическим пере-
грузкам в оперативно-служебной деятельности.

В целом, содержание профессионально-пси-
хологической подготовки может быть отражено 
в следующих основных задачах:

1) повышение уровня психологической 
устойчивости сотрудников правоохранитель-
ных органов  к воздействию различных стресс-
факторов;

2) формирование и развитие у сотрудников 
специальных психологических качеств, навыков 
и умений, необходимых для эффективного вы-
полнения профессиональных операций в раз-
нообразных условиях оперативно-служебной 
деятельности [1].

Профессионально-психологическая подго-
товка сотрудников правоохранительных орга-
нов может быть организована в разнообразных 
формах – обучающие семинары, практические 

занятия, интенсив-семинары, тренинговые про-
граммы и т.д. Все эти формы возможно реали-
зовывать в рамках курсов повышения квалифи-
кации. 

По мнению Дикарева В.Г., Григорьева В.Н., в 
качестве основных целей  обучения по програм-
мам курсов повышения квалификации можно 
рассматривать: 

· создание максимально благоприятных 
условий для умственного, нравственного, эмо-
ционального и физического развития личности, 
всемерного развития ее способностей, добива-
ясь получения сотрудниками прочных знаний, 
умений и навыков;

· предоставление специального образова-
ния на уровне, отвечающем современному зако-
нодательству и современным тактикам и мето-
дикам борьбы с преступностью;

· построение учебных программ в соот-
ветствии с международными требованиями;

· формирование личности с развитым 
интеллектом и высоким уровнем культуры, го-
товую к осознанному выбору и освоению про-
фессиональных знаний [2].

В целом, профессионально-психологиче-
ская подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов посредством овладения и со-
вершенствования знаний, умений, навыков, 
требуемых для успешной реализации професси-
ональной деятельности является необходимым 
и важнейшим  компонентом общей системы 
психологического сопровождения служебной 
деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов.
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Внедряемые на современном этапе Государ-
ственные образовательные стандарты не только 
задают качественно новое представление о том, 
каким должно быть содержание образования и 
его образовательный результат, но и определяют 
точное место формам и видам психологических 
знаний в содержании и организации образова-
тельной среды. В связи с этим построение эф-
фективной системы психологического сопрово-
ждения позволит решать проблемы воспитания, 
обучения и развития детей внутри образова-
тельной среды учреждения.

Психологическое сопровождение осущест-
вляется в целях оптимизации всего учебно-вос-
питательного процесса, укрепления здоровья и 
работоспособности, обучающихся и сотрудни-
ков для наиболее полного раскрытия их творче-
ского потенциала и поддержания комфортного 
психического состояния в процессе выполня-
емой деятельности [1–3, 6]. Психологическое 
сопровождение реализуется в рамках деятель-
ности психологических служб организаций 
образования для содействия созданию соци-
альной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности обучающихся и обеспечения 
психологических условий для успешного об-
учения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса.

Все это делает обязательной деятельность 
педагога-психолога как полноценного участни-
ка образовательного процесса. И как отмечает 
И.В. Дубровина, в системе современного обра-
зования психологическая служба является необ-
ходимым компонентом [4]. А работа педагога-
психолога становится необходимым элементом 
системы управления образовательным процес-
сом организации образования.

Психологическая служба способна стать 
центром, объединяющим усилия администра-
ции и педагогов организации образования, ро-
дителей по созданию благоприятных условий, 
обеспечивающих самореализацию личности 
каждого ребенка и адаптацию его к быстро из-
меняющимся социальным условиям общества.

Важно отметить, что достаточно разрабо-
таны вопросы организации, содержания и на-
правлений психологического сопровождения 
в рамках деятельности психологических служб 
организаций образования общего типа. При 
этом сохранило значимость и актуальность про-
блема организации психологического сопро-
вождения субъектов малокомплектной обще-
образовательной школы-детский сад. В нашей 
республике таких организаций образования до-
статочно много.

Наше исследование было проведено на базе 
Муниципального образовательного учреждения 
«Бычковский комплекс средняя школа – дет-
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ский сад Григориопольского района». В данном 
общеобразовательном учреждении работают 7 
воспитателей и 16 педагогов. В 3 группах вос-
питываются 36 дошкольников, в 1–4 классах об-
учаются 33 ученика, а в 5–9 классах – 35 обуча-
ющихся.

