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Editorial: 
What do you want to be remembered for?

nick Rushby1,2

1 Education & Self Development, Kazan federal university, Kazan, Russia
2 Conation Technologies, United Kingdom
nick.rushby@conation-technologies.co.uk

oRcid: id 0000-0002-2379-1402  
doi: 10.26907/esd12.4.01

many years ago, in a galaxy far, far away, i was editing a journal that wanted to 
increase its relevance to practitioners.  Borrowing a good idea from a life sciences journal 
(with appropriate attribution) we introduced ‘practitioner notes’ - a text box on the first 
page of every article that set out three bullet point lists:

a. What is already known about this subject?
b. What does this research add?
c. What should the reader do differently as a result of these findings?
under each heading there should be three (but not more than four) bullet points. 

There is no need for references or detailed descriptions of the methodology, just short 
statements in simple language.

We quickly discovered that, as well as being welcomed by the readers, the reviewers 
found them very useful as an introduction to what they were about to read.  These three 
questions set the agenda for the submission and they could then assess how well the 
questions had been answered.

We might argue that the questions provide an alternative structure for the abstract.  
Structured abstracts have been around for a long time in the life sciences and help the 
reader to make a quick assessment as to whether the published paper is likely to be helpful 
in their research.  But there is a key difference: while we are taught that abstracts should be 
the last piece of the paper that we write, the structured practitioner notes can be written 
at the very beginning as a memory aid for the author: this is what my paper is going to do, 
by telling the reader where i started my research, what i added and what i want you, dear 
reader, to take away from it.

a set of structured practitioner notes help your submission to stand out so that it 
is noticed by the editor and the reviewers, demonstrating that the author has given full 
consideration to the three things that a reader wants to know.

The process of writing a paper is inexorably bound up with the research itself; one 
flows into the other and the writing process may indicate other issues that can only be 
dealt with my further research.

an extreme illustration of this comes from the research of charles darwin who, 
following his initial field research on the voyage of HmS Beagle, darwin spent two 
decades of meticulous research, writing his book on the origin of the Species (darwin, 
1859).  as he wrote, he tried to anticipate all of the objections that others would have 
to this revolutionary theory and carried out further research to counter them, with 
evidence from a wide range of sources and ingeniously simple experiments on a wide 
range of plants and animals to test and illustrate his theory.  There is of course a risk in 
spending too much time on perfecting the research.  mr darwin spent 22 years (1836-
1858) writing his book and would have continued refining his search if it had not been for 
a letter that warned him that another scientist, alfred Wallace, was working on an almost 



7

Образование и саморазвитие. Том 12, № 4, 2017

тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества cc-BY

identical theory – and was close to publishing his findings. The contest between the two 
was resolved at a meeting of the linnean Society of london where the papers from both 
researchers were read on the same evening (darwin c. and Wallace, a., 1858).

The structured practitioner notes provide a means of focusing your research so that 
you do not lose your way.  my advice to those starting their research career is to set out 
those three lists of bullet points on one side of a piece of paper and fix it to the wall above 
your desk so that it is constantly in your sight. 

inevitably the lists will evolve: you will discover other key facts that are already known 
about your topic and your research question may change.  However, it is crucial that you 
keep in mind what it is that you want people to do differently as a result of your research 
– and from reading your paper.  if your research is not going to make a difference then 
why do it?  That sheet of paper will keep reminding you what it is that you want to be 
remembered for.

nick Rushby
Editor-in-chief, Education & Self Development 

references
darwin, c (1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 

Favoured Races in the Struggle for Life. london: John murray. accessed december 12, 2017 at: 
https://en.wikisource.org/wiki/on_the_origin_of_Species_(1859).

darwin, c. and Wallace, a (1858) on the tendency of Species to form varieties; and on the 
perpetuation of varieties and Species by natural means of Selection. proc. Journal of the 
Proceedings of the Linnean Society of London. Zoology 3 (20 august): 45-50.  accessed december 
12, 2017 at: http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemid=f350&viewtype=text&pages
eq=1
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как бы вы хотели, чтобы вас запомнили?
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много лет назад в очень далекой от нас галактике я был редактором журнала, 
много лет назад в очень далекой от нас галактике я был редактором журнала, ко-
торый стремился привлечь внимание практикующих специалистов. для этого мы 
позаимствовали идею из медико-биологического журнала (указав оригинальное 
авторство идеи, конечно) и добавили сегмент «практические записки» – неболь-
шую заметку на первой странице каждой статьи, представляющую собой список из 
трех пунктов:

что уже известно в рамках изучаемой темы?
что нового предлагает данное исследование?
что практикующим специалистам предлагается делать по-другому ввиду полу-

ченных результатов?
под каждым из этих заголовков должно быть три (но не более четырех) отде-

льно выделенных подпунктов. не нужно вставлять ссылки, а также подробно опи-
сывать методологию. предложения должны быть короткими, а язык – простым.

мы обнаружили, что отдельно выделенные пункты приветствуются читателя-
ми и очень полезны для рецензентов, так как они являются введением к работе, ко-
торую собирается представить автор. Эти три предложения определяют ключевые 
темы при подаче статьи, поэтому рецензентам легче оценить, как эти темы были 
раскрыты автором. 

можно сказать, что ключевые пункты являются альтернативной структурой 
аннотации. структурированные аннотации – неотъемлемая часть научных статей, 
так как они помогают читателям понять, может ли опубликованная работа быть 
полезна в их исследованиях. между ключевыми заметками и аннотацией есть су-
щественное различие: аннотацию необходимо составлять на последнем этапе напи-
сания научной работы, в то время как практические заметки могут быть написаны 
в самом начале работы над статьей, так как они служат вспомогательным средством 
для автора. с помощью этих заметок автор рассказывает читателю, с чего он начал 
исследование, что нового в него привнес и что полезного читатель может узнать в 
ходе прочтения статьи. 

практические заметки делают присылаемую рукопись более заметной для ре-
дактора и рецензентов, показывая, что автор всестороннее рассмотрел вопросы, 
которые интересны читателю. 

процесс написания статьи непосредственно связан с самим исследованием: 
один вопрос переходит в другой, а также появляются новые, которые могут быть 
рассмотрены только в дальнейших исследованиях. 



9

Образование и саморазвитие. Том 12, № 4, 2017

тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества cc-BY

одним из самых ярких примеров может служить исследование чарльза дар-
вина. после первых полевых исследований во время путешествия на Корабле его 
величества «бигль» дарвин ещё два десятилетия проводил тщательные разработки 
и написал книгу «происхождение видов» (darwin, 1859). Как утверждал ученый, он 
попытался предвидеть все возможные возражения к его революционной теории, 
которые могли возникнуть у других исследователей. вследствие чего дарвин пред-
принял дальнейшее изучение проблемы и привел ряд доказательств в качестве кон-
траргументов, опираясь на большой ряд источников и результаты изобретательно 
простых экспериментов на растениях и животных. безусловно, существует риск 
потратить слишком много времени на совершенствование исследования. дарвин 
потратил 22 года (1836-1858) на написание своей книги и продолжил бы работу над 
ее улучшением, если бы не получил письмо, в котором говорилось, что другой уче-
ный, альфред уоллес, работает над практически идентичной теорией и планиру-
ет в скором времени опубликовать выводы. научный спор между двумя учеными 
был разрешен на встрече лондонского линнеевского общества, когда работы обоих 
ученых были рассмотрены в один и тот же вечер (darwin c. and Wallace, a., 1858).

структурированные практические заметки помогут вам сфокусировать иссле-
дование и не сбиться с исследовательского пути. мой совет начинающим исследо-
вателям: напишите этот список из трех пунктов на листе бумаги и прикрепите лист 
на стену над вашим рабочим столом, чтобы он постоянно находился в поле вашего 
зрения.

списки будут меняться с течением времени, так как вы неизбежно будете стал-
киваться с новыми для вас, но уже известными, ключевыми фактами, отчего воп-
рос исследования может быть переформулирован. тем не менее, важно помнить о 
том, что именно вы хотите изменить в поведении людей после прочтения статьи о 
результатах ваших исследований. стоит ли проводить исследования, если они не 
будут иметь никакого значения? Эти заметки будут постоянно напоминать вам, как 
бы вы хотели, чтобы вас запомнили.

ник рашби
шеф-редактор журнала 

«Образование и саморазвитие»
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Аннотация
актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью в осуществлении психоло-
го-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребнос-
тями на всех уровнях получения образования. Цель статьи заключается в анализе возмож-
ностей и готовности педагога к организации сопровождения обучающихся с особенностями 
психофизического развития в условиях образовательной инклюзии в контексте компетент-
ностного подхода. проведен теоретический анализ нормативных документов, публикаций по 
теме, программного содержания подготовки будущих педагогов, определены основные типы 
затруднений при осуществлении сопровождения детей с различными типами дизонтогене-
за. выявлен недостаточный уровень профессиональной и личностной готовности педагога 
к организации сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями 
в условиях инклюзивного образования. полученные результаты позволяют определить на-
правления психолого-педагогического сопровождения и повышения квалификации специ-
алистов, а следовательно, повысить качество образования лиц с особыми образовательными 
потребностями.
ключевые слова: готовность, психолого-педагогическое сопровождение, обучающиеся с 
особыми образовательными потребностями.
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Abstract
There is an important need for psychological and pedagogical support of students with special 
educational needs at all levels of education. The aim of this article is to analyze the capabilities 
and readiness of the teacher to support students with psychophysical development in terms of 
educational inclusion in the context of competence-based approach. 
from a theoretical analysis of normative documents, literature on the subject, and software used in 
teacher education, the author identified the main difficulties in the implementation of the support for 
children with different types of dysontogenesis (defective development of the embryo) and revealed 
deficiencies in the levels of professional and personal readiness. The results allow us determine the 
directions of psychological and pedagogical support and professional development of specialists, 
and to improve the quality of education of persons with special educational needs.
Key words: psycho-pedagogical support, special educational needs.
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введение
Актуальность проблемы исследования

на современном этапе развития общего среднего образования несомненную 
актуальность приобретает психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся с  особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 
образования. под особыми образовательными потребностями понимается необ-
ходимость в специальных условиях, методах и дополнительных средствах обуче-
ния, обусловленная особенностями (физическими, психическими, социальными, 
лингвистическими) и способностями обучающегося. соответственно, понятие 
«дети с особыми образовательными потребностями» шире, чем понятие «дети с 
особенностями психофизического развития» (опФр), однако в статье нами будет 
рассматриваться готовность педагога к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения сугубо детей с опФр. Это обусловлено тем, что для республики 
беларусь наиболее актуальной является организация инклюзивного образования 
для детей с опФр, что связано с вариативностью их особых образовательных пот-
ребностей, необходимостью создания адаптивной образовательной среды, новыми 
требованиями, предъявляемыми к педагогическому сообществу и др.

инклюзивное образование предполагает «обучение и воспитание, при котором 
обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный про-
цесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с 
особенностями психофизического развития, посредством создания условий с уче-
том индивидуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей 
обучающихся» (The concept of the development of inclusive education for persons with 
special needs in the Republic of Belarus, 2016). инклюзивное образование способс-
твует формированию инклюзивного общества, в котором самоценными становят-
ся индивидуальные особенности каждого его члена, придающие обществу много-
образие. процесс перехода к инклюзивной школе – это процесс изменения всего 
образовательного учреждения, направленный на устранение барьеров для равно-
правного и открытого участия всех детей в учебном процессе и жизни школы. 

Цель инклюзии состоит в создании условий для получения образования всеми 
детьми и уменьшении и/или полном преодолении физических, психологических, 
социальных и иных барьеров по внедрению инклюзивной образовательной сре-
ды. реальная практика свидетельствует о явном противоречии между социальным 
заказом, а именно востребованностью психолого-педагогического сопровож-
дения обучающихся с особыми образовательными потребностями на всех уров-
нях основного образования, и недостаточностью подготовки педагогов к работе 
в новых профессиональных условиях. у многих специалистов отсутствует опыт 
взаимодействия с такими детьми, недостаточны представления об особых обра-
зовательных потребностях, специальных педагогических, организационных, ма-
териально-технических и социальных условиях, модально-специфических и мо-
дально-неспецифических закономерностях психического развития обучающихся 
с опФр.

Командная работа специалистов, взаимодействие всех субъектов образова-
тельных отношений в условиях инклюзии повышает требования к академическим, 
социально-личностным и профессиональным компетенциям педагогических кад-
ров. однако содержание образовательных программ подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогов и учебно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса в высшей школе в недостаточной мере обеспечивают про-
цесс формирования готовности педагогов к осуществлению сопровождения. та-
ким образом, названные противоречия определяют актуальность заявленной темы.
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Анализ литературы
в республике беларусь активно развивается включение детей в единую обра-

зовательную среду. в нашей стране утвержден план мероприятий по реализации 
в 2016-2020 г.г. Концепции развития инклюзивного образования лиц с особен-
ностями психофизического развития в республике беларусь (The concept of the 
development of inclusive education for persons with special needs in the Republic of 
Belarus, 2016), внесены предложения с учетом современных образовательных тен-
денций в проект новой редакции Кодекса республики беларусь об образовании. 
в подпрограмму «развитие системы специального образования» государственной 
программы «образование и молодежная политика» включены мероприятия по 
развитию инклюзивного образования, направленные на: 1) развитие сети инклю-
зивных учреждений образования, ресурсных центров в учреждениях общего сред-
него образования, 2) развитие адаптивной образовательной среды для лиц с опФр 
в учреждениях образования, 3) увеличение количества обучающихся в инклюзив-
ных формах образования. в 2016/2017 учебном году функционировали 20 классов 
инклюзивного образования, экспериментальными площадками для республикан-
ского экспериментального проекта «апробация модели инклюзивного образова-
ния в учреждении образования» стали восемь учреждений общего среднего обра-
зования и шесть центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
представляющих разные регионы республики. 

равноправное участие всех детей в образовательном процессе обеспечива-
ется за счет оценки среды образовательного учреждения по трем направлениям 
(Svetlakova & lemeh, 2016): уровень доступности образования, деятельность педа-
гогического коллектива по созданию инклюзивной культуры и степень реализации 
инклюзивной практики. именно в категорию «создание инклюзивной культуры 
специалистов» входит готовность и способность сотрудников образовательного 
учреждения к работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

готовность – интегративное динамичное психическое состояние человека, 
сочетающее в себе мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой и когни-
тивный компоненты. готовность есть предпосылка для формирования педагоги-
ческой компетентности (Khafizullina, 2007; melnik & Zritneva, 2011). готовность к 
деятельности есть предпосылка для формирования педагогической компетент-
ности (aksenova, 2011). педагогу как субъекту образовательных отношений важно 
принять принципы и ценности инклюзивного образования для оказания консуль-
тативной и методической помощи, выбора методов и приемов обучения, разра-
ботки индивидуального образовательного маршрута, осуществления психолого-
педагогической диагностики, здоровьесберегающей деятельности, методической 
работы (Solovieva, 2016).

Методы исследования
Методы исследования

в процессе исследования были использованы следующие методы: теоретичес-
кие (анализ, синтез, конкретизация, обобщение, метод аналогий); диагностические 
(анкетирование, беседа); эмпирические (изучение опыта работы педагогов, норма-
тивной и учебно-методической документации), методы обработки данных (качест-
венные и количественные) и интерпретационные методы.

База исследования
базой исследования являлся уо «белорусский государственный педагогичес-

кий университет имени максима танка».
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Этапы исследования
исследование проблемы проводилось в два этапа: 
– на первом этапе осуществлялся теоретический анализ существующих мето-

дологических подходов к проблеме в философской, психологической и педагоги-
ческой научной литературе; выделены проблема, цель и методы исследования; 

– на втором  – обобщение полученных данных, анализ нормативной и учебно-
методической документации, опрос и анкетирование студентов специальностей 
педагогического профиля, обработка данных и интерпретация результатов.

 
результаты

в должностные обязанности педагога в инклюзивном образовании входят 
следующие компетенции: а) разработка индивидуального образовательного мар-
шрута для обучающегося; б) выбор эффективных методов и приемов обучения и 
воспитания на разных возрастных этапах с  учетом психологической структуры 
нарушения развития; в) владение принципами составления заключений и педа-
гогических характеристик на основе данных психолого-педагогической диагнос-
тики; г) выбор методов проверки знаний, умений, навыков и компетенций в рам-
ках образовательной программы и стратегий оценивания результатов учебной 
деятельности; д)  разработка индивидуальных планов работы и сопровождения 
класса (группы) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; е) 
владение стратегиями и технологиями взаимодействия с семьей, воспитывающей 
ребенка с опФр.

в настоящее время в республике беларусь в программы подготовки студентов, 
обучающихся по специальностям профиля а педагогика, включена учебная дис-
циплина «теория и практика специального образования». Цель учебной дисципли-
ны – раскрыть научно-методические основы процесса обучения и воспитания де-
тей с опФр в условиях учреждений дошкольного и общего среднего образования 
и на этой основе формировать умения организовывать и осуществлять учебно-вос-
питательную работу с данной категорией детей. данный учебный курс рассчитан на 
34 часа аудиторных занятий для дневной формы образования и 10 часов аудитор-
ный занятий для заочной формы. учебно-тематический план учебной дисциплины 
«теория и практика специального образования» предусматривает формирование 
у студентов знаний об организации специального образования и коррекционно-
педагогической помощи детям с опФр в республике беларусь, о содержании де-
ятельности педагогов в классах (группах) интегрированного обучения и воспита-
ния, об особенностях организации образовательного процесса для обучающихся с 
различными нарушениями развития, а также формирование у студентов навыков 
педагогической деятельности по созданию благоприятного психологического кли-
мата в детском коллективе класса (группы) интегрированного обучения и воспи-
тания.

педагоги учреждений образования теоретически и практически готовы к рабо-
те с нормотипичными обучающимися (Klescheva & Gorbach, 2016). исследования 
в классах интегрированного обучения и воспитания показывают, что педагоги и 
родители больше всего предубеждений имеют в отношении детей с расстройства-
ми аутистического спектра и нарушениями интеллекта, чем к детям с другими ти-
пами дизонтогенеза, то есть не готовы к полноценному взаимодействию с ними 
(valitova, 2014).

проведенные нами эмпирические исследования межличностных отношений и 
общения в классах вспомогательной школы (школы-интерната) и классах интегри-
рованного обучения и воспитания также показывают недостаточную готовность 
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педагогов массовой школы к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями. 
в классах общеобразовательных школ, где обучаются дети с интеллектуальной не-
достаточностью (умственной отсталостью), во взаимоотношениях на уроке преоб-
ладает активность педагога (3:1), а речевая активность учащихся снижена. выявлен 
недостаточный объем методически целесообразных вопросов, стимулирующих 
активность учащихся, а объем дисциплинарных воздействий в классах интегри-
рованного обучения и воспитания увеличен. в классах вспомогательной школы 
(школы-интерната) учителя вдвое чаще задают методически целесообразные воп-
росы (48,2  %), ожидая активности учащихся, чем в классе общеобразовательной 
школы по отношению к учащимся с легкой интеллектуальной недостаточностью 
(27,1 %). соответственно, учащиеся во вспомогательных школах (школах-интерна-
тах) чаще отвечают на вопросы педагога, а в общеобразовательных – предпочитают 
молчание. Классный руководитель в общеобразовательной школе ниже остальных 
педагогов оценивает активность учащегося с интеллектуальной недостаточностью 
(р = 0,01).

в  аффективной подструктуре отношений педагога и учащихся обозначено 
преобладающее позитивное и нейтральное отношение к учащимся с легкой интел-
лектуальной недостаточностью у педагогов классов интегрированного обучения и 
воспитания по сравнению с полным принятием и позитивным отношением педа-
гогов во вспомогательной школе (школе-интернате). можно утверждать, что не 
только на уровне академических компетенций, но и на уровне личностных особен-
ностей педагоги испытывают трудности в организации образовательного процес-
са с обучающимися с опФр. Констатировано наличие социальной желательности 
в отношении младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 
у педагогов классов интегрированного обучения и воспитания. они редко открыто 
проявляют истинное отношение к обучающимся, ограничиваясь только эмоцио-
нально-оценочными характеристиками («бедный ребенок», «что с него взять» и 
др.). нами зафиксирована ограниченность представлений педагогов общеобразо-
вательной школы об учащихся с интеллектуальной недостаточностью в сравнении 
с педагогами вспомогательной школы (школы-интерната) и учителями-дефектоло-
гами. имеет место более высокая оценка личности учащихся с легкой интеллекту-
альной недостаточностью педагогом, чем оценка их потенциальных возможностей 
и общей активности. Фактор оценки статистически достоверно выше остальных 
факторов и  среднего показателя (р  =  0,04). Классный руководитель в  общеобра-
зовательной школе ниже остальных педагогов оценивает активность учащегося 
с легкой интеллектуальной недостаточностью, что актуализирует необходимость 
коррекционно-просветительской работы с педагогами общеобразовательных уч-
реждений образования для формирования адекватных представлений об особен-
ностях развития и потенциальных возможностях обучающихся с нарушением ин-
теллекта.

дискуссионные вопросы
изучение психолого-педагогической литературы позволяет констатировать 

отсутствие специальных учебных дисциплин для подготовки педагогов к работе 
с детьми с особыми образовательными потребностями в системе дошкольного и 
общего среднего образования, в условиях реальной практической педагогической 
деятельности существует недостаток в профессиональной и личностной готовнос-
ти к осуществлению сопровождения обучающихся с опФр.

дети с расстройствами аутистического спектра и с интеллектуальной недоста-
точностью «пугают» педагогов. в образовательном стандарте темы, связанные с 
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психологическими особенностями и образовательными потребностями данной ка-
тегории детей, прописаны как ознакомительные темы. таким образом, специфика 
осуществления коррекционно-развивающей работы с такими обучающимся, осо-
бенности их взаимодействия с предметным и социальным миром, а следовательно, 
и возможности их обучения остаются вне сферы внимания будущих специалистов. 
в содержании образовательного стандарта высшего образования отсутствуют кур-
сы, в результате изучения которых у будущих педагогов сформируются необходи-
мые в инклюзивном образовании компетенции.

рассмотрим готовность к осуществлению сопровождения обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями на примере подготовки педагогов-психо-
логов учреждения образования. 

основными направлениями деятельности педагога-психолога с обучающими-
ся с опФр как в условиях интегрированного обучения и воспитания, так и в ус-
ловиях инклюзивного образования остаются: психолого-педагогическая диагнос-
тика, здоровьесберегающая деятельность, коррекционно-развивающая работа, 
психолого-педагогическое консультирование, психологическая профилактика и 
просвещение, методическая работа (Svetlakova & lemeh, 2016).

