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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В СВЕРДЛОВСКЕ В 1946–1960 ГГ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование; институт; школа; учительские кадры; образова-
тельная политика. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются малоизученные вопросы подготовки учителей для общеобразова-
тельной школы на примере Свердловского педагогического института в контексте новых задач, ре-
шаемых педагогическими вузами в послевоенные годы мирного строительства, в том числе числен-
ного роста студенческих контингентов и профессорско-преподавательского состава, совершенство-
вания учебно-воспитательного процесса и укрепления материально-технической базы вуза. Разви-
тие педагогического образования в рассматриваемый период было обусловлено государственными 
планами восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства, а также высокими темпами 
научно-технической революции, что потребовало расширения сети начальных, семилетних и сред-
них школ. Рассматриваются различные аспекты деятельности Свердловского педагогического ин-
ститута: научно-исследовательская работа преподавателей и студентов (связанная в том числе с 
созданием студенческого научного общества и регулярными научными конференциями), органи-
зационные формы занятий (лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, курсовое и 
дипломное проектирование), учебно-воспитательный процесс, художественная самодеятельность, 
спортивное и туристическое движение, педагогическая практика студентов, сотрудничество вуза с 
органами народного образования. Характеризуется специфика воспитания в то время: период обу-
чения в вузе рассматривался как важный этап в гражданском становлении личности, система вос-
питания представляла единый и стройный, сложный и многообразный механизм, который обеспе-
чивал успешное решение задачи подготовки высококвалифицированных учительских кадров. Ос-
новная цель воспитания в эти годы заключалась в формировании идейно убежденных, теоретиче-
ски вооруженных, всесторонне развитых, нравственно воспитанных, психологически подготовлен-
ных учителей советской школы. За рассматриваемый временной промежуток Свердловский госу-
дарственный педагогический институт прочно вошел в группу передовых педагогических вузов в 
масштабах не только Урала, но и всей России. 

Guznenko Zinaida Ivanovna, 
Candidate of History, Associate Professor of Department of Russian History and Theory and Methods of Teaching History, Ural 
State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

TRAINING TEACHERS IN SVERDLOVSK IN 1946–1960 

KEYWORDS: pedagogical education; school; institute; teaching staff; education policy. 

ABSTRACT. The article deals with the understudied problems of training secondary school teachers by 
the example of Sverdlovsk Pedagogical Institute experience in the context of new tasks that were set af-
ter the war, including the problem of growth of the number of students and faculty, improvement of ed-
ucation process and better equipment of the university. The development of pedagogical education at 
the time under consideration was conditioned by the state plans of restoration and further development 
of national economy and a high rate of scientific-technical revolution, which demanded expansion of the 
network of primary, seven-year and secondary schools. The article studies various aspects of activity of 
Sverdlovsk Pedagogical Institute: scientific-research activity of the faculty and students (including the 
one connected with creation of the students’ scientific society and regular scientific conferences), organ-
izational forms of classes (lectures, seminars, tutorials and laboratory works, course and diploma pro-
jects), academic and education process, amateur performances, sports and tourism movement, pedagog-
ical practice of students and cooperation of the higher school with local education authorities. The au-
thor characterizes the specificity of education at that time: the period of study at the institute was con-
sidered to be an important stage in the civil formation of a person; the education system was a uniform 
and well-balanced, complex and versatile mechanism of ensuring a successful solution of the problem 
training highly-educated teachers. The main aim of education of that time was the formation of ideologi-
cally correct, theoretically well-prepared, morally educated and psychologically trained teachers of the 
soviet school. During the period under study Sverdlovsk State Pedagogical Institute became one of the 
leading pedagogical higher education institutions not only in the Urals but in Russia in general. 
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послевоенный период государст-
венная образовательная политика 

обуславливалась, по меньшей мере, двумя 
объективными факторами: во-первых, по-
требностями восстановления и дальнейше-
го развития народного хозяйства страны, 
во-вторых, разворачивающейся и сразу на-
бирающей высокие темпы (особенно за ру-
бежом) научно-технической революцией. 
Основные направления и задачи государст-
венной политики по развитию народного 
образования в послевоенный период рас-
сматривались как неотъемлемая составная 
часть пятилетних планов развития народ-
ного хозяйства страны. Они формулирова-
лись в специально принимаемых директив-
ных документах, как, например, в поста-
новлении Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС от 30 августа 1954 года «Об улучше-
нии подготовки, распределении специали-
стов с высшим и средним специальным об-
разованием» и других. Так, государствен-
ным планом развития народного хозяйства 
СССР на 1946–1950 годы предусматрива-
лось доведение числа начальных, семилет-
них и средних школ до 193 тысяч, количест-
ва учащихся в них – до 31,8 млн с тем, что-
бы обеспечить всеобщее обучение детей с 
семилетнего возраста как в городе, так и в 
деревне. Количество студентов в вузах пла-
нировалось увеличить до 674 тысяч, расши-
рив при этом подготовку учителей для на-
чальных и средних школ [25, с. 55]. По пла-
ну восстановления и развития народного 
хозяйства РСФСР количество школ к 1950 
году должно было увеличиться до 114150, 
или на 60 %. В связи с этим прием в высшие 
педагогические учебные заведения плани-
ровалось довести до 209 тысяч человек, 
а выпуск будущих учителей – до 135 тысяч. 
За пятилетку планировалось построить 
20 учебных зданий для педагогических ин-
ститутов [29, с. 44].  

По плану пятой пятилетки (1951–
1955 гг.) намечалось обеспечить дальней-
ший рост культурного уровня народа, в том 
числе завершить переход к всеобщему 
среднему образованию (десятилетнему) в 
столицах республик, городах республикан-
ского подчинения, в областных, краевых, 
крупнейших промышленных центрах. В 
целях обеспечения возрастающей сети 
школ необходимым количеством учителей 
намечалось увеличение приема в педагоги-
ческие институты на 45 % по сравнению с 
предыдущей пятилеткой. Предусматрива-
лось расширение сети заочных и вечерних 
высших учебных заведений. В качестве од-
ной из важнейших задач в области просве-
щения рассматривалось расширение подго-
товки научных и научно-педагогических 

кадров через аспирантуру. Предусматрива-
лось увеличение объемов капитальных 
вложений в просвещение на 50 % [27, 
с. 226]. Такие же высокие задачи в области 
народного образования ставились и на шес-
той пятилетний план развития народного 
хозяйства страны (1956–1960 гг.). 

Осуществление заданий первых после-
военных пятилеток в области народного 
образования предполагало значительное 
расширение подготовки учительских кад-
ров в педагогических учебных заведениях, 
повышения квалификации уже работаю-
щих учителей. При этом следует подчерк-
нуть, что общие задачи конкретизировались 
применительно к регионам с учетом их осо-
бенностей и возможностей. Уральский эко-
номический район в послевоенное десяти-
летие отличался высокой динамичностью 
как в социально-экономическом, так и в 
культурном развитии. После перевода эко-
номики на выпуск мирной продукции Урал 
становился основным поставщиком для на-
родного хозяйства различных марок про-
филей металла, металлургического обору-
дования, машин для горно- и нефтедобы-
вающей промышленности: экскаваторов, 
буровых установок, тяжелых рудничных 
электровозов и пр. Особенностью экономи-
ческого развития региона было сохранение 
и дальнейшее укрепление военно-промыш-
ленного комплекса. Промышленный рост 
сопровождался развитием жилищного строи-
тельства. Высокие темпы развития промыш-
ленных отраслей привели к существенному 
изменению соотношения между городским 
и сельским населением в регионе. Быстрый 
рост городского населения, отражающий 
общие для страны тенденции, не мог не 
сказаться на состоянии образования. Так, в 
динамике сети общеобразовательных школ 
наблюдалось постепенное уменьшение на-
чальных школ, как наиболее типичных для 
сельской местности, и увеличение количе-
ства семилетних и средних школ. Одновре-
менно происходил рост численности уча-
щихся в старших классах. Все это в еще 
большей степени актуализировало задачу 
обеспечения уральских школ квалифици-
рованными педагогами. 

Отраслевая структура высшего образо-
вания на Урале рационализировалась на 
протяжении четвертой пятилетки и всех пя-
тидесятых годов. Это проявилось как в реор-
ганизации имеющихся, так и в открытии 
новых вузов, факультетов, специальностей, 
главным образом, инженерно-технических. 
Процесс этот шел во всех областях и респуб-
ликах Урала. Изменения в системе специ-
ального педагогического образования осу-
ществлялись под влиянием отмеченного 

В 
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выше процесса урбанизации, практического 
осуществления семилетнего всеобуча, рас-
ширения сети средних общеобразователь-
ных школ, повышения требований к квали-
фикации учителя. В Свердловске после 
окончания войны осуществлялось освобож-
дение занятых в военное время школьных 
помещений, развивалось школьное строи-
тельство. Так, в 1947 и 1948 годах было вве-
дено по одной школе на 400 ученических 
мест каждая, в следующем году было по-
строено два школьных здания на 1280 мест, 
в 1950-м – 9 школ на 4320 ученических мест. 
За тот же период вновь было открыто 16 школ 
рабочей молодежи [34, с. 347]. 

Проблема подготовки учителей с выс-
шим образованием была тесно связана с 
проблемой восстановления сети педагоги-
ческих учебных заведений, значительно 
сократившейся в военные годы, укрепления 
их учебно-материальной базы, увеличения 
контингентов студентов педагогических 
вузов, поэтому сразу же по окончании вой-
ны был принят ряд необходимых мер. Так, 
СНК СССР принял в августе 1945 года по-
становление «Об улучшении дела подготов-
ки учителей», в соответствии с которым пе-
дагогические институты подразделялись на 
четыре категории, учительские – на две, а 
педагогические училища – на три. В зави-
симости от этого устанавливалось постоян-
ное количество студентов на первых курсах, 
структура вузов, определялся минимум ка-
федр, кабинетов и лабораторий. Местным 
Советам депутатов трудящихся предлага-
лось оказать помощь пединститутам в укре-
плении их учебно-материальной базы, 
улучшении культурно-бытового обслужи-
вания студентов [24, с. 38]. В декабре 1945 г. 
ВКВШ и НКП РСФСР издали приказ «О за-
очном обучении учителей». В этом доку-
менте излагались правила приема на заоч-
ные отделения, сроки обучения в них, льго-
ты для учителей-заочников и др. В резуль-
тате реализации этих и других правительст-
венных решений только в первой послево-
енной пятилетке сеть педагогических учеб-
ных заведений возросла на 118 единиц. Ес-
ли в 1946 году в стране насчитывалось 
316 педагогических и учительских институ-
тов и около 700 педагогических училищ, то 
в 1950 году – уже 379 институтов и 755 пед-
училищ. Численность студентов в педвузах 
выросла почти вдвое: с 321,9 тысяч в 
1945/46 уч. г. до 607 тысяч в 1950/51 уч. г. 
[35, с. 106, 146]. 

В послевоенное десятилетие Урал яв-
лялся одним из наиболее насыщенных 
высшими педагогическими учебными заве-
дениями регионов на востоке страны вслед-
ствие открытия ряда педагогических инсти-
тутов в дополнение к уже имеющимся. 

Вновь были открыты в 1952 году Курган-
ский, Бирский и Глазовский педагогиче-
ские институты. На базе учительских были 
открыты в том же году Нижнетагильский и 
Орский пединституты. В 1954 году также на 
базе учительских были открыты Стерлита-
макский и Шадринский пединституты [37, 
с. 154]. Крупнейшими высшими учебными 
заведениями этого профиля на Урале после 
войны являлись Свердловский и Челябин-
ский пединституты. В 1946 году Свердлов-
ский пединститут был отнесен к группе вузов 
второй категории, что предусматривало уве-
личение планов нового приема студентов, 
изменение численности профессорско-
преподавательского состава, количества ка-
федр, как основных структурных подразде-
лений, обеспечивающих учебно-воспитатель-
ный процесс и научную работу [33, с. 56]. 

Свердловский пединститут оставался 
ведущим в деле подготовки учителей для 
самого города и Свердловской области на 
протяжении всего рассматриваемого пе-
риода. Его развитие на этом этапе сопрово-
ждалось структурными преобразованиями 
разного характера, вызванными, в первую 
очередь, потребностями школ в учитель-
ских кадрах, и принимаемыми в связи с 
этим правительственными решениями. 
В 1948 г. из состава института был выведен 
факультет иностранных языков, ставший 
(на основании приказа МП РСФСР от 
9.08.48) самостоятельным вузом с офици-
альным названием «Свердловский педаго-
гический институт иностранных языков» 
[11, л. 15]. Как самостоятельный этот инсти-
тут функционировал до 1956/57 уч. года 
включительно. В августе 1957 года он был 
возвращен в Свердловский пединститут на 
правах факультета [40, с. 136]. 

В связи с расширением среднего общего 
образования и необходимостью увеличения 
подготовки учителей с высшим педагогиче-
ским образованием в стране началось с 1952 
года преобразование крупных самостоятель-
ных учительских институтов в педагогиче-
ские, а части их – в педагогические училища 
и другие учебные заведения. В соответствии с 
приказом МП РСФСР «Об изменениях в сети 
педагогических и учительских институтов в 
РСФСР» (от 2.09.52), в течение 1952/53 уч. г. 
было закрыто 56 учительских институтов, 
действовавших при педагогических вузах, в 
том числе и Свердловский учительский ин-
ститут [37, с. 447; 17, л. 1]. С целью оптимиза-
ции сети и структуры высших учебных заве-
дений, ведущих подготовку учительских 
кадров, 15.06.1952 г. был издан приказ Мин-
вуза СССР и МП РСФСР «Об объединении 
отдельных малочисленных факультетов 
пединститутов с факультетами университе-
тов». На основании этого приказа студенты 
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исторического факультета СГПИ были пере-
ведены в октябре 1955 года на соответст-
вующий факультет Уральского госуниверси-
тета [21, л. 12]. По решению МП РСФСР в 
Свердловском пединституте открывается в 
1957 году факультет по подготовке учителей 
начальных классов (один из семи экспери-
ментальных в стране), прием на первый курс 
которого составил 50 человек. В 1959 году в 
пединституте организуется еще один фа-
культет – музыкально-педагогический. На 
основании распоряжения МП РСФСР от 
20.07. 1960 г. было закрыто (с 1 августа 1960 г.) 
и вечернее отделение СГПИ [40, л. 136, 146, 
149]. 

По состоянию на конец 1959/60 уч. года 
в Свердловском педагогическом институте 
функционировало 6 факультетов: биолого-
географический – со специальностями «гео-
графия» и «биология»; физико-математи-
ческий – со специальностями «физика» и 
«основы производства», «математика и чер-
чение»; историко-филологический – со спе-
циальностями «русский язык», «литерату-
ра», «история»; иностранных языков – со 
специальностями «английский и немец-
кий», «немецкий и английский», «француз-
ский и немецкий» языки; начальных клас-
сов, готовивший учителей начальных клас-
сов, и музыкально-педагогический, гото-
вивший учителей пения [23, л. 29, 30, 32, 33, 
35, 36]. Таким образом, подготовка специа-
листов в Свердловском пединституте велась 
по всем основным образовательным облас-
тям средней школы. 

Развитие института в послевоенный 
период сопровождалось ростом студенче-
ских контингентов, что отражало общую 
потребность страны в учительских кадрах и 
проявилось, в частности, в увеличении пла-
нов приема в педвузы. Установка на увели-
чение численности студентов педвузов тре-
бовала серьезной подготовительной работы, 
тем более что в первые послевоенные годы 
вузы испытывали трудности с выполнением 
планов приема. В 1946 году из 65 педагоги-
ческих институтов РСФСР не выполнили 
план 26, а из 107 учительских – 68. В такой 
ситуации разрешалось превышение уста-
новленных цифр приема студентов. Прием 
студентов на 1 курсы Свердловского педаго-
гического и располагавшегося на его базе 
учительского институтов вырос (соответст-
венно) с 230 и 120 человек в 1945 году до 
525 и 200 человек в 1950 году [41, с. 64; 7, л. 
2 об.; 10, л. 3;.12, л. 24; 15, л. 20].  

Особой заботы требовало сохранение 
студенческих контингентов, так как отсев 
студентов в первые послевоенные годы был 
довольно значительным. В СГПИ он соста-
вил 17 % в 1945/46 уч. году и 21,6 % в 

1946/47 уч. году. Причины отсева были 
разные: семейные обстоятельства, болезнь, 
перевод в другие вузы, тяжелое материаль-
ное положение. Многие из отчисленных 
были вынуждены оставлять учебу из-за от-
сутствия общежитий. Имели место пропус-
ки занятий и неподготовленность к ним, 
что, в свою очередь, отрицательно сказыва-
лось на успеваемости студентов и также ве-
ло к их отчислению. В отчете института об 
итогах работы в 1946/47 уч. году сообщает-
ся, что общежития института, переданные в 
годы войны одному из оборонных заводов, 
все еще не возвращены. В распоряжении 
вуза оставалось одно здание жилой площа-
дью в 79 кв. м., на которой можно было 
разместить 20 студентов. Поэтому институт 
арендовал 630 кв. м. жилой площади для 
проживания студентов в здании Свердлов-
ского ОблОНО, где было размещено при 
крайнем уплотнении 230 человек. Свыше 
200 студентов было поселено в неприспо-
собленном для жилья здании педучилища 
по ул. К. Либкнехта, 9. Остальные нуждаю-
щиеся в жилье студенты поселялись на 
арендованных институтом частных кварти-
рах [4, л. 4, 20; 16, л. 125; 5, л. 8]. Ситуация с 
общежитиями существенно не изменилась 
даже к концу 1950-х годов. Тем не менее 
следует отметить, что все общежития обес-
печивались необходимым жестким и мяг-
ким инвентарем, утром и вечером для сту-
дентов готовился кипяток. Студентам, про-
живающим на частных квартирах, выдавал-
ся комплект постельного белья, который ме-
нялся раз в 10 дней. В целях сохранения сту-
денческих контингентов принимались и дру-
гие меры. Студентам оказывалась матери-
альная помощь, выдавались овощи с инсти-
тутского склада, ордера на промышленные 
товары, санаторно-курортные путевки. Все 
это вместе взятое в сочетании с постепенным 
улучшением материальной базы института 
позволило уже к началу 1950-х годов сни-
зить проблему отсева. В 1949/50 уч. году от-
сев студентов составлял 7 % [16, л. 125]. А в 
отчете о работе пединститута за 1958/59 уч. 
год показывается, что количество выбывших 
в течение года по разным причинам студен-
тов составило 2,3 %, как и в предыдущем 
учебном году [16, л. 125; 23, л. 7]. 

Увеличение плановых заданий по ново-
му приему в сочетании с работой по сохра-
нению студенческих контингентов обусло-
вили устойчивый рост численности студен-
тов Свердловского педагогического и учи-
тельского институтов, о чем свидетельствуют 
статистические данные за 1945/46–1950/51 
учебные годы дневной формы обучения, по 
состоянию на начало учебного года [2, л. 7; 3, 
л. 2; 8, л. 17; 10, л. 13; 14, л. 1, 2]. 
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Институт Учебный год 
1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 

педагогический 530 909 1064 963 1083 1115 
учительский 194 285 285 293 387 407 
Всего: 724 1194 1349 1256 1470 1522 

 
Следует отметить, что численность сту-

дентов СГПИ дневной формы обучения 
имела устойчивую тенденцию к росту и по-
сле того, как был закрыт учительский ин-
ститут, и составляла в 1955/56 уч. году – 
1882 человек, в 1956/57 – 1336, в 1957/58 – 
1991, в 1958/59 – 1994 и в 1959/60 – 1909 
человек. К этому следует добавить, что на 
заочном отделении Свердловского педин-
ститута обучалось почти равное дневному 
отделению количество студентов [21, л. 29; 
22, л. 91, 75, 57, 26]. Так, если в 1950/51 уч. 
году на заочном обучении числилось 1402 
студента, то в 1957/58 – 2500, то есть чис-
ленность их выросла почти в 1,8 раза. Уве-
личение студенческих контингентов было 
связано и с реализацией требования Мини-
стерства просвещения РСФСР (2.10.1952) к 
краевым и областным отделам народного 
образования, министерствам просвещения 
автономных республик обеспечить в тече-
ние 1953 и 1954 годов поступление на заоч-
ные отделения педагогических и учитель-
ских институтов всех учителей V–X классов, 
не имеющих соответствующего образова-
ния, вплоть до освобождения их от работы, 
если они систематически неудовлетвори-
тельно выполняли свои служебные обязан-
ности вследствие отсутствия достаточной 
теоретической подготовки и при этом отка-
зывались повышать свою квалификацию. 
При этом директора школ и районные от-
деления народного образования должны 
были осуществлять контроль и оказывать 
помощь учителям-заочникам, улучшить 
постановку проверки выполнения учителя-
ми-заочниками учебных заданий институ-
та. Письмо МП РСФСР «О предоставлении 
отпусков учителям-заочникам» от 14 фев-
раля 1955 г., направленное на места, также 
способствовало улучшению ситуации в деле 
повышения квалификации работающих 
учителей [29, с. 402]. 

На заочном отделении СГПИ обуча-
лись, главным образом, учителя Свердлов-
ской области, так как многие из них не име-
ли соответствующего образования, поэтому 
прием студентов на заочное отделение осу-
ществлялся при активном участии Сверд-
ловского областного отдела народного об-
разования, который держал ситуацию под 
своим контролем. В частности, своевремен-
но издавались приказы о проведении прие-
ма учителей на заочное отделение институ-
та, в которых определялся персональный 
состав учителей, подлежащих обучению, 

указывалось на создание для таковых над-
лежащих условий для подготовки к вступи-
тельным экзаменам. Итоги учебных сессий 
доводились до сведения заведующих район-
ных и городских отделов народного образо-
вания и т.п. [41, с. 65]. О составе студентов 
заочного отделения СГПИ по профессио-
нальному признаку можно судить на основе 
его годовых отчетов. В отчете за 1956/ 57 уч. г. 
сообщается, что на заочном отделении пед-
института обучалось 2203 студента, из них 
1645 – учителя 5–10-х классов, 326 – учителя 
начальных классов, 47 пионервожатых, 147 
работников советского, партийного и комсо-
мольского аппарата и 5 военнослужащих. 33 
заочника нигде не работали [26, с. 93]. 
Свердловский пединститут был одним из 
ведущих в деле подготовки высококвалифи-
цированных педагогических кадров для об-
ласти и города Свердловска.  

Профессорско-преподавательский со-
став пединститута на протяжении всего рас-
сматриваемого периода оставался доста-
точно стабильным по количественным и 
качественным характеристикам, несмотря 
на имеющее место движение, обусловлен-
ное разными причинами. В конце 1944/45 
уч. года в институте работало 95 научных 
сотрудников (74 штатных и 21 совмести-
тель), в том числе 6 профессоров, два из ко-
торых имели степень доктора наук, и 23 – 
доцента [1, л. 4]. По окончании войны мно-
гие работавшие в институте крупные уче-
ные реэвакуировались. Например, А. А. Со-
колов, доктор физико-математических на-
ук, профессор, заведующий кафедрой фи-
зики, в сентябре 1945 года был переведен на 
работу в Москву. На вакантные места при-
глашались совместители, число которых в 
1945/46 уч. году составило 31, в 1946/47 – 
уже 39 человек [41, с. 60]. Кадровая про-
блема решалась разными путями, одним из 
которых стала подготовка специалистов 
через аспирантуру, открытую в институте 
еще в годы войны, план приема в которую 
на протяжении рассматриваемого периода 
был относительно равномерным. На 
1945/46 уч. год план приема в аспирантуру 
был установлен в количестве 8 человек. На 
работу в СГПИ направлялись также выпу-
скники аспирантуры московских и ленин-
градских вузов. Рост студенческих контин-
гентов в институте обусловил увеличение 
штатов профессорско-преподавательского 
состава. Постепенно росло и количество 
преподавателей с учеными степенями кан-
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дидатов наук и учеными званиями доцента, 
которое составляло в 1949/50 уч. году – 29, 
в 1950/51 уч. году – 39, в 1951/52 уч. году – 
также 39, в 1952/53 уч. году – 48 человек. 
В 1951 году была защищена докторская дис-
сертация по физике Ю. П. Булашевичем, в 
1954 году докторскую диссертацию по вопро-
сам византиноведения защитил М. Я. Сю-
зюмов. В 1955/56 уч. году над диссертация-
ми работали 30 сотрудников института. 
В 1958/59 уч. году из 217 научных работни-
ков института 65 имели ученую степень 
кандидатов наук, что составляло 30 % и со-
ответствовало средним показателям по пед-
вузам РСФСР. Ученое звание доцента имели 
40 преподавателей [18, л. 14; 23, л. 2]. 

Научно-исследовательская работа пре-
подавателей института развивалась в на-
правлениях, обусловленных потребностями 
образования и народного хозяйства. Уче-
ными вуза разрабатывались теоретические 
и прикладные темы. Результаты научных 
исследований апробировались и пропаган-
дировались в учебно-воспитательном про-
цессе, на научно-практических конферен-
циях вузовского, регионального и всерос-
сийского уровня, в публикациях методиче-
ского и научно-теоретического характера. 
В научную работу активно включалось сту-
денчество. 20 апреля 1949 года в институте 
было создано студенческое научное общест-
во, деятельность которого активно развер-
тывалась. Первые послевоенные научные 
конференции преподавателей и студентов 
были проведены в 1947 году на тему «Успе-
хи науки в СССР за 30 лет Советской вла-
сти». В 1948 году были проведены «Ураль-
ские чтения», подготовленные комиссией 
во главе с историками Е. Г. Суровым и 
В. Я. Кривоноговым, которые регулярно 
проводились в последующие годы. В марте 
1951 года на базе института была проведена 
научно-методическая конференция 30 ма-
тематических кафедр педагогических и 
учительских институтов Урала. [40, с. 89, 
93, 98, 107]. Научная активность профес-
сорско-преподавательского состава сущест-
венно выросла к концу рассматриваемого 
периода. В 1958/59 уч. году было проведено 
9 общеинститутских конференций. Многие 
преподаватели института: В. И. Прокаев, 
А. Ф. Семенович, Е Л. Шувалов, И. Б. Канто-
рович и др., – создавали учебники, учебные 
пособия и методические руководства для 
студентов. Был написан целый ряд методи-
ческих пособий для учителей, в частности: 
«Игра как средство формирования у уча-
щихся готовности к труду» (Е. А. Фомин), 
«Климат Урала» (Л. Ф. Мельчаков), «Требо-
вания к учебнику по физике для средней 
школы» (Г. К. Карпинский) и др. Руково-
дство института направило в декабре 1958 г. 

органам народного образования и ИУУ ре-
комендации по вопросам улучшения учеб-
ной и воспитательной работы школ. Обла-
стному отделу народного образования и 
Институту усовершенствования учителей 
было представлено более 20 научно-мето-
дических работ. [23, л. 136, 142, 146]. 
В 1958/59 уч. году в институте состоялся 
уже 17-й выпуск «Ученых записок». 

Качественный состав преподавателей 
института позволял решать на высоком 
уровне задачи профессиональной подготов-
ки будущих учителей, что стало особенно 
актуальным в условиях мирного времени, 
когда потребовалось внести коррективы в 
организацию и содержание их подготовки в 
соответствии с новыми задачами, стоящими 
перед общеобразовательной школой. Уча-
стники состоявшегося в мае 1946 года Все-
российского совещания директоров педаго-
гических и учительских институтов выска-
зались за внесение изменений в учебные 
планы и программы педвузов, указали на 
необходимость совершенствования учебных 
пособий по психолого-педагогическому цик-
лу дисциплин, устранения недостатков в 
содержании и организации педагогической 
практики студентов. В 1947–1948 годах в 
педагогических институтах были введены в 
действие заново разработанные програм-
мы, утвержденные МВО СССР, ориентиро-
ванные на подготовку учителей широкого 
профиля. В 1948/49 уч. году были приняты 
новые учебные планы пединститутов, в со-
ответствии с которыми должна была уси-
литься практическая направленность под-
готовки студентов [36, с. 108, 109]. В июне 
1951 года были утверждены учебные планы 
педагогических институтов, в которые были 
внесены изменения, по сравнению с пред-
шествующими, по циклу специальных дис-
циплин как основному в подготовке учите-
ля-предметника, по циклу педагогических 
дисциплин, направленные на повышение 
качества подготовки будущих педагогов [39, 
с. 34, 35]. По мнению В. П. Елютина, при-
стальное внимание к учебным планам, как 
государственным документам, определяю-
щим общее направление и основное содер-
жание подготовки специалистов, было обу-
словлено тем, что этот нормативный доку-
мент представлял собой не только перечень 
определенных дисциплин с указанием вре-
мени на их изучение, но и логически строй-
ную систему областей знания, необходимых 
специалисту. Учебный план обеспечивал 
единые требования к подготовке специали-
стов одинакового профиля разными вуза-
ми, регламентировал порядок и сроки обу-
чения, график учебного процесса в целом. 
[31, с. 233]. Серьезные изменения претерпе-
ли учебные планы педагогических учебных 
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заведений после принятия в 1958 году За-
кона «Об укреплении связи школы с жиз-
нью и о дальнейшем развитии системы об-
разования в СССР». 

Организация учебного процесса в педа-
гогических вузах Урала строилась на основе 
государственных учебных планов и про-
грамм. Представляя в обобщенном виде 
исторический опыт педвузов Урала, 
А. И. Деменев и Н. С. Добровольский отме-
чали, что вопросы, связанные с совершен-
ствованием учебно-воспитательного про-
цесса, постоянно находились в центре вни-
мания руководства институтов. Осуществ-
лялся соответствующий духу времени стро-
гий контроль деятельности всех подразде-
лений институтов. Отчеты деканов и заве-
дующих кафедрами периодически заслу-
шивались на совещаниях при директорах. 
В целях всестороннего изучения деятельно-
сти кафедр и деканатов создавались специ-
альные комиссии. Итоги проделанной ра-
боты обсуждались на заседаниях Ученых 
советов, партийных бюро институтов и в 
другом формате [30, с. 20]. Все это в полной 
мере относилось к деятельности Свердлов-
ского пединститута, учебно-воспитательный 
процесс в котором в рассматриваемый пе-
риод реализовывался как целостная систе-
ма организационных форм и методов. Каж-
дая из организационных форм: лекции, се-
минарские, практические и лабораторные 
занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовое и дипломное проектирование, 
учебная и производственная практика, – 
решала свои специфические задачи подго-
товки специалистов, образуя в то же время 
единый дидактический комплекс.  

В рассматриваемый период большое 
внимание уделялось учебно-методическому 
обеспечению учебно-воспитательного про-
цесса как важному условию качественной 
организации аудиторной и самостоятель-
ной работы студентов, убедительным пока-
зателем чего может служить внимание к 
развитию библиотечного фонда института. 
Общее количество единиц хранения в ин-
ститутской библиотеке выросло со 150 ты-
сяч томов в 1948/49 уч. году до 178 643-х в 
1952/53 уч. году [11, л. 15; 18, л. 13]. Как 
можно видеть из годовых отчетов, инсти-
тутская библиотека комплектовалась раз-
ными путями: через библиотечный коллек-
тор, Академкнигу, базу подписных изданий, 
свердловские магазины книготорга. Лите-
ратура выписывалась через службу «Кни-
га – почтой» из разных городов. Библиоте-
ка использовала МБА 8 иногородних и 
6 городских библиотек. [21, л. 152]. На осно-
ве писем, поступавших в адрес СГПИ из от-
делов ГУВУЗ МП РСФСР, можно сделать 
вывод, что институт заказывал и получал из 

министерства программную и методиче-
скую литературу. Так, только в октябре-
декабре 1949 года научно-методическим 
кабинетом по заочному обучению МП 
РСФСР было отправлено в адрес СГПИ бо-
лее 30 посылок с программами по разным 
предметам учебного плана, в том числе: по 
основам марксизма-ленинизма, истории 
СССР, средних веков, географии растений и 
др. [13, л. 43–45, 47]. Постепенно росли фи-
нансовые расходы на приобретение литера-
туры, составив в 1946/47 уч. году 70 534 руб., в 
1955/56 уч. году – 77 843 руб. Это стало воз-
можным благодаря росту общего финанси-
рования деятельности института, которое 
увеличилось с 3 836 тысяч рублей в 1945 г. 
до 9 728,7 тысяч – в 1958 году [5, л. 143; 21, 
л. 152; 19, л. 44]. 

Большое внимание в институте уделя-
лось организации педагогической практики 
студентов. Уже в 1945/46 уч. году педагогиче-
ская практика 245 студентов III и IV курсов 
была проведена в полном объеме в 12 школах 
Свердловска. В 1946/47 уч. году педпрактику 
прошли 285 студентов, в 1947/48 уч. г. – 
447 студентов. В процессе подготовки к 
практике разрабатывались планы ее прове-
дения, формы отчетности, перед выходом 
на практику проводились собрания студен-
тов. В июле 1947 года была проведена кон-
ференция молодых учителей – выпускни-
ков СГПИ с целью обобщения их мнения о 
теоретической, общепедагогической и ме-
тодической подготовке, полученной в годы 
обучения в вузе [6, л. 102]. 

В 1946/47 уч. году к институту была 
прикреплена в качестве базовой семилет-
няя школа № 23, находившаяся на бюджете 
городского отдела народного образования. 
В этой школе проводилась не только педа-
гогическая, но и специальная практика сту-
дентов по курсам педагогики и психологии. 
В отчете института за указанный учебный 
год отмечается, что этой базовой школе 
оказывали систематическую помощь пре-
подаватели кафедры педагогики, принимая 
участие в заседаниях Совета школы, высту-
пая с докладами на родительских собраниях 
и в других формах. Профессора, доценты и 
преподаватели института прочитали для 
учителей города в течение 1946/47 уч. года 
150 докладов по различным теоретическим и 
методическим вопросам, принимали актив-
ное участие в работе городского и областного 
институтов усовершенствования учителей. 
Преподаватели вуза участвовали в качестве 
членов экзаменационных комиссий на выпу-
скных экзаменах в средних школах г. Сверд-
ловска [5, л. 141–143]. В 1947 г. приказом МП 
РСФСР к институту была прикреплена как 
базовая женская средняя школа № 5 г. Свер-
дловска. В годовом отчете школы за 
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1947/48 уч. г. отмечалось, что после при-
крепления школы к пединституту улучши-
лись ее материально-техническая база, де-
ловой и идейно-политический уровень учи-
телей, которые посещали заседания кафедр 
пединститута по вопросам, связанным с ра-
ботой в школе. Студенты пединститута ор-
ганизовали в период прохождения педаго-
гической практики в этой школе большую и 
разнообразную внеклассную работу: меро-
приятия, посвященные 800-летию Москвы 
и 225-летию Свердловска; конференции и 
пионерские сборы, выпуск тематических 
бюллетеней, руководство предметными 
кружками, занятия с отстающими ученица-
ми и др. Преподаватели пединститута про-
вели ряд занятий с учащимися старших 
классов в период подготовки их к экзаме-
нам, посетили уроки отдельных учителей, 
оказав им при этом конкретную помощь [9, 
л. 137, 138]. Сотрудничество с этой школой 
продолжалось до конца 1950-х годов. 

База для проведения педагогической 
практики постепенно расширялась, совер-
шенствовалось ее содержание и организация, 
как важнейшей составляющей профессио-
нальной подготовки студентов. С 1950/51 уч. г. 
педагогическая практика стала проводиться 
и в сельских школах. В 1954 год Свердлов-
ский Городской отдел народного образова-
ния закрепил за институтом 27 лучших го-
родских школ для проведения практики и 
экспериментальной работы. [40, с. 123]. 
В 1955/56 уч. году была введена летняя пе-
дагогическая практика студентов II курса, 
которая проводилась в пионерских лагерях. 
Опыт проведения практики в сельских 
школах и в пионерских лагерях обогатил 
профессиональную подготовку студентов 
института к работе в школе. [20, л. 325]. 
В 1958/59 уч. году педагогическая практика 
студентов проводилась уже в 56 общеобра-
зовательных школах и 8 школах рабочей 
молодежи Свердловска, в 5 сельских шко-
лах. На основе проекта инструкции МП 
РСФСР от 28.10.1957 года по педпрактике на 
каждом факультете были разработаны про-
граммы практики. Групповыми руководи-
телями-методистами назначались препода-
ватели института, имеющие опыт работы в 
школе или многолетний опыт руководства 
педпрактикой, и учителя школ [23, л. 64, 
67]. Педагогическая практика абсолютного 
большинства студентов оценивалась как 
отличная. 

Сотрудничество Свердловского педин-
ститута с органами народного образования, 
Свердловским институтом усовершенство-
вания учителей в направлении совершенст-
вования профессиональной подготовки сту-
дентов всех форм обучения, оказания учи-
тельству систематической помощи в их 

практической работе и в деле повышения 
их квалификации становилось все более 
разнообразным и интенсивным. В октябре 
1947 года облоно организовал в Свердлов-
ском Доме учителя выставку «Народное 
образование Свердловской области за 30 
лет Советской власти», где был представлен 
и вклад Свердловского пединститута в раз-
витие образования. В апреле 1948 года в 
институте был организован лекторий для 
школьников по программам средней шко-
лы с целью оказания помощи школам в 
подготовке старшеклассников к перевод-
ным и выпускным экзаменам. В июле 1951 
года на базе института были проведены 
межобластные курсы по подготовке учите-
лей логики и психологии. По заданию МП 
РСФСР педагогами института были разра-
ботаны учебные планы и решены другие 
вопросы для запланированных на 1959/60 
уч. год курсов переподготовки учителей ма-
тематики, черчения, русского языка и гео-
графии. В октябре 1960 года пединститут 
совместно с облоно и ИУУ провел научно-
методическую конференцию, на которой 
были обсуждены результаты эксперимен-
тальной работы по новым учебным планам 
и программам [40, с. 90, 94, 108, 146, 150]. 

В Свердловском педагогическом инсти-
туте, как и во всех высших учебных заведе-
ниях страны, являвшихся важными образо-
вательно-воспитательными учреждениями, 
большое внимание уделялось воспитанию 
студентов. Период обучения в вузе рассмат-
ривался как важный в гражданском станов-
лении личности, когда происходит форми-
рование убеждений и превращение их в 
принципы деятельности. Исследователи ис-
тории педагогического образования этого 
периода отмечают, что система воспитания в 
1950-е годы представляла единый и строй-
ный, сложный и многообразный механизм, 
который обеспечивал успешное решение 
задачи подготовки высококвалифицирован-
ных учительских кадров. Как отмечает 
Ф. С. Кудрявцев, основная цель воспитания в 
эти годы заключалась в формировании 
идейно убежденных, теоретически воору-
женных, всесторонне развитых, нравственно 
воспитанных, психологически подготовлен-
ных учителей советской школы [32, с. 47]. 
Профессорско-преподавательский состав, 
студенческий коллектив, партийная, комсо-
мольская и профсоюзная организации СГПИ 
были активно включены не только в научно-
теоретическую и профессионально-практи-
ческую, но и в идейно-политическую и ду-
ховно-нравственную подготовку специали-
стов, обогащая накопленный ранее опыт. 
В институте получили широкое развитие 
художественная самодеятельность, занятия 
спортом, туризм, лекционная деятельность и 
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др. Студенты института принимали активное 
участие в молодежном движении по освое-
нию целины, не прекращая участия в тради-
ционном оказании помощи колхозам и сов-
хозам Свердловской области в уборке уро-
жая. Это направление деятельности вузов-
ского коллектива нашло отражение в науч-
ных публикациях по истории пединститута 
[33, 40, 41]. 

1946–1950-е годы – это период послево-
енного восстановления и дальнейшего раз-
вития отечественной системы педагогиче-
ского образования, тесно сопряженного с 
процессом развития общеобразовательной 
школы. Это пятнадцатилетие было временем 
самых разных преобразований в деятельно-
сти средней и высшей школы, включая педа-
гогические вузы: в системе управления и 
финансирования, в структуре и содержании 
образования, в планировании и организации 
учебно-воспитательного процесса. Это время 
активного поиска, творчества и энтузиазма 
педагогических работников, стремившихся 
своим трудом внести вклад в общенародное 
дело восстановления и дальнейшего разви-

тия экономики и культуры страны. Студен-
ческий и профессорско-преподавательский 
коллективы СГПИ внесли весомую лепту в 
дело подготовки учительских кадров. Разви-
тие и укрепление материально-технической 
базы, высокий уровень научно-педагоги-
ческой квалификации профессорско-пре-
подавательского состава Свердловского го-
сударственного педагогического института, 
его постоянное взаимодействие и сотрудни-
чество с органами народного образования 
являлись важными условиями для выполне-
ния институтом главной задачи – качест-
венной подготовки учителей для общеобра-
зовательных школ Свердловска и Свердлов-
ской области. За пятнадцать послевоенных 
лет из стен Свердловского пединститута бы-
ло выпущено более десяти тысяч специали-
стов, способных и готовых с честью нести 
высокое звание Учителя. Свердловский го-
сударственный педагогический институт 
прочно вошел в группу передовых педагоги-
ческих вузов не только на Урале, но и в Рос-
сийской Федерации. 
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глобальной компетенции обучающихся. 
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овременный этап развития выс-
шего педагогического образова-

ния в нашей стране характеризуется высо-
кой динамикой, требует проявления актив-
ности, мобильности, творческого подхода к 
решению нестандартных задач. Растущие 
требования к качеству образования откры-
вают новые возможности, что вполне зако-
номерно в условиях реформирования выс-
шей школы и модернизации педагогиче-
ского образования. 

Стратегической целью Уральского го-
сударственного педагогического универси-

тета является создание условий для подго-
товки на основе профессиональных и обра-
зовательных стандартов обучающихся с вы-
соким уровнем квалификации, профессио-
нальной мобильности и социальной ответ-
ственности через совершенствование дея-
тельности университета по критериям эф-
фективности: качеству образовательной, 
научно-исследовательской, международ-
ной, финансово-экономической деятельно-
сти и востребованности выпускников. 
В 2015 г. по результатам мониторинга дея-
тельности образовательных организаций 
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высшего образования Российской Федера-
ции УрГПУ продемонстрировал наивысшие 
показатели по всем критериям оценки дея-
тельности вуза (всего существует семь кри-
териев эффективности). Это стало возмож-
ным благодаря слаженной работе всего 
коллектива преподавателей, сотрудников, 
обучающихся. 

Сохраняя традиции, Уральский государ-
ственный педагогический университет укре-
пляет свои позиции как открытый, дина-
мично развивающийся центр непрерывного 
опережающего образования по широкому 
спектру направлений, ориентированный на 
подготовку выпускников с высоким уровнем 
квалификации, профессиональной мобиль-
ности и социальной ответственности. 

Направленность системы образования 
на региональный рынок труда предполагает 
активное влияние на его формирование, 
включающее определение новых перспек-
тивных направлений экономики, кадры для 
которой будут востребованы в среднесроч-
ной и/или долгосрочной перспективе. Су-
ществует прямая зависимость между подго-
товкой кадров в педагогических вузах, обес-
печивающих систему образования в целом и 
школьного обучения в частности, качествен-
ным школьным обучением, качественным 
университетским образованием, конкуренто-
способностью региона, конкурентоспособно-
стью страны. Повышение качества подготов-
ки кадров для системы образования для всех 
уровней и направлений дает видимый эконо-
мический эффект и позволяет решать госу-
дарственно важные задачи. 

Сегодня именно университеты, наце-
ленные на подготовку кадров для системы 
образования, могут осуществлять не только 
традиционно закрепленные за ними функ-
ции преподавания и исследовательской 
деятельности, но и играть «третью роль» – 
выполнять социальную миссию, в частности, 
становясь внутри регионального сообщества 
«драйверами роста» через участие в плани-
ровании и реализации региональных страте-
гических инициатив. Уральский государст-
венный педагогический университет реали-
зует задачу интеграции в социально-эконо-
мическую практику Уральского региона че-
рез формирование регионального образова-
тельного кластера и обеспечение региональ-
ных стратегических инициатив [13; 14]. 

• Стратегическая инициатива «Педа-
гогические кадры XXI века» – создание и 
постоянное совершенствование системы 
подготовки, повышения квалификации, 
сертификации компетенций работников 
сферы образования, определяющей разви-
тие человеческих ресурсов в соответствии с 
текущими и перспективными потребностя-
ми инновационной экономики. 

• Стратегическая инициатива «Качест-
во образования как основа благополучия» – 
разработка и внедрение многомерной экс-
пертно-аналитической системы оценки и 
повышения качества образования, обеспе-
чивающей результативность и эффектив-
ность развития системы образования. 

• Стратегическая инициатива «Ураль-
ская инженерная школа» – разработка и 
внедрение сквозных гармонизированных на 
разных уровнях подготовки образователь-
ных программ нового типа, направленных 
на реализацию прорывных технических и 
технологических наукоемких задач. 

• Стратегическая инициатива «Ураль-
ский технополис» – активизация научно-
исследовательской деятельности, примене-
ние потенциала новых прорывных техноло-
гий, участие в инновационных разработках, 
ориентированных на повышение конкурен-
тоспособности экономики. 

• Стратегическая инициатива «Сбалан-
сированный рынок труда» – создание для 
людей разного возраста и уровня образова-
ния учебных центров прикладных компетен-
ций, интегрированных в социально-экономи-
ческую, производственную среду региона на 
основе принципов сетевого взаимодействия. 

• Стратегическая инициатива «Екате-
ринбург – глобальный город» – реализация 
культурно-образовательных проектов, на-
правленных на повышение уровня знаний 
иностранных языков, компетенций меж-
культурного взаимодействия. 

• Стратегические инициативы «Дос-
тупная среда», «Счастливая семья» – науч-
но-методическое сопровождение деятель-
ности территориальных ресурсных центров, 
ориентированных на обеспечение равных 
условий для получения качественного обра-
зования детьми с особыми потребностями: с 
ограниченными возможностями здоровья, 
находящимися в сложной ситуации, та-
лантливыми и одаренными детьми. 

• Стратегические инициативы «Куль-
тура здорового образа жизни», «Активное 
старшее поколение», «Культурное про-
странство» – формирование научно-мето-
дического потенциала через интеграцию 
опыта образовательной деятельности цен-
тров обучения и развития для повышения 
качества жизни широких слоев населения. 

• Стратегическая инициатива «Тра-
диции Среднего Урала» – развитие совре-
менной системы воспитания патриотизма и 
гражданственности, опирающейся на обще-
ственно-государственное партнерство и на-
правленной на формирование гражданской 
идентичности; создание ресурсных центров 
как основы для реализации государствен-
ных и муниципальных программ патриоти-
ческой направленности. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 5. № 12  19 

Весной 2015 г. университетом был ор-
ганизован региональный форум «Педаго-
гические мастерские: эффективная подго-
товка педагогических кадров». Целью фо-
рума стало повышение эффективности 
взаимодействия университета с образова-
тельными организациями г. Екатеринбурга, 
Свердловской области, Уральского региона, 
являющимися потребителями педагогиче-
ских кадров по программам общего и до-
полнительного образования. К участию в 
Форуме были приглашены администрация 
и педагоги образовательных организаций, 
общее количество участников составило 
1250 человек. На Форуме обсуждался широ-
кий спектр вопросов учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, в 
частности инновационные подходы в обра-
зовании, психолого-педагогические аспек-
ты в обеспечении индивидуального подхода 
к субъектам образовательного процесса. 
Большой интерес вызвали дискуссии по 
следующим тематическим направлениям: 
организация контрольно-оценочной дея-
тельности в современных условиях; содер-
жание математического образования и 
формирование учебно-методического ком-
плекса по математике; организация учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
с использованием технологий развития 
критического мышления на уроках истории 
и обществознания; теоретические основы 
преподавания русского языка как фактор 
формирования лингвистической компетен-
ции учащихся; проектирование методиче-
ских условий дифференцированного обуче-
ния школьников на уроках географии и 
биологии; методические условия диффе-
ренцированного обучения школьников на 
уроках географии и биологии; антиэкстре-
мистская личностная позиция учащихся; 
здоровьеориентированный подход в орга-
низации образовательного процесса; худо-
жественно-эстетическая среда образова-
тельного учреждения как фактор духовно-
нравственного развития детей и др. 

«Педагогическая интернатура» – ин-
новационный проект, который УрГПУ ус-
пешно реализует как одну из возможных 
моделей первичной профессионализации 
молодого специалиста [4; 12]. Эта модель 
позволяет оптимизировать сетевые взаимо-
действия педагогического образования с 
образовательными и другими учреждения-
ми социокультурной сферы и заложить ос-
новы непрерывности в педагогической под-
готовке профессионалов-практиков с уче-
том спроса на них [2]. 

В 2014/15 уч. г. УрГПУ совместно с 
гимназией № 47 г. Екатеринбурга реализо-
вал первый этап проекта «Педагогическая 
интернатура», который был направлен на 

создание системы научно-методического и 
психолого-педагогического сопровождения 
развития профессиональной компетенции 
выпускников педагогических вузов и кол-
леджей. Суть его заключается в создании 
взаимовыгодных условий для сотрудниче-
ства студентов и образовательных органи-
заций посредством организации комплекс-
ной работы, открытых уроков и мастер-
классов для дальнейшего трудоустройства 
лучших участников проекта. 

Как отмечается в обосновании проекта 
«Педагогическая интернатура», в связи с 
активным внедрением федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
нового поколения, определяющих не только 
предметные, но и личностные, коммуника-
тивные компетентности обучающихся и 
воспитанников, от педагога в школе ожи-
дают многоплановой и результативной дея-
тельности по организации образовательно-
го процесса. В развитых странах давно су-
ществует педагогическая интернатура. Ана-
лиз ее организации позволяет определить 
следующие общие положительные тенден-
ции: улучшение качества преподавания; 
предотвращение оттока перспективных на-
чинающих учителей; содействие личност-
ному и профессиональному росту начи-
нающего учителя; удовлетворение потреб-
ности конкретного школьного округа (рай-
она, земли) в учителях; успешное продви-
жение учителя от фазы выживания к фазе 
полной адаптации; обеспечение условий 
постепенного вхождения в профессию. 

Проект рассчитан на два года, его уча-
стники – студенты 3–4 курсов бакалавриа-
та, обучающиеся по направлению «Педаго-
гическое образование» (разные профили 
подготовки). Программа проекта преду-
сматривает проведение обучающих семина-
ров два раза в месяц на образовательных 
площадках Кировского района г. Екатерин-
бурга. Проект строится с использованием 
интерактивных технологий. Участие в нем 
принимают студенты и преподаватели вуза, 
ученики, учителя и родители школьников. 
Проект четко структурирует работу со сту-
дентами. На первом курсе интернатуры они 
посещают обязательные занятия по пред-
метам и занятия по выбору, педагоги гим-
назии активно вовлекают студентов в собы-
тия школьной жизни. Работа студентов 
оценивается в баллах, которые заносятся в 
зачетную книжку. На втором курсе образу-
ются шефские пары «студент вуза – педагог 
гимназии», начинается непосредственная 
работа студента с детьми при постоянном 
взаимодействии с педагогом. Эта система 
серьезно отличается от вузовской практики, 
которую ежегодно проходят студенты. Во-
первых, обеспечивается системный подход 
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педагогов образовательной организации к 
работе со студентами; во-вторых, последо-
вательное прохождение студентами каждо-
го этапа занятий позволит образовательной 
организации объективно оценить будущего 
молодого педагога, а студенту – получить 
необходимый профессиональный опыт. 

Педагогическая интернатура может 
стать важным этапом профессионализации 
будущего педагога в пространстве образова-
тельного кластера региона. Представляется, 
что задачами интернатуры являются не 
только углубление и отработка на практике 
полученных в вузе знаний, умений, навы-
ков и развитие компетенций, но и форми-
рование у будущих педагогов профессио-
нальной приверженности. Психологическое 
содержание профессиональной привержен-
ности проявляется в том, что специалисты 
идентифицируют себя со своей профессио-
нальной деятельностью, вовлечены в нее, 
ощущают намерение продолжить работать 
в профессии, стремятся самосовершенство-
ваться и чувствуют ответственность в связи 
с возникающими проблемами и трудностя-
ми на пути профессионального развития. С 
наших позиций, именно формирование 
профессиональной приверженности явля-
ется социально значимым эффектом педа-
гогической интернатуры и будет способст-
вовать закреплению молодых специалистов 
в профессии. 