Теоретическим обоснованием определения 
специфики организации системы психологиче-
ского сопровождения в малокомплектной обще-
образовательной школе-детский сад выступили 
научные труды отечественных ученых (Битяно-
ва М.Р., Гильбух Ю.З., Дубровина И.В., Иванова 
Е.М. и др.). А также итоги исследования особен-
ностей работы в малокомплектной школе отра-
женные в трудах Н.Д. Неустроева, М.П. Гурья-
нова, А.Ф. Иванова, Л.Е. Кондратенкова, Э.Г. 
Костяшкина, Л.И. Новикова и др.

Анализ научных подходов позволяет отме-
тить, что организация системы психологическо-
го сопровождения субъектов образовательного 
процесса должна исходить из общего положе-
ния и строиться на выделении приоритетов, 
системности, гибкости, многообразии форм и 
методов работы, преемственности. В малоком-
плектной общеобразовательной школе-детский 
сад модель психологического сопровождения 
должна вытекать из особенностей организации 
образовательного процесса и основных стоящих 
перед ней задач. Школьный педагог-психолог в 
своей работе должен исходить из специфики 
организации образования. Проявляется она во- 
первых, в малочисленности групп и классов, что 
в свою очередь приводит к ограничению круга 
общения, препятствует развитию коммуника-
тивных умений, снижает соревновательность 
обучающихся и др. Однообразие обстановки, 
контактов, форм взаимодействия может при-
вести к развитию психологической усталости 
или отторжению. Во-вторых, небольшое число 
обучающихся сказывается и на сам процесс обу-
чения, т.е. возникает явление «психологической 
монотонности», что может привести к усталости 
и потере интереса к обучению. В-третьих – это 
особые трудности в построении полноценного 
учебного процесса. В сельской малокомплект-
ной общеобразовательной школе-детский сад 
возникает необходимость и целесообразность 
объединять группы дошкольников, классы и 
проводить учебные занятия в разновозрастных 
группах. Для таких групп, эффективной являет-
ся организация коллективной познавательной 
деятельности. При сочетании коллективной и 

групповой деятельности требуется регулирова-
ние поведения детей, их сближение, улучшение 
личностных отношений. В классе, где обучаются 
от 2 до 12 человек, учителю требуется поиск но-
вых форм организации учебных занятий, чтобы 
разнообразить виды деятельности обучающих-
ся, общение для развития интереса к предмету, 
мотивации их учебной деятельности. В разново-
зрастных классах, предметов на одном уроке не-
сколько, а учителю необходимо перестраивать-
ся на работу то с одним, то с другим классом, не 
упуская из вида главную цель работы в каждом 
из них. Каждый урок строится по определенным 
организационным этапам, границы которых 
определяются переходом обучающихся от рабо-
ты с учителем к самостоятельной работе.

Нельзя не указать и на трудности, с которы-
ми сталкиваются и дети, которые должны овла-
деть умениями не отвлекаться и не слушать объ-
яснений учителя для другого класса, не слушать 
ответы учеников другого класса, сосредотачи-
ваться на длительное самостоятельное выполне-
ние заданий, при этом, быстро перестраиваться 
при обращении учителя к ним и др.

Перечисленные и ряд других особенностей, 
педагогу-психологу необходимо учитывать при 
проектировании основных направлений психо-
логического сопровождения: психологической 
помощи, психологического проектирования, 
информационно-аналитического направления, 
психолого-педагогической экспертизы, учебно-
методической работы. При этом, важно не толь-
ко пересмотреть нормативно-правовую базу, но 
и реструктурировать содержание всех направ-
лений.

На всех образовательных уровнях и для 
всех участников образовательного процесса 
основным направлением является оказание 
психологической помощи. Традиционно она 
реализуется в следующих видах деятельности: 
психологическая профилактика и просвещение, 
психодиагностика, психологическое консульта-
тивное, психокоррекционная работа [5, 7].

В рамках психодиагностического направле-
ния важно запланировать углубленное психоло-
гическое изучение обучающихся на протяжении 
всего периода обучения: определение уровня раз-
вития психических познавательных процессов 
и особенно произвольного внимания, умения 
быстро сосредоточиваться, переключать внима-
ние; изучение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных воз-
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можностей в процессе обучения, воспитания, в 
профессиональном самоопределении. Выявле-
ние особенностей адаптации, причин и источни-
ков отклонений в обучении, развитии и др.

По итогам психологической диагностики 
и запросам необходимо проводить коррекци-
онно-развивающую работу. В основном она 
связана с оказанием помощи детям, имеющим 
трудности в обучении и психологическом раз-
витии. С целью повышения эффективности об-
учения отдельное внимание важно уделять раз-
витию произвольного внимания, переключения 
внимания, выработке у детей умений быстро 
сосредотачиваться, самостоятельно работать, 
общеучебных умений и др. Коррекционно-раз-
вивающая работа должна быть ориентирована 
и на работу с разновозрастными детскими кол-
лективами (коррекцию межличностных отно-
шений, развитие социально-коммуникативных 
компетенций и т. д.).