деятельность педагога-психолога учреждения образования, в котором созданы 
классы (группы) инклюзивного образования, подразумевает его взаимодействие 
со специалистами, организациями, оказывающими специальные медицинские, 
психологические, психотерапевтические услуги и осуществляющими социальное 
обслуживание. особую значимость приобретают умения педагога-психолога ана-
лизировать и моделировать адаптивную образовательную среду, разрабатывать 
программы индивидуальной помощи, консультировать педагогов и родителей, со-
здавать условия для оптимизации комплекса взаимоотношений в учреждении об-
разования. от уровня готовности педагога-психолога напрямую зависит качество 
и согласованность деятельности специалистов, степень принятия ребенка с опФр 
родителями, а затем педагогами и одноклассниками, повышение педагогической 
компетентности и психологической культуры родителей и обучающихся. можно 
с уверенностью сказать, что внедрение инклюзивного образования является вызо-
вом для профессиональной, личностной, интеллектуальной и перцептивной готов-
ности педагога-психолога.

для оценки уровня готовности к осуществлению сопровождения по резуль-
татам прохождения практики в качестве педагога-психолога образовательных 
учреждений нами было проведено анкетирование 210 студентов 5 курса дневной 
формы образования (специальность «логопедия. специальная психология»). вы-
пускники получают две квалификации – «учитель-логопед» и «педагог-психолог». 
мы предположили, что студенты, теоретически и практически подготовленные 
к работе с детьми, имеющими нарушения речи разной степени тяжести, должны 
в процессе прохождения практики в качестве педагога-психолога испытывать 
меньше трудностей во взаимодействии с обучающимися с опФр и их семьями. 
наша гипотеза была опровергнута. 68 % опрошенных студентов оценили уровень 
своей готовности к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра и интеллектуальной недостаточностью 
как низкий, отметив недостаток в практической и личностной готовности. так, 
18 % опрошенных студентов даже после производственной практики испытывали 
трудности с установлением взаимосвязи между психологической диагностикой 
и психологической коррекцией, затруднялись в планировании индивидуальной 
программы психокоррекционной работы по имеющимся психолого-педагогичес-
ким заключениям. около 21 % студентов низко оценили уровень своей компетент-
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ности в сфере психологического консультирования. более половины опрошенных 
испытывали опасения при работе с семьями детей с особыми образовательными 
потребностями.

проанализировав содержание образовательного стандарта высшего образова-
ния 1-03 04 03-2013 «практическая психология», мы определили недостаток тео-
ретической подготовки педагогических кадров. будущие практические психологи 
изучают дисциплины медико-биологического и психолого-педагогического цик-
лов: психофизиология, нейропсихология, медицинская и специальная психология. 
анализ содержания типовых учебных программ этих дисциплин свидетельству-
ет, что студентами-психологами частично изучаются вопросы психологической 
диагностики и составления коррекционных программ для детей с опФр, тогда 
как коррекционные технологии работы с такими детьми не изучаются (Khitruk & 
lemeh, 2016).

в.  в. Хитрюк и е.  а. лемех предлагают включить в вариативный компонент 
учебного плана подготовки будущих педагогов-психологов учебную дисципли-
ну «Коррекционная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра» в 
объеме 34 аудиторных часов, в рамках которой будут раскрыты современные на-
учно-методические основы коррекционной работы с детьми. задачи дисциплины 
предполагают формирование представлений о закономерностях развития и функ-
ционирования психики; раскрытие содержания психологической помощи детям; 
обеспечение овладения практическими методами и приемами диагностики и кор-
рекции; обеспечение формирования умения организации грамотного психологи-
ческого сопровождения семьи ребенка с расстройствами аутистического спектра. 
таким образом, данная дисциплина охватывает основные направления деятель-
ности педагога-психолога в контексте учета модально-специфических и индиви-
дуально-типологических закономерностей развития психики ребенка на примере 
одного типа дизонтогенеза.

подобные дисциплины, на наш взгляд, должны включаться в содержание об-
разовательного стандарта высшего образования для студентов всех педагогических 
специальностей. Этот факт обусловлен ежегодным приростом количества детей, 
имеющих те или иные особенности в развитии, увеличением количества лиц с 
опФр, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспи-
тания и инклюзивного образования, явным противоречием между запросом сов-
ременного образования и готовностью к осуществлению новых форм взаимодейс-
твия и организации педагогического сопровождения.

Заключение
определено, что уровень готовности педагогов к осуществлению сопровож-

дения обучающихся с опФр в условиях инклюзивного образования является не-
достаточным. данный факт обусловлен наличием стереотипов и предубеждений в 
отношении лиц с опФр, недостаточной теоретической и практической подготов-
кой будущих специалистов к обучению и сопровождению детей с особыми обра-
зовательными потребностями. в образовательном стандарте высшего образования 
практически отсутствуют дисциплины, определяющие специфику работы с детьми 
с опФр. значимым фактором для формирования профессиональной и личност-
ной готовности к психолого-педагогическому сопровождению являются внедре-
ние в вариативный компонент учебного плана высшего образования дополнитель-
ных учебных дисциплин, программа самообразования педагогов, систематическое 
повышение квалификации специалистов инклюзивного образования. в рамках 
мероприятий по формированию системы подготовки, повышения квалификации 
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и переподготовки педагогических работников к работе в условиях инклюзивного 
образования в республике беларусь создан институт инклюзивного образования. 
предусматривается также открытие новых специальностей высшего образования 
и переподготовки, реализация новых образовательных программ повышения ква-
лификации.

 
список литературы
аксенова л. и. социальная педагогика в специальном образовании. – м.: иЦ» академия», 

2001. 
Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизичес-

кого развития в республике беларусь [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://
molodechno.edu.minskregion.by/gallery/66/KoncepinclusRasv.pdf. (дата обращения 
31.01.2018).

валитова и. е. специальная психология. – минск: издательство гревцова, 2014. – 382 с. 
Клещёва е.  а., горбач а.  с. образ обучающегося в структуре психологической готовнос-

ти педагога к осуществлению инклюзивного образования // инклюзивные процессы в 
образовании: материалы междунар. конф., г. минск, 27–28 окт. 2016 г. / министерство 
образования республики беларусь; редкол. а. м. змушко [и др.]. минск: бгпу, 2016. – 
с. 121-125.

мельник Ю. в. сравнительный анализ общего инклюзивного образования в странах запада 
(Канада, сша, великобритания) и россии //ставрополь: сКФу. – 2011.

светлакова о. Ю., лемех е. а. мониторинг эффективности продвижения инклюзивного об-
разования // я в мир удивительный этот пришел...: сб. материалов всерос. науч.-практ. 
конф., г. москва, 8 февр., 2016. – м.: умЦ «добрый мир», 2016. – с. 107-110. 

соловьева о. а. модель формирования готовности педагогов к инклюзивному обучению 
учащихся с опФр в учреждениях профессионального образования //профессиональное 
образование. – №4(26). – 2016. – с. 25-33.

Хафизуллина и. н. Формирование профессиональной компетентности педагога общеобра-
зовательной школы в работе с детьми с особыми образовательными потребностями //
вестник Костромского государственного университета. серия: педагогика. психология. 
социокинетика. – 2007. – т. 13. – №. 1. 

Хитрюк в. в., лемех е. а. инклюзивное образование обучающихся с расстройствами аутис-
тического спектра: подготовка педагогических кадров // вест. баргу. – сер. педагогичес-
кие науки. психологические науки. Философские науки. – 2016. – с. 34-40. 

references
aksenova, l. i. (2011). Social pedagogy in special education. moscow: publishing house «academy».
concept of the development of inclusive education for persons with special needs in the Republic of 

Belarus. Retrieved from: http://molodechno.edu.minskregion.by/gallery/66/KoncepinclusRasv.
pdf. (accessed 31.01.2018).

Khafizullina, i. n. (2007). The formation of professional competence of the secondary schools’ 
teacher in working with children with special educational needs. Vestnik of Kostroma state 
University named after H. A. Nekrasov, 83-88.

Klescheva, E. a. & Gorbach, a. S. (2016). obraz obuchayushchego v structure psikhologicheskoy 
gotovnosti pedagoga k osushchestvleniyu inklyuzivnogo obrazovaniya – image of the learner in 
the structure of psychological readiness of teachers to implement inclusive education. Inclusive 
processes in education: international conference proceedings, minsk, 121-125.

melnik, Yu. v., & Zritneva, E. i. (2011). Obshchee inkluzivnoe obrazovanie netipichnykh detey v 
stranakh Zapada: teoriya i metodologiya – Total inclusive education of atypical children in Western 
countries: theory and methodology. Stavropol: «litera».

Solovieva, o. a. (2016). model formirovaniya gotovnosti pedagogov k inclusivnomu obucheniyu 
uchashchikhsya s opfR v ucherezhdeniyah professionalnogo obrazovaniya –model of formation 
of readiness of teachers for inclusive education of pupils with special needs in institutions of 
vocational education. Vocational education, 4(26), 25-33.



18

Education and Self development. Volume 12, № 4, 2017

creative commons by the authors is licenced under cc-BY

Svetlakova, o. Y. & lemeh, E. a. (2016). monitoring effectivnosti prodvizheniya inklyuzivnogo 
obrazovaniya – monitoring the efficiency of inclusive education promoting. I came in this 
amazing world...: conference proceedings, moscow: umc «Good world», 107-110.

Khitruk, v. v. & lemeh, E. a. (2016). inkluzivnoe obrazovanie obuchayushchikhsya s rasstroistvami 
auticheskogo spectra: podgotovka pedagogichaskikh kadrov – inclusive education of students 
with autism spectrum disorders: teacher training. Vest-BarGU, Pedagogical science. Psychological 
science. Philosophical science, 34-40.

valitova, i. E. (2014). Specialnaya psikhologia – Special psychology. minsk: Grevtsov publishing 
House.



19

Образование и саморазвитие. Том 12, № 4, 2017

тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества cc-BY

вопросы взаимодействия компонентов структуры 
профессионально-правовой компетенции 
будущего учителя 
лейсан р. мунавирова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
leisan-les@mail.ru

oRcid: https://orcid.org/0000-0001-7899-9916 
doi: 10.26907/esd12.4.03

Аннотация
актуальность темы обусловлена необходимостью изучения, дальнейшего формирования в 
учебном процессе и реализации в трудовой деятельности правовой компетенции будущих 
учителей, что продиктовано требованиями профессионального стандарта педагога.
в статье рассматриваются трактовки понятия «профессионально-правовая компетенция», 
определены ее компоненты, в частности когнитивно-правовой, мотивационно-правовой, со-
циально-правовой, специально-правовой, рефлексивно-правовой. 
в целях формирования профессионально-правовой компетенции использовалось проектное 
обучение, которое осуществлялось как поэтапно усложняющийся, системный и личностно-
ориентированный процесс.
выявлена корреляционная взаимосвязь компонентов профессионально-правовой компетен-
ции на первом курсе. представлена корреляционная плеяда представленных компонентов на 
выпускном курсе как результата осуществления студентами проектной деятельности.
методы статистической обработки данных соответствуют высокому уровню достоверности: 
p ≤ 0,001**** и p ≤ 0,01***.
ключевые слова: компетентность, профессионально-правовая компетенция, корреляция, 
когнитивно-правовой компонент, мотивационно-правовой компонент, рефлексивно-право-
вой компонент, социально-правовой компонент, специально-правовой компонент, проект-
ное обучение, будущий учитель.
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Abstract
Student teachers need to study the basics and further development of the legal competence as dic-
tated by the requirements of the teacher’s professional standard. The article deals with the inter-
pretation of the term “professional and legal competence” and its components: in particular, cog-
nitive-legal, motivational-legal, social-legal, special-legal, reflexive-legal. project training provided 
the means to form a professional legal competence. it was implemented as a step-by-step complex, 
systemic and personality-oriented process. The research demonstrated the correlation between the 
components of professional and legal competence in the first year of study. a correlation constel-
lation of the components of the graduate course was compiled using the data from the students’ 
implementation of the project activity.
Keywords: competence, professional-legal competence, correlation, cognitive-legal, motivational-
legal, reflexive-legal, social-legal, special-legal, project training, student teacher.
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введение
в эпоху глобализации, европеизации образовательная политика россии и все-

го мира в целом, под воздействием экономических и политических изменений, 
предъявляет высокие требования к подготовке профессиональных кадров, опреде-
ляет необходимость получения фундаментальных знаний и овладения профессио-
нальными компетенциями, которые будут удовлетворять требованиям общества в 
предприимчивых, всесторонне развитых, профессионально-активных, мобильных, 
динамичных людях, способных принимать ответственные решения, обладающих 
высокой правовой культурой, способных к дальнейшему саморазвитию. современ-
ному развивающемуся обществу нужны предприимчивые, обладающие широким 
кругозором и большой базой знаний люди, которые способны самостоятельно при-
нимать ответственные и взвешенные решения в ситуации выбора, прогнозируя все 
возможные последствия, умеющие сотрудничать, отличающиеся высокой мобиль-
ностью, обладающие развитым чувством ответственности за свою собственную 
судьбу и жизнь близких, владеющие правовыми навыками в профессиональной 
сфере. в свете этого каждому субъекту важно развивать индивидуально-личнос-
тные качества и универсальные способности для успешного выполнения своих 
профессиональных обязанностей, владеть суммой общих и специальных знаний, 
навыков, уметь защищать свои права и интересы и законные права обучающихся, 
владеть профессионально-правовыми компетенциями.

требования к владению педагогами правовыми знаниями и умениями, а также 
к способности их реализации в трудовой деятельности законодательно установле-
ны в профессиональном стандарте педагога и в иных законодательных актах. од-
нако опросы выпускников и работодателей, анализ научной литературы позволяют 
утверждать, что на практике выпускник, обучавшийся по направлению подготовки 
педагогов (образование и педагогические науки), недостаточно готов к осущест-
влению правоориентированной деятельности, формированию гражданственности 
и патриотизма у учеников, недостаточно владеет нормативно-правовыми актами в 
сфере трудового права при выполнении профессиональных обязанностей. в част-
ности, студенты по завершении обучения плохо ориентируются в разных отраслях 
права, в законодательстве об образовательной сфере, их деятельность не направле-
на на формирование у обучающихся правовых знаний, гражданственности и пат-
риотизма, они не владеют основами заполнения документов, восстанавливающих 
право, не владеют основами формирования правового мышления у школьников, 
не имеют своей целью саморазвитие в овладении основами права. Кроме того, не-
знание трудовых прав ограничивает и возможности их реализации.

исследователями и организаторами образовательного процесса недостаточно 
раскрыты вопросы формирования профессионально-правовой компетенции, оп-
ределения ее структурных компонентов и их комплексного развития. вопросы ов-
ладения правовыми знаниями в осуществляемой профессиональной сфере уходят 
на второй план. в частности, мало изучены вопросы формирования профессио-
нально-правовой компетенции будущих учителей в процессе проектного обучения. 
Это снижает результативность осуществления профессиональной деятельности в 
сфере обучения и воспитания.

Исследование
в свете раскрытия профессионально-правового потенциала личности при обу-

чении и последующем осуществлении профессиональной деятельности предметом 
анализа многих отечественных психологов и педагогов является понятие «профес-
сионально-правовая компетенция». 
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в работе е.е. андреевой отмечается, что профессионально-правовая компе-
тенция – свойство личности, основанное на правовых ценностях и показатель го-
товности и способности данной личности применять комплекс правовых знаний, 
умений в реализации правового обучения и воспитания (andreeva, 2016). 

а.в. Коротун рассматривает данное понятие как совокупность личностных 
характеристик, основанных на признании правовых ценностей, являющихся по-
казателем готовности и способности практически реализовать систему правовых 
знаний и умений при эффективном выполнении социально-правовой деятельнос-
ти (Korotun, 2014).

г.ш. сыпачева определяет правовую компетенцию как «психологическое но-
вообразование», интегративное свойство личности, … объединяющее в себя ког-
нитивный и поведенческий компоненты и долговременную готовность к осущест-
влению обязанностей педагога (Sypacheva, 2014).

а.с. аникиной и п.г. постниковым правовая компетенция представлена как 
личностное качество педагога, рассматриваемое как совокупность теоретической 
и практической готовности «к правомерному осуществлению профессиональной 
деятельности, правовому воспитанию, защите прав и интересов детей» (anikina & 
postnikov, 2012).

таким образом, большинство авторов рассматривают правовую компетенцию 
как систему свойств личности, ядром которой являются правовые ценности. при 
этом данные личностные и профессиональные качества ориентированы на готов-
ность и способность применять при осуществлении профессиональной деятель-
ности систему правовых знаний и умений.

профессионально-правовую компетенцию учителя мы определяем, в рамках 
проводимого исследования, как интегративное качество выпускника, выражаю-
щееся в эффективном применении знаний, умений, навыков и индивидуальных 
личностных качеств в определенных профессиональных ситуациях правового ха-
рактера, а именно владении нормативно-правовой базой в педагогической сфере и 
основами трудового законодательства, умении передавать правовые знания учени-
кам и формировать у них гражданственность и патриотизм.

профессионально-правовая компетенция является сложным, многогранным 
явлением, имеющей целостную и единую структуру. Компоненты данной структу-
ры взаимосвязаны, важно их одновременное развитие. при этом нет определенной 
строгости при выделении оснований структурирования компонентов профессио-
нально-правовой компетенции. 

раскрывая структуру правовой компетенции педагога, а.в. Коротун представи-
ла четыре компонента: мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникатив-
ный, деятельностно-рефлексивный (Korotun, 2014). а.а. максименко раскрывает 
содержание правовой компетенции в совокупности деятельностного и коммуника-
тивного компонентов (maksimenko, 2012). а.а. аникина рассматривает следующие 
компоненты: ценностно-смысловой, содержательно-правовой, функционально-
деятельностный, рефлексивно-оценочный (anikina, 2011). 

таким образом, нет единого мнения в вопросе выделения компонентов про-
фессионально-правовой компетенции. 

анализ компонентов профессионально-правовой компетенции, представлен-
ных в научной литературе, дает возможность их обобщить. структура профессио-
нальной компетентности, с нашей точки зрения, представляется как совокупность 
когнитивно-правового, мотивационно-правового, социально-правового, рефлек-
сивно-правового, научно-исследовательского, организационно-управленческого, 
культурно-просветительского и специально-правого компонентов. данные компо-
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ненты всесторонне раскрывают правовую сферу деятельности педагога. также вы-
деление данных компонентов связано с обобщением представленных в литературе 
синонимичных понятий.

в рамках проводимого исследования нами выделены ведущие компоненты 
профессионально-правовой компетенции. данные компоненты определены с ис-
пользованием метода выявления существенных составляющих статистического 
массива данных. в число данных компонентов были включены когнитивно-право-
вой, мотивационно-правовой, социально-правовой, рефлексивно-правовой и спе-
циально-правовой. структура ведущих компонентов профессионально-правовой 
компетенции представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Структура компонентов профессионально-правовой компетенции будущего учителя

важно в отдельности раскрыть каждый компонент профессионально-право-
вой компетенции. так, рассматривая мотивационно-правовой компонент, важно 
отметить, что он является показателем мотивационно-правовых ориентаций буду-
щего педагога, раскрывает нацеленность на непрерывное самосовершенствование 
в профессионально-правовой деятельности и является показателем сформирован-
ности системы внутренних побуждений, направленных на выполнение трудовых 
обязанностей, ценностное отношение к праву, вбирает в себя отношение обучаю-
щихся к праву, правовым нормам.

 Когнитивно-правовой компонент выражается во владении нормативно-пра-
вовой базой в образовательной и трудовой сферах, умении применять данные зна-
ния в целях реализации своих законных интересов и интересов обучающихся, в 
овладении знаниями о педагогической деятельности и методикой преподавания 
определенного предмета с учетом требований законодательства, в умении обучить 
учеников тому, как защищать их законные права и интересы. 

социально-правовой компонент является показателем а) способности эффек-
тивного и позитивного межличностного взаимодействия со всеми участниками об-
разовательного процесса с учетом правовых норм, б) умения найти выход из кон-
фликтных ситуаций, в) нацеленности на освоение социального-правового опыта,  
г) умения взаимодействовать с правовыми структурами локального, регионально-
го, федерального уровней, д) умения осуществлять превентивно-профилактичес-
кую работу с учащимися и родителями, грамотно формулировать свои мысли и 
доходчиво их излагать, е) умения решать профессионально-правовые вопросы во 
взаимодействии с окружающими. 

рефлексивно-правовой компонент включает в себя умение осуществлять ана-
лиз и коррекцию процесса и результатов своей деятельности, правовых действий, 
что позволяет совершенствовать учебную и воспитательную деятельность. 

специально-правовой компонент ориентирован на 1) проявление гражданс-
твенности и патриотизма у самого педагога, 2) способность сформировать эти ка-
чества у обучающихся общеобразовательных школ.

когнитивно-правовой, мотивационно-правовой, социально-правовой, 
рефлексивно-правовой и специально-правовой. Структура ведущих 
компонентов профессионально-правовой компетенции представлена на рисунке 
1.  
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будущего учителя. 
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правовой компетенции. Так, рассматривая мотивационно-правовой компонент, 
важно отметить, что он является показателем мотивационно-правовых 
ориентаций будущего педагога, раскрывает нацеленность на непрерывное 
самосовершенствование в профессионально-правовой деятельности и является 
показателем сформированности системы внутренних побуждений, 
направленных на выполнение трудовых обязанностей, ценностное отношение к 
праву, вбирает в себя отношение обучающихся к праву, правовым нормам. 
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правовой базой в образовательной и трудовой сферах, умении применять 
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Социально-правовой компонент является показателем а) способности 
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структурами локального, регионального, федерального уровней, д) умения 
осуществлять превентивно-профилактическую работу с учащимися и 
родителями, грамотно формулировать свои мысли и доходчиво их излагать, е) 
умения решать профессионально-правовые вопросы во взаимодействии с 
окружающими.  

Рефлексивно-правовой компонент включает в себя умение осуществлять 
анализ и коррекцию процесса и результатов своей деятельности, правовых 
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определяя соотношение данных компонентов профессионально-правовой 
компетенции, важно выявить связь между ними, что позволит а) наиболее эффек-
тивно влиять на развитие студентов как специалистов в определенной сфере де-
ятельности, в частности в сфере педагогики; б) укрепить позиции компонентов;  
в) провести сравнение между сформированностью компонентов на первых и вы-
пускных курсах. 

в рамках исследования студенты осуществляли проектную деятельность. вы-
полнялись разного рода проекты, начиная от информационных, с последующим 
возрастанием сложности, до творческих курсовых проектов. проектная деятель-
ность представлялась как поэтапно усложняющийся процесс, осуществляемый с 
учетом личностных характеристик студентов.

работа студентов осуществлялась с учетом требований, определенных Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки (order of the ministry of labor of Russia), и была нацелена на формиро-
вание способности выпускников эффективно выполнять требования профессио-
нального стандарта «педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» (order of the ministry of Education and Science), предполагающего 
выполнение определенных трудовых функций педагога, включающих образова-
тельную, воспитательную и развивающую деятельность, умение проектировать об-
разовательные программы и владение правовыми основами при профессиональ-
ной самореализации.