Проект модернизации педагогического 
образования, реализуемый в рамках «Ком-
плексной программы повышения профес-
сионального уровня педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций», 
федеральных программно-целевых доку-
ментов – государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы, государственной 
программы Российской Федерации «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 
годы, концепции федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–
2020 годы, – позволил УрГПУ выйти на ка-
чественно новый уровень осуществления 
образовательной деятельности в режиме 
сетевого взаимодействия с ведущими вуза-
ми страны [1; 5; 8; 9; 10]. В ходе реализации 
Проекта были разработаны более 100 новых 
модулей основных профессиональных об-
разовательных программ, в апробации ко-
торых приняли участие более 4000 студен-
тов из 13 вузов – участников проекта и 22 
вузов-соисполнителей, в том числе и Ураль-
ского государственного педагогического 
университета. В учебных подразделения 
УрГПУ проведена апробация новых моду-
лей основных профессиональных образова-

тельных программ бакалавриата и магист-
ратуры по ряду направлений, предпола-
гающих академическую мобильность сту-
дентов вузов в условиях сетевого взаимо-
действия и углубленную профессионально 
ориентированную практику студентов. 

В рамках проекта модернизации новый 
импульс развития получили образователь-
ные программы магистратуры по направ-
лениям подготовки «Психолого-педагоги-
ческое образование» (оператор – Москов-
ский городской психолого-педагогический 
университет; исполнитель – Институт пси-
хологии УрГПУ), «Специальное (дефекто-
логическое) образование» (оператор – 
РГПУ им. А. И. Герцена; исполнитель – Ин-
ститут специального образования УрГПУ). 

Качественно обновлены образователь-
ные программы бакалавриата по направле-
ниям подготовки «Психолого-педагогиче-
ское образование» (оператор – Казанский 
(Приволжский) федеральный университет; 
исполнители – Институт менеджмента и 
права, Институт психологии УрГПУ; опера-
тор – Московский педагогический государ-
ственный университет; исполнитель – Ин-
ститут педагогики и психологии детства  
УрГПУ), «Гуманитарные науки, филоло-
гия» (оператор – Северный (Арктический) 
федеральный университет; исполнитель – 
Институт филологии, культурологии и 
межкультурных коммуникаций УрГПУ), 
«Экономика» (оператор – Новосибирский 
государственный педагогический универси-
тет; исполнитель – Институт физики, тех-
нологии и экономики УрГПУ). 

В 2014/15 уч. г. обучение по новым мо-
дулям образовательных программ прошло 
196 студентов УрГПУ. В июне – июле 2015 г. 
54 студента приняли участие в процедуре 
независимой оценки в рамках апробации 
инструментария оценки сформированности 
профессиональных компетенций студентов 
(выпускников), занимавшихся по модерни-
зированным основным профессиональным 
образовательным программам бакалавриа-
та и магистратуры. 

Другим важным эффектом участия  
УрГПУ в Проекте модернизации педагоги-
ческого образования стало широкое сетевое 
взаимодействие с российскими и зарубеж-
ными образовательными организациями, 
позволяющее реализовать новые техноло-
гии подготовки педагогов, принципы дея-
тельностного подхода и углубленной прак-
тической подготовки. Сетевые формы реа-
лизации образовательных программ при-
меняются в целях повышения качества об-
разования, расширения доступа обучаю-
щихся к современным образовательным 
технологиям, более эффективного исполь-
зования образовательных ресурсов. 
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Формальными признаками сетевой об-
разовательной программы являются участие 
нескольких организаций в процессе реализа-
ции образовательной программы, а также 
наличие договора о сетевой форме реализа-
ции образовательной программы [15]. 

В рамках сетевого взаимодействия  
УрГПУ заключены договора о совместной 
разработке и реализации магистерских про-
грамм с Курганским государственным уни-
верситетом, Челябинским государственным 
педагогическим университетом, Пермским 
государственным гуманитарно-педагогиче-
ским университетом, Сочинским государст-
венным университетом, Тульским государ-
ственным педагогическим университетом 
им. Л. Н. Толстого. Реализуются соглаше-
ния о сетевом взаимодействии по организа-
ции практики студентов с Мордовским го-
сударственным педагогическим универси-
тетом имени М. Е. Евсевьева, Абхазским 
государственным университетом. Совмест-
ные культурно-образовательные медиапро-
екты УрГПУ осуществляет с Пятигорским 
государственным лингвистическим универ-
ситетом, Балтийским федеральным универ-
ситетом имени Иммануила Канта. Реализо-
ван договор о присоединении Информаци-
онно-интеллектуального центра – научной 
библиотеки УрГПУ к сетевой межвузовской 
электронной библиотеке педагогических 
вузов Западно-Сибирской зоны (оператор – 
Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет). 

Формирование глобальной компетен-
ции обучающихся – одно из приоритетных 
направлений для УрГПУ. Система высшего 
профессионального образования как один 
из важнейших институтов социализации не 
может эффективно развиваться без учета 
происходящих в современном мире процес-
сов глобализации, результатом которых яв-
ляется установление связей и формирова-
ние взаимозависимости разных стран в та-
ких сферах, как экономика, политика, обра-
зование. 

В этой связи акцентируется необходи-
мость формирования у студентов в процессе 
профессиональной подготовки совокупно-
сти компетенций, способствующих успеш-
ной интеграции в глобальное общество. 
Среди них: 

• способность использовать в профес-
сиональной деятельности основные законы 
развития современной социальной и куль-
турной среды; 

• способность последовательно и гра-
мотно формулировать и высказывать свои 
мысли, владеть литературным языком, на-
выками устной и письменной речи, способ-
ность выступать публично и работать с на-
учными текстами; 

• готовность использовать знания 
иностранного языка для общения и пони-
мания специальных текстов; 

• владение основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; приобретение 
навыков работы с компьютером как средст-
вом управления информацией; осознание 
сущности и значения информации в разви-
тии современного общества, способность 
работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях; 

• способность учитывать этнокуль-
турные и конфессиональные различия уча-
стников образовательного процесса при вы-
страивании социального взаимодействия; 

• способность вести профессиональ-
ную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития. 

Перечисленные выше характеристики 
можно обозначить понятием «глобальная 
компетентность» [5]. Формирование гло-
бальной компетенции возможно в рамках 
культурно-образовательных проектов, реа-
лизуемых посредством создания электрон-
ной информационной образовательной 
среды. 

В рамках решения этой задачи в УрГПУ 
развернута платформа организации и 
управления обучением eLearningServer 4G. 
В УрГПУ реализуется грант европейской 
программы «Эразмус+», в рамках которой 
разрабатывается международный дистан-
ционный учебный курс, что в дальнейшем 
позволит расширить границы академиче-
ской мобильности студентов, а также даст 
возможность участия университета в прове-
дении онлайн-курсов на международных 
образовательных площадках [6]. 

Уральский государственный педагоги-
ческий университет, продвигаясь в направ-
лении развития сетевых форм реализации 
образовательных программ, стал участни-
ком международной культурно-образова-
тельной программы «Глобальные инициа-
тивы в образовании», которая реализуется 
на основе Меморандума о сотрудничестве 
УрГПУ (Россия) и East Carolina University 
(США, Университет Восточной Каролины). 
В рамках программы осуществляются два 
проекта: «Глобальное понимание» и «Гло-
бальное лидерство» [3]. 

Проект «Глобальное понимание» был 
инициирован Университетом Восточной 
Каролины (Гринвилл, США) в 2004 г. Мис-
сия проекта заключается в использовании 
виртуального пространства для объедине-
ния студентов всего мира с целью формиро-
вания их культурной толерантности и осве-
домленности, что поможет им успешно 
жить и сотрудничать в глобальном сообще-
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стве. В 2008 г. первые девять университе-
тов, принимавших участие в реализации 
проекта, создали организацию «Глобаль-
ные партнеры в образовании», которая в 
настоящее время объединяет более 50 уни-
верситетов-партнеров из разных стран ми-
ра. УрГПУ стал участником проекта «Гло-
бальное понимание» в 2012 г., что было 
официально зафиксировано после подпи-
сания Меморандума о сотрудничестве меж-
ду Уральским государственным педагогиче-
ским университетом и Университетом Вос-
точной Каролины. В рамках проекта «Гло-
бальное понимание» процесс организации 
виртуальной образовательной среды прохо-
дит благодаря современной технической 
поддержке (оборудование для видеоконфе-
ренций с возможностью вещания в режиме 
онлайн, компьютерная техника и т. п.). 
Кроме того, создан специальный информа-
ционный ресурс (сайт проекта «Глобальные 
партнеры в образовании»), представляю-
щий собой учебный портал (виртуальные 
лекции, информационные материалы, со-
вместные проекты) и площадку для диало-
гового общения с партнерами проекта (фо-
рум, блоги) [7]. 

Проект «Глобальное лидерство» Ур-
ГПУ реализует совместно с Университетом 
Восточной Каролины (East Caroline Univer-
sity, ECU, Гринвилл, США) и Шанхайским 
университетом (Shanxi Datong University, 
SDU). Эта образовательная программа на-
правлена на подготовку специалистов, об-
ладающих профессиональными компетен-
циями, необходимыми для осуществления 
эффективного руководства группами (в том 
числе виртуальными), состоящими из пред-
ставителей различных культур. Потреб-
ность в таких специалистах определяется 
вхождением России в мировое сообщество и 
расширением международных связей в раз-
личных сферах. Образовательная програм-
ма позволяет сформировать у студентов 
общекультурные и профессиональные ком-
петенции. Выпускник образовательной про-
граммы может осуществлять профессио-
нальную деятельность в поликультурной 
среде, учитывая особенности социокультур-
ной ситуации развития. Он способен к эф-
фективному взаимодействию в рабочих 
группах (в том числе в научно-исследова-
тельских коллективах), включающих пред-
ставителей различных этнокультурных и 
конфессиональных групп. Выпускник обра-
зовательной программы способен играть 
лидирующую роль в таких группах, реали-
зуя собственную модель лидерского пове-

дения, выработанную на основе анализа 
различных теорий лидерства (в глобальном 
контексте) и понимания сильных и слабых 
сторон своей личности. Выпускник осознает 
имеющиеся культурные различия и пред-
рассудки и способен учитывать их при ор-
ганизации социального взаимодействия в 
группе. 

Обучение реализуется в специально 
созданном с помощью современных ин-
формационных технологий виртуальном 
пространстве, в котором одновременно 
присутствуют группы студентов из универ-
ситетов-партнеров. В образовательном про-
цессе используются такие формы занятий, 
как онлайн-лекции преподавателей из уни-
верситетов-партнеров; групповое обсужде-
ние вопросов по теме лекции с последую-
щим представлением результатов от каж-
дой группы; взаимодействие со студентами 
из других стран в мини-группах по вопро-
сам лидерства; разработка проекта решения 
одной из глобальных проблем с использо-
ванием навыков лидерского поведения. Ра-
бочим языком образовательной программы 
является английский язык. 

Практика реализации международных 
виртуальных образовательных проектов 
позволяет выйти на качественно новый 
уровень организации учебного процесса. 
Происходит создание обогащенного обра-
зовательного пространства, что обеспечива-
ет университету опыт реального межкуль-
турного взаимодействия и формирует у сту-
дентов важные компетенции [11]. 

Важно, что такой подход к созданию 
образовательной среды направлен на сти-
мулирование международного сотрудниче-
ства посредством использования интернет-
технологий с целью обеспечения доверия, 
дружбы и будущих возможностей для науч-
ного сотрудничества представителей раз-
ных культур. 

Таким образом, деятельность Ураль-
ского государственного педагогического 
университета создает возможность станов-
ления регионального образовательного 
кластера, нацелена на реализацию челове-
ческого потенциала жителей Уральского 
региона через получение качественного об-
разования на протяжении всей жизни. Раз-
витие сетевого взаимодействия с отечест-
венными и зарубежными вузами-партне-
рами становится реальным механизмом 
формирования качественно новой культур-
но-образовательной среды, ориентирован-
ной на развитие глобальной компетенции 
обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ. Исследуется структура и деятельность Свердловского областного института усовер-
шенствования учителей (ИУУ), по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров 
системы народного образования, в Свердловской области в 1945–1955 годах. Представлены данные о 
кадровых ресурсах и финансировании организации. Анализируются проводимые институтом меро-
приятия по повышению методической квалификации и идейного уровня учительства, в том числе за 
счет тематики проведенных лекций, семинаров, курсов. Исследовано взаимодействие института с ор-
ганами и учреждениями системы образования: отделы народного образования, кустовые методиче-
ские объединения, педагогические училища, высшие учебные заведения. Обобщены материалы со-
держащие информацию о составе и количестве участников (слушателей) мероприятий по повыше-
нию квалификации в исследуемый период. Особое внимание обращено изменению деятельности ИУУ 
в связи с новой общественно-политической обстановкой в стране после смерти И. В. Сталина, и ос-
лаблением партийно-идеологического диктата, в том числе в сфере образования.  

Shitov Andrey Konstantinovich, 
Senior Lecturer of the Department of Law and Methods of its Teaching, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

ACTIVITIES OF THE SVERDLOVSK REGIONAL INSTITUTE OF TEACHERS TRAINING TO IMPROVE 
THE PROFESSIONAL LEVEL OF TEACHER TRAINING IN THE POST-WAR DECADE 

KEYWORDS: teaching staff, professional development , Institute of Teachers Training , public education, 
polytechnic education. 

ABSTRACT. The article studies the structure and activities of the Sverdlovsk Regional Institute of Teachers 
Training (ITT), to improve the training of teaching and managerial staff of public educational system in the 
Sverdlovsk region in 1945-1955. The information about the human resources and finance is given. The au-
thor analyzes the measures undertaken by the Institute to improve the methodological skills and ideologi-
cal level of teachers, with the help of the themes of lectures, seminars and courses. The interaction of the 
Institute with the other authorities and institutions of the educational system is studied: public education 
departments, local methodological associations, teacher training colleges, universities. The information 
about the number of participants (students) taking part in the training activities in the analyzed period is 
disclosed. Particular attention is paid to the changes in the activities of the ITT connected with the new so-
cio-political situation in the country after the death of I.V.Stalin, and weakening of the party and ideologi-
cal dictatorship in education. 

овершенствование системы россий-
ского образования на современном 

этапе требует улучшения качества подготов-
ки педагогических кадров для общеобразо-
вательной школы. Создание новых подходов 
в преподавании отдельных дисциплин и 
формирование личности учителя – это одна 
из основных задач современной системы 
российского образовательного пространства. 

Однако решение этой задачи не являет-
ся обязательным условием построения чего-
то нового, достаточно ретроспективно взгля-
нуть на опыт, накопленный годами. Поэтому 
изучение опыта деятельности институтов 
усовершенствования учителей, создавав-
шихся в СССР после 1938 года и «ставших 
центрами по распространению передового 
педагогического опыта» [24], является акту-
альным, тем более степень разработки этой 

проблемы явно не достаточна, хотя она и 
нашла свое отражение в научных исследова-
ниях, носящих региональный характер. 

Так, в работе О. Г. Евграфовой анали-
зируются основные направления деятель-
ности Татарского ИУУ в годы Великой Оте-
чественной войны [21], а в совместном ис-
следовании О. В. Евграфовой и Т. В. Ло-
бовой рассматривается участие этого инсти-
тута в подготовке и проведении реформы 
образования 1958 года [22]. Е. Н. Поля-
ковой были выявлены тенденции развития 
системы повышения квалификации учите-
лей в Красноярском крае в период 1917–
1984 годов [29]. С. С. Тулуш в своей работе 
обратила внимание на роль института усо-
вершенствования учителей в подготовке 
преподавателей русского и родного языка в 
Тувинской автономной области [32]. В со-
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ветский период в изданиях Академии педа-
гогических наук СССР [27, 28], давались 
лишь общие представления о системе по-
вышения квалификации учителей, а под-
робно их деятельность не изучалась.  

В Свердловской области, начиная с кон-
ца 1930-х годов, значимую роль в подготовке 
педагогических кадров играл Свердловский 
областной институт усовершенствования 
учителей (далее – ИУУ). Если деятельность 
этого учреждения народного образования в 
годы Великой Отечественной войны полу-
чила освещение в публикации М. В. Попова 
и З. И. Гузненко [20], то в данной статье 
впервые исследуется работа Свердловского 
ИУУ в послевоенное десятилетие. 

В Свердловской области после оконча-
ния войны ощущался недостаток препода-
вателей общеобразовательных школ; так, в 
начале 1945/46 уч. года не хватало 566 учи-
телей, в том числе учителей 1–4-х классов – 
229 человек; 5–10-х классов – 337 человек 
[8, л. 190]. 

Свердловский областной отдел народ-
ного образования (далее – Свердловский 
ОблОНО) пытался решить эту первоочеред-
ную задачу путем правильной расстановки 
учительских кадров по школам в каждом 
городе и районе области. Для этого в стар-
шие классы средних школ должны были 
быть отправлены учителя с высшим обра-
зованием, а в семилетние школы – учителя, 
окончившие учительский институт. Однако 
данных усилий было недостаточно. 

В этой ситуации ОблОНО дополни-
тельно вынужден был увеличить нагрузку 
учителей-предметников, в ряде случаев ор-
ганизовать двухсменную работу части учи-
телей начальных классов, привлечь совмес-
тителей для работы в школе. Но самым 
смелым шагом было временное привлече-
ние к учительской деятельности людей без 
достаточного общего образования. 

Чиновники Свердловского ОблОНО 
при составлении перспективного плана 
обеспеченности учительскими кадрами на-
чальных, семилетних и средних школ на 
1946–1955 годы рассчитывали восполнить 
необходимое количество учителей за счет 
выпускников педагогических училищ и 
учительских институтов[14, л. 5]. В то же 
время для решения этой задачи и повыше-
ния уровня квалификации педагогов в 
краткосрочной перспективе в исследуемый 
период большое значение имела организа-
ция курсовой подготовки на базе Свердлов-
ского областного института усовершенство-
вания учителей. 

ИУУ являлся специфичным учебным за-
ведением, отличным от педагогических вузов 
и училищ. Как и последние, он находился в 
непосредственном подчинении ОблОНО. 

Главной задачей института было осуществле-
ние методической помощи учительству об-
ласти в соответствии с планами, утвержден-
ными органами народного образования. 

Анализ этих планов позволяет сделать 
вывод, что основными задачами работы 
ИУУ являлись [3, л. 62–63]: 

1. Обеспечение функционирование еди-
ной системы повышения учительских и руко-
водящих кадров по программам, составлен-
ным Министерством просвещения РСФСР. 

2. Проведение дополнительных массо-
вых мероприятий по оказанию методиче-
ской помощи учительству, помимо очной 
подготовки учителей. 

3. Рассылка методической документации 
на места при помощи районной печати, изда-
ние методических листовок, а также система-
тическое оказание помощи заведующим рай-
онными педагогическими кабинетами, кусто-
выми методическими объединениями (да-
лее – КМО), руководителям районных пред-
метных секций учителей в целях улучшения 
методической работы в области. 

5. Сотрудничество со школьными ин-
спекторами ОблОНО по организации кон-
троля качества работы учителей, прошед-
ших длительную переподготовку при ИУУ. 

6. Обобщение и популяризация опыта 
лучших школ и учителей области. 

Организационная диаграмма (Рис.1), 
дает представление о структуре ИУУ во вто-
рой половине 1940-х годов. 

В Совет ИУУ, возглавляемый директо-
ром (в исследуемый период институтом ру-
ководила Игноратова Зинаида Ивановна), 
входили заведующие кабинетами. Основ-
ным направлением деятельности совета 
являлась выработка стратегии по реализа-
ции требований единой государственной 
системы по работе с кадрами на основе вы-
водов, сделанных руководством института 
по работе с учителями в истекшем учебном 
году [7, л. 73].  

Каждый кабинет, входящий в структуру 
ИУУ, был относительно самостоятельным в 
своей деятельности. Помимо общих меро-
приятий, именно кабинеты занимались 
изучением и обобщением опыта лучших 
учителей г. Свердловска и области, подго-
товкой и рассылкой методических рекомен-
даций. В то же время, нам не удалось обна-
ружить сведений о функционировании в 
исследуемый период кабинета дошкольного 
воспитания (прим. отмеченный на рисун-
ке), о наличии которого свидетельствуют 
материалы, изложенные на официальном 
сайте института [19]. 

Обеспечивая подготовку педагогических 
кадров в Свердловской области, сам институт 
имел в штате 22 человека в 1947 году, 23 че-
ловека с 1952 года и 25 человек в 1955 году  
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[4, л. 34, 70, 205]. При столь небольшом ко-
личестве сотрудников Институтом достаточ-
но успешно проводились все возложенные на 
него мероприятия. Финансирование дея-
тельности института осуществлялось из 

средств государственного бюджета. При этом 
стоит отметить, что денежные средства рас-
пределялись отдельно на финансирование 
деятельности самого института и отдельно на 
проводимые им курсы (Табл. 1.).  

 

 

 
 

Рисунок 1. Организационная структура Свердловского областного института 
усовершенствования учителей [3, л. 64–70, 73; 19]. 

 

Таблица 1 
Финансирование Свердловского областного ИУУ и курсов повышения  
квалификации во 2-й пол.40-х гг. – 1-пол.50-х гг. (тыс.руб.)  

[13, л. 25; 17, л. 27; 18, л. 66; 19, л. 71; 20, л. 85–87 ] 
 

 
1944 1946 1947 1953 1954 

Всего 
В т.ч. 

зарплата 
Всего 

В т.ч. 

зарплата 
Всего 

В т.ч. 

зарплата 
Всего 

В т.ч. 

зарплата 
Всего 

В т.ч. 

зарплата 

Курсы 1071 н/д 418 212 871 390 н/д 311.9 н/д 287.6 

ИУУ 252.5 н/д 350 160 357 167 381 216 н/д 216.1 

 
Работа ИУУ осуществлялась на основе 

плана, который ежегодно представлялся 
руководством института в областной отдел 
народного образования. Однако в ряде слу-
чаев деятельность ИУУ в течение года могла 
и не соответствовать поставленным в плане 
задачам, так как серьезные корректировки 
вносились в результате вмешательства ру-
ководящих партийных и советских органов 
в деятельность этого учреждения. 

Например, изданный в 1945 году приказ 
ОблОНО [1, л. 69] заставил ИУУ при органи-
зации курсов по переподготовке в следую-
щем 1946/47 уч. году строго дифференциро-
вать учителей по стажу и уровню образова-
ния. Что определило минимум содержания 

для обучающихся, окончивших педучилища 
и учительские институты, а также заочников.  

Позднее институт полностью перешел 
на новую систему подготовки кадров, уста-
новленную приказом министерства про-
свещения РСФСР от 20 сентября 1947 года и 
введенную приказом по ОблОНО от 
17.10.1947 года.  

Согласно указанным директивам, с 
1947–48 уч. года вводилась единая обяза-
тельная система повышения квалификации 
учителей, имеющих законченное педагоги-
ческое образование и стаж работы не менее 
15 лет, через заочно-очные курсы по про-
граммам Министерства просвещения 
РСФСР. Кроме того, устанавливалась обя-
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занность учителей с законченным образо-
ванием проходить очно-заочные курсы 
один раз в пять лет. [2, л. 344]. О необходи-
мости таких изменений ранее упоминалось 
в материалах совещания Министерства 
просвещения РСФСР, опубликованных в 
учительской газете [34]. 

Новые требования директив Мини-
стерства Просвещения были учтены ИУУ 
при проведении в 1947 году десятимесяч-
ных курсов учителей русского языка, а в 
1948 году – учителей математики и физики, 
географии и естествознания для 5–7-х клас-
сов [14, л. 5]. В 1947–48 уч. году курсы усо-
вершенствования учителей в очно-заочной 
форме были организованы для 1/5 от обще-
го числа учителей области, имеющих соот-
ветствующее педагогические образование 
[3, л. 63]. В количественном выражении это 
позволило охватить курсовой подготовкой 
1000 учителей начальной школы и 300 учи-
телей средних и семилетних школ.  

В 1951 году при наличии утвержденно-
го плана работы в ИИУ поступил приказ 
Министерства просвещения РСФСР «О про-
ведении летних учительских курсов»[5, 
л. 171]. В соответствии с данным приказом в 
летний период с 1 июня по 26 июля были 
проведены курсы очно-заочного обучения 
для учителей начальной школы в количест-
ве 660 человек и с 26 июня по 25 июня – 
для учителей-предметников в количестве 
300 человек. Кроме того, были проведены 
курсы переподготовки для учителей Кон-
ституции СССР семилетних школ, учителей 
русского языка 5–7-х классов, учителей ли-
тературы и математики 8–10-х классов, 
учителей биологии. Органы народного об-
разования также уделили внимание пере-
подготовке учителей русского языка и ма-
тематики, переведенных из начальных 
классов для работы в 5–6-х классах, и выпу-
скников педагогических училищ, направ-
ленных для работы в 5-ые классы. Одно-
временно с этим для усиления качества 
подготовки будущих учителей Свердлов-
ским ИУУ проводились мероприятия по 
повышению квалификации кадрового со-
става педагогических училищ: преподава-
телей-предметников, методистов, а также 
заведующих педпрактикой.  

Принимая во внимание наличие в ре-
гионе значительного числа двухкомплект-
ных школ, институтом повышения квали-
фикации предполагалось «обобщить луч-
ший опыт работы передовых двухком-
плектных школ и сделать его достоянием 
широких слоев учительства области» [3, 
л. 62]. По результатам издавались учебно-
методические работы [26; 31], бюллетени и 
брошюры. Например, обобщавший опыт 
работы сельских школ в области политех-

нического обучения методические бюлле-
тень «Урок на участке», а также «Режим в 
школьном интернате», «Работа над прави-
лами для учащихся», «Инспектирование 
воспитательной работы», «Указания зав. 
кабинетами о работе с КМО» [12, л. 70]. 

Эти публикации предназначались в 
первую очередь для директоров школ и ру-
ководящих кадров рай(гор)ОНО [12, л. 69]. 
В некоторых случаях обобщение опыта и 
методические рекомендации освещались в 
прессе, например, в статье «Теснее связь 
школы с сельскохозяйственным производ-
ством» [33], опубликованной в газете 
«Уральский рабочий» в июне 1954 года. 

Одной из форм деятельности ИУУ было 
выступление его сотрудников с лекциями для 
учителей в районах области. При этом при 
разработке лекционных занятий принима-
лись во внимание запросы районных отделов 
народного образования и школ относительно 
тематики. Например, в 1947–48 уч. году среди 
заявленных тем лекций были: «80 лет совет-
ской педагогики», «Уральская школа за 30 
лет», «Черты советской литературы», «Поли-
тическая карта мира», «Роль классного руко-
водителя в идейно-политическом воспитании 
учащихся», «Как вести наблюдение за уча-
щимися», «Воспитание в процессе обучения», 
«Обзор новейшей литературы», «История 
развития математики». 

С учителями проводились краткосроч-
ные (однодневные и двухдневные) курсы и 
семинарские занятия (в КМО и районных 
центрах Свердловской области). Так, в тече-
ние 1949–50 уч. года на семинарских заня-
тиях при ИУУ учителей инструктировали по 
вопросам, связанным с методологией препо-
давания, такими как: «Подведение учащихся 
к пониманию содержания основных истори-
ческих понятий и закономерностей истори-
ческого процесса», «Формирование диалек-
тико-материалистического мировоззрения 
на уроках географии» и т.п. [9, л. 128]. 

Стоит обратить особое внимание на та-
кую форму работы института, как бригадные 
выезды сотрудников ИУУ в отдельные рай-
оны области. В результате таких выездов 
оказывалась методическая помощь пред-
метным секциям и их руководителям в шко-
лах, также работники ИУУ изучали уровень 
знаний учащихся, что, в свою очередь, было 
прерогативой инспектуры ОблОНО.  

Для того чтобы улучшить деятельность 
по повышению квалификации и совершен-
ствованию методов обучения в 1947–48 уч. 
году, ИУУ планировалось организовать 
специальную школу, используемую в каче-
стве испытательной базы при проведении 
педагогических экспериментов.  

Помимо переподготовки преподава-
тельских кадров ИУУ проводил курсы для 
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заведующих методическими кабинетами и 
руководителей кустовых методических 
объединений. Такие курсовые мероприя-
тия проводились, например, в августе и 
декабре 1951 года в течение 7 и 4 дней со-
ответственно, и в апреле 1952 года в тече-
ние 4 дней. К курсам, в первую очередь, 
привлекались начинающие педагоги и те, 
кто вообще не имел опыта педагогической 
деятельности. Для заведующих со стажем 
проводились десятидневные курсы в нояб-
ре 1951 года и четырехдневные в апреле 
1952 года. На курсах обсуждались отчеты о 
работе кабинетов и в обязательном поряд-
ке читались лекции: «Учение И. В. Сталина 
о языке», «Пути улучшения состояния 
преподавания и знания учащихся по рус-
скому языку, арифметике в начальной 
школе» [10, л. 188]. 

После смерти И. В. Сталина, в связи с 
изменениями общественно-политической 
обстановки в стране, происходит уменьше-
ние партийно-идеологического давления во 
всех сферах, в том числе в народном обра-
зовании. В этой ситуации ИУУ начинает все 
большее внимание в курсовой подготовке 
учителей уделять, в первую очередь, повы-
шению их методического мастерства.  

В августе 1953 года были проведены 
курсы с вновь назначенными и отработав-
шими 1–2 года заведующими районными 
методкабинетами за счет плана курсов по 
подготовке окончивших педучилище для 
работы в 5–7-х классах. При этом курсантам 
из сметных ассигнований института были 
оплачены проездные и выделена стипендия 
(3 руб. в день). Иногородним предоставля-
лось бесплатное общежитие[6, л. 126]. 

К концу исследуемого периода органы 
народного образования расширяют работу 
по повышению квалификации руководя-
щих кадров общеобразовательных школ и 
рай(гор)ОНО. В 1954–55 уч. году такими 
курсами повышения квалификации были 
охвачены 190 человек. К обучению были 
привлечены директора и завучи средних и 
семилетних школ, директора школ рабочей 
молодежи, заведующие районными (город-
скими) ОНО, а также инспектора райОНО, в 
первую очередь сельских районов.  

В июле 1955 года были проведены 
межобластные курсы директоров средних 
школ и инспекторов рай (гор)ОНО: от 
Свердловской области на них было 34 ди-
ректора и 7 инспекторов. В течение сентяб-
ря – декабря того же года были проведены 
курсы директоров и завучей средних и се-
милетних школ [12, л. 68]. 

Программа курсов руководящих работ-
ников включала изучение основ марксизма-
ленинизма, вопросов школоведения, ин-
спектирования школ, воспитательной рабо-

ты, анализа программ, вопросов политех-
нического обучения. Слушатели курсов по-
сещали школы, знакомились с работой 
учащихся в мастерских и на пришкольном 
участке, а также совершали производствен-
ные экскурсии. 

С целью распространения опыта для 
слушателей курсов и участников семинаров 
кабинетами ИУУ были организованы вы-
ставки, особое значение среди которых 
имела постоянно действующая: «В помощь 
директору школы» [12, л. 71]. 

В августе и в апреле 1955 года было 
проведено 4 семинара заведующих методи-
ческих кабинетами (отдельно сельских рай-
онов и городов), на которых в общей слож-
ности присутствовало 114 человек. Для за-
ведующих школами и начальными класса-
ми близлежащих к Свердловску районов 
было организовано два однодневных семи-
нара, на которых присутствовало 67 чело-
век. На семинарах в институте освещались 
темы, вошедшие в новые учебные програм-
мы («Китай в конце ХIХ – нач. ХХ века», 
«Объяснительное чтение по географии, ис-
тории и естествознанию»). 

Некоторые семинары были посвящены 
вопросам воспитательной работы, рассмат-
ривались такие темы, как «Научно-
атеистическое воспитание в преподавании 
истории, биологии, литературы», «Воспита-
тельная работа на уроках чтений», «Систе-
ма коммунистического воспитания в шко-
ле» [12, л. 70]. 

Часть семинаров была посвящена во-
просам методики преподавания: «Работа с 
новым учебником по истории древнего ми-
ра», «Особенности урока в двухкомплект-
ной школе», «Работа над лексикой», «Про-
изводственные экскурсии, «Развитие речи 
на уроках грамматики». 

ХIХ съезд ВКП(б) особое внимание 
уделил политехническому обучению [23, 
с. 281]. Это потребовало от ИУУ разработки 
дополнительных учебных планов и курсов 
повышения квалификации, прежде всего 
учителей, преподававших естественнонауч-
ные предметы. В первую очередь ИУУ были 
проведены семинары-практикумы для за-
ведующих учебными мастерскими, учите-
лей физики 8–10-х классв, учителей химии, 
биологии, преподавателей труда педагоги-
ческих училищ. Участники семинаров за-
нимались практическими работами по ме-
таллу, дереву, картону, посещали учебные 
мастерские, пришкольный участок, прово-
дили сложные лабораторные работы, со-
вершали экскурсии на предприятия. Тема-
ми семинаров были: «Требования к уроку 
труда», «Трехфазный ток» [12, л. 70]. 

К работе с учителями были привлечены 
преподаватели Уральского политехнического 
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института им. С. М. Кирова и Свердловского 
сельскохозяйственного института. Система-
тическую помощь при организации курсов и 
семинаров оказывали преподаватели кафед-
ры русского языка и литературы Свердлов-
ского педагогического института [11, л. 267]. 

Особое внимание в ИУУ уделялось по-
вышению идейно-теоретического уровня 
учителей. С этой целью в 1953–54 уч. году в 
г. Свердловске на районных секциях учите-
лей были прочитаны лекции на темы: «За-
дачи преподавания литературы в свете ре-
шений XIX съезда партии и труда И. В. Ста-
лина “Экономические проблемы социализ-
ма в СССР”», «Марксистско-ленинское по-
нимание типичности в литературе». Были 
заслушаны доклады: «Значение труда 
И. В. Сталина “Экономические проблемы 
социализма в СССР”, решений XIX съезда 
при изучении курса истории в 10-м классе», 
«Как использовать материал XIX съезда 
партии при изучении истории СССР» и 

«Основной экономический закон капита-
лизма и ознакомление с ним учащихся в 
курсе истории в 9-м классе», «Значение и 
использование материалов XIX съезда 
КПСС при изучении географии», «Изуче-
ние темы «США» в курсе 9-го класса в свете 
материалов XIX съезда КПСС и труда 
И. В. Сталина “Экономические проблемы 
социализма в СССР”» [11, л. 278] .  

В 1954/55 уч. году в ИУУ прошло 33 се-
минара, на которых было обучено 877 чело-
век, Прочитано 15 отдельных лекций на те-
мы: «Научно-атеистическое воспитание», 
«Воспитание коллектива», в общей сложно-
сти которыми было охвачено более 2 тысяч 
педагогов. При обучении на курсах учителя 
делились на определенные группы в соот-
ветствии с тем, какие предметы они препо-
давали. Представление о том, какие группы 
учителей были охвачены курсовой подго-
товкой, дает таблица 2. 

Таблица 2 
Категории учителей и охват курсовой подготовкой  

в соответствии с планом ИУУ 
в 1954–55 уч. году [12, л. 71–72]  

 
 План Факт 

Учителя малокомплектных школ 600 510 

Учителя физкультуры 1–4 кл. 60 26 

Учителя физкультуры 5–10 кл. 60 38 

учителя 5–7 кл. (биология, история, математика, физика, русский язык, труд  
черчение) 

450 317 

Учителя 8–10 кл. (физика, математика, литература) 90 90 

Учителя иностранного языка 76 41 
 

Таким образом, в послевоенное десяти-
летие в деятельности Свердловского инсти-
тута усовершенствования учителей в опре-
деленной степени сохранились чрезвычай-
ные методы работы, характерные для усло-
вий военного времени. Это выразилось в 
увеличении числа курсов, семинаров, лек-
ций для тех, кто, не имея достаточного обра-
зования, привлекался к работе в школе, а 
также учителей с недостаточным уровнем 
общеобразовательной и профессиональной 
подготовки, в особенности старших классов. 

Характерным для деятельности ИУУ в 
исследуемый период было особое внимание 
к идейно-политическому воспитанию учи-
тельства, что в условиях того времени спо-
собствовало расширению партийно-идео-
логического контроля за преподаватель-
скими кадрами.  

Однако к середине 1950-х годов реше-
ния XIX съезда ВКП(б) о переходе к поли-
техническому обучению, указания Минпро-
са об устранении перегрузки учащихся, обо-
значившие необходимость оказания помо-
щи учителям по содержанию и объему до-

машних заданий [30], введение совместного 
обучения, реализация новых учебных пла-
нов в школах постепенно изменяли систему 
дополнительной подготовки учителей. 
В результате ИУУ все большее внимание 
стал уделять повышению профессиональ-
ного уровня педагогов, связанного в первую 
очередь с методикой преподавания. 

Необходимость таких изменений по-
нималась и высшим руководством страны, 
это нашло отражение в тезисах ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 12.11.1958 года 
[25, с. 52], где указывалось о том что, «по-
вышение квалификации учителей носит 
односторонний, по преимуществу методи-
ческий характер» и «должны быть приняты 
меры обеспечивающие <…> повышение их 
идейно-теоретического уровня и деловой 
квалификации». Также в ст.11 закона 1958 
года «Об укреплении связи школы с жиз-
нью и о дальнейшем развитии системы на-
родного образования в СССР» [25, с. 57], 
обозначившей значимость повышения ква-
лификации «в соответствии с новыми зада-
чами общеобразовательной школы».  
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зования. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные этапы развития научной школы, которая сформи-
ровалась на основе разработки философских проблем педагогической деятельности и образования 
на кафедре философии Уральского государственного педагогического университета. Основополож-
ником научной школы стала профессор Л. А. Беляева. Стимулом для развития исследований по-
служило то, что в конце 70-х годов прошлого столетия кафедра философии Свердловского государ-
ственного педагогического института получила статус головной кафедры Проблемного совета Ми-
нистерства просвещения РСФСР «Социально-философские проблемы воспитания и образования». 
В рамках деятельности этого Проблемного совета и начали разрабатываться вопросы педагогиче-
ской философии и философии образования. Перечислены основные достижения научной школы. 
В научный оборот были введены новые термины, не имевшие на тот период категориального стату-
са, а именно: социально педагогическая подсистема общества и ее структура; педагогическая дея-
тельность; педагогическое сознание. Были заложены основные аспекты рассмотрения современной 
философии образования. Социально-философский подход к анализу педагогической деятельности 
позволил взглянуть на нее с позиций способа бытия образования как социокультурного феномена, 
выявить ее сущность, структуру и функции, присущие ей как одному из специфических видов чело-
веческой деятельности, обусловленной фундаментальными потребностями общества. С позиций 
антропологического подхода была произведена типизация моделей образования в зависимости от 
представлений о сущности человека (теоцентристская, натуроцентристская, социоцентристская и 
антропоцентристская модели образования). Герменевтический подход дал возможность обосновать 
коммуникативно-креативную модель педагогической деятельности, не укладывающуюся ни в одну 
из перечисленных выше моделей образования, названную понимающей педагогикой, для которой 
характерны такие особенности, как коммуникативность, креативность, синергизм. 
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THE SCIENTIFIC SCHOOL «PEDAGOGICAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF EDUCATION»: 
STAGES OF DEVELOPMENT AND PROBLEMS 

KEYWORDS: socio-cultural foundations of pedagogical activity, philosophy of education, educational in-
novations, modern paradigm of education, new quality of education.  

ABSTRACT. The article deals with the history and main achievements of the scientific school in philoso-
phy of pedagogical activity and education which formed on the basis of development of scientific ideas of 
philosophy of education at the department of philosophy of the Ural State Pedagogical University. At 
present, the key tendency of development of education in our country is its modernization aimed at the 
achievement of new quality. The realization of modernization of education is possible on the basis of in-
novative activity, which presupposes the development of new ideas, their substantiation and implemen-
tation. In this connection the major role of philosophy of education consists in working out the method-
ological and conceptual foundations of innovative processes in education. The scientific school was 
founded by Professor L.A. Belyaeva. The development of research in the given field was stimulated by 
the fact that in the late 1970s the Department of Philosophy of Sverdlovsk State Pedagogical Institute 
became the leading department of the Problem Council of the Ministry of Education of the USSR “Socio-
philosophical Problems of Education and Upbringing”. It is in the framework of activity of this Council 
that the questions of pedagogical philosophy and philosophy of education began to be studied. The art i-
cle enumerates the main achievements of the scientific school. New terms were introduced in scientific 
research, such as socio-pedagogical subsystem of society and its structure, pedagogical activity, peda-
gogical consciousness, etc. The basic aspects of study of the modern philosophy of education received 
their foundation. The socio-pedagogical approach to the analysis of pedagogical activity made it possible 
to look at it from the positions of the way of being of education as a socio-cultural phenomenon and re-
veal its essence, structure and functions, characterizing it as a specific type of human activity defined by 
the fundamental demands of society. From the point of view of the anthropological approach, the school 
worked out the typology of education models depending on the conception about the essence of man 
(theocentric, naturcentric, sociocentric, and anthropocentric education models). The hermeneutical ap-
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proach allowed the scholars to work out the foundations of the communicative-creative model of peda-
gogical activity, which does not fit into any of the above mentioned education models; it was called un-
derstanding pedagogy characterized by such properties as communicative nature, creativity and synergy. 

ачало разработки проблематики 
научной школы профессора 

Л. А. Беляевой было обусловлено потребно-
стями времени и благоприятным обстоя-
тельством, связанным с тем, что в конце 70-
х годов прошлого столетия кафедра фило-
софии Свердловского государственного пе-
дагогического института получила статус 
головной кафедры Проблемного совета 
Министерства просвещения РСФСР «Соци-
ально-философские проблемы воспитания 
и образования». Его важнейшая задача со-
стояла в координации научных исследова-
ний по соответствующей проблематике в 
Российской Федерации. В рамках деятель-
ности данного Проблемного совета нача-
лась разработка Л. А. Беляевой проблем 
педагогической философии и фило-
софии образования.  

В итоге в 1982 году была защищена 
кандидатская диссертация по теме «Воспи-
тание как общественное явление: фило-
софско-социологический анализ» (специ-
альность 09.00.11 – социальная филосо-
фия), которой было положено начало раз-
работки нового направления развития на-
учных исследований на стыке философии и 
педагогики – философии образования. 
В результате данного исследования 
Л. А. Беляевой были введены в научный 
оборот новые научные понятия, не имев-
шие в тот период категориального статуса: 
социально-педагогическая подсистема об-
щества и ее структура, включающая:  

– педагогическую деятельность;  
– воспитательно-педагогические от-

ношения; 
– педагогическое сознание, – раскрыта 

их сущность и содержание, а также теоре-
тико-методологическое значение для даль-
нейшего развития педагогики и образова-
ния. Данные идеи получили продолжение, 
например, докторская диссертация С. А. Дне-
прова была посвящена проблеме научно-
педагогического сознания. 

Разработка идей философии образова-
ния, намеченных в кандидатской диссерта-
ции, была продолжена и получила свое 
дальнейшее развитие в докторской диссер-
тации «Социокультурные основания педа-
гогической деятельности», защищенной в 
1994 году по специальности 09.00.11 – со-
циальная философия. В ней была разрабо-
тана философская теория педагоги-
ческой деятельности как направле-
ние философии образования, в которой 
были раскрыты ее социальные, антрополо-

гические, культурологические и герменев-
тические основания. На основе данных под-
ходов Л. А. Беляевой было заложено не-
сколько аспектов разработки современной 
философии образования. 

Социально-философский подход к ана-
лизу педагогической деятельности позво-
лил взглянуть на нее не с позиции учи-
тель – ученик, а с позиций способа бытия 
образования как социокультурного фено-
мена, выявить ее сущность, структуру и 
функции, присущие ей как одному из спе-
цифических видов человеческой деятельно-
сти, обусловленной фундаментальными по-
требностями общества. Отсюда было обос-
новано, что важнейшими социальными 
функциями педагогической деятельности 
являются: функция социального наследо-
вания, социокультурного воспроизводства 
человека и функция управления процессом 
становления и развития личности, раскры-
то их содержание.  

С позиций антропологического подхо-
да было показано, что философская антро-
пология служит теоретико-методологиче-
ским основанием формирования педагоги-
ческого идеала и педагогического целепо-
лагания, а также основой типизации моде-
лей образования в зависимости от фило-
софского представления о сущности чело-
века. К основным из них относятся: теоцен-
тристская, натуроцентристская, социоцен-
тристская и антропоцентристская модели 
образования. Была показана дифференциа-
ции этих моделей образования с точки зре-
ния педагогического идеала, целей и 
средств педагогической деятельности и 
главной, смысложизненной ценности. 

Культурологический подход к анализу 
педагогической деятельности позволил 
сформулировать и обосновать идею изомор-
физма структуры культуры и структуры пе-
дагогической деятельности, в которой были 
выделены три слоя: информационно-позна-
вательный, ценностно-ориентационный и 
практико-поведенческий, что предполагает 
и различие соответствующих каждому слою 
педагогических технологий. Данный подход 
позволял в перспективе обратиться к разра-
ботке педагогической культурологии. 

Герменевтический подход дал возмож-
ность обосновать коммуникативно-креатив-
ную модель педагогической деятельности, 
не укладывающуюся ни в одну из перечис-
ленных выше моделей образования, на-
званную нами понимающей педагоги-
кой, для которой характерны такие осо-
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бенности, как: коммуникативность, креа-
тивность, синергизм.  

Принцип коммуникативности означает 
рассмотрение образования как межлично-
стной коммуникации, нацеленной на пони-
мание и взаимопонимание. При этом меж-
личностная коммуникация обладает, во-
первых, синергийным характером, представ-
ляя собой открытую самоорганизующуюся 
систему с нелинейным характером развития, 
и, во-вторых, ее нацеленность на понимание 
и взаимопонимание выдвигает на первый 
план проблему понимания в педагогическом 
процессе. Отсюда вытекает и креативность 
понимающей педагогики, ибо понимание – 
всегда творческий процесс, который ведет к 
самопониманию, осмысленному прожива-
нию своего собственного бытия, жизнетвор-
честву, приобретению внутренней свободы. 
Являясь процессом наивысшего напряжения, 
понимание носит открытый характер и нико-
гда не может быть завершено, тогда как ус-
воение знаний может осуществляться меха-
нически. Были выделены и охарактеризова-
ны три модели понимания: рефлексивная, 
ценностно-эмпатическая, практико-поведен-
ческая модель, показано их значение для пе-
дагогики и образования. 

Основные идеи, разработанные в 
докторской диссертации Л. А. Беляе-
вой, нашли свое отражение в таких 
трудах, как: 

Беляева Л. А. Философия воспитания 
как основа педагогической деятельности. 
Екатеринбург, 1993; 

Беляева Л. А. Герменевтическое изме-
рение педагогической деятельности : моно-
графия. М.,1994; 

Беляева Л. А. Проблема понимания в 
педагогической деятельности : учебное по-
собие к спецкурсу. Екатеринбург, 1995 и др. 

В дальнейшем был определен пред-
мет и проблематика философии об-
разования, показано ее соотношение 
с педагогикой как наукой, были оп-
ределены философские основы мо-
дернизации образования и образо-
вательной инноватики. 

Беляева Л. А. Идеология современного 
российского образования / Л. А. Беляева // 
Философия в современном мире: диалог 
мировоззрений : материалы 6-го Россий-
ского философского конгресса. В 3-х томах. 
Т. 2 – Н. Новгород : изд-во нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского, 
2012 г. – 467 с. 

Беляева Л. А. Инновации в образова-
нии: антропологический аспект / Л. А. Бе-
ляева // Образование в регионах России: 
научные основы развития и инновации : 
материалы V Всероссийской научно-пра-
ктической конференции, Екатеринбург, 22–

23 ноября 2009 г. / УрО РАО. – Екатерин-
бург, 2009. – Ч. 5. – С. 119. 

Беляева Л. А. Модернизация идеологии 
современного российского образования // 
Л. А. Беляева / Цивилизационные переме-
ны в России : сборник научных трудов по 
материалам научно-практической конфе-
ренции «Цивилизационные перемены в 
России». – Урал. гос. лесотехн. ун-т. – Ека-
теринбург, 2012. С 95–104. 

Беляева Л. А. Педагогическая филосо-
фия и философия образования // Социаль-
но-гуманитарные науки в модернизации 
образования : монографический сборник 
под ред. Л. Я. Рубиной / Ур. гос. пед. ун-т. – 
Екатеринбург, 2013. – С. 114. 

Идеи понимающей педагогики, на-
целенной на ценностно-смысловое развитие 
личности в учебном процессе, были развиты 
под руководством Л. А. Беляевой в ряде кан-
дидатских диссертаций ее аспирантов: 

Яценко О. Ю. Ценностно-смысловой 
подход в обучении философии как средство 
личностного развития школьников (2000 г.). 

Нифантова М. В. Этнокультурные ос-
нования социоигрового метода обучения 
философии в школе (2001 г.). 

Коновалова Г. В. «Формирование цен-
ностных ориентаций школьников в процес-
се обучения философии» (2001г.). 

Хохлова Л. В. Развитие критического 
мышления учащихся в процессе обучения 
философии» (2004 г.).  

Чугаева И. Г. Художественная комму-
никация как средство формирования лич-
ностной идентичности старшеклассников 
на уроках мировой художественной культу-
ры (2013 г.). 

В диссертации О. Ю. Яценко проанали-
зированы особенности стиля детского фило-
софствования как культурологического и об-
разовательного феномена, как способа отра-
жения и актуализации жизненного и учебного 
опыта ребенка. Раскрыта синергия сократики 
и герменевтики как ценностно-смысловое 
единство развивающих личность учащегося 
методов философского образования, обосно-
вана значимость ценностно-смыслового под-
хода к обучению философии для развития Я-
концепции школьников начальной и средней 
ступени общего образования. 

В работе Г. В. Коноваловой разработана 
концепция аксиологической направленно-
сти философского образования старше-
классников и обоснован комплекс педаго-
гических условий, обеспечивающих разви-
тие ценностных ориентаций подростков, их 
духовности как укорененности в культуре. 
Обоснована и экспериментально проверена 
организация обучения философии на осно-
ве использования методик, адекватных 
данной цели. К ним относятся: понимаю-
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щая педагогика и обоснованные в ней мо-
дели понимания, конструктивный диалог, 
креативная педагогика, педагогика успеха, 
личностно-центрированная педагогика. 

В работе М. В. Нифантовой обосновы-
ваются принципы, содержание и приемы 
социоигрового метода обучения философии 
школьников, при этом народная культура 
рассматривается как пространство фило-
софского образования, а игра – как способ 
этнокультурной социализации, развиваю-
щей в ребенке элементы этнической иден-
тификации и одновременно чувство сопри-
частности к мировой целостности.  

В исследовании Л. В. Хохловой на осно-
ве идей философского критицизма ставится 
цель развития критического мышления 
старшеклассников посредством философст-
вования, обосновывается содержательная 
модель критического мышления и предла-
гаются педагогические технологии развития 
ведущих навыков критического мышления: 
проблемного мышления, диалогического 
мышления и критического анализа. 

В кандидатской диссертации И. Г. Чугае-
вой раскрывается значение коммуникатив-
но-креативной модели образования (пони-
мающей педагогики) для развития способ-
ностей самопознания, самопонимания, 
ценностного самоопределения и творческой 
самореализации учащихся на основе ценно-
стно-смысловой модели художественной 
коммуникации. 

Благодаря этим исследованиям был вне-
сен значительный вклад в разработку нового 
направления философско-педагогических 
исследований – теория и методика фи-
лософского образования в школе.  