Учитывая специфику организации учеб-
но-воспитательного процесса особое внимание 
необходимо уделять психопрофилактике. Это 
предупреждение возникновения явлений де-
задаптации детей в разновозрастных группах, 
классах, разработка конкретных рекоменда-
ций учителям/родителям по оказанию помощи 
в вопросах развития, обучения и воспитания  
и др.

Просветительская работа должна быть на-
правлена на формирование у обучающихся и их 
родителей, администрации школы и учителей 
потребности в психологических знаниях, же-
лания использовать их для саморазвития; соз-
дания условий для полноценного личностного 
роста и самоопределения. Повышение психо-
логической компетентности воспитателей, учи-
телей позволит планировать и осуществлять 
работу с обучающимися, воспитанниками с 
учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей. А также использовать специфику сель-
ской малокомплектной школы как преимуще-
ства перед обычной школой: глубокое знание 
учителями индивидуальных особенностей и 
условий жизни каждого ученика, большие воз-
можности совместной работы с семьёй, благо-
приятные условия для трудового воспитания, 
фактически индивидуальное обучение в классах 
и др. Психологическая грамотность может спо-
собствовать своевременному предупреждению 
возможных нарушений в развитии интеллекта, 
становлении личности.

Оказание психологической помощи обу-
чающимся, их родителям, учителям и другим 
участникам образовательного процесса в во-
просах развития, воспитания и обучения осу-
ществляется и в процессе психологического 
консультирования.

Однако необходимо обратить внимание на 
ряд трудностей. Анализ документации педагога-
психолога и опрос воспитателей, учителей и по-
зволили выявить, что большинство (68%), име-
ющие стаж работы более десяти лет, указали на 
достаточный опыт работы, и что они не обраща-
ются за психологической помощью. Важность 
психологической помощи отметили лишь треть 
(32%) воспитателей, учителей, имеющие стаж 
работы до десяти лет. Отметим, что анализ их 
деятельности в процессе адаптации детей пока-
зал, что в разновозрастных группах они создают 
ситуации, в которых маленький ребенок видит 
спокойных детей, занятых игрой, что позволяет 
ему почувствовать, что все в порядке, что здесь 
ему будет хорошо.

В разновозрастных классах учителя, повы-
шающие систематически свою психологическую 
компетентность, организовывая работу в под-
группах используют принцип ролевого участия. 
Старшие, на определенных этапах урока, взяв 
на себя роль учителя объясняют что-то млад-
шим, и тем самым лучше усваивают материал, 
тренируются формулировать свои мысли, раз-
вивают у себя умение объяснять и речь. При 
этом достигаются и другие цели воспитания и 
развития: ребенок становится субъектом своей 
деятельности. Он не только объект воздействия 
взрослого, но и сам, в границах своих полномо-
чий учится определять цели и способы осущест-
вления своих обязанностей.

Психологическая грамотность позволяет 
таким воспитателям, учителям не только про-
ектировать индивидуальные образовательные 
маршруты, но и оптимально строить взаимодей-
ствие старших детей с младшими с целью фор-
мирования полноценного опыта общения, от-
крывая дополнительные возможности развития 
детей путем взаимообучения. Используя такие 
формы организации детского разновозрастного 
коллектива на занятиях, на прогулках, разноо-
бразных праздниках создается ситуация хоро-
шей школы приобретения социального опыта.

Еще одна трудность, выявленная в деятель-
ности педагога-психолога – в работе с родителя-
ми. Был обнаружен разброс запросов родителей: 
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от высоких требований к качеству психологиче-
ской помощи у одних, и до полного безразличия 
и нечетких ориентиров на будущее ребенка у 
других. Была выявлена связь запросов с типом 
семьи. Изучение типов и социальной структу-
ры семей показало, что почти 20% составляют 
неполные семьи, 62% родителей – это люди в 
возрасте от 35 до 45 лет, чуть больше половины 
родителей имеют высшее и среднее специальное 
образование. Подавляющая часть работающих 
родителей – служащие и рабочие, а 15% родите-
лей не имеют постоянной работы.