проектное обучение − это способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практи-
ческим результатом, оформленным определенным образом (antyuhov, 2010). 

суть проектного обучения заключается постижении обучающимся реальных 
процессов в учебной деятельности. при выполнении проектов происходит оцен-
ка себя в ситуациях преодоления жизненных трудностей, всесторонее и углублен-
ное изучение явлений и процессов, конструирование новых объектов (Gubaidullin, 
2011). 

проектная деятельность является средством мотивации к приобретению но-
вых знаний, решению задач практического характера, способствует достижению 
целей в процессе организации учебной деятельности (Galiullina, 2014).

с точки зрения е.с. полат, м.Ю. бухаркиной, м.в. моисеевой, проектное обу-
чение – это постановка цели и поиск решения определенной проблемы, итогом 
которого является реальный, осязаемым практический результат, представленный 
тем или иным образом (polat, Buharkina & moiseeva, 2008).

Методы исследования
Цель исследования

Целью исследования является изучение корреляционных связей между компо-
нентами профессионально-правовой компетенции будущего учителя и определе-
ние влияния проектного обучения на позитивное изменение данных связей.

Методы исследования
исследование проводилось в соответствии с теоретико-методологическими 

принципами педагогики (принцип личностного подхода, принцип системности, 
принцип целостности, принцип профессиональной целесообразности, принцип 
развития). 



24

Education and Self development. Volume 12, № 4, 2017

creative commons by the authors is licenced under cc-BY

в исследовании были использованы: теоретические методы (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение); диагностические методы (анкетирование, тестирование), 
метод математической статистики.

Экспериментальная база исследования
опытно-экспериментальной базой исследования являлся юридический фа-

культет Казанского (приволжского) федерального университета. 

Педагогический эксперимент и его результаты
с целью выявления силы корреляционной связи между компонентами про-

фессионально-правовой компетенции на первых курсах нами были привлечены 
студенты первого курса, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.05 – пе-
дагогическое образование с двумя профилями подготовки. студенты выполняли 
задания по методикам выявления сформированности каждого компонента про-
фессионально-правовой компетенции, среди них такие, как методика «самооценка 
профессиональной мотивации» (адаптирована н.п. Фетискиным) (fetiskin, Kozlov 
& maynuilova, 2002), модифицированная методика а.а. новиковой для определе-
ния уровня сформированности социальной компетентности обучающихся в вы-
сшей школе (novikova, 2015) и др. полученные результаты были обработаны пос-
редством коэффициента корреляции пирсона.

матрица интеркорреляций компонентов профессионально-правовой компе-
тенции студентов первых курсов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Корреляционная матрица связей компонентов профессионально-правовой 
компетенции будущих учителей на первом курсе обучения

компоненты когнит.-
правов.

соц.-
правов.

спец.-
прав.

Мотив.-
правов.

рефлекс.-
правов.

Когнитивно-правовой 1
социально-правовой ,051 1
специально-правовой ,022 ,207 1
мотивационно-правовой ,387*** ,160 ,105 1
рефлексивно-правовой ,161 ,131 ,366*** ,254** 1

Примечание: критические значения коэффициента пирсона равны 0,213 при p ≤ 0,1; 
0,252 при p ≤ 0,05; 0,327 при p ≤ 0,01; 0,411 при p ≤ 0,001.

в таблице 1 связи, значимые на уровне p ≤ 0,05, отмечены двумя звездочками,  
p ≤ 0,01 – тремя звездочками. иные связи не наблюдаются. 

согласно таблице 1, связи когнитивно-правовым и мотивационно-правовым 
компонентами, а также между рефлексивно-правовым и специально-правовым 
компонентами наиболее сильные, менее сильна связь между мотивационно-право-
вым и рефлексивно-правовым компонентами. 

на завершающем курсе обучения также выявлялись силы корреляционной 
связи между компонентами профессионально-правовой компетенции, посредс-
твом выполнения тех же заданий по методикам выявления сформированности 
каждого из компонентов. полученные результаты были обработаны посредством 
коэффициента корреляции пирсона.

показатели связи компонентов профессионально-правовой компетенции вы-
пускников представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Корреляционная связей компонентов профессионально-правовой компетенции 
будущих учителей на пятом курсе обучения

компоненты когнит.-
правов.

соц.-
правов.

спец.-
прав.

Мотив.-
правов.

рефлекс.-
правов.

Когнитивно-правовой 1
социально-правовой ,445**** 1
специально-правовой ,406** ,173 1
мотивационно-правовой ,691**** ,317** ,321** 1
рефлексивно-правовой ,547**** ,314** ,366418**** ,468**** 1

Примечание: в таблице, связи, значимые на уровне p ≤ 0,1, отмечены одной звездой, на 
уровне значимости p ≤ 0,05 – двумя звездами, p ≤ 0,01 – тремя звездами, p ≤ 0,001 – четырьмя 
звездами.

анализ таблицы 2 свидетельствует о том, что связь всех компонентов про-
фессионально-правовой компетенции выпускного курса, обучавшихся посредс-
твом проектной деятельности, выросла в разы, что подтверждается сравнением 
корреляционных матриц первого и второго этапов. Качественно и количествен-
но усилились связи всех компонентов профессионально-правовой компетенции. 
наиболее сильные связи на уровне значимости p ≤ 0,001 наблюдаются между 
мотивационно-правовым и когнитивно-правовым компонентами, мотивацион-
но-правовым и рефлексивно-правовым компонентами, когнитивно-правовым 
и рефлексивно-правовым компонентами. данные результаты свидетельствует о 
высокой мотивации обучающихся, осуществлении ими рефлексии, ориентиро-
ванности на получение новых знаний и направленности на эффективную их реа-
лизацию на практике.

связь когнитивно-правового и мотивационно-правового компонентов сви-
детельствуют о том, что, вследствие высокой мотивации, студенты нацелены на 
изучение правовой информации и приумножение правоориентированных знаний, 
они заинтересованы в анализе нормативно-правовых актов в сфере образования и 
трудового законодательства. 

осуществление рефлексии по результатам профессионально-правовой де-
ятельности дает возможность определить новые цели, мотивировать на их пос-
ледующее достижение, что является показателем сильной связи между мотиваци-
онно-правовым и рефлексивно-правовым компонентами. при этом существует и 
обратная связь между мотивацией и рефлексией, а именно: результат, которого 
добились в рамках определенной мотивации, обязательно подлежит рефлексии. 
Это дает возможность самосовершенствоваться в профессионально-правовой де-
ятельности.

любое знание, полученное как в учебной, так и в практической деятельности, 
являющееся показателем сформированности когнитивно-правового компонента, 
реализуется на практике и подлежит осуществлению рефлексии. также по резуль-
татам рефлексии анализируются пробелы в правовых знаниях и определяются но-
вые задачи их устранения. в этом проявляется высокая связь когнитивно-правово-
го и рефлексивно-правого компонентов профессионально-правовой компетенции.

Заключение
таким образом, представленные компоненты профессионально-правовой ком-

петенции будущего учителя взаимосвязаны, взаимообусловлены и в совокупности 
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представляют единое целое. при этом наиболее эффективное раскрытие компо-
нентов в структуре профессионально-правовой компетенции будущих учителей 
становится возможным за счет практического их закрепления через выполнение 
проектов. реализация технологий обучения, нацеленных практическую саморе-
ализцию студентов, способствуют формированию качеств, необходимых при вы-
полнении профессиональных обязанностей, а также компетенций, обеспечиваю-
щих высокий уровень готовности к осуществлению профессионально-правовой 
деятельности (Sidorova, 2018).
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Аннотация
в статье обосновываются некоторые теоретические и прикладные положения, составляющие 
методологическую основу создания в техническом университете профессионально и личнос-
тно стимулирующей среды; предлагается организационно-педагогическая технология фор-
мирования профессионально и личностно стимулирующей среды и ее наиболее значимые 
компоненты. рассматривается создание стимулирующих условий для саморазвития студен-
тов на примере тгту и возможный вклад в этот процесс одной из его общеобразовательных 
кафедр.
ключевые слова: саморазвитие, стимулирующая среда технического вуза, формирование об-
разовательных технологий, мотивация к изучению математики.

Students’ self-development in modern technical higher 
educational institutions
nikolai p. puchkov1, tatiana Yu. Zabavnikoba2

1 Tambov State Technical University, Tambov, Russia; 
e-mail: uaa@nnn.tstu.ru

oRcid: 0000-0001-7661-6328 

2 Tambov State Technical University, Tambov, Russia; 
e-mail: tatzab1@bk.ru

oRcid: 0000-0002-6444-3340 

doi: 10.26907/esd12.4.04

Abstract
This article discusses some theoretical and applied aspects of course development in a modern tech-
nical higher education university, and in particular the need to create a stimulating environment. 
The example of the tambov State technical university is used to draw more general conclusions.
Keywords: self-development, stimulation, technical college, developing educational technologies, 
motivation to study mathematics.

введение
вопрос о саморазвитии студентов и проблемы, связанные с ним, рассматри-

вались практически всегда: старшее поколение ставило своей задачей научить 
подрастающее поколение жить, развиваться самостоятельно. в последнее время 
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появились новые условия обучения студентов в вузе, привлекающие дополнитель-
ное внимание к проблемам саморазвития и инициирующее решение задачи макси-
мального раскрытия и развития индивидуального потенциала личности каждого 
студента. 

современное общество – это общество технократов. люди все больше погру-
жаются в мир техники и технологий. человеку современного общества, как и лю-
бому техническому устройству, постоянно требуется обновление, новая порция 
знаний, новые навыки и т.п. для того чтобы молодой специалист, имеющий дип-
лом технического вуза, был актуален на своем рабочем месте, он должен обладать 
способностью к периодическому «обновлению». данная ситуация может быть пре-
одолена, если процесс профессиональной подготовки специалиста будет включать 
механизм его саморазвития. 

поэтому, с целью качественного решения стоящих перед вузом задач по под-
готовке специалистов, все большее значение приобретают мероприятия, направ-
ленные на обеспечение возможностей самообразования, самовоспитания, само-
развития. возможность влияния на некоторые аспекты учебного процесса самим 
студентом предполагает включение обучающегося в систему задач и ситуаций, раз-
решимых не только под контролем преподавателя. обучаясь в стенах вуза, моло-
дой человек получает набор знаний, умений и навыков (зун), а в конце обучения 
он должен поставить эти зуны в соответствие с запросами общества. проблема 
заключается в том, что зачастую тот набор зунов, который должен сделать из быв-
шего студента специалиста, не соответствует всем изменяющимся запросам обще-
ства, а сам специалист не находит себя в этой обстановке. для разрешения этой 
проблемы следует насыщать образовательный процесс компонентами, связанными 
с личными интересами молодого человека, его потенциалом в различных областях 
жизни. такое обстоятельство определяет цель данной работы: раскрытие сущнос-
ти, структурных компонентов, содержания и методов саморазвития личности сту-
дента в образовательном пространстве вуза, исследование природы мотивации и 
стимулов самообразования студентов. 

определение структуры саморазвития студента и его содержательного напол-
нения хотя и зависит от особенностей конкретного вуза, но подлежит осуществле-
нию по следующей программе:

– изучить спектр личностных интересов студентов, поступающих в вуз;
– изучить возможности конкретного вуза;
– наметить содержание и порядок мероприятий по сопряжению интересов 

студентов, миссии вуза и его возможностей; сформулировать основные шаги для 
саморазвития студентов;

– предложить критерии оценки эффективности планируемой работы и воз-
можности корректировки осуществляемых мероприятий.

итак, одна из основных задач вуза – создание среды, стимулирующей самооб-
разование, саморазвитие, задача студента – найти себя в этой среде. отметим, что 
целеполаганию, планированию и организации самодеятельности студента требует-
ся обучать, то есть обучать теории саморазвития.

в данной работе под саморазвитием мы понимаем процесс самостоятельного 
удовлетворения потребностей: формулировка путей достижение целей; рост через 
правильное окружение; развитие навыков, их практическое закрепление.

 главный механизм саморазвития как целенаправленного воздействия на само-
го себя – это разрешение противоречий между сложившимися свойствами личнос-
ти и объективными требованиями среды. на наш взгляд, условиями саморазвития 
студента являются:
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1) желание обучающегося, наличие мотивов, интересов;
2) субъективные качества: целеустремленность, воля, уверенность;
3) умение заниматься саморазвитием;
4) стимулирующая саморазвитие окружающая среда с акцентом на техничес-

кий профиль деятельности.
первые три условия касаются личности студента, последнее – вуза.

Так что же представляет собой саморазвитие с точки зрения педагогики?
рассмотрим процесс саморазвития студентов в образовательном пространстве 

вуза с точки зрения педагогической науки, а именно: каковы педагогические под-
ходы к разрешению обозначенных выше проблем. в данном случае общенаучная 
методология может быть представлена системным подходом, отражающим всеоб-
щую связь и взаимообусловленность явлений и процессов окружающей действи-
тельности.

известный ученый, педагог в.а. сластенин, рассуждая о сущности системного 
подхода, писал, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 
не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. системный подход 
позволяет выявить интегративные системные свойства и качественные характе-
ристики, которые отсутствуют у составляющих систему элементов (Slastenin, 2013).

в исследуемой проблеме системный подход дает возможность выделить ком-
поненты процесса саморазвития и рассмотреть в объединении такие элементы, как 
«образовательная среда вуза», «целостность» и «взаимодействие». под образова-
тельной средой вуза здесь понимается совокупность субъектов педагогического 
процесса (преподавателей, студентов), общую, базовую и профессиональную под-
готовку (ооп), материальное обеспечение педагогического процесса. можно вы-
делить следующие компоненты образовательной среды вуза:

1) материальный: здания (оформление, классы, лаборатории, библиотека, 
подразделения); финансирование (стипендия, поощрения; учебно-методическое 
обеспечение);

2) психологический: взаимоуважение, атмосфера дружелюбия; честность со-
ревнований, поощрений; предоставление возможностей для развития и самораз-
вития. возможность формирования целеустремленности, воли, уверенности;

3) педагогический: состав преподавателей; программы обучения; характер ат-
тестации.

в соответствии с таким компонентным составом образовательной среды мож-
но сформулировать следующие (к ней) требования:

– эстетическая привлекательность элементов среды;
– проблемность и исследовательский характер содержания образования, его 

направленность на подготовку выпускников как профессионалов-интеллектуалов, 
личностей-граждан;

– способность образовательной среды удовлетворить профессионально-лич-
ностные потребности студентов и преподавателей и обеспечить индивидуальность 
образовательных траекторий;

– высокий уровень психолого-педагогической культуры общения и взаимо-
действия субъектов образовательного процесса;

– высокий и наглядный уровень результативности.
первое требование порождает материальный компонент: обучающемуся долж-

но быть интересно, комфортно осуществлять деятельность в этой среде.
второе и третье требование порождают педагогический компонент и, наконец, 

4-е и 5-е требования – психологический.
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Хотя выше мы дифференцировали условия саморазвития на субъективные и 
объективные, первые три, касающиеся обучаемого, в большой степени формиру-
ются в образовательной среде, и поэтому одной из главных задач, решаемых в усло-
виях образовательной среды, является мотивация и стимулирование обучающихся 
к самообразовательной деятельности.

взаимодействие указанных компонентов порождает органичное взаимосвя-
занное движение, направляемое основной целью – возникновением конкретной 
целостной педагогической системы развития самообразования. но и сама система 
воздействует на свои компоненты, внося в них определенные изменения. в этой 
связи можно отметить, что функциональный подход в данной ситуации также 
имеет место. при этом каждый компонент выполняет свою функцию в решении 
поставленных задач, а движение каждого элемента подчинено закономерностям 
движения целого. в свою очередь из целостного подхода к образовательной систе-
ме вытекает личностный, основой которого является решение вопроса о социаль-
но-деятельностной природе личности обучающегося.

рассматривая психологическую сторону предложенного выше компонентного 
состава образовательной среды технического вуза, можно отметить, что доминан-
та всегда остается за социальной стороной – мировоззрением и направленностью. 
поэтому целесообразно выделять в развивающейся личности студента основные 
системообразующие связи и отношения, воздействуя на которые можно получить 
наибольший эффект в решении проблемы саморазвития. именно личностный 
подход дает возможность выявить у молодого человека те глубинные смыслы и мо-
тивы, которые движут им при выборе того или иного пути, тех или иных действий, 
структурирования личности студента в направлении ее развития, что ведет к само-
развитию задатков и творческого потенциала. 

важнейшими сторонами человеческого бытия, отмечал б.Ф. ломов, являются 
предметная деятельность и общение (lomov, 1975), в свою очередь в.а. сластенин 
считал, что деятельность – основа, средство и решающее условие развития личнос-
ти (Slastenin, 2013). исследуемые здесь проблемы разрешаются с позиции деятель-
ностного подхода, поскольку любая деятельность сопровождается мотивацией, 
целеполаганием, действиями, получением результата при помощи определенных 
средств. студент вуза способен получить результат только в том случае, когда у 
него есть потребность и положительная мотивация. для подкрепления и усиления 
воздействия на личность студента обычно применяются различные методы стиму-
лирования (например, соревнование, познавательные мероприятия, поощрение). 
любая деятельность будет более значимой и весомой, если в ее основе лежат силь-
ные и глубокие мотивы, которые вызывают активность студента, желание достичь 
определенного результата. с мотивацией деятельности связано и еестимулирова-
ние, и понятие «мотивация» можно истолковать как побуждение (некий стимул) 
к саморазвитию; иными словами, это внутреннее стимулирование к активности 
(puchkov, 2017).

наши наблюдения позволяют выделить следующие стимулы, имеющие ключе-
вую роль в процессе саморазвития студентов вуза:

социальные: 
– долг, ответственность; 
– возможность самоутверждения, материальное обеспечение (стипендии, по-

ощрения);
– возможность удовлетворения личных интересов;
– возможность получения престижной специальности, конкурентоспособ-

ность.
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познавательные: 
– «хочу все знать»;
– «хочу уметь учиться сам».
вторым познавательным мотивационным стимулом является обучение студен-

тов вопросам теории и практики профессионально и личностно стимулирующей 
среды и методологии деятельности по ее функционированию (как заниматься са-
мообразованием, саморазвитием в условиях реально существующей образователь-
ной среды конкретного вуза).

на наш взгляд, в настоящее время реальны и актуальны следующие критерии 
достижения цели формирования способностей саморазвития:

1. достаточный уровень компетентности выпускников вуза.
2. результаты учебной и внеучебной деятельности способствуют достижению 

высоких показателей рейтинга вуза. 
3. наличие у обучаемых устремленности на дальнейшее развитие и саморазви-

тие.
здесь последняя задача – сформулировать критерии достижения цели, эффек-

тивности планируемой работы. оценка компетентности весьма проблематична: 
здесь имеется в виду успешность его учебной и внеучебной деятельности. второй 
критерий наиболее ценный (для вуза) т.к. гарантирует его выживание, возможность 
функционирования. показатели рейтинга вуза узаконены государством, насколько 
они объективны – спорная ситуация. можно только отметить, что среди них доми-
нируют показатели «околоучебной» деятельности, которая, надо признаться, очень 
нравится студентам, и их достижения по саморазвитию там порой более заметны 
и ощутимы. 

третий критерий можно оценить количественно: процент выпускников, изъ-
явивших желание обучаться дальше.

исходным моментом к организации процесса саморазвития студента в вузе 
является его включение в стимулирующую образовательную среду. Как это может 
происходить практически, рассмотрим на примере стимулирующей образователь-
ной среды тамбовского государственного технического университета.

для первокурсников в сентябре проводятся следующие массовые мероприя-
тия: 

1. по стимулированию учебной деятельности. проверка уровня остаточных 
знаний с целью выявления студентов с низким уровнем таковых, выдача рекомен-
даций по организации работы (самостоятельной или аудиторной), по доведению 
до уровня «успевающих» студентов.

разъяснение смысла и достоинств балльно-рейтинговой системы контроля 
знаний, возможности построения индивидуальной траектории обучения для до-
стижения высоких результатов обучения.

оглашение условий получения именных, городских, областных, правительс-
твенных и президентских стипендий при участии студентов, получающих таковые.

2. по организации научно-исследовательской работы студентов. одна или две 
студенческие научные конференции, празднуется «день программиста», выступле-
ния известных, заслуженных ученых, приглашение для участия в научно-исследо-
вательской работе: бизнес-инкубатор, студенческое конструкторское бюро, иссле-
довательские проекты, научные гранты.

3. по организации всевозможных видов внеучебной деятельности. Фестиваль 
студенческих объединений, где представляются существующие в вузе возможнос-
ти по самореализации личных интересов, саморазвития. организуются культурно-
досуговые мероприятия на основе 17 студенческих объединений: волонтерский 
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центр тгту, штаб студенческих отрядов тгту, студенческое объединение Квн, 
редакция газеты «альма матер», академический хор тгту; Клуб традиционно-
го карате «шинари», театр мод «Эклектика»; чирлидинг; добровольная пожарная 
спасательная дружина «Юность» и т.д.

в региональном центре содействия трудоустройству выпускников при прове-
дении ярмарок вакансий студенты получают первичные навыки трудовой деятель-
ности. 

нельзя считать удивительным и тот факт, что некоторые абитуриенты посту-
пают в вуз не столько для того, чтобы получить лицензированную специальность, 
сколько для того, чтобы реализовать себя во внеучебной деятельности, которая в 
дальнейшем может послужить основой и деятельности профессиональной. таких 
примеров из жизни известных, выдающихся людей множество.

работа студенческих объединений всемерно стимулируется материально, в 
том числе возможностью участия в соревнованиях различного рода, конкурсах как 
внутри страны, так и за рубежом. принцип организации внеучебной деятельности: 
каждый студент имеет возможность найти свой интерес и чувствовать себя в вузе 
комфортно. 

Как показывает опыт, большая часть студентов оказывается вовлечённой хотя 
бы в один из видов внеучебной деятельности; для некоторых это становится трам-
плином для будущей профессиональной деятельности, порой не связанной с осва-
иваемой специальностью.

стимулирующая образовательная среда вуза создается в результате совмест-
ной деятельности всех её подразделений. в качестве примера опишем вклад кафед-
ры «высшая математика» в функционирование этой среды. личностное стимули-
рование при изучении математики достигается за счет:

– контекстно-эмпирического подхода в обучении (то есть использования субъ-
ективно-профессионального контекста в сочетании с эмпирическими знаниями) 
как основы для наглядной интерпретации математической теории. (на занятиях 
по математике студенты учатся построению математических моделей процессов, 
свойственных их будущей профессиональной деятельности, ощущают их значи-
мость и полезность; тем самым инициируется интерес к математике, появляется 
познавательный стимул к её изучению) (puchkov, 2013);

– включения в программу обучения математике вопросов философии матема-
тики с целью развития математического стиля мышления, демонстрации того, что 
многие люди, достигшие успехов в экономике, технике, а иногда и политике обла-
дали именно математическим стилем мышления;

– использования на практических занятиях задач эвристического характера, 
принципов олимпиадного движения – постоянной соревновательности с обяза-
тельным поощрением победителей (popov, 2010);

– широкого использования на занятиях сведений из истории математики, до-
казывающих факты появления математических открытий из необходимости разре-
шения жизненно важных проблем; показ роли математики в современных дости-
жениях науки и техники: сотовая связь, интернет, компьютерная техника и т.п.;

– обсуждения на занятиях сведений автобиографического характера извест-
ных математиков, демонстрирующих их обычный характер жизненного пути, воз-
можность овладения математикой, не будучи профессиональным математиком. 
(доступность овладения математическими знаниями) (puchkov, 2017).