В развитие данного направления науч-
ной школы в 2005 году на базе кафедры 
философии УрГПУ было создано регио-
нальное отделение общественной органи-
зации «Философия и дети», Межрегио-
нальное отделение которого находится в 
Москве (МГУ, философский факультет). 
С этого момента члены научной школы 
принимают активное участие в работе этой 
организации, участвуя в конференциях, 
проводимых философским факультетом 
МГУ совместно с Институтом философии 
РАН (Н. С. Юлина, Л. Т. Ретюнских и др.). 
А с 2011 года проводится ежегодный конкурс 
философских эссе студентов и школьников 
совместно с Международным обществом 
философов (Лондон) и Межрегиональной 
общественной организацией «Философия и 
дети». Данная проблематика получила ос-
вещение и апробацию в ряде публикаций 
членов научной школы. К ним относятся: 

Беляева Л. А. Философии для детей в 
контексте идей философской герменевтики. 
М., 2010. 

Беляева Л. А., Чугаева И. Г. Художест-
венная коммуникация как фактор активи-
зации личностной идентификации подро-
стков. М. : МГУ, 2012. 

Беляева Л. А. Философское образова-
ние школьников в контексте современной 
философии образования, 2014. (Ст. ВАК). 

Блинова О. А. Духовно-нравственное 
развитие личности в контексте религиозно-
го образования. Нижний Новгород, 2012.  

Блинова О. А. Нарратив как средство 
становления целостной личности детей 
старшего дошкольного возраста (5–7 лет). 
М., 2012. 

Забара Л. И., Голубева А. А., Мура-
дян Д. Г. Анализ детской загадки в контек-
сте формирования философского познания 
мира. Екатеринбург, 2012 г. (Ст. ВАК). 

Чугаева И. Г. Герменевтический подход 
в диагностике способности подростков  
к пониманию / И. Г. Чугаева // Философия 
и наука : материалы XII Всероссийской на-
учно-практической конференции. Екате-
ринбург, 23 апреля 2013г. / Урал. гос .пед. 
ун-т. – Екатеринбург, 2013. С. 221–226.  

Чугаева И. Г. Смысловое моделирова-
ние как средство активизации самопонима-
ния старшеклассников, 2012 (Ст. ВАК). 

Чугаева И. Г. Художественная комму-
никация как средство формирования лич-
ностной идентичности старшеклассников 
на уроках МХК, 2013. (Ст. ВАК). 

В 2001 году для объединения усилий 
ученых по разработке проблем философии 
образования Проблемный совет «Социаль-
но-философские проблемы образования и 
воспитания» был преобразован в Регио-
нальный центр философии образования, 
под эгидой которого проводятся научно-
практические конференции, посвященные 
проблемам современной философии обра-
зования, издаются сборники научных тру-
дов. Секция: «Философские проблемы пе-
дагогики и образования» под руководством 
Л. А. Беляевой постоянно работает в рамках 
ежегодно проводимой на базе кафедры фи-
лософии УрГПУ научно-практической кон-
ференции: «Философия и наука». Результа-
ты работы секции нашли отражение в еже-
годных сборниках материалов конферен-
ции «Философия и наука» (14 томов), начи-
ная с 2002 года по 2015 год. 

В настоящее время большое внимание в 
рамках философии образования уделяется 
разработке такой проблемы, как философ-
ско-методологическое обоснование мо-
дернизации современного образования, 
что предполагает разработку обра-
зовательной инноватики как направ-
ления философско-педагогических ис-
следований. Среди проблем образователь-
ной инноватики в рамках научной школы 
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уделяется особое внимание разработке та-
ких проблем, как:  

– обоснование методологии исследова-
ния инновационных процессов в сфере об-
разования; 

– определение социальных, экономи-
ческих и культурных детерминант образо-
вательной инноватики; 

– анализ сущности, структуры, функций 
инновационных процессов в образовании; 

– философско-методологическая про-
работка проблемы «качества образова-
ния» как главной, стратегической цели 
всех инновационных устремлений в об-
ласти образования. 

Была дана теоретико-методологиче-
ская разработка понятия «новое качество 
образования», а также обоснованы условия 
и пути его достижения. Важнейшим усло-
вием движения к новому качеству образо-
вания сегодня является уточнение его 
парадигмы: не только человек знающий, 
не только человек умеющий, но и человек 
понимающий, способный к самопроектиро-
ванию и самореализации, самостоятельно-
му выбору на основе иерархии социальных, 
нравственно-эстетических ценностей и 
смыслов, приобретших личностную значи-
мость. Поэтому парадигмой современного 
образования может и должно стать образо-
вание для личностного развития на основе 
самомотивации и самопроектирования с 
опорой на ценности и смыслы, приобрет-
шие личностную значимость. Оно должно 
опираться на следующие теоретико-методо-
логические основания и принципы: 

– понимание образования как органи-
зованного на научной основе процесса раз-
вития и саморазвития личности учащегося; 

– гуманистической направленности 
образовательного процесса как реализации 
гуманистических ценностей в содержании 
обучения и воспитания; 

– реализация личностно ориенти-
рованного подхода, предполагающего орга-
низацию образовательного процесса в соот-
ветствии с интересами и запросами уча-
щихся, в том числе и в сфере профессио-
нальных склонностей; 

– приоритетности качества подготовки 
выпускника; 

– оптимальное сочетание фундамен-
тальной и эмпирической составляющей в 
содержании образования. Следует учиты-
вать то обстоятельство, что фундаменталь-
ная составляющая содержания образования 
способствует росту конкурентоспособности 
выпускника на рынке труда, повышает сте-
пень его профессиональной и социальной 
адаптивности и мобильности. Наметивший-
ся в настоящее время в системе нашего об-
разования крен в сторону прагматики не 

соответствует современным требованиям 
повышения его качества; 

– творческо-инновационные подходы в 
осуществлении образовательной деятельно-
сти во всех ее направлениях; принципы от-
крытости, равной доступности и непрерыв-
ности образования; 

– взаимосвязь с мировыми тенденция-
ми в развития образования без ущерба соб-
ственным достижениям. Вхождение в обще-
европейское образовательное пространство 
предполагает определение точек конвер-
генции и выработку общего понимания ре-
зультатов образования и их качества;  

– позитивная инвестиционная полити-
ка в области образования. 

Разработка современной философии об-
разования нашла свое отражение в многочис-
ленных статьях, в том числе часть из них опуб-
ликована в реферируемых научных журналах: 

Беляева Л. А.Образование в контексте 
глобализации: тенденции развития (ст. ВАК). 

Беляева Л. А., Сигнаевская О. Р. Фило-
софия образования в поисках новой пара-
дигмы. Челябинск, 2010 (ст. ВАК).  

Блинова О. А. Современное образова-
ние в условиях глобализации / О. А. Бли-
нова, Минск, 2010.  

Беляева Л. А., Беляева М. А. Философия 
образовательной инноватики как новое на-
правления философии образования (ст. ВАК). 

Беляева Л. А. Инновации в образова-
нии: антропологический аспект.  

Беляева Л. А. Социокультурные и гео-
политические аспекты идеологии совре-
менного образования.  

Беляева Л. А. Социокультурная раз-
мерность идеологии современного россий-
ского образования.  

Беляева Л. А.Современные тенденции 
развития образовательного пространства и др. 

Еще одно направление деятельности 
научной школы профессора Л. А. Беля-
евой – разработка современной гу-
манитаристики. Были опубликованы 
следующие труды:  

Беляева Л. А. Актуальные проблемы 
гуманитарного познания.  

Беляева Л. А. Специфика гуманитарного 
знания и его роль в трансляции культуры. 

Беляева Л. А. Гуманитарность историче-
ского знания и методика его преподавания. 

Беляева Л. А. Образование и гумани-
тарность. 

Беляева Л. А. Новое качество гумани-
тарного образования и пути его достижения. 

Беляева Л. А. Понимающие методики в 
преподавании гуманитарных дисциплин.  

Следующее направление деятельности 
научной школы Л. А. Беляевой – разработ-
ка философско-антропологических и 
культурологических проблем в рам-
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ках современной неклассической и по-
стнеклассической философии. В этом 
направлении были подготовлены и защи-
щены кандидатские и докторская диссерта-
ции по темам:  

Никитин Г. М. «Онтогносеологические 
модели социальной реальности в некласси-
ческой социальной философии» (2006 г.).  

Самкова В. А. «Культурная идентифи-
кация как социально-синергетический про-
цесс (2006 г.).  

Блинова О. А. Персональная идентич-
ность в контексте отношений «Я – Другой 
(2009 г.).  

Семенова Ю. А. «Гражданская иден-
тичность личности в глобализирующемся 
мире: философско-антропологический ас-
пект (2012 г.).  

Беляева М. А. Докторская диссертация 
«Репродуктивная культура: тенденции раз-
вития и механизмы трансляции в совре-
менном российском обществе» (2013 г.). 
В ней разработана философско-культуро-
логическая репродуктивистика и частично 
апробирована авторская концепция про-
креационного образования как инноваци-
онного механизма трансляции культуры 
репродуктивного поведения, раскрыта 
взаимосвязь прокреационного образования 
с половым, сексуальным, патриотическим и 
гражданским воспитанием молодежи.  

Идеи философии образования, фило-
софской концепции педагогической дея-
тельности, гуманитаристики и персональ-
но-личностной идентичности, разрабаты-
ваемые профессором Л. А. Беляевой и ее 
учениками, активно используются в работе 
с аспирантами и магистрантами. С этой це-
лью разработаны учебные программы и чи-
таются курсы для аспирантов – «Философ-
ские проблемы педагогики и образования» 
и для магистрантов – «Философия образо-
вания и науки», спецкурс «Современная 
гуманитарная картина мира». 

В настоящее время в рамках деятельно-
сти школы защищено 14 кандидатских дис-
сертации и 1 докторская диссертация. 
В процессе подготовки находятся 3 доктор-
ских диссертации.  

За последние 5 лет опубликовано 5 мо-
нографий, не считая участия в коллектив-
ных монографиях: 

Сигнаевская О. Р. Человек в сетях по-
липарадигмальности: кризис смыслоутраты 
ХХI века : монография. – Екатеринбург, 
2010. – 231 с. 

Сигнаевская О. Р. Культурно-антропо-
логические смыслы политического и обра-
зовательного пространств в информацион-

ную эпоху : монография. – Екатеринбург, 
2011. – 230 с. 

Беляева М. А. Культура репродуктивно-
го поведения в российской повседневности : 
монография / М. А. Беляева; Уральский гос. 
пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011. – 256 с.  

Никитин Г. М. Феноменология художе-
ственного образования (2012 г.). 

В тот же период подготовлено более 10 
учебных пособий, в том числе: 

Беляева Л. А.Человек и его потребно-
сти : учебное пособие для студентов высш. 
учеб. заведений. – Екатеринбург, 2009. – 
189 с. (Гриф УМО). 

Сигнаевская О. Р. Философская антро-
пология : учебное пособие. – Екатеринбург, 
ГОУ ВПО «Урал.гос.пед. ун-т», 2009. – 200 с. 

Беляева М. А. Репродуктивное поведе-
ние человека : учебное пособие для студен-
тов высш. учеб. заведений. Изд.2-е. – М. : 
ЛЕНАНД, 2012. – 264 с. 

 
Координационные связи с другими 

учреждениями и организациями 
Сотрудничество с Уральским отделением 

Российской Академии образования – выступ-
ление с докладами, публикации в научном 
журнале УрОРАО «Образование и наука». 

Сотрудничество с Институтом развития 
образования Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области – Председатель Областного Конкур-
са «Учитель года» (2009 г.), Председатель 
конкурсной комиссии конкурса на премию 
губернатора Свердловской области «Лучший 
по профессии в номинации «Учитель обще-
образовательной школы» (2012 г.) и др. 

Руководство экспертной комиссией 
Ежегодного Межвузовского конкурса сту-
денческих научных работ «Научный 
Олимп» по направлению «Исторические, 
политологические, социальные, философ-
ские и социально-экономические науки» с 
2001 года. 

Под руководством Л. А. Беляевой чле-
ны научной школы принимают активное 
участие в работе Межрегиональной общест-
венной организации «Философия – детям», 
участвуя в конференциях по проблемам 
философии для детей, проводимых на базе 
философского факультета МГУ совместно с 
Институтом философии РАН (Н. С. Юлина, 
Л. Т. Ретюнских и др.). 

Сотрудничество с Челябинской государ-
ственной академией культуры и искусства 
(Л. А. Беляева – член диссертационного 
совета Д 210.020.01) и научным журналом 
Вестник ЧГАКИ, включенным в список 
ВАК. 
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Признание и оценка общественности достижений научной школы 
 

Ф.И.О. Форма поощрения Дата  
награждения 

 
 
 

Беляева Л. А.,  
доктор филос. наук, 
проф., зав. каф.  
философии 
с 1.09.1996 по 
31.08.2015 г. 

Занесение на доску Почета университета 1988г., 
2007 г.  

Награждение Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации  

(№ 1725 от 15 января 2001 г.) 

2001 г. 

Награждение нагрудным знаком «Почетный  
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации»  

2005 г. 

Награждение Почетной грамотой  
правительства Свердловской области  

2006 г. 

Медаль за заслуги перед университетом II степени 2010 г. 
Почетная грамота Министерства общего  

и профессионального образования за большой 
вклад в подготовку кадров высшей квалификации 

и в связи с 70-летием аспирантуры  

 
2013 г. 

 
 
 

Забара Л. И.  
кандидат филос.  
наук, профессор  

кафедры философии 

Награждение нагрудным знаком «За развитие  
научно-исследовательской работы студентов» 

2001 г. 

Награждение Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации 

 (№ 17/904 от 02 декабря 2002г.) 

2002 г. 

Награждение нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального  
образования Российской Федерации» 

2011г. 

Занесение на доску Почета УрГПУ 2008 г. 
Почетная грамота  

Правительства Свердловской области  
2012 г.  

Благодарственное письмо  
Правительства Свердловской области  

2012 г. 

Летягин Л. И.  
кандидат филос. наук, 

доцент 

Почетная грамота Министерства образования  
Российской Федерации (Приказ от 02.12. 2002г.) 

2002 г. 

Блинова О. А.  
кандидат филос. наук, 

доцент 

 
Благодарственное письмо УрГПУ  

 
2010 г. 

 
Семенова  

(Горбунова) Ю. А.  
кандидат филос. наук, 

доцент кафедры  
философии 

Благодарственное письмо за руководство 
студенческой научной работой, награжденной  
поощрительной премией XVII конкурса научно-
исследовательских работ студентов учреждений 

среднего и высшего профессионального  
образования Свердловской области «Научный 

Олимп» по направлению «Гуманитарные науки»  

 
 
 

2014 г. 

Сигнаевская О.Р. 
кандидат филос. наук,  

доцент 

Почетная грамота УрГПУ  
 

2005 г  

Диплом конкурса «Лучший учебно-методический 
комплекс дисциплины УрГПУ» 

2010 г 

Чугаева И. Г. 
кандидат пед. наук,  

ст. препод.  

 
Благодарственное письмо УрГПУ 

 
2010 г 
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МОИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ (О НАУЧНЫХ ШКОЛАХ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научная школа, характерные признаки научных школ, научная школа техни-
ческого творчества, Уральская школа социальной педагогики, технология педагогического исследо-
вания, методологический семинар, методологическая рефлексия. 

АННОТАЦИЯ. В статье приведен анализ ряда источников, раскрывающих сущность понятия «научная 
школа», и показаны характерные признаки этого понятия. Научная школа – особая форма кооперации 
научной деятельности, сложный социальный феномен. Основой создания и развития научной школы 
является научная идея; для научной школы характерны особый объект исследования и единая парадиг-
ма научной деятельности, наличие основоположника – обладающего личным и научным авторитетом 
ученого, неформальность, традиции и преемственность поколений ученых, открытие новых направле-
ний в науке, инновационные технологии поиска и внедрения новых знаний. Описано создание и разви-
тие научной школы по техническому творчеству в Свердловском педагогическом институте: ее инициа-
торы и ученики, проблемы, решаемые научной школой, результаты ее деятельности. Раскрываются ис-
токи создания уральской школы социальной педагогики, разработка теоретических и прикладных ас-
пектов социальной педагогики в рамках научной школы, развитие уральской научной школы социаль-
ной педагогики в современных условиях. Данная научная школа возникла одновременно с введением в 
России в 1990 г. института социальной педагогики. Представлено новое направление научной школы 
методологического характера – понятийный аппарат педагогики и образования. Актуальность этой те-
мы связана с пересмотром содержания многих категорий и понятий педагогики, необходимости упоря-
дочения большого количества вновь вводимых понятий и терминов. Раскрывается авторская технология 
научного педагогического исследования. У молодых ученых необходимо формировать методологиче-
скую рефлексию. Для этого была разработана авторская методика технологии научно-педагогического 
исследования: каждый участник семинара выступает то в роли ведущего (когда обсуждаются проблемы 
его исследовательской работы), то в роли оппонента. 

Galaguzova Minnenur Akhmetkhanovna, 
Doctor of Pedagogy, Professor of Department of Psychology and Social Pedagogy, Institute of Social Education, 
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

MY TEACHERS AND STUDENTS (ABOUT SCIENTIFIC SCHOOLS) 

KEYWORDS: scientific school; characteristic features of scientific schools; scientific school of technical de-
sign; Ural school of social pedagogy; technology of pedagogical research; methods seminar, methodological 
reflexivity. 

ABSTRACT. The article analyzes a number of sources disclosing the meaning of the term “scientific school” 
and shows the characteristic features of this notion. A scientific school is a special form of cooperation of 
scientific activity. It is a complex social Phenomenon. A scientific school is built around a scientific idea; a 
scientific school is characterized by a specific object of research, a uniform paradigm of scientific activity, 
the presence of a leader, i.e. a scholar possessing high personal and scientific authority, non-formal ap-
proach to research, traditions and succession of generations of scholars, discovery of new areas of study 
and innovative technologies of search and implementation of new knowledge. The author describes the his-
tory of development of the scientific school in technical design in Sverdlovsk State Pedagogical Institute: its 
initiators and students, problems and results of activity. The article defines the origins of the Urals School 
of social pedagogy, the development of theoretical and pragmatic aspects of social pedagogy in the frame-
work of the scientific school and the functioning of the Urals scientific school of social pedagogy in modern 
conditions. The described scientific school emerged at the same time with the institution of social pedagogy 
in Russia in 1990. A new area of research of methodological nature is presented in the article – the notional 
apparatus of pedagogy and education. The urgency of the school is connected with the revision of the con-
tent of many pedagogical categories and notions and the necessity of bringing to order many new notions 
and terms. The article discloses the authored technology of scientific pedagogical research. It is necessary 
to form methodological reflexivity of young scholars. For this end, the authors have worked out original 
methods of technology of scientific-pedagogical research: every member of a seminar in turn functions ei-
ther as the moderator (when problems of research are being discussed), or as an opponent. 

лассикой является то, что науч-
ные школы выдающихся отечест-

венных ученых, таких как А. Ф. Иоффе, 
Л. Д. Ландау, П. Л. Капицы и многих, 
многих других, обеспечили подъем, славу 

и мировой уровень науки. Среди педаго-
гов также выделяются научные школы 
таких выдающихся ученых, как С. Я. Ба-
тышев, Б. С. Гершунский, В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер, В. А. Сластенин, М. Н. Скат-

К 
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кин и другие, которые своими идеями 
развивали не только отечественную педа-
гогику, но и обогатили зарубежную педа-
гогику и образование. Идеи этих великих 
ученых продолжают развиваться в науч-
ных школах их учеников.  

Прежде чем написать о научных шко-
лах моих учителей и учеников, попытаюсь 
разобраться в сущности самого понятия 
«научная школа» и критериях, по которым 
можно судить о той или иной научной шко-
ле. Термин «научная школа» достаточно 
широко распространен в научном сообще-
стве. Научные школы – это сложный соци-
альный феномен, который с разных пред-
метных сторон изучают философы, истори-
ки, экономисты, психологи, педагоги и дру-
гие ученые [11; 12; 14; 19]. 

Теория науки представляет научную 
школу как один из типов научного сообще-
ства, особую форму кооперации научной 
деятельности. Понятие «научная школа» 
многозначно и имеет различные смысло-
вые оттенки. Можно привести ряд выска-
зываний, например, по классификации на-
учных школ. Так, О. Грезнева предлагает 
такую классификацию:  

– по виду связей между членами науч-
ной школы – научное течение, «невидимый 
колледж», научная группировка; 

– по статусу научной идеи – экспери-
ментальные, теоретические; 

– по широте исследуемой предмет-
ной области – узкопрофильные, широко-
профильные; 

– по функциональному назначению 
продуцируемых знаний – фундаменталь-
ные, прикладные; 

– по форме организации деятельности 
учеников – с индивидуальными формами 
организации научно-исследовательской ра-
боты, с коллективными формами организа-
ции НИР работы; 

– по характеру связей между поколе-
ниями – одноуровневые, многоуровневые; 

– по степени институализации – не-
формальные, кружки, институальные; 

– по уровню локации – национальные, 
локальные, личностные [6, c. 43]. 

Я не ставлю задачу подробного иссле-
дования классификаций научных школ, 
анализ понятий и другие вопросы, связан-
ные с научными школами. Мне важно крат-
ко определить признаки научной школы и 
критерии, по которым можно судить, суще-
ствует она или нет. Что касается первого 
вопроса, то решение его достаточно про-
стое. По известным источникам [11; 12; 14; 
19] я определяю сущность этого понятия и 
выбираю наиболее характерные его при-
знаки, а также рефлексирую мой многолет-
ний практический опыт работы с аспиран-

тами и докторантами. Что касается крите-
риев, то здесь картина совсем неоднозначная 
и неопределенная. Критерии научных школ 
можно найти в Интернете от поддержки ве-
дущих научных школ и грантов Президента 
Российской Федерации, различных учебно-
методических объединений, которые выдают 
дипломы авторам научных школ, до кон-
кретного вуза, в котором разрабатываются 
свои критерии научных школ. 

Попытаюсь выделить некоторые харак-
терные черты, присущие любой научной 
школе. Конечно, это далеко не последняя 
инстанция в рассматриваемом вопросе, но 
позволяет оценить научные школы моих 
учителей и учеников. 

Итак, научная школа: 
– это особая форма кооперации науч-

ного труда ученых; 
– основой ее создания и развития явля-

ется научная идея; 
– отличается общностью объекта ис-

следования и единой парадигмой научной 
деятельности;  

– создателем научной школы выступает 
ученый, обладающий личным и научным ав-
торитетом в профессиональном сообществе; 

– представляет неформальное сообще-
ство исследователей, позволяющее решать 
комплекс научных задач в их единстве и 
взаимообусловленности, проектирует ис-
следовательскую деятельность каждого как 
частей общего;  

– создает инновационные технологии 
поиска, разработки, внедрения, передачи и 
применения новых знаний, осуществляет 
подготовку молодых ученых;  

– результатом деятельности научных 
школ выступают: открытие новых направле-
ний в науке, публикация теоретико-методо-
логических и прикладных аспектов научных 
исследований и других научных материалов; 

– отличается традициями и преемст-
венностью поколений ученых; 

– способна к продуцированию знания, 
выделяющего данную школу среди других 
научных сообществ, признание со стороны 
других научных сообществ направление ее 
исследования. 

Еще одно замечание перед раскрытием 
темы статьи. Студенческие годы являются 
значимыми не только для профессионально-
го самоопределения молодежи, создания 
семьи, развития творческих способностей и 
таланта, который в каждого из нас природа 
заложила с избытком, но и возможность за-
ниматься научными исследованиями. Сту-
дент может еще в стенах вуза приобщиться к 
научным исследованиям. Для этого очень 
важно, какой человек ему встретится на этом 
тернистом пути, в какую творческую науч-
ную среду он вольется, насколько его могут 
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«заразить» творчеством и желанием зани-
маться научными изысканиями. 

Не миновала эта чаша становления 
студента-исследователя, а дальше препода-
вателя-исследователя и меня. В Свердлов-
ском государственном педагогическом ин-
ституте в 1950–1960-е годы (тогда я училась 
на физико-математическом факультете) 
был организован студенческий конструк-
торский кружок. Студенты конструировали 
различные технические приборы, органи-
зовывали технические кружки для учащих-
ся в школе и в домах пионеров. Кроме того, 
студенты конструкторского кружка были 
активными участниками лекторской груп-
пы, которая впервые в СССР была создана в 
нашем институте. Студенты-лекторы зани-
мались популяризацией научных знаний по 
физике и технике среди населения. Вдохно-
вителями и организаторами студенческого 
конструкторского кружка и лекторской 
группы были талантливые ученые, люди 
энциклопедических знаний и высокой про-
фессиональной культуры – Давид Иванович 
Пеннер и Давид Матвеевич Комский, про-
фессора, кандидаты физико-математических 
наук. Они создали научную школу техни-
ческого творчества на Урале. 

Только спустя многие годы я смогла по-
нять своих учителей и быть им бесконечно 
благодарной. В лаборатории детского техни-
ческого творчества, которая также была соз-
дана на факультете, научное исследование по 
техническому творчеству школьников разра-
батывала группа начинающих исследовате-
лей. Техническим творчеством детей младше-
го школьного возраста занималась я, пробле-
мы технического творчества учащихся сред-
них классов разрабатывал В. А. Труфанов, 
старшеклассников – Б. М. Игошев. Таким об-
разом, в совместной работе, включаясь в раз-
личные виды творческой деятельности, у нас 
формировались определенные умения и на-
выки: создавать технические приборы и иг-
рушки, способность развивать творчество де-
тей в кружках, писать научные тезисы и ста-
тьи, защищать свои научные позиции на се-
минарах и т.д.  

Лаборатория, конструкторский кружок, 
лекторская группа – это фактически была 
особая форма кооперации ученых и студен-
тов, желающих ими стать – развитие техни-
ческого творчества детей, подготовки руко-
водителей технических кружков, развития 
творческой молодежи. В дальнейшем наши 
учителя – Д. И. Комский и Д. М. Пеннер 
внимательно следили за судьбой своих пи-
томцев, многие из них стали работать в 
педагогических вузах. Вместе с учителями 
мы прошли нелегкий путь от первых роб-
ких тезисов и статей до серьезных научных 
работ, научились преодолевать разочаро-

вание и неудачи в творческой деятельно-
сти, уметь отстаивать свою позицию и дру-
гие весьма важные качества исследователя, 
которые незаметно формировали наши 
наставники. 

Результатами этой длительной совмест-
ной работы учителей и учеников стали защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций 
по техническому творчеству (М. А. Га-
лагузовой, В. А. Труфанова, Б. М. Игошева и 
др.). Другая – чрезвычайно важная дея-
тельность этой научной школы – это пуб-
ликации книг и статей в России (мы публи-
ковались почти во всех центральных педа-
гогических журналах) и за рубежом (Болга-
рии, Литве, Молдавии) [9; 2; 8; 15].  

Это научное направление получило свое 
продолжение в дальнейшем в исследованиях 
и защитах кандидатских и докторских дис-
сертаций А. Г. Поляковой, Б. Ю. Чистякова, 
А. Л. Соломина, С. М. Небогатиковой, С. А. Но-
воселова и других, руководителями которых 
стали бывшие члены научной школы тех-
нического творчества. 

Научная идея, которую развивали наши 
учителя – техническое творчество – вечна и 
как бы запрограммирована на постоянную 
новизну и актуальность. Но события развива-
лись так, что не стало наших учителей, рухнул 
Советский Союз, закрылись технические 
кружки, и фактически почти 20 лет этими 
проблемами серьезно не занимались в стране. 
Но, когда на наш рынок хлынул поток китай-
ской продукции, в том числе и всевозможные 
детские игрушки, которые пищали, танцева-
ли, переворачивались и пр. – это были иг-
рушки, которые когда-то со студентами и 
коллегами мы описали в наших книгах. Сего-
дня техническому творчеству детей уделяется 
большое внимание правительством, законо-
дательными властями, возрождаются техни-
ческие кружки, проводятся соревнование и 
другие мероприятия, содействующие разви-
тию творческих способностей детей.  

Но в те годы исследования в области тех-
нического творчества были приостановлены. 
После защиты докторской диссертации меня 
выбрали заведующей кафедрой педагогики, и 
я стала заниматься проблемами методики 
преподавания педагогики в вузе.  

В 1990 году в России был введен ин-
ститут социальной педагогики. Людмила 
Яковлевны Олиференко, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, которая иницииро-
вала открытие социальной педагогики у нас 
в стране, предложила мне заняться пробле-
мами социальной педагогики. Мне показа-
лось, что это очень интересно по разным 
причинам. Во-первых, никто в России не 
знал, что это за специалист – социальный 
педагог, где и чем он будет заниматься, как 
его готовить (стандартов в то время еще не 
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было) и многие другие вопросы, на которые 
не было ответа в то время. 

Еще меня привлекало в социальной 
педагогике то, что она возникла на стыке 
педагогики, социологии, психологии и со-
циальной работы. Известно, что такие по-
граничные области наук очень интересны 
для исследователя, так как дают обширное 
поле деятельности. 

Чтобы развивать это направление, ну-
жен был коллектив творческих людей, ко-
торым были бы интересны эти проблемы. 
Ядро этого коллектива составили ученики 
Д. И. Пеннера и Д. М. Комского. Я также 
понимала, что решить многие проблемы 
социальной педагогики только нашими си-
лами невозможно, поэтому в наш коллек-
тив мы привлекли философов, историков, 
филологов и психологов. Этот коллектив в 
дальнейшем назвали Уральской научной 
школой социальной педагогики. 

В Свердловском педагогическом инсти-
туте стали впервые готовить социальных 
педагогов, была создана кафедра педагоги-
ки и социальной педагогики. На базе ин-
ститута создано учебно-методическое объе-
динение по социальной педагогике. Но 
главная заслуга нашего коллектива заклю-
чается в том, что мы стали разрабатывать и 
публиковать книги в центральных и мест-
ных издательствах большими тиражами. 
Для решения каждой новой проблемы соз-
давался небольшой коллектив, в основном 
молодые преподаватели, работающие над 
кандидатскими диссертациями.  

Например, связь социальной педагогики 
с милосердием и благотворительностью по-
служила отправной точкой для издания се-
рии книг преподавателями совместно со сту-
дентами: «Благотворительность на Урале», 
затем ее продолжение «Благотворительность 
на Урале: парадоксы времен» и относительно 
недавно опубликованная в нашем универси-
тете третья книга «Благотворительность на 
Урале: на ниве духовности и просвещения». 
Помимо того, что эти книги прекрасно изда-
ны, освещают историю развития милосердия 
и благотворительности на Урале, в них зало-
жены важные теоретические положения, ос-
вещающие развитие истории социальной пе-
дагогики в России. 

Достоинством Уральской научной 
школы, по моему мнению, является то, что 
различными проблемами социальной педа-
гогики занимался большой коллектив, в то 
же время отдельные частные вопросы ре-
шали небольшие группы членов школы. 
Результаты деятельности научной школы 
были реализованы в учебниках, учебных 
пособиях, монографиях и др. публикациях 
[5; 18; 3; 7] и многочисленных защитах кан-
дидатских и докторских диссертаций 

(М. А. Беляева, Ю. Н. Галагузова, Е. И. Ереми-
на, В. Л. Назаров, Т. Б. Пигалова, и др.). 

Не могу не остановиться еще на одной 
актуальной проблеме социальной педагоги-
ки и социальной работы – пенитенциарной 
педагогики. В рамках нашей научной шко-
лы возник творческий коллектив (С. А. Ве-
тошкин, Г. А. Сломчинский, Е. Я. Тищенко 
и др.), которые в то время на практике за-
нимались проблемами реабилитации осуж-
денных. В исправительной колонии № 2 
г. Екатеринбурга началась профессиональ-
ная подготовка осужденных для подготовки 
специалистов по реабилитации бывших 
осужденными. Эта большая творческая ра-
бота вылилась в многочисленные публика-
ции учеников научной школы [1; 17; 16] и 
защите кандидатских и докторских диссер-
таций (С. А. Ветошкин, Г. А. Сломчинский, 
Е. Я. Тищенко и др.). Таким образом, сфор-
мировалось новое научное направление, и 
бывшие ученики Уральской научной школы 
социальной педагогики стали ее учителями. 

Одним из важнейших условий развития 
и эффективности педагогической науки, в 
том числе педагогики, является совершенст-
вование ее понятийно-терминологического 
аппарата. Особую актуальность эта про-
блема приобрела совсем недавно в резуль-
тате пересмотра содержания многих кате-
горий и понятий педагогики, упорядочения 
большого количества вновь вводимых по-
нятий и терминов, в том числе и в социаль-
ной педагогике. 

Поэтому исследование методолого-
теоретических и прикладных проблем по-
нятийно-терминологического аппарата 
педагогики и образования является одним 
из важных направлений работы нашего 
коллектива сегодня. Не знаю, можно ли это 
направление назвать научной школой? Но 
оно, во всяком случае для меня, актуально, 
своевременно и очень интересно. Когда-то 
эту работу мы начинали еще с Д. М. Ком-
ским, а потом продолжали уже с моими 
учениками. Спектр вопросов, которые мы 
рассматриваем, постепенно расширяется и 
дифференцируется, основное же внимание 
сосредоточено на понятийном аппарате пе-
дагогики и образования. Мы явились ини-
циаторами выпуска сборника научных тру-
дов «Понятийный аппарат педагогики и 
образования» под редакцией Е. В. Ткаченко 
и М. А. Галагузовой. С 1995 по 2015 годы 
опубликовано 8 выпусков этих книг. Каж-
дый сборник посвящен конкретной про-
блеме, например, 7-ой – компетентностно-
му подходу, 8-ой – модернизации образо-
вания. 5-ый, 6-ой, 7-ой и 8-ой сборники 
размещены на сайтах Университетской биб-
лиотеки онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и 
Научной электронной библиотеки (http:// 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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elibrary.ru/defaultx.asp). Это дает возможность 
нашему коллективу обмениваться научными 
идеями с другими коллективами, которые 
занимаются подобными проблемами. 

Диссертации Г. Н. Штиновой (канди-
датская и докторская) посвящены понятий-
но-терминологическим проблемам педаго-
гики и образования. В настоящее время го-
товится ряд диссертаций по методологиче-
ским проблемам. 

Также, на мой взгляд, представляется 
интересным и актуальным издание нашего 
университета совместно с Институтом стра-
тегии развития образования РАО моногра-
фического сборника научных трудов «Ме-
тодология педагогики: понятийный аспект» / 
отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. – 
М. : АНОО «ИЭТ», 2014. – 210 с.  

Возвращаясь к названию статьи – учи-
теля и ученики, хочу отметить следующее. 
В создании любой научной школы, конеч-
но, неоценима роль учителя, но в развитии 
ее возрастает роль учеников. В течение 
многих лет я веду методологические семи-
нары «Технология научного педагогическо-
го исследования». Семинар адресован на-
чинающим молодым исследователям, но 
его постоянно посещают мои ученики, ко-
торые уже защитили докторские диссерта-
ции или готовятся к защите. Такой коллек-
тив разных поколений представляется мне 
важным и необходимым для формирования 
умений и навыков проведения исследова-
тельской работы молодых ученых. 

Известно, что в настоящее время созда-
ны благоприятные условия для исследова-
тельской деятельности молодых ученых, на-
писаны для них многочисленные учебные 
пособия, магистратам и аспирантам читаются 
лекции, проводятся семинарские занятия и т. 
д. Однако, как показывает мой опыт, начи-
нающие ученые не могут знания, которые 
они получили, применить конкретно к своему 
исследованию, то есть у них не сформирована 
методологическая рефлексия [10; 13; 4]. 

Для формирования и развития методо-
логической рефлексии у нас разработана ав-
торская методика технологии научно-педа-
гогического исследования. Суть ее заключает-
ся в том, что каждый участник семинара вы-
ступает в роли или ведущего (когда обсужда-
ются проблемы его исследовательской рабо-

ты), или в роли оппонента. При этом важно 
научить каждого задавать вопрос, ибо ответ – 
это известное в науке, а вопрос – путь к неиз-
вестному. При формировании методологиче-
ской рефлексии особую роль играет на семи-
наре отводится таким разноуровневым груп-
пам – одни учат, другие учатся.  

Совместное обсуждение проблем каждо-
го, вопросы, замечания, предложения позво-
ляют каждому участнику семинара рефлек-
сировать не только свою работу, но и работу 
коллег, тем самым увереннее ориентировать-
ся в методологических характеристиках ис-
следования. Тогда изменяется роль руководи-
теля группы, он становится консультантом и 
организатором семинара, а знания и умения 
вырабатываются слушателями самостоятель-
но или с помощью коллег. Для эффективной 
работы семинара разработаны различные 
дидактические материалы, опубликованы 
словари и учебные пособия. 

Я давно не боюсь сказать своим учени-
кам: «Я этого не знаю, но могу подсказать 
путь, как найти ответ». И вновь, возвраща-
ясь к теме статьи. Мои учителя – это не 
только те, кто влюбил меня в науку и твор-
чество, но и мои ученики, которые давно 
стали для меня учителями. Многие из них 
создали свои научные школы. Я могу обра-
титься с вопросом к экономистам, юристам, 
медикам, психологом – бывшим моим уче-
никам, которые всегда помогут.  

Еще один важный штрих нашей научной 
школы – это традиция ежегодно в декабре 
встречаться. На таких встречах не только да-
рят друг другу новые опубликованные рабо-
ты, ставят интересные научные вопросы. Но 
такие встречи давно перешли в личностное 
общение. Можно поздравить в оригинальной 
форме с успешной защитой коллегу, не за-
быть про пополнение в молодой семье, при-
думать каждый раз новый проект встречи, 
вспомнить свои защиты и многое другое. Та-
кие ежегодные встречи стали потребностью 
нашего научного коллектива. 

И в заключение, хотелось бы отметить, 
что, образно говоря, научная школа имеет 
не только свои истоки – «корни дерева», но 
и историю развития, когда на «дереве» вы-
растают новые сильные ветви, от чего «де-
рево» – научная школа – становится силь-
нее и мощнее, способной на долголетие. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Ветошкин С. А. Социально-педагогические условия воспитательной работы в пенитенциарном уч-

реждении : учеб. пособие. Екатеринбург, 1999. 145 с. 
2. Галагузова М. А. Первые шаги в электротехнику : кн. для уч-ся 4–7 кл. средней школы. М. : Про-

свещение, 1988. 143 с. 
3. Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н. Интегративно-дифференцированная профессиональная под-

готовка специалистов социальной сферы: научно-практический аспект : моногр. М. : Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2010. 224 с. 

4. Галагузова М. А., Дорохова Т. С. К вопросу о научно-исследовательской деятельности бакалавров 
и магистров // Вестн. Волжск. ун-та им. В. Н. Татищева : науч.-теоретич. журн. Сер. «Гуманитарные науки 
и образование». Вып. 8. Тольятти, 2011. С. 97–104. 



НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ УРГПУ  46 

5. Галагузова Ю. Н., Сорвачева Г. В., Штинова Г. Н. Социальная педагогика: практика глазами пре-
подавателей и студентов : пособие для студ. М. : ВЛАДОС, 2001. 224 с. 

6. Грезнева О. Научные школы: принципы классификации // Высшее образование в России. 2004. 
№ 5. С. 42–43. 

7. Дорохова Т. С., Галагузова М. А. [и др.]. История соц. педагогики : учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений / под общ. ред. М. А. Галагузовой. М. : ВЛАДОС, 2012. 300 с. 

8. Игошев Б. М. ЭВТ: знакомимся, делаем, играем. Молодая гвардия, 1989. 157 с. 
9. Игошев Б. М. Электронные автоматы и игры : кн. для учащихся и руководителей технических 

кружков. М. : Энергоиздат, 1981. 127 с. 
10. Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. М. : Академия, 2008. 400 с. 
11. Лебедев С. А. Философия науки : словарь основных терминов. М. : Академический Проект, 2004. 
12. Левин А. С. Соображения к концепции развития программы // URL: 

http://informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/cour0010/1800.html). 
13. Лозовой А. Ю. Развитие методологической рефлексии студентов педагогического вуза : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Пятигорск, 2004. 20 с. 
14. Лукина Н. П., Ляхович Е. С. Социокультурные факторы становления и деятельности научных 

школ // Современная наука и закономерности ее развития. Томск, 1988. Вып. 5. С. 179–183.  
15. Развитие технического творчества младших школьников : кн. для учителя. М. : Просвещение, 

1990. 110 с. 
16. Социальная работа с осужденными : учеб. пособие / И. Д. Жарков, С. А. Ветошкин [и др.]. М. : 

Изд-во МГСУ, 2002. 256 с. 
17. Тищенко Е. Я. Теория и практика социально-педагогической реабилитации осужденных. Екате-

ринбург, 2001. 228 с. 
18. Штинова Г. Н., Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н. Социальная педагогика : учеб. для студ. вуза, обу-

чающихся по специальности «Соц. педагогика» / под общ. ред. М. А. Галагузовой. М. : ВЛАДОС, 2008. 447 с. 
19. Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке / под ред. 

С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. М., 1977. 

R E F E R E N C E S  
1. Vetoshkin S. A. Sotsial'no-pedagogicheskie usloviya vospitatel'noy raboty v penitentsiarnom 

uchrezhdenii : ucheb. posobie. Ekaterinburg, 1999. 145 s. 
2. Galaguzova M. A. Pervye shagi v elektrotekhniku : kn. dlya uch-sya 4–7 kl. sredney shkoly. M. : 

Prosveshchenie, 1988. 143 s. 
3. Galaguzova M. A., Galaguzova Yu. N. Integrativno-differentsirovannaya professional'naya podgotovka spetsia-

listov sotsial'noy sfery: nauchno-prakticheskiy aspekt : monogr. M. : Gumanitar. izd. tsentr VLADOS, 2010. 224 s. 
4. Galaguzova M. A., Dorokhova T. S. K voprosu o nauchno-issledovatel'skoy deyatel'nosti bakalavrov i 

magistrov // Vestn. Volzhsk. un-ta im. V. N. Tatishcheva : nauch.-teoretich. zhurn. Ser. «Gumanitarnye nauki i 
obrazovanie». Vyp. 8. Tol'yatti, 2011. S. 97–104. 

5. Galaguzova Yu. N., Sorvacheva G. V., Shtinova G. N. Sotsial'naya pedagogika: praktika glazami 
prepodavateley i studentov : posobie dlya stud. M. : VLADOS, 2001. 224 s. 

6. Grezneva O. Nauchnye shkoly: printsipy klassifikatsii // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2004. № 5. S. 
42–43. 

7. Dorokhova T. S., Galaguzova M. A. [i dr.]. Istoriya sots. pedagogiki : ucheb. dlya stud. vyssh. ucheb. 
zavedeniy / pod obshch. red. M. A. Galaguzovoy. M. : VLADOS, 2012. 300 s. 

8. Igoshev B. M. EVT: znakomimsya, delaem, igraem. Molodaya gvardiya, 1989. 157 s. 
9. Igoshev B. M. Elektronnye avtomaty i igry : kn. dlya uchashchikhsya i rukovoditeley tekhnicheskikh 

kruzhkov. M. : Energoizdat, 1981. 127 s. 
10. Kraevskiy V. V., Berezhnova E. V. Metodologiya pedagogiki: novyy etap : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. 

ucheb. zavedeniy. M. : Akademiya, 2008. 400 s. 
11. Lebedev S. A. Filosofiya nauki : slovar' osnovnykh terminov. M. : Akademicheskiy Proekt, 2004. 
12. Levin A. S. Soobrazheniya k kontseptsii razvitiya programmy // URL: http://informika.ru/text/magaz/ 

newpaper/messedu/cour0010/1800.html). 
13. Lozovoy A. Yu. Razvitie metodologicheskoy refleksii studentov pedagogicheskogo vuza : avtoref. dis. … 

kand. ped. nauk : 13.00.01. Pyatigorsk, 2004. 20 s. 
14. Lukina N. P., Lyakhovich E. S. Sotsiokul'turnye faktory stanovleniya i deyatel'nosti nauchnykh shkol // 

Sovremennaya nauka i zakonomernosti ee razvitiya. Tomsk, 1988. Vyp. 5. S. 179–183.  
15. Razvitie tekhnicheskogo tvorchestva mladshikh shkol'nikov : kn. dlya uchitelya. M. : Prosveshchenie, 

1990. 110 s. 
16. Sotsial'naya rabota s osuzhdennymi : ucheb. posobie / I. D. Zharkov, S. A. Vetoshkin [i dr.]. M. : Izd-vo 

MGSU, 2002. 256 s. 
17. Tishchenko E. Ya. Teoriya i praktika sotsial'no-pedagogicheskoy reabilitatsii osuzhdennykh. Ekaterin-

burg, 2001. 228 s. 
18. Shtinova G. N., Galaguzova M. A., Galaguzova Yu. N. Sotsial'naya pedagogika : ucheb. dlya stud. vuza, 

obuchayushchikhsya po spetsial'nosti «Sots. pedagogika» / pod obshch. red. M. A. Galaguzovoy. M. : VLADOS, 
2008. 447 s. 

19. Yaroshevskiy M. G. Logika razvitiya nauki i nauchnaya shkola // Shkoly v nauke / pod red. S. R. 
Mikulinskogo, M. G. Yaroshevskogo, G. Krebera, G. Shteynera. M., 1977. 

Статью рекомендует канд. филос. наук, доц. Л. И. Забара. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 12  47 

УДК 378.14:001.89:81(Демидова К. И.)   

ББК Ч25+Ч448.04+Ш100.3 ГСНТИ 16.21.63 Код ВАК 13.00.01; 10.02.01 

Демидова Калерия Ивановна,  
доктор филологических наук, профессор, кафедра общего языкознания и русского языка Института филологии, куль-
турологи и межкультурной коммуникации, Уральский государственный педагогический университет; 620017, 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: Demidova_K_I@mail. ru. 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ  
(НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА К. И. ДЕМИДОВОЙ) 
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тина мира (ДЯКМ), полипарадигмальный подход к исследованию ДЯКМ, лингвокраеведение как 
часть культуры народа, субэтнические стереотипы видения мира, диалектная коммуникация, дисг-
лоссия и регрессия в современной речемыслительной деятельности диалектоносителей. 

АННОТАЦИЯ. Статья знакомит читателя с основными современными научными направлениями 
(лингвокогнитивным, лингвокультурологическим, аксиологическим, антропоцентрическим, психо-
лингвистическим) изучения ДЯКМ как одной из форм реализации общей языковой картины мира (на 
материале уральских говоров). ДЯКМ исследуется в синхронном и диахронном аспектах, что дает воз-
можность выявить территориально ограниченные стереотипы восприятия окружающего мира и опре-
делить причины территориального варьирования ДЯКМ. При исследовании ДЯКМ в лигвокогнитив-
ном направлении выявлены региональные особенности языковых способов концептуализации и кон-
кретизации денотативного пространства, а также определены языковые и внеязыковые факторы, 
влияющие на их особенности. В рамках научной школы исследуются особенности восприятия окру-
жающего пространства носителями диалектной формы национального языка: 1) наглядно-образное 
его отражение, 2) конкретность мировидения, 3) перцептивно-чувственный тип познания и др. Ис-
пользование современных достижений лингвокультурологического направления при изучении ДЯКМ 
позволяет выявить особенности процессов номинации в разных диалектных макро- и микросистемах 
конкретной территории функционирования языка. На особом месте стоит лингвокраеведение, так как 
языковая среда, окружающая нас, содержит богатейший материал, помогающий в изучении региона, 
его культуры через факты языка, поэтому лингвокраеведение мы рассматриваем как часть культуры 
народа. Языковой диалектный материал, проанализированный в рамках аксиологического направле-
ния с использованием кодов культуры раскрывает возможности диалектной лексики как источника 
культурной информации и способов ее хранения в языке. Показана значимость антропоморфного кода 
для анализа диалектной лексики. Психолингвистическая направленность в исследовании ДЯКМ дала 
возможность изучить языковое сознание субсоциума и отдельной личности, что важно при выявлении 
параметров и национального типа русского менталитета через его диалектное выражение. 
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KEYWORDS: linguistic worldview and the forms of its realization, dialectal linguistic worldview (DLW), 
polyparadigmatic approach to research; linguo-country-studies as part of the national culture, sub-ethnic 
stereotypes of the world vision, dialectal communication, disglossia and regression in modern speech and 
mental activity of dialect speakers. 

ABSTRACT. The article acquaints the reader with basic modern scientific areas (cognitive, linguo-cultural, ax-
iological, man centered and psycholinguistic) of research of the dialectal linguistic worldview (DLW) as a 
form of implementation of the general linguistic worldview (on the material of the Urals dialects). DLW is 
studied in synchronic and diachronic aspects, which gives the opportunity to identify locally limited stereo-
types of perception of the world and determine the causes of local variation of the DLW. The linguo-cognitive 
study of the DLW reveals regional features of linguistic means of conceptualizing and concretizing the denota-
tion space and defines the linguistic and extra-linguistic factors influencing their characteristics. The scientific 
school studies the peculiarities of perception of the environment by native speakers of dialectal forms of the 
national language: 1) visual-figurative reflection, 2) concrete nature of vision of the world, 3) perceptive-
sensual type of cognition, etc. The use of modern achievements of the linguo-cultural trend of study of the 
DLW allowed one to reveal the peculiarities of the nomination processes in different dialectal macro- and mi-
cro-systems of specific areas of functioning of language. A special place is occupied by linguo-country-study, 
as the linguistic environment that surrounds us contains a wealth of material that helps to study the region, 
its culture through the facts of the language, so linguo-country-study may be considered to be a part of the 
culture of the people. Dialectal linguistic material analyzed in the framework of the axiological trend using the 
codes of culture opens the potential of dialect vocabulary as a source of cultural information and ways of stor-
ing it in the language. The psycholinguistic direction in the study of DLW gives an opportunity to explore the 
linguistic consciousness of sub-social groups and individuals, which is important in identifying parameters 
and national type of Russian mentality through its dialectal expression. 
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оследние десятилетия ХХ века и 
начала ХХI века ознаменовались 

особым вниманием исследователей к изуче-
нию языковой картины мира в разных ас-
пектах: лингвокогнитивном, лингвокульту-
рологическом, аксиологическом, антропо-
центрическом, психолингвистическом и дру-
гих. В рамках нашей научной школы разра-
батываются теоретические проблемы, такие 
как: возможности современных научных на-
правлений при изучении ЯКМ в региональ-
ном аспекте, диалектная языковая картина 
мира (ДЯКМ) в синхронном и диахронном 
аспектах, что расширяет и углубляет наши 
знания о таких феноменах, как: языковая 
картина мира и формы ее реализации, спо-
собствует выявлению территориально огра-
ниченных стереотипов восприятия окру-
жающего мира, обусловленных как внеязы-
ковыми факторами, так и языковыми про-
цессами, которые происходили и происходят 
в русских народных говорах вообще и ураль-
ской территории в частности. 

В лингвистических работах языковая 
картина мира (ЯКМ) рассматривается как 
субъективный образ объективного мира, 
как способ репрезентации концептуальной 
картины мира в языке. ЯКМ – неоднород-
ное явление: существуют разные системы, 
входящие в общую ЯКМ того или другого 
языка: профессиональная ЯКМ, художест-
венная ЯКМ, детская ЯКМ, диалектная 
ЯКМ и другие. Диалектная языковая кар-
тина мира – одна из значимых для любого 
этноса и субэтноса: она сохраняет уни-
кальные черты его мировидения, опреде-
лившие существенные признаки культуры 
этноса и субэтноса и их языковую репре-
зентацию на конкретной территории 
функционирования языка. Наша научная 
школа занимается исследованием ДЯКМ в 
полипарадигмальном аспекте на материа-
ле русских говоров уральской территории. 
Участники школы разработали новую ме-
тодологию изучения ДЯКМ как одной из 
форм реализации национальной ЯКМ на 
основе использования достижений разных 
научных направлений современной лин-
гвистики: лингвокогнитивного, аксиоло-
гического, психолингвистического и дру-
гих. Открываются новые пути полипара-
дигмального исследования не только диа-
лектной ЯКМ, но и других форм реализа-
ции национальной ЯКМ как русского, так 
и других языков.  

Исследования участников научной 
школы, осуществленные в рамках изучения 
ДЯКМ в лингвокогнитивном направлении, 
выявили региональные особенности языко-
вых способов концептуализации и конкре-
тизации денотативного пространства, а 

также определили факторы, влияющие на 
особенности последних. 