Разработка содержания такого направления 
как психологическое проектирование позволяет 
конструктивно соединить систему социальных, 
педагогических и психологических мероприя-
тий направленных на создание психологически 
безопасной, развивающей образовательной сре-
ды, ориентированной на формирование соци-
ально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса, обеспе-
чивающей возможность компетентного выбора 
личностью своего жизненного пути, самосто-
ятельного решения проблем, умения анализи-
ровать ситуацию и выбрать соответствующее 
поведение. В образовательном проектировании 
психологическая составляющая призвана со-
хранить и укрепить психологическое здоровье и 
благополучие всех субъектов образовательного 
процесса.

Эффективность реализации направлений 
психологического сопровождения связано и с 
совершенствованием учебно-методической ра-
боты. Учитывая специфику таких организаций 
образования есть необходимость в разработке 
учебно-методических материалов по предметам 
в соответствии с современными требования-
ми и с учетом психологических особенностей 
восприятия, памяти, мышления и возрастных 
особенностей детей. Требуется методическое 
сопровождение в определении основных форм 
и технологий организации деятельности субъ-
ектов образовательного процесса в разново-
зрастных группах, классах. Использование учеб-
но-методических комплектов может обеспечить 
дифференциацию и индивидуализацию образо-
вательного процесса. Педагог-психолог должен 
участвовать в подборе методик и технологий, 
устраняющих перегрузки и сохраняющих здоро-
вье детей в разновозрастных группах и классах.

Наличие учебно-методических пособий, 
рекомендаций позволит и родителям понять 

особенности организации образовательной де-
ятельности в разновозрастных группах, клас-
сах чтобы оказывать соответствующую помощь 
своему ребенку.

Конечно же, все направления психологиче-
ского сопровождения, как и все виды психоло-
гической помощи строго развести нельзя, так 
как существуют области пересечения. Важно, 
чтобы педагог-психолог помимо традиционных 
использовал и современные формы и методы 
работы. И, конечно же, психологическое сопро-
вождение эффективно, если реализуется как 
комплекс мероприятий. Также важным являет-
ся и кто осуществляет помощь, с кем работает 
психолог, чем помогает.

В заключении необходимо отметить, что 
перспективным является разработка модели 
психологической службы и содержания направ-
лений психологического сопровождения субъ-
ектов образовательного процесса в общеобразо-
вательной школе-детский сад.
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Современные условия становления образо-
вательного пространства и его эволюционные 
процессы в Приднестровье накладывают отпе-
чаток на особенности формирования личности 
студентов как продукта высшего профессио-
нального образования. Это выражается в росте 
требований к сущностным характеристикам 
личности студентов и их потенциальной про-
фессиональной деятельности. Так, современные 
студенты должны обладать такими качествами, 
как самоконтроль в общении и высокая самоэф-
фективность, которые позволят им эффективно 
встраиваться в профессиональную жизнь и реа-
лизовывать собственный потенциал.

Результатом удовлетворения этих требова-
ний: «…должен выступать такой образователь-
ный продукт высшей школы, который способен 
быть конкурентоспособным, ориентированным 
на запросы практики, готовым сразу, после ов-
ладения профессией приступить к непосред-
ственной практической деятельности …» [2,  
с. 94].

Так, А.С. Огнев подчеркивает: «В условиях 
постоянного изменения содержания практиче-
ски любой профессии, уже нередкого массового 
исчезновения одних профессий и частого по-
явления других, стремительно растет ценность 

умения выпускника системы профессионально-
го образования быстро найти новое применение 
своему опыту, успешно адаптироваться к работе 
в новой организации. Для этого он должен быть 
готов к тому, чтобы выявить перспективные це-
левые ориентиры новой для себя организации, 
понять и суметь продемонстрировать свои воз-
можности усилить ее конкурентные преимуще-
ства» [5, с. 152].

Помимо этого особое значение, имеет вы-
сокий уровень сформированности коммуни-
кативной компетентности, предполагающей 
возможность успешного общения и взаимодей-
ствия с различными людьми и в разных ситу-
ациях. И в первую очередь, с нашей точки зре-
ния: «…среди компонентов коммуникативной 
компетентности следует выделить способность 
к самоконтролю в общении, предполагающую 
сдержанность в эмоциональных проявлениях, 
способность легко входить в любую роль, гибко 
реагировать на изменения ситуации общения, 
чувствовать то впечатление, которое они про-
изводят на окружающих и при необходимости 
корректировать свое поведение» [3, с. 379].