Кроме того, как показывает наш опыт, эффективным средством создания сти-
мулирующей образовательной среды на занятиях по математике является исполь-
зование заданий мотивационного характера, например досрочная аттестация с 



34

Education and Self development. Volume 12, № 4, 2017

creative commons by the authors is licenced under cc-BY

высокой оценкой, возможность участия в конкурсе студенческих работ и т.п. они 
задают побуждение к действию на основе предлагаемого математического содер-
жания и имеющегося у обучаемого опыта, определяют направленность деятельнос-
ти на основе поставленной цели и побуждают к выбору способа действий. на каж-
дом этапе работы над таким заданием активизируются мотивационные механизмы 
и действуют функции мотивации, побуждая, направляя, регулируя деятельность и 
придавая ей личностный смысл.

выводы
1. самообразование студентов с наибольшей эффективностью осуществляется 

в условиях профессионально и личностно стимулирующей образовательной среды 
вуза, где происходит сочленение интересов студентов, преподавателей, миссии вуза 
и его возможностей.

2. решение основных задач в процессе функционирования такой среды воз-
можно при соответствующем использовании системного, функционального, де-
ятельностного и личностного подходов.
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Аннотация
в настоящее время этап развития образования определяется прежде всего формированием 
новых условий обучения и требований к качеству подготовки будущих специалистов. осо-
бенно важным аспектом развития образовательной сферы является решение проблемы по-
вышения эффективности образовательного процесса в соотношении с уровнем подготовки 
студентов к профессии на практике. из этого следует, что существует необходимость раз-
вития активности, инициативы и независимости учащегося. игра как технология модели-
рования профессиональной деятельности может позволить учащимся быть включенными в 
практическую реализацию полученных знаний и выработанных навыков. обучение посредс-
твом игры способствует раскрытию индивидуальности, личностных ресурсов в контексте 
профессионального развития.
проблема исследования направлена   на определение воздействия игры на студента в процес-
се усвоения им знаний и навыков, необходимых для моделирования профессиональной де-
ятельности.
Цель исследования – экспериментально подтвердить необходимость использования игровой 
технологии в моделировании профессиональной деятельности студентов.
результаты исследования показали эффективность использования игры как образователь-
ной технологии в моделировании профессиональной деятельности и личностной реализации 
студентов. Качественный анализ полученных данных позволяет утверждать, что у студентов 
сформировалось положительное отношение к их будущей профессии и приверженность 
практическому применению профессиональных навыков.
следовательно, технология обучения в процессе игровой деятельности дается как комплекс-
ный метод моделирования профессиональной деятельности будущих специалистов.
ключевые слова: обучающая технология, обучающая игра, профессиональная деятельность, 
личность студента.
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Abstract
an important issue for high quality teacher education is to increase the effectiveness of courses for 
future teachers. it is necessary to development the students’ individuality, their activity, initiative 
and independence. Games technology enables students to participate in the practical implementa-
tion of acquired knowledge, skills and competencies. The gaming process gives students a chance 
to unfold their external and internal personal resources in the context of professional development. 
The purpose of this experimental study was to confirm the importance of gaming technology in mod-
eling students' professional activity. The results revealed the effectiveness of gaming as an educational 
technology in this context. Qualitative analysis of the data confirmed that students formed an internal 
motivation, positive attitude towards their future profession and readiness to the practical.
Keywords: educational technology, games, professional activity modeling, student individuality. 
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введение
актуальность поставленной проблемы исследования связана с вопросом о сте-

пени эффективности игры в моделировании профессиональной деятельности рос-
сийских студентов. трансформация современного общества влияет на сферу вы-
сшего профессионального образования, и процесс изменения связан с проблемой 
подготовки будущих специалистов в различных областях деятельности. 

на современном этапе развития образования выявлена необходимость фор-
мирования новых условий обучения и требований к его качеству: студентам необ-
ходимо не только воспроизводить знания, но и осмысливать полученные знания, 
находясь при этом в процессе непрерывного саморазвития и самообразования. Эф-
фективность и влияние обучения на профессиональную деятельность, безусловно, 
связаны с уровнем практической подготовки будущего специалиста. таким обра-
зом, образование должно быть направлено на развитие активности, инициативы, 
самостоятельности студента, на усиление его включенности в процесс профессио-
нального развития. 

сегодня обучающая игра используется как метод и технология моделирова-
ния профессиональной деятельности в учебном процессе. технология обучения в 
процессе игровой деятельности представляется как комплексный метод модели-
рования профессиональной реализации, подготовки современных кадров и про-
фессионального развития личности. таким образом, актуальность и значимость 
исследования связаны с вопросом эффективности использования обучающей игры 
на этапе обучения в моделировании профессиональной деятельности студентов, 
будущих специалистов.

игра, используемая в обучении, является технологичным и полезным инстру-
ментом, который способен активизировать процесс усвоения профессиональных 
навыков, усилить мотивацию к обучению (без использования директивности) и 
актуализировать интерес студентов к получению информации и ее использованию 
на практике. сущность обучающей игры, ее структура и формы рассматривают-
ся в различных психолого-педагогических работах (verbitsky 1987, 1991; panfilova, 
2008). однако игра в образовательной сфере не может быть включена в процесс 
обучения лишь как дополнительный элемент обучения, но должна рассматривать-
ся с точки зрения педагогической технологии, включающей в себя «методы, при-
емы, режим работы, последовательность операций и процедур»; технология игры 
предусматривает применение «средств, оборудования, инструментов, использу-
емых материалов» (mikhailenko, 2011). при внедрении игры необходимо учиты-
вать, что игра есть «совокупность ориентированных на правила, целенаправлен-
ных действий, которые не имеют реальных последствий» (Shin et al., 2006). иными 
словами, игра позволяет моделировать профессиональные ситуации, возможные 
варианты их развития, соблюдая правила, оттачивая специальный навык, повышая 
компетентность. таким образом, обучающая игра – это форма личной деятельнос-
ти, воссоздающая определенные практические ситуации и систему деятельности в 
учебном процессе. в настоящее время в обучении активно используются три ос-
новных вида игр: деловые игры, ролевые игры, организационно-активные игры 
(Gushchin, 2012).

Кроме того, игра представлена как инновационная техническая составляющая 
образовательного процесса. преподаватели университетов внедряют в обучение 
виртуальные игры, технологические разработки и электронные приложения для 
моделирования профессиональной реальности (Garris et al. 2002; ma et al., 2011; 
nash & Shaffer, 2011; Baek ed., 2013). 
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игры как форма интерактивных методов обучения ориентированы не толь-
ко на взаимодействие преподавателей со студентами, но и на контакт студентов 
друг с другом, что увеличивает их активность в учебном процессе (fakhrutdinova & 
nurkhamitov, 2016). 

игры как форма активных методов обучения включены в имитационные мето-
ды учебного процесса в вузе (mukhina, 2013). 

Эффективность образовательной игры зависит от того, насколько хорошо она 
разработана, насколько учитываются психологические и личностные особенности 
участников. применение игровых технологий является ключевым в подготовке 
специалистов в различных профессиональных областях (adikaeva, 2011; Ezrokh, 
2014; fominykh et al., 2016). по сравнению с другими методами преподавания и 
обучения технология игры в моделировании профессиональной деятельности де-
монстрирует различные преимущества (vasilenko, 2014):

1) интегрируются знания о будущей профессии;
2) оптимально созданная игровая технология может быть использована в ка-

честве эффективного инструмента обучения студентов на протяжении долгого вре-
мени;

3) студенты могут самостоятельно отрабатывать профессиональные навыки и 
приобретать знания без прямого вмешательства или помощи преподавателя;

3) обучение в игре может предотвратить реальные ошибки в будущей профес-
сиональной деятельности;

4) технология игры позволяет успешно сочетать обучение с научно-исследова-
тельскими целями;

5) игра выводит на первый план индивидуальные приоритеты в групповом вы-
боре решения и его реализации;

6) студент чувствует себя причастным к работе в команде;
7) технология игры дает возможность студентам опробовать новые формы и 

правила, стандарты и методы профессии и проверить их.
таким образом, несмотря на то что в педагогике и психологии достаточно дав-

но игровая деятельность рассматривается как важнейшая форма обучения, сущес-
твует объективная потребность в исследовании обоснованности использования 
игры как технологии в обучении будущих специалистов. анализ теоретических и 
практических работ в области исследования проблемы выявил, что вопрос моде-
лирования профессиональной деятельности студентов с использованием обучаю-
щих игр до сих пор слабо осмыслен. Цель настоящего исследования определялась 
следующим образом: экспериментально проверить эффективность использования 
обучающей игровой технологии в моделировании профессиональной деятельнос-
ти студентов.

Материалы и методы
в соответствии с целью данного исследования были выбраны теоретические 

и эмпирические методы: анализ различных исследований по проблеме обучаю-
щей игры как технологии моделирования профессиональной деятельности; метод 
интервью; наблюдение и экспериментальное моделирование педагогической про-
фессиональной деятельности с помощью обучающих игр; методы математической 
статистики.

для достижения цели настоящего исследования использовались следующие 
диагностические методы:

1) методика «изучение мотивации студентов педагогического вуза» (pakulina 
& Ket’ko, 2010). Этот тест дает возможность выявить мотивацию профессиональ-
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ной деятельности и отношение к профессиональному обучению у студентов. с по-
мощью данной методики можно выделить три группы мотивов во внешней и внут-
ренней мотивации обучения: мотивы поступления в педагогический вуз, широкие 
учебно-познавательные мотивы и мотивы самообразования. общий балл внутрен-
ней мотивации обучения равен 75 баллам. общий балл по внешней мотивации обу-
чения равен 105 баллам.

2) наблюдение и оценка готовности студентов к практическому решению пе-
дагогических задач в процессе эксперимента. в наблюдение были включены сле-
дующие показатели-индикаторы: студенты могут продемонстрировать профессио-
нальные знания; студенты демонстрируют готовность анализировать практические 
задачи с педагогической точки зрения; студенты демонстрируют активность и ини-
циативу в решении практических задач; студенты демонстрируют готовность рабо-
тать в команде.

Каждый индикатор подсчитывается от 1 до 3 баллов. балл 3 присваивается, 
когда индикатор получает наивысший уровень проявления. балл 2 присваивается, 
когда индикатор получает средний уровень проявления. балл 1 присваивается, ког-
да индикатор получает низкий уровень его проявления.

3) метод опроса – оценка удовлетворенности учебным процессом. студентам 
было предложено ответить на вопросы (положительно или отрицательно) относи-
тельно практических занятий с использованием обучающих игр или без их вклю-
чения в занятия.

данное исследование проводилось в три этапа. на первом этапе были проана-
лизированы теоретические и методологические подходы, определены цели и мето-
ды исследования.

на втором этапе эмпирическое исследование проводилось в Казанском феде-
ральном университете на базе института психологии и образования. в исследова-
нии приняли участие студенты двух групп направления «педагогическое образо-
вание», которые составили общую выборку исследования: 56 студентов (будущих 
учителей) были помещены в условия моделирования профессиональной деятель-
ности с помощью различных обучающих игр. 

на третьем этапе исследования полученные данные и практические результаты 
были проанализированы и обобщены.

результаты
на диагностическом этапе эксперимента у студентов были выявлены типы мо-

тивации к обучению, представленные в табл. 1. 

Таблица 1. Уровень мотивации к обучению студентов

внутренняя мотивация к обучению внешняя мотивация к обучению
показатели группы студентов

среднее значение среднее значение
29.25 64.8 

высокий уровень (% количество студентов) высокий уровень (% количество студентов)
10.7% 33.9% 

средний уровень (% количество студентов) средний уровень (% количество студентов)
35.7% 33.9% 

низкий уровень (% количество студентов) низкий уровень (% количество студентов)
53.6% 32.2% 
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анализ полученных данных, согласно показателям таблицы 1, обнаруживает, 
что в группе преобладает внешняя мотивация к обучению, средний уровень сред-
него значения во внешней мотивации к обучению и низкий уровень среднего зна-
чения во внутренней мотивации к обучению. 

мотивация внешнего обучения у студентов включает внешние мотивы для 
поступления в университет, узкие познавательные и нерелевантные профессио-
нальные мотивы. такой тип мотивации выявляет тенденцию к переживанию фрус-
трации у студентов в процессе учебной деятельности, иными словами, мотивы по-
лучения профессии не имеют прямой направленности на получение специальных 
знаний и навыков для будущей реализации.

далее в исследовании была определена степень готовности студентов к практи-
ческому решению педагогических задач (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели-индикаторы готовности студентов к решению практических задач 

студенты могут 
продемонстрировать 
профессиональные 

знания

студенты 
демонстрируют 

готовность
 анализировать 

практические задачи 
с педагогической 

точки зрения

студенты 
демонстрируют 

активность 
и инициативу 

в решении 
практических 

задач

студенты 
демонстрируют 

готовность 
работать 

в команде

средние значения индикаторов 
(минимальное значение может составлять 1 балл, максимальное 3 балла)
1.73 1.66 1.51 2.17

видно, что большинство результатов являются низкими. в соответствии с по-
лученными данными была разработана программа обучающих игр, включавшая в 
себя следующие типы: мозговые штурмы для работы в группе, игры-обсуждения, 
ситуационные ролевые игры и творческие игры. главной целью их применения 
стало формирование профессиональных навыков и умения применять их на прак-
тике, а также дополнительной задачей явилось усиление внутренней мотивации 
студентов к обучению. 

на контрольном этапе эксперимента проводились те же диагностические про-
цедуры, что и на этапе первичной диагностики, на контрольном этапе была опреде-
лена значимость влияния обучающей игры на процесс моделирования профессио-
нальной деятельности будущих специалистов. 

различия показателей внутренней и внешней мотивации до и после использо-
вания игр на практических занятиях были проверены с помощью теста Фишера. 
данные свидетельствуют о наличии значимых различий по показателю внутрен-
ней мотивации в группе студентов после эксперимента: φ*эмп = 2.44; φ*эмп > φ*кр при 
р = 0,01. высокий уровень внутренней мотивации к обучению был выявлен у 28,57% 
студентов. 

усиление внутренней мотивации студентов к обучению тесно связана с буду-
щим профессиональным успехом, со стремлением и направленностью на реализа-
цию в профессии педагога, учителя, с широтой познавательных и профессиональ-
ных мотивов. 

студенты с внутренней мотивацией выявляют следующие особенности:
1) интерес к профессии, позитивный настрой на самореализацию и самосовер-

шенствование;
2) активность и самостоятельность в учебном процессе;
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3) предпочтение сложного уровня обучения простому (мотивированный и на-
правленный на профессию студент предпочитает задачи оптимальной сложности 
и сложные задачи);

4) высокая когнитивная гибкость в процессе усвоения профессиональных на-
выков;

5) творческое решение проблем;
6) оптимальная адаптация к академической системе образования.
результаты оценки готовности студентов к решению практических задач до и 

после применения обучающих игр на практических занятиях были проверены с 
помощью t-теста стьюдента. значительное различие выявлено в двух показателях 
после эксперимента:

– готовность демонстрировать профессиональные знания стала выше, tэмп = 6.5, 
tэмп > tкр при р = 0,01;

– активность и инициативность в решении практических задач являются обос-
нованными, tэмп = 6.5, tэмп > tкр при р = 0,05;

также до и после эксперимента студентам было предложено положительно 
или отрицательно оценить практические занятия с обучающими играми и без та-
ковых (рис. 1).

Рис. 1. Отношение студентов к обучающим играм на практических занятиях

из рисунка 1 видно, что включение игры в моделирование профессиональной 
деятельности повышает положительную установку на получение профессиональ-
ных навыков.

Качественный анализ полученных данных позволил утверждать, что у студен-
тов сформировалось позитивное отношение к будущей профессии и привержен-
ность практическому применению педагогических навыков. показатели диагнос-
тического этапа и значимость их изменения после использования игры в качестве 
технологии моделирования профессиональной деятельности выявили эффектив-
ность применения игры в работе с личностью студента и в формировании профес-
сионально значимых навыков.

дискуссионные вопросы
изучение психолого-педагогической литературы позволило выявить недоста-

точность исследований, посвященных проблеме влияния игры на усвоение про-
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сложности и сложные задачи);

4) высокая когнитивная гибкость в процессе усвоения профессиональных 
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6) оптимальная адаптация к академической системе образования.
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= 6.5, tэмп > tкр при р = 0,01;

- активность и инициативность в решении практических задач являются 
обоснованными, tэмп = 6.5, tэмп > tкр при р = 0,05;

Также до и после эксперимента студентам было предложено положительно 
или отрицательно оценить практические занятия с обучающими играми и без 
таковых (Рис.1).
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приверженность практическому применению педагогических навыков. 
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деятельности выявили эффективность применения игры в работе с личностью 
студента и в формировании профессионально значимых навыков.

76,8

23,2

57,2

42,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

положительное 
отношение

отрицательное 
отношение

положительное 
отношение

отрицательное 
отношение

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уд

ен
то

в 
(%

)

Занятия с обучающими играми Занятия без обучающих игр



41

Образование и саморазвитие. Том 12, № 4, 2017

тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества cc-BY

фессиональных навыков и готовность к реализации будущих специалистов в про-
фессии. особенно изучение обучающей игры в моделировании профессиональной 
деятельности важно для образовательной сферы, где происходит становление бу-
дущих педагогов и учителей, для которых игра может быть не только технологией, 
способствующей профессиональному развитию, но и инструментом, с помощью 
которого педагоги и учителя творчески подходят к организации своей работы с 
детьми.

Заключение
результаты исследования показали эффективность использования обучающих 

игр в моделировании профессиональной деятельности и профессиональной педа-
гогической реализации студентов:

1) развивающие игры способствуют усилению внутренней мотивации к позна-
вательной деятельности и процессу обучения;

2) технология игры в обучении дает возможность студентам продемонстриро-
вать свои профессиональные знания;

3) обучающие игры способствуют активности и инициативности студентов при 
решении практических задач;

4) студенты демонстрируют большую удовлетворенность обучением с приме-
нением игровой технологии.

следовательно, технология игры в процессе обучения представляется как ком-
плексный метод моделирования профессиональной деятельности будущих педаго-
гических кадров, что способствует профессиональному развитию личности.
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Аннотация
актуальность исследования данной проблемы обусловлена цифровизацией образовательно-
го процесса и недостаточностью практических исследований в области применения цифро-
вых веб-сайтов и платформ педагогами. в связи с этим, данная статья направлена на выявле-
ние особенностей использования образовательных веб-сайтов в россии в процессе обучения 
детей 6-8 лет, а также на анализ проблем, с которыми сталкиваются учителя в процессе ра-
боты с цифровыми ресурсами. ведущим методом исследования явился созданный авторами 
статьи для учителей и родителей опросник «использование образовательных веб-сайтов и 
платформ», который использовался среди 202 респондентов, что позволило выявить осо-
бенности использования веб-сайтов и платформ по демографическому, технологическому, 
мотивационному, инновационному блоку вопросов, а также родительское отношение к циф-
ровым технологиям. в статье определены реальные возможности использования образова-
тельных веб-сайтов с учетом проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет. 
ключевые слова: обучение детей, познавательные потребности детей, использование интер-
активных технологий в обучении, образовательные веб-сайты, интерактивные образователь-
ные платформы, цифровые технологии.
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Abstract
There is a scarcity of practical research in Russia on the use by pedagogues of websites and interac-
tive educational platforms. This research focuses on the use of educational websites by 6-8 year old 
children in Russia and examines the problems encountered by pedagogues working with digital re-
sources. teachers and parents (n=202) were surveyed using a questionnaire which explored the use 
of educational websites in respect to demographic, technologic, motivational, innovational blocks 
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and parental attitude to digital technologies. The article explores issues in the organization of teach-
ing 6-8 year old children.
Key words: primary education, cognitive needs, interactive technologies, educational websites, in-
teractive educational platforms, digital technologies.

введение
одним из важных аспектов развития личности ребенка является познаватель-

ная потребность. исследователями установлено, что познавательная потребность – 
независимая потребность индивида, имеющая собственные задачи в структуре по-
ведения. однако ее структура, динамика, связь с другими потребностями остается 
предметом серьезных дискуссий. спорным является и само определение сущности 
познавательной потребности.

м.и. лисина связывает развитие у ребенка стремления к познанию с развитием 
потребности в общении (lisina, 1986). д. е. берлайн установил развитие исследова-
тельских и познавательных действий с поиском информации и с адаптацией чело-
века (Berline, 1966). м. а. Холодная выделила свойства познавательной активности: 
ненасыщаемость, бескорыстность, отсутствие необходимости во внешней стимуля-
ции (Kholodnaya, 1997). 

в нашем понимании познавательная потребность – это самостоятельная пот-
ребность в деятельности, направленная на получение нового знания. на начальном 
уровне реализация познавательной потребности основывается на желании полу-
чить новое впечатление. на этом уровне ребенок реагирует на новизну стимула. на 
следующем уровне у ребенка возникает любознательность. она выражается в ин-
тересе к изучаемому явлению и склонности к его изучению. любознательность но-
сит несистематический, стихийно-эмоциональный характер и чаще всего не имеет 
социально значимого продукта деятельности. на высшем уровне познавательная 
потребность имеет характер целенаправленной деятельности и приводит к значи-
мым результатам в виде новых знаний (menshikova, 2009).

цель нашего исследования – выявить особенности использования образова-
тельных веб-сайтов в россии в процессе обучения детей 6-8 лет.

Задачи исследования: 
1) разработать диагностический материал по выявлению потребностей в ис-

пользовании образовательных веб-сайтов по следующим блокам: демографическо-
му, мотивационному, инновационному, технологическому.

2) определить реальные возможности использования образовательных веб-
сайтов с учетом проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет.

3) описать познавательные потребности детей 6-8 лет в процессе использова-
ния образовательных веб-сайтов.