Наши многочисленные наблюдения и 
анализ языкового материала уральских го-
воров показали, что существуют различия в 
мировидении людей и целых социумов, го-
ворящих на одном и том же, в данном случае 
русском, языке, но живущих не в одинако-
вых условиях, исторических, климатических, 
культурных, лингвистических, социальных. 
Например, кисточку для смазывания сково-
родок, противеней одни диалектные сообще-
ства называют словом крыло (Серов.), дру-
гие словом перо (Н.-Серг.), третьи – пома-
зок (Асб., Реж). В самом выборе мотивиро-
вочных признаков проявляется различие 
мировосприятия, обусловленное неодинако-
востью ассоциативных образов в сознании 
диалектоносителей (ассоциация с крылом 
птицы, с ее пером, с действием, которое осу-
ществляется с помощью действия обозна-
чаемого – помазать). 

Выявлены наиболее продуктивные 
метафорические модели, используемые 
диалектоносителями уральской террито-
рии для репрезентации реалий окружаю-
щего мира, что связано с особенностями 
восприятия окружающего пространства 
сельскими жителями диалектного конти-
нуума, с особенностями в характере об-
разной номинации в разных микросисте-
мах, степени продуктивности тех или дру-
гих метафорических моделей на конкрет-
ной территории. Например, слово роща в 
одних уральских говорах (Тур., Ирб.) лю-
дей одного возраста номинируют с помо-
щью фитоморфной модели словом роща; 
в ЧДС Нижнесергинского района этот же 
фитоморфный образ был использован для 
названия озимой ржи. Ср. смысловую 
структуру слова роща в литературном 
языке: «небольшой, чаще лиственный 
лес» (МАС, т. 2, с. 734). Образ лиственного 
леса в разных ЧДС уральской территории 
был распространен и на другие обозна-
чаемые (ровесники, всходы озимых) на 
основе сходства сем смысловых структур 
слов: соответственно «одинаковый, зеле-
ный». Ср. значение литературного слова 
роща, приведенное выше, и диалектные 
значения: «люди одного возраста» и 
«озимые посевы ржи» (зазеленела 
озимь – СУ, т.1, с.777). Приведенный при-
мер показывает, с одной стороны, нагляд-
но-образное восприятие окружающего 
мира диалектными сообществами разной 
территории функционирования языка, а с 
другой стороны, неодинаковую реализа-
цию его в конкретных ЧДС уральской тер-
ритории, что свидетельствует о различиях 
в познавательном процессе диалектных 

П 
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сообществ и их вербализации в лексике: 
роща – «ровесники», роща – «озимые». 

Более детальное исследование этого 
богатейшего материала еще предстоит диа-
лектологам, культурологам, психолингви-
стам региона и других территорий функ-
ционирования русского языка. 

В рамках научной школы выявлены 
особенности восприятия окружающего про-
странства носителями диалектной формы 
национального языка. Среди них можно от-
метить следующие: 1) наглядно-образное его 
отражение; 2) конкретность мировидения; 
3) перцептивно-чувственный тип освоения 
окружающего мира; 4) эмоционально-экс-
прессивно-образное восприятие окружаю-
щего пространства; 5) большая детализация 
в названии концептов окружающего про-
странства; 6) выбор при номинировании не-
одинаковых признаков у одного и того же 
обозначаемого; 7) особенности духовной 
жизни сельских жителей; 8) неодинаковые 
природные условия и характер занятий и 
промыслов жителей сельских местностей; 
9) неодинаковые история и исторические 
связи субсоциумов и др. 

Другим направлением изучения ДЯКМ 
(на материале уральской языковой среды) в 
рамках полипарадигмального подхода явля-
ется лингвокультурологическое направле-
ние, которое раскрывает существенные осо-
бенности мировидения диалектоносителей, 
обусловленное их воспитанием в условиях 
сельской жизни, в рамках конкретной сель-
ской культуры. Так, в условиях сельской 
жизни носители диалекта при номинации 
тех или других концептов репрезентируют те 
их признаки, которые, с точки зрения диа-
лектного сообщества, имеют практическую 
значимость в повседневной хозяйственной 
деятельности (например, орудие для обра-
ботки почвы в общенародном языке номи-
нируется словом тяпка (внутренняя форма 
слова мотивирована характером действия 
тяпать). Среднеуральское диалектное сооб-
щество эту же реалию называет либо словом 
пропольник, либо словом окучник; внут-
ренняя форма приведенных слов связана со 
значимостью предмета для сельской жизни 
(нужно прополоть или окучить растения, 
чтобы был хороший урожай).  

Языковой материал, проанализиро-
ванный в русле указанного направления, 
показывает ценностную ориентацию сель-
ского жителя (например, положительное 
отношение к тому, кто хорошо трудится, и 
явно отрицательное отношение к людям, не 
желающим трудиться, хорошо работать; 
слов с отрицательной оценкой человека 
значительно больше, чем слов первой груп-
пы, например, пустодомок (плохой, бес-
печный хозяин), неткошиха – непрями-

ха (лентяйка, белоручка) и многие другие. 
Одно из направлений научной шко-

лы – исследование проблемы связи языка и 
культуры через призму лингвокраеведения, 
так как языковая среда, окружающая нас на 
Урале, содержит богатейший материал, по-
могающий в изучении региона, его культу-
ры через факты языка. Языковой материал 
нередко содержит интересную этнографи-
ческую и культурологическую информа-
цию, которая далеко не всегда используется 
при изучении истории края и его культуры, 
а между тем лингвокраеведение является 
частью культуры народа.  

Аксиологическое направление изуче-
ния ДЯКМ раскрывает возможности диа-
лектной лексики как источника изучения 
характера культурной информации и спо-
собов хранения ценностной информации в 
языке с учетом ее репрезентации в диа-
лектной лексике. В этом направлении ис-
пользуются коды культуры: с этой точки 
зрения рассматривается специфика их ре-
презентации в диалектах. В связи с разви-
тием новой, антропоцентрической, пара-
дигмы в языкознании значимыми в диа-
лектологии являются исследования лекси-
ки с использованием антропоморфного ко-
да, который свидетельствует о связи чело-
века с внешним миром, о его ценностной 
ориентации. В ДЯКМ наиболее значимые 
типы оценки, передаваемой с помощью ан-
тропоморфного кода, выявляются через 
следующие типы взаимоотношения челове-
ка и окружающей среды: человек – приро-
да, человек – вещный мир, человек – диа-
лектное сообщество, человек – трудовая 
жизнь, человек – отдых.  

Диалектоноситель не только познает 
мир, но и одновременно оценивает его с 
точки зрения значимости его составляющих 
для удовлетворения своих потребностей. 

Код культуры помогает исследователю 
обнаружить особенности восприятия мира 
диалектным социумом: какие образы, цен-
ностные и понятийные стороны объекта он 
выделяет, с чем их соотносит и как репре-
зентирует в языке, – в этом проявляется и 
оценка окружающего мира.  

Еще одним направлением изучения 
ДЯКМ является психолингвистическое ее 
исследование, в котором ведется исследо-
вание языкового сознания личности и со-
циума конкретной территории. С психо-
лингвистической точки зрения языковой 
материал может быть использован при 
изучении языкового сознания социума – 
носителя частной диалектной системы 
(ЧДС) и отдельной личности, пользующей-
ся последней, что помогает изучить пара-
метры и национальный тип русского мен-
талитета через его языковое (диалектное) 
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выражение, что связывает культурологи-
ческие и психолингвистические аспекты 
изучения ДЯКМ.  

Разноаспектный анализ диалектного 
языкового материала дает возможность 
объяснить неодинаковость проявления 
ЯКМ на разной территории функциониро-
вания русского языка, а также выявить 
причины территориального варьирования 
ЯКМ. На конкретной территории ДЯКМ 
далеко не однозначна, раскрываются кон-
кретные причины этого явления (языко-
вые и внеязыковые).  

В рамках научной школы анализиру-
ются разные формы реализации ДЯКМ, ис-
следуются языковые процессы в диалект-
ных микро- и макросистемах, изучение ко-
торых раскрывает новые аспекты исследо-
вания смысловой структуры слова, которые 
дают дополнительную информацию об ок-
ружающем мире и характере речемысли-
тельной деятельности носителей диалект-
ной формы национального языка.  

Многоаспектный анализ смысловой 
структуры слова дал возможность вы-
явить причины ее территориального 
варьирования. 

Диалектная коммуникация – сложное 
явление, которое зависит от многих факто-
ров, поэтому в последнее время диалекто-
логи пришли к мысли о необходимости 
изучать не вообще диалектную речь, а ее 
модусы и типы речи, которые дают воз-
можность наблюдать такие явления в речи 
диалектной личности, как дисглоссия (пе-
реключение с диалектной речи на литера-
турно-разговорную) и регрессию (обратный 
процесс: возвращение диалектной личности 
к родному говору и его составляющим). Это 
направление стало развиваться недавно. 
Оно ждет своих исследователей. 

Диалектная лексика содержит бога-
тейший материал о самих носителях язы-
ка, их истории, культуре, традициях и обы-
чаях, об их ценностной системе мировос-
приятия. 

В рамках научной школы ведется работа 
по составлению разных типов словарей 
уральской территории. За последние годы 
опубликованы следующие словари уральской 
территории: «Тематический словарь лексики 
говоров Среднего Урала», вып. 1 (2009 г.), 
вып. 2 (2010 г.), вып. 3 (2011 г.), «Комплекс-
ный тематический словарь лексики русских 
говоров Среднего Урала» (т. 1, т. 2, 2013 г.).  

Участники научной школы сотруд-
ничают с 1975 года с ИЛИ РАН по про-
грамме ИЛИ РАН (Санкт-Петербург), ко-
торый организует и возглавляет работу в 
нашей стране по сбору материала для 
«Лексического атласа русских народных 
говоров» и руководит составлением по-
следнего. Наша группа осуществляет эту 
работу по 5 районам Свердловской облас-
ти: Красноуфимскому, Ачитскому, Ар-
тинскому, Шалинскому и Нижнесергин-
скому. К этой работе привлечены также 
студенты 1-го и 2-го курсов очного и за-
очного отделений УрГПУ в рамках учеб-
ной диалектологической практики. Про-
грамма сбора материала конкретизирует-
ся в ходе работы с учетом особенностей 
говоров Среднего Урала. Нами разрабо-
таны принципы лексического картогра-
фирования говоров территории позднего 
образования, к которым относятся и го-
воры Урала. Участие в ежегодных сове-
щаниях, проводимых в ИЛИ РАН (Санкт-
Петербург) дает возможность выступить 
и обсудить научные доклады в аудитории 
специалистов-диалектологов, обменяться 
опытом работы по сбору и исследованию 
языкового материала. 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научная библиотека, информационно-интеллектуальный центр, инноваци-
онная деятельность библиотеки, электронные ресурсы, новые формы обслуживания читателей, 
проектная деятельность, гуманитарно-просветительская деятельность. 

АННОТАЦИЯ. В статье на примере ИИЦ-НБ представлено описание инновационной модели про-
цесса информационно-библиотечного обслуживания пользователей, рассмотрены его основные со-
ставляющие. Дана характеристика информационного пространства, основой которого является 
свободный доступ к документному фонду и электронным ресурсам. Акцентировано внимание на 
приоритетных направлениях деятельности университетской библиотеки. Описывается история 
библиотеки, начавшей деятельность в 1930 г. В основу ее фонда легли поступления из высших 
учебных заведений, в первую очередь из библиотеки Уральского политехнического института, 
книжные собрания библиотек различных обществ и общественных организаций. Переломным мо-
ментом в деятельности библиотеки стал 1986 г., когда она переехала в специально спроектирован-
ное для нее помещение. Существенные изменения в деятельности библиотеки произошли в 2010 г. – 
как в составе информационных ресурсов, так и в способах пользования ими (удаленный доступ к ба-
зам данных, интерактивный поиск информации, электронная доставка документов). Все большее 
число читателей предпочитают использовать информационные ресурсы библиотеки удаленно. 
Можно выделить следующие новые формы пользования библиотекой: заказ доставки издания или 
его электронной копии, самостоятельная работа пользователя с открытыми онлайн-ресурсами биб-
лиотеки или доступ к лицензионным ресурсам после выполнения определенных условий. Другое 
важное направление деятельности библиотеки – сбор и предоставление информации о публикаци-
онной активности и цитировании сотрудников университета, повышение оценки публикационной 
активности УрГПУ в различных базах данных. Описываются инновационные проекты библиотеки, 
участие в конкурсах и завоеванные награды. 

Katrandzhieva Tat'yana Vladimirovna, 
Director of Informational and Intellectual Centre – Scientific Library, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

SCIENTIFIC LIBRARY AS AN INFORMATION-EDUCATIONAL CENTER OF A UNIVERSITY 

KEYWORDS: scientific library, information-intellectual centre, innovative activity of the library, electronic 
resources, new forms of readers service, project activity, humanitarian and educational activity. 

ABSTRACT. The article presents the description of an innovative model of informational and library ser-
vice for users based on Information-intellectual Centre – Scientific Library and describes its main compo-
nents. The article gives the characteristic features of the informational space, which is based on free access 
to document fund and electronic resources. It puts special emphasis on the priority lines of activity of the 
university library. The author describes the history of the library which was open in 1930. Its funds were 
formed on the basis of book donations from various higher education institutions, and first of all from the 
library of the Urals Polytechnic Institute and book collections of many libraries, societies and social organi-
zations. 1986 became a crucial moment in the history of the library, when it moved to a specially designed 
building. Essential changes in the work of the library took place in 2010 – both in the information re-
sources and in the techniques of using them (remote access to databases, interactive information search 
and electronic receipt of documents). More and more readers prefer remote access to the library resources. 
The following new forms of library use may be mentioned: ordering delivery of a publication or its e-copy, 
independent work with open on-line resources or access to licensed resources on completion of certain 
conditions. Another important field of activity of the library consists in collection and provision of infor-
mation about publishing activity and citation index of university faculty and raising citation index of USPU 
in various data bases. The article also describes innovative projects and participation in contests and re-
ceived awards of the library.  

удьба Информационно-интеллек-
туального центра – Научной биб-

лиотеки Уральского государственного педа-
гогического университета тесно связана с 
судьбой и жизнью самого университета. То-
гда еще не было ни ее нынешнего солидно-
го названия, ни, конечно, современного 
размаха деятельности. Все начиналось до-
вольно скромно. В августе 1930 года начал 

свою деятельность Свердловский индустри-
ально-педагогический институт, а уже 18 
сентября 1930 года, приказом по институту 
был назначен заведующий библиотекой, 
М. К. Бояршинов. 9 октября 1930 года на ра-
боту принимаются библиотекари О. Н. Ку-
харцева и Старцева (имя и отчество послед-
ней, к сожалению, установить не удалось). 
С 1931 года началось полноценное обслужи-

С 
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вание читателей в библиотеке. С этого года 
ИИЦ – Научная библиотека УрГПУ ведет 
свою историю. 

В основу ее фонда легли поступления 
из высших учебных заведений, в первую 
очередь из библиотеки Уральского поли-
технического института, книжные собрания 
библиотек различных обществ и общест-
венных организаций и др. 

В разные годы библиотеку возглавляли 
заведующие – Тамара Михайловна Пиньжа-
кова (1936–1939), Вера Владимировна Сега-
лина (1942–1948), Милица Иннокентьевна 
Тяжелкова (1948–1958), Маргарита Алексан-
дровна Скорых (1958–1979). Трудились заве-
дующие отделами: М. Б. Киршина, Н. А. Но-
вогрудская, Г. П. Абрамович, Г. В. Ивашен-
цева; старшие библиотекари: И. Г. Сло-
дарж, Л. А. Жукова, О. А. Морова, библиоте-
кари: А. Ф. Кокорина, Н. В. Левчук, Т. М. Ко-
чурова и др. 

Они были библиотекарями старой 
культурной школы, собирательницами и 
хранительницами книг. Это была не служ-
ба, а служение. Они своими знаниями, уча-
стием, добротой умели пробудить интерес к 
чтению, стремление к самообразованию, 
вселить веру в успех. 

В 1980–2010 гг. директором библиоте-
ки была Галина Павловна Абрамович. 
В коллективе библиотеки Галина Павловна 
стремилась сохранить и продолжить луч-
шие традиции: чуткое отношение к читате-
лям, бережное отношение к книге, высокий 
профессионализм в работе. 

В 1986 года в жизни вуза произошло 
поистине исторического событие – откры-
тие главного учебного корпуса на пр. Кос-
монавтов, 26. Библиотека переехала в но-
вый учебный корпус, где ей отвели отдель-
ное, специально для нее проектированное 
помещение. В новых светлых залах библио-
теки были созданы все условия для работы 
студентов и преподавателей. 

Стремительное развитие университета и 
модернизация системы образования [1; 2] 
потребовали переосмысления и качественно-
го изменения деятельности научной библио-
теки. В этой связи главной особенностью ста-
новится выраженная направленность на вне-
дрение информационных технологий, прове-
дение организационно-структурных преобра-
зований, способствующих совершенствова-
нию производственных процессов и повыше-
нию качества обслуживания пользователей, 
наиболее полному удовлетворению инфор-
мационных, научных, образовательных и 
культурных потребностей. 

В октябре 2010 года Научная библио-
тека приобретает новый статус Информа-
ционно-интеллектуального центра и стано-
вится ядром информационно-образователь-
ного пространства университета, где кон-
центрируются доступы к удаленным элек-
тронным полнотекстовым и библиографи-
ческим ресурсам, к полнотекстовым базам 
данных, к электронной библиотеке. 

В ИИЦ – Научной библиотеке проис-
ходят существенные изменения, как в со-
ставе информационных ресурсов, так и в 
способах пользования ими (удаленный дос-
туп к базам данных, интерактивный поиск 
информации, электронная доставка доку-
ментов и пр.). 

Все большее число читателей предпо-
читают использовать информационные ре-
сурсы библиотеки удаленно. Современный 
посетитель научной библиотеки – это и чи-
татель, пришедший в нее физически, и 
пользователь, заказывающий доставку из-
дания или его электронную копию в службе 
МБА и ЭДД, и пользователь, который само-
стоятельно работает online с ресурсами биб-
лиотеки или получает доступ к лицензион-
ным ресурсам после выполнения опреде-
ленных условий [3]. 

В ИИЦ – Научной библиотеке зареги-
стрировано более 12 тысяч читателей по 
единому читательскому билету. Количество 
посещений библиотеки с учетом онлайн-
пользователей за 2014 год превысило 
1 млн 265 тысяч, причем на долю посеще-
ний читателей, приходящих в залы библио-
теки, приходится 42%, а 58% составляют 
посещения удаленных пользователей, кото-
рые предпочитают дистанционно работать с 
ресурсами библиотеки. Объем обращений к 
традиционным печатным фондам составля-
ет 525 627, кроме того, зафиксировано 
740 028 запросов к электронным каталогам 
и базам данных, что составляет 2027 запро-
сов в день. При этом пользователи обраща-
лись 464 652 раз к электронному каталогу 
библиотеки, 96 308 – к web-сайту, 179 068 – 
к другим сервисам и блогам ИИЦ – Науч-
ной библиотеки. Информационно-ресурс-
ное обеспечение библиотеки сегодня – это 
документный фонд и научные и образова-
тельные электронные ресурсы. К услугам 
пользователей весь документный фонд биб-
лиотеки, который на 01.01.2015 год составля-
ет 646034 экземпляров. Электронный ката-
лог библиотеки на 01.01.2015 год насчитыва-
ет 416881 запись и на 100% отражает состав 
фонда. Мониторинг деятельности образова-
тельной организации высшего образования 
в ч. 2.5. Инфраструктура, п. V4 отражает ста-
бильный рост показателей деятельности 
библиотеки за последние годы [4].
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Информационно-библиографическое 
сопровождение науки и образования 

в университете 
Основным направлением деятельности 

ИИЦ – Научной библиотеки является сбор и 
предоставление информации о публикаци-
онной активности и цитировании сотрудни-
ков университета. Сегодня публикационная 
активность вуза – это важнейший показа-
тель его научной репутации. Именно показа-
тели публикационной активности выступают 
критериями отбора вузов и отдельных уче-
ных для участия в проектах, ФЦП, получе-
ния грантов от научных фондов. 

Повышению оценки публикационной ак-
тивности УрГПУ в российском индексе науч-
ного цитирования (РИНЦ) способствует рабо-
та, направленная на продвижение интеллекту-
альных ресурсов УрГПУ в информационно-
аналитической системе SCIENCE INDEX На-
учной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

ИИЦ – Научная библиотека совместно 
с авторами вуза размещает в РИНЦ данные 
на научные статьи из рецензируемых жур-
налов, материалы конференций, моногра-
фии, учебные пособия, УМК и др. Авторам 
при необходимости оказываются консуль-
тации по работе системы (в частности сис-
темы SCIENCE INDEX), по заполнению ре-
гистрационных форм, редактированию ав-
торских списков публикаций. 

С сентября 2014 года на платформе 
DSpace был запущен Электронный архив 
ИИЦ – НБ, на первых порах включивший в 
себя полные тексты авторефератов диссер-
таций, защищенных в диссертационных 
советах УрГПУ в количестве 280 названий. 
С ноября месяца коллекция расширилась за 
счет включаемых в нее полнотекстовых 
трудов преподавателей УрГПУ – учебников, 
монографий и материалов конференций (на 
условиях заключения авторского договора на 
неисключительное использование). По ста-
тистике и географии использования интерес 
к коллекции проявляют не только в городах 
РФ (Екатеринбург, Москва, Новоуральск), 
но и в странах ближнего (Украина) и даль-
него (США, Франция, Германия, Канада и 
др.) зарубежья. На 31.12.2014 год количест-
во посетителей составило 833 человека, 
просмотров – 6561 раз. 

Продвижению научной мысли ученых 
УрГПУ в научную среду способствует корпо-
ративное сотрудничество ИИЦ – Научной 
библиотеки с ведущими библиотеками Рос-
сии. Так, с 2013 года ИИЦ – НБ принимает 
активное участие в проекте Межрегиональ-
ная аналитическая роспись статей (МАРС). 
За период работы в этом проекте аналитиче-
ски расписано и отправлено в сводную ана-
литическую реферативную базу БД МАРС) 
более 2500 тысяч аннотированных библио-

графических записей научных статей, в том 
числе из научных журналов, издаваемых в 
УрГПУ: «Педагогическое образование в Рос-
сии», «Политическая лингвистика», «Спе-
циальное образование» (входящих в пере-
чень ВАК), «Филологический класс» и др.  

Уникальной особенностью университе-
та стал Диссертационный зал, сочетающий 
функции точки доступа к информационным 
ресурсам ИИЦ – НБ и специализированно-
го зала для научной и исследовательской 
работы научно-педагогических кадров: 
преподавателей, аспирантов, докторантов и 
соискателей. Диссертационный зал обору-
дован компьютерами, сканером, ксероксом, 
мультимедийной техникой для проведения 
тренингов, презентаций. В настоящее время 
фонд насчитывает 1407 экз. диссертаций, 
8 809 экз. авторефератов, около 4 000 экз. 
трудов преподавателей УрГПУ, 1 420 учеб-
ных и справочных электронных изданий. 
В диссертационном зале оформлены посто-
янно действующие стенды, на которых 
представлены результаты научных дости-
жений и разработок ведущих научных школ 
УрГПУ. С апреля 2012 года организован 
доступ к Виртуальному читальному залу 
Электронной библиотеки диссертаций РГБ. 

Новейшие формы работы с информаци-
ей используются и при организации учебно-
го процесса, делая его актуальным и близ-
ким поколению современных студентов. 

Основная цель внедрения этих нова-
ций – расширение возможностей доступа 
обучающихся к необходимой информации в 
процессе обучения и дальнейшей работе, 
обеспечение абсолютной мобильности как 
самих источников знаний, так и потребите-
лей информации. Эти и ряд других задач 
решаются с применением в университете 
электронно-библиотечных систем (ЭБС). 
Именно за счет своей инновационной фор-
мы они могут представить необходимую 
информацию в удобном для большинства 
пользователей формате. ЭБС «Университет-
ская библиотека online» и «Лань» обеспе-
чивают полнотекстовый доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточ-
никам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств. С 2012 г. 
ИИЦ – Научная библиотека является уча-
стником проекта «Школа цифрового века» 
Издательского Дома «1 сентября», предос-
тавляющего в рамках проекта педагогиче-
скую газету и 21 электронный предметно-
методический журнал.  

ИИЦ – Научная библиотека активно 
участвует в межбиблиотечном сетевом взаи-
модействии университетов России. В 2015 г. 
заключены договоры о сотрудничестве с 
Новосибирским государственным педаго-
гическим университетом об участии в Меж-
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вузовской электронной библиотеке и Мос-
ковским городским психолого-педагогиче-
ским университетом в части создания еди-
ной коллекции материалов по организации 
обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

 
Гуманитарно-просветительская  

деятельность. 
ИИЦ – Научная библиотека УрГПУ на 

протяжении последних нескольких лет реа-
лизует концепцию открытой среды для сту-
дентов и преподавателей вуза, а также 
школьников и учителей г. Екатеринбурга. В 
рамках этой концепции, все отделы библио-
теки УрГПУ задействованы в осуществлении 
нескольких масштабных проектов, одним из 
которых является «Кросс Культ Фест» 
(кросс-культурный фестиваль), реализую-
щийся с 2013 года, в рамках которого было 
организовано 3 крупных мероприятия. 

Назначение и смысл проекта состоят не 
только в ознакомлении студентов и препода-
вателей университета с книжным фондом, но 
и в расширении культурного кругозора посе-
тителей библиотеки посредством обращения 
к различным артефактам культуры той или 
иной страны и народа. Для каждого проекта 
сотрудниками библиотеки был произведен 
отбор разноплановых источников информа-
ции: литературы, кинофильмов, произведе-
ний живописи, графики, музыки, предметов 
быта. Кроме того, для реализации постав-
ленной задачи библиотека УрГПУ вовлекла в 
проект и сторонние организации культуры, 
искусства и досуга, на которые были возло-
жены обязанности по проведению мастер-
классов в рамках «Недели британской лите-
ратуры», «Недели японской литературы» и 
выставки «Острова Культур».  

Первое мероприятие в рамках «Кросс 
Культ Феста» было посвящено литературе и 
культуре Японии. Партнером «Недели япон-
ской культуры» выступил Информационно-
культурный центр «Япония» (г. Ека-
теринбург), сотрудники которого организо-
вали два мастер-класса: «Японский язык» 
(Рихо Сугияма) и «Искусство кимоно» 
(Ольга Акименко). Сотрудниками отдела 
художественной литературы библиотеки 
была подготовлена выставка русскоязыч-
ных изданий произведений японских писа-
телей и поэтов «Японская литература: исто-
ки и современность» и прочитана лекция, 
посвященная традициям японского костю-
ма, «Японская мода на подиуме и улицах». 
В качестве мультимедийного сопровождения 
демонстрировались этнографические филь-
мы о Японии, а также классические и со-
временные образцы японского кинемато-
графа – фильмы «Токийская невеста» Ясуд-
зиро Одзу и «Токио-га» Синдзи Сомаи. 

Последняя неделя октября 2014 года 
была прожита отделом художественной ли-
тературы и читателями под знаком литера-
туры Великобритании. «Неделя британской 
литературы» получила название «Brits and 
Britain», а главной ее идеей стало ознаком-
ление студентов с традициями и обычаями 
англичан, с культурными и географически-
ми особенностями различных регионов Ве-
ликобритании. На выставке экспонирова-
лись красочно иллюстрированные издания 
Уильяма Шекспира, уникальные англий-
ские книги XVIII–XIX веков, малоизвест-
ные русскому читателю образцы англий-
ской поэзии, переводные издания класси-
ческой и современной прозы. 

В стилистике оформления выставки 
также ощущалось веяние британской литера-
туры и культуры: организаторы обратились к 
произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес» и заимствовали из него образ 
чайного стола, за которым посетителям вы-
ставки предлагалось принять участие в вик-
торине. Еще одной идеей для оформления 
рабочего пространства послужил образ анг-
лийского сада, прочно укорененный в миро-
понимании жителей туманного Альбиона. 
Кроме того, флаги, украшавшие экспозицию, 
напоминали обязательный атрибут любого 
британского праздника – гирлянды из 
флажков и гербов. «Неделя британской ли-
тературы» – событие крайне актуальное, от-
вечающее программе национальной куль-
турной политики, поскольку 2014 год был 
объявлен Перекрестным Годом культуры 
Великобритании и России. 

«Острова Культур» – последнее из со-
стоявшихся мероприятий, в рамках проекта 
«Кросс Культ Фест», было посвящено куль-
туре коренных малых народов России и при-
урочено ко второму десятилетию коренных 
народов мира (ЮНЕСКО). Данное меро-
приятие оказалось действительно масштаб-
ным и превзошло предыдущие выставки, 
организованные в рамках проекта, по охвату 
литературных и мультимедийных источни-
ков, количеству привлеченных посетителей 
библиотеки. Партнерами выступили Финно-
угорский культурный центр Российской Фе-
дерации (г. Сыктывкар), Центр традицион-
ной народной культуры Среднего Урала 
(г. Екатеринбург), Петр Палган – продюсер 
фильма «Пузкар» (удмуртское кино), кото-
рыми были предоставлены для выставки 
издания своих центров, например, компакт-
диски с видео и аудиозаписями. 

Таким образом, в проекте «Кросс Культ 
Фест» была реализована стратегия по рас-
ширению границ культурно-просветитель-
ской площадки ИИЦ – Научной библиоте-
ки УрГПУ относительно охвата аудитории и 
выбора партнеров мероприятий. Используя 
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свой потенциал и возможности сторонних 
организаций, творческие идеи оформления 
и наполнения пространства, сотрудникам 
библиотеки УрГПУ удается вновь и вновь 
создавать среду, в которой интересно быть 
не только зрителем или читателем, но и ак-
тивным участником самых различных арт-
проектов. В результате плотного взаимо-
действия читателей и сотрудников библио-
теки книжные выставки, изначально «ста-
тичные», обретают динамизм, столь при-
влекательный для современного человека, 
привыкшего жить в высоком темпе. Под-
тверждает эту мысль и наличие к вышеопи-
санным проектам высокого интереса в сту-
денческо-преподавательской среде. Актив-
ное посещение библиотеки и участие в ее 
проектах студентов и педагогов свидетель-
ствует о правильности и рациональности 
реализации идеи открытого библиотечного 
пространства. Мероприятия, включенные в 
проект «Кросс Культ Фест», напоминают 
разноцветные детали мозаики, склады-
вающиеся в единую концепцию мировоз-
зрения и мироотношения. 

В целях создания условий для самовы-
ражения и саморазвития студентов и науч-
но-педагогического состава университета, 
создания единого пространства для обще-
ния и творчества, авторов, пробующих свои 
силы в стихосложении, художественной 
прозе, сочинении авторской песни, ИИЦ – 
НБ осуществляет проекты: «На волнах на-
шей памяти», «Легендарные имена». 

 
Достижения 

Конкурсная и проектная деятельность 
ИИЦ – Научной библиотеки способствует 
развитию системы профессиональных ком-
муникаций в целом и расширению горизон-
та профессионального общения, расширяет 
возможности для плодотворного обмена 
опытом работы, поиска единомышленников 
для воплощения интересных идей, иннова-
ций, проектов.  

Участие в 2012 году ИИЦ – Научной 
библиотеки в международной акции «Чита-
ем Расула Гамзатова» отмечено дипломом 
лауреата и грамотой Представительства Рес-
публики Дагестан в Свердловской области. 

На объявленном в 2013 г. Российской 
государственной библиотекой первом Все-
российском конкурсе библиотечных инно-
ваций ИИЦ-НБ представила проект «Ин-
формационно-интеллектуальный центр – 
новая информационная среда для педаго-
га». Суть проекта – оказание информаци-

онно-методической и практической помо-
щи в совершенствовании работы библиотек 
средних общеобразовательных учреждений. 
В рамках проекта приоритетным направле-
нием деятельности библиотеки педагогиче-
ского университета является формирование 
единого информационного образовательно-
го пространства в регионе. Участие в кон-
курсе отмечено Дипломом. 

2014 год для ИИЦ – Научной биб-
лиотеки выделяется двумя очень важны-
ми событиями. Во-первых, это победа 
проекта «Интернет-радио “Книжное эхо: 
книги и судьбы”» в открытом благотвори-
тельном конкурсе фонда Михаила Прохо-
рова «Новая роль библиотек в образова-
нии». По итогам конкурса ИИЦ – Науч-
ная библиотека получила грант на реали-
зацию данного проекта в размере 226 ты-
сяч рублей. В рамках реализации проекта 
проведены радиопередачи, посвященные 
знаменательным календарным датам и 
краеведческим событиям, встречи-интервью 
с интересными людьми. Также в эфире 
звучат стихи, отрывки из прозаических 
произведений, к декламации которых 
привлечены читатели. Отдельная рубрика 
посвящена библиотечной работе – радио-
справки, радиообзоры литературы на ак-
туальные темы, анонсы библиотечных 
мероприятий.  

Второе важное событие – победа во 
Всероссийском конкурсе профессионально-
го мастерства «Современное библиотечное 
пространство». Абсолютным победителем 
назван С. Г. Гончаров, зав. отделом художе-
ственной литературы, награжденный имен-
ной медалью победителя и дипломом. Его 
проект «Кросс Культ Фест» получил макси-
мально количество баллов. Диплом победи-
теля I степени присужден Н. Б. Блимго-
товой, зам. директора ИИЦ – НБ, за работу 
«Облачные технологии в научно-методиче-
ской деятельности», и диплом победителя 
III степени присужден Л. Н. Якиной, зав. 
отделом социокультурной деятельности, за 
программу «Год чтения в Свердловской об-
ласти». 

Перспективы развития ИИЦ – Науч-
ной библиотеки связаны с дальнейшим 
внедрением прогрессивных технологий 
производства и распространения инфор-
мации, созданием единой электронной 
образовательной среды, с предоставлени-
ем равных возможностей всем пользова-
телям в получении доступа к информаци-
онным ресурсам. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 

2012 г., № 273-ФЗ. – М. : Омега-Л, 2013. 238 с. 
2. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном 

деле»: [федер. закон РФ от 3 июня 2009 г., № 119-ФЗ]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902159571. 

http://docs.cntd.ru/document/902159571


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 12  57 

3. Российская Федерация. Министерство образования и науки. Об обеспечении свободного доступа к 
фондам библиотек: [письмо М-ва образования и науки РФ от 9 февр. 2011 г., № АП-105/07]. URL: 
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=3688796. 

4. Информационно-аналитические материалы по результатам анализа показателей эффективности 
образовательных организаций высшего образования. URL: http://miccedu.ru/monitoring/2014/. 

R E F E R E N C E S  
1. Rossijskaja Federacija. Zakony. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii : feder. zakon ot 29 dek. 2012 g., 

№ 273-FZ. – M. : Omega-L, 2013. 238 s. 
2. Rossijskaja Federacija. Zakony. O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «O bibliotechnom dele»: [feder. 

zakon RF ot 3 ijunja 2009 g., № 119-FZ]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902159571. 
3. Rossijskaja Federacija. Ministerstvo obrazovanija i nauki. Ob obespechenii svobodnogo dostupa k 

fondam bibliotek: [pis'mo M-va obrazovanija i nauki RF ot 9 fevr. 2011 g., № AP-105/07]. URL: 
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=3688796. 

4. Informacionno-analiticheskie materialy po rezul'tatam analiza pokazatelej jeffektivnosti obrazovatel'nyh 
organizacij vysshego obrazovanija. URL: http://miccedu.ru/monitoring/2014/ 

Статью рекомендует канд. филос. наук, доц. Л. И. Забара. 
 

http://bazazakonov.ru/doc/?ID=3688796
http://miccedu.ru/monitoring/2014/
http://miccedu.ru/monitoring/2014/


НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ УРГПУ  58 

УДК 378.14:001.89:314.011:338.43(47)(Корнилов Г. Е.)  
ББК Ч25+Ч448.04+С75+Т3(2)53 ГСНТИ 14.09.35; 03.23.55 Код ВАК 13.00.01; 07.00.02 

Корнилов Геннадий Егорович, 
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, кафедра истории России, Уральский государст-
венный педагогический университет; заведующий сектором экономической истории, Институт истории и археологии 
УрО РАН; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: genakorn@mail.ru. 

Кругликова Галина Александровна,  
кандидат исторических наук, доцент, кафедра истории России, Уральский государственный педагогический универси-
тет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: kruglickova.galina@yandex.ru. 

АГРАРНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ 
В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ.: РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
(НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА Г. Е. КОРНИЛОВА) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научная школа, научные направления, научные проблемы, аграрная модер-
низация в России, аграрный переход, историческая демография. 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется процесс создания и функционирования научной школы по 
аграрной и демографической истории профессора Г. Е. Корнилова (выбор научной проблемы про-
исходил в условиях «архивной революции», пристальное внимание уделялось истории сельского 
хозяйства и крестьянства России, в Институте истории РАН работал семинар по методологии исто-
рико-аграрных исследований, эти факторы повлияли на формирование научного направления 
школы). Показаны основные результаты научной школы (подготовка кадров: защищены 31 канди-
датская и 5 докторских диссертаций), научные публикации, организация научных форумов (девят-
надцати всероссийских историко-педагогических чтений, шести уральских демографических фору-
мов, десяти международных конференций по аграрной истории России), участие в конференциях 
различного уровня (международных, всероссийских, региональных),разработка новых научных на-
правлений, в частности, исследование демографической модернизации региона). Исследования 
участников школы поддержаны различными грантами (РГНФ, РФФИ, Совета Европы). Руководи-
тель и его ученики выполняли научные проекты с зарубежными учеными (Великобритании, Гер-
мании, Нидерландов, Украины, Японии). Школа сформирована на базе исторического факультета 
УрГПУ и Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Осо-
бенность ее состояла в том, что она сочетала научную и образовательную деятельность, большая 
часть участников школы являются преподавателями в вузах. Признанием научных достижений яв-
ляются рецензии, вышедшие в научных журналах различных стран. 
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AGRARIAN AND DEMOGRAPHIC MODERNIZATION OF RUSSIA  
IN THE LATE XIXTH – EARLY XXIST CENTURIES: REGIONAL DIMENSION  
(SCIENTIFIC SCHOOL OF PROFESSOR G. E. KORNILOV) 

KEYWORDS: scientific school, scientific directions, scientific problems, agrarian modernization in Russia, 
agrarian transition, historical demography. 
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place during the "archival revolution" and close attention was paid to the history of agriculture and peas-
antry of Russia; at the Institute of History of Sciences, there was a seminar on the methodology of histori-
cal and agrarian studies; these factors influenced the formation of scientific areas of the school). The article 
shows the main results of the scientific school (in professional training of scholars: 31 candidate and 5 doc-
toral dissertations have been defended), scientific publications, organization of scientific conferences 
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modernization in the region). Researches of the participants of the school heve been supported by various 
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аука – специфическая отрасль че-
ловеческой деятельности. В сов-

ременном понимании наука – это особого 
рода деятельность, включающая особые 
цели, методы их достижения; это совокуп-
ность знаний, объединяющих различные 
концепции, теории, категориальный аппа-
рат; это социальный институт, включаю-
щий отдельных ученых и их формальные и 
неформальные объединения. Научная шко-
ла по своей сути являет собой эффективную 
модель образования как трансляции, по-
мимо чисто предметного содержания, куль-
турных норм и ценностей от старшего по-
коления к младшему. 

Научная школа – это организация тес-
ного, постоянного, неформального общения 
ученых, обмена идеями и обсуждения ре-
зультатов. Научное направление по изуче-
нию аграрной и демографической истории 
России ХХ века на историческом факульте-
те УрГПУ появляется во второй половине 
1990-х гг. К этому времени вокруг профес-
сора Г. Е. Корнилова образовался неболь-
шой коллектив из студентов и аспирантов, 
которые занимались на его спецсеминаре, 
активно работали в архивах, готовили на-
учные публикации. Затем последовали за-
щиты кандидатских диссертаций. Уже пер-
вая защита диссертации А. С. Еремина вы-
звала небывалый интерес. Он написал ра-
боту по истории коллективизации не только 
не в русле традиционной историографии, 
но и на материалах всего одного округа 
Уральской области, назвав ее «ирбитский фе-
номен» [7]. Во второй диссертации, подготов-
ленной выпускником истфака УрГПУ Д. В. Ка-
ракуловым, была поднята тема голода на 
Урале начала 1920-х годов. История голодо-
вок населения станет одной из основных на-
учных проблем научного коллектива, по-
скольку это трагическое событие есть ре-
зультат экономического, политического, со-
циального развития общества, захватывает 
все стороны жизни аграрного сообщества [5]. 

Уже в первых научных работах молодо-
го коллектива проявились его сильные чер-
ты – тщательная архивная проработка, вы-
явление и отбор исторических документов, 
достоверность и репрезентативность анали-
зируемых источников. В процессе работы 
была выработана научная проблематика 
исследований. Вызвали научный интерес, 
получили одобрение ведущих ученых стра-
ны кандидатские работы Е. Ю. Баранова, 
С. И. Васильевой, С. В. Воробьева, М. С. Ка-
менских, В. В. Кругликова, А. П. Кузьминой, 
И. А. Лавровой, Р. Т. Латыпова, М. К. Ман-
кевич, Н. Н. Мельникова, Н. А. Михалева, 
С. А. Нефедова, О. В. Павловой, И. А. Поппа, 
С. А. Пьянкова, А. В. Союровой, М. В. Сума-

чевой, М. Ю. Тараканова, О. Г. Черезовой, 
С. С. Черноуховой, В. В. Шведова, Е. И. Яр-
ковой. Всего профессор Г. Е. Корнилов под-
готовил 31 кандидата наук. Его ученики 
продолжают активную научную деятель-
ность, работают в УрГПУ, УрФУ, Институте 
истории и археологии УрО РАН, в вузах 
страны (Екатеринбург, Курган, Магнито-
горск, Москва, Нижневартовск, Нижний 
Тагил, Оренбург, Пермь), участвуют в науч-
ных конференциях, издают монографии, 
готовят докторские диссертации, выигры-
вают гранты РГНФ, РФФИ [18; 22; 23; 26]. 
Лауреатами премии Губернатора Свердлов-
ской области для молодых ученых за лучшую 
работу в области гуманитарных наук стали 
доцент УрГПУ И. А. Попп (2013), научный 
сотрудник ИИиАУрО РАН С. А. Пьянков 
(2014). Премию УрО РАН имени члена-
корреспондента П. И. Рычкова за лучшую 
работу в области гуманитарных наук для мо-
лодых ученых в 2012 г. получил Н. А. Миха-
лев (ныне ученый секретарь ИИиАУрО РАН). 

Определенным этапом в развитии на-
учной школы стала подготовка докторских 
диссертаций. С 2004 года ученики профес-
сора стали защищать докторские диссерта-
ции по аграрной истории и исторической 
демографии: Л. В. Алексеева по истории 
Северо-Западной Сибири в 1917–1941 годах 
(ныне профессор в Нижневартовском госу-
дарственном университете); В. А. Лабузов 
по истории аграрных преобразований в 
южноуральской деревне в 1917–1930-х годах 
(ныне министр образования Правительства 
Оренбургской области); В. В. Филатов по 
трансформации аграрных отношений на 
Урале в 1930-е годы (ныне декан гумани-
тарного факультета Магнитогорского госу-
дарственного технического университета); 
Л. Н. Мазур по истории сельского расселе-
ния на Среднем Урале в ХХ веке (ныне заве-
дующая кафедрой документационного и 
информационного обеспечения управления 
Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б. Н. Ель-
цина); Е. Ю. Рукосуев по истории формиро-
вания уральской буржуазии (работал до-
центом кафедры истории России УрГПУ, 
ныне ведущий научный сотрудник Инсти-
тута истории и археологии УрО РАН). Под-
готовлена к защите докторская диссертация 
В. А. Журавлевой по истории городского 
населения Урала в 1920–30-е годы. У них 
появляются свои ученики, под их руково-
дством защищаются кандидатские диссер-
тации. Так, профессор Л. В. Алексеева под-
готовила 5, профессор В. А. Лабузов – 
3 кандидата исторических наук. 

Сформировавшийся научный коллек-
тив поставил перед собой сложную задачу – 

Н 
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формировать комплексы исторических до-
кументов. Первой такой работой стала под-
готовка сборника документов по «Продо-
вольственной безопасности Урала в ХХ ве-
ке». В этой работе под руководством Г. Е. Кор-
нилова и В. В. Маслакова принимали уча-
стие Д. В. Каракулов, Л. Н. Мазур, Л. И. Пе-
ресторонина, Н. В. Ячменева. Двухтомник 
издан в 2000 году. Г. Е. Корнилов стал од-
ним из основоположников нового направ-
ления историко-аграрных исследований – 
изучения продовольственной безопасности 
России и ее регионов. В рецензии на изда-
ние ведущие отечественные историки-
аграрники В. П. Данилов и И. Е. Зеленин 
отметили, что в этой работе впервые в исто-
риографии в развернутом виде сформули-
рована и заявлена проблема продовольст-
венной безопасности в историческом аспек-
те; представлен ценный информативный 
материал базового характера, на который 
можно опереться при дальнейшем изуче-
нии более широкого круга проблем данной 
темы в других регионах и по стране в целом 
[6, с. 171].  

Введение в научный оборот докумен-
тальных комплексов путем их публикации 
стало одним из основных направлений дея-
тельности уральского ученого и его учеников 
[3]. Совместно с голландским историком 
Х. Кесслером был подготовлен сборник до-
кументов «Колхозная жизнь на Урале. 1935–
1953», который был издан в ведущем рос-
сийском издательстве «Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН)» в извест-
ной серии «Документы советской истории» 
(М., 2006). Документы книги раскрывают 
взаимоотношения государства и колхозов в 
сталинский период. Издание получило вы-
сокую оценку российских и зарубежных ис-
ториков, положительные рецензии на книгу 
опубликованы в научных изданиях России, 
Германии, Канады, Франции [1, р. 741–744; 
2, s. 451; 9, с. 123–124; 17, с. 406–409].  

Профессор Г. Е. Корнилов и его учени-
ки Е. Ю. Баранов, С. В. Воробьев стали уча-
стниками проекта по подготовке фундамен-
тального издания в 6 томах «Общество и 
власть. Российская провинция. 1917–1985: 
Документы и материалы (Пермская, Сверд-
ловская, Челябинская области)», в который 
вошли уникальные комплексы документов 
по истории взаимоотношения общества и 
власти в советскую эпоху [20]. В 2009-м го-
ду Г. Е. Корнилов и И. А. Лаврова издали 
сборник документов и материалов «Беспри-
зорность на Урале. 1929–1941 гг.» (2009). 
Опубликованные исторические документы 
позволяют раскрыть факторы и причины, 
масштабы этого страшного социального 
явления, меры борьбы и направления дея-
тельности государственных органов и обще-

ственно-политических организаций по лик-
видации детской беспризорности.  

Профессор Г. Е. Корнилов разработал 
новый теоретико-методологический подход 
в историко-аграрных исследованиях. Кон-
цепция аграрного перехода, разрабатывае-
мая профессором Г. Е. Корниловым и его 
коллегами, коррелируется с теорией инду-
стриальной модернизации России. Г. Е. Кор-
нилов справедливо отметил, что Россия во-
шла в ХХ век аграрной страной, вышла из 
него страной индустриальной, процессы 
модернизации определили все сферы жиз-
ни деревни. Хронологические рамки аграр-
ного перехода он определяет концом XIX – 
началом ХХI века и выделяет три его фазы, 
в процессе которых происходила экономи-
ческая, демографическая, политическая, 
культурная, социальная, правовая транс-
формация аграрной сферы и сельского со-
циума, изменение сельского расселения. По 
мнению Г. Е. Корнилова, аграрный переход 
к началу ХХI века не завершен, поскольку 
крестьянство не стало актором модерниза-
ции. Крестьянство на протяжении всего 
ХХ столетия оставалось самой бедной груп-
пой населения страны. 

Эта концепция апробирована в моно-
графиях Г. Е. Корнилова, Е. Ю. Баранова и 
В. А. Лабузова «Аграрное развитие и продо-
вольственное обеспечение населения Урала. 
1928–1934 гг.» (М., 2009), «ХХ век и сель-
ская Россия»(под ред. проф. Х. Окуда, То-
кио, 2005); История российского крестьян-
ства ХХ века (под ред. Х. Окуда, Токио, 
2006); «Способна ли Россия себя прокор-
мить?» (Материалы заседания интеллекту-
ально-делового клуба УрО РАН. Екатерин-
бург, 2007). 

Предложенный концептуальный под-
ход апробирован на материалах истории 
уральской деревни, отражен в таких сюже-
тах, как культурная модернизация ураль-
ской деревни, проблема занятости кресть-
янства, его материальное положение и быт, 
сельская электрификация, история ураль-
ских колхозов, МТС и совхозов, демографи-
ческое развитие. В этом же ряду стоят и 
аналитические статьи и рецензии по исто-
риографии аграрных исследований в со-
временной России. С 2006 года коллектив 
научной школы проводит международную 
научно-практическую конференцию по аг-
рарной истории России ХVIII–ХХI века в 
Оренбурге при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования Оренбургской об-
ласти [24]; участвует в сессиях всероссий-
ского симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы, организуемых научным 
советом по аграрной истории РАН, членом 
которого является профессор Г. Е. Корни-
лов [14, с. 394–406; 15, с. 91–101]. 
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Каждая научная школа способствует 
развитию новых представлений в области 
науки. Научная школа расширила про-
блемное поле и обратилась к изучению на-
селения региона. Исследования в регионе 
по исторической демографии активизиро-
вались только в последнюю четверть века 
[4; 16]. Результаты историко-демографи-
ческих исследований докладываются на 
Уральских демографических форумах, по 
инициативе профессора Г. Е. Корнилова в 
рамках форума проходит секция по истори-
ческим аспектам демографических про-
блем. В рамках форума историки тесно со-
трудничают с демографами, экономистами, 
социологами, интенсивно осваивают их ме-
тодологический инструментарий, что позво-
ляет успешно решать новые исследователь-
ские задачи. Диссертации Н. А. Михалева, 
С. А. Нефедова, О. В. Павловой, М. В. Су-
мачевой, М. Ю. Тараканова, О. Г. Черезовой, 
В. А. Журавлевой, их монографии, статьи в 
рецензируемых журналах свидетельствуют 
о формировании этого нового для региона 
научного направления, ставшего одним из 
научных центров по исторической демо-
графии России. Одна из последних моно-
графий Г. Е. Корнилова, Г. Г. Корнилова, 
Н. А. Михалева, А. Г. Оруджиевой посвящена 
историко-демографическому развитию Яма-
ла в ХХ в., формированию населения в од-
ном из перспективных экономических ре-
гионов страны (Екатеринбург, 2013). Моно-
графия получила высокую оценку специа-
листов [8, с. 129–131].  

Исследования по аграрной и демографи-
ческой истории осуществляются при поддерж-
ке Российского гуманитарного научного фон-
да, Российского фонда фундаментальных ис-
следований, INTAS, Совета Европы и др. 
Г. Е. Корнилов и его ученики принимали уча-
стие в международных научных проектах 
Манчестерского университета (Великобрита-
ния), Токийского университета (Япония), 
Фрайбургского университета (Германия), Ин-
ститута истории Украины, Назарбаев универ-
ситета (Казахстан). Изданы коллективные мо-
нографии на английском и японском языках 
[10; 27]. Международным признанием научных 
результатов стало участие профессора Г. Е. Кор-
нилова в ХVII мировом конгрессе по экономи-
ческой истории (Киото, Япония, 2015). 