Как психологическое явление, самоэффек-
тивность впервые была описана зарубежными 
исследователями и использовалась для обозна-
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чения убежденности или веры личности в соб-
ственные способности и возможности осущест-
влять собственное развитие, контролировать 
события и управлять жизнью. Среди зарубеж-
ных авторов, наиболее полно исследовавших 
самоэффективность можно отметить таких, как 
А. Бандура, Дж. Маддукс, М. Шеер, Л. Хьелл,  
Д. Сервон, Дж. Капрара. В отечественной пси-
хологии проблему самоэффективности рас-
сматривают: Л. Бояринцева, Р.Л. Кричевский,  
И.М. Кондаков, Т.О. Гордеева, А.С. Огнев,  
М.И. Гайдар, М.В. Чистова, Т.М. Маланьина и пр.

Дж. Маддукс предложил разделять два вида 
самоэффективности – самоэффективность в 
предметной деятельности, как представления и 
уверенность субъекта в том, что свои компетен-
ции, знания и опыт, которые он выработал ранее 
в конкретном виде предметной деятельности, 
можно применить в аналогичной деятельности 
в будущем и достичь в ней успеха. При этом, 
самоэффективность в межличностном обще-
нии выражает сочетание информации субъекта 
о том, что он компетентен в общении, успешен 
как коммуникатор и способен конструктивно 
решать коммуникативные задачи. 

В этом ключе нами было организовано эм-
пирическое исследование, целью которого ста-
ло изучение связи уровня коммуникативного 
контроля и самоэфективности студентов. В ис-
следовании приняло участие 103 студента При-
днестровского государственного университета  
им. Т.Г. Шевченко.

Результаты проведенного нами исследова-
ния представлены в таблицах 1, 2.

Анализируя данные, представленные в та-
блице 1, можно заключить, чуть более четверти 
студентов показали высокий уровень коммуни-
кативного контроля, а значит, легко входят в лю-
бую роль, гибко реагируют на изменения ситу-
ации, хорошо чувствуют впечатление, которое 
производят на окружающих.

Почти половина студентов продемонстри-
ровали средний уровень коммуникативного 
контроля, что свидетельствует о том, они ис-
кренни, но не всегда сдержанны в эмоциональ-
ных проявлениях, но способны считаться с 
окружающими людьми.

Низкий уровень самоконтроля в общении 
характерен почти для четверти студентов, что 
свидетельствует о таких их характеристиках, 
как устойчивость поведения, нежелание изме-
нять общение в зависимости от ситуаций, и о 

том, что некоторые партнеры по общению могут 
считать их излишне прямолинейными. 

Анализ полученных нами результатов ис-
следования самоэффективности студентов, 
представлены в таблице 2.

Анализируя данные, представленные в та-
блице 2, можно заключить, что почти четверть 
студентов показали низкий уровень самоэф-
фективности в предметной деятельности, что 
говорит о низкой способности оценивать свои 
возможности и использовать их наилучшим об-
разом в предметной деятельности. При этом, 
для подавляющего большинства студентов ха-
рактерен средний уровень самоэффективности 
в предметной деятельности. Менее четверти ре-
спондентов показали высокую самоэффектив-
ность в предметной деятельности, что свиде-
тельствует о высокой способности студентов к 
оценке людей, осознанию своих способностей и 
использованию их наилучшим образом в пред-
метной деятельности.

Исследование самоэффективности в меж-
личностном общении показало, что наименьшая 
доля испытуемых характеризуется ее высоким 
уровнем, то есть высоко способны к оценке лю-
дей, осознанию своих способностей и использо-
ванию их наилучшим образом в межличностном 
общении. Половина респондентов продемон-
стрировала средний уровень самоэффективно-
сти в межличностных отношениях. При этом, 
чуть менее половины обследованных студентов 
показала низкий уровень самоэффективности в 
межличностном общении, что свидетельствует 
о низкой способности оценивать людей, осозна-
вать свои возможности и использовать их наи-
лучшим образом в процессе общения.

При планировании эмпирического исследо-
вания, мы выдвинули предположение и наличии 

Таблица 1. Уровень коммуникативного контроля сту-
дентов, %

Уровень Значение
Высокий 29%
Средний 47%
Низкий 24%

Таблица 2. Уровень самоэффективности студентов, %

Уровень
Самоэффектив-

ность в предметной 
деятельности

Самоэффектив-
ность в общении

Высокий 16 7
Средний 67 50
Низкий 17 44
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прямой связи между уровнем коммуникативно-
го контроля и самоэффективностью студентов. 
С этой целью нами был применен коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.

Значение связи между уровнем коммуника-
тивного самоконтроля и самоэффективности в 
предметной деятельности составило rs  = 0.268, 
что на уровне значимости 0,05 входит в зону 
значимости, следовательно наше предположе-
ние доказано.