Обзор литературы
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активно внедряются как в дошкольном, так и в начальном образовании (Berson etc., 
2013; Goodwin etc., 2012; Yelland, 2007). ученые (chiong etc., 2015; Sukstrienwong, 
2018) сходятся во мнении, что потенциал цифровых технологий в качестве одного 
из инструментов обучения детей неоспорим. исследования международного ака-
демического общества подтверждают, что электронные образовательные платфор-
мы служат важным инструментом для улучшения процесса обучения и развития, 
позволяя детям дошкольного и школьного возраста осваивать новые знания, в том 
числе изучать передовые концепции, которые считаются несовместимыми с этой 
возрастной группой (falloon, 2014; Kucirkova, 2014; pitchford, 2014; Yin etc., 2015).
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в исследовании установлено, что ежедневно в appStore и Google play добавля-
ются около 1 тысячи платформ (Judge etc., 2015; park, 2011). многие из этих плат-
форм являются образовательными – они применимы как в формальном, так и не-
формальном обучении дошкольников и младших школьников (dua etc., 2016). 

анализ психолого-педагогической литературы показывает, что исследования 
образовательных платформ фокусируются в основном на обучении детей матема-
тике (Kardash etc., 2015), родного и иностранных языков (lenintseva etc., 2013), а 
также на развитие детей с овз (Kozhalieva etc., 2016), как средство развития иКт-
компетентности педагогов (Stepanova, 2014). в исследованиях прослеживается 
отсутствие теоретической базы для широкого использования электронных плат-
форм, необходимой для эффективного обучения и оценки качества программ, и 
неоднозначность уровня и качества электронных систем обучения (traxler, 2007). 

Методы исследования 
Экспериментальная база и методы исследования

исследование проводилось в г. Казани, республика татарстан, российская 
Федерация. выборка состояла из 202 человек. из них: 73 человека – педагоги до-
школьных образовательных учреждений, 69 человек – учителя начальных классов 
средних общеобразовательных школ, 30 человек – родители детей 6-7 лет, 30 чело-
век – родители детей 7-8 лет.

в работе использовались следующие психолого-педагогические методы: авто-
рский опросник «использование образовательных веб-сайтов и платформ» (вер-
сии для учителей и родителей), методика «диагностика познавательных потреб-
ностей» (версии для дошкольников и младших школьников), а также наблюдение 
и метод фокус-групп. для обработки данных использовались математические и 
статистические методы. 

Описание анкет для педагогов и родителей детей 6-8 лет
анкета для педагогов включает демографические показатели педагогов до-

школьного и начального образования (стаж работы, возраст воспитанников, на-
селённый пункт). технологический блок включает вопросы об уровне оснащеннос-
ти цифровыми технологиями образовательного учреждения и содержит перечень 
цифровых устройств, которые необходимы для работы с образовательными веб-
сайтами и платформами (компьютер, планшет, проектор, смарт-доска и т.д.). сле-
дующий блок призван выяснить возможности применения инновационных форм 
обучения в работе, например: «я использую в работе цифровые технологии», «я не 
имею представления о возможностях использованиях цифровых форм обучения», 
«применение образовательных платформ и веб-сайтов на занятиях увеличивает 
возможности эффективного усвоения материала» и т.д. мотивационный блок на-
правлен на выявление стимулов, побуждающих педагогов использовать веб-сайты 
в работе и содержит такие вопросы, как: «в ближайшее время я планирую освоить 
новые образовательные платформы и веб-сайты», «работа с цифровыми ресурсами 
позволяет...» и т.д. 

анкета для родителей состоит из демографического, технологического, мо-
тивационного блока и блока родительского отношения к цифровым технологиям 
и ресурсам. демографический блок выясняет такие показатели, как «возраст, пол 
ребенка; частота использования цифровых устройств; время, проводимое в сети». 
технологический блок включает показывает, какие устройства доступны детям и 
пользуются ли они интернетом: «чаще всего сын (дочь) использует …. (смартфон, 
планшет, электронная книга и т.д.)», «у моего ребенка есть доступ к интернету» и 
т.д. мотивационный блок включает вопросы, направленные на опосредованное вы-
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явление интереса к гаджетам («с чем связан интерес ребенка к гаджетам ….» и т.д.), 
выявление содержательного аспекта использования цифровых устройств («Какие 
игры больше всего привлекают ребенка?», «Какие платформы использует ребенок 
чаще всего?», «ребенок проявляет интерес к образовательным сайтам?» и т.д.). блок 
родительского отношения позволяет определить, как родители относятся к приме-
нению цифровых технологий и образовательных веб-сайтов и платформ в процессе 
обучения и в домашней среде («я считаю, что образовательные веб-сайты и плат-
формы необходимо использовать в процессе обучения», «мне нравится, что мой 
ребенок проводит достаточно большое количество времени в виртуальном мире»).

познавательная потребность детей оценивается с помощью стандартизиро-
ванной анкеты в.с. Юркевич для младших школьников (Yurkevich, 2002), а также 
анкеты, модифицированной и адаптированной Э.а.барановой применительно к 
дошкольному возрасту (Baranova, 2005). оба варианта анкеты содержат 7 вопросов, 
адресованных взрослым, ответы на которые позволяют выявить уровень развития 
познавательной потребности детей.

Описание исследования фокус-группы
для определения проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет при 

работе с образовательными веб-сайтами и платформами был проведен метод фо-
кус-групп, в которых принимали участие педагоги. данный психологический ме-
тод позволяет получить обширный индивидуализированный материал, выявить 
неосознаваемые факторы отношения к определенным предметам и явлениям, 
вскрыть причинно-следственные связи функционирования социально-психологи-
ческих явлений. состав фокус-группы гомогенный с превалированием представи-
телей женского пола. 

подготовительный этап организации фокус-групп заключался в формулиро-
вании гипотезы и проблемного вопроса для обсуждения. было выдвинуто пред-
положение о том, что существуют определенные проблемы при работе педагога с 
платформами и веб-сайтами. в связи с этим проблема была определена так: каковы 
трудности в использовании платформ и веб-сайтов.

основной этап работы фокус-группы начинался с открытого вопроса («Какие 
барьеры мешают вам применять образовательные веб-платформы и сайты в обу-
чении и развитии детей?»), который раскрывает разнообразие мнений участников. 

в процессе дискуссии модератор незаметно управляет группой, используя 
5-секундные паузы и «дознания» типа: «вы не объясните более подробно?», «вы 
не приведете пример?» на заключительном этапе модератор обобщает сказанное, 
благодарит участников и прощается с ними. записи дискуссий расшифровываются 
и распечатываются. на основе полученной стенограммы был проведен анализ ос-
новных сложностей в организации обучения детей 6-8 лет при работе с образова-
тельными веб-сайтами и платформами.

результаты 
Результаты анкетирования педагогов

согласно демографическим показателям, педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений моложе (30 лет) учителей начальных классов, соответствен-
но педагогический стаж у учителей начальных классов больше (в среднем 26 лет). 
оснащенность цифровыми технологиями в доу (87%) и начальной школе (91%) 
находится на высоком уровне. при этом в доу они представлены в основном 
компьютерами, а начальная школа оснащена еще и проекторами и интерактив-
ными досками. инновационные формы обучения применяются обеими группами 
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респондентов: педагогами дошкольных учреждений – 62%, учителями начальных 
классов – 91%. однако работа с образовательными веб-сайтами и платформами в 
доу практически не проводится (8%), в то время как в начальной школе учителя 
активно используют различные цифровые платформы (66%). мотивированность 
учителей начальных классов по освоению новых образовательных сайтов выше 
(44%) по сравнению с педагогами доу (17%). обе категории педагогов сходятся во 
мнении, что работа с цифровыми ресурсами позволяет наглядно и ярко презенто-
вать учебный материал, повышает интерес обучающихся, помогает нестандартно 
решать задачи и повторять пройденный материал (таблица 1).

Таблица 1. Соотношение основных показателей по анкете «Использование образовательных 
веб-сайтов и платформ» в выборке педагогов дошкольных образовательных учреждений и 
учителей начальных классов

Блок Показатели 
по блокам дОУ Начальная 

школа
демографические
показатели 
педагогов

средний возраст педагогов 
(лет) 30 42

средний стаж педагоги-
ческой деятельности (лет) 10 26

Технологический 
блок

оснащенность цифровы-
ми технологиями 87% 91%

основные виды 
цифровых устройств Компьютер

Компьютер, 
проектор, 

интерактивная 
доска

пользовательский 
стаж (лет) 13 15

Инновационный 
блок

инновационные формы 
обучения 62% 91%

индивидуальная работа 
с детьми с помощью обра-
зовательных платформ 
и веб-сайтов

8% 66%

Мотивационный 
блок

в ближайшее время 
собираются осваивать 
новые образовательные 
веб-сайты

17% 44%

работа с цифровыми 
ресурсами позволяет…

– красочно препод-
нести материал;
– показывать много 
примеров;
– повышать инте-
рес детей к обуче-
нию

– нестандартно 
решать задания;
– самостоятельно 
знакомиться с изу-
чаемым явлением;
– повторять мате-
риал

Корреляционный анализ в выборке дошкольных педагогов показывает отрица-
тельную взаимосвязь между инновационным и мотивационным блоком (r = – 0,45 
при p ≤ 0,01). рассогласование между этими блоками свидетельствует о наличии 
проблем, снижающих интерес и мешающих реализовывать инновационные формы 
обучения с использованием веб-сайтов и платформ. в то же время положитель-
ная взаимосвязь между технологическим и инновационным блоком (r = 0,58 при  
p ≤ 0,01) показывает активное включение инновационных форм обучения, не свя-
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занных с образовательными веб-сайтами. демографические показатели имеют об-
ратную связь с инновационным (r = – 0,42 при p ≤ 0,01) и мотивационным блоком 
(r = – 0, 51 p ≤ 0,01), что указывает на то, что цифровые технологии в доу исполь-
зуются в основном молодыми специалистами, а с возрастом снижается мотивация 
к освоению новых образовательных платформ.

Корреляционный анализ в выборке учителей начальных классов показывают 
прямую корреляционную взаимосвязь между всеми блоками, а именно: демог-
рафические показатели взаимосвязаны с инновационным блоком (r = 0, 51 при  
p ≤ 0,01), технологический блок имеет прямую корреляционную взаимосвязь с ин-
новационным (r = 0,5 при p ≤ 0,01) и мотивационным блоком (r = 0, 61 при p ≤ 0,01). 
данные результаты указывают на отсутствие возрастных ограничений в примене-
нии цифровых веб-сайтов и платформ, на наличие технических возможностей и 
желания работать над совершенствованием инновационных форм обучения.

Результаты анкетирования родителей
показатели демографического блока: соотношение мальчиков и девочек до-

школьного (42%, 58%) и младшего школьного возраста (49%, 51%) почти одинако-
во. в интернете дошкольники проводят около 3 часов в день, младшие школьники 
– около 2 часов. в технологическом плане было установлено, что 86% дошколь-
ников и 92% младших школьников используют различные цифровые устройства, 
практически каждый из них имеет свободный доступ к интернету. мотивацион-
ный блок позволил выявить, что чаще всего дошкольники используют следующие 
образовательные веб-сайты и платформы: iQша» (https://iqsha.ru/), «обучающие, 
развивающие игры» (http://golopuz.org/), «играемся» (http://www.igraemsa.ru/), 
«чудо-юдо» (http://chudo-udo.com/), «по складам» (http://poskladam.ru/). в свою 
очередь, младшие школьники используют ucHi.ru» (https://uchi.ru/), «открытая 
школа» (http://openschool.ru/ru/home), «interneturok.ru» (http://openschool.ru/ru/
homehttps://interneturok.ru), «якласс» (http://www.yaklass.ru/). большинство детей 
обеих возрастных групп (78%, 76%) применяют цифровые ресурсы в сходной степе-
ни. использование образовательных платформ и развлекательных платформ нахо-
дится на одном и том же уровне. отношение родителей к цифровым технологиям 
скорее негативное в обеих группах (таблица 2). 

Корреляционный анализ в выборке дошкольников и младших школьников 
имеет общие тенденции. установлена положительная взаимосвязь между техноло-
гическим и мотивационным блоком (r1 = 0,51; r2 = 0,57 при p ≤ 0,01), а также отрица-
тельная взаимосвязь между мотивационным блоком и родительским отношением 
к цифровым технологиям (r1 = – 0,68; r2 = – 0,48 при p ≤ 0,01). возможно, доступ к 
цифровым устройствам повышает интерес к использованию различных образова-
тельных веб-сайтов и платформ, однако при негативном отношении родителей к 
технологиям мотивация детей снижается.

Таблица 2. Соотношение основных показателей по анкете «Использование образователь-
ных веб-сайтов и платформ» в выборке родителей дошкольников и родителей учеников 
начальных классов

Блок Показатели 
по блокам

дети старшего 
дошкольного 

возраста (6-7 лет)

дети младшего 
школьного возраста 

(7-8 лет)
демографические 
показатели детей

мальчики 42% 49%
девочки 58% 51%
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Блок Показатели 
по блокам

дети старшего 
дошкольного 

возраста (6-7 лет)

дети младшего 
школьного возраста 

(7-8 лет)
Технологический 
блок

наличие цифровых 
устройств у детей 86% 92%

доступ к интернету 80% 90%
Мотивационный 
блок

время, проводимое 
в сети 185 минут 130 минут

Какие образователь-
ные платформы и 
веб-сайты ребенок 
использует чаще 
всего?

«iQша» https://iqsha.
ru/ «обучающие, раз-
вивающие игры»
http://golopuz.org/
«играемся» http://
www.igraemsa.ru/
«чудо-юдо»
http://chudo-udo.com/
«по складам»
http://poskladam.ru/

«ucHi.ru»
https://uchi.ru/  
«открытая школа»
http://openschool.ru/
ru/home
«interneturok.ru»
http://openschool.
ru/ru/homehttps://
interneturok.ru
«якласс»
http://www.yaklass.ru/

использование 
цифровых ресурсов. 
из них:

78% 76%

образовательные 
веб-сайты и плат-
формы

41% 45%

игры и мультфильмы 59% 55%
родительское 
отношение 
к цифровым 
технологиям

положительное 
отношение родителей 
к цифровым техно-
логиям

35% 45%

негативное отноше-
ние родителей к циф-
ровым технологиям

65% 55%

Анализ средней выраженности познавательной потребности у дошкольников и 
младших школьников 

познавательная потребность у дошкольников и младших школьников, активно 
использующих цифровые ресурсы, выражена в высокой степени, различия незна-
чимы. при этом в выборке мальчиков значения познавательной потребности сход-
ны с выборкой девочек (таблица 3). Эти данные показывают, что познавательная 
потребность свойственна детям вне зависимости от пола. у старших дошкольни-
ков она выражается в стремлении к новизне, характеризуется желанием индивида 
к новым стимулам, поступающим извне, и проявляется в постоянной смене циф-
ровых ресурсов и несистематическом использовании платформ. в выборке млад-
ших школьников потребность в новых знаниях определяется любознательностью 
и личностным отбором поступающей информации, то есть дети в этом возрасте 
отбирают платформы и веб-сайты согласно внутренним критериям и интересам. 

Корреляционный анализ показывает положительную связь между познава-
тельной потребностью и использованием образовательных веб-сайтов и платформ 
в выборке дошкольников (r = 0, 58 при p ≤ 0,01) и младших школьников (r = 0, 61 

Окончание табл. 1
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при p ≤ 0,01). Это указывает, что потребность в новизне и любознательность реали-
зуются с помощью образовательных платформ.

Таблица 3. Средняя выраженность познавательной потребности у дошкольников и млад-
ших школьников, активно использующие цифровые ресурсы

дети старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет)

дети младшего школьного 
возраста (7-8 лет)

Мальчики 21,8 23,6
девочки 19,1 22,4

Результаты работы фокус-группы
в процессе работы фокус-группы были выявлены следующие проблемные 

зоны в организации обучения детей 6-8 лет:
1. существует небольшой процент педагогов, сознательно не принимающих 

внедрение образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов в процесс 
обучения детей. образовательным учреждениям следует достичь компромисса по 
вопросу интеграции образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов пе-
дагогами (опора на активную группу педагогов) в учебный процесс в целях удов-
летворения потребностей обучающихся. также необходимо соблюдать преемс-
твенность в обучении дошкольников и младших школьников с использованием 
образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов.

2. информационная компетентность педагогов преклонного возраста недоста-
точно высока. у учителей не сформированы умения и навыки, которые необходимы 
для предоставления детям учебного материала с использованием образовательных 
интерактивных платформ и веб-сайтов. нужно организовывать курсы обучения пе-
дагогов для развития у них информационной компетентности, чтобы далее привить 
детям правильные умения и навыки по применению образовательных интерактив-
ных платформ и веб-сайтов в процессе обучения и для саморазвития.

3. недостаточное финансирование отражается на качестве провайдерских ус-
луг. Как правило, использование образовательных интерактивных платформ и веб-
сайтов требует непрерывного обслуживания. если образовательное учреждение 
располагает скромным бюджетом, стоит рассмотреть возможность использования 
платформ на основе свободного программного обеспечения, а также применение 
стандартов совместимости для подключения к другим веб-ресурсам.

4. обеспечение информационной безопасности. следует свести к минимуму 
передачу частных данных (создание авторских программ обучения детей с при-
менением образовательных интерактивных платформ и веб-сайтов), а если такая 
передача необходима, то нужно осуществлять ее в соответствии с национальным 
законодательством и правилами образовательного учреждения.

дискуссионные вопросы
познавательная потребность рассматривается матюшкиным a. m. системно, 

как свойство личности, характеризующееся мотивационно-смысловыми и инстру-
ментально-стилевыми направлениями, задающими предрасположенность челове-
ка к восприятию информации (matjushkin, 2009).

в свою очередь познавательная потребность влияет на скорость становления 
когнитивных и личностных структур, творческой деятельности ребенка и является 
одной из основных потребностей в период формирования психики, личности ре-
бенка.
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современные исследования педагогов, направленные на изучение различных 
аспектов обучения детей, показывают, что продуктивность интеллектуального раз-
вития детей в целом зависит от позиции самого ребенка, его активности. интенсив-
ное развитие цифровых технологий, популяризация образовательных платформ и 
сайтов, приводит к активному использованию детьми различных устройств. что в 
свою очередь способствует внедрению образовательных интерактивных платформ 
и веб-сайтов в процесс обучения.

многие российские психологи считают, что маленькому ребенку, хотя бы до 
трех лет, гаджеты не нужны – поскольку в процессе развития способностей к поз-
нанию задействованы ощущения: не только визуальные, но и тактильные, и слухо-
вые. получается, что эффективнее игрушки, которые можно слышать, чувствовать. 
часто при знакомстве детей с виртуальными играми, происходит полное погруже-
ние ребенка в виртуальный мир, что наносит ущерб другим видам деятельности. в 
6-8 лет можно потихоньку знакомить детей с образовательными веб-сайтами, для 
развития памяти, внимания, зрительного восприятия в игровой форме.

Заключение
для успешного решения данных вопросов система образования в дошкольных 

и школьных образовательных учреждениях должна обеспечить условия для созда-
ния грамотной информационно-образовательной среды.

1) разработанный опросник «использование образовательных веб-сайтов и 
платформ» для учителей по выявлению потребностей в использовании образова-
тельных веб-сайтов включает следующие блоки: демографический (возраст; стаж 
педагогической деятельности и т.д.), технологический (устройства, которые пред-
ставлены в образовательных учреждениях; доступ к интернету), инновационный 
(традиционные и; инновационные формы обучения, индивидуальная работа с де-
тьми с помощью образовательных платформ и веб-сайтов), мотивационный (наце-
ленность учителей на освоение новых цифровых технологий обучения; заинтересо-
ванность в использовании веб-сайтов и платформ). 

опросник «использование образовательных веб-сайтов и платформ» для ро-
дителей состоит из демографического (пол, возраст ребенка), технологического 
(использование цифровых платформ; доступ к интернету), мотивационного бло-
ка (частота использования цифровых веб-сайтов; интерес детей к определённым 
платформам) и блока родительского отношения (позитивное или негативное). 

2) определены реальные возможности использования образовательных веб-
сайтов с учетом проблемных зон в организации обучения детей 6-8 лет. в процессе 
исследования обозначены проблемные зоны в организации обучения детей 6-8 лет:

• есть педагоги, сознательно не принимающие внедрение образовательных ин-
терактивных платформ и веб-сайтов в процесс обучения детей;

• не сформирована информационная компетентность у педагогов преклонно-
го возраста;

• финансирование недостаточно и, как следствие, невысоко качество провай-
дерских услуг;

• необходима защита авторских прав педагогов, создающих программы обу-
чения для детей с применением образовательных интерактивных платформ и веб-
сайтов.

решение данных вопросов будет возможно, если система образования в до-
школьных и школьных образовательных учреждениях обеспечит условия для со-
здания грамотной информационно-образовательной среды.

3) реализация познавательной потребности современных детей обеспечивает-
ся их непосредственным интересом к цифровым устройствам и различного рода 
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платформам и играм, а также желанием достичь результатов в процессе образова-
тельной игры. образовательные платформы и веб-сайты, с одной стороны, помо-
гают наглядно осваивать готовые знания, а с другой – выступают способом получе-
ния новых знаний, повышают потребность в познании. 
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Аннотация
задачи нравственного воспитания, конкретизация требований к обучающимся, перечень 
этических качеств, необходимых для у выпускников педагогических вузов, вызывают необ-
ходимость разработки диагностических мер, включающих критерии этической воспитаннос-
ти, а также педагогические приёмы измерения нравственно-этических качеств испытуемых. 
многомерность социальных процессов в глобальных масштабах, сложность и значимость 
духовно-нравственных основ и факторов воспитания молодёжи оказывают влияние на изме-
нение в выборе критериев диагностики нравственности, которые обогащаются свойствами 
индивидуально-психологического, социального, эмоционального, ценностно-ориентиро-
вочного плана.
в статье раскрываются шаги по определению и выполнению этапов разработки и внедрения 
искомой диагностики: анализ имеющихся в педагогической науке точек зрения с целью их 
обобщения, систематизации и выбор наиболее валидных критериев нравственной воспитан-
ности студентов; разработка критериев нравственной воспитанности студентов, включаю-
щая нравственные и социальные компоненты. апробация и корректировка диагностики в 
направлении детализации и индивидуализации критериев замера конкретных качеств; пред-
ставление результатов итогового контроля, доказывающего эффективность усовершенство-
ванной технологии.
ключевые слова: нравственное воспитание, нравственная воспитанность, личность студен-
та, диагностика, методы, методика, критерии, показатели, личностные качества, самооценка.
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Abstract
The tasks of moral education – students’ requirements and the ethical qualities necessary for grad-
uates of pedagogical universities – require the development of diagnostic measures that include 
criteria for ethical education, as well as pedagogical methods for measuring the moral and ethical 
qualities of subjects. The change in the choice of criteria for the diagnosis of morality is influenced 
by the multidimensionality of global social processes, the complexity and significance of the spiritual 
and moral foundations and factors affecting the upbringing of young people. This is enriched by 
the properties of the individual psychological, social, emotional, value-orientated plan. The article 
discusses the steps needed to identify and implement the stages of development and implementa-
tion of the required diagnostics. it analyses the points of view available in pedagogical science taking 
into consideration their generalization, systematization, and the selection of the most valid criteria 
for the moral education of students. Subsequently it considers the development of criteria for moral 
education of students, including moral and social components; approbation and correction of diag-
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nostics in the direction of specific, individualized criteria for measuring specific qualities. The results 
demonstrate the effectiveness of improved technology.
Key words: moral education, inculcation, student identity, diagnostics, moral indicators, personal 
qualities, self-assessment.