Научным школам свойственны такие 
характеристики – инициативность, само-
стоятельность, наличие внутреннего им-
пульса развития, целеустремленность, 
стойкость убеждений, неудовлетворенность 
достигнутым. Научный коллектив постоян-
но ставит и решает актуальные научно-
образовательные задачи. Это подтверждают 
проводимые 19 лет подряд на базе истори-
ческого факультета УрГПУ всероссийские 

историко-педагогические чтения, результа-
ты которых вышли в 31 томе [19; 25]. 
За прошедшие годы в различных меро-
приятиях Чтений (пленарные и секционные 
заседания, круглые столы, мастер-классы, 
творческие площадки) приняло участие бо-
лее 2,5 тысяч студентов, аспирантов, препо-
давателей школ и вузов, научных сотрудни-
ков академических институтов страны и 
зарубежья. Концепция конференции вклю-
чает апробацию научных разработок по ми-
ровой и отечественной истории, внедрение 
полученных научных знаний в образова-
тельную среду школ и вузов, интеграцию 
исторической науки и образования в рамках 
единого научно-образовательного про-
странства. Организаторы этих научных фо-
румов уверены, что происходящие транс-
формации мирового гуманитарного знания, 
методологический кризис отечественной 
исторической науки, а также противоречи-
вые процессы в реформировании образова-
тельной и научной систем России являются 
принципиальным вызовом сообществу про-
фессионалов, несущих ответственность за 
состояние интеллектуальных, исследова-
тельских, педагогических практик в стране. 

Интеграция академической науки и 
высшего профессионального исторического 
образования нашла практическое примене-
ние в учебной работе. Подготовлены про-
граммы учебных курсов, учебные пособия 
«Историческое краеведение» (2005), «Ис-
торическое краеведение Урала» (2015), ав-
торский коллектив включал преподавате-
лей исторического факультета и научных 
сотрудников ИИиАУрО РАН. Студенты-
историки, аспиранты привлекались к науч-
ной работе в академическом институте. 

Участники школы внесли существенный 
вклад в разработку инновационной модели 
преподавания региональной истории. Они 
участвовали в подготовке учебников по исто-
рии Урала для общеобразовательных школ, 
методических пособий для учителей. Высо-
кую оценку получил учебно-методический 
комплект по истории Ямала (учебник, хре-
стоматия и программы) [11; 12; 28]. 

Процесс формирования научных школ 
крупных ученых достаточно долгий и трудо-
емкий. Решение этой задачи в условиях выс-
шего учебного заведения облегчается тем, что 
научный коллектив одновременно выполняет 
образовательные и научные функции. Твор-
ческая атмосфера, наличие талантливых уче-
ников из аспирантов, магистрантов и студен-
тов, учебно-воспитательная и научная базы 
помогают научному коллективу добиваться 
существенных результатов в науке. Кафедра 
истории России УрГПУ стала инициатором 
проведения ежегодной научной конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов «Шаг в 
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историческую науку». Проведено 15 научных 
конференций, изданы сборники материалов 
(редактор изданий доцент Э. А. Черноухов). 
Конференция переросла рамки региональной 
и стала всероссийской. 

Инновации, столь востребованные рос-
сийским обществом, могут быть обеспечены 
только особым типом специалистов. Цель 
научной школы – подготовка профессиона-
лов, готовых успешно действовать в турбу-
лентной, проблемной современной ситуа-
ции и в равной степени способных к страте-
гическому, исторически фундированному 
мышлению и активной инновационной 
практической деятельности. 

Научная школа профессора Г. Е. Кор-
нилова – это сложившаяся интеллектуаль-
ная, эмоционально-ценностная, нефор-
мальная, открытая общность ученых раз-
ных статусов, разрабатывающих под его ру-
ководством исследовательские программы. 
Она получила всероссийское признание [3, 
с. 243–251; 13, с. 121–132]. Существенным 
признаком сложившейся научной школы 
является то, что в ней одновременно реша-
ются задачи разработки и защиты научных 
идей, комплексное, коллективное выполне-
ние исследовательских проектов и подго-
товка молодых ученых. 
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АННОТАЦИЯ. В статье описан процесс формирования научной школы А. С. Белкина, доктора педа-
гогических наук, профессора, председателя диссертационного совета с пятнадцатилетним стажем, 
заслуженного деятеля науки РФ, действительного члена Академии педагогических и социальных 
наук и Международной академии наук педагогического образования, отличника просвещения 
РСФСР, отличника образования СССР, лауреата премии Государственного комитета по образова-
нию, лауреата премии В. Н. Татищева и В. де Генина в области образования, кавалера почетного 
знака «За заслуги в развитии г. Екатеринбурга». Основные направления исследований представи-
телей научной школы А. С. Белкина: мониторинго-образовательное; психолого-педагогическое; ви-
тагенное образование; историко-педагогическое; проблемы воспитания гражданской позиции уча-
щихся; инновационно-образовательное. Таким образом, научная школа А. С. Белкина воплощает 
полипарадигмальный подход к изучению образования. Сам А. С. Белкин посвятил свои работы та-
ким темам, как теория и практика витагенного образования; возрастосообразный подход в педаго-
гике; педагогическая запущенность; технология создания ситуации успеха в образовательном про-
цессе; мониторинг (диагностика) педагогического процесса; теория и практика педагогического 
взаимодействия; формирование научного педагогического сознания; ментально-миссионное на-
правление в образовании. Работа диссертационного совета под председательством А. С. Белкина 
обогатила понятийный аппарат педагогики целым рядом научно-педагогических понятий, полу-
чивших всеобщее признание: возрастная педагогика, педагогическая диагностика, витагенное об-
разование, многомерно-голографический подход, компетентностный подход, научное педагогиче-
ское сознание, педагогическое взаимодействие, педагогический мониторинг, персонифицирован-
ная характеристика исследования. Решением Президиума Российской академии естествознания 
А. С. Белкину было присвоено почетное звание «Основатель научной школы “Полипарадигмальная 
педагогика”». 
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ABSTRACT. The article describes the process of formation of the scientific school of A.S. Belkin, doctor of 
pedagogy, professor, chairman of the dissertation council for more than 15 years, member of the Academy 
of Pedagogical and Social Sciences and the International Academy of Sciences of Pedagogical Education, 
awarded for Excellence in the education of the RSFSR, awarded for Excellence in the education of the 
USSR, Award winner of the State Committee on Education, Winner of awards n/a V.N. Tatishev and B.D. 
Genin in Education, Holder of the Honorary Badge “For Outstanding Service to the Development of 
Ekaterinburg”. The main areas of research of the representatives of the scientific school of A.S. Belkin are 
the following: monitoring-educational; psychological-educational; vitagenetic education; historic-
pedagogical; problems of education of the civil position of pupils; innovative-educational, etc. Thus the sci-
entific school of A.S. Belkin embodies the polyparadigmatic approach to the study of education. Professor 
A.S. Belkin himself devoted his works to such problems as theory and practice of vitagenetic education, age 
based approach in pedagogy, pedagogic neglect, technology of creation of the situation of success in educa-
tion process, monitoring (diagnostics) of education process, theory and practice of pedagogical interaction, 
formation of scientific pedagogical mentality, mental-missionary trend in education, etc. The work of the 
Dissertation council chaired by Professor A.S. Belkin enriched the notional apparatus of pedagogy by a 
number of pedagogical notions which later received general acclaim: developmental pedagogy, pedagogical 
diagnostics, vitagenetic education, polydimention holographic approach, competence-based approach, sci-
entific pedagogical mentality, pedagogical interaction, pedagogical monitoring and personified characteris-
tics of research. On decision of the Presidium of the Russian Academy of Natural Sciences A.S. Belkin was 
awarded the honored title of “Founder of the Scientific School “Polyparadigmatic Pedagogy”. 
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вгуст Соломонович Белкин – ровес-
ник Уральского государственного 

педагогического университета; и в 2015 году 
педагогический коллектив отмечает 85-
летний юбилей как УрГПУ, так и уважаемого 
всеми доктора педагогических наук, профес-
сора А. С. Белкина, который внес неоцени-
мый вклад в развитие нашего вуза.  

«Школа А. С. Белкина» оказывается 
многозначным понятием. Прежде всего, это 
те школы, в которых он начал свою трудовую 
деятельность сначала в качестве учителя 
(школа № 80 г. Свердловска), а затем в каче-
стве директора (школа № 65). Именно в них 
будущий известный ученый приобрел тот 
неоценимый опыт, который впоследствии 
был интерпретирован в научные идеи, нова-
ционные для того времени положения, 
ставшие базой для целого ряда диссертаций. 

Далее школой для А. С. Белкина стала 
работа в качестве преподавателя в СГПИ 
(Свердловском государственном педагоги-
ческом институте), где он практически сра-
зу защитил кандидатскую диссертацию 
«Педагогический анализ причин типичных 
проступков школьников и меры их преду-
преждения» в институте теории и истории 
педагогики АПН СССР (1970 г.) А спустя 
тринадцать лет там же была представлена и 
блестяще защищена докторская диссерта-
ция на тему «Теория и практика педагоги-
ческой диагностики отклоняющегося пове-
дения школьников».  

Еще одной «школой А. С. Белкина» 
стала кафедра педагогики, которую он воз-
главлял с 1972 года. А с 1990 года с учетом 
тенденций развития отечественной системы 
образования она была преобразована в ка-
федру возрастной педагогики и педагогиче-
ских технологий. Именно там в горячих 
спорах, в ходе научных дискуссий, семина-
ров для аспирантов, на встречах с учителя-
ми-практиками и т. д. озвучивались, отта-
чивались, проходили проверку на практи-
ческую и теоретическую значимость теории, 
концепции, подходы, которые впоследствии 
были представлены в большом количестве 
диссертационных исследований как канди-
датского, так и докторского уровней.  

Атмосфера научного поиска, педагоги-
ческого творчества, доверия, открытости к 
новому, которая создавалась А. С. Бел-
киным на кафедре возрастной педагогики и 
педагогических технологий, привлекала 
многих учителей и педагогов, желающих 
идти дальше и выше в своем профессио-
нальном и личностном развитии. В этой 
научной школе сформировались как ученые 
его ученики И. Д. Возженикова, Т. А. Бра-
гина, С. А. Днепров, И. С. Зимина, Е. В. Ко-
ротаева, Н. И. Мазурчук и многие другие. 

Их начинания были всегда поддержаны, 
поскольку А. С. Белкин как научный руко-
водитель придерживался следующей педа-
гогической формулы: «Учитель! Воспитай 
ученика, чтобы было у кого учиться». 

В процессе освоения научной педагоги-
ческой целины оформлялись самостоятель-
ные направления научного поиска, которые 
отличались актуальностью, необычностью, 
востребованностью в образовательной дея-
тельности: теория и практика витагенного 
образования; возрастосообразный подход в 
педагогике; педагогическая запущенность; 
технология создания ситуации успеха в об-
разовательном процессе; мониторинг (диаг-
ностика) педагогического процесса; теория и 
практика педагогического взаимодействия; 
формирование научного педагогического 
сознания; ментально-миссионное направле-
ние в образовании и др. 

Эти подходы были отражены в соответ-
ствующих публикациях – учебных пособиях 
и монографиях: «Проблемы педагогическо-
го мастерства» (Белкин А. С. М. : Педагоги-
ка, 1987), «Ситуация успеха. Как ее создать : 
кн. для учителя» (Белкин А. С. М. : Просве-
щение, 1991), «Витагенное обучение» (Бел-
кин А. С. М. : Школ. технологии, 1997), «Ос-
новы возрастной педагогики» (Белкин А. С. 
М. : Изд. Центр «Академия», 2000), «Педа-
гогическая компетентность» (Белкин А. С. 
Екатеринбург : учеб. кн., 2003), «Ментально-
миссионное направление в образовании» 
(Белкин А. С. М. : Спутник, 2009) и др.  

Новационность и значимость этих идей 
и работ привлекла внимание не только оте-
чественных, но и зарубежных педагогов. 
По их просьбам Август Соломонович неод-
нократно выступал с научными докладами, 
посвященным проблемам развития образо-
вания, в США (университете Бриджпорт), 
Китае (Пекине), Корее (Сеуле). Его идеи 
витагенного образования получили широ-
кое международное признание. 

Интенсивному и многоплановому раз-
витию научной школы в Уральском госу-
дарственном педагогическом университете 
чрезвычайно способствовало создание пер-
вого диссертационного совета по педагоги-
ке (1993 г.), председателем которого стал 
А. С. Белкин. Иная кандидатура на этот пост 
даже не обсуждалась. Нужно отметить дос-
таточно широкий спектр научных специ-
альностей, по которым велась научно-
исследовательская работа в данном совете: 
«Общая педагогика, история педагогики и 
образования» (13.00.01), «Теория и методи-
ка обучения и воспитания» (13.00.02), 
«Теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культу-

А 

© Коротаева Е. В., 2015 



НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ УРГПУ  66 

ры» (13.00.04), «Теория и методика про-
фессионального образования» (13.00.08).  

Такое разнообразие дало возможность 
превратить совет в кузницу педагогических 
кадров, прежде всего, для г. Екатеринбурга 
и Свердловской области. За 15 лет работы 
диссертационного совета под руководством 
А. С. Белкина были защищены 276 канди-
датских и докторских диссертаций. А непо-
средственно под научным руководством 
А. С. Белкина – 50 кандидатских и 16 док-
торских диссертаций, обогативших образо-
вательную теорию и практику.  

Работа диссертационного совета обога-
тила понятийный аппарат педагогики це-
лым рядом научно-педагогических понятий, 
получивших всеобщее признание: возрас-
тная педагогика, педагогическая диагности-
ка, витагенное образование, многомерно-
голографический подход, компетентностный 
подход, научное педагогическое сознание, 
педагогическое взаимодействие, педагогиче-
ский мониторинг, персонифицированная 
характеристика исследования и т.п. 

Стоит особо сказать, что в числе канди-
датов наук, защитившихся под руково-
дством А. С. Белкина, были не только пре-
подаватели вузов, но обычные учителя. 
В свое время профессор Белкин неодно-
кратно выступал на страницах печати со 
статьями под общим названием «Учитель 
защищает диссертацию». В них он, осозна-
вая, что все начинается именно с учителя, 
призывал учительство изменить свое отно-
шение к ценности психолого-педагогических 
знаний, а следовательно, и к конкретному 
ученику. Сегодня уже трудно кого-то уди-
вить тем, что учителя ведут самостоятель-
ные исследования. И во многом это заслуга 
Августа Соломоновича. 

Широта научных подходов в осмысле-
нии теории и оптимизации практики обра-
зовательного процесса подвели к необхо-
димости официального оформления науч-
ной школы А. С. Белкина. Именно его уче-
никами была инициирована акция, резуль-
татом которой стало решение Президиума 
Российской академии естествознания о 
присвоении доктору педагогических наук, 
профессору А. С. Белкину почетного звания 
«Основатель научной школы “Полипара-
дигмальная педагогика”» (май, 2010). 

Почему обозначение направленности 
этой научной школы связано с понятием 
полипарадигмальности? Дело в том, что это 
достаточно новое для методологии педаго-
гики понятие обладает рядом сущностных 
характеристик: допустимость сосущество-
вания нескольких методологических подхо-
дов, в рамках которых выстраиваются цело-
стные педагогические модели; теоретиче-

ское осмысление и реализация различных 
парадигм как на стратегическом, так и на 
тактическом (оперативном) уровнях одним 
педагогом; четкая ориентированность педа-
гогического поиска и на социальную и на 
индивидуальную составляющие; творческое 
конструирование элементов различных па-
радигм в рамках конкретной технологии 
образования и т.д.  

С этой точки зрения еще раз обратимся 
к тем направлениям научной школы 
А. С. Белкина, которые были обозначены им 
самим на заседании Уральского отделения 
Российского академии образования (2011 г.): 
мониторинго-образовательное; психолого-
педагогическое; витагенное образование; 
историко-педагогическое; проблемы воспи-
тания гражданской позиции учащихся; ин-
новационно-образовательное. Как мы ви-
дим, все признаки полипарадигмальности 
просматриваются в данном перечне. 

На сегодняшний день А. С. Белкиным 
опубликовано 300 работ различного ха-
рактера – монографии, учебные пособия, 
статьи, методические рекомендации и пр. 
Суммарное число цитирований автора, по 
данным Elibrary.ru, – 600, индекс Хир-
ша – 6. Это говорит о высокой востребо-
ванности его работ.  

В таком творческом поле сформирова-
лись целые научные школы его учеников – 
доктора педагогических наук, профессора 
В. Д. Ширшова, доктора педагогических 
наук, профессора Е. В. Коротаевой, док-
тора педагогических наук, профессора 
С. А. Днепрова, доктора педагогических на-
ук, профессора И. А. Ларионовой и других. 

В этом главное достижение всех школ 
Августа Соломоновича Белкина: в постоян-
ном развитии, непрерывном творческом 
педагогическом поиске, освоении иннова-
ционных образовательных областей, акту-
альных для развития отечественной систе-
мы образования.  

В качестве напутствия педагогам он писал: 
«Мы утверждаем, что смысл образо-

вания, главная его цель – формирование 
(воспитание) личности, подготовленной 
на всех уровнях образованности (сознания, 
чувств, поведения) к исполнению самой 
главной своей миссии – служения своему 
долгу (гражданскому, профессиональному, 
семейному), своему призванию. 

Подчеркнем: готовому и подготов-
ленному не просто работать, а именно 
служить в самом высоком и благородном 
смысле этого слова…» 

Эти слова является не только наставле-
нием последователям и ученикам, но и в 
полной мере характеризуют педагогическое 
кредо самого А. С. Белкина. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены основные результаты деятельности научной школы «Содер-
жание филологического образования в период детства». Изложены основные позиции концепции 
филологического образования в период детства, выделены направления исследований представи-
телей научной школы, связанные с развитием языковой личности ребенка дошкольного, младшего 
школьного возраста и младших подростков, разработкой лингводидактического обеспечения дан-
ного процесса. Представлено теоретико-методологическое обоснование данных исследований, опи-
саны некоторые результаты: обучение аудированию на разных уровнях образования, формирова-
ние концепта «Язык» у младших подростков и т.д. Описывается новое направление в деятельности 
научной школы – формирование информационной грамотности младших школьников в процессе 
языкового образования как формирование информационных действий у младших школьников в 
процессе работы со словарем и с учебно-научным текстом на уроках русского языка. 
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PHILOLOGICAL EDUCATION IN THE PERIOD OF CHILDHOOD:  
VECTORS OF DEVELOPMENT OF CHILD AND SCIENCE 

KEYWORDS: scientific school, conception of philological education in the period of childhood, main areas 
of research, basic research results, new areas of activity of the scientific school. 

ABSTRACT. The article presents the main results of the scientific school “The content of literary education 
in the period of childhood”. The article lays out the basic positions of the concept of literary education in 
the period of childhood, singles out areas of research of the representatives of the scientific school connect-
ed with the development of linguistic identity of children of pre-school, primary school age and younger 
teenagers and development of ting linguo-didactic support of the given process. The authors present a the-
oretical and methodological basis of these studies and describe some results: training listening comprehen-
sion at various stages of education, formation of the concept of "language" in younger teens, etc. The article 
also describes a new area of work of the scientific school – the formation of information literacy of younger 
schoolchildren in the course of linguistic education as training of informative actions in younger school-
children in the course of work with dictionaries and educational and scientific texts at Russian lessons. 

ир детства является источником 
бесконечных открытий не только 

для ребенка, но и для исследователей, кото-
рые обращены к этому миру. Кафедра рус-
ского языка и методики его преподавания в 
начальных классах Института педагогики и 
психологии детства ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический универси-
тет» в течение двадцати лет занимается про-
блемой филологического образования в пе-
риод детства, выделив в рамках этой гло-

бальной проблемы направление, связанное с 
развитием языковой личности. Данное на-
правление сегодня становится особенно ак-
туальным, т.к. современные образователь-
ные стандарты обращены именно к лично-
сти: в ФГОС дошкольного образования под-
черкивается, что «содержание Программы 
должно обеспечить развитие личности…» 
[19, с. 11], в ФГОС начального общего образо-
вания речь идет о личностных результатах 
освоения основной образовательной про-
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граммы, личностные результаты освоения 
основной образовательной программы ос-
новного общего образования выделяются и в 
ФГОС основного общего образования. 

Ориентация на языковую личность оп-
ределяет содержание деятельности пред-
ставляемой научной школы «Содержание 
филологического образования в период дет-
ства»: создана концепция филологического 
образования в период детства (об этом под-
робнее в [8]), выявляется специфика языко-
вой личности ребенка и разрабатывается 
лингводидактическое обеспечение развития 
языковой личности в период детства, опре-
деляются существенные особенности рече-
вой деятельности ребенка и разрабатывается 
методическое обеспечение совершенствова-
ния видов речевой деятельности ребенка, 
коммуникативных качеств речи. 

Остановимся подробнее на основных 
положениях концепции филологического 
образования в период детства. Это положе-
ние о преемственности и непрерывности 
филологического образования в период 
детства, взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности речевого и литературного развития 
ребенка, языкового и литературного обра-
зования, о специфике языковой личности 
ребенка. Важнейшей составляющей данной 
концепции является учет современных тен-
денций в образовании периода детства. 

Положение о преемственности и не-
прерывности филологического образования 
определило обращение к проблеме форми-
рования умений диалогической речи у де-
тей старшего дошкольного возраста и 
младших школьников [18], формирования 
познавательной мобильности у старших 
дошкольников и младших школьников в 
лингвистическом образовании [11]. Исполь-
зуя терминологию современных норматив-
ных документов, можно сказать, что в рам-
ках данных исследований на языковом ма-
териале решается проблема формирования 
предпосылок к учебной деятельности у де-
тей дошкольного возраста и учета этих 
предпосылок во взаимодействии с млад-
шими школьниками. А. А. Соколова, опре-
делив учебный диалог как речевое взаимо-
действие субъектов образовательного про-
цесса с целью решения учебной задачи, до-
казывает, что и для старших дошкольников, 
и для младших школьников значимы уме-
ния: ориентироваться в ситуации общения, 
ставить при освоении учебного материала 
коммуникативные задачи, планировать ре-
чевые действия с учетом учебной задачи. 
Исследователь предлагает поэтапное фор-
мирование умений учебного диалога в раз-
личных ситуациях общения, описывает 
компоненты методики обучения учебному 
диалогу с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в ДОУ и началь-
ной школе [18]. 

Ю. В. Нестерова при разработке методи-
ки формирования познавательной мобильно-
сти у детей старшего дошкольного возраста и 
младших школьников опирается на компо-
ненты речевого развития и лингвистического 
образования: историко-культурный (развитие 
ребенка с учетом историко-культурного, 
творческого контекста), познавательный (ак-
тивизация познавательной деятельности де-
тей, формирование познавательного интереса 
к языку и речи), коммуникативно-речевой 
(обеспечение коммуникативно-речевой ак-
тивности ребенка). В качестве одного из усло-
вий познавательной мобильности ребенка 
автор выделяет овладение им системой дей-
ствий, позволяющих ориентироваться и ус-
пешно действовать в нестандартных ситуаци-
ях за счет включения полученных лингвисти-
ческих знаний в другие виды деятельности и 
использовать в других видах деятельности 
имеющиеся способы получения лингвистиче-
ской информации. Новизна данного исследо-
вания заключается в определении самого фе-
номена «познавательная мобильность детей 
старшего дошкольного возраста и младших 
школьников», в предложенной автором ме-
тодике формирования познавательной мо-
бильности, в выявлении содержания речевого 
развития детей дошкольного возраста и лин-
гвистического образования младших школь-
ников, актуализирующих у детей познава-
тельный интерес к языку и речи [11]. 

Выделив основные направления в ис-
следованиях научной школы «Содержание 
филологического образования в период 
детства», обращаем внимание на некоторую 
условность в их разграничении. В большин-
стве своем исследования выполнены с од-
новременным учетом нескольких направ-
лений. Так, совершенствование умений ре-
чевой деятельности детей рассматривается с 
учетом непрерывности и преемственности в 
содержании филологического образования. 
Е. К. Ибакаева решает проблему обучения 
младших школьников аудированию как ви-
ду речевой и учебной деятельности [6], ту 
же проблему, обратившись к учащимся 
старших классов, решает Н. В. Нефедова 
[12]. Новизна исследования Е. К. Ибакаевой 
заключается в том, что определены этапы 
обучения аудированию младших школьни-
ков: первоначально приоритетно обучение 
аудированию как виду учебной деятельно-
сти, затем – обучение аудированию как ви-
ду речевой деятельности. Автор определяет 
принципы обучения аудированию младших 
школьников, разрабатывает методику обу-
чения аудированию как виду речевой и 
учебной деятельности с учетом содержания 
и механизмов аудирования [6]. 
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Н. В. Нефедовой предлагается иная ло-
гика обучения слушанию учащихся старших 
классов, что объясняется их возрастными 
особенностями. Н. В. Нефедова доказывает, 
что «только специально организованное 
обучение слушанию как виду речевой дея-
тельности приведет к продуктивному обмену 
информацией в учебной деятельности стар-
шеклассников» [12, с. 7]. Предложенная ло-
гика находит отражение в методике обуче-
ния слушанию учащихся старших классов, 
где компоненты методики соотносятся с 
обучением различным видам слушания.  

Как уже сказано ранее, научная школа 
отличается прежде всего вниманием к язы-
ковой личности ребенка. Рассматривается 
развитие языковой личности в процессе 
языкового образования [5], определяются 
принципы формирования лексикона как 
базового компонента языковой личности 
[14], на примере концепта «Язык» описыва-
ется динамика формирования концепта у 
младших подростков [1]. Обращение к язы-
ковой личности определяется антропоцен-
тричностью современной науки, перспек-
тивностью связи когнитивных методов и 
методов семасиологии. В основу исследова-
ний, выполняемых членами научного кол-
лектива, положены современные концеп-
ции развития языковой личности (Г. И. Бо-
гин, Ю. Н. Караулов), языковой способно-
сти человека (А. А. Леонтьев, И. В. Румян-
цева, Т. Н. Ушакова), психолингвистические 
концепции лексикона человека (А. А. Залев-
ская, Е. С. Кубрякова, И. Г. Овчинникова), 
положения об онтогенезе речи (Т. А. Гри-
дина, К. Ф. Седов, С. Н. Цейтлин), современ-
ные разработки теории лексических мно-
жеств, теории пространства в представле-
нии лексических единиц (Л. Г. Бабенко, 
Ю. Н. Караулов, В. В. Морковкин, Н. Ю. Шве-
дова), лингвокультурологические концеп-
ции, в соответствии с которыми изучение 
языка должно производиться в тесной свя-
зи с сознанием и мышлением человека, его 
культурной и духовной жизнью (Ю. Н. Ка-
раулов, Д. С. Лихачев, Ю. С. Степанов, 
Н. И. Толстой).  

При этом под языковой личностью 
понимается человек как носитель языка, 
взятый со стороны его способности к ре-
чевой деятельности, т.е. комплекс психо-
физических свойств индивида, позволяю-
щий ему производить и воспринимать ре-
чевые произведения (Г. И. Богин, Ю. Н. Ка-
раулов). Языковая личность рассматрива-
ется также как закрепленный преимуще-
ственно в лексической системе базовый 
национально-культурный прототип носи-
теля определенного языка, складываю-
щийся на основе мировоззренческих уста-
новок, ценностных приоритетов и пове-

денческих реакций, отраженных в слова-
ре, как личность, выраженная в языке и 
через язык, личность, реконструирован-
ная в основных ее чертах на базе языко-
вых средств (С. Г. Воркачев, В. И. Кара-
сик). На примере фрагмента языковой 
картины мира «Человек как социальное 
существо» описано развитие языковой 
личности младшего школьника в процессе 
языкового образования, разработана ди-
агностика языковой личности младшего 
школьника [5]. 

Основой для построения системы фи-
лологического образования является изу-
чение закономерностей становления язы-
ковой личности в онтогенезе, и в частности 
лексикона как базовой ее составляющей. 
Исследование лексикона ребенка – носите-
ля русского языка в когнитивном, систем-
но-языковом, функциональном и коммуни-
кативном аспектах – позволило выявить 
особенности представления концепта в 
языковом сознании детей младшего 
школьного возраста (на примере концепта 
‘поступательное движение субъекта’), уста-
новить факторы, обусловливающие дина-
мические процессы в соответствующем 
фрагменте детского лексикона от 3-летнего 
до 11-летнего возраста [13; 16].  

При разработке диагностики развития 
языковой личности считаем целесообразным 
опираться на методики, позволяющие уви-
деть специфику проявления языковой лично-
сти детей разных возрастных групп на разных 
уровнях (вербально-семантическом, тезау-
русном, коммуникативно-прагматическом – 
по Ю. Н. Караулову), с учетом такого мен-
тального образования, как концепт. Поэто-
му разрабатывается и реализуется методика 
описания концептов в языковом сознании 
детей, в частности младших подростков [1]. 
Выделение концепта как ментального обра-
зования – это закономерный шаг в станов-
лении антропоцентрической парадигмы 
современного образования. Язык является 
одним из путей формирования концептов в 
человеческом сознании. Образование кон-
цептов возникает благодаря тому, что чело-
век вынужден адекватно отражать факты 
действительности в своем сознании, без че-
го невозможна реальная ориентация чело-
века в мире и познание им этого мира. 
Концепты как проекции явлений окру-
жающей действительности в сознании че-
ловека не могут существовать обособлен-
но от других подобных единиц. Так же, 
как запечатленные в них феномены, кон-
цепты образуют целостную систему, ком-
поненты которой, взаимодействуя между 
собой, устанавливают постоянные связи, 
переплетаются. Аналогом концептуаль-
ных связей в языковой системе служит 
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общая системность лексики в языковом 
сознании носителей языка. 

Каждая концептуальная система по-
средством естественного языка опирается 
на специфические, значимые, принятые в 
обществе социальные, культурные и дру-
гие ценности, на социально значимую 
картину мира. Ни один концепт не может 
рассматриваться как нечто фиксирован-
ное, сформированное. Он находится в по-
стоянном изменении, что необходимо от-
разить в описании различных концепто-
сфер в языковом сознании ребенка.  

При определении основных закономер-
ностей в развитии языковой личности 
И. А. Абрамовой проанализирована педаго-
гическая практика, выявлен потенциал язы-
кового образования в развитии языковой 
личности младшего подростка. При анализе 
педагогической практики также учитыва-
лось, насколько она учитывает специфику 
представления языка в языковом сознании 
школьника, опирается на познавательно-
речевые процессы, имеющие место в его дея-
тельности. И. А. Абрамова предлагает мето-
дику формирования концепта «Язык» у уча-
щихся 5–6-х классов общеобразовательной 
школы на уроках русского языка. Методика 
основывается на триединстве «язык – куль-
тура – личность», опирается на трехчастную 
структуру концепта (значимостная, поня-
тийная, образная составляющие) и на уров-
ни развития языковой личности [1]. Данное 
исследование позволяет расширить сущест-
вующие представления о языковой лично-
сти, о динамике концепта в языковом созна-
нии носителя языка, о возможности опоры 
на концептуальный подход при определении 
методики развития языковой личности, по-
зволяет расширить существующие методики 
описания концепта и концептосферы с уче-
том содержания современного языкового 
образования, содержательно уточнить лин-
гвометодические компетенции педагога ДОУ 
и начальной школы. 

Рассматриваются вопросы, связанные с 
лингводидактическим обеспечением разви-
тия языковой личности в поликультурной 
среде [4], формированием у школьника 
умений, обеспечивающих развитие языко-
вой личности, в частности исследователь-
ских умений [3]. 

Предлагаемая научной школой мето-
дика развития языковой личности в про-
цессе языкового образования нацелена на 
преодоление противоречий между антро-
поцентричностью современной лингвисти-
ки и непоследовательным отражением этой 
антропоцентричности в методике языково-
го образования детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, учащихся основ-
ной школы; между потребностью личности 

в развитии и познании окружающей дейст-
вительности и ориентацией языкового об-
разования преимущественно на изучение 
системы языка; между методическим обес-
печением процесса языкового образования 
и речевого развития ребенка дошкольного 
возраста и младшего школьника как про-
цесса социализации и отсутствием в мето-
дическом обеспечении подходов, связанных 
с развитием языковой личности в рамках 
концептуализации действительности; осоз-
нанной обществом и наукой необходимо-
стью изучать язык и фиксированные в нем 
ценности в контексте культуры ее носите-
лей (нации) и недостаточной реализацией 
этого подхода в содержании образования. 

Развитию языковой личности в контек-
сте культуры посвящено исследование 
И. А. Чиликовой [20], формированию ком-
муникативных качеств речи – исследование 
И. В. Чуйковой [21]. В рамках исследования 
И. В. Чуйковой показано также, как речевое 
развитие ребенка связано с его литератур-
ным развитием. Говоря о факторах, способ-
ствующих формированию действенности 
речи у детей старшего дошкольного возрас-
та, И. В. Чуйкова выделяет организацию 
развивающей речевой среды в ДОУ, вклю-
чая в эту среду литературу и фольклор, «ак-
центирование внимания детей на имею-
щихся в тексте коммуникативных задачах и 
активизацию коммуникативной деятельно-
сти дошкольников в процессе ознакомле-
ния с произведениями художественной ли-
тературы» [21, с. 5].  

Обобщая основные результаты иссле-
дований в данном направлении, можно от-
метить следующее: выявлены лингводидак-
тические подходы к процессу развития язы-
ковой личности в языковом образовании, 
определена специфика языковой личности 
ребенка дошкольного и младшего школьно-
го возраста, выделены базовые концепты в 
языковом сознании дошкольников и млад-
ших школьников и определена специфика 
их наполнения, определены критерии, по-
казатели и уровни сформированности кон-
цепта как одного из показателей развития 
личности; разработан диагностический ин-
струментарий для оценки развития языко-
вой личности ребенка и его языкового соз-
нания, осуществлено моделирование кон-
цептосфер в языковом сознании ребенка и 
моделирование процесса языкового образо-
вания как процесса развития языковой 
личности, разработана методическая мо-
дель развития личности, основанная на 
концептуальном подходе. Описан лексикон 
ребенка как репрезентация в языковом соз-
нании ребенка определенных семантиче-
ских областей и ментальных образований, 
при описании лексикона ребенка одновре-
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менно реализуются когнитивный, систем-
но-языковой, функциональный и коммуни-
кативный подходы, что также определяет 
новизну исследований, осуществляемых 
данной научной школой. 

Новые тенденции в современном обра-
зовании предполагают изучение новых 
проблем и решение новых задач. Это реали-
зация новых технологий в процессе языко-
вого образования, в частности модульной 
технологии [2], совершенствование профес-
сиональной компетентности педагогов, свя-
занной с языком и речью [17]. Еще одно но-
вое направление в исследованиях научной 
школы связано с формированием инфор-
мационной грамотности обучающихся в 
процессе языкового образования [9]. Появ-
ление этого направления обусловлено про-
цессами, происходящими в современном 
обществе и современном образовании: со-
временное общество является информаци-
онным и объем информации в нем посто-
янно растет, современное образование тре-
бует развития у младших школьников ин-
формационной грамотности, что нашло от-
ражение в Федеральном государственном 
стандарте начального общего образования. 

Формирование информационной гра-
мотности предполагает наличие специаль-
ных средств и способов обучения, в качестве 
такого средства предложен учебный сло-
варь трудностей русского языка для млад-
ших школьников с методическими реко-
мендациями для учителя по использованию 
данного словаря в образовательном процес-
се [10]. Новизна заключается в том, что 
впервые предлагается методика формиро-
вания информационных умений у учащихся 
начальной школы на базе учебного словаря 
трудностей, который отражает типичные 
трудности в овладении языком и речью на 
данном этапе развития языковой личности 
и составлен с учетом содержания школьных 
учебников по всем основных учебным дис-
циплинам, изучаемым в начальной школе. 

Опираясь на принципы лексикографии: 
строгий практицизм, теоретическую и прак-
тическую многоплановость лексикографиче-
ских произведений, нормативность в отборе 
и подаче лексики, представители научной 
школы аргументируют, что на предметном 
содержании дисциплин филологического 
цикла информационная компетентность 

формируется как компетентность лексико-
графическая. В отличие от традиционных 
подходов к формированию информацион-
ной культуры и лексикографической компе-
тентности, представители научной школы, 
определяя концептуальные основы словаря, 
синтезировали идеи разных подходов: на 
общенаучном уровне – аксиологического 
(В. А. Сластенин), на конкретно-научном 
уровне – системного (В. П. Беспалько), дея-
тельностного (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев), 
компетентностного (А. В. Хуторской), лично-
стно ориентированного (И. С. Якиманская) и 
лингводидактического (Ю. Н. Караулов) (об 
этом подробнее в [9]), а также принципы 
учебно-методической целесообразности, ком-
плексности, междисциплинарности, вариа-
тивности в представлении материала, «дози-
рования» материала. 

Формирование информационной гра-
мотности младших школьников представи-
тели научной школы рассматривают в двух 
направлениях: это ранее описанное на-
правление – формирование у младших 
школьников информационных учебных 
действий с лингвистическими словарями, 
второе – формирование информационных 
учебных действий с научным текстом. 
Уточнен состав информационных учебных 
действий, осваиваемых младшими школь-
никами в процессе языкового образования, 
определено содержание и планируемые ре-
зультаты работы по их формированию, раз-
работаны методические подходы к обуче-
нию младших школьников информацион-
ной деятельности с лингвистическими сло-
варями и научными текстами учебника рус-
ского языка [7; 10; 15]. 

Перспективы научной школы связаны 
с содержательным уточнением лингвомето-
дических компетенций педагога ДОУ и на-
чальной школы, с определением оптималь-
ного содержания филологического образо-
вания в начальной школе с учетом требова-
ний ФГОС, определением обусловленности 
процесса развития личностных качеств ре-
бенка и содержания лингвистического об-
разования, в определении содержания 
коммуникативно ориентированного лин-
гвистического образования, разработке со-
держания лингвистического образования в 
условиях полиэтнического состава обучаю-
щихся в российской школе. 
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следовательской научной позицией экологическая педагогика определена как отрасль педагогической 
науки, изучающая закономерности формирования экологически здоровой личности, характеризующей-
ся экологической воспитанностью, экологическим мировоззрением, экологическим сознанием, эколо-
гическим мышлением, экологическим менталитетом и экологической культурой. 
Научная школа служит научно-методическим центром развития исследований по экологической педа-
гогике, в рамках которого организуются ежегодные научно-практические конференции, семинары, 
круглые столы с привлечением ведущих ученых РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Развивает ресурс-
ное обеспечение подготовки магистров. Результаты Школы использованы для повышения уровня тео-
ретической и практической подготовленности педагогов-практиков и молодых ученых по вопросам раз-
работки и применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе в целях реализа-
ции одного из направлений национального проекта «Наша новая школа» – укрепления и сохране-
ния здоровья всех участников образовательного процесса. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the theoretical foundations of environmental pedagogy and environmental 
education at philosophical, methodological, General scientific and specifically-scientific levels, which allows for a 
more precise definition of the categories, concepts and terms. Development of ideas is manifested in the extension 
of the range of problems solvable by the scientific school. In accordance with the defined research position of envi-
ronmental pedagogy is defined as the branch of pedagogical science that studies the patterns of formation of 
healthy personality, characterized by environmental education, ecological Outlook, ecological consciousness, eco-
logical thinking, ecological mindset and ecological culture. Scientific school of is scientific-methodical center of de-
velopment of researches on environmental pedagogy, which organizes annual scientific-practical conferences, sem-
inars, round tables with participation of leading scientists of Russia, CIS and far abroad. Develops resource support 
for the training of masters. The School's results used to improve the level of theoretical and practical training of 
practicing teachers and young scientists on the development and application of health-saving technologies in the 
educational process in order to implement one of the directions of the national project “Our new school” – the 
strengthening and preservation of health of all participants of educational process. 

ральская научная школа экологи-
ческого образования была осно-

вана в 1987 г. как результат проведения на 
базе кафедры естествознания и методики 
его преподавания в начальных классах Ин-
ститута педагогики и психологии детства 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета Всероссийской научно-
практической конференции по экологиче-
скому образованию. Кафедра послужила 
научным и научно-методическим центром 
развития исследований по экологической 
педагогике, в рамках которого организуют-
ся ежегодные научно-практические конфе-
ренции «Экологическое образование в пе-
риод детства», семинары «Педагогика и 
психология здоровья», круглые столы с 

привлечением ведущих ученых РФ, ближ-
него и дальнего зарубежья. 

В 2004 г.на бюро УрО РАО официально 
признана как Уральская научная школа 
экологического образования. В решении 
Бюро записано: "В Уральском регионе ве-
дутся научные исследования в области эко-
логической педагогики, имеющее большое 
значение для развития системы образова-
ния на современном этапе, обеспечивающее 
соответствие содержания образования фор-
мирующейся новой научной картине мира, 
в которой экология играет интегрирующую 
роль, объединяя традиционно разделенные 
естественнонаучные и гуманитарные под-
системы образования." Основателем науч-
ной школы была признана профессор, док-

У 
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тор педагогических наук Людмила Влади-
мировна Моисеева. 

Миссия Уральской научной школы 
экологического образования – содействие 
развитию непрерывного экологического 
образования в регионе, создание в этой 
сфере единого информационно-методиче-
ского пространства, объединение творче-
ского потенциала преподавателей. Ини-
циировать разработку новых педагогиче-
ских средств, современных образователь-
ных технологий, диагностических инстру-
ментов, призванных обеспечить формиро-
вание экологической культуры в сфере 
формального и неформального образова-
ния и просвещения широких слоев населе-
ния. Организовать консультационную под-
держку всех участников эколого-образо-
вательного процесса с помощью современ-
ных информационных технологий (компь-
ютерный форум, дистанционное консуль-
тирование, сетевые проекты). Проводить 
регулярные научно-практические конфе-
ренции по проблемам регионального эко-
логического образования. Осуществлять 
подготовку и издание популярной, учебно-
методической, научной литературы по эко-
логическому образованию, охране окру-
жающей среды, экологической культуре. 

Российское экологическое образование 
имеет давние традиции формирования зна-
ний о взаимоотношениях человека и приро-
ды. В последующем экологическое образова-
ние и воспитание в нашей стране существен-
но эволюционировали. Новое звучание эко-
логическое образование получает с начала 
90-х годов. Построение системы экологиче-
ского образования базировалось на ряде ме-
тодологических принципов, сформулирован-
ных еще в 80-х годах такими учеными, как 
С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, 
Н. Н. Моисеев, Е. С. Сластенина, И. Т. Сураве-
гина, И. Н. Пономарева.[1, 2]. Встала острая 
необходимость в разработке научно – мето-
дологических основ новой отрасли педагоги-
ческого знания – экологической педагогики. 

1–3 ноября 2012г. в г.Екатеринбург, на 
базе ФГБОУ ВПО «Уральский государствен-
ный педагогический университет» проведе-
на научно-практическая конференция 
«Экологическая педагогика и психология 
здоровья: проблемы, перспективы разви-
тия» В результате проведенной научно-
исследовательской и опытно внедренческой 
работы определены основные теоретико-
методологические подходы к формирова-
нию научного аппарата экологической пе-
дагогики и методические подходы к орга-
низации системы экологического образо-
вания на различных ступенях образования: 
от дошкольного до пост дипломного обра-
зования. 

Таким образом, экологическое образова-
ние оформилось в самостоятельную область 
педагогической теории и практики. В то же 
время она является составной частью педаго-
гической науки в широком понимании. 

Экологическая педагогика это отрасль 
педагогической науки, изучающей законо-
мерности формирования экологичной лич-
ности, характеризующейся экологической 
воспитанностью, экологическим мировоззре-
нием, экологическим сознанием, экологиче-
ским мышлением, экологической культурой. 

Объектом экологической педагогики 
является процесс экологического образова-
ния. Предмет экологической педагогики – 
факты, механизмы, закономерности фор-
мирования экологичной личности, обла-
дающей экологическими знаниями, уме-
ниями, отношениями на основе закона о 
коэволюционном развитии как оптималь-
ном взаимодействия Человека и изменяе-
мой им природной среды. 

Как педагогическая наука экологиче-
ская педагогика должна определить мето-
дологические подходы к экологическому 
образованию. Экологическое образование 
как самостоятельное направление в теории 
и практике общеобразовательной школы 
стало развиваться на рубеже 60–70-х гг. и 
характеризовалось включением экологиче-
ских и природоохранительных знаний в 
учебные программы по биологии. С течени-
ем времени целью экологического образо-
вания становится не столько формирование 
экологических знаний, экологических ком-
петенций, сколько развитие экологической 
культуры личности и общества. 

Это особенно актуально в условиях но-
вой парадигмы образования, согласно ко-
торой образованию придается приоритет-
ная функция культуры, и гуманистической 
парадигмы общественного сознания, со-
держащей идею благоговения перед жиз-
нью как явлением. 

Задачами экологической педагогики 
будут являться: 

1) установление законов и закономерно-
стей, позволяющих прогнозировать буду-
щее состояние экологического образования, 
экологической культуры; 

2) разработка объективных методов ис-
следования, создание учебно-методической 
базы развития системы непрерывного эко-
логического образования; 

3) разработка методологических подходов 
и принципов развития экологического об-
разования и экологичной личности. Опре-
деление интегрирующей и системообра-
зующей роли экологического образования в 
системе общего образования; 

4) закономерности экологизации среды 
образовательных учреждений. 
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Задачами экологического образования 
являются: 

1. Формирование системы экологических 
знаний. Системы представлений о мире 
природы как совокупности конкретных 
природных объектов. Понимание много-
сторонней ценности природы как источни-
ка материальных и духовных сил общества. 

2. Формирование экологического отно-
шения (положительного, бережного, ответ-
ственного) к природе. Формирование по-
требности общения с ней. 

3. Формирование навыков природоохра-
нительной деятельности. Освоение страте-
гий и технологий взаимодействия с при-
родной и социальной окружающей средой. 

4. Развитие альтернативного и прогно-
стического мышления, экологического соз-
нания, экологического менталитета, эколо-
гической культуры при анализе природных 
объектов и деятельности в природе. 

Специалисты многих стран концентри-
руют усилия на реализации концептуаль-
ных положений экологического образова-
ния. Важно идентифицировать подходы к 
осуществлению экологического образова-
ния в соответствии с теми, которые при-
знаются в качестве ведущих в международ-
ной практике. Это особенно касается прин-
ципов экологической педагогики: междис-
циплинарности, непрерывности, краеведче-
ского подхода к изучению и решению эко-
логических проблем, единства интеллекту-
ального и эмоционального восприятия ок-
ружающей среды. 

Для решения этих задач необходимо 
опираться на следующие принципы: 
● Принцип гуманизации исходит из пра-

ва человека на благоприятную среду жизни 
и выражает идею формирования человека, 
способного к экологически целесообразной 
деятельности, с установкой на сохранение 
жизни на Земле, спасение человечества от 
экологических катастроф. 
● Принцип научности предполагает дос-

таточный уровень достоверной учебной 
информации об организованности биосфе-
ры как среды жизни человечества, раскры-
тие объективных законов и закономерно-
стей устойчивого развития природных и 
природно-социальных экосистем. 
● Принцип взаимосвязанного раскрытия 

глобальных, региональных и локальных 
аспектов экологии позволяют затронуть как 
чувства, так и интеллект обучаемых, раз-
вить способность мыслить глобально, дей-
ствовать локально. 
● Принцип прогностичности актуализи-

рует проблему формирования у школьни-
ков чувства предвидения и заботы о буду-
щем, способности прогнозировать возмож-
ные пути развития жизни и человечества, 

проектировать условия сохранения гено-
фонда биосферы и здоровья человеческих 
популяций. 
● Принцип интеграции естественнонауч-

ных социально-экономических, правовых 
аспектов экологических взаимодействий 
обеспечивает взаимодействие всех сфер 
теоретического и практического сознания и 
различных видов деятельности учащейся 
молодежи. 
● Принцип непрерывности вытекает из 

постепенности формирования экологиче-
ской ответственности личности. Он предпи-
сывает организацию обучения, воспитания 
и развития подрастающего поколения по 
вопросам окружающей человека среды на 
всех этапах дошкольного, школьного и по-
сле школьного образования в их преемст-
венной связи и развитии. 
● Принцип систематичности обеспечива-

ет системную организацию экологического 
образования на основе всех его компонен-
тов: целей, содержания, методов и приемов, 
средств обучения, форм организации раз-
личных видов деятельности. 
● Принцип единства познания, пережи-

вания, действия. 
Рассмотрение теоретических основ 

экологической педагогики и экологическо-
го образования на философском, методоло-
гическом, общенаучном и конкретно-
научном уровнях, позволяет уточнить опре-
деление категорий, понятий и терминов: 
«экологическая педагогика» «природо-
охранительное просвещение», «экологиче-
ское воспитание», «образование в области 
окружающей среды (инвайронменталь-
ное)», «экологическое образование», «эко-
логичная личность», «экологическое миро-
воззрение», «экологическое сознание», 
«экологическое мышление», «экологиче-
ская культура» и их категориальный аппа-
рат (цели, задачи, принципиальные поло-
жения ) с учетом мировых процессов, ока-
зывающих влияние на развитие современ-
ной педагогической науки в целом, а также 
насущных национально-региональных при-
родных, социокультурных и экономических 
проблем геополитического значения. 

В нашем понимании: экологическое 
образование есть непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития эколо-
гичной личности, направленный на форми-
рование системы знаний и умений, ценно-
стных ориентаций, нравственно-этических 
и эстетических отношений, обеспечиваю-
щих экологическую ответственность лично-
сти за состояние и улучшение социопри-
родной среды. 

Нами принято следующее определе-
ние: «экологическое образование – система 
социальных норм, правил, знаний, навыков 
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и институтов, направленных на обеспече-
ние долгосрочных интересов человека в 
биосфере». Экологическое образование – 
это не узкая частная область общего обра-
зования, ограниченная рамками классиче-
ской биоэкологии, а привносящая новый 
смысл и цель в современный образователь-
ный процесс. В отличии от образования в 
области окружающей среды экологическое 
образования осуществляется по законам 
педагогики, а точнее по законам экологиче-
ской педагогики. 

Трактовка сущности понятия экологи-
ческой культуры как цели экологического 
образования, представленная И. Д. Звере-
вым, несет следующие четыре качественные 
характеристики: – обогащение положи-
тельного научного и практического опыта 
взаимодействия человека с социоприрод-
ной средой; – формирование ответственно-
го отношения личности и общества к при-
роде, к материальным, социальным и ду-
ховным ценностям; – осознание и утвер-
ждение приоритета всех форм жизни как 
условие существования человека; –
обеспечение всестороннего развития чело-
века, его склонностей и творческих способ-
ностей; благополучия его здоровья в усло-
виях оптимизации системы “природа – че-
ловек”. Более того, экологическая культура 
становится ведущим компонентом общей 
культуры, развития материальных и духов-
ных ценностей. В качестве важнейшего 
элемента экологической культуры педагоги 
выделяют усвоение аксеологических и де-
онтологических знаний.[3]. 

Под экологической культурой мы по-
нимаем систему знаний, умений, ценност-
ных ориентаций в области науки, искусства, 
верований, законов, обычаев и традиций, 
активной деятельности по сохранению и 
улучшению окружающей среды. 

Таким образом, экологическая культу-
ра представляет собой систему, состоящую 
из ряда взаимосвязанных элементов: эко-
логических знаний: естественнонаучных, 
гуманитарных, технических, нормативных, 
практических и др.; экологического мыш-
ления, включающего установление при-
чинно-следственных, вероятностных, про-
гностических и других видов связей; выяс-
нение причин, сущностей и путей решения 
проблем, принятия решений в ситуациях 
нравственного выбора и прогноза; культуры 
чувств: “эмоционального резонанса”, сочув-
ствия, сопереживания, чувства гражданст-
венности, патриотизма и др.; экологически 
оправданного поведения, характеризующе-
гося реализацией экологических знаний, 
мышления, культуры чувств и деятельности 
личности, осознавшей свое космопланетар-
ное предназначение. 

Экологическая культура развивается 
при условии системного взаимодействия 
всех сфер сознания: научной, художествен-
ной, правовой, экономической, эмоцио-
нальной и др. Профессор И. Т. Суравегина 
отмечает, что интеграция всех сфер созна-
ния “есть категорический императив инте-
грации всех областей науки и искусства”. 
Экологическая культура включает в себя 
новые регулятивы человеческой деятельно-
сти. От установок на беспредельный эконо-
мический рост, неограниченный прогресс 
происходит переход к ориентации на ста-
бильность, равновесность, устойчивое раз-
витие с учетом пределов роста. Это влечет 
за собой трансформацию доминирующих 
отношений людей друг с другом, с приро-
дой: от отношений преодоления, господ-
ства, подчинения происходит движение к 
сотрудничеству, согласию, созиданию, со-
развитию, диалогу человека и природы [4]. 