Значение связи между уровнем комму-
никативного самоконтроля и самоэффектив-
ности в межличностном общении составило  
rs = 0.353, что на уровне значимости 0,05 входит 
в зону значимости, что так же подтверждает вы-
двинутое нами предположение. Таким образом, 
мы можем заключить, что выдвинутая нами ги-
потеза, подтвердилась, между уровнем комму-
никативного контроля и самоэффективностью 
студентов в предметной деятельности и меж-
личностном общении существует прямая связь.

И.В. Кондратенко пишет: «Профессиональ-
ное образование должно решать не столько за-
дачи информирования и формирования про-
фессиональных навыков, сколько побуждения 
человека к самоценным видам активности, на-
правленным на разрешение с помощью осваи-
ваемых в учении средствами актуальных жиз-
ненных противоречий и обеспечивающим его 
развитие как личности. Оптимизация личност-
но-профессионального развития учащейся мо-
лодежи должна строиться исходя из логики со-
ответствия образовательного процесса этапам 
субъектогенеза» [4, с. 212].

Мы полагаем, что результаты проведённого 
эмпирического исследования могут быть полез-

ны при организации процесса обучения в вузе, 
так как учет полученных данных открывает 
широкие горизонты для формирования таких 
важнейших качеств личности будущих профес-
сионалов, как самоэффективность и коммуни-
кативный контроль. Выявленная по результатам 
исследования связь может служить психолого-
педагогическим инструментом влияния одного 
явления на другое и сделать процесс формиро-
вания и развития обозначаемых качеств управ-
ляемым.

Список литературы
1. Кондратенко И.В. Психологическое сопровожде-

ние становления субъектности студентов. // Вопросы 
социально-психолого-педагогического сопровождения 
детей в современном мире. Материалы международной 
научно-практической конференции. Калужский государ-
ственный университет имени К.Э. Циолковского. 2015. 
С.210-220 

2. Могилевская В.Ю. Исследование уровня профес-
сиональной направленности студентов с разной самоэф-
фективностью // Актуальные проблемы общественных 
наук и совершенствования системы образования: Сбор-
ник научных трудов всероссийской заочной конференции 
с международным участием. ЧОУ ВО «Открытый инсти-
тут – Высшая профессиональная школа. /Под ред. Шарова 
А.В., Ивановой З.И., Каяшевой О.И. – СПб.: Изд-во НИЦ 
АРТ, 2017. С. 94-99

3. Могилевская В.Ю., Ковальчук Н.Н. Связь способ-
ности к самоуправлению и самоконтроля в общении бу-
дущих дефектологов. // Студенческая наука Подмосковью 
Материалы Международной научной конференции моло-
дых ученых. 2018. С. 379-382.

4. Огнев А.М. Методы активизации субъектного по-
тенциала в ходе профессионального образования. // Ак-
туальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
2017. № 1-4. С. 152-156 

УДК 159.922.76+376.1

Е. В. Черникова
E.V Chernikova

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

THEORETICAL ASPECTS OF REHABILITATION AND EDUCATIONAL WORK 
WITH ADOLESCENT DEVIANT BEHAVIOR

В статье раскрываются теоретические аспекты реабилитационно-педагогической работы с подростками девиантно-
го поведения. Раскрыты понятия реабилитации, реабилитационно-педагогической работы. Рассматриваются условия 



67

Социальному бытию и каждому человеку 
свойственно отклоняться от оси своего суще-
ствования и развития. Причины этих отклоне-
ний лежат в особенностях взаимосвязи и вза-
имодействия человека с окружающим миром, 
социальной средой и самим собой.

Отклонение в поведении является есте-
ственным условием развития человека и жизнь 
всего общества.

Одним из видов отклонений в поведении 
является девиантное поведение, понимаемое 
как отклонение поведения индивида или груп-
пы, которое не соответствует общепринятым 
нормам, в результате чего происходит наруше-
ние этих норм. Вопрос девиантного поведения 
является достаточно актуальным и интересным. 

Очень актуальна эта проблема в отноше-
нии лиц подросткового возраста, которые еще 
находятся на этапе активного, как правило, до-
статочно сложного и противоречивого процесса 
определения жизненных ценностей, выработки 
убеждений, самосовершенствования в духовной 
и физической сферах.

С развитием девиантного поведения у под-
ростков все больше затупляются положитель-
ные чувства и она может стать резервом для 
будущей преступности. Изучение проблемы 
склонности к девиантному поведению подрост-
ков, актуальность которой несомненна, что тре-
бует рассмотреть реабилитационно-педагогиче-
скую работу с данной категорией подростков. 