введение
в законе «о  государственной молодежной политике», принятый законода-

тельной палатой олий мажлиса узбекистана 12 августа 2016 г. провозглашается 
приоритет духовных, нравственных и культурных ценностей, указывается на не-
обходимость всемерного содействия духовному, интеллектуальному, физическому 
и нравственному развитию молодежи (закон «о государственной молодежной по-
литике», 2016).

 общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей сис-
темы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и раз-
вития студентов. духовно-нравственное воспитание в общеобразовательных уч-
реждениях должны осуществляться на основе качественно нового представления о 
статусе воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных 
особенностей, достижений современного опыта; включать формирование разно-
образных воспитательных систем, стимулирование разнообразия воспитательных 
стратегий, методов, повышение эффективности действия вузовских и социальных 
механизмов, установление и поддержание баланса государственного, семейного 
и общественного воспитания. задачи нравственного воспитания, конкретизация 
требований к обучающимся, перечень этических качеств, которые необходимо 
сформировать у выпускников педагогических вузов, вызывают необходимость раз-
работки диагностических мер, включающих критерии этической воспитанности, а 
также педагогические приёмы измерения нравственно-этических качеств испыту-
емых. 

Методы исследования
Методы исследования

в ходе исследования были использованы следующие методы: теоретические: 
анализ философской, педагогической, психологической литературы по проблеме; 
исследовательски-аналитические: анализ системы нравственного воспитания в пе-
дагогических колледжах, планов и программ воспитательной работы с учащимися; 
диагностические: анкетирование, система вопросников, тестирование, методики 
«завершение предложения», «оценка высказываний», критериальные срезы; прак-
тико-ориентированные: наблюдение, педагогические ситуации, педагогический 
эксперимент.

Экспериментальная база исследования 
опытно-экспериментальной базой исследования являлись ташкентский, бу-

харский и навоийский педагогические университеты.

Этапы исследования
исследование проводилось в три этапа.
на первом этапе изучалась философская, этическая, научно-педагогическая, 

психолого-педагогическая, социологическая литература по проблеме; определя-
лась база исследования, намечались и отбирались группы студентов для проведе-
ния экспериментальной работы, разрабатывались анкеты, проводились начальные 
опросы и тестовые методики на выявление уровня нравственной воспитанности 
студентов-бакалавров. 
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на втором этапе разрабатывалась диагностическая система, с помощью кото-
рой устанавливалось состояние проблемы в вузах республики, выявлялись недо-
статки, анализировались модели духовно-нравственного воспитания студентов, 
определялись наиболее достоверные системы диагностики. 

на третьем этапе внедрялась разработанная нами комплексная диагностика 
нравственной воспитанности студентов, с помощью которой измерялась эффек-
тивность инновационных моделей нравственного воспитания, определялась педа-
гогическая целесообразность и результативность данной системы. обобщались и 
оформлялись данные результатов экспериментального исследования, в основе ко-
торых находился количественный итоговый срез показателей профессиональной 
социализации будущих учителей.

результаты
Структура и содержание модели

основополагающими параметрами разработки искомых критериев явились 
различные трактовки содержательной стороны понятия «нравственное воспита-
ние».

1. исходя из различных определений, существующих в педагогической науке 
(podlasiy, 2004; abdullaev & Hakimov, 2001; Shchurkova 2000; Shemshurina, 1996; 
Kharlamov, 2003; Shityakova & Hilgenberg 2001; Khramtsova, 2002; Shilova, 1990), 
можно заключить, что нравственное (этическое) воспитание – это:

– этическое просвещение (приобретение этических знаний);
– формирование морального (этического) сознания;
– этическое оценивание;
– этическая регуляция (своим поведением, этическими взглядами, своей пози-

цией) действий других людей;
– этическая саморегуляция;
– этическое поведение, этическая деятельность.
Нравственное воспитание – это воспитательное воздействие образователь-

ного учреждения, семьи, общественности, имеющей целью формирование устой-
чивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков поведения на основе 
усвоения идеалов, норм и принципов морали и практической деятельности. 

главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать 
у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное пове-
дение и нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, сфор-
мировать активную жизненную позицию каждого человека, привычку руководство-
ваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга. 

разделяем мнение авторов, разрабатывающих новейшие направления этики 
и нравственного воспитания (abdullaev & Hakimov, 2001; Shilova, 1990), считаю-
щих, что основными задачами нравственного воспитания являются этическое про-
свещение – передача обучающимися знаний по этике; их приобщение к духовно-
нравственной и социальной деятельности; выработка на основе этических знаний 
и социальной практики качеств личности, соответствующих современным нормам 
нравственности.

внешние требования переводятся во внутренние путём организации специаль-
ных (особых) педагогических воздействий. 

многомерность социальных процессов в глобальных масштабах, сложность и 
значимость духовно-нравственных основ и факторов воспитания молодёжи ока-
зывают влияние на изменение в выборе критериев диагностики нравственности, 
которые обогащаются свойствами индивидуально-психологического, социально-
го, эмоционального, ценностно-ориентировочного плана.
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Этапы внедрения модели 
Констатирующий этап:

задачей данного этапа являлся анализ имеющихся в педагогической науке то-
чек зрения с целью их обобщения, систематизации и выбор наиболее валидных 
критериев нравственной воспитанности студентов.

в табл. 1 показаны различные точки зрения на показатели нравственной вос-
питанности.

Таблица 1

Отношения социально-психологичес-
кие характеристики качества личности

Щуркова, М.И. Шилова, 
П.И. Пидкасистый е.в. Бондаревская Н.П. капустина – 

М.И. Шилова
– отношение к умственно-
му труду;
– отношение к физическо-
му труду;
– отношение к людям 
(проявление нравственных 
качеств личности);
– ответственное отношение 
к учебе;
– саморегуляция (самодис-
циплина

 – уровень развития нравс-
твенных чувств, отношений; 
– способность к морально-
общественной регуляции; 
– идейно-нравственные 
убеждения; 
– морально-политическое 
мировоззрение

гуманность, любознатель-
ность, воспитанность, 
сотрудничество, дружба-вза-
имопомощь, самоуправление, 
бережливость, дисципли-
нированность, отношение 
к общественному труду, 
коллективизм, чувство това-
рищества, доброта и отзывчи-
вость; честность и справедли-
вость; простота и скромность; 
культурный уровень

Н.П. Шитякова,
И.в. Гильгенберг 

М.в. салтыкова-волкович 

– эрудиция (начитанность, 
глубокие познания в какой-
либо области науки;
– прилежание (отношение 
к учебе);
– трудолюбие (отношение 
к труду);
– я и природа (отношение 
к природе);
– я и общество (отношение 
к общественным нормам и 
законам);
– эстетический вкус (отно-
шение к прекрасному);
– я (отношение к себе)

– накопление установок 
нравственного поведения;
– формирование самооценки 
и самокритики;
– личностное самораскрытие 
в общении;
– коммуникативная куль-
тура;
– уровень эмпатического 
понимания (собеседника, 
партнёра по деятельности);
– навыки выбора стратегий 
поведения

ф.И. Храмцова 
– индивидуальная система 
ценностей подростков;
– участие в социально-прак-
тической деятельности;
– моделирование многооб-
разных и многоуровневых 
взаимоотношений на при-
нципах толерантности и 
уважения;
– высокий уровень при-
своения общечеловеческих 
ценностей
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Отношения социально-психологичес-
кие характеристики качества личности

И.А. Чижова
– способность к осмыслению 
собственных поступков;
– нравственный мотив;
– нравственные потребности;
 – навыки нравственного 
поведения;
 – знание нравственных 
понятий;
– соответствие оценок нор-
мам нравственности;
– способность к оценочно-
му осмыслению поступков 
других;
– эмоциональная установка;
– интерес к вопросам нравс-
твенности

у.и. махкамов в качестве критериев сформированности нравственной культу-
ры учащихся выдвигает такие структурные компоненты, как

– когнитивно-познавательный (знания и осознание), включающий потреб-
ность в социальной детерминации и готовность к нравственным поступкам в лю-
бых ситуациях, желание преобразовать окружающую действительность к лучшему;

– эмоционально-мотивационный – осознание мотива, поступков и действий, 
внутреннее побуждение к действию, заинтересованность в конечном результате;

– действенно-волевой – внутренние волевые усилия, умение владеть чувства-
ми, проявление таких чувств, как долг, ответственность, совесть (meteligin, 1995).

на основе анализа и обобщения различных вышеуказанных педагогических 
диагностик нравственной воспитанности учащихся, учёта требований к выпускни-
ку педагогического вуза, нами была разработана система критериев нравственной 
воспитанности студентов, включающая нравственные и социальные компоненты 
(рис. 1).

Нравственный компонент социальный компонент
понимание картины мира.
понимание самого себя, своего значения 
в жизни, своих целей и возможностей.
адекватность эмоциональной реакции 
социально-нравственным нормам.
стремление к духовному развитию, само-
определению и самосовершенствованию.
уровень интериоризации человеческих 
ценностей.
способность к нравственному выбору.

мировоззрение, идейно-политические 
взгляды и социальные ориентации.
степень социализации в различных видах 
среды (менталитет, семья, круг друзей, 
социум).
модель поведения, отношений, общения.
многообразие и качеств о коммуникатив-
ных умений.
участие в творческой социально-ценност-
ной деятельности.
личностное осознание социальной сущнос-
ти и направленности профессиональной 
подготовки и будущей профессиональной 
деятельности.

Рис. 1. Критерии нравственной воспитанности как социализации студентов

Окончание табл. 1
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процедура диагностирования степени сформированности качеств отличает-
ся от диагностики общего уровня социально-нравственной воспитанности – для 
получения более достоверных данных все критерии желательно фиксировать по 
уровням (высокий, средний, низкий, очень низкий), а также выявлять эмоцио-
нальную реакцию учащихся при обсуждении, выполнении и оценивании какого-
либо дела.

Этапы внедрения модели
внедрение данной модели предполагало проведение следующих этапов экспе-

риментальной работы:

Констатирующий этап
 для изучения уровня нравственной воспитанности в педагогической науке су-

ществует целый ряд методов диагностики, из которых к каждому конкретному слу-
чаю необходимо применять наиболее соответствующие контингенту исследуемых 
и задачам нравственного воспитания, обладающие валидностью и представляющие 
интерес для самих студентов. 

в ходе эксперимента, проводимого в ташкентском государственном педагоги-
ческом университете им. низами в 2009-2016 гг. по кафедре «педагогика и психо-
логия», в котором приняли участие студенты 2-3 курсов в количестве 200 человек, 
были использованы:

1. общие методы изучения коллектива и личности
2. тесты для изучения личности 
3. социально-практические методы изучения личности. 
4. методы выявления нравственных представлений и ценностных ориентации 

студентов на основе: 
– показателей (личностных характеристик из различного материала – поведе-

ния, высказываний) путем применения диагностических методик – опросник, ан-
кета, недописанный или альтернативный тезис, незаконченное предложение, недо-
писанный рассказ (диалог), рисуночный тест, ранжирование, шкалирование;

– решения нравственно-педагогической задачи «что делает нас людьми?» – 
выборка из предложенных тезисов (махкамов,1988). 

– применения метода столкновения взглядов, позиций, который позволяет 
студентам высказать свое мнение по отношению к определенному явлению, пове-
дению, проблеме – например, изучить отношение к гуманным категориям «чест-
ность», «принципиальность» и др.

 высокая степень педагогической эффективности и достоверности полученных 
данных была достигнута при применении комплексных методик, связанных с опре-
делением процесса самовоспитания, саморазвития, самооценки личности студента: 

«Комплекс добродетелей» б. Франклина – ранжирование, составление своего 
«Комплекса» (махкамов,1988).

план развития по параметрам «деятельность (обучение)- отношения – здоро-
вье – душевный комфорт». 

диагностика направленности (личностной, деловой, коллективистской)  
в. смекала – м. Кучера – опросник 30 вопросов.

 методика изучения самооценки личности на основе ранжирования предлага-
емых качеств.

 важнейшим компонентом духовно-нравственного развития студентов являет-
ся диагностика из профессиональной направленности.
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К наиболее эффективным из них относятся комплексные диагностики  
растим (развитие-стиль-мотивация) и дополняющие ее дифференциально-диа-
гностический опросник (ддо) е.а. Климова, методика «мотивация профессио-
нальной деятельности» К. замфир – а. реана (makhkamov, 1998).

 проведённое диагностирование по вышеназванным критериям и на основе 
перечисленных методик дало возможность выявить как незначительные недостат-
ки – эпизодическое, а не систематическое соблюдение нравственных норм, недо-
статочную осознанность студентами сущности нравственных традиций, обычаев, 
правил поведения, отсутствие представлений о нравственной цели и способах её 
достижения, ограничение сферы нравственного поведения пределами микросреды, 
отсутствие интереса к ценностям других культур, слабое знание правил этикета, не-
понимание социального значения своей профессии, неустойчивость мировоззрен-
ческих представлений; так и серьёзные – низкий уровень когнитивного (знания) 
компонента нравственности, нарушение нравственных норм или их формальное 
соблюдение, некоммуникабельность, конфликтность, нетерпимость, отсутствие 
эмпатии, прагматизация моральных ценностей и морального выбора.

Формирующий этап
апробация технологии формирования нравственности, разработанная на ос-

нове диагностических данных констатирующего эксперимента показала невысо-
кий уровень развития некоторых качеств. поэтому система диагностики подвер-
глась анализу и корректировке в направлении детализации и индивидуализации 
критериев замера конкретных качеств. 

Контрольный этап
данные контрольного среза показали изменения в сравнении с замерами кон-

статирующего эксперимента по всем критериям и в контрольной, и в эксперимен-
тальной группах. в качестве примера приводится таблица диагностики качества 
«толерантность» с соответствующими критериями и показателями. однако, по-
ложительная (восходящая) динамика в экспериментальной группе значительно 
выше, чем в контрольной (табл. 2).

Таблица 2. Уровень сформированности толерантности измерения по критериям, включа-
ющим различные виды толерантности наиболее характерный для коммуникативно-соци-
альной ситуации учебной, внеучебной и семейно-бытовой деятельности учащихся

виды 
толерантности критерии

контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

выс. сред. Низ. выс. сред. Низ.

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

Культурная – знание другой 
культуры (культур) 
образа жизни, 
традиций, обычаев, 
культурных и духов-
ных ценностей

25 31 27 47 48 32 18 36 42 44 40 20

– познавательный 
интерес к ценнос-
тям других культур

35 47 30 28 35 25 41 56 30 44 29 10
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виды 
толерантности критерии

контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

выс. сред. Низ. выс. сред. Низ.

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

– положительно-
одобрительное или 
толерантное отно-
шение к явлениям 
культуры, отличных 
от собственных 
культурных пред-
ставлений

21 30 49 45 30 25 31 50 40 39 29 11

национальная – уважение чувства 
национального 
достоинства пред-
ставителей другой 
нации

30 40 52 43 18 17 25 39 45 53 20 8

– знание особеннос-
тей другой нации 18 24 52 54 30 22 21 38 58 51 21 11

– толерантное отно-
шение к националь-
ным различиям

27 36 54 51 19 13 24 16 48 49 26 10

Коммуника-
тивная

– уважение другой 
точки зрения 18 24 60 63 22 13 16 28 69 64 15 8

– умение корректно 
и аргументировано 
излагать свою точку 
зрения

15 23 50 50 35 27 16 29 54 60 30 11

– эмпатическое 
восприятие собесед-
ника

9 18 66 67 25 15 12 28 59 63 29 9

Рис. 2. Педагогическая технология формирования толерантности учащихся

Окончание табл. 2
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Дискуссионные вопросы 
В теории и практике нравственного воспитания студентов педагогических вузов 

дискуссионными остаются вопросы подходов и принципов педагогического 
диагностирования. Также имеются разногласия в их правомерности и надежности, 
соотношения и эффективности разработок технологий нравственного воспитания как 
алгоритмов, ситуаций, тренингов, целесообразность этапности и цикличности 
исследуемого процесса. Практическое воспроизведение педагогических технологий 
формирования нравственных качеств учащихся основывается на группе методов: 
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Заключение 
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- студентов следует включать в различные вербальные, вымышленные и особенно 
важно в реальные жизненные ситуации; 
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ставят обучающихся, были адекватны их нравственному и социальному опыту; 
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итоги контрольного замера доказали эффективность усовершенствованной 
технологии формирования нравственных качеств (на примере толерантности) – 
рис., а также комплексной диагностики, сочетающей общие критерии нравственно 
воспитанности и критерии формирования отдельных нравственных качеств.

дискуссионные вопросы
в теории и практике нравственного воспитания студентов педагогических ву-

зов дискуссионными остаются вопросы подходов и принципов педагогического 
диагностирования. также имеются разногласия в их правомерности и надежности, 
соотношения и эффективности разработок технологий нравственного воспитания 
как алгоритмов, ситуаций, тренингов, целесообразность этапности и цикличности 
исследуемого процесса. практическое воспроизведение педагогических техноло-
гий формирования нравственных качеств учащихся основывается на группе мето-
дов: воздействие на сознание; оценивание; организация деятельности. 

Заключение
в результате примененной системы диагностирования нравственности студен-

тов были выявлены следующие педагогические условия процесса:
– ведущим педагогическим средством формирования нравственных качеств 

студентов являются педагогические воспитывающие ситуации;
– студентов следует включать в различные вербальные, вымышленные и осо-

бенно важно в реальные жизненные ситуации;
– данные ситуации необходимо наполнить таким содержанием, которое ставит 

студента в ситуацию выбора, а также приводит к развитию необходимого качества;
– для достижения максимального педагогического эффекта и предупреждения 

сбоев в процессе проведения педагогических ситуаций в виде неуверенности, пас-
сивности, отхода, отказа участников, необходимо, чтобы ситуации и положения, в 
которые они ставят обучающихся, были адекватны их нравственному и социально-
му опыту;

– все виды педагогического воздействия должны, во-первых, учитывать инте-
ресы, потребности и исходный уровень нравственной культуры студентов, а, во-
вторых, носить опережающий характер;

– педагогические ситуации и деятельность следует организовывать таким об-
разом, чтобы они потребовали от молодых людей большой самоотдачи, сил и энер-
гии, так как только в таком случае личность обретает стимулы и мотивы нравствен-
ной деятельности на новом, более высоком уровне;

– весь процесс формирования нравственной воспитанности и нравственных 
качеств необходимо обеспечивать периодической, в зависимости от необходимос-
ти, диагностикой уровня сформированности исследуемых величин.

список литературы
абдуллаев м., Хакимов Э. введение в этику (краткий курс). – Фергана: Фарғона, 2001. – с.59. 
бондаревская е.в., Кульневич с.в. педагогика: личность в гуманистических теориях и систе-

мах воспитания ростов-на-дону: учитель, 1999. – 560 с.
 закон «о государственной молодежной политике» // «народное слово» 15 сентября 2016 г.
махкамов у.и. педагогические основы формирования нравственной культуры учащихся 

старших классов. автореф. дисс. докт. пед. наук – ташкент, 1998. – 31 с. 
научная библиотека диссертаций и авторефератов dissercat http://www.dissercat.com/

content/etnicheskaya-napravlennost-nravstvennoi-kultury-i-ee-formirovanie-u-budushchego-
uchitelya-v-#ixzz5EW1Shkcd 



65

Образование и саморазвитие. Том 12, № 4, 2017

тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества cc-BY

метелягин а.с. нравственное воспитание школьников на традициях русской культуры. – 
псков: ин-т повышения квалификации работников образования, пед. центр рус. лит. – 
псков: изд-во по ипКро, 1995. – 68 с. 

пидкасистый п.и.  , мижериков в.а., Юзефавичус т.а. педагогика: учебник для студ. уч-
реждений высш. проф. образования. 2014. – м.: издательский центр «академия».– 624 с. 

подласый и.п. педагогика. – м.: гуманитар. изд. Центр владос, 2004. Кн. 2. процесс вос-
питания. – 256 с.

шитякова н.п., гильгенберг и.в. практикум по диагностике нравственной воспитанности 
дошкольников и школьников. – челябинск: изд-во чгпу, 2001. – 79 с. 

салтыкова-волкович м.в. педагогические основы социализации подростков в сфере не-
формального общения: автореф. дис. … канд. пед. наук. – минск, 2002. – с. 15.

Харламов и.Ф. Формирование личностных качеств в процессе воспитания // педагогика. – 
м., 2003. – № 3. – с. 57.

Храмцова Ф.и. Формирование гуманистической культуры у подростков в учебно-воспи-
тательном процессе общеобразовательной школы: автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
минск, 2002. – с. 15.

чижова и.а. педагогические условия нравственного воспитания учащегося педагогическо-
го колледжа в процессе обучения: автореф. дис. … канд. пед. наук. – минск, 2002. – 20 с. 

шемшурина а.и. система воспитания эстетической культуры школьников. – м., 1996. 
шилова м.и. учителю о воспитании школьников.– м., 1990. – с. 14-35. 
Щуркова н.е. новое воспитание. – м.: пед. общество россии, 2000.
Эргашева ш.т. проблемы модернизации профессионального образования// личност-

но-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию. – ташкент:  
узниипн им. т.н.Кары-ниязи, 2008. вып. 3. ч. 3. – с. 39. 

references
abdullaev m. & Hakimov E. (2001). introduction to ethics (short course). – ferghana: farhona.
Bondarevskaya E.v. & Kulnevich S.v. (1999). pedagogy: personality in humanistic theories and sys-

tems of upbringing Rostov-on-don: teacher.
chizhova, i.a. (2002). pedagogical conditions of moral education of the pupil of the pedagogical 

college in the process of training (candidate of Sciences dissertation abstract).
 Ergasheva Sh.t. (2008). problems of modernization of vocational education. personality-oriented 

approach to modern teaching and education. tashkent: uzniipn them. t.n.Kary-niyazi, issue. 
3, 3-39.

Kharlamov i.f. (2003). formation of personal qualities in the process of education – pedagogy, 3, 57.
Khramtsova f.i. (2002). formation of humanistic culture among adolescents in the educational pro-

cess of the general education school. (candidate of Sciences dissertation abstract).
makhkamov u.i. (1998). pedagogical bases of formation of moral culture of pupils of the senior 

classes. (doctoral dissertation abstract).
meteligin a.S. (1995). moral education of schoolchildren on the traditions of Russian culture. – 

pskov.: institute for advanced training of Educators, ped. center rus. lit. .pskov: publishing 
House of piRo.

pikadasisty p.i., mizherikov v.a. & Yusefavichus t.a. (2014). pedagogy: a textbook for students. 
institutions of higher education. prof. Education. – 2 nd ed., pererab. and additional. moscow: 
publishing center “academy”.

podlasiy i.p. (2004). pedagogy. – moscow: The Humanities. Ed. center vladoS, The book. 2. The 
process of education. 