Таким образом, экологическая культу-
ра, по нашему мнению, должна явиться це-
лью экологического образования и главной 
задачей экологической педагогики. Отсюда 
можно вывести стратегическую цель эколо-
гической педагогики и экологического об-
разования – это воспитание ответственного 
сознания, экологической ответственности 
как меры свободы человека в условиях эко-
логической необходимости. 

На Урале основные достижения в об-
ласти экологического образования и разви-
тия экологической культуры горожан свя-
заны с развитием Уральской научной шко-
лы экологической педагогики определив-
шей систему общего и профессионального 
экологического образования, обращением к 
проблемам экологии и охраны окружающей 
среды на основе закономерностей экологи-
ческой педагогики, которые предусматри-
вают получение обучающимися специаль-
ных знаний и освоение норм поведения в 
природной среде. 

В результате проведенной научно-
исследовательской и опытно внедренче-
ской работы определены основные теоре-
тико-методологические подходы к форми-
рованию научного аппарата экологической 
педагогики и методические подходы к ор-
ганизации системы экологического обра-
зования на различных ступенях образова-
ния: от дошкольного до пост дипломного 
образования. 

Изучено социально-экологическое раз-
витие личности ребенка в условиях гумани-
стического дошкольного образования. 
Предложены педагогические условия раз-
вития одаренных детей в процессе экологи-
ческого образования дошкольников. Опре-
делены психолого-педагогические условия 
становления экологического мышления у 
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детей в процессе ознакомления с природой. 
Изучены педагогические условия организа-
ции процесса развития экологически на-
правленной деятельности дошкольников 
при взаимодействии с природой (Вороши-
лова В. М. ). Выявлен экологический ком-
понент трудовой, игровой, продуктивной, 
познавательной деятельности дошкольни-
ков, который отличает экологически на-
правленную деятельность обязательным 
установлением простейших экологических 
связей, объективно существующих в приро-
де, от просто труда в природе, игр с ее объ-
ектами и предметами, от изготовления ху-
дожественных произведений из природного 
материала, ознакомления с природой. Раз-
работана диагностическая методика, позво-
ляющая определить уровни развития дет-
ской экологически направленной деятель-
ности на основе выделенных показателей и 
критериев их оценки. Спроектирован алго-
ритм включения детей в экологически на-
правленную деятельность, который пред-
ставляет собой ряд последовательных эта-
пов: эмоционально-мотивационный, ин-
формационно-содержательный, практиче-
ский. Разработана технология формирова-
ния экологических представлений дошко-
льников средствами компьютера, создан 
электронный учебник «Путешествие на 
планету Земля» по экологическому образо-
ванию старших дошкольников. Определены 
методические условия использования элек-
тронного учебника в процессе экологиче-
ского образования старших дошкольников. 

Коллективом авторов изучен феномен 
экологической субкультуры детства (Мои-
сеева Л. В., Зебзеева В. А., Михеева Е. В. ) 
Экологическая субкультура Детства – это 
экологическая культура, свойственная дет-
скому сообществу; отличающаяся собствен-
ными экологическими ценностями и при-
оритетами; обладающая специфическими и 
самобытными законами дошкольного Дет-
ства, в которой происходит присвоение 
личностью ребенка новых норм и ценно-
стей; которая проявляется в личностных 
качествах ребенка через самосознание; от-
ражается в действиях, поступках и внешних 
поведенческих образцах за счет накопления 
личного экологического опыта в процессе 
выстраивания собственной модели мира 
под влиянием экологической культуры 
взрослых [1]. 

В исследовании Л. Л. Кшснясевой дано 
определение понятия «личностно значимое 
отношение к природе». Разработаны педа-
гогические условия развития у детей до-
школьного возраста личностно значимого 
отношения к природе. Предложены педаго-
гические доминанты экологического обра-
зования дошкольников, рассматриваемые в 

качестве приоритетных направлений педа-
гогического взаимодействия: развитие эмо-
ционально-чувственного восприятия деть-
ми природы, развитие ценностных ориен-
таций и самосознания детей в отношении к 
природному окружению. 

Сажиной С. Д. сформулирована систе-
ма элементарных знаний, отношений и спо-
собов познания окружающего мира, социо-
культурного и творческого опыта на прин-
ципах концентричности и систематизации в 
целях приведения объема содержания в со-
ответствие с возможностями детей и време-
нем, отведенным для его освоения. 

На уровне начальной школы обоснова-
на познавательная модель экологической 
картины мира, как интегрирующей основы 
естественнонаучной и обществоведческой 
составляющих содержания курса «Окру-
жающий мир», обеспечивающей целост-
ность образования. Разработаны диагно-
стические методики и дидактические мате-
риалы: граф-схемы образно-понятийного 
моделирования экологической картины 
мира. «педагогический мониторинг эколо-
гической картины мира», как процесса 
включающего отслеживание, оценивание и 
прогнозирование изменения индивидуаль-
ной экологической картины мира у старших 
дошкольников и младших школьников с 
целью раннего предупреждения нежела-
тельных событий, коррекции и оказания 
ребенку адресной и предметно направлен-
ной помощи в процессе обучения; описаны 
и изучены механизмы и этапы формирова-
ния представлений об экологической кар-
тине мира. 

Формирование экологической картины 
мира средствами сезонных экскурсий в 
природу в процессе обучения естествозна-
нию Кривских. 

Обосновано приоритетное значение 
экологической компетенции как целевого 
ориентира системного обновления началь-
ного общего образования. На основе сис-
темно-деятельностного подхода и концеп-
ции УУД сформулировано понятие «эколо-
гическая компетенция детей младшего 
школьного возраста», под которой понима-
ется способность и опыт младшего школь-
ника самостоятельно переносить и приме-
нять универсальные учебные действия, 
сформированные на уроках окружающего 
мира и во внеучебной экологической дея-
тельности, в новой жизненной ситуации. 
Определена структура экологической компе-
тенции, компонентами которой являются: 
общекультурный, учебно-познавательный, 
поведенческо-волевой и коммуникативный. 
Универсальные учебные действия, форми-
руемые в рамках курса «Окружающий мир» 
и содержательное наполнение компонентов, 
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составляющих структуру экологической 
компетенции, находятся в тесном взаимо-
действии. Экологическая деятельность осно-
вывается на универсальных учебных дейст-
виях. Освоенные УУД в рамках курса «Окру-
жающий мир» обеспечивают овладение эко-
логической компетенцией [6; 7; 8]. 

В старших классах решена задача инте-
грации экологического и валеологического 
содержания естественнонаучного образова-
ния старшей школы. Разработана методика 
диагностики (методы, контрольно-измери-
тельные материалы, категории показате-
лей, шкала оценивания и уровни развития 
эколого-валеологической компетентности 
старшеклассников), позволяющая осущест-
влять педагогический мониторинг качества 
образования в данной области [10]. Т. Ку-
зовковой представлена проектная органи-
зация школьного естественнонаучного об-
разования как средство реализации эколо-
го-аксиологического подхода [15]. 

На уровне высшего образования разра-
ботана научная концепция актуализации 
педагогического потенциала экологической 
деонтологии в образовательном процессе и 
методологическая основа методической 
системы преобразования естественнонауч-
ного образования студентов вуза, теорети-
чески обосновывающая его содержание. 
Одним из исходных оснований концепции и 

инструментов ее практического воплоще-
ния является компетентностный подход, 
позиции которого соответствуют целям и 
задачам «образования для устойчивого раз-
вития»; важнейший результат практиче-
ской реализации концепции – сформиро-
ванность эколого-правовой компетентно-
сти, неотъемлемой составляющей культуры 
современного человека, развитие которой 
рассматривается как процесс взаимообу-
словленных позитивных приращений есте-
ственнонаучных знаний и социально-лич-
ностных качеств обучающихся [9, 11]. 

Формирование эколого-социальной от-
ветственности у студентов в процессе есте-
ственнонаучного образования. [13]. В 
2010 г. издано две монографии, которые 
участвовали в конкурсе, объявленном РАО 
на лучшую научную книгу года и заслужили 
дипломы Российской академии Образова-
ния . По проблематике научной школы 
«Экологическая педагогика» защищены 
более 30 диссертационных исследований. 

Уральская научная школа экологиче-
ского образования оказывает консультаци-
онную поддержку всех участников эколого-
образовательного процесса с помощью со-
временных информационных технологий, 
таких как: компьютерный форум, вебина-
ры, дистанционное консультирование, сете-
вые образовательные проекты. 
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Участники школы осуществляют научное сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами. 
В настоящее время усилиями наших исследователей построены концептуальные основы применения 
ИКТ в учебном процессе, создана ИТ-модель обучения в вузе. На основе анализа тенденций развития и 
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ABSTRACT. The emergence and formation of the scientific team "ICT in Education" at the Ural State Ped-
agogical University was a natural consequence of the informatization of the mass school, started in 1985. 
Informatization is not limited to the introduction of a new subject “Fundamentals of informatics and com-
puting”, but also covers other educational disciplines. Activities of the scientific school under the leader-
ship of B.E. Starichenko began with the development of ideas of using information technology in the or-
ganization of independent work of students in the disciplines of theoretical physics. Further research group 
has implemented a number of projects for the general education system. As part of the Laboratory of In-
formation Technologies in Education our group for more than 15 years was doing fundamental research 
according to research plans of Ministry of Education and Science of Russian Federation. In 2002 in the 
USPU was organized the chair of the New Information Technologies in Education and for all specialties 
pedagogical profile introduced discipline “Information and Communication Technologies in Education”. 
Some later was open the master's program “ICT in education”.  
In frame of the scientific school trained and defended candidate and doctoral dissertations 19 specialists. 
Members of the school carried out scientific cooperation with domestic and foreign universities. At pre-
sent, by the efforts of our researchers were constructed a conceptual foundations for the use of ICT in the 
learning process, was created the IT-model of the training in high school. Based on analysis of trends in the 
development and application of ICT in the world educational practice, were defined the basic directions of 
activities of the our scientific school for the coming years. 

ИСТОКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

ак известно, первые ЭВМ (элек-
тронные вычислительные маши-

ны) появились в начале 50-х годов XX века. 
Безусловно, они создавались для решения 
научных и инженерных задач, однако, уже в 
1960-е годы начались попытки использо-
вать их в качестве учебного средства. Ди-
дактической основой послужила модель 

программированного обучения, предло-
женная в 1954 году Б. Ф. Скиннером. Его 
идеи получили развитие в работах 
С. Пресси, П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талы-
зиной и др. Н. А. Кроудером был предложен 
разветвленный алгоритм программирован-
ного обучения, который позволял обеспе-
чить элементы индивидуализации учебного 
процесса; в 1960 году он реализовал этот 
алгоритм в форме компьютерной програм-

К 
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мы «AutoTutor» – по-видимому, ее следует 
считать первой инструментальной оболоч-
кой для разработки компьютерных учебных 
курсов. В 1965 году была опубликована кни-
га американского педагога Л. М. Стол-
ларова «Обучение с помощью машин». 

В Свердловском государственном педа-
гогическом институте идеи использования 
компьютеров в качестве средств обучения 
начали развиваться в середине 1970-х годов 
благодаря усилиям В. Г. Житомирского – 
руководителя вычислительным центром и 
учебной кафедрой вычислительной мате-
матики (позднее, кафедры информатики и 
ВТ). Под его руководством для больших 
ЭВМ (типа ЕС) была разработана операци-
онная система АРГУС, которая обеспечива-
ла многотерминальный интерактивный 
доступ к машине и позволяла работать с ней 
одновременно многим пользователям при 
решении вычислительных и учебных задач. 
По сути, это был первый в СвГПИ терми-
нальный компьютерный класс. 

В 1983 году по инициативе Владимира 
Габриэлевича впервые в стране была начата 
подготовка студентов по специальности 
«Математика и управление учебным про-
цессом на базе ЭВМ» для органов управле-
ния образованием. 

В 1985 году им была организована про-
блемная лаборатория по использованию 
микропроцессорной и вычислительной тех-
ники в учебном процессе. Лаборатория 
имела федеральное подчинение и финан-
сирование. Основной ее задачей стала раз-
работка поддержки новой школьной учеб-
ной дисциплины – «Основы информатики 
и вычислительной техники». Ее введение 
потребовало колоссальной работы по мно-
гим направлениям и, в частности, разработ-
ки учебника и программно-методического 
обеспечения. В. Г. Житомирский со своими 
сотрудниками активно включился в процесс 
информатизации школы – был написан и 
принят к использованию один из вариантов 
школьного учебника. Абсолютно уникаль-
ным для того времени следует признать 
разработку компьютерного практикума для 
данного учебника, в рамках которого уча-
щиеся могли увидеть и освоить практиче-
ски применение ПК при решении приклад-
ных задач экологии, математических мето-
дов оптимизации и т.п. К работе в лабора-
тории были привлечены специалисты 
Уральского госуниверситета и Уральского 
отделения АН СССР. 

Продолжил руководить лабораторией 
д.п.н. В. Ф. Шолохович. Он развил ряд пре-
дыдущих идей, адаптировал компьютерный 
практикум к новым видам школьной ком-
пьютерной техники: КУВТ-86, «Корвет», 
ЯМАХА. Общее направление работ лабора-

тории было связано с совершенствованием 
школьного курса информатики. 

В начале 1980-х годов в развитии вы-
числительной произошел качественный 
технологический скачок – появились персо-
нальные компьютеры. Стандартом в мире 
стали компьютеры с архитектурой IBM PC, 
однако в нашей стране они тогда были не-
доступны. Отечественной промышленно-
стью были предприняты попытки выпуска 
отечественных ПК – первыми из них в СвГПИ 
в 1982 г. появились «Электроника-Д3-28». 
Персональные компьютеры позволили за-
метно расширить круг лиц, желавших реа-
лизовать свои идеи применения компьюте-
ров не только в курсе информатики, но и 
других учебных дисциплин. В частности, в 
1985 году работы по применению персо-
нальных компьютеров в учебном процессе в 
СвГПИ получили новое направление благо-
даря Б. Е. Стариченко – в то время заведую-
щего кафедрой теоретической физики. Им 
была поставлена задача индивидуализации 
самостоятельной работы студентов по дис-
циплинам теоретической физики (теорети-
ческая механика, термодинамика и стати-
стическая физика, электродинамика) за счет 
персональных наборов учебных заданий. 
Несмотря на весьма скромные вычислитель-
ные возможности ПК того времени, были 
разработаны и реализованы три алгоритма 
(«Генератор задач», «Вариатор задач» и 
«Банк задач»), позволявших на основании 
некоторого шаблона создавать нужное коли-
чество индивидуальных заданий, которые 
затем распечатывались и выдавались сту-
дентам; при этом преподавателю для облег-
чения проверки предоставлялся протокол с 
верными результатами решения. Следую-
щей решенной задачей стала разработка ин-
струментальной системы компьютерного 
тестирования для комплекта КУВТ-86 (автор 
доцент С. П. Фрейдман) (при том, что объем 
ОЗУ в ученических компьютерах этого ком-
плекта БК-0010 составляло всего 16 Кб, а у 
головной машина ДВК-3 – 64 Кб!). Система 
была внедрена в нашем вузе и других учеб-
ных учреждениях. К работам данного на-
правления были привлечены сотрудники 
кафедры теоретической физики, аспирант и 
несколько студентов. По-видимому, с этого 
времени следует начать отсчет времени ста-
новления в СвГПИ научной школы «Ин-
формационные технологии в образовании» 
под руководством Б. Е. Стариченко. 

ИЗ ИСТОРИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
«ИТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Важнейшей формой подготовки уче-
ных и развития науки были и остаются се-
годня научные школы. Традиционным в 
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теории науки является подход к рассмотре-
нию научной школы как «…исторически 
обусловленной формы организации науч-
ной деятельности группы исследовате-
лей, … которая предполагает производст-
во не только научных идей, но и производ-
ство ученых, без чего невозможно сохра-
нение традиций, передача эстафеты зна-
ний, а тем самым и существование науки 
в качестве социально-исторической сис-
темы. Школы в науке являются непре-
менным постоянно действующим факто-
ром ее прогресса» [1, с. 7]. 

М. Г. Ярошевский выделяет следующие 
важные признаки научной школы: наличие 
лидера, задающего вектор развития науч-
ной школы, наличие исследовательской 
программы, объединяющей коллектив на 
основе единой цели; общность подходов 
(или единую парадигму) совместной дея-
тельности [8, с. 29]. 

С нашей точки зрения критериями то-
го, что научная школа действительно суще-
ствует, а не просто декларирована под 
крупного руководителя, является наличие у 
нее значимых для науки и практики резуль-
татов на протяжении длительного времени, 
признание сообществом специалистов (в том 
числе, зарубежным), постоянный научный 
рост молодежи. Именно с этих позиций бу-
дут описаны результаты деятельности на-
учной школы УрГПУ «Информационные 
технологии в образовании» под руково-
дством д.п.н., профессора Б. Е. Стариченко. 

Работа с учреждениями образова-
ния активно началась в 1990 году, когда на-
учная группа Б. Е. Стариченко совместно с 
кабинетом физики Областного института 
усовершенствования учителей под руково-
дством В. М. Сбродова приступила к созда-
нию сборников варьированных заданий по 
школьному курсу физики. В течение двух лет 
такие задания были подготовлены, реализо-
ваны программно, сгенерированы и отпеча-
таны в виде комплектов (10 сборников уче-
ника и 1 учителя) по курсам физики 9, 10 и 
11-х классов. Комплекты были переданы во 
все школы Свердловской области. Есть шко-
лы, где они используются до сих пор, по-
скольку обеспечивают реальную индивидуа-
лизацию самостоятельной работы учащихся 
без информационной перегрузки учителя. 

В тот же период была разработан ком-
плект компьютерных тестов по школьному 
курсу физики, программно-методические 
комплексы «Начальная школа», «Инженер-
ное дело» (10–11 кл.), «Программист ПЭВМ» 
(10–11 кл.), «Экология» (9 кл.), «Математи-
ка» (10 кл.), «Русский язык» (8 кл.). 

В начале 1990-х годов по договору с Го-
родским управлением образования г. Ново-
уральска группа успешно выполнила весьма 

объемный проект по разработке программ-
но-методических комплексов для школ; 
материалы были тиражированы и переданы 
во все школы города. 

В 2003 году при финансовой поддержке 
группы предприятий КОРУС был разработан 
компьютерный тренажер и пособие «Гото-
вимся к ЕГЭ» (авторы Б. Е. Стариченко, 
Е. В. Байда, С. Ю. Данилов, В. С. Михалева), 
включающий материалы по русскому язы-
ку, математике, физике и истории. Ком-
плекс (пособие + CD) вышел тиражом 
10 000 экз. и был распространен на терри-
ториях, где в то время в экспериментальном 
порядке проводился ЕГЭ. 

Большой популярностью в учебных уч-
реждениях различного уровня пользова-
лись разработанные в 2002–2003 годах сис-
темы компьютерного тестирования МА-
ГИСТР для компьютеров IBM PC с ОС MS 
DOS (авторы И. В. Борисов, Б. Е. Стари-
ченко), а позднее (2004–2005 годы) – МА-
ГИСТР 2 и 3 для ОС Windows (авторы 
В. В. Казанцев, Б. Е. Стариченко). Послед-
няя система до сих пор применяется в учеб-
ном процессе УрГПУ. 

В 2006–2009 годах был реализован 
совместный проект с Чкаловским РайОНО 
г. Екатеринбурга по разработке компью-
терных тестов на основе системы МА-
ГИСТР по школьному курсу русского языка 
для 5–11-х классов. 

Работы по заданию МОиН РФ и 
грантам выполняются научной группой 
Б. Е. Стариченко с 1997 года, когда он воз-
главил проблемную лабораторию микро-
процессорной техники. Вначале тематика 
продолжала быть связанной с развитием 
школьного курса информатики, но затем 
она была расширена и стала охватывать 
различные аспекты применения совре-
менных информационных технологий в 
процессе обучения и управления образо-
вательными учреждениями разного уров-
ня. Лаборатория была переименована в 
Лабораторию информационных техноло-
гий в образовании (ЛИТО). Изменилась и 
схема взаимодействия с Министерством 
образования – оно прекратило прямое 
финансирование и перевело его на кон-
курсную основу – требовалось подавать 
заявки на фундаментальные исследова-
ния и обосновывать их. Следующие про-
екты были включены в Тематический 
план НИР МОиН РФ и успешно выполне-
ны лабораторией: 

1999–2000 годы «Разработка принци-
пов многопараметрической оптимизации 
учебного процесса»; 

2001–2002 годы «Разработка принци-
пов и методов формирования информаци-
онного и организационного обеспечения 
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учебной деятельности студентов педагоги-
ческого вуза на основе компьютерных тех-
нологий и коммуникаций»; 

2003–2005 годы «Теоретические осно-
вы построения автоматизированных адап-
тивных обучающих систем»; 

2006–2008 годы «Методологические 
принципы построения системы качества 
образовательного процесса педагогиче-
ского вуза»; 

2009–2011 годы «Методология и тео-
рия квалиметрии в высшей школе»; 

2012–2013 годы «Концептуальные ос-
новы и методология применения техноло-
гий комбинированного (смешанного) обу-
чения в вузе»; 

2014–2015 годы. Тема 1: «Модели и ме-
тоды электронного обучения в высшей 
школе». Тема 2: «Информационная среда 
электронного обучения в вузе». 

Помимо работ по госзаданию МОиН 
РФ, участники научной школы выполняли 
исследования по грантам РГНФ в 2008, 2011 
и 2012 годах. Работы 2011–2012 годов были 
посвящены разработке методики использо-
вания видеоконференцсвязи и систем ауди-
торного опроса – результаты внедрены в 
учебный процесс УрГПУ. 

За проведение указанных исследова-
ний УрГПУ получил более 15 млн рублей. 

Подготовка кадров высшей ква-
лификации всегда являлась важным эле-
ментом деятельности научной школы. Пер-
вым аспирантом была Е. Е. Минина (ныне 
доцент Института физики и экономики  
УрГПУ) – в 1994 году она защитила диссер-
тацию на тему «Дидактические условия ис-
пользования компьютерных технологий 
преподавания физики в средней школе». 
Далее последовали защиты: 

1999 год – Стариченко Б. Е. (доктор-
ская) «Оптимизация школьного образова-
тельного процесса средствами информаци-
онных технологий»; 

2003 год – Попова О. Н. «Формирова-
ние у старшеклассников в процессе изуче-
ния информатики умений принимать оп-
тимальные решения»; 

Стариченко Е. Б. «Системно-объектный 
подход к проектированию и реализации кур-
са информатики в колледже»; 

2004 год – Шуняева Н. В. «Структура и 
содержание диагностической деятельности 
учителя физики при использовании ин-
формационных технологий»; 

Изарова Е. Г. «Формирование инфор-
мационной культуры в процессе обучения 
информационно-коммуникационным тех-
нологиям в учреждениях дополнительного 
образования»; 

Спирин И. С. «Электронный учебный курс 
как средство активизации учебно-познаватель-

ной деятельности при обучении программи-
рованию будущих учителей информатики»; 

2005 год – Кириллов А. Г. «Формиро-
вание профессиональных компетенций бу-
дущего учителя информатики в процессе 
обучения программированию»; 

Махрова Л. В. «Реализация принципа 
преемственности в процессе формирования 
информационно-технологической компе-
тентности будущего учителя математики»; 

Плещев В. В. (докторская) «Проекти-
рование и реализация адаптивных методи-
ческих систем формирования компетентно-
сти специалистов в области разработки 
компьютерных приложений». 

2007 год – Баландин А. А. «Подготовка 
специалистов сферы образования к приме-
нению информационных систем»; 

Куликов В. В. «Формирование компетен-
ции будущих инженеров МЧС РОССИИ в об-
ласти применения компьютерной графики»; 

2008 год – Явич Р. П. (Израиль) 
«Управление математической подготовкой 
студентов технического вуза на основе теле-
коммуникационных технологий»; 

2009 год – Шеметова А. Д. «Обучение 
программированию будущих инженеров при-
боростроения на основе встроенных сред»; 

Парфенов С. Ю. «Подготовка будущих 
педагогов-психологов к применению ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в диагностической деятельности»; 

2010 год – Наймушина О. Э. «Техноло-
гия многофакторной оценки сложности 
учебных заданий по физике»; 

2011 год – Осокина Е. В. «Использова-
ние метода коллективного проектирования 
при обучении будущих специалистов в об-
ласти информационных технологий разра-
ботке информационных систем»; 

2012 год – Баландина И. В. «Подготов-
ка будущих учителей информатики к при-
менению технологий компьютерной визуа-
лизации на основе кластерного подхода»; 

2015 год – Грек В. В. «Формирование у 
школьников умений использовать дистанци-
онные технологии в самостоятельной учебной 
деятельности при обучении информатике». 

В настоящее время в аспирантуре по те-
матике школы обучаются два аспиранта, а 
докторская диссертация И. Н. Семеновой на-
ходится на рассмотрении в совете по защитам. 

Педагогическая и научная работа 
со студентами и магистрантами Ур-
ГПУ преподавателями, входящими в науч-
ную школу «Информационные технологии в 
образовании» ведется со времени начала 
формирования школы, однако, полновесное 
развитие это направление деятельности по-
лучило с 2002 года. Осознавая необходи-
мость целенаправленной подготовки буду-
щих учителей всех профилей к применению 
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ИКТ в учебной деятельности, в 2002 году по 
инициативе Б. Е. Стариченко была создана 
кафедра новых информационных техноло-
гий в образовании (ныне кафедра информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
образовании), и УрГПУ одним из первых 
педвузов России ввел в учебный план подго-
товки студентов педагогических специально-
стей дисциплину «Новые информационные 
технологии в образовании» – разработка 
содержания и методических аспектов препо-
давания этой дисциплины полностью осуще-
ствлена преподавателями кафедры. 

Далее на многих факультетах универ-
ситета был введен целый ряд учебных кур-
сов, связанных с разработкой и применени-
ем информационных технологий в педаго-
гической практике и исследованиях: «Раз-
работка электронных учебных материалов», 
«Информационные технологии в педагоги-
ческой диагностике», «Технологии компь-
ютерного тестирования», «Методы стати-
стики в педагогических исследованиях», 
«Дистанционные технологии в образова-
нии», «Проектирование и дизайн сайта», 
«Сетевые сервисы в работе психолога» и др. 

В 2008-2009 годах в УрГПУ появилась 
система дистанционного обучения Sakai, а 
несколькими годами позднее – система ви-
деоконференцсвязи Adobe Connect Pro. 
Преподаватели кафедры НИТО (в частности, 
Л. В. Сардак, Е. Б. Стариченко, Б. Е. Ста-
риченко) осуществляли их начальное адми-
нистрирование, изучение особенностей экс-
плуатации, выработку рекомендаций при-
менения, обучение работе с ними препода-
вателей. На базе Sakai был создан учебный 
портал УрГПУ (e-portal.uspu.ru), и кафедра 
НИТО разместила на нем электронные 
учебно-методические комплексы по всем 
своим учебным дисциплинам. Важной идей-
ной установкой являлось то, что система 
должна использоваться не только в работе с 
удаленными студентами (заочниками), но и 
со студентами очной формы обучения на 
постоянной основе. 

С 2009 года кафедрой информационно-
коммуникационных технологий в образо-
вании реализуется магистерская программа 
«Информационные технологии в образова-
нии», задача которой – формирование 
компетенций педагогов школ и колледжей 
в вопросах технологически грамотного и 
педагогически оправданного применения 
современных ИКТ в работе с учащимися. 

К основным направлениям научно-
исследовательской работы кафедры со сту-
дентами следует отнести: 

 руководство курсовыми и выпускны-
ми работами по тематикам, связанным с 
применением современных информацион-
ных технологий в учебных учреждениях 

различного уровня; результаты многих ра-
бот внедряются в образовательную практи-
ку школ, колледжей, УрГПУ; 

 привлечение ежегодно 2–4-х студен-
тов к выполнению научных проектов, фи-
нансируемых МОиН РФ или грантами; 

 ежегодное издание сборника науч-
ных работ студентов, магистрантов и ас-
пирантов «Информационные технологии 
в образовании»; 

 с 2009 по 2013 год проводилась 
олимпиада для студентов «Информацион-
ные технологии в образовании» (сначала – 
региональный уровень, с 2011 года – Все-
российский). 

Можно привести пример научного роста 
одного из активных участников нашей науч-
ной школы Л. В. Сардак. После окончания в 
2000 году бакалавриата математического 
факультета она продолжила обучение в ма-
гистратуре, где под руководством Б. Е. Ста-
риченко выполнила работу, ставшую лауреа-
том областного конкурса «Научный Олимп». 
После магистратуры она поступила в аспи-
рантуру и по ее завершении защитила дис-
сертацию, затем получила звание доцента. 
В настоящее время является одним из веду-
щих преподавателей кафедры, специалистом 
по компьютерной математике, компьютер-
ной графике, облачным сервисам и техноло-
гиям. В 2015 году выпускная работа ее сту-
дентки заняла второе место на конкурсе 
«Научный олимп». 

Публикационная активность чле-
нов научной группы «ИКТ в образовании» 
уже много лет поддерживается на доста-
точно высоком уровне. С 1998 года опуб-
ликованы 12 монографий (наиболее зна-
чимые: «Оптимизация школьного образо-
вательного процесса средствами информа-
ционных технологий» (Б. Е. Стариченко, 
1998 г.), «Обработка и представление ре-
зультатов педагогических исследований» 
(Б. Е. Стариченко, 2004 г.), «Комплексная 
педагогическая диагностика профессио-
нальной направленности личности школь-
ника с использованием новых информаци-
онных технологий» (А. В. Слепухин, 2006 г.), 
«Использование информационно-комму-
никационных технологий в системе про-
фильного обучения школьников» (И. Н. Се-
менова, 2008 г.), «Conceptual basics of 
computer didactics» (Б. Е. Стариченко, 
2013 г.), «Metodology of teaching mathe-
matics methods designing in the modern 
educational paradigm (И. Н. Семенова, 
2014 г.). Результаты текущих исследований 
публикуются ежегодно в 30–40 научных 
статьях, из которых 15–20 – в изданиях 
ВАК. В последние годы растет число пуб-
ликаций в иностранных журналах, в том 
числе Web of Science и Scopus (в 2015 г. – 6). 



НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ УРГПУ  88 

В центральных изданиях опубликован ряд 
учебников и пособий с грифом УМО («Тео-
ретические основы информатики» (Б. Е. Ста-
риченко, 2014 г.), «Компьютерная матема-
тика» (Л. В. Сардак, 2015 г.). Знаковыми со-
бытиями, обобщающими результаты наших 
научных исследований, явились публикации 
пособий для магистрантов «Методика ис-
пользования ИКТ в учебном процессе» в 4-х 
частях, в разработке которых приняли уча-
стие 7 преподавателей, а также «Проектиро-
вание диссертации магистра образования» 
(авторы Стариченко Б. Е., Семенова И. Н., 
Слепухин А. В.), которое в настоящее время 
публикуется в издательстве «Лань». 

У научной группы сложилось тесное и 
многоплановое научное сотрудничество 
с рядом отечественных вузов. В первую оче-
редь, это Шадринский государственный пе-
дагогический институт, совместно с кото-
рым были произведены исследования, вы-
лившиеся в шесть кандидатских диссерта-
ций. Осуществляется взаимодействие в 
рамках студенческой науки, совместно из-
дается сборник научных трудов. 

В последние годы группа плодотворно 
взаимодействует с Красноярским государ-
ственным педагогическим университетом, 
д.п.н., профессором Н. И. Паком – это со-
вместное проведение дистанционных заня-
тий для магистров образования, проведение 
видеоконференций, работа с аспирантами. 

Сотрудничество с зарубежными вузами 
нашей группой активно реализуется с 2005 
года. В этом году был установлен контакт с 
Колледжем Иудеи и Самарии (Израиль), 
который в 2012 году преобразован в Ари-
эльский университет. Взаимодействие на-
чалось с изучения вопросов применения 
технологий компьютерного тестирования. 
Далее сотрудничество развивалось по не-
скольким направлениям: 

 проведение совместных ежегодных на-
учных конференций (поочередно в УрГПУ и 
Ариэльском университете); в 2015 году в 
Израиле прошла юбилейная 10 конферен-
ция «Quality, mobility, and globalization in 
the higher education system – a comparative 
look at the challenges of academic teaching»; 

 проведение совместных исследова-
ний; например, аспирант Явич Р. В. (Изра-
иль) принял участие в изучении технологий 
построения информационных образова-
тельных сред и их использования в управ-
лении учебной работой студентов; аспирант 
Егоров А. Н. провел исследования приме-
нения в обоих вузах лекционных компью-
терных систем аудиторного опроса; 

 в различных изданиях опубликовано 
около 30 совместных научных работ; 

 Р. П. Явич обучался в аспирантуре 
УрГПУ и успешно защитил кандидатскую 

диссертацию; в настоящее время он являет-
ся преподавателем на кафедре computer sci-
ence Ариэльского университета и продол-
жает научное сотрудничество с нами. 

 
Научная школа «Информационные 
технологии в образовании» сегодня 

Современные исследования школы ос-
новываются на концептуальных основаниях, 
которые строились и уточнялись более 15 лет. 

В 1999 году в своей докторской диссер-
тации Б. Е. Стариченко произвел количест-
венный информационный анализ традици-
онной схемы организации учебного процес-
са (один учитель, 20–30 учащихся) и пока-
зал принципиальную невозможность дос-
тижения в нем в массовом порядке продук-
тивных дидактических целей [3]. Была 
обоснована необходимость передачи ком-
пьютеру некоторых функций преподавате-
ля. В 2008 году вышла знаковая для нашей 
школы статья «Настало ли время новой ди-
дактики?», в которой, в частности, поясня-
ется, что низкая результативность приме-
нения ИКТ в обучении (в отличие от других 
сфер человеческой деятельности) обуслов-
лена несовместимостью новых технологий и 
старых организационных схем и содержа-
ния образования [4]. Наконец, в 2013 году 
была опубликована монография «Концеп-
туальные основы компьютерной дидакти-
ки», где предложена так называемая «ин-
формационно-технологическая модель обу-
чения», в рамках которой удается сочетать 
установленное ФГОС содержание образова-
ния и современную технологическую основу 
обучения, групповой и индивидуальный 
форматы обучения, обеспечить соответст-
вие требованиям болонского процесса в 
части схем оценивания учебной работы сту-
дентов [5]. Модель была апробирования в 
работе со студентами УрГПУ. 

Указанная модель предусматривает ис-
пользование информационно-коммуника-
ционных технологий, в первую очередь, для 
организации непрерывного взаимодейст-
вия преподавателя и студентов в процессе 
обучения, управления учебным процессом 
со стороны преподавателя. В связи с этим 
возникает вопрос о выборе современных 
средств и схем такого взаимодействия. 
С этой целью был проведен анализ тенден-
ций развития информационных образова-
тельных технологий в мировой образова-
тельной практике, проведено сопоставление 
с требованиями Профессионального стандар-
та педагога [2] и рекомендации ЮНЕСКО по 
структуре ИКТ компетентности учителей 
[7]. На основании данного анализа были 
выбраны те тенденции, которые сочтены 
актуальными для российских условий и, в 
частности, УрГПУ – именно они и сформи-
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ровали направления исследований нашей 
научной группы на ближайшее время [6]. 
К этим направлениям следует отнести: 

 развитие системы методов обучения 
на основе ИК-технологий (к.п.н., доцент 
Семенова И. Н., к.п.н., доцент Слепу-
хин А. В.); 

 формирование и использование вир-
туальных (облачных) образовательных сред 
преподавателя и студентов для размещения 
учебного контента, организации совместной 
учебной деятельности, управления учебным 
процессом (д.п.н., проф. Стариченко Б. Е., 
к.п.н., доцент Слепухин А. В., к.п.н., доцент 
Сардак Л. В., асп. Кувина А. С.); 

 использование мобильных техноло-
гий в учебном процессе, в частности, на 
лекциях (аудиторных и дистанционных) и 
при тестировании (д.п.н., проф. Стариченко 
Б.Е., к.п.н., доцент Кудрявцев А.В.); 

 использование в учебном процессе 
программируемых устройств на основе 
ARM-процессоров (к.п.н., доцент Старичен-
ко Е. Б., к.п.н., доцент Кудрявцев А. В., асп. 
Арбузов С. С.); 

 Web-портфолио как схема оценива-
ния учебных достижений учащегося (к.ф.-
м., доцент Мамонтова М. Ю.); 

 технологии разработки и использова-
ния новых форматов образовательных ре-
сурсов – подкасты, видеокасты (к.п.н., до-
цент Сардак Л. В., к.ф.н., доцент Грушев-
ская В. Ю., асп. Арбузов С. С.), цифровой 
рассказ (сторителлинг) (ст. преп. Старко-
ва Л. Н.), инфографика (к.ф.н., доцент Гру-
шевская В. Ю.), динамическая программа 
(ст. преп. Старкова Л. Н.), QR-коды (к.п.н., 
доцент Сардак Л. В.), ментальные карты 
(к.ф.-м., доцент Мамонтова М. Ю.). 

Как показывает зарубежный и отечест-
венный опыт, применение учебных мате-
риалов в перечисленных форматах активи-
зирует учебную деятельность студентов, 
повышает интерактивность и эффектив-
ность учебной деятельности. 

На ближайшее время просматриваются 
несколько главных задач, которые мы ставим 
перед собой. Во-первых, это апробация вы-

бранных технологий и методов обучения в 
практической работе со студентами и, отчас-
ти, со школьниками, проведение педагогиче-
ских измерений и построение заключений об 
условиях и результативности применения 
новаций. Эту задачу следует отнести к катего-
рии практических. Наряду с этим видится 
вторая задача, в большей степени концепту-
ального характера – построение целостной 
системы применения различных современ-
ных средств ИКТ при организации учебного 
процесса в вузе. Развитие и разнообразие со-
временных технологий таково, что можно ста-
вить вопрос о тонкой индивидуальной на-
стройке учебного процесса на потребности и 
возможности обучаемого с гарантированным 
достижением требуемого качества результата. 
Нам представляется, что в настоящее время 
выявлены все компоненты мозаики, из кото-
рой может быть собрана целостная образова-
тельная ИК-технология. Наконец, мы усмат-
риваем еще одну задачу организационного 
характера, связанную с устранением противо-
речий между требованиями Профессиональ-
ного образовательного стандарта в части ИКТ-
компетенций педагога и возможностями 
ФГОС в обеспечении этих требований. Безус-
ловно, научная группа не обладает админист-
ративными ресурсами, однако, может сформу-
лировать необходимые рекомендации. 

 
Заключение 

Автору данной статьи и одновременно 
руководителю описанного в ней научного 
направления трудно судить, в какой степе-
ни деятельность его самого и его коллег-
единомышленников может быть оценена и 
интерпретирована как «научная школа» – в 
конечном счете, это вопрос признания на-
учным сообществом, коллегами. Абсолютно 
независимо от этого научная группа «ИКТ в 
образовании» продолжает свои исследова-
ния, сознавая, что с учетом высоких темпов 
совершенствования информационных об-
разовательных технологий весьма непросто 
соответствовать их современному уровню, с 
одной стороны, и обеспечить их внедрения 
в практику, с другой. 
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИИ  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полихудожественный подход, стратегия полихудожественного образования.  

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения cтатьи являются направления развития стратегии полиху-
дожесвенного образования на разных его уровнях. Цель статьи – раскрыть возможные направления 
развития стратегии полихудожественного образования авторами, входящими в состав научной 
школы института музыкального и художественного образования Уральского государственного пе-
дагогического университета. Тема статьи посвящена рассмотрению направлений полихудожествен-
ного подхода, который составляет основу стратегии полихудожественного образования. Методами 
исследования является анализ и обобщение материала по музыкальному и художественному обра-
зованию. Методология работы основана на идеях о возможностях развития стратегии полихудоже-
ственноого образования на разных его уровнях. Результаты работы: авторами научной школы оп-
ределены основные принципы, разработаны механизмы, педагогические уровни полихудожествен-
ного подхода, технологии его реализации в практику художественного образования и семейного вос-
питания. Область применения результатов: теория и методика художественного образования детей и 
юношества. Выводы: развитие авторами научной школы института музыкального и художественного 
образования Уральского государственного педагогического университета стратегии полихудожест-
венного образования Б. П. Юсова позволило выявить направление полихудожествненого подхода, ко-
торые внедряются в разные уровни образования, включаются в воспитание детей в семье. 
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POLYARTISTIC APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF STRATEGY 
OF POLYARTISTIC EDUCATION 

KEYWORDS: polyartistic approach, strategy of polyartistic education. 

АBSTRACT. The article deals with possible lines of development of the strategy of polyartistic education at 
different stages. The purpose of the article is to disclose the possible directions of development of the strat-
egy of polyartistic education by the authors who are members of the scientific school of the Institute of Mu-
sic and Arts Education of the Ural State Pedagogical University. The article is devoted to the consideration 
of the polyartistic approach which forms the basis of the strategy of polyartistic education. Research meth-
ods include analysis and generalization of material in musical and artistic education. The methodology of 
work is based on the ideas about the opportunities of development of the strategy of polyartistic education 
at its different stages. The following results have been obtained: the authors of the scientific school have 
defined the basic principles, mechanisms and pedagogical stages of the polyartistic approach, the technol-
ogies of its realization in the practice of arts education and family education. The results of work of the sci-
entific school may be applied to the theory and methods of arts education of children and youth. The de-
velopment by the authors of the scientific school of the Institute of Music and Arts Education of the Ural 
State Pedagogical University of the strategy of polyartistic education of B. P. Yusov allowed revealing the 
directions of the polyartistic approach which are implemented at different stages of education, including 
family education of children. 

инамично развивающаяся система 
отечественного образования вызы-

вает необходимость появления новых кон-
цепций и положений, разработкой которых 
заняты как большие научные коллективы, 
так и отдельные исследователи, в том числе 
и те, которые относятся к тем или иным на-
учным школам. Некоторые известные идеи 
под влиянием времени трансформируются, 
становясь новым концептуальным направ-
лением в организации образовательных 
процессов на всех его уровнях. Такая транс-
формация, например, произошла с систем-
ным и деятельностным подходами, когда в 

их взаимодействии сформировалось единое 
методологическое основание – системно-
деятельностный подход, являющийся осно-
вой для процесса общего и вузовского обра-
зования. В то же время на основе положе-
ний, разработанных в прошлом, возникают 
новые стратегические направления, оформ-
ляющиеся в педагогической науке в новые 
подходы. К таковым можно на сегодняш-
ний день отнести полихудожественный 
подход, идеи о котором зародились в ХХ в. в 
трудах научной школы Б. П. Юсова. Но, ес-
ли в своих первых работах Б. П. Юсов тер-
мин «полихудожественное» использовал 
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вкупе с понятиями развитие, воспитание, ор-
ганизация, то последние исследования автора 
наглядно демонстрируют стратегическиe 
ориентиры в его осмыслении и реализации. 
Автор связывает понятие «полихудожествен-
ный» с целостной стратегией взаимодействия 
искусств в воспитании школьников. 

В исследованиях научной школы Н. Г. Та-
гильцевой института музыкального и худо-
жественного образования Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та, в которую входят Л. В. Добровольская, 
Е. А. Заплатина, Н. И. Кашина, А. А. Кача-
лова, Л. В. Матвеева, О. А. Овсянникова, 
Л. В. Ясинских, обозначенная Б. П. Юсовым 
стратегия была детально проанализирова-
на. Ее положения были обобщены и сис-
тематизированы, что позволило выделить 
из множества принципов, обозначенных 
Б. П. Юсовым, основополагающие. Это – 
интеграция на уровне внутренних связей 
художественных средств в разных видах 
искусства, формирование у детей и юноше-
ства представлений о духовной истории че-
ловечества, отраженной в разных видах ис-
кусства, в том числе и в искусстве этносов, 
формирование представления путем акти-
визации воображения у детей «вектора бу-
дущего» в развитии искусства и художест-
венного творчества. 

В диссертационных исследованиях 
Л. В. Добровольской и Е. А. Заплатиной [1, 3] 
подтверждается плодотворность полихудо-
жественной стратегии Б. П. Юсова. Авторы, 
опираясь на данную стратегию, доказывают 
необходимость предоставления возможности 
ребенку выхода за пределы одного вида ис-
кусства – в другие виды и затем – в реальную 
жизнь человека с ее духовно-нравственными 
и ценностными основаниями [14]. 

Следуя данному стратегическому ори-
ентиру, Н. Г. Тагильцева [10], Н. И. Кашина 
[5] в своих работах определяют механизмы 
реализации полихудожественного подхода 
в образовании младших школьников и под-
ростков. Это: идентификация, обособление 
и рефлексия. Эффективность этих меха-
низмов доказывается такими результатами, 
как сформированность самосознания детей, 
становление национальной идентичности, 
духовное и нравственное развитие. Целост-
ное освоение искусства в различных его ви-
дах, при идентификации с субъектами раз-
ных художественных произведений, обо-
соблении от этих субъектов, рефлексии в 
процессе размышления о себе и о другом 
человеке способствуют развитию духовной 
культуры детей. Это развитие происходит в 
процессе включения данных механизмов в 
полихудожественность фольклорного вос-
питания (Н. И. Кашина), при организации 
«выхода» ребенка за пределы академиче-

ского моно искусства в другие его виды 
(Н. Г. Тагильцева).  

В работах Л. В. Ясинских и А. А. Ка-
чаловой [15, 6] в опоре на принцип инте-
грации искусств раскрываются возможно-
сти развития творческих способностей де-
тей и формирования такого компонента 
этих способностей, как творческое вообра-
жение. Л. В. Ясинских, рассматривая идеи 
полихудожественного воспитания, выска-
занные Б. П. Юсовым, выделила уровни 
педагогической интеграции: комплекс, 
взаимодействие и синтез [15]. 

В русле полихудожественногоо подхода 
в его взаимосвязи с технологией суггестопе-
дии Н. Г. Тагильцевой и болгарским авто-
ром Ф. Д. Шавовым [11, 12] была определена 
возможность развития музыкальных спо-
собностей детей дошкольного возраста. Ав-
торы доказали, что сочетание технологий 
суггестопедии и «различных видов художе-
ственно-творческой деятельности и произ-
ведений искусства» [11, с. 96] способствует 
успешному формированию музыкального 
опыта дошкольников и его главного состав-
ляющего – музыкальной памяти.  

Реализация полихудожественного под-
хода в различных технологиях, методах и 
формах современного художественного и 
музыкального образования детей вызывала 
необходимость корректировки подготовки 
учителей предметной области «Искусство» 
в общеобразовательной школе и педагогов 
системы дополнительного образования. 
Поиск решения данной проблемы обнару-
живается в научных и методических рабо-
тах отечественных авторов [2, 4, 7, 13]. Так, 
О. А. Овсянникова, являющаяся членом на-
званной научной школы, разработала и 
обосновала комплекс профессиональных 
навыков, необходимых для реализации по-
лихудожественного подхода в процессе под-
готовки учителей предметной области «Ис-
кусство», а также выделила наиболее эф-
фективные технологии для приобретения 
этих навыков: проектные, компьютерные и 
интерактивные [9]. 

В последнее время актуальным иссле-
дованием в русле рассматриваемой пробле-
мы стала реализации полихудожественного 
подхода в семейном воспитании. В этой 
связи сошлемся на работы Л. В. Матвеевой, 
членом кафедры музыкального образова-
ния и, соответственно, членом научной 
школы Н. Г. Тагильцевой, которая, выявив 
определенные модели музыкального воспи-
тания ребенка в семье, нашла сходные ком-
поненты данных моделей в полихудожест-
венном семейном воспитании [8].  

Раскрытые в материалах статьи на-
правления реализации полихудожественно-
го подхода в различных сферах образова-
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ния, на разных его ступенях – дошкольное 
детство, младшие школьники, подростки, 
студенты вуза, а также в процессе семейного 
воспитания детей – являются доказательст-
вом того, что представители научной шко-
лы института музыкального и художествен-
ного образования Уральского государствен-
ного педагогического университета разви-
вают, дополняют и совершенствуют как со-
держание данного подхода, так и стратегии 
полихудожественного образования в целом.  

Перспектива работы членов данного 

научного коллектива заключается в органи-
зации и проведении исследования моделей 
семейного воспитания на основе полихудо-
жественного подхода, возможностей введе-
ния современных компьютерных техноло-
гий для реализации данного подхода в 
практику общего и дополнительного худо-
жественного образования, выявление ком-
понентов образовательной полихудожеств-
неной среды и исследование ее эффектив-
ности на процесс развития личности уча-
щихся.  
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены теоретико-методологические основания и опыт проектирова-
ния основной образовательной программы подготовки будущего учителя в Башкирском государст-
венном педагогическом университете им. М. Акмуллы с учетом бинарных отношений эквивалент-
ности формируемых профессиональных компетенций студентов, заложенных в образовательном 
стандарте, с трудовыми функциями и трудовыми действиями педагога, определенными стандартом 
профессиональной деятельности. В статье поэтапно описана последовательность действий рабочей 
группы по конструированию основных образовательных программ подготовки педагога от прове-
дения, анализа и обобщения результатов мониторинга готовности действующих педагогов к вы-
полнению определенных профессиональным стандартом трудовых функций до выделения фунда-
ментального ядра содержания профессионального педагогического образования и обоснования 
принципов его отбора через дисциплинарно-модульное построение учебных планов реализуемых 
вузом основных образовательных программ в контексте дуального образования. 
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in the educational standard, with the activities and functions of a teacher, determined by the standard of pro-
fessional activity. The article describes the stages of work of the responsible group on the design of the basic 
educational programs for training teachers. The first stages are the analysis and generalization of the results 
of the monitoring of the readiness of the teachers to the functions listed in the professional standard. The fol-
lowing stages include determining the nucleus of the content of professional pedagogical education and sub-
stantiating the principles of  selection with regard to the discipline and modular structure of the university 
curricula and the basic educational programs in the context of dual education. 

ля системы профессионального 
образования последних десятиле-

тий характерны перемены. Наряду с приня-
тием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [14], определив-
шим развитие системы профессионального 
образования, вводятся в действие ФГОС ВО 
и профессиональные стандарты. В этой си-
туации обновления условий организации и 
реализации образовательного процесса по 
программам высшего образования ключе-
вым вопросом развития методической ра-
боты вуза видится решение проблемы фор-
мирования содержания образования. 

Постановка и решение задачи опреде-
ления фундаментального ядра содержания 
профессионального образования обуслов-
лено анализом Рекомендаций парламент-
ских слушаний по теме «Правовое регули-
рование формирования содержания обще-
го образования» [9]. Все ключевые момен-
ты, отмеченные в рекомендациях, на дан-
ный момент актуальны и для уровня про-
фессионального образования: важнейшей 
составляющей системы образования явля-
ется наличие эффективной системы фор-
мирования и обновления содержания об-
разования; ФГОС, являясь обязательной 
основой для формирования образователь-
ных программ, не определяет содержания 
образования, что несет в себе высокие рис-
ки разбалансировки единства образова-
тельного пространства; ФГОС устанавлива-
ет, что в структуре основной образователь-
ной программы должна присутствовать 
обязательная часть, однако порядок разра-
ботки этой обязательной части не опреде-
лен, отсутствует понимание (нет какого-
либо определения), что она собой пред-
ставляет; в соответствии с ФЗ-273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» реко-
мендуемые объем и содержание образова-
ния определенного уровня регламентиру-
ются примерными основными образова-
тельными программами, которые на дан-
ный момент отсутствуют из-за реформиро-
вания учебно-методических объединений, 
чьей прерогативой является их разработка. 