Вопрос, касающийся истории становления 
реабилитационной и педагогической работы с 
подростками, является очень важным для пони-
мания данной темы.

Понятие «реабилитация» имеет достаточно 
длительную историю и появилось в XI веке. 

В медицинском, социально-этическом смыс-
ле этот термин стал распространенным еще по-
сле Первой мировой войны, когда начали при-

менять различные методы восстановительного 
лечения [1].

Исследуя рассматриваемую  проблему,  
М. Фролов под реабилитацией понимает по-
мощь подростку в кризисных ситуациях, в по-
иске смысла жизни, в оптимальной адаптации к 
новым социально-экономических и политиче-
ских условий. Основную задачу реабилитацион-
но-педагогической деятельности ученый видит 
в педагогической поддержке и защите подрост-
ка, имеющего определенные проблемы в жизни 
и развития [3].

По убеждению исследователя, идеи педа-
гогической реабилитации приобретают ныне 
ведущее значение не только в работе с подрост-
ками, которые имеют проблемы развития, но и 
для массовой средней школы, для углубления 
ее реабилитационной функции, поскольку она 
призвана помогать ученику в сложном противо-
речивом мире, найти  выход из кризисной ситу-
ации [3].

Отечественные ученые С. Харченко и  
Л. Яковлева рассматривают реабилитацию (пе-
дагогическую) как процесс, который осущест-
вляют путем целенаправленного применения 
психолого-педагогических средств и приемов 
с непременным использованием прикладных 
медицинских знаний [4]. Рассмотрение же сущ-
ности реабилитационно-педагогической работы 
сводится только к восстановлению моральных 
качеств и социальных связей выбитого из жиз-
ненной колеи подростка, что по их мнению, в со-
временной ситуации неоправданно. 

История педагогической работы, реабили-
тационной по своей сути, связывается с немно-
гочисленных историографиями этого направ-
ления (Е. Горшкова, Г. Овчарова, В. Морозов) с 
опытом развития и применения гуманитарной 
педагогики с XVIII века, эпохи просвещения и 
гуманизма, и до современности [4].

реализации реабилитационно-педагогической работы. Проанализированы этапы реабилитационно-педагогической ра-
боты.
Ключевые слова: подростки девиантного поведения, реабилитация, реабилитационно-педагогической  работа, этапы 
реабилитационно-педагогической работы. 
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of rehabilitation, rehabilitation and educational work are disclosed. The conditions for the implementation of rehabilitation and 
educational work are considered. The stages of rehabilitation and educational work are analyzed.
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В XVIII–XIX веках восприятие  ценности 
личности ребенка в образовательной работе 
связывалось с  проявлением достаточного пере-
дового уровня педагогического сознания. Со-
циальная сущность человека и неблагополучия 
в этой сфере его развития особенно ярко про-
являются в различных взаимосвязях. 

Еще в первой половине XIX века в Италии 
при создании домов «исправления и перевос-
питания малолетних правонарушителей» за-
ведений для брошенных и порочных, но не 
уголовных, приютов для бездомных детей реа-
билитационная по своей сути педагогическая 
работа была направлена на привитие нравствен-
ных качеств и восстановления нормальных свя-
зей ребенка с обществом, его социальной функ-
циональностью.

Наряду с вышеизложенным, в Дании, а за-
тем и в других скандинавских странах, наряду с 
образовательной реабилитационную функцию 
осуществляли создание более 150 лет свободных 
школ, учреждений уникальной системы альтер-
нативного для государственного и частного ва-
риантов образования [5].

В конце  XIX – начале XX века происходит 
массовое создание исправительных учрежде-
ний, работа которых была направлена на восста-
новление нормальных связей ребенка с окружа-
ющей средой, на исправление преимущественно 
их моральных качеств [4].

Нельзя обойти вниманием при рассмо-
трении данного вопроса социальную, коррек-
ционную  и реабилитационную деятельность 
выдающихся педагогов А. С. Макаренко и С. 
Т. Шацкого, которые в 30-е годы XIX века зало-
жили основные принципы, содержание и мето-
ды социальной работы с подростками, которым 
присуще девиантное поведение. В основу своей 
педагогической теории они заложили идею соз-
дания педагогом воспитательного социальной 
среды [3]. 