Shityakova n.p. & Hilgenberg i.v. (2001). practice on the diagnosis of moral upbringing of pre-
school children and schoolchildren. chelyabinsk: publishing House of cSpu.

Saltykova-volkovich m.v. (2002). pedagogical basis of socialization of adolescents in the sphere of 
informal communication. (candidate of Sciences dissertation abstract).

The law «on State Youth policy» (2016). «narodnoe slovo on September 15.
Shemshurina a.i. (1996). System of education of aesthetic culture of schoolchildren. m.
Shilova m.i. (1990). teacher about the education of schoolchildren.- m.
Shchurkova n. (2000). new upbringing. – m .: ped. Society of Russia.



66

Education and Self development. Volume 12, № 4, 2017

Уведомление и отказ

КоРРеКция замеТКи об изъяТии сТаТьи
в выпуске 12(1) журнала «образование и саморазвитие» мы опубликовали 
заметку о том, что из журнала отзывается (ретрагируется) статья «псиХо-
лого-педагогичесКое обеспечение реФлеКсивного управле-
ния проЦессом проФессионального становления будуЩего 
учителя», написанная сайгушевым н. я., Кумушкуловым а. м. и рысба- 
евым и. и.
мы указали, что основная причина ретракции статьи заключалась в том, что в 
ней были обнаружены существенные некорректные заимствования (плагиат). 
однако последующая переписка с сайгушевым н. я. и наше повторное рас-
смотрение ситуации показали, что авторы статьи не заимствовали материал из 
статьи валеева а. с., а заимствовали часть текста из собственной монографии, 
опубликованной ранее.
в тот период, когда авторы подавали свою статью, требования для авторов не 
включали обязательного условия – «подтверждение факта оригинальности ста-
тьи и недопустимость одновременной подачи рукописи в другие издания для 
рассмотрения». актуальные требования журнала «образование и саморазви-
тие» обязуют подающих рукописи на рассмотрение подтверждать данный факт 
в сопроводительном письме к главному редактору.
Кроме того, наше повторное рассмотрение выявило и другой факт – относи-
тельно малый вклад второго и третьего авторов (Кумушкулова а. м. и рысбае-
ва и. и.). в виду этого мы не можем отменить ретракцию статьи.
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сибирский педагогический журнал. 2009. №4.
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Notice and retraction

CorreCtion to a notiCe of retraCtion
in volume 12 issue 1 of the Journal we issued a notice retracting an article published 
in Education & Self Development, ' psycho-psychological maintenance of reflexive 
control in the course of future teachers' professional formation' by n.Y. Saygushev, 
a.m. Kumushkulov and i.i. Rysbaiev, first published in issue 46 (december 2015) 
  our reason for the retraction were that the article included significant passages 
of unattributed material from other authors. However correspondence with prof 
Saygushev and further investigation has shown that his article drew on an earlier 
monograph that he wrote and not from the article by valeev azat Salimyanovich 
(2009). professor Saygushev considered that it permissible for him to reuse his own 
material in this way.
at that time, the instructions for authors in E&SD did not include require authors 
to “confirm that their contribution is original and that is has neither been published 
previously nor is currently being considered for publication elsewhere.” authors must 
now confirm this in their covering letter to the Editor-in-chief when they make the 
submission.
However, our investigation also highlighted a problem with the authorship of the 
E&SD article. a careful reading has indicated that the other send and third authors 
made only a minimal contribution to the article and that this was insufficient for 
them to be included in the list of authors. The retraction therefore, still stands.
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ОБрАЗОвАНИе И сАМОрАЗвИТИе 
EduCAtION ANd SElF dEVElOPMENt

инфоРмация для авТоРов

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией. соблюдение всех 
требований позволит нам рассмотреть вашу работу и принять решение 

в кратчайшие сроки. в конце представлен список вопросов, который 
позволит вам убедиться, что все требования соблюдены.

1. Информация о журнале
журнал образование и саморазвитие (E&Sd) является одним из основных источ-
ников научной информации для научных сотрудников и иных профессионалов, 
работающих в развивающейся сфере образования и саморазвития по всему миру. 
журнал издается Казанским Федеральным университетом. в нем публикуются тео-
ретические концепции и практические исследования, которые демонстрируют, ка-
ким образом образовательные системы, сети, средства и методы ведут к улучшению 
в школьном, высшем, техническом, профессиональном или неформальном образо-
вании и общеобразовательной подготовке, а также в корпоративном обучении.

труды должны содержать точные доказательства полученных выводов и ре-
зультатов, которые были испытаны, применены или адаптированы. работы, кото-
рые вместо объективной информации будут представлять исключительно личное 
мнение учащихся, учителей и т.д., не представляют интерес для журнала.

журнал выпускается четыре раза в год и доступен как в печатной, так и в элек-
тронной онлайн-форме (свободный доступ). E&Sd – открытый журнал, который 
не взимает плату за публикацию. журнал публикуется за счет средств Казанского 
Федерального университета.

2. язык публикации
журнал E&Sd публикует статьи на русском и английском языках. название статей, 
аннотации и ключевые слова представлены на русском и английском языках. спи-
сок литературы должен быть оформлен латиницей.

3. Тематика журнала
журнал публикует оригинальные научные статьи на следующие темы:

• теория и практика образования и саморазвития;
• психология развития;
• повышение качества образовательных систем;
• теория и методы профессионального образования;
• компетентностный подход к обучению и саморазвитию;
• социальные и культурные аспекты развития учащихся;
• поликультурное образование;
• психологические и педагогические аспекты развития личности и саморазвития;
• международный опыт в образовании и психологии.

4. Общая информация
К публикации принимаются статьи, написанные научным стилем, информация 
должна быть ясно и последовательно изложена как на русском, так и на английс-
ком языках. научная статья должна представлять собой описание оригинального 
исследования, с четко представленными целью, гипотезой и ходом их подтвержде-
ния или опровержения. статья (и теоретическая, и эмпирическая) должна демонс-
трировать новаторский подход к проблеме.
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Исследовательская статья должна представлять собой описание оригиналь-
ного исследования, с четко представленной гипотезой и ходом её подтверждения 
(или опровержения). исследовательские статьи должны иметь следующие подраз-
делы: заголовок, информация об авторах, почтовый адрес, аннотация, ключевые 
слова, введение, материалы и методы исследования, результаты, вопросы для об-
суждения проблемы, благодарности, ссылки на используемую литературу, табли-
цы, рисунки.

Обзорные статьи являются результатом работы автора или группы авторов 
по обобщению всех исследований на определенную тему. общая структура статьи 
включает: заголовок, информация об авторах, почтовый адрес, аннотация, ключе-
вые слова, текст статьи, благодарности, ссылки на используемую литературу, таб-
лицы, рисунки.

в эмпирических исследованиях необходимо предоставить не только описание, 
но и анализ результатов; обзор развивающихся сфер должен иметь не информа-
тивный, а критический характер; теория должна быть оригинальной и содержать 
новые точки зрения.

мы принимаем статьи, которые имеют научную новизну. описание традици-
онных методик известных научных сфер должны содержать новые аспекты для по-
ложительной оценки рецензентов.

Краткость изложения является преимуществом независимо от общего объема 
статьи. не используйте сомнительные ссылки и предположения, все сокращения 
необходимо расшифровать при первом упоминании.

статья традиционно не должна превышать 4000 слов, включая список лите-
ратуры, которую использовал автор. обширный список литературы не является 
преимуществом. по возможности, причины для цитирования и ссылок должны 
быть ясны из контекста. тщательно проверяйте их достоверность и оформление 
(см. требования к оформлению статьи).

5. Публикационная этика
5.1. Редакционная команда
Как редакторы мы несем полную ответственность за всё, что публикуется в журна-
ле «образование и саморазвитие». мы обязуемся:

1. стремиться удовлетворять потребности наших читателей и авторов, активно 
поощряя авторов, рецензентов, читателей, членов редакционной коллегии откры-
то высказывать свои мнения и идеи по улучшению наших практик.

2. стремиться работать над постоянным улучшением журнала. мы непрестан-
но следим за развитием области экспертного рецензирования и научной публика-
ционной сферы.

3. разрабатывать и привносить в нашу работу приемы и практики, которые 
помогают обеспечивать качество публикуемых нами материалов. вместе с тем мы 
регулярно пересматриваем, дорабатываем и улучшаем эти приемы и практики.

4. поддерживать инициативы, направленные на развитие исследователей и по-
вышение их степени компетентности в вопросах публикационной этики, а также 
по вопросам предотвращения нарушений норм научной работы. мы непрестанно 
отслеживаем степень влияния наших принципов и предписаний на поведение ав-
торов и рецензентов, регулярно дорабатывая все предписания с тем, чтобы поощ-
рять ответственное поведение.

5. организовывать нашу работу таким образом, чтобы формировать у авторов 
добросовестное отношение и высоконравственное поведение (например, обеспечи-
вать, чтобы порядок указываемых авторов отражал значимость их вклада) и пре-
дотвращать любые нарушения норм научной работы (например, исключать случаи 
безымянного авторства, а также авторов, не внёсших значительный вклад в работу).
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6. Ценить и защищать свободу самовыражения. мы без предвзятости рассмат-
риваем рукописи любого происхождения от самого широкого круга авторов вне за-
висимости от их национальности, этнической и расовой принадлежности, полити-
ческих и религиозных убеждений. на наши решения не влияют правительственные 
действия. все решения, касающиеся редакции и публикации, определяются лишь 
внутренним регламентом журнала и в соответствии с нашими принципами.

7. поощрять и всегда принимать во внимание конструктивную и обоснован-
ную критику публикуемых в журнале работ. авторы критикуемых работ имеют 
возможность ответить.

8. непредвзято принимать к рассмотрению статьи, представляющие негатив-
ные результаты, т.е. результаты, идущие в разрез с общепринятым мнением.

9. поддерживать добросовестное отношение к научной работе.
10. не позволять производственным нуждам и стремлениям к экономической 

выгоде влиять на наши действия и сказываться на стандартах качества.
11. всегда быть готовыми публиковать исправления, уточнения, опроверже-

ния, извинения в тех случаях, когда это может потребоваться.
12. информировать читателей о том, какие меры принимаются журналом, что-

бы гарантировать беспристрастное отношение к рукописям, поступающим от со-
трудников журнала и от членов редакционной коллегии.

13. указывать в публикуемых статьях даты получения рукописи и даты приня-
тия к печати.

14. принимать решения, касающиеся фирменного стиля журнала, не просто на 
основании эстетических и личных предпочтений, а на основании уместных дово-
дов – так, чтобы способствовать повышению ясности и качества.

15. гарантировать, что все пресс-релизы, подготавливаемые и выпускаемые 
журналом, отражают суть упоминаемых статей и их контекст.

16. гарантировать, что с любыми претензиями и жалобами на журнал будут 
обращаться со всей серьезностью и в соответствии с предписаниями Комитета по 
публикационной Этике (copE). если вы хотите пожаловаться на любой из аспек-
тов деятельности журнала, пожалуйста, свяжитесь с членом редакционного сове-
та. их имена и контакты размещены на сайте журнала http://ru.eandsdjournal.org/
editor-groups/editorial-council/.

17. расследовать любые замечания и заявления, касающиеся потенциальных 
нарушений норм научной работы, следующим образом:

• прежде всего, мы свяжемся с теми, кто подозревается в нарушении норм на-
учной работы, и попросим их держать ответ. в случае если мы будем не удовлет-
ворены полученным ответом, мы обратимся к соответствующе уполномоченному 
органу и попросим их заняться расследованием.

• мы сделаем всё зависящее от нас, чтобы инициировать полноценное рассле-
дование; если такое расследование не будет организовано, мы будем продолжать 
искать пути разрешения сложившейся проблемы, применяя все возможные разум-
ные способы.

18. поддерживать систему отслеживания и контроля случаев возникновения 
конфликтов интересов (касающихся как нас самих, так и наших сотрудников, авто-
ров, рецензентов и членов редакционной коллегии).
5.2. мы обещаем нашим авторам, что:
1. все присылаемые в журнал рукописи рассматриваются компетентными рецензен-
тами, которые являются официальными членами группы рецензирования журнала (в 
том числе в эту группу входят рецензенты, работающие со статистическими данными).

2. мы по возможности принимаем во внимание и относимся с уважением к 
пожеланиям и просьбам авторов о том, чтобы их рукописи не рассматривались тем 
или иным рецензентом, в случае если высказываемые на то причины обоснованы.
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3. решения, касающиеся принятия статей и отказов, выносятся только на ос-
новании качества представленных рукописей, их актуальности, значимости, ори-
гинальности, ясности изложения, а также на основании обоснованности выводов и 
соответствия тематике журнала.

4. мы не пересматриваем вынесенные решения, за исключением тех случаев, 
когда возникают серьезные проблемы в отношении рукописей.

5. мы публикуем полные и прозрачные описания наших практик рецензиро-
вания (односторонне слепое рецензирование) и будем готовы обосновать любые 
отклонения от заявленных практик.

6. мы гарантируем, что всем нашим рецензентам даются четкие инструкции 
держать в секрете свои комментарии к рассмотренным ими рукописям, не распро-
странять эти комментарии и не делится ими ни с кем кроме редакторов. рецен-
зентам дается возможность знакомиться с анонимными комментариями других 
рецензентов, если они рецензировали одну и ту же рукопись.

7. мы присылаем авторам комментарии рецензентов в полной форме (если 
только они не будут содержать оскорбительных и клеветнических ремарок).

8. любые ошибки, неточности, утверждения, ведущие к заблуждениям, будут 
безотлагательно исправлены.

9. мы обязуемся поддерживать тех авторов, чьи авторские права будут наруше-
ны, будем помогать тем, кто станет жертвой плагиата. мы намерены связываться 
и работать сообща с журналами, где публикуются недобросовестные авторы для 
того, чтобы восстановить справедливость (будем добиваться отмены недобросо-
вестных публикаций, предоставления извинений и опровержений, удаления мате-
риалов с сайтов, опубликовавших их журналов).

10. любые жалобы и претензии, касающиеся того, как мы работаем с рукопися-
ми, будут восприняты со всей серьезностью. Каждая такая жалобы и претензия бу-
дет тщательно расследована в соответствии с предписаниями Комитета по публи-
кационной Этике (copE). если вы хотите пожаловаться на то, как мы обращались 
с вашей рукописью, пожалуйста, свяжитесь с членом редакционного совета. их 
имена и контакты размещены на сайте журнала http://ru.eandsdjournal.org/editor-
groups/editorial-council/.

11. любые высказываемые беспокойства и замечания, касающиеся потенци-
альных нарушений норм научной работы, включая споры по вопросам авторства, 
будут расследованы в соответствии со схемой, утвержденной Комитетом по публи-
кационной Этике (copE), эту схему можно найти по адресу: http://publicationethics.
org/resources/flowcharts. принятие решения по рукописи будет временно отложе-
но, до тех пор пока расследование не будет завершено.

12. алгоритмы действий и инструкции для авторов пересматриваются регуляр-
но и по необходимости обновляются (обновленные версии незамедлительно пуб-
ликуются на сайте журнала).
5.3. в свою очередь мы просим наших авторов:
1. подтвердить, что их работа носит оригинальный характер, ранее не была опуб-
ликована и в данный момент не рассматривается другими журналами для публи-
кации. данное подтверждение автору будет необходимо сделать при подаче своей 
рукописи в сопроводительном письме, адресованному главному редактору.

2. никогда не присылать работы, которые ранее уже были опубликованы, или 
работы, которые содержат некорректные заимствования из других работ – плагиат 
и самоплагиат не приемлемы. журнал «образование и саморазвитие» использу-
ет систему, которая распознает заимствованные отрывки. присланные работы, не 
прошедшие проверку данной системой, будут отвергнуты.

3. в случае если в основе публикации лежит исследование, которое было про-
финансировано каким-либо лицом или органом, автору необходимо указывать в 
своей рукописи тех, кто выделил средства.
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4. заявить о своем конфликте интересов (при наличии).
5. при оформлении рукописи указывать лишь тех авторов, кто внес существен-

ный вклад в работу над ней. все указанные авторы несут коллективную и равную 
ответственность за присылаемый материал. предписания, касающиеся вопросов 
авторства, указаны в разделе «информация для авторов».

6. уважать и поддерживать конфиденциальность некоторых аспектов своей 
деятельности. вне зависимости от законодательных предписаний места своей де-
ятельности авторы должны защищать конфиденциальность информации, получен-
ной в ходе своих исследований и профессиональных взаимодействий. Это означает, 
что публикация результатов исследований почти всегда предполагает получение 
письменного согласия людей, которые могут узнать себя или могут быть узнанны-
ми в вашей публикации. некоторую информацию допустимо публиковать, не имея 
на то письменных разрешений, например, в случае если научная значимость и об-
щественный интерес к теме исследования значительно перевешивают возможные 
негативные последствия, или если письменное разрешение невозможно получить, 
а вероятность того, что личности, принимавшие участие в исследовании, были бы 
против публикации, мала. указание в рукописи информации о предпринятых ме-
рах соблюдения конфиденциальности будет приветствоваться. примите к сведе-
нию, что согласие на участие в исследовании и согласие на разглашение персональ-
ных данных, фотографий, цитат в публикации – это две разные вещи.

7. всегда следовать в своей работе соответствующему международному иссле-
довательскому регламенту (например, нормативам исследований в области образо-
вания aERa и BERa, Хельсинской декларации по доклиническим и клиническим 
исследованиям).

8. по возможности включать в свою рукопись указание того, что проведен-
ное ими исследование было предварительно одобрено надлежащим органом (на-
пример, комитетом по исследовательской этике, институциональным наблюда-
тельным советом). если возникнет необходимость, мы можем попросить авторов 
предъявить необходимые документы (разрешения, согласия и т.п.), подтверждаю-
щие корректное исследовательское поведение автора.

6. Открытый доступ к данным
журнал E&Sd советует авторам статей, в которых представлены эмпирические 
исследования, предоставить открытый доступ к данным при помощи, например, 
ведомственных репозитариев (хранилищ данных). если это невозможно, то дан-
ный факт не лишает авторов возможности публикации статьи в журнале, но следу-
ет отметить, что открытый доступ к данным является одним из критериев оценки 
вашей статьи.

7. Требования к оформлению статьи
ваши рукописи должны соответствовать стилю американской психологической 
ассоциации (APA), в частности это относится к оформлению списка литературы, 
так как при редактировании статей, это вызывает наибольшую проблему. инфор-
мацию о стиле APA можно найти по ссылке: http://www.apastyle.org/index.aspx

Статьи, не оформленные согласно стилю APA будут возвращены на доработ-
ку, прежде чем будут рассмотрены редакцией.

заголовки должны быть оформлены следующим образом:
• первый уровень: прямой, жирный шрифт, первая заглавная буква, текст 

ниже без пробела.
• второй уровень: курсив, первая заглавная буква, текст ниже без пробела.
• третий уровень: прямой, первая заглавная буква, текст ниже без пробела.
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при написании статьи на английском придерживайтесь единой орфографии 
по всему тексту – британской или американской.

для форматирования списка литературы мы советуем использовать инстру-
менты Endnote или Reference manager.

с форматом списка литературы в стиле EndNote можно ознакомиться по ссыл-
ке: http://endnote.com/

с форматом списка литературы в стиле Reference Manager можно ознакомиться 
по ссылке: http://refman.com/

8. Процедура подачи статьи
прежде чем подать рукопись в журнал E&Sd редакция рекомендует авторам обра-
титься к коллегам с просьбой просмотреть вашу статью. внутреннее рецензирова-
ние считается неактуальным, но наш опыт свидетельствует о том, что оно помогает 
довести статью до готовности и повышает ваши шансы на успех! если русский (или 
английский) не является вашим родным языком, обратитесь к носителю языка, 
чтобы он отредактировал статью, исправил грамматические и лексические ошиб-
ки. отсутствие ошибок позволит рецензентам полностью сконцентрироваться на 
содержании вашей рукописи.

рукопись не должна содержать машинописных, орфографических и других 
ошибок. на авторе лежит ответственность за предоставление рукописи без оши-
бок, не следует полностью полагаться на программы, проверяющие орфографию. 
ошибки не позволяют объективно рецензировать статью.

так как программы редактирования текста становятся более продвинутыми, 
подача рукописей в профессиональном формате становится легче. Не используй-
те дополнительные средства программ. используйте простой текстовый формат, 
например microsoft Word 97 или 2000. на последнем этапе редактирования нам 
приходится отключать дополнительные функции, что может привести к искаже-
нию смысла рукописи. данный процесс занимает много времени и может задер-
жать публикацию статьи до следующего номера журнала. прежде чем отправить 
статью, которая была отформатирована для внутреннего пользования, пожалуйста, 
отключите все дополнительные функции.

рисунки и таблицы должны быть включены в текст, для облегчения работы 
рецензентов. используйте рисунки высокого разрешения в формате bmp, jpeg or 
tif; избегайте бледных цветов, которые не будут видны в распечатанном черно-бе-
лом формате. используйте пунктирные линии для разделения линий в графиках. 
журнал не перерисовывает оригиналы рисунков. при подаче рукописи необходи-
мо включить:

• краткую информацию об авторах;
• два варианта аннотации (на русском и английском языках). не используйте 

Google переводчик при переводе: обратитесь к носителю языка, который сможет 
перевести аннотацию, соблюдая лексические и грамматические нормы;

• два варианта ключевых слов (на русском и английском языках);
• комментарий о конфликте интересов для эмпирического исследования;
• комментарий об открытом доступе к данным и этике.

9. OrCId
oRcid предоставляет индивидуальным исследователям идентификатор, который 
можно добавить к имени, под которым они ведут свою исследовательскую, науч-
ную и инновационную деятельность. мы предоставляем открытые инструменты, 
которые позволяют строить надежные и прозрачные связи между исследовате-
лями, их вкладом и связанными с ними организациями. мы предлагаем наши ус-
луги, чтобы помочь всем желающим найти нужную информацию, а также чтобы 
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упростить отчетность и анализ деятельности. миссия oRcid – мир, в котором 
все участники исследовательской, научной и инновационной деятельности обла-
дают уникальным идентификатором, связывающим их с результатами их работы, 
независимо от научной дисциплины, места или времени. журнал «образование и 
саморазвитие» настоятельно рекомендует всем авторам указывать их oRcid-иден-
тификаторы при подаче рукописей на рассмотрение.