При этом законом установлено, что 
образовательные организации свободны в 
определении содержания образования, 
тогда как нормативное регулирование оп-
ределения предметных результатов отсут-
ствует. На федеральном уровне отсутству-

ют и инструменты прямого регулирования 
отбора содержания образования для ос-
новных образовательных программ выс-
шего образования. Сегодня все основные 
образовательные программы, реализуемые 
вузами, должны быть построены как в со-
ответствии с требованиями ФГОС, так и с 
учетом профессионального стандарта, чьи 
требования напрямую не являются для ву-
зов обязательными, но следование им це-
лесообразно рассматривать как официаль-
ную согласованную позицию работодателя 
и потребителя производимой вузами про-
дукции, как объективную основу оценки 
квалификации, средство отбора кадров, 
базу для формирования трудового догово-
ра, фиксирующего отношения между ра-
ботником и работодателем [4]. 

Если раньше во ФГОС ВПО [12]в одном 
документе были регламентированы и со-
держательный, и формализованный аспек-
ты работы вуза по подготовке выпускника, 
то теперь ФГОС ВО [11], не определяя со-
держание, задает только форму, только ра-
мочные требования, и в нем ничего не го-
ворится о том, каким путем, через какое 
содержание вузы должны достигать сфор-
мулированные результаты обучения.  

А чем же теперь определяется содер-
жание подготовки, если оно уже ни в ка-
ком виде не прописано в образовательном 
стандарте? 

Логично предположить (а после введе-
ния методических рекомендаций Минобр-
науки [7] это стало очевидно), что содержа-
ние подготовки выпускников среднего и 
высшего профессионального образования 
теперь определяет соответствующий про-
фессиональный стандарт. Это и есть содер-
жательная основа нынешних ООП ВО – не-
обходимые знания и умения на стадии обу-
чения становятся формируемыми знания-
ми и умениями, а выполняемые работником 
трудовые действия на стадии обучения ста-
новятся вырабатываемыми и отрабаты-
ваемыми действиями. Становится понят-
ным факт введения профессиональных 
стандартов параллельно с введением ФГОС 
ВО и СПО. Принятие Федерального закона 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ» 
[13] подтверждает этот тезис и закрепляет 
его законодательно. 

Д 
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При этом вузам предоставляются значи-
тельные академические свободы в разработ-
ке содержания профессионального образо-
вания и выборе технологий обучения, учиты-
вающих перспективные требования к буду-
щему специалисту, зафиксированные в соот-
ветствующем профессиональном стандарте. 

С другой стороны, при таком подходе 
существует риск разобщенности подходов к 
проектированию основных образователь-
ных программ, возможно нарушение цело-
стности образовательного пространства 
подготовки по присвоению одной квалифи-
кации, разбалансировка вертикальной и 
горизонтальной преемственности образова-
тельных программ. Все это потребует поис-
ка новых форм управления образователь-
ным процессом. 

Таким образом, возникают противоре-
чия между: предоставленной вузам свобо-
дой в определении содержания профессио-
нального образования и необходимостью 
сохранить целостность образовательного 
пространства с целью обеспечения высоко-
го качества подготовки кадров; обобщенно-
стью требований к результатам основных 
образовательных программ подготовки вы-
пускника и объективной необходимостью 
конкретизации содержания профессио-
нального образования; многомерной при-
родой профессиональной деятельности (на 
примере учителя) и шаблонной ограничен-
ностью функциональных составляющих 
труда (в данном случае педагогического). 

Разрешение данных противоречий для 
вуза возможно посредством разработки 
концепции проектирования содержания 
профессионального образования, постро-
енной на теоретико-методологических ос-
нованиях формирования и развития того 
или иного вида профессиональной деятель-
ности и личности работника соответствую-
щей квалификации. 

Многие образовательные организации 
не имеют достаточных ресурсов для само-
стоятельного формирования образователь-
ных программ в объемах и на условиях, оп-
ределенных ФГОС, в ситуации отсутствия 
необходимого набора утвержденных при-
мерных основных образовательных про-
грамм. На данном этапе реформирования 
сферы профессионального образования да-
леко не по всем направлениям подготовки 
сформированы новые учебно-методические 
объединения, а прежние упразднены.  

Таким образом, фундаментальное ядро 
содержания профессионального образова-
ния, разработанное на основе требований 
соответствующего профессионального стан-
дарта, может стать основой (по аналогии с 
фундаментальным ядром содержания об-
щего образования [15]) для создания базис-

ных учебных планов, учебно-методических 
материалов и пособий для основных обра-
зовательных программ высшего образова-
ния, в первую очередь – для разработки 
примерных основных образовательных 
программ. В случае введения фундамен-
тального ядра содержания по каждому 
уровню образования оно может стать со-
держательной основой для проведения 
процедур аттестации, государственной ак-
кредитации, оценки качества образования. 

На сегодняшний день в БГПУ им. М. Ак-
муллы учебные планы 2015 года набора по 
ООП формировались уже через призму требо-
ваний профстандартов. Из всех реализуемых 
ООП в БГПУ им. М. Акмуллы прежде всего 
был утвержден профессиональный стандарт 
педагога [8] применительно к 6-му уровню 
квалификации. Работа в данном направлении 
была начата университетом уже почти два 
года назад. На примере профессии педагога 
(уточним – учителя-предметника) рассмот-
рим подходы к построению основной образо-
вательной программы, основываясь на этих 
требованиях. Предлагаемая концепция [5] 
фундаментального ядра профессионального 
образования основана на дисциплинарно-
модульном подходе к построению учебного 
плана основной образовательной программы 
и учитывает синхронизацию, взаимодополне-
ние и преемственность содержания отдельных 
дисциплин и практик, являющихся традици-
онными структурными элементами учебного 
плана основной образовательной программы 
высшего образования. 

Дисциплинарно-модульный подход к 
построению учебного плана образователь-
ной программы обусловил вычленение из 
требований профстандарта педагога не-
скольких крупных блоков, которые стали 
рассматриваться как модули основной об-
разовательной программы, а зафиксиро-
ванные в тексте профессионального стан-
дарта педагога знания, умения и трудовые 
действия (в привязке к обобщенным трудо-
вым функциям – «обучение», «воспита-
ние», «развитие», «предметная подготов-
ка») составили основу фундаментального 
ядра содержания профессионального педа-
гогического образования. Включение пред-
ставленных здесь модулей и входящих в них 
дисциплин (практик) обосновано сочетани-
ем закрепления за ними компетенций, 
формируемых у выпускника согласно тре-
бованиям ФГОС ВО (на основе проекта [11]) 
и формируемых умений, знаний и отраба-
тываемых трудовых функций – на основе 
профессионального стандарта педагога.  

В самом начале пути в университете бы-
ла создана рабочая группа (через год анало-
гичный путь был отражен в методических 
рекомендациях Минобрнауки России [7]), 
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работа была начата по трем ключевым на-
правлениям:  

– с действующими учителями;  
– с руководителями основных образо-

вательных программ;  
– с документами. 
На первом этапе необходимо было 

привести к соответствию уже реализуемые 
образовательные программы по направле-
нию подготовки «педагогическое образова-
ние» и требования работодателя. Для по-
нимания степени соответствия требований 
профессионального стандарта уровню го-
товности их исполнять со стороны рабо-
тающих педагогов и будущих выпускников, 
университетом были проведены опросы как 
среди молодых специалистов, так и опыт-
ных учителей – по всем разделам проф-
стандарта в следующих аспектах:  

– что было заложено еще в вузе: что 
дали дисциплины;  

– что было заложено еще в вузе: что 
дали практики; 

– чему научились, только приступив к 
работе;  

– что вызывает неуверенность до сих пор. 
В результате были выделены трудовые 

функции, вызывающие у них наибольшие 
опасения в части готовности к реализации. 
Преобладающее мнение обоих категорий 
респондентов определило изменения к со-
держанию основных образовательных про-
грамм, а мнение опытных учителей стало 
основной для разработки содержания акту-
альных курсов повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам. Здесь уже под-
ключились кафедры и руководители образо-
вательных программ, проведя работу по 
трем направлениям: что из требований 
профстандарта уже содержит реализуемый 
учебный план; что осталось за рамками со-
держания ООП, но можно внести корректи-
ровку в имеющиеся дисциплины и практи-
ки; и что осталось за рамками содержания 
ООП и трудно вписать в логику реализуемо-
го учебного плана – значит, может быть вы-
несено на дополнительные образовательные 
программы. Рабочая группа проанализиро-
вала требования профстандарта педагога, 
«отключив» их от привязки к разделам 
обобщенных трудовых функций и сгруппи-
ровав по общности содержания, «вложив» в 
программу тех или иных планируемых дис-
циплин учебного плана и практик. 

Фундаментальное ядро содержания 
профессионального педагогического обра-
зования в БГПУ им. М. Акмуллы строится 
на следующих принципах: 

– фундаментальности базовых психо-
лого-педагогических и предметно-
методических знаний; 

– актуализации субъектной позиции 
обучающегося в образовательном процессе; 

– уровневой и межпредметной преем-
ственности профессионального педагогиче-
ского образования; 

– соответствия образовательного про-
цесса структуре профессиональных компе-
тенций будущего учителя и механизмам 
развития педагогической деятельности; 

– целостности образовательного про-
странства становления педагога; 

– ориентированности образовательно-
го процесса на формирование личности бу-
дущего учителя; 

– системно-модульной организации 
дидактического материала. 

Дисциплинарно-модульный подход к 
построению учебного плана образователь-
ной программы обусловил вычленение из 
требований профстандарта педагога не-
скольких крупных блоков, которые стали 
рассматриваться как модули.  

Выделяется блок дисциплин, установ-
ленных ФГОС ВО для всех направлений 
подготовки, – это история, философия, 
иностранный язык, безопасность жизнедея-
тельности и физическая культура. В целях 
повышения возможностей построения сту-
дентами индивидуальных образовательных 
траекторий целесообразно трудоемкость и 
распределение по семестрам этих дисцип-
лин сделать едиными внутри вуза по всем 
ООП уровня бакалавриата.  

Еще один блок дисциплин обусловлен 
актуальностью формирования общекуль-
турных компетенций. По содержательной 
составляющей здесь в основном преоблада-
ет знаниевый компонент, который форми-
рует основу для дальнейшего развития со-
ответствующих умений и компетенций. 
Этот блок дисциплин в меньшей степени 
связан с требованиями профессионального 
стандарта, и в большей – с требованиями 
ФГОС ВО по формированию всесторонне 
развитой личности, использующей знания 
из разных областей науки для осуществле-
ния своей профессиональной деятельности. 
Кроме того, посчитали необходимым вклю-
чить в этот блок дисциплин такую, как «Со-
циально-психологический (адаптационный) 
тренинг и профилактика аддиктивного по-
ведения». Содержание данной дисциплины 
непосредственно не связано с требованиями 
профессионального стандарта, оно направ-
лено на развитие психологической устойчи-
вости студента в изменившихся для него ус-
ловиях – при переходе от обучения в школе 
к самостоятельной студенческой жизни, при 
переходе от юношества к взрослению. 

Третий крупный блок – психолого-
педагогической подготовки, который раз-
бит в два крупных модуля с традицион-
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ными названиями – «педагогика» и «пси-
хология». 

Модуль «психология» состоит из ряда 
традиционных дисциплин, и к ним добав-
лены самостоятельные дисциплины, вклю-
чение которых обусловлено требованиями 
профессионального стандарта педагога – 
это «педагогическая безопасность образо-
вательной среды» и «психолого-педагоги-
ческая диагностика и коррекция развития 
детей и подростков».  

Отдельно хотелось бы отметить струк-
туру модуля «педагогика»: во-первых, в со-
став модуля «педагогика» включены такие 
дисциплины, как «нормативно-правовое 
обеспечение образования», «возрастная 
физиология и школьная гигиена», «основы 
самообразования», «ИКТ в профессиональ-
ной деятельности». Сделано это по той при-
чине, что в формате самостоятельных дис-
циплин содержание их программ зачастую 
«уходило в сторону» от единой стратегиче-
ской линии подготовки педагога, было ото-
рвано от других компонентов и этапов под-
готовки и имело перекос в сторону профес-
сиональных интересов преподавателя; во-
вторых, в учебный план были возвращены 
самостоятельными дисциплинами «совре-
менные средства оценивания результатов 
обучения» и «управление образовательны-
ми организациями». В контексте реализа-
ции требований профессионального стан-
дарта этот возврат оправдан ввиду сформу-
лированности конкретных требований к 
необходимым знаниям, умениям и трудо-
вым действиям педагога. 

Обоснование структуры модуля «педа-
гогика» упирается в главное противоречие, 
обусловленное структурой ФГОС. Формиро-
вание общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций педагогической 
подготовки невозможно без педагогической 
практики. Важнейшее место в идеологии 
построения подготовки педагога занимают 
педагогические практики, как учебные, так 
и производственные. По сути, разработчи-
ками определены две линейные структуры 
в составе педпрактики, увязанные с блоком 
дисциплин психолого-педагогической под-
готовки – это подготовка педагога к работе 
как учителя-предметника и подготовка пе-
дагога – руководителя детского коллектива. 

Первая линейная структура выстраива-
ется, начиная от пропедевтических курсов 
модуля «педагогика» («введение в педаго-
гическую деятельность» и «основы самооб-
разования и профессионального саморазви-
тия») через «историю педагогики и образо-
вания», «теорию и методику обучения» 
(параллельно с учебной педагогической 
практикой, проводимой в формате рассре-
доточенной), «современные средства оце-

нивания результатов обучения», «ИКТ в 
профессиональной деятельности», продол-
жаясь в дисциплине модуля профильной 
подготовки (полностью вариативная часть 
учебного плана) «методика обучения… (по 
профилю подготовки)» параллельно с про-
изводственной педагогической практикой, 
проводимой в формате стажерской, с опо-
рой на профильную подготовку (дисципли-
ны и учебные практики по профилю). 

Вторая линейная структура – это под-
готовка педагога как координатора разви-
тия детского коллектива. Важнейшую осно-
ву здесь составляет модуль «психология», 
включающий такие дисциплины, как «об-
щая психология», «психология развития и 
возрастная психология», «социальная пси-
хология», «педагогическая психология», 
«психологическая безопасность образова-
тельной среды», «психолого-педагогичес-
кая диагностика и коррекция развития де-
тей и подростков». Этот модуль полностью 
является базовым для освоения как части 
дисциплин модуля «педагогика», так и для 
организации вожатской практики – учебно-
го типа в формате инструктивно-методиче-
ского лагеря, и производственного – в каче-
стве непосредственной работы вожатым в 
детском оздоровительном лагере в летний 
период. 

Значительная часть трудовых дейст-
вий, задаваемых профстандартом, требует 
формирования в условиях профессиональ-
ной или хотя бы квазипрофессиональной 
деятельности, проведение анкетирования 
работающих педагогов это подтвердило. 
В то же время, формирование ряда про-
фессиональных действий напрямую связа-
но со спецификой профиля подготовки 
педагога. Поэтому при построении макета 
учебного плана было принято решение су-
щественно увеличить трудоемкость дисци-
плины «Методика обучения предмету (по 
профилю подготовки)», с тем чтобы в рам-
ках ее освоения создать условия для еже-
недельного присутствия студентов в соот-
ветствующем образовательном учрежде-
нии – в рамках нового формата организа-
ции СРС, если нет возможности сделать это 
в рамках рассредоточенной практики, по-
скольку общий объем практики по образо-
вательной программе ограничен требова-
ниями образовательного стандарта высшей 
школы, хотя встречаются варианты разра-
ботки образовательных программ с иными 
рамочными требованиями [6].  

Профессиональное образование – это 
региональный уровень ответственности 
[2]. Вопрос взаимодействия между работо-
дателем и образовательным учреждением 
сегодня следует рассматривать через 
призму принципов дуального образования, 
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которое имеет как достоинства, так и не-
достатки [10] – но это вопрос выстраива-
ния двусторонних отношений при помощи 
прежде всего региональной власти. В этой 
связи университетом запущен амбициоз-
ный проект программы сотрудничества с 
управлением образования администрации 
городского округа город Уфа, предусмат-
ривающий создание сети базовых школ 
БГПУ им. М. Акмуллы. Встречная под-
держка со стороны управления образова-
ния уже есть – определен перечень школ, 
которые готовы организовать у себя еже-
недельный «день студента», вовлекать их в 
организацию учебного процесса, тем са-
мым формируя у них профессиональные 
компетенции и создавая условия для отра-
ботки требуемых трудовых действий, раз-
вернута работа по отдельным предметным 
областям школьной программы.  

Таким образом, инвариантная часть 
учебного плана, разработанная для осуще-
ствления целостной подготовки педагога 
(уровень бакалавриата), вне зависимости от 
профиля включает в себя: 

– блок общеуниверситетских дисцип-
лин, единый для всех направлений подго-
товки уровня бакалавриата (история, фило-
софия, иностранный язык, безопасность 
жизнедеятельности, физическая культура); 

– модуль дисциплин, формирующих 
преимущественно общекультурные компе-
тенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению «педагогическое обра-
зование» и знаниевый компонент подготов-
ки педагога (в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога); 

– модуль «психология», формирующий 
необходимую основу для освоения студен-
тами преемственных по содержанию дис-
циплин модуля «педагогика»; 

– модуль «педагогика», формирующий 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции преимущественно по тру-
довым функциям обучения, воспитания и 
развития, к которому содержательно отно-
сится и учебная (рассредоточенная) прак-
тика, запланированная параллельно с ос-
воением дисциплины «теория и методика 
обучения», вожатская практика (как учеб-
ная, так и производственная); 

– итоговая государственная аттестация. 
Разработка подобного инварианта по-

зволяет легко преодолеть ситуацию «сво-
бодного входа» в педагогическую профес-
сию для лиц, получивших профессиональ-
ную предметную подготовку по непедагоги-
ческим направлениям, но имеющим отно-
шение к образовательным стандартам ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания (биология, математика, филология, 
физическая культура и др.). Для формиро-

вания у них профессиональной педагогиче-
ской подготовки можно легко трансформи-
ровать инвариантную часть учебного плана 
рассматриваемой основной образователь-
ной программы в самостоятельную допол-
нительную профессиональную образова-
тельную программу (с уже разработанными 
программами дисциплин и практик, сфор-
мировавшимся преподавательским соста-
вом, подобранной материально-техничес-
кой базой, библиотечным фондом и т.п.).  

В связи с реализацией компетентност-
ного подхода [1], заложенного в требования 
федерального государственного образова-
тельного стандарта, необходима комплекс-
ная модернизация процедуры ИГА, затра-
гивающая перестройку и содержательной, 
и формальной стороны проведения проце-
дуры ИГА. Относительно формальной сто-
роны – в университете введены контроль-
ные карты оценки компетенций выпускни-
ков (оценочные листы), сформированные 
на основании утвержденной компетентно-
стной модели. Теперь в рамках итоговой 
аттестации экзаменационная комиссия 
оценивает не ответ студента или его высту-
пление в целом, а ответ «в привязке» к 
формулировке тех компетенций, которые 
вынесены на проверку сформированности 
на соответствующий вид итоговой аттеста-
ции – продемонстрирована ли в выступле-
нии готовность или способность к реализа-
ции тех или иных действий. 

Таким образом, комплексный подход к 
разработке основной образовательной про-
граммы в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и требованиями профессиональ-
ного стандарта означает переход работы 
вуза на принципиально иную модель подго-
товки специалистов на основе практико-
ориентированного и компетентностного 
подходов. Ведь возможности вуза и ООП по 
использованию методов, приемов, техноло-
гий формирования необходимых трудовых 
действий, знаний, владений и компетенций 
никак не ограничиваются – в профессио-
нальном стандарте и во ФГОС указано лишь 
«что», но не указано «как».  

В соответствии с Концепцией ФЦПРО 
на 2016–2020 годы стратегической задачей 
выступает формирование гибкой и дивер-
сифицированной системы профессиональ-
ного образования, отвечающей требовани-
ям рынка труда и потребностям инноваци-
онной экономики как в части образователь-
ных программ, так и в части условий и ма-
териально-технического оснащения про-
цесса обучения. Для вузов на данном этапе 
развития на первое место выходит решение 
вопросов методической работы – эффек-
тивного построения учебных планов основ-
ных образовательных программ, которые 
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позволят сформировать на выпуске (или 
даже до окончания обучения) полноценно-
го специалиста, развивающегося парал-
лельно с развитием производства и готово-
го включиться в него, имея уровень сфор-
мированности компетенций, достаточный 
для качественного исполнения ожидаемых 
трудовых действий, с минимальным перио-
дом адаптации [3]. 

Сегодня учебный план образовательный 
программы – это не просто набор дисциплин 
с заданной трудоемкостью, а результат логи-
стических исследований, выстраивающий 

необходимый минимум содержания образо-
вания (предопределенный требованиями 
профессионального стандарта) через управ-
ление работой студентов в различных фор-
мах (контактной аудиторной и внеаудитор-
ной работы с преподавателем, самостоятель-
ной работы, практики) с применениям наи-
более эффективных технологий освоения 
содержания и объективных методов кон-
трольно-оценочной деятельности в рамках 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлено описание модели сетевого взаимодействия образовательных 
организаций города Калуги в рамках реализации внеурочной деятельности младших школьников в 
освоении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания (ФГОС НОО), которая прошла успешную апробацию на базе четырех начальных школ 
г. Калуги. Основными результатами апробации модели является развитие личности учащихся в хо-
де освоения программ внеурочной деятельности; рост уровня профессиональной компетентности 
учителей начальных классов в области организации внеурочной деятельности по линии ФГОС 
ФГОС НОО; развитие организационных навыков и социальной активности студентов, задейство-
ванных в проекте. С введением ФГОС внеурочная деятельность получает статус «образовательной 
деятельности» и становится необходимым компонентом получения образования. Внеурочная дея-
тельность – часть общего образования, позволяющая обучающимся приобрести устойчивую по-
требность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессио-
нально и личностно. Дополнительное образование способствует развитию склонностей, способно-
стей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самооп-
ределению личности. Наиболее эффективным способом сотрудничества и взаимодействия образо-
вательных учреждений становится организация сетевого взаимодействия. Сеть – это совокупность 
учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр управления. Сете-
вое взаимодействие основано на равном положении организаций в системе относительно друг дру-
га и на многообразии горизонтальных, то есть неиерархических связей. 
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SOCIO-PEDAGOGICAL PARTNERSHIP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF DIFFERENT TYPES AND KINDS IN THE PROCESS OF EDUCATION MODERNIZATION 
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ABSTRACT. The article describes a model of network interaction of educational institutions of the city of 
Kaluga in the framework of the extracurricular activity of junior pupils in the process of implementation of 
the Federal State Educational Standard for primary education, which has been successfully tested on the 
basis of four elementary schools in the city of Kaluga. The main results of the test of the introduced model 
are the development of pupils’ personality in the process of implementation of extracurricular activities 
programs; the increase of the level of professional competence of primary school teachers in the organiza-
tion of extracurricular activities in accordance with the Federal State Educational Standard for primary ed-
ucation; and the development of organizational skills and social activity of students involved in the project. 
After the implementation of the Federal State Educational Standard extracurricular activity receives the 
status of “educational activity” and becomes the necessary component of getting education. Extracurricular 
activity is a part of general education which allows the students to get a stable need to getting knowledge 
and creative activity, maximally realize themselves and self-determine professionally and personally. Addi-
tional education facilitates the development of inclinations, abilities and interests, civil and moral proper-
ties and life and professional self-determination of the person. Organization of network partnership be-
comes the most effective kind of cooperation and interaction. Network is a set of institutions with common 
purposes, resources for their achievement and one center of control. Network partnership is based on the 
equal status of institutions in the system in relation to each other and in numerous horizontal, i.e. non-
hierarchical relations. 
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последние годы в системе образо-
вания проводятся серьезные пре-

образования, реализуются глобальные про-
екты, поддерживаемые государством, ини-
циируемые Президентом Российской Феде-
рации. Модернизация образования осуще-
ствляется через мероприятия приоритетно-
го национального проекта «Образование», 
Комплексного проекта модернизации обра-
зования, реализацию Национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая 
школа». 

В русле рассмотрения индивидуализа-
ции образовательной деятельности особую 
значимость приобретает организация вне-
учебной работы. Пространство дополни-
тельного образования является благоприят-
ным и естественным для саморазвития ре-
бенка, позволяя саморазвиваться в том виде 
деятельности, который соответствует ее на-
правленности, интересам и потребностям, 
что дает возможность человеку быть успеш-
ным, почувствовать себя значимым, пове-
рить в свои возможности и способности [3]. 

С введением ФГОС внеурочная дея-
тельность получает статус «образователь-
ной деятельности» и становится необходи-
мым компонентом получения образования. 
Согласно ФГОС начального общего образо-
вания (далее – ФГОС НОО) учебный план 
включает внеурочную деятельность, пред-
полагающую использование специфичных 
форм работы, отличных от урочной систе-
мы. Внеурочная деятельность – часть обще-
го образования, позволяющая обучающим-
ся приобрести устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально реа-
лизовать себя, самоопределиться профес-
сионально и личностно. Сегодня перед пе-
дагогами стоит задача грамотной разработ-
ки программ внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС [4; 7].  

С введением нового ФГОС значительно 
возрастает роль дополнительного образова-
ния, оно становится сферой социального 
партнерства, в которой пересекаются инте-
ресы города (региона), профессиональных 
сообществ, родителей, детей.  

Вполне закономерна социальная вос-
требованность сферы дополнительного об-
разования со стороны заказчиков и потре-
бителей образовательных услуг, в качестве 
которых выступает личность, родительское 
сообщество и инновационные производст-
венные структуры. Дополнительное образо-
вание способно влиять на качество жизни, 
поскольку оно ориентировано на раскрытие 
творческого потенциала личности, побуж-
дает к достижению общественно значимого 
результата. Этот вид образования способст-
вует развитию склонностей, способностей и 

интересов, гражданских и нравственных 
качеств, жизненному и профессиональному 
самоопределению личности [13]. 

Закон РФ «Об образовании» не опреде-
ляет дополнительное образование детей как 
действующее в рамках стандартов. Иннова-
ционные тенденции развития системы до-
полнительного образования направлены на 
поиск различных путей взаимодействия 
всех подсистем профессионального образо-
вания. И с этих позиций дополнительное 
образование видится как звено общей сис-
темы непрерывного образования, как парт-
нер общеобразовательной и профессио-
нальной школы, как основа формирования 
современного воспитательного пространст-
ва – среда позитивного индивидуального 
развития личности. Актуализация потреб-
ностей в образовании, в ряду которых важ-
ным является потребность личности в до-
полнении и расширении знаний и деятель-
ностных умений, а также принятие идеи 
непрерывности образования человека в те-
чение всей его жизни, обусловливает целе-
сообразность для учреждений дополни-
тельного образования поиска путей взаи-
модействия с учреждениями общего, на-
чального, среднего, высшего профессио-
нального образования [13]. 

Введение ФГОС предоставляет новые 
возможности в организации внеурочной 
деятельности через налаживание социаль-
но-педагогического партнерства между об-
разовательными организациями различных 
типов и видов. Социально-педагогическое 
партнерство в системе взаимодействия об-
щего, дополнительного и высшего образо-
вания может быть представлено разнооб-
разными по формам и содержанию образо-
вательными взаимодействиями. 

Современная образовательная прак-
тика уделяет много внимания обществен-
ной открытости и социальной активности 
образовательных организаций как основ-
ным стратегическим направлениям их 
развития. В рамках взаимодействия обра-
зовательных организаций разных стату-
сов, типов и видов, где социальными 
партнерами сотрудничества выступают не 
одно учреждение/организация, а не-
сколько, можно говорить об образовании 
определенной сети контактов, затраги-
вающих различные структурные компо-
ненты и направления деятельности обра-
зовательной организации. Наиболее эф-
фективным способом сотрудничества и 
взаимодействия образовательных учреж-
дений становится организация сетевого 
взаимодействия. Формирование организа-
ционной структуры любого сетевого взаи-
модействия образовательных организаций 

В 
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основано в первую очередь на понимании 
сущности понятия «сетевое взаимодейст-
вие». Использование термина «сетевое 
взаимодействие» в педагогической практике 
можно отнести к последней четверти XX в., 
когда метод сетевого планирования был за-
имствован из экономической науки и пере-
несен в педагогическую практику Ю. А. Ко-
наржевским [17]. 

Разработка схем сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций основана 
на понимании сущности сети и сетевого 
взаимодействия. Сеть – это совокупность 
учреждений, имеющих общие цели, ресур-
сы для их достижения и единый центр 
управления. Отличительной чертой сети 
является особый тип взаимодействия раз-
ных типов и видов организаций. Сетевое 
взаимодействие основано на равном поло-
жении организаций в системе относительно 
друг друга и на многообразии горизонталь-
ных, то есть неиерархических связей. 
По этим связям между организациями про-
исходит обмен ресурсами, информацией и 
перемещение учащихся [12]. 

Образовательная сеть рассматривает-
ся как совокупность субъектов образователь-
ной деятельности, предоставляющих друг 
другу собственные образовательные ресурсы 
с целью повышения результативности и ка-
чества образования друг друга [16]. 

Социолог М. М. Чучкевич при анализе 
понятий «сеть» и «сетевое взаимодействие» 
вводит понятие «сетевая организация» – это 
объединение независимых индивидов, соци-
альных групп и/или организаций, действую-
щих скоординировано на продолжительной 
основе по достижению согласованных целей 
и имеющих общий корпоративный имидж и 
корпоративную инфраструктуру [15]. 

В современных работах исследователей 
в сфере педагогического менеджмента оп-
ределено, что сетевое взаимодействие – это 
разные по типу и масштабам связи между 
учебными заведениями, организациями и 
людьми для достижения каких-либо общих 
педагогических целей [14]. 

Во всех вышеперечисленных определе-
ниях выделено понятие «объединяющая 
цель». По оценке ученых, объединяющая 
цель в сетевых организациях представляет 
собой достаточно сложный феномен, несу-
щий в себе смысл основной идеи сети со-
трудничества [15]. 

Важным в организации образователь-
ной сети становится и появление лидера 
(лидеров) в сетевом сообществе – человека, 
группы или организации, которые являют-
ся носителями финансового, производст-
венного, коммуникативного, экспертного 
или любого иного ресурса, которым можно 
«поделиться» [17]. 

В контексте проектирования внеуроч-
ной деятельности в рамках ФГОС НОО осо-
бенно востребованными становятся сете-
вые проекты, реализация которых объеди-
няет образовательные организации: школы, 
организации дополнительного образования 
детей, городские психологические центры, 
высшие учебные заведения [11]. 

Остановимся на описании авторской 
модели сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций общего, дополнитель-
ного и высшего образования в рамках реали-
зации внеурочной деятельности младших 
школьников в условиях введения ФГОС НОО 
(далее по тексту – модели), результатах ее 
экспериментальной апробации. 

Основным предметом проектирования 
выступило социально-педагогическое парт-
нерство в системе взаимодействия общего, 
дополнительного и высшего образования 
по линии организации внеурочной дея-
тельности младших школьников в условиях 
введения ФГОС НОО. 

Научная новизна проектирования со-
стоит в разработке модели сетевого взаимо-
действия общеобразовательных организа-
ций города Калуги в рамках реализации 
внеурочной деятельности младших школь-
ников в условиях введения ФГОС НОО, оп-
ределении комплекса условий, необходи-
мых для ее осуществления. 

Критериями результативности сетевого 
взаимодействия образовательных органи-
заций по организации внеурочной деятель-
ности в рамках ФГОС НОО являются: 

– функционирование модели сетевого 
взаимодействия образовательных органи-
заций по реализации внеурочной деятель-
ности в рамках ФГОС НОО с привлечением 
методических, психолого-педагогических, 
профессиональных, материально-технических 
ресурсов образовательных организаций 
разного типа и вида; 

– разработка и реализация образова-
тельных программ внеурочной деятельно-
сти по линии ФГОС НОО на базе общеобра-
зовательных школ города Калуги; 

– позитивная динамика развития лич-
ности младшего школьника, задействован-
ного во внеурочной деятельности; 

– повышение профессиональной ком-
петентности учителей начальных классов 
по организации внеурочной деятельности в 
условиях ФГОС НОО. 

Внедренческой базой выступили: 
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 
университет им. К. Э. Циолковского; МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр космиче-
ского образования «Галактика» г. Калуги; 
МБОУ «СОШ № 1» г. Калуги; МБОУ «СОШ 
№ 8» г. Калуги; МБОУ «СОШ № 25» г. Ка-
луги; МБОУ «СОШ № 30» г. Калуги. В реа-
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лизации модели приняли участие: 177 уча-
щихся начальных классов, 7 учителей на-
чальных классов, 12 студентов Института 
социальных отношений ФГБОУ ВПО «Ка-
лужский государственный университет 
им. К. Э. Циолковского. 

На сегодняшний день модель органи-
зации дополнительного образования детей 
в современной школе в учебно-воспита-
тельных комплексах (УВК) является наибо-
лее эффективной с точки зрения интегра-
ции основного и дополнительного образо-
вания детей, поскольку в ней органично 
сочетаются возможности обоих видов обра-
зования. В УВК, как правило, создается со-
лидная инфраструктура внешкольного до-
полнительного образования, на основе чего 
появляются условия для удовлетворения 
разнообразных потребностей ребенка и его 
реального самоутверждения [1]. 

В нашем случае модель сетевого взаи-
модействия расширяется по типу учебно-
воспитательных комплексов (УВК), по-
скольку общеобразовательная школа вхо-
дит в состав более сложных объединений: 
«школа – организация дополнительного 
образования детей – вуз». 

В качестве основы сетевого взаимодей-
ствия выступили авторские программы вне-
урочной деятельности для младших школь-
ников «Мой новый мир» (для учащихся 1–

2-х классов) и «Маленький принц» (про-
грамма для учащихся 3–4-х классов) [2].  

В качестве методического сопровож-
дения для учителей, реализующих данные 
программы, изданы тексты авторских 
программ, методические рекомендации 
по их реализации [5; 6]. Все программы 
снабжены мониторингами саморазвития 
учащихся. Изданы статьи методического 
характера по составлению программ мо-
ниторингов [8; 9;10]. 

Главным результатом работы является 
личностный рост учащихся – главных уча-
стников внеурочной деятельности. Оценка 
эффективности реализации программ «Ма-
ленький принц» и «Мой новый мир» про-
водилась с помощью авторской системы 
диагностики [8; 9; 10]. 

Анализ проведенных мониторингов 
развития личности школьников, итоги на-
блюдений за поведением учащихся, опро-
сов родителей свидетельствует о динамике 
развития детей по показателям: предмет-
ные результаты, метапредметные и лично-
стные результаты. 

Не менее важным показателем эффек-
тивности реализации модели является раз-
витие профессиональной компетентности 
учителей начальных классов в области ор-
ганизации внеурочной деятельности.  

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : пособие для 

учителя. М. : Просвещение, 2010. 223 с. 

2. Иванова И. В. Авторские программы внеурочной деятельности как основа сетевого взаимодейст-
вия между основным и дополнительным образованием в освоении ФГОС НОО // Воспитание школьников. 
2015. № 7. С. 20–28.  

3. Иванова И. В. Макарова В. А. Воспитание и социализация детей и молодежи в системе дополни-
тельного образования // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015. № 8. 
С. 14–20. 

4. Иванова И. В. Неформальное образование – инвестиции в человеческий капитал // Вестник Том-
ского государственного университета. 2015. № 390. C. 179–184. 

5. Иванова И. В., Скандарова Н. Б. Осваиваем ФГОС : методические рекомендации по реализации 
программ внеурочной деятельности для ФГОС НОО (1 год обучения). Калуга : КГУ им. К. Э. Циолковского, 
2014. 224с. 

6. Иванова И. В., Скандарова Н. Б. Осваиваем ФГОС : программы внеурочной деятельности для 
ФГОС НОО. Калуга : КГУ им. К. Э. Циолковского, 2014. 140с. 

7. Иванова И. В. Сопровождение саморазвития учащихся в дополнительном образовании // Вестник 
Томского государственного университета. 2015. № 396. C. 183–193. 

8. Иванова И. В. Составление технологии мониторинга саморазвития учащихся во внеурочной дея-
тельности в условиях реализации ФГОС НОО // Стандарты и мониторинг в образовании. 2014. Т. 2. № 6. 
С. 14–22. 

9. Иванова И. В., Логинова Л. Г. Технология мониторинга развития личности учащихся в дополни-
тельном образовании // Нижегородское образование. 2013. № 3. С. 113–118. 

10. Иванова И. В., Логинова Л. Г. Технология мониторинга саморазвития младших школьников во 
внеурочной деятельности // Методист. 2014. № 10. С. 9–19. 

11. Иванова И. В. ФГОС НОО: новые возможности в организации внеурочной деятельности // Воспи-
тание школьников. 2015. № 2. С. 11–17. 

12. Логинова Л. Г. Качество дополнительного образования детей. Менеджмент. М. : Агентство «Мега-
полис», 2008. 392 с. 

13. Меркулова Н. В. Интеграция основного, профессионального и дополнительного образования // 
Среднее профессиональное образование. 2010. № 4. С. 37–38. 

14. Острые проблемы управления учреждением: поиски решения / Серия «Библиотека Федеральной 
программы развития образования». М. : Изд. дом «Новый учебник», 2008. 240 с.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 12  107 

15. Семь НОТ менеджмента / Под ред. В. Красновой и А. Привалова; 5-е изд., доп. М. : ЗАО «Журнал 
Эксперт», ООО «Издательство ЭКСМО», 2010. 656 с. 

16. Словарь-справочник терминологии в дополнительном образовании детей / Составители: 
Л. Н. Буйлова и др. М. : Юнити-дана, 2007. 48 с.  

17. Тузовская И. И., Палехина М. С. Возможности сетевого взаимодействия учреждений среднего 
профессионального образования и дополнительного образования детей // Образование. Карьера. Общест-
во. 2014. № 2 (41). С. 3–5. 

R E F E R E N C E S  
1. D. V. Vneurochnaya deyatel'nost' shkol'nikov. Metodicheskiy konstruktor : posobie dlya uchitelya. M. : 

Prosveshchenie, 2010. 223 s. 
2. Ivanova I. V. Avtorskie programmy vneurochnoy deyatel'nosti kak osnova setevogo vzaimodeystviya mezhdu 

osnovnym i dopolnitel'nym obrazovaniem v osvoenii FGOS NOO // Vospitanie shkol'nikov. 2015. № 7. S. 20–28.  
3. Ivanova I. V. Makarova V. A. Vospitanie i sotsializatsiya detey i molodezhi v sisteme dopolnitel'nogo 

obrazovaniya // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-siteta. 2015. № 8. S. 14–20. 
4. Ivanova I. V. Neformal'noe obrazovanie – investitsii v chelovecheskiy kapital // Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 390. C. 179–184. 
5. Ivanova I. V., Skandarova N. B. Osvaivaem FGOS : metodicheskie rekomendatsii po rea-lizatsii programm 

vneurochnoy deyatel'nosti dlya FGOS NOO (1 god obucheniya). Kaluga : KGU im. K. E. Tsiolkovskogo, 2014. 224s. 
6. Ivanova I. V., Skandarova N. B. Osvaivaem FGOS : programmy vneurochnoy deyatel'no-sti dlya FGOS 

NOO. Kaluga : KGU im. K. E. Tsiolkovskogo, 2014. 140s. 
7. Ivanova I. V. Soprovozhdenie samorazvitiya uchashchikhsya v dopolnitel'nom obrazovanii // Vestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 396. C. 183–193. 
8. Ivanova I. V. Sostavlenie tekhnologii monitoringa samorazvitiya uchashchikhsya vo vne-urochnoy 

deyatel'nosti v usloviyakh realizatsii FGOS NOO // Standarty i monitoring v obrazo-vanii. 2014. T. 2. № 6. S. 14–22. 
9. Ivanova I. V., Loginova L. G. Tekhnologiya monitoringa razvitiya lichnosti uchashchikhsya v 

dopolnitel'nom obrazovanii // Nizhegorodskoe obrazovanie. 2013. № 3. S. 113–118. 
10. Ivanova I. V., Loginova L. G. Tekhnologiya monitoringa samorazvitiya mladshikh shkol'-nikov vo 

vneurochnoy deyatel'nosti // Metodist. 2014. № 10. S. 9–19. 
11. Ivanova I. V. FGOS NOO: novye vozmozhnosti v organizatsii vneurochnoy deyatel'no-sti // Vospitanie 

shkol'nikov. 2015. № 2. S. 11–17. 
12. Loginova L. G. Kachestvo dopolnitel'nogo obrazovaniya detey. Menedzhment. M. : Agent-stvo 

«Megapolis», 2008. 392 s. 
13. Merkulova N. V. Integratsiya osnovnogo, professional'nogo i dopolnitel'nogo obrazo-vaniya // Srednee 

professional'noe obrazovanie. 2010. № 4. S. 37–38. 
14. Ostrye problemy upravleniya uchrezhdeniem: poiski resheniya / Seriya «Biblioteka Fe-deral'noy 

programmy razvitiya obrazovaniya». M. : Izd. dom «Novyy uchebnik», 2008. 240 s.  
15. Sem' NOT menedzhmenta / Pod red. V. Krasnovoy i A. Privalova; 5-e izd., dop. M. : ZAO «Zhurnal 

Ekspert», OOO «Izdatel'stvo EKSMO», 2010. 656 s. 
16. Slovar'-spravochnik terminologii v dopolnitel'nom obrazovanii detey / Sostaviteli: L. N. Buylova i dr. M. : 

Yuniti-dana, 2007. 48 s.  
17. Tuzovskaya I. I., Palekhina M. S. Vozmozhnosti setevogo vzaimodeystviya uchrezhdeniy srednego 

professional'nogo obrazovaniya i dopolnitel'nogo obrazovaniya detey // Obrazova-nie. Kar'era. Obshchestvo. 
2014. № 2 (41). S. 3–5. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. С. И. Маслов. 

 



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЕКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

 

108 

УДК 371.16   

ББК Ч420.024 ГРНТИ 14.01.11 Код ВАК 13.00.01 

Иванова Ирина Викторовна,  
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью, Калуж-
ский государственный университет им. К. Э. Циолковского; 248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26, к. 112; е-mail: 
IvanovaDIV@yandex.ru. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается педагогическая поддержка как современная образователь-
ная технология, помогающая самореализации обучающихся, а также выступающая в качестве важ-
нейшего условия становления индивидуальности личности. Дается ретроспективный анализ науч-
ных представлений о сущности педагогической поддержки. Представлены теоретические постула-
ты педагогической поддержки О. С. Газмана в их современном прочтении, которые воплощаются в 
образовательной практике. В качестве основного предмета педагогической поддержки им опреде-
лена субъективность (самость, самостоятельность) и индивидуальность как уникальное сочетание в 
человеке общих, особенных и единичных черт, отличающих его от других индивидов. Основная за-
дача педагога при осуществлении педагогической поддержки – предоставить ребенку возможность 
получить опыт проектирования собственной позиции по отношению к определенной ситуации. Вы-
деляются следующие этапы этого процесса: диагностический (установление контакта, вербализа-
ция проблемы, оценка ее значимости); поисковый (совместный поиск решения проблемы или пре-
одоления трудности); договорной (проектирование и взаимная договоренность о действиях); дея-
тельностный (поддержка инициативы ребенка, помощь и взаимодействие); рефлексивный (обсуж-
дение, констатация, осмысление опыта). Важно выстроить такую модель субъективного поведения 
человека, при которой ребенок обретает возможность занять рефлексивную позицию по отноше-
нию к себе и обстоятельствам и за счет проектно-волевого усилия разрешает имеющийся конфликт. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT AS MODERN EDUCATIONAL PRACTICE 

KEYWORDS: childhood, the situation of modern childhood, educational support, education, individualiza-
tion, self-development of students. 

ABSTRACT. The article deals with pedagogical support as a modern educational technology to help self-learners, 
and serving as an essential condition of formation of individuality of a person. It provides a retrospective analysis 
of scientific ideas on the nature of pedagogic support. Theoretical postulates of O.S. Gazman on pedagogical 
support are listed in their modern interpretation; these postulates are represented in the modern educational 
practice. O.S. Gazman defines subjectivity (self-being and independence) and individuality as a unique combina-
tion of general, special and unique features of man, differentiating him from other individuals to be the basic ob-
ject of pedagogical support. The main task of the pedagogue, while carrying out pedagogical support, is to give a 
schoolchild a chance to get the experience of projecting his own position in relation to a certain situation. The 
following stages of this process are singles out: diagnostic (establishing contact, verbalization of the problem, 
evaluation of its importance); search (joint search of solution of the problem of overcoming a difficulty); agree-
ment (projecting and common agreement about the necessary actions); activity (support of the child’s initiative, 
help and interaction); reflexive (discussion, statement, thinking over the experience). It is important to build up 
such a model of subjective behavior of a person with the help of which the child is capable of taking a reflexive 
position in relation to himself and the circumstances and by a projective-volitional effort solves the conflict. 

ажной задачей модернизации обра-
зования в Российской Федерации 

является обеспечение доступности качест-
венного образования, его индивидуализа-
ция и дифференциация, что предполагает: 

– защиту прав личности обучающихся, 
обеспечение их психологической и физи-
ческой безопасности, педагогическую под-
держку и содействие детям в проблемных 
ситуациях; 

– квалифицированную комплексную 
диагностику возможностей и способно-
стей обучающегося, начиная с раннего 
возраста; 

– реализацию программ преодоления 
проблем, трудностей (в обучении, обще-
нии и др.); 

– участие педагогов в разработке инди-
видуальных образовательных программ и 
маршрутов саморазвития каждого обучаю-
щегося, адекватных возможностям и осо-
бенностям детей разного возраста; 

– психолого-педагогическую помощь и 
поддержку семьям детей групп риска (осо-
бого внимания) [7]. 

Национальная инициатива «Наша новая 
школа» [12], поставив задачу развития чело-
века как личности, целенаправляет систему 

В 
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образования на формирование способности 
растущих людей к активному функциониро-
ванию в конкретно-исторической ситуации 
современного общества, при обеспечении 
развития каждого ребенка как неповторимой 
человеческой индивидуальности. 

Сегодня сложились весьма неблаго-
приятные внешние условия, которые суще-
ственно осложняют психическое развитие и 
воспитание подрастающего поколения, ин-
теллектуальное и духовно-нравственное 
становление личности. Современный ребе-
нок намного больше подвержен влиянию со 
стороны и склонен воспринимать намного 
ярче все явления социальной реальности, 
чем другие социальные группы, так как на-
ходится в стадии социализации с еще не 
сложившимся отношением к миру [5]. 

Как отмечает Д. И. Фельдштейн, в 
принципиально изменившемся мире изме-
нилась и ситуация развития и функциониро-
вания самого человека: «При всем многооб-
разии и широте проводимых исследований 
мы имеем практически только совокупность, 
в том числе значимых, но часто противоре-
чивых данных, наблюдений, представлений, 
фиксирующих реальные изменения и одно-
временно сложную ситуацию развития со-
временного человека. Например, с одной 
стороны, отмечается рост его самосознания, 
самоопределения, критического мышления. 
С другой стороны, прослеживается его не-
уверенность, напряженность, тревожность. 
Возникшая неустойчивость социальной, 
экономической, идеологической обстановки, 
дискредитация многих нравственных ориен-
тиров вызывают массовый психологический 
стресс, который сказывается на общем ду-
ховном и физическом здоровье, обуславли-
вая, в частности, пассивность, безразличие 
людей. Совершенно очевидно, сегодня из-
менилась социально-психологическая сфера 
человека, что объективно связано с происхо-
дящими изменениями культурно-историче-
ской среды – среды, которая, как подчерки-
вал Л. С. Выготский, выступает “в смысле 
развития личности и ее специфических че-
ловеческих свойств не как обстановка, а иг-
рает роль источника развития”. Поэтому 
остро встает проблема осмысления именно 
современной среды, в которой находится 
человек, понимания, в каком мире, каком 
пространстве и в каком обществе он живет и 
какие требования объективно предъявляет к 
нему новая ситуация его развития, какие 
требования формулирует и предъявляет об-
щество» [15]. 

Д. И. Фельдштейн подчеркивает, что 
ситуация современного детства связана с 
современным уровнем саморазвития ребен-
ка, который стремится к собственному по-
иску решения встающих перед ними задач, 

в том числе учебных, коммуникативных и 
творческих [17]. Д. И. Фельдштейн также 
делает вывод о том, что современный ребе-
нок, с одной стороны, имеет тенденции к 
саморазвитию, с другой стороны, тенден-
ции к социальным рискам [16]. 

Анализируя тенденции развития со-
временного детства, В. П. Бедерханова, 
И. Д. Демакова, Н. Б. Крылова также указы-
вают на то, что сегодня социальные разли-
чия детей становятся все более заметными 
из-за роста социальных противоречий. Это 
требует создания особых условий для инди-
видуального развития каждого ребенка. 
Речь идет о необходимости целенаправлен-
ной политики всеобщей педагогической 
поддержки индивидуального развития и 
саморазвития детей, обеспечения их инди-
видуально-ориентированного обучения [3, 
с. 25]. В сложившихся условиях важна реа-
лизация новой концепции воспитания, ко-
торая все более ориентируется на диалого-
вые субъект-субъектные отношения в диаде 
«педагог – обучающийся». Речь идет о гу-
манистически ориентированной парадиг-
ме – парадигме самореализации личности, 
и в этом контексте воспитание определяется 
как «максимально полная самореализация 
обучающимися своего потенциала при ин-
теллектуально-духовном взаимодействии с 
педагогом, который направляет и организу-
ет этот процесс, создает для него благопри-
ятные условия» [3, с. 25]. 

Впервые идеи педагогической под-
держки как совместного поиска путей ре-
шения проблем ребенка высказаны 
О. С. Газманом. В качестве основного пред-
мета педагогической поддержки им опре-
делена субъективность (самость, самостоя-
тельность) и индивидуальность как уни-
кальное сочетание в человеке общих, осо-
бенных и единичных черт, отличающих его 
от других индивидов [4]. 

Раскрывая сущность категории педагоги-
ческой поддержки в современном ее прочте-
нии, Н. Б. Крылова, Л. М. Лузина, Н. Н. Ми-
хайлова, С. Д. Поляков, Е. Н. Степанов, 
С. М. Юсфин и др.  подчеркивают, что педа-
гогический смысл поддержки заключается 
в том, что поддерживать можно лишь то и 
помогать можно лишь тому, что уже имеет-
ся в наличии, но на недостаточном уровне, 
количестве, качестве [8; 10; 11]. 

Продолжая разработку теоретических 
и технологических основ педагогической 
поддержки, ученики и коллеги О. С. Газ-
мана внесли некоторые коррективы кон-
цептуального характера: 

1) педагогическая поддержка не проти-
вопоставляется воспитанию; 

2) предлагается рассматривать педаго-
гическую поддержку как принцип личност-



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЕКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

 

110 

но ориентированной (гуманистической) 
системы воспитания; 

3) под педагогической поддержкой не-
редко понимается педагогическая техноло-
гия, направленная на содействие процессам 
самоопределения, самостроительства и са-
мовыражения личности ребенка, развития 
его неповторимой индивидуальности. 

Например, Е. А. Александрова и 
Н. Б. Крылова рассматривают поддержку в 
более широком социокультурном контексте 
как элемент любого сотрудничества и взаи-
модействия, поскольку она является прояв-
лением позитивного отношения к деятель-
ности человека и готовности содействия его 
начинаниям и самореализации [1]. 

Педагогическая поддержка имеет своей 
целью сопровождение ребенка в овладении 
процессами самосознания (самопознание, 
самооценка, самоконтроль, самопринятие) и 
рефлексивного сознания (преобразование 
бытийного сознания в рефлексию) через те 
проблемы, которые у него возникают при 
встрече с задаваемыми ожиданиями, нор-
мами, требованиями. Само наличие пробле-
мы указывает на то, что данная встреча вы-
ступает для ребенка как конфликт, то есть 
обострение каких-либо противоречий [10]. 

При этом задача педагога – предоста-
вить ребенку возможность конструктивной 
ситуации за счет приобретения опыта про-
ектирования собственной позиции по от-
ношению к этой ситуации. Ребенку для это-
го, прежде всего, нужно обратиться к ана-
лизу собственных желаний и интересов, 
которые присутствуют в конфликте. В этом 
может помочь педагог. Обращение к инте-
ресам поможет переконструировать кон-
фликт или более четко определить его смы-
словую нагрузку. Данная работа направлена 
на то, чтобы ребенок сам мог ответить: что 
он хочет получить в результате данного 
конфликта и, что очень важно, понять, го-
тов ли он нести ответственность за собст-
венные желания [9; 10]. 

В логике проектирования идет выяв-
ление необходимых средств, которые по-
могут ребенку реализовать задуманное, он 
проводит анализ имеющегося «могу» и 
определяет, достаточно ли этих ресурсов 
для удовлетворения «хочу». В случае не-
совпадения данных ресурсных моментов, 
ребенку нужно самостоятельно решить но-
вую задачу: либо снять собственное «хо-
чу», либо «дорасти» до него с помощью 
овладения новым «могу». Последнее тре-
бует нового проекта (проектирования ин-
дивидуального маршрута саморазвития), 
уже связанного с достраиванием собствен-
ного потенциала для саморазвития и само-
реализации. Безусловно, для самооргани-
зации такого движения ребенку потребует-

ся высокая мотивация на достижение соб-
ственных интересов, воля, поддерживаю-
щая усилия по достраиванию собственной 
достаточности и четкое представление о 
том, каким образом строятся отношения к 
собственным интересам и деятельность по 
саморазвитию и самореализации [10]. 

Подобное описание проектирования 
мы видим в трудах Е. А. Александровой, 
только автор дает обозначение проекту 
«индивидуальная траектория развития» 
[2]. У М. И. Рожкова данная деятельность 
включена в реализацию авторской методи-
ки педагогического стимулирования само-
развития детей в процессе организации 
специализированных смен и обозначена 
как «проект по саморазвитию» [13, с. 27]. 

С. М. Юсфин и Н. Н. Михайлова в кон-
тексте индивидуализации воспитания 
предложили пять взаимосвязанных этапов 
педагогической поддержки, которые нужно 
пройти ребенку вместе с педагогом: 

1) диагностический (установление кон-
такта, вербализация проблемы, оценка ее 
значимости); 

2) поисковый (совместный поиск реше-
ния проблемы или преодоления трудности); 

3) договорной (проектирование и вза-
имная договоренность о действиях); 

4) деятельностный (поддержка инициа-
тивы ребенка, помощь и взаимодействие); 

5) рефлексивный (обсуждение, конста-
тация, осмысление опыта) [10]. 

Ученые определили компоненты, из 
которых складывается деятельность педаго-
га по поддержке ребенка в образовательном 
процессе: 

– исследование педагогом того субъек-
тивного потенциала ребенка; 

– стимулирование желания ребенка 
обнаруживать и анализировать собственные 
интересы; 

– поддержка ребенка в его поисках 
смысла и ценностей в актуальных для него 
интересах; 

– поддержка ребенка в стремлении 
реализовать собственные смыслы и ценно-
сти (поддержка в самоопределении); 

– поддержка ребенка в процессе его са-
мореализации на основе самоопределения; 

– организация рефлексивного про-
странства как условия для самопознания 
ребенком себя с позиции субъекта, реали-
зующего собственные интересы [10]. 

Данные постулаты также можно отне-
сти к принципам, на которых строится 
целостная педагогическая деятельность 
по сопровождению саморазвития лично-
сти, выращиванию субъектного потенциа-
ла ребенка. 

Уточняя работу данных принципов в 
контексте реализации педагогической под-
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держки, Н. Б. Крылова пишет, что в профес-
сиональной позиции педагога должны быть 
заложены следующие нормы поддержки:  

– любовь к ребенку, базовое принятие 
его как личности;  

– приверженность к диалоговым фор-
мам общения с детьми;  

– уважение достоинства и доверие, по-
нимание интересов, ожиданий и устремле-
ний ребенка;  

– ожидание успеха в решении пробле-
мы, готовность оказать содействие и пря-
мую помощь при решении проблемы; 

– признание права ребенка на свободу 
поступка, выбора, самовыражения, воле-
изъявление; 

– поощрение и одобрение самостоя-
тельности, независимости и уверенности в 
его сильных сторонах, стимулирование са-
моанализа; 

– признание равноправия ребенка в 
диалоге и решении собственной проблемы; 

– умение быть товарищем для ребенка, 
готовность и способность быть на его стороне; 

– собственный самоанализ, постоян-
ный самоконтроль и способность изменить 
позицию и оценку/самооценку [8]. 

В среде, отвечающей таким требова-
ниям, происходит реализация свободы ре-
бенка (в смысле «свободы для»). С педаго-
гической точки зрения, это можно рас-
сматривать как организацию условий, при 
которых ребенок может безопасно для себя 
и других реализовать природную потреб-
ность в автономии, постепенно овладевая 
процессами самосознания и рефлексивно-
го сознания [9]. 

Е. Н. Степанов и Л. М. Лузина предло-
жили критерии и показатели эффективно-

сти организации образовательной среды, в 
которой применяются принципы педагоги-
ческой поддержки, которые позволяют рас-
сматривать и оценивать эффективность пе-
дагогической поддержки как технологии, 
помогающей самореализации ребенка, а 
также как важнейшего условия становления 
индивидуальности личности: 

– готовность ребенка к самоопределе-
нию, самореализации, самоорганизации и 
самореабилитации; 

– развитость индивидуальных способ-
ностей обучающегося; 

– нравственная направленность личности; 
– физическое и психическое здоровье 

ребенка; 
– сформированность базовой культуры 

учащегося; 
– защищенность ребенка и комфорт-

ность его пребывания в классной и школь-
ной общности [14]. 

Вышеназванные исследования можно 
охарактеризовать как моделирование 
субъективного поведения человека на ос-
нове определения ребенком видения спо-
соба решения возникшей проблемы. Ос-
ваивая такую модель, ребенок обретает 
возможность занять рефлексивную пози-
цию по отношению к себе и обстоятельст-
вам и за счет проектно-волевого усилия 
разрешает имеющийся конфликт. Педагог 
в данном контексте, находясь в зоне само-
определения и самореализации, организу-
ет встречу ребенка с собственной самостью. 
Эта встреча представляет собой рефлек-
сивное и деятельное пространство, которое 
организовано как встреча разных позиций, 
которые занимает ребенок, пытаясь реали-
зовать собственные интересы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ. Цель: Введение маркетинга в область образования способно производить благо-
приятное воздействие как на специалистов образования, так и на потребителей их продукции. Раз-
витие рынка образовательных услуг выдвигает на первый план проблему определения аспектов 
становления образовательного маркетинга и проведения маркетинговых исследований в области 
образования. Реализация технологии маркетинга предполагает учет таких факторов как спрос на 
образовательные услуги, новейшие достижения в области науки, использование эффективных ме-
тодов, технологий и обучающих программ, мобильности обучения, позволяющих быстро изменить 
характер, содержание и условия обучения. 
Метод или методология проведения работы: В этой статье представлены некоторые аспекты 
реализации политики в области образовательного маркетинга. 
Результаты: Формирование маркетинговой компетентности будущих педагогов на примере учеб-
ного курса «Маркетинг в дошкольном образовании» как одно из направлений модернизации педа-
гогического образования. 
Область применения результатов: Апробация учебного курса была проведена в 2012–2014 годах 
в учреждении образования «Барановичский государственный университет» (Республика Беларусь). 
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COMPETENCE APPROACH TO THE FORMATION OF A MARKETING CULTURE OF FUTURE 
TEACHERS AS ONE OF THE TRENDS IN MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION 

ABSTRACT. Purpose: Marketing introduction in the field of education is capable of making positive im-
pact both on experts of education, and on consumers of their production. The development of the market 
of educational services foregrounds the problem of the definition of aspects of formation of educational 
marketing and carrying out market researches in the field of education. Implementation of such technology 
as marketing presupposes taking into account such factors as demand for educational services, latest 
achievements in science, the use of effective educational methods, techniques and programs, mobility of 
education, which makes possible to change character, content and environment of education.  
Methodology: In this article some aspects of realization of the policy in the field of educational marketing 
are considered. 
Results: Formation of marketing competence of future teachers on the example of a training course 
"Marketing in preschool education" as one of the directions of modernization of pedagogical education. 
Practical implications: Approbation was carried out in 2012-2014 in educational establishment "Bara-
novichi State University" (The Republic of Belarus). 

KEYWORDS: competence, competence approach, educational marketing. 

процессе модернизации педагоги-
ческого образования в Республике 

Беларусь на современном этапе осуществ-
ляется внедрение образовательных стан-
дартов, разработанных на основе компе-
тентностного подхода. Развивающееся об-
щество требует строгой направленности на 
результат подготовки будущих педагогов 
дошкольного образования – формирова-
ние социально-профессиональной компе-
тентности. Данный вид компетенции под-

разумевает сочетание социальной адапти-
рованности и способности выполнять про-
фессиональную деятельность на высоком 
уровне. Компетентностный аспект подго-
товки специалистов предполагает деятель-
ностное освоение студентами содержания 
образования [5]. 

Социальные компетенции в своей струк-
туре содержат организационные компетен-
ции, представленные в виде способности 
субъекта определять свои жизненные пози-

В 
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ции, направлять свою активность на приобре-
тение знаний и способов их осуществления, 
выбирать рациональные способы поведения в 
различных ситуациях, уметь регулировать 
свое эмоционально-психологическое состоя-
ние, оценивать реальную ситуацию [14, c. 165]. 

Анализ работ исследователей В. М. Ан-
типовой, В. И. Байденко, К. Ю. Колесиной, 
О. Е. Лебедева, А. В. Макарова, Г. А. Пахо-
мовой, Ю. Г. Татура позволил выделить ряд 
причин, которые обусловили внедрение 
компетентностного подхода в систему выс-
шего образования. В белорусском образова-
нии компетентностный подход нашел отра-
жение в работах А. В. Макарова, А. И. Жука, 
О. Л. Жук, А. Д. Лашука, Э. М. Калицкого. 

В действующих образовательных стан-
дартах высшего образования первой ступе-
ни Республики Беларусь компетентностный 
подход представлен как на терминологиче-
ском уровне, так и в общих характеристиках 
избранной специальности, требованиях к 
уровню подготовки выпускника, конкрети-
зирующихся в зависимости от сферы про-
фессиональной деятельности. 

Готовность специалиста к осуществле-
нию эффективной социально значимой 
профессиональной деятельности во многом 
зависит от уровня и качества его подготов-
ки. Современные реалии требуют сильной, 
масштабной, творческой личности педаго-
га, владеющего новыми теоретическими 
знаниями, педагогическими технологиями, 
культурой общения. 

Модернизация системы образования, 
изменение критериев оценки деятельности 
педагога, принципиально новые подходы к 
организации и содержанию образовательного 
процесса требуют изменений и в профессио-
нальной подготовке педагогических кадров. 

Главным элементом содержания обу-
чения при компетентностном подходе ста-
новится опыт решения разнообразных за-
дач и выполнения социально-профессио-
нальных ролей и функций. Опыт формиру-
ется не как традиционные умения, а за счет 
активных (рефлексивно-деятельностных) 
форм и методов обучения, включения обу-
чающихся в созданные в образовательном 
процессе ситуации, моделирующие профес-
сиональные и жизненно важные проблемы. 
Такой подход обеспечивает формирование у 
выпускников универсальных знаний и опы-
та, которые не передаются по образцам, а 
осваиваются посредством самостоятельного 
поиска способов деятельности в разнооб-
разных учебно-социальных ситуациях. 

Внедрение компетентностного подхода 
на уровне образовательного процесса учре-
ждения высшего образования предполагает 
его переориентацию на деятельностный 
тип, внедрение ситуаций и задач, модели-

рующих социальный и содержательно-
профессиональный контексты будущей 
профессии и выступающих как средства 
формирования и диагностики компетенций 
в соответствии со сформулированными на 
компетентностной основе целями и резуль-
татами образования, содержания обучения. 

Дошкольное образование в Республике 
Беларусь является неотъемлемой частью 
целостной образовательной системы и рас-
сматривается в качестве первого уровня ос-
новного образования, что предъявляет по-
вышенные требования со стороны государ-
ственных и общественных институтов к его 
качественным характеристикам. 

Данный факт во многом обусловливает 
наблюдающуюся в последние годы тенден-
цию активной модернизации педагогиче-
ского образования, сопровождающуюся 
следующими преобразованиями: 

– изменением научного обоснования 
дошкольного воспитания и обучения, введе-
нием термина «дошкольное образование»; 

– установлением нового статуса учреж-
дения дошкольного образования, ставшего 
учреждением открытого типа; 

– формированием новых моделей в 
системе «личность – семья – общество»; 

– изменением функций дошкольного 
образования и сменой их ранговых позиций 
(на первое место выдвигается функция ох-
раны жизни и укрепления здоровья ребен-
ка, а не традиционно рассматриваемая ра-
нее функция подготовки детей к школе); 

– разработкой новой нормативной 
правовой базы и созданием современного 
программно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 

– появлением гибкой многофункцио-
нальной системы дошкольных учрежде-
ний разных видов, позволяющей в полной 
мере удовлетворить запросы семьи и 
обеспечить вариативность образователь-
ного процесса [10]. 

Очередные изменения в дошкольном 
образовании произошли в рамках осущест-
вляющегося в настоящее время совершен-
ствования системы основного образования, 
обусловленного потребностями современ-
ного белорусского общества и происходя-
щими в нем преобразованиями. В частно-
сти, вступление в силу Кодекса Республика 
Беларусь об образовании от 13 января 2011 
года детерминировало необходимость пере-
смотра нормативной правовой базы и раз-
работки новой учебной программы дошко-
льного образования, содержание которой 
ориентировано на развитие способностей 
детей в различных видах деятельности и 
создание оптимальных условий для стиму-
лирования и поддержки эмоционального, 
нравственного и интеллектуального разви-
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тия и саморазвития ребенка, проявления 
им самостоятельности, инициативности. 

Разнообразие содержания деятельно-
сти и функциональных обязанностей педа-
гога дошкольного образования предполага-
ет овладение им комплексом профессио-
нальных умений. Современный специалист 
дошкольного образования не только во-
площает учебную программу в образова-
тельный процесс, но и непосредственно 
участвует в формировании содержания об-
разования, в его обновлении и качествен-
ной реализации. В связи с этим в настоящее 
время резко повысился спрос на квалифи-
цированную, творчески мыслящую, конку-
рентоспособную личность педагога, обла-
дающую необходимым уровнем профессио-
нальной компетентности – основной со-
ставляющей профессионализма. 

Студенты учреждений высшего образо-
вания как будущие специалисты, профес-
сионалы выступают в качестве субъектов 
маркетинговой деятельности дошкольного 
учреждения по изучению запросов на обра-
зовательные услуги от государства и семьи 
воспитанника, и должны владеть аспектами 
ее организации. Качество маркетинговой 
деятельности учреждения дошкольного об-
разования проявляется в ее структурной и 
содержательной стороне. Признаками мар-
кетинговой деятельности являются: 

– многовекторность (достижение мар-
кетинговых, образовательных, структурно-
управленческих и обеспечивающих целей); 

– полисубъектность (удовлетворение 
запросов государства, социума и самого уч-
реждения образования) [4]; 

– аспектность объектов маркетинговой 
деятельности (образовательная услуга, уч-
реждение образования, территория, на ко-
торой оно расположено); 

– полифункциональность (изучение 
потребительских групп, рынка образова-
тельных услуг, планирование услуг с учетом 
выявленных позиций, организация «произ-
водства» услуг); 

– вариативность методов маркетинго-
вой деятельности, включающих приемы 
стимулирования, заражения, убеждения. 

Необходимой компетенцией выпускни-
ка учреждения высшего образования являет-
ся готовность к осуществлению маркетинго-
вой деятельности, которая, по мнению 
В. В. Серикова и И. А. Колесниковой, форми-
руется путем активизации потенций лично-
сти, включения студентов в ситуации, актуа-
лизирующие их личностные функции по-
средством интерактивного взаимодействия. 

Формирование готовности к маркетин-
говой деятельности может предусматривать 
упражнения обучаемых в следующих аспек-
тах: определение желаемой ответной реак-

ции целевой аудитории (знание, убежден-
ность, реализация знаний); выбор обраще-
ния, средств распространения информации, 
ее носителей (синтезирование теоретиче-
ских (специально-научных, управленче-
ских, философских, психолого-педагоги-
ческих, социокультурных) знаний). 

Понимание маркетинга в контексте гу-
манитарных смыслов образования и сущно-
сти гуманитарного характера деятельности 
будущих педагогов дошкольного образова-
ния позволило определить его функции: 
гуманитарно-аксиологическую (регулиро-
вание педагогической деятельности в соот-
ветствии с гуманитарными смыслами обра-
зования и отношением к своему труду как 
социально-экономической ценности); лич-
ностно-развивающую (обеспечение процес-
са развития самосознания личности студен-
та как субъекта социально-экономических 
отношений); коммуникативно-диалогичес-
кую (выстраивание партнерских отношений 
с детьми и родителями, направленных на 
формирование образовательного запроса, 
создание личностно и социально значимого 
продукта); корпоративно-управленческую 
(владение способами организации совмест-
ной деятельности по созданию ресурсной 
базы учреждения образования и формиро-
ванию его бренда). 

На основе анализа психолого-
педагогической и специальной литерату-
ры по маркетинговой деятельности в сфе-
ре образования, можно выделить некото-
рые противоречия между социально-
экономическим характером требований 
общества к учреждению дошкольного об-
разования и условиями его деятельности 
(вопросы бюджетного и внебюджетного 
финансирования). Однако штатным рас-
писанием в учреждениях дошкольного 
образования Республики Беларусь не пре-
дусмотрено введение единицы маркетоло-
га, поэтому актуальным является положе-
ние о том, что маркетинг постепенно дол-
жен стать компонентом системы управле-
ния развитием учреждения дошкольного 
образования. 

Конкурентоспособность на рынке обра-
зовательных услуг может быть обеспечена 
набором профессиональных качеств заве-
дующего учреждением дошкольного образо-
вания как менеджера образования, а также 
педагогов дошкольного образования, состав-
ляющих маркетинговую готовность и, как 
следствие, маркетинговую компетентность. 

Для изучения эффективности педаго-
гических условий формирования марке-
тинговой компетентности студентов была 
проведена опытно-экспериментальная ра-
бота на базе Барановичского государствен-
ного университета при внедрении и апро-
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бации спецкурса «Маркетинг в дошколь-
ном образовании». 

Процесс формирования маркетинговой 
культуры студентов происходил поэтапно. 
Анализ психолого-педагогической литера-
туры в обозначенной области позволил нам 
выделить следующие этапы: 

– мотивационно-диагностический, це-
лью которого являлось развитие мотивации 
маркетинговой деятельности и оценка (са-
мооценка) начального уровня сформиро-
ванности маркетингового мышления; 

– когнитивный этап, связан с освоени-
ем студентами теоретических основ марке-
тинговой деятельности; 

– алгоритмический этап – посвящен 
освоению элементов маркетинговой дея-
тельности; 

– поисково-творческий этап – направ-
лен на интеграцию элементов маркетинго-
вой деятельности в ходе решения проблем-
ных ситуаций. 

В ходе проведения формирующего экс-
перимента нами апробировалось создание 
определенных педагогических условий для 
формирования маркетинговой компетент-
ности студентов, которые реализуются на 
основе разработанных нами комплектов 
соответствующих заданий, в которых преду-
смотрено поэтапное введение в обучение 
задач и ситуаций по маркетингу нарастаю-
щей сложности и трудности, а также в про-
цессе создания субъект-субъектных отно-
шений на занятиях, способствующих пре-
вращению студентов из объектов обучения 
в субъекты познавательной деятельности, 
реализующих способности к маркетинговой 
деятельности. 

Разработанные комплекты заданий 
обеспечивали повышение мотивации; варь-
ирование маркетинговых приемов, прогно-
зируемых к применению студентами на ос-
нове результатов диагностики; возможность 
постановки вопросов, способствующих 
осознанию студентами применяемых ими 
приемов, то есть развитие рефлексивного 
мышления студентов. Содержание форми-
рующего этапа в рамках спецкурса «Марке-
тинг в дошкольном образовании» углубля-
ло и расширяло знания студентов как в об-
ласти теоретического, так и инструменталь-
ного маркетинга. 

При первых включениях в занятия на-
блюдалось некоторое угасание интереса к 
предмету. Поэтому в дальнейшей работе в 
экспериментальной группе мы попытались 
закрепить полученные студентами знания в 
области маркетинга посредством использо-
вания комплекса задач и заданий, а также в 
ходе решения задач обращались к их субъ-
ектному опыту и организации субъект-
субъектных отношений для целенаправ-

ленного развития мотивации маркетинго-
вой деятельности в образовании. 

На первом этапе, когда студенты еще 
не владели технологией маркетинговой 
деятельности, задания были связаны с ди-
агностикой, самодиагностикой и развитием 
тех способностей и качеств личности, кото-
рые необходимы для маркетинговой дея-
тельности. Например, студентам предостав-
лялась возможность решить задачи, кото-
рые оценивали уровень их критического 
анализа, рефлексии и др. 

На начальном этапе задачи подобного 
типа снабжались подробными коммента-
риями. Большое внимание в ходе решения 
задач уделялось развитию рефлексии, ко-
торое достигалось через совместный анализ 
решения задач с постепенной передачей 
функций управления самим студентам. При 
этом создавалась атмосфера раскрепощен-
ности, отсутствия критики. 

Студенты знакомились с технологиче-
скими приемами маркетинговой деятельно-
сти. В связи с этим задачи были подобраны 
таким образом, чтобы закрепить получен-
ные знания. Как правило, согласно выбран-
ной нами ранее классификации они были: 
по характеру деятельности – репродуктив-
ные; по степени сложности деятельности – 
ориентированные на прямое применение 
средств; по степени самостоятельности – 
имели низкий, реже средний уровень. В хо-
де решения задач студентам предоставля-
лась возможность получить индивидуаль-
ную консультационную помощь. 

Задачи поисково-творческого этапа 
имели более высокий уровень самостоя-
тельности, по характеру деятельности были 
преимущественно поисковые и творческие, 
направлены на координацию заученных и 
поиск новых действий. Большое внимание 
на этом этапе уделялось профессиональной 
направленности задач, их связи с реальной 
производственной ситуацией, со специаль-
ными дисциплинами. 

Кроме описанного выше, нами был ис-
пользован метод проектов. В работе нами 
применялись: 

– исследовательские проекты, которые 
отличались продуманной структурой, четко 
обозначенными целями, обоснованием ак-
туальности предмета исследования для всех 
участников, обозначением источников ин-
формации, продуманных методов, резуль-
татов. Они были полностью подчинены ло-
гике небольшого исследования и имели 
структуру, приближенную к подлинно на-
учному исследованию; 

– творческие – как правило, не имели 
детально проработанной структуры совмест-
ной деятельности участников. Она только на-
мечалась и далее развивалась, подчиняясь 
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логике, принятой группой в ходе совместной 
деятельности, интересам участников проекта; 

– ролево-игровые – в таких проектах 
структура также только намечалась и оста-
валась открытой до окончания проекта. 
Участники принимали на себя определен-
ные роли, обусловленные характером и со-
держанием проекта, особенностью решае-
мой проблемы. Степень творчества здесь 
была очень высока; 

– информационные – этот тип проектов 
был направлен на сбор информации о ка-
ком-либо объекте, явлении; ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение фактов, предназначен-
ных для широкой аудитории. Такие проекты, 
так же как и исследовательские, имели хо-
рошо продуманную структуру, предоставля-
ли возможность систематической корректи-
ровки по ходу работы над проектом; 

– практико-ориентированные проекты 
отличались четко обозначенным с самого 
начала результатом деятельности участни-
ков проекта. Причем этот результат обяза-
тельно был ориентирован на интересы са-
мих участников. 

По количеству участников проекта мы 
использовали индивидуальные; парные; 
групповые проекты. Продолжительность 
выполнения проектов варьировалась от од-
ного занятия (на начальном этапе обуче-
ния) до 4–6 занятий (на поисково-
творческом этапе). 

Результаты педагогического экспери-
мента подтвердили наше предположение о 
том, что эффективное формирование мар-
кетинговой компетентности студентов 
обеспечивается выполнением определен-
ных педагогических условий: поэтапном 
введении в обучение задач и ситуаций по 

маркетингу нарастающей сложности и 
трудности; создании на занятиях ситуации 
успеха, способствующей превращению обу-
чающихся из объектов обучения в субъекты 
познавательной деятельности, использова-
ние в обучении студентов метода проектов. 

Теоретическая значимость проведен-
ного нами исследования заключается в 
том, что рассмотренные аспекты форми-
рования маркетинговых компетенций да-
ют возможность для внесения изменений 
в образовательном процессе в системе 
подготовки будущих специалистов дошко-
льного образования на основе компетент-
ностного подхода; обоснованы программ-
но-методические аспекты формирования 
готовности будущих педагогов к марке-
тинговой деятельности при осуществле-
нии профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что его выводы и 
научно обоснованные рекомендации по 
процессу формирования маркетинговых 
компетенций в учреждении высшего обра-
зования способствуют обеспечению эффек-
тивной подготовки будущих специалистов 
дошкольного образования. Она определяет-
ся тем, что разработана учебная программа 
по курсу «Маркетинг в дошкольном образо-
вании» и научно-методическое обеспечение 
к ней, включающее практическое пособие, 
позволяющее организовать процесс форми-
рования маркетинговых компетенций сту-
дентов педагогических специальностей, и 
комплекс критериев оценки эффективности 
формирования маркетинговой компетент-
ности студентов педагогических специаль-
ностей в процессе обучения в учреждении 
высшего образования [6]. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности психологически комфортной и безопасной об-
разовательной среды, ее основные параметры и возможности формирования в образовательной орга-
низации. На основании проведенного теоретического анализа обосновывается включение соответст-
вующей дисциплины в подготовку будущих педагогов, определяются формирующиеся у студентов ос-
новные компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Фено-
мен психологической безопасности рассматривается на нескольких уровнях: макросоциальном (на 
уровне общества, в контексте проблемы национальной безопасности, как часть социальной безопас-
ности); мезосоциальном (на уровне локальной среды обитания и взаимодействия в семейной, образо-
вательной или организационной среде); микросоциальном (на уровне самой личности как сохранение 
ее целостности, психическая устойчивость индивида, адаптивность функционирования человека, спо-
собность сопротивляться неблагоприятным факторам социальной среды, что проявляется в ощуще-
нии своей защищенности). Общие принципы психологически безопасной образовательной среды – 
формирование субъект-субъектных отношений; сотрудничество как совместная деятельность, об-
щение и взаимопонимание, взаимная поддержка; субъектность и диалогизация отношений, ста-
новление личностных связей между участниками учебного процесса, отношений искренности и 
подлинности; уважительное, доброжелательное отношение к личности. Предлагается курс «Основы 
проектирования психологически безопасной образовательной среды», занятия по которому интег-
рируются со следующими дисциплинами: «Формирование безопасной и комфортной образова-
тельной среды», «Педагогика как наука и искусство», «Психодиагностика в образовательной прак-
тике учителя», «Психология взаимодействия в образовательной среде», «Этика образования и вос-
питания». 
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ABSTRACT. The article studies the features of psychologically comfortable and safe educational environ-
ment, its key parameters and possibilities of its formation in the educational institution. On the basis of the 
undertaken theoretical analysis, the article argues the necessity of inclusion of the corresponding discipline 
in the curriculum of future teachers; it also defines the main competences which are formed according to 
the requirements of the professional standard of a teacher. The phenomenon of psychological security is 
considered on different levels: macro-social (on the level of society, in the context of national security, as a 
part of social security); meso-social (on the level of local habitat and interaction in family, education and 
organization sphere); micro-social (on the level of the person as preservation of their integrity, psychologi-
cal stability of an individual, adaptivity of the function of man, ability to resist unfavorable factors of the 
social medium, which manifests itself in the feeling of one’s security). The general principles of psychologi-
cally safe educational environment include the formation of subject-subject relations; cooperation as joint 
activity, communication and mutual understanding, mutual support; subject positioning and dialogue of 
relations, development of personal ties between the participants of the education process, relations of sin-
cerity and truth; respectful and friendly relation to the person. The author presents a course of “Funda-
mentals of Design of Psychologically Safe Educational Environment”, which is integrated with the follow-
ing disciplines: “Formation of Safe and Comfortable Educational Environment”, “Pedagogy as a Science 
and Art”, Psycho-diagnostics in the Educational Practice of a Teacher”, “Psychology of Interaction in Edu-
cational Environment” and “Ethics of Education and Upbringing”. 
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связи с постоянным ростом потен-
циально опасных факторов для 

жизни, здоровья и деятельности людей воз-
растает актуальность проблемы формирова-
ния ценностей культуры личной и общест-
венной безопасности каждого человека. Вве-
денная в действие Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 года № 
537 «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» [17] 
отличается тем, что в ней четко определены 
высшие приоритеты национальной безопас-
ности Российской Федерации – националь-
ная оборона, государственная и обществен-
ная безопасность. Важное в ней место отво-
дится образованию: повышение уровня и 
доступность конкурентоспособного общего и 
профессионального образования населения 
отнесено к стратегическим целям обеспече-
ния национальной безопасности. 

Актуальность проблемы психологиче-
ской безопасности ребенка и взрослого (пе-
дагогов, родителей воспитанников) в образо-
вательной среде обусловлена возрастающи-
ми потребностями государства и общества в 
психологически здоровой личности, которая 
могла бы успешно справляться с технологи-
ческими, информационными и социально-
психологическими угрозами современного 
мира. Важным условием этого является ис-
ключение психологического травмирования 
личности в детстве, так как оно имеет необ-
ратимые последствия для развития. 

На основе теоретического анализа на-
учной литературы можно сделать вывод о 
том, что в России представления о безопас-
ности в образовании в ее современном по-
нимании стали складываться еще в первой 
половине XIX века, но сам термин «психоло-
гическая безопасность» был введен в 1995 
году С. К. Рощиным и В. А. Сосниным, по 
мнению которых, это «…состояние общест-
венного сознания, в котором общество в це-
лом и каждая отдельная личность воспри-
нимают существующее качество жизни как 
адекватное и надежное, поскольку оно соз-
дает реальные возможности для удовлетво-
рения естественных и социальных потребно-
стей граждан сегодня и дает им основания 
уверенности в будущем» [16, с. 133]. 

Исследования ученых по проблеме пси-
хологической безопасности способствовали 
многообразию подходов к ее пониманию. 
Так, И. Н. Панарин [11] под психологической 
безопасностью понимает состояние психики, 
при котором обеспечивается успешное пси-
хическое развитие и адекватное отображе-
ние внешних и внутренних угроз. И. И. При-
ходько считает психологическую безопас-
ность многоуровневой динамической систе-
мой, определяющей защищенность психики 

человека, ее оптимальный уровень функ-
ционирования, способной устранять внеш-
ние и внутренние угрозы [12]. 

Б. А. Еремеев под психологической 
безопасностью понимает «осознанное, реф-
лексивное и действенное отношение чело-
века к условиям жизни, обеспечивающее 
его душевное равновесие и развитие» [5, 
с. 101]. 

О. И. Еремина считает психологическую 
безопасность младших школьников целост-
ным личностным образованием, определяет 
ее через психологическую суверенность лич-
ности в сфере межличностных отношений, 
обеспечивающих становление индивидуаль-
ного стиля осознанного саморазвития [6]. 

Т. С. Кабаченко понимает под психоло-
гической безопасностью «такое состояние 
информационной среды и условий жизне-
деятельности конкретного человека, группы, 
общества в целом, которое не способствует 
нарушению целостности, адаптивности (всех 
форм адаптации) функционирования и раз-
вития социальных субъектов (отдельного 
человека, групп, общества в целом)» [9, с. 6]. 

Г. В. Грачев понимает психологическую 
безопасность как «состояние защищенности 
психики от воздействия многообразных 
информационных факторов, препятствую-
щих или затрудняющих формирование и 
функционирование адекватной информа-
ционно-ориентированной основы социаль-
ного поведения человека и в целом жизне-
деятельности в современном обществе, а 
также адекватной системы его субъектив-
ных (личностных, субъективно-личност-
ных) отношений к окружающему миру и 
самому себе» [4, с. 33]. 

В данном определении подчеркивается 
объектный характер явления психологиче-
ской безопасности, так как, по мнению 
Е. П. Ильина, «состояние психики (состоя-
ние объекта), является интегральной харак-
теристикой психической сферы человека в 
конкретный момент времени» [8, с. 15]. 

Таким образом, феномен психологиче-
ской безопасности в отечественной психо-
логической науке рассматривается на не-
скольких уровнях: 

– макросоциальном (на уровне общества, 
в контексте проблемы национальной безопас-
ности, как часть социальной безопасности); 

– мезосоциальном (на уровне локаль-
ной среды обитания и взаимодействия в 
семейной, образовательной или организа-
ционной среде); 

– микросоциальном (на уровне самой 
личности как сохранение ее целостности, 
психическая устойчивость индивида, адап-
тивность функционирования человека, спо-
собность сопротивляться неблагоприятным 

В 
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факторам социальной среды, сопровождаю-
щееся переживанием своей защищенности). 

В рамках нашего исследования нам 
близка позиция ученых, которые относят 
психологическую безопасность к свойствам 
личности, характеризующим ее защищен-
ность и внутренний ресурс противостояния 
неблагоприятным воздействиям. Предста-
вители данного направления (И. А. Баева, 
Б. А. Еремеев) считают психологическую 
безопасность психическим состоянием, 
«характеристикой состояния личности», 
переживание личностью своей защищенно-
сти, состоянием готовности человека «пре-
дупреждать появление опасности и готов-
ности адекватно реагировать на возникаю-
щую опасность» (Б. А. Еремеев). 

В этой позиции, по нашему мнению, 
наиболее четко прослеживается взаимо-
связь личности и среды в контексте форми-
рования психологической безопасности, 
подчеркивается, что сущностью психиче-
ского состояния является «согласование 
личностных стремлений и возможностей 
(психики и организма) с особенностями 
средовых факторов и силой их воздейст-
вия» [14, с. 174]. 

Определению параметров, критериев, 
принципов и условий формирования пси-
хологически комфортной и безопасной об-
разовательной среды посвящены исследо-
вания И. А. Баевой, которая под психологи-
ческой безопасностью понимает состояние 
образовательной среды, свободное от про-
явлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующее удовле-
творению потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее рефе-
рентную значимость среды и обеспечиваю-
щее психическое здоровье включенных в 
нее участников [1]. 

Общими принципами психологически 
безопасной образовательной среды являют-
ся: формирование субъект-субъектных от-
ношений; сотрудничество как совместная 
деятельность, общение и взаимопонимание, 
взаимная поддержка; субъектность и диа-
логизация отношений, становление лично-
стных связей между участниками учебного 
процесса, отношений искренности и под-
линности; уважительное, доброжелательное 
отношение к личности [1]. 

Создание психологически комфортной 
и безопасной образовательной среды во 
многом зависит от педагога. Л. М. Митина 
[10] рассматривает две модели профессио-
нального труда учителя: адаптивного функ-
ционирования и профессионального разви-
тия. Учитель, работающий в модели разви-
тия, обладает высоким уровнем развития 
интегральных характеристик личности (на-
правленности, компетентности, гибкости и 

самосознания), которые позволяют педаго-
гу в ходе осуществления профессиональной 
деятельности обеспечить психологически 
безопасные условия для развития и творче-
ской самореализации обучающихся. В адап-
тивной модели созданию условий психоло-
гической безопасности учащихся препятст-
вует низкий уровень развития личностных 
характеристик, приспособление учителя к 
сложившимся условиям среды, жесткое ро-
левое поведение, проявление защитных 
психологических реакций. 

Большинство исследований психологи-
ческой безопасности проведено на подрост-
ках, юношах, взрослых; следует отметить не-
давние исследования психологической безо-
пасности личности младшего школьника в 
образовательной среде школы и типах меж-
личностных отношений ее участников [1; 15]. 

В некоторых современных исследова-
ниях раскрывается и обосновывается влия-
ние уровня личностно-профессионального 
развития учителей на психологическую 
безопасность обучающихся [2]. 

Важно, что профессиональный стан-
дарт педагога [13] четко определяет как ос-
новную компетенцию педагога умение про-
ектировать психологически безопасную и 
комфортную образовательную среду, знать 
и уметь проводить профилактику различ-
ных форм насилия в школе. 

Кроме того, к профессиональным ком-
петенциям педагога, обозначенным в стан-
дарте, и которые, на наш взгляд, являются 
определяющими в формировании психоло-
гически комфортной и безопасной образо-
вательной среды, относятся следующие: 

– умение эффективно регулировать по-
ведение учащихся для обеспечения безо-
пасной образовательной среды; 

– умение общаться с детьми, признавая 
их достоинство, понимая и принимая их; 

– умение сотрудничать (конструктивно 
взаимодействовать) с другими педагогами и 
специалистами в решении воспитательных 
задач (задач духовно-нравственного разви-
тия ребенка); 

– умение анализировать реальное со-
стояние дел в классе, поддерживать в дет-
ском коллективе деловую дружелюбную 
атмосферу; 

– умение защищать достоинство и ин-
тересы учащихся, помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации и/или не-
благоприятных условиях. 

Современные отечественные образова-
тельные стандарты высшего профессио-
нального образования предполагают изуче-
ние курса «Формирование психологически 
комфортной и безопасной образовательной 
среды» на уровне магистратуры по направ-
лению 050400.68 «Психолого-педагогичес-
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кое образование». К сожалению, на уровне 
бакалавриата такая дисциплина не преду-
смотрена. КГУ им. К. Э. Циолковского и 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого в 2014 году заклю-
чили договор о сотрудничестве в рамках 
реализации образовательного проекта «Раз-
работка и апробация новых модулей и пра-
вил реализации основной образовательной 
программы бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей «Образование и пе-
дагогика» (направление подготовки – Педа-
гогическое образование), предполагающих 
академическую мобильность студентов вузов 
педагогического профиля (непедагогических 
направлений подготовки) в условиях сетево-
го взаимодействия». В учебном плане данно-
го направления предусмотрен модуль «Пе-
дагог как организатор образовательного 
пространства», в котором представлен курс 
«Основы проектирования психологически 
безопасной образовательной среды». В ре-
зультате изучения дисциплины студент 
должен знать показатели и критерии психо-
логического комфорта и безопасности обра-
зовательной среды, факторы, дестабилизи-
рующие психологический комфорт и безо-
пасность; уметь организовывать и управлять 
процессом целенаправленного проектирова-
ния психологически комфортной и безопас-
ной образовательной среды; владеть мето-
дическим инструментарием процесса фор-
мирования психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды, спосо-
бами предупреждения и преодоления угроз 
и рисков образовательной среды. 

Материалы курса были разделены на 4 
блока, предполагающих лекционные и прак-
тические занятия: «Методологические и 
теоретические основы психологической 
безопасности образовательной среды»; 
«Технологии сопровождения психологиче-
ской безопасности образовательной среды»; 
«Управление стрессом и профилактика вы-
горания»; «Психологическая диагностика 
безопасности образовательной среды». Ос-
новное время для изучения дисциплины 
представлено самостоятельной работой сту-
дентов. 

Для обеспечения возможностей фор-
мирования необходимых компетенций, 
предусмотренных профессиональным стан-
дартом педагога, темы данного курса были 
интегрированы с дисциплинами данного 
модуля: «Формирование безопасной и ком-
фортной образовательной среды», «Педаго-
гика как наука и искусство», «Психодиагно-
стика в образовательной практике учите-
ля», «Психология взаимодействия в обра-
зовательной среде», «Этика образования и 
воспитания». К сожалению, нам не удалось 
проверить сформированность компетенций 
во время прохождения студентами практи-
ки по причине недостаточности времени 
для их появления и проявления. Однако на 
основании анкетирования [7, с. 98] обу-
чающихся можно утверждать, что пред-
ставления студентов о психологически 
комфортной и безопасной образовательной 
среде существенно изменились. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ С РЕЧЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАИКАНИЯ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-профессиональная адаптация, речевой дефект, факторы и пара-
метры профессионально-социальной адаптации, профессиональное самоопределение. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты разработки и апробации программы социально-
профессиональной адаптации взрослых людей с речевыми дефектами (заикание). Дана характери-
стика параметров социально-профессиональной адаптации этой категории лиц, выявлены особен-
ности их дезадаптации; обозначены факторы, влияющие на процесс социально-профессиональной 
адаптации взрослых с речевыми дефектами. 
Методологическая и теоретическая основа исследования: положения общей и специальной психо-
логии о структуре дефекта при речевых нарушениях (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); концепции 
профессионального развития (В. Гинзбург, Д. Сьюпер, Д. Пеллетье); теории профессионального 
консультирования (Е. Климов, С. Пряжников); метод эмоционально-стрессовой терапии заикаю-
щихся (К. М. Дубровский), метод устойчивой нормализации речи заикающихся (Л. З. Арутюнян).  
Программа социально-профессиональной адаптации взрослых с речевыми дефектами состоит из 
двух блоков и рассчитана на 6 месяцев. Первый блок направлен на коррекцию речи, второй содер-
жит работу по определению индивидуальных психологических качеств участников группы, поиск 
ресурсов для определения своего профессионального пути. В работе использовались тестовые мето-
дики: диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, опросник 
САН (самочувствие, активность, настроение); опросник удовлетворенности общением и своим по-
ложением в обществе В. Н. Пирогова и анкетирование участников группы. Для проверки результа-
тивности использовался метод математической статистики – ранговый W-критерий Уилкоксона. 
Критерием эффективности программы является положительная динамика показателей адаптации: 
принятие себя, принятие других, удовлетворенность своим положением в обществе, видение себя в 
профессиональном сообществе, умением анализировать опыт и профессиональные достижения. 
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SOCIO-PROFESSIONAL ADAPTATION OF GROWN-UPS WITH SPEECH IMPAIRMENTS  
(ON THE EXAMPLE OF STAMMERING) 

KEYWORDS: socio-professional adaptation; speech impairment; factors and parameters of socio-
professional adaptation; professional self-determination. 

ABSTRACT. The article presents the results of design and approbation of the program of socio-professional 
adaptation of grown-up people with speech impairments (stammering). It characterizes the parameters of of so-
cio-professional adaptation of such people and reveals the factors influencing the process of socio-professional 
adaptation of grown-ups with speech impairments. 

The methodological and theoretical basis of the research includes the following: principles of general and 
special psychology on the structure of defect in case of speech impairments (L.S. Vygotskiy, A.R. Luriya); concep-
tions of professional development (V. Ginzburg, D. Super, D. Pelletier); theory of professional consulting 
(E. Klimov, C. Pryazhnikov); method of emotional stress therapy (K.M. Dubrovskiy) and method of stable normal-
ization of speech of stammering people (L.Z. Arutyunyan). 

The program of socio-professional adaptation of grown-up people with speech impairments consists of two 
blocks and lasts for 6 months. The first block is aimed at correction of speech; the second one contains work on 
the discovery of individual psychological properties of the members of the group and search of resources for out-
lining one’s future professional career. The article uses the following testing methods: diagnostics of socio-
psychological adaptation by K. Rogers and R. Diamond; the questionnaire of health, activity and mood; the ques-
tionnaire of satisfaction with one’s position in society by V.N. Pirogov and questionnaire surveys of the group 
members. The method of mathematical statistics (the Wilcoxon signed-rank test) was used to test the results. 

The positive dynamics of adaptation parameters is a criterion of effectiveness of the program: acceptance 
of one’s own self, acceptance of others, satisfaction with one’s position in society, seeing one’s place in profession-
al community, ability to analyze experience and professional success. 
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современном мире, особенно в ус-
ловиях экономического кризиса 

актуализируются проблема социально-
профессиональной адаптации. Если приоб-
ретенная профессия перестает быть востре-
бованной на рынке труда, это влечет за со-
бой необходимость нового поиска профес-
сионального пути личности в зрелом воз-
расте. Человек с патологией речи (заикаю-
щийся) вдвойне испытывает трудности при 
самоопределении, при стрессовых ситуаци-
ях, связанных со сменой или потерей рабо-
ты. По данным статистики процент заи-
кающихся на всей планете составляет около 
1,5% от всего населения.  

В настоящее время проблеме социально-
профессиональной адаптации взрослых с ре-
чевыми дефектами уделяется мало внимания. 
Работники с речевыми дефектами, в частно-
сти заиканием, могут быть эффективными, 
грамотными специалистами, добросовестны-
ми и исполнительными. Но речевой дефект 
влияет на формирование личности человека, 
поэтому, как отмечают В. А. Калягин, Т. С. Ов-
чинников, заикающиеся страдают нарушени-
ем коммуникативной функции и потерей 
адаптации в любой значимой для них ситуа-
ции [7]. Определение своего профессиональ-
ного пути, смена работы, собеседование при 
найме на работу, как раз, и являются теми 
значимыми ситуациями.  

В исследованиях А. А. Александрова., 
Л. З. Арутюнян, К. М. Дубровского, Л. М. Кро-
ля, Г. Д. Некрасовой, В. М. Шкловского рас-
сматриваются характеристики взрослых с 
речевыми дефектами (заиканием) и возмож-
ные способы помощи этой группе лиц.  

На данный момент в психотерапии 
заикающихся применяется система соци-
ального переучивания, где людям с речевой 
патологией помогают на занятиях и тре-
нингах на закрепление речевых навыков в 
разных ситуациях, связанных с профессио-
нальной адаптацией.  

Профессиональная адаптация в отече-
ственной и зарубежной психологии обсуж-
дается в контексте адаптации в целом и со-
циальной адаптации в частности. В настоя-
щее время адаптация рассматривается не 
только как результат (достижение равнове-
сия гомеостаза), но и как процесс (самоак-
туализация, самореализация личности в 
социальной среде) [6, 10]. Под социально-
профессиональной адаптацией мы понима-
ем процесс вхождения человека в профес-
сию и гармонизацию его взаимодействий с 
профессиональной средой. 

Факторы, влияющие на процесс соци-
ально-профессиональной адаптации, в на-
учной литературе принято делить на две 
группы. К внутренним (личностным) фак-

торам относятся: самооценка, психоэмо-
циональное состояние, принятие себя, при-
нятие других, внутренний контроль, адап-
тационный потенциал, внешний контроль и 
эмоциональный комфорт. К внешним – 
факторы среды предприятия. Тем не менее, 
большинство авторов склоняются к выводу, 
что по отношению к отдельно взятому че-
ловеку, следует обращать внимание на его 
индивидуальность и соотносить все крите-
рии адаптации с его индивидуально-
психологическими особенностями, соци-
ально-психологическим потенциалом адап-
тации, что и должно применяться в кон-
кретной работе психолога. 

В процессе социально-профессиональ-
ной адаптации важное значение имеет лич-
ностный потенциал индивида – совокуп-
ность черт и качеств, которые формируют 
определенное поведение: уверенность в себе, 
открытость общению, адекватная самооцен-
ка, уравновешенность, объективность, ин-
формированность о мире профессий, а также 
эмоционально-психологическое состояние. 
К факторам социально-психологической 
адаптации относится удовлетворенность об-
разованием, видение себя специалистом, в 
той или иной профессиональной деятельно-
сти, опыт деятельности.  

Анализ изученных источников показы-
вает, что особые характеристики адаптаци-
онных процессов людей с речевой патоло-
гией (заиканием), такие как нарушение 
коммуникативной функции, низкая само-
оценка, неумение сделать выбор, могут 
препятствовать успешной социально-
профессиональной адаптации. 

Цель нашего исследования заключалась 
в разработке и экспериментальном доказа-
тельстве эффективности программы соци-
ально-профессиональной адаптации людей с 
речевыми дефектами (заикающихся). 

Исследование базируется на положе-
ниях общей и специальной психологии о 
структуре дефекта при речевых нарушениях 
(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); отечествен-
ной и зарубежных концепциях профессио-
нального развития (В. Гинзбург, Д. Сьюпер, 
Д. Пеллетье); теории профессионального 
консультирования (Е. Климов, С. Пряж-
ников); методах эмоционально-стрессовой 
терапии заикающихся (К. М. Дубровский) и 
устойчивой нормализации речи заикаю-
щихся (Л. З. Арутюнян).  

Эмпирическое исследование проводи-
лось на базе Центра коррекции речи «ГОВО-
РУН» г. Екатеринбурга. Группы были сфор-
мированы в мае 2014 года, программа реали-
зовывалась с июня по ноябрь этого же года. 

Испытуемые – 26 человек: мужчины и 
женщины в возрасте от 20 до 42 лет, жен-

В 
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щин – 5, мужчин – 21. Мужчины и женщи-
ны из разных городов России: Челябинска, 
Екатеринбурга, Тюмени, Снежинска, Но-
ябрьска, Каменска-Уральского, Нижнего 
Уфалея, Ханты-Мансийска, Ревды. Из них с 
диагнозом заикание тяжелое, невротиче-
ское, тоно-клоническое, артикуляторное – 7 
человек, с диагнозом заикание средней тя-
жести, неврозоподобное, артикуляторное, 
тоно-клоническое – 15 человек, с диагнозом 
заикание средней тяжести, невротическое, 
вокально артикуляторное, тоническое – 4.  

Мы проанализировали динамику про-
цессов социально-профессиональной адап-
тации до и после формирующего экспери-

мента, используя следующие диагностиче-
ские методики: методика диагностики соци-
ально-психологической адаптации К. Род-
жерса и Р. Даймонда, опросник САН (само-
чувствие, активность, настроение), опросник 
удовлетворенности общением и своим по-
ложением в обществе В. Н. Пирогова. Для 
проверки результативности использовался 
метод математической статистики – ранго-
вый W-критерий Уилкоксона. 

Ниже в приведены данные об образо-
вании испытуемых, их месте работы и удов-
летворенности занятостью на момент про-
ведения первой диагностики эксперимента 
(см. табл. 1–2).  

Таблица 1.  

Уровень образования 

высшее образование 
незаконченное  

высшее образование 
ср. спец.образование 

безработ. работ. безработ. работ. безраб. работ. 

8 8 5 1 2 2 

 
Таблица 2.  

Характеристики места работы 

Утверждения анкеты 
Количество 
ответов 

из всех анкет 

Работаю по профессии, место работы устраивает. 3 

Работаю по профессии, место работы не устраивает 
(причины разного характера). 

2 

Работаю не по профессии, место работы устраивает 0 

Работаю не по профессии, место работы не устраивает, 
но не увольняюсь, не знаю чем бы хотел заниматься. 

6 

Сейчас не работаю (причины разного характера). 9 

Сейчас не работаю, часто меняю место работы, 
нигде не работал больше года. 

6 

 

Участниками группы были специали-
сты следующих профессий: инженеры-
физики, электрик, картограф, инженеры-
строители, юристы, судоводитель, специа-
лист музейного дела, специалисты ресто-
ранного бизнеса, программисты, бухгалтер, 
водители специальной строительной и по-
грузочной техники. 

По профессиональной принадлежно-
сти и занятости группа неоднородна. В этой 
связи программа социально-профессио-
нальной адаптации разрабатывалась с уче-
том разных интересов, способностей кон-
тингента, с учетом речевой патологии, с 
учетом психологических особенностей лю-
дей с речевыми дефектами (заиканием). 
Неоднородность занятости испытуемых – 
важный аргумент для рассмотрения внут-
ренних социально-психологических факто-
ров, влияющих на процессы социально-
профессиональной адаптации в целом.  

Руководствуясь концепцией Л. С. Вы-
готского о структуре дефекта [5], мы ис-
пользовали принцип целостного подхода, 
где ведется и речевая работа, и работа, на-
правленная на развитие психологических 
качеств людей с речевыми нарушениями – 
психологическая коррекция.  

Цель предлагаемой программы – пси-
хологическая логопедическая помощь лю-
дям с речевыми дефектами (заиканием) в 
обретении уверенности и необходимых 
личностных качеств для успешной соци-
ально-профессиональной адаптации. 

Задачи программы: 
1. Коррекция речи заикающихся. 
2. Предотвращение социально-профес-

сиональной изоляции заикающихся (пре-
дотвращение ситуаций безработицы и