Продолжая исследования в данном направ-
лении, в 60-е годы XIX столетия прослеживается 
тенденция к более глубокому изучению данной 
проблемы, в частности, в психологическом, со-
циально-правовом, педагогическом и медицин-
ском аспектах. Причем, причины девиантного  
поведения виделись в особенностях возрастного 
развития личности, в отчуждении от нормаль-
ных детей, своеобразия  проявления протеста 
против подавления их интересов. В этот период 
выдающийся педагог В.А. Сухомлинский пред-

ложил различные средства стимулирования 
личности  [4].

Необходимость изучения девиантного пове-
дения возникает в связи со сменой деятельности 
человека и его социального окружения. Наи-
более остро проблема девиантного поведения 
стоит у подростков, т.к. происходят изменения 
физиологического характера, меняются требо-
вания общества и система деятельности.

Несомненна необходимость проведения до-
полнительных реабилитационных мероприятий 
по устранению девиантного поведения подрост-
ков с целью успешной социализации в будущем.

Вместе с тем, реализация вышеизложенных 
задач может помочь: 

– отследить результаты психолого-педаго-
гического развития подростков; 

– создать условия для успешной социально-
психологической адаптации личности ребенка к 
новой социальной ситуации; 

– помочь школьникам, испытывающим 
трудности в общении, в выработке конформно-
го стиля поведения.

Основная цель реабилитационно-педагоги-
ческой работы – развитие самостоятельности в 
решении проблемных ситуаций, предотвраще-
ние дезадаптации подростка, возникновение 
острых проблемных ситуаций.

Условием  реализации реабилитационно-пе-
дагогической работы является то, что наиболь-
ший эффект будет достигнут при совместной 
деятельности педагогов, психолога, социально-
го педагога, администрации школы и родителей, 
направленных на активное приспособление ре-
бенка к школьной среде, включающее в себя как 
успешное функционирование, так и перспек-
тивное психологическое здоровье. 

Нужно помнить, что девиантное поведение 
зависит от разных факторов:

– индивидуальных  особенностей  (характе-
ра,  состояния здоровья, уровня базовой подго-
товки, интересов, уровня общения); 

– специфики особенностей организации 
учебного процесса в школе;

– уровня социального благополучия семьи.
Рассмотрим этапы реабилитационно-педа-

гогической работы:
I этап. Изучение личных дел, проведение 

анкетирования учащихся и родителей для пер-
вичного ознакомления и получения общих све-
дений об учащихся, их семей. Проведение пси-
холого-педагогической диагностики. 
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II этап. Организация социально-педагоги-
ческой поддержки подростков во внеурочное 
время: часы общения, направленные на выявле-
ние учащихся, обладающих лидерской одарен-
ностью и формирования актива класса; учеба 
актива класса, с целью формирования управлен-
ческой культурой; общешкольные мероприятия 
по плану воспитательной работы. Подобные 
мероприятия помогают настроиться на предъ-
явленную школой систему требований, снять 
чрезмерное психологическое напряжение.

В процессе реализации мероприятий по 
реабилитационно-педагогической работе под-
ростков, взаимодействие всех субъектов обра-
зовательного процесса предполагает сочетание 
форм индивидуальной и групповой работы, 
направленное на формирование определенных 
умений и навыков, позволяющих находиться 
подросткам в группе сверстников для возмож-
ности получения обратной связи и поддержки 
от тех, у кого такие же проблемы.

Таким образом, в качестве вывода можно 
обозначить положение о том,что причин деви-
антного поведения подростков может быть мно-
го. 

Причины девиантного поведения под-
ростков могут быть как внутриличностно-
го, субъективного плана, такие как: психо-
логическая склонность к отклоняющемуся 
поведению,противоправным деяниям; социаль-
но-материальное неблагополучие. 

Так и внутрисемейного: несправедливые 
оценки, непонимание близких, неудовлетво-
ренность пониманием проблем, невосприятие 
родственниками интересов, его отверженность, 
много возможностей для проявлений девиаций,

А могут быть и внешнего плана при асоци-
альных поступках, под давлением сверстников, 
ближайшего окружения негативного плана. 

Вышеизложенные факторы могут спрово-
цировать подростка на совершение девиантных 
поступков, а возможно он сможет преодолеть 
негативные условия и не отклонятся от норм 
поведения.

Итак, обозначим формы (такие как: наблю-
дение, опека, попечительство, волонтерство, 
надзор, консультативные услуги, назначение ис-
пытательного срока воспитания, мобильная со-
циальная работа, а так же программы обучения 
и профессиональной подготовки и другие фор-
мы наблюдения, заменяющие надзор в учреж-
дениях, с целью обеспечить такое обращение с 
подростком, которое отвечало бы его благосо-
стоянию, а также его положению и характеру 
девиации).
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