если у вас еще нет своего oRcid-идентификатора, то вы можете его получить 
через сайт www.orcid.org. Кроме того, по данному адресу можно получить под-
робную информацию о том, что такое oRcid и как можно «закрепить» за собой 
свои публикации. если вы подадите заявку на получение авторского номера Scopus 
(Scopus author id), то Scopus обязательно обратиться к вашим oRcid-данным, а 
затем с вашего разрешения перенесет эту информацию в регистр Scopus.

10. Отклонение статьи
статья может быть отклонена если:

• она не соответствует тематике журнала (см. стр. 92). мы постараемся предло-
жить вам другой журнал;

• статья не содержит новую информацию по данной теме;
• результаты основаны только на мнении студентов и преподавателей;
• отсутствует комплексная теоретическая база и/или ссылки на соответствую-

щую литературу;
• отсутствуют доказательства улучшения в обучении, финансовой эффектив-

ности, увеличения доступности и равноправия или других положительных измене-
ний;

• отсутствует существенный вклад в практику и теорию в данной области;
• обнаружен плагиат (в том числе самоплагиат);
• объем статьи значительно превышен;
• текст на русском (или английском) языке сложен для понимания рецензен-

тов и читателей.

рукопись будет возвращена на доработку, если:
• отсутствует комментарий о конфликте интересов или об открытом доступе к 

данным и этике для эмпирических исследований;
• статья не соответствует стилю apa;
• статья слишком длинная, её можно сократить.

11. рецензирование
все статьи проходят тщательное независимое рецензирование, и быстрота публи-
кации статьи зависит от готовности автора реагировать на замечания рецензентов.

E&Sd проводит простое слепое рецензирование: сохраняется анонимность 
рецензента, а личность автора не скрывается. согласно исследованиям такой вид 
рецензирования является таким же тщательным и точным, как и двойное слепое 
рецензирование.

процесс рецензирования – полностью конфиденциален, согласно правилам 
рецензирования, рецензенты не обсуждают вашу статью ни с кем, кроме редакто-
ров, работающих с вашей рукописью.

E&Sd выходит 4 раза в год, из-за ограниченного объема выпуска статьи могут 
быть перенесены для публикации в следующий номер журнала в самый послед-
ний момент. в связи с ограниченным объемом журнала, не всегда возможно точно 
сказать, в каком именно номере журнала выйдет статья, даже если она принята к 
публикации после доработки.
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12. Запрос на разрешение
у авторов статей имеется достаточно прав на повторное использование материа-
лов своей работы, однако, существуют некоторые ограничения. авторы должны 
внимательно ознакомиться с соглашением об авторских правах.

13. Претензии
если у вас возникли претензии к качеству работы журнала с вашей рукописью, 
просим обращаться к членам редакционного совета. их имена и адреса размещены 
на официальном сайте журнала http://en.eandsdjournal.org/editor-groups/editorial-
council/. ваша претензия будет рассмотрена в соответствии с принципами и прави-
лами, установленными Комитетом по публикационной этике (copE).

Примерная структура статьи в журнал 
«Образование и саморазвитие»

Название (на русском и английском)
Авторы

(авторы должны идти в порядке объема научного вклада в работу над статьей. 
все авторы несут ответственность за свой вклад. просим включать лишь тех ав-
торов, которые внесли значительный вклад в работу; те коллеги, которые внесли 
незначительный вклад в виде редактирования начального варианта и проч., могут 
быть упомянуты в разделе «благодарности» после заключения.

место работы и краткая биография авторов (должность, e-mail, краткое описа-
ние научных интересов).

Аннотация (на русском и английском)
(примерно 100-200 слов)

ключевые слова: (на русском и английском)
Основной текст статьи (вступление и т. д.)
Благодарности
комментарий об открытом доступе к данным, этике, конфликте интересов

1. небольшой параграф, содержащий информацию о том, где и при каких усло-
виях можно получить доступ к вашим данным.

2. Комментарий о правилах этики, в рамках которых проводилось исследова-
ние и одобрение соответствующего комитета по этике. возможно, вам необходимо 
указать, как вы гарантировали права лиц, вовлеченных в ваше исследование, за-
явить об отсутствии причиненного вреда, каким образом была соблюдена аноним-
ность и т. д.

3. Короткий комментарий об имеющемся конфликте интересов относительно 
работы, которую вы публикуете. Конфликт интересов в сфере технологий обуче-
ния встречается реже, чем, например, в медико-биологических разработках, ког-
да авторы могут использовать финансирование, полученное от фармакологичес-
ких компаний. однако если заявленная работа имеет отношение к коммерческим 
продуктам (например: программному обеспечению, разработанному для учебного 
процесса), необходимо тщательно изучить наличие конфликта интересов и заявить 
об этом в начале работы. при отсутствии конфликта интересов, заявите об этом 
четко и ясно.

список литературы (латинские символы)
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контрольный лист для проверки готовности публикации

данный список проверит готовность вашей рукописи. его не нужно прикла-
дывать к вашей статье!

наличие:

сопроводительное письмо главному редактору  

ваш номер oRcid  

название (на двух языках)  английский 
 русский   

аннотация английский 
 русский 
 
Ключевые слова английский 
 русский 
 
Комментарий о конфликте интересов   
 
если ваша рукопись является эмпирическим исследованием: 
комментарий об открытом доступе к данным   
 
Комментарий об этике   
 
все ли авторы указаны, согласны ли они на публикацию статьи 
в  E&Sd и несут ли они ответственность за содержание статьи   
 
если английский или русский не является родным языком, 
попросили ли вы носителя языка проверить грамматические 
и лексические ошибки (см. часть 2)   
 
включили ли вы электронный адрес для переписки  
 
общий объем статьи не (незначительно) превышает 4000 слов   
 
не является ли работа плагиатом (см. часть 6)  
 
список литературы оформлен в стиле apa (см. часть 8)  
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noteS for aUtHorS

Please read these notes carefully. Complying with these requirements will allow 
us to consider your work quickly and make a prompt decision. Please use the checklist 

at the end of these notes to make sure you have covered everything.

1. Scope
Education and Self development (E&Sd) is a primary source for academics and 
professionals in the expanding field of education and self-development throughout the 
world. The Journal is published by Kazan federal university. it publishes theoretical 
perspectives and empirical research that demonstrate how educational systems, networks, 
tools and methods lead to improvements in schools, higher, technical and vocational and 
non-formal education, professional development and corporate training.

The papers are expected to provide substantive evidence of the outputs, outcomes 
and impacts of the interventions trialled, applied, or adopted. papers that simply evidence 
learners,’ teachers’ and other users’ opinions in place of objective data are unlikely to be 
accepted.

The Journal is published four times each year and is available both in print form and 
open access online. E&Sd is an open access journal which does not make article processing 
charges (apcs). all the costs of publishing are met by Kazan federal university.

2. language
E&Sd publishes article in both Russian and English. all articles have their titles, abstract 
and keywords in both languages. However, the references must be in Roman script.

3. Scope
The journal publishes original research papers in the following topics:

• The theory and practice of education and self-development
• developmental psychology
• Quality improvement of educational systems
• Theory and methods of vocational education:
• The competence approach to training and self-development
• Social and cultural issues in learner development.
• multi-cultural education
• The psychological and pedagogical issues in the development of personality and 

self-development
• international perspectives on education and psychology.

4. General
We welcome jargon-free writing: write as clearly as you can whether you are writing in 
Russian or in English. Remember that our readers are busy people: conciseness is a virtue, 
whatever the overall length. avoid obscure references and assumptions and spell out all 
acronyms first time around.

Reports of experimental work should be analytical not merely descriptive: reviews of 
developing fields should be critical, not merely informative; theoretical overviews should 
contain some original contribution or novel perspective.
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We are looking for articles that «take us beyond what we already know:» a description 
of an established methodology in a familiar environment needs to have some novel aspect 
or be spectacularly written, if it is to gain the approval of the reviewers.

articles should not normally exceed 4000 words including references to any sources 
that readers might wish to trace. However, there is no merit in lengthy reference lists for 
their own sake. Wherever possible, the reasons for citing a reference should be clear from 
the context. please check very carefully both their accuracy and presentation (see style 
notes below).

We do publish articles which are longer than this 4000 word target. Sometimes it is 
not possible to make the argument within this limit – but we do need to be convinced that 
the additional material is necessary.

5. Publication ethics
5.1. The editorial team
as Editors we take full responsibility for everything that is published in Education & Self 
development. We will:

a. Strive to meet the needs of readers and authors by actively seeking the views of 
authors, reviewers, readers and members of the editorial board on ways of improving our 
processes.

b. Strive to constantly improve the journal. We will encourage and be aware of 
research into peer review and publishing;

c. put in place processes that will ensure the quality of the material we publish, and 
review these processes from time to time to improve them;

d. Support initiatives to educate researchers about publication ethics and those 
designed to reduce research and publication misconduct. We will assess the effect of our 
journal policies on author and reviewer behaviour and revise those policies, as required, 
to encourage responsible behaviour and discourage misconduct;

e. adopt systems that promote good practice for authors or contributors (i.e. so that 
author listings accurately reflect who did the work) and discourage misconduct (e.g. ghost 
and guest authors)

f. champion freedom of expression. our decisions will not be affected by the origins 
of the manuscript, including the nationality, ethnicity, political beliefs, race, or religion 
of the authors. decisions to edit and publish will not be determined by the policies of 
governments or other agencies outside of the journal itself;

g. Encourage and be willing to consider cogent criticisms of work published in E&Sd. 
authors of criticised material will be given the opportunity to respond.

h. Be open to studies reporting negative results.
i. maintain the integrity of the academic record;
j. not permit our standards to be compromised by business needs;
k. always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies 

when needed.
l. inform readers about the steps taken to ensure that submissions from members of 

the journal’s staff or editorial board have received an objective and unbiased evaluation;
m. include submission and acceptance dates with published articles.
n. Base our decisions about journal house style on relevant evidence of factors 

that raise the quality of reporting rather than simply on aesthetic grounds or personal 
preference

o. Ensure that any press releases issued by the journal reflect the message of the 
reported article and put it into context.
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p. Ensure that any complaints about the Journal are investigated in accordance 
with the guidelines set out by the committee on publication Ethics (copE). if you have 
a complaint about any aspect of the journal please contact a member of the Editorial 
council. Their names and addresses can be found on the Journal website at http://
en.eandsdjournal.org/editor-groups/editorial-council/.

q. investigate concerns about potential misconduct as follows:
• We will first seek a response from those suspected of misconduct. if we are not 

satisfied with the response, we will ask the relevant employers, or institution, or some 
appropriate body (perhaps a regulatory body or national research integrity organization) 
to investigate.

• We will make all reasonable efforts to ensure that a proper investigation into alleged 
misconduct is conducted; if this does not happen, we will make all reasonable attempts to 
persist in obtaining a resolution to the problem.

r. Have systems for managing our own conflicts of interest as well as those of our staff, 
authors, reviewers and editorial board members
5.2. We promise our authors that:
a. all submissions to the Journal will be reviewed by suitably qualified reviewers who are 
members of the Journal's reviewer panel (including statistical review where appropriate);

b. We will, where possible, respect requests from authors that an individual should 
not review their submission, if these are well-reasoned and practicable;

c. our decisions to accept or reject a paper for publication will be based on the paper’s 
importance, originality and clarity, and the study’s validity and its relevance to the scope 
of the journal;

d. We will not reverse decisions to accept submissions unless serious problems are 
identified with the submission;

e. We will publish a transparent description of our review process (single blind 
review) and be ready to justify and important deviation from the described processes.

f. We will ensure that reviewers are given strict instructions to keep their comments 
confidential and not share them with anyone except the editors dealing with your 
submission. We will share the anonymised comments to the other reviewers of your work 
as part of the reviewer moderating process.

g. We will send you the reviewers’ comments in their entirety unless they contain 
offensive or libellous remarks.

h. We will correct errors, inaccurate or misleading statements promptly and with due 
prominence

i. We will support authors whose copyright has been breached or who have been 
the victims of plagiarism, and work with their publisher to defend authors’ rights and 
pursue offenders (e.g. by requesting retractions or removal of material from websites) 
irrespective of whether their journal holds the copyright.

j. any complaints about the way in which a submission has been handled will be 
investigated in accordance with the guidelines set out by the committee on publication 
Ethics (copE). if you have a complaint about the way in which your submission has been 
handled please contact a member of the Editorial council. Their names and addresses can 
be found on the Journal website at http://en.eandsdjournal.org/editor-groups/editorial-
council/.

k. concerns about suspected misconduct, including disputed authorship, will be 
guided by the copE flowcharts (http://publicationethics.org/flowcharts). Such concerns 
will not be a cause for summary rejection until they have been properly investigated.

l. We will publish our instructions to authors and review them at regular intervals.
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5.3. in return we ask our authors to:
a. confirm that their contribution is original and that is has neither been published 
previously nor is currently being considered for publication elsewhere. authors must 
confirm this in your covering letter to the Editor-in-chief when they make the submission;

b. not submit work that has been published elsewhere or which contains significant 
amounts of material that has been taken from the work of other authors (plagiarism) 
or previous work by the authors of the contribution (text recycling). Education & Self 
development uses systems that detect passages that are not original, and contributions 
that fail this criterion will be rejected.

c. include a statement in their manuscript detailing who has funded the research or 
other scholarly work, whether the funders had any role in the research and its publication 
and, if so, what this was;

d. to declare any conflicts of interest in the work reported.
e. Ensure that all of the listed authors have made a substantive contribution to the 

work and take collective responsibility for the article. Guidance on authorship is included 
in our notes for authors.

f. obey the laws on confidentiality in their own jurisdiction. Regardless of local 
statutes, however, authors should always protect the confidentiality of individual 
information obtained in the course of research or professional interactions it is therefore 
almost always necessary to obtain written informed consent for publication from people 
who might recognise themselves or be identified by others (e.g. from case reports or 
photographs). it may be possible to publish individual information without explicit 
consent if public interest considerations outweigh possible harms, or if it is impossible 
to obtain consent and a reasonable individual would be unlikely to object to publication. 
it is always helpful if as an author, you can include a statement to this effect in your 
manuscript. You should note that consent to take part in research is not the same as 
consent to publish personal details, images or quotations.

g. Ensure that the research you carry out is carried out according to the relevant 
internationally accepted guidelines (e.g. the declaration of Helsinki for clinical research, 
the aERa and BERa guidelines for educational research).

h. include a statement in your manuscript that all research has been approved by an 
appropriate body (e.g. research ethics committee, institutional review board) where one 
exists. if necessary, we may ask authors to provide evidence of ethical research approval 
and question authors about ethical aspects (such as how research participant consent was 
obtained) if concerns are raised or clarifications are needed.

6. Open data
E&Sd strongly encourages authors of articles describing empirical research to make their 
data available to others, for example through an institutional or other repository. if this 
is not possible then it will not necessarily preclude publication in the Journal, but you 
should note that it is one of the criteria by which your work will be assessed.

7. Style notes
it helps us greatly if your manuscript is presented in the apa (american psychological 
association) style, particularly in the layout of references. These give us the most problems 
in copy editing. You can find information on the apa style at: http://www.apastyle.org/
index.aspx.

Submissions that do not use the APA style will be returned for revisions before being 
considered further.
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Headings should be as follows:
• main: roman, bold, initial capital letter and essentials only – no space below
• Secondary: italic, initial capital letter and essentials only – no space below
• Third level: roman, initial capital and essentials only – no space below.
for articles written in English, either uK or uSa spelling can be used but this must 

be consistent within each article.
We recommend the use of a tool such as Endnote or Reference manager for reference 

management and formatting. 
EndNote reference styles can be searched for here: http://endnote.com/
Reference Manager reference styles can be searched for here: http://refman.com/

8. Submitting your paper
We strongly advise that you ask one or more of your colleagues to review your article 
before submitting it to E&Sd. The concept of internal peer review seems to have gone out 
of fashion, but our experience is that it can be very helpful in polishing submissions so that 
the probability of success is much greater! if Russian or English is not your first language, 
then please enlist the help of a native speaker to edit the piece, to correct grammar and 
ensure that any idioms are correct. This too makes it easier for the reviewers to give full 
justice to your work.

please ensure that the manuscript you submit is free from typographical errors, 
spelling mistakes, etc. it is your responsibility to ensure that manuscripts are as free 
from errors as possible: simply relying on spell checkers will be insufficient. Errors are an 
unnecessary distraction and make it harder to review the paper objectively.

as word processing software gets more sophisticated is becomes easier to submit 
your manuscript in a professional format. Please do not use these advanced features. 
The typesetting process works best with simple text from, for example microsoft Word 
97 or 2000. in the final stage of copy-editing we have to remove all of these advanced 
features and this sometimes changes the sense of what you are trying to say. This is time-
consuming and may delay your article so that it has to be held back to a later issue of the 
journal. if you are submitting an article that you have formatted for internal use, please 
help us by removing any advanced features before you submit.

figures and tables should be included in the running text so that reviewers can find 
them easily. please also provide high resolution machine readable illustrations as bmp, 
jpeg or tif files and avoid using very pale colours since these do not print well (if at all) 
in black and white. use dashed and dotted lines to differentiate lines on graphs. it is not 
possible for us to redraw artwork.

Your submission should include:
• a short biography
• two versions of the abstract – in Russian and English. please do not use Google 

translate to create the translation: use someone who is a native speaker who will be able 
to translate the abstract using proper idiom and correct grammar.

• two versions of the keywords – in Russian and English
• Statements on potential conflicts of interest

and for reports of empirical research
• Statements on open data and ethics

9. OrCId
oRcid provides an identifier for individuals to use with their name as they engage in 
research, scholarship, and innovation activities. The organisation provides open tools that 
enable transparent and trustworthy connections between researchers, their contributions, 
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and affiliations. This service is provided to help people find information and to simplify 
reporting and analysis. oRcid’s vision is a world where all who participate in research, 
scholarship, and innovation are uniquely identified and connected to their contributions 
across disciplines, borders, and time.

Education & Self development strongly recommends that all authors include their 
oRcid identifier when submitting their work to the Journal.

if you do not have an oRcid number then you can obtain one by visiting www.orcid.
org.

This explains oRcid in detail, and gives you the full instructions on getting your id 
and 'claiming' your publications. if you apply for a Scopus author id, Scopus will then 
look at your oRcid data and – once you have given your permission – will transfer that 
data into your Scopus record.

10. desk rejections
many submission are rejected because either:

• They are not within the Journal's scope (see page 1). We will try to suggest an 
alternative journal.

• They do not take us sufficiently far beyond what is already known about the topic.
• They only present evidence based on learners’ or teachers’ opinions,
• They lack a strong theoretical foundation and/or evidence of engagement with the 

relevant literature,
• They lack strong evidence of improvements in learning, cost effectiveness or 

efficiency, increased access and equity or other quality improvements,
• They do not add sufficiently to thinking and practice in the field,
• There is evidence of plagiarism – either text recycling (self plagiarism) or plagiarism 

from other authors.
• They are much too long, or
• The Russian or English is too poor for the reviewers and readers to understand it.
Your manuscript will be returned to you for revisions if:
• it does not include the required statement on potential conflict of interest or, in the 

case of empirical research, statement on open data and ethics.
• it does not conform to apa style,
• it is too long and we think it can be made acceptably shorter.

11. reviewing
all articles are rigorously reviewed and the speed of publication of articles depends greatly 
on the authors’ readiness to respond to the reviewers’ comments.

E&Sd operates a single blind reviewing process: although the reviewers know your 
name, you do not know who they are. This is no less rigorous that double blind reviewing 
and research has shown that the outcomes of the single blind review system are no more 
and no less accurate than when using a double blind system.

Reviewers are under strict instructions to keep their comments confidential and not 
share them with anyone except the editors dealing with your submission. We will share 
the anonymised comments to the other reviewers of you work as part of the reviewer 
moderating process.

E&Sd is published four times each year, and articles occasionally have to be carried 
over at the last minute because of space constraints, so it is normally not possible to say in 
advance in which issue a specific contribution will appear, even after it has been accepted 
for publication in a revised form.
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12. Permission requests
authors are granted many re-use rights in their own work, but there are some restrictions. 
authors should read their signed copyright form for details.

13. Complaints
if you have a complaint about the way in which your submission has been handled please 
contact a member of the Editorial council. Their names and addresses can be found on 
the Journal website at http://en.eandsdjournal.org/editor-groups/editorial-council/. The 
complaint will be investigated in accordance with the guidelines set out by the committee 
on publication Ethics (copE).

For clarity, the layout of a typical e&SD article is:

title (in Russian and English)
Authors

(The authors should be listed in order of contribution to the paper. all authors take 
responsibility for their own contributions. only include those authors who have made 
a substantive contribution; those who have made marginal contributions (for example, 
colleagues or supervisors who have reviewed draft of the work) should be named in an 
Acknowledgments paragraph after the conclusions.)

authors' affiliations and brief biography. (You should include a short biography of 
the authors that gives a brief description of your position and research interests together 
with the address and email for correspondence about the article.)

Abstract (in Russian and English)
(about 100-200 words)

Keywords: (in Russian and English)
Main body of the article, introduction etc, goes here
Acknowledgements
Statements on open data, ethics and conflict of interest

a) a short paragraph stating where and under what conditions, your data can be 
accessed.

b) a statement describing the ethical guidelines under which your research was carried 
out and the approval from the relevant institutional ethics committee. alternatively, you 
need to state how you dealt with the issues of protecting your subjects, ensuring that they 
were not disadvantaged and how the data has been anonymised etc.

c) a brief statement describing any potential conflict of interest in the work you are 
reporting here. conflicts of interest are less common in learning technology than in, for 
example, life sciences where authors may have received funding from pharmaceutical 
companies. However, where the work reported deals with commercial products (for 
example, software developed for educational purposes), you should consider carefully 
whether there is any conflict of interest and make this clear at the beginning of the paper. 
if there is no conflict of interest, then please state that explicitly. if there is no conflict of 
interest, then please state that explicitly.

references (in Roman script)
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ОБрАЗОвАНИе И сАМОрАЗвИТИе 
EduCAtION ANd SElF dEVElOPMENt

Submission checklist

This list is to help you check that your submission is complete. it should not be 
included as part of your submission!

Have you included:

a covering letter to the Editor-in-chief  

Your oRcid number  

The title (in both languages)  English 
 Russian   

an abstract English 
 Russian 
 
Keywords English 
 Russian 
 
a statement on potential conflict of interest   
 
and if your submission is a report on empirical research, 
have you included: 
a statement on open data   
 
an ethical statement   
 
is the list of authors complete and sufficient, have they all agreed 
to the submission of this paper to E&Sd, and do they all take full 
responsibility for its contents   
 
if English or Russian is not your first language, have you asked 
a native speaker (writer) to edit the submission for grammar 
and idiom? (see section 2 above)   
 
Have you included an address for correspondence   
 
is the total length close to our target of 4000 words   
 
is the submission original (see section 6 above)  
 
are the references set out in apa format (see section 7 above)  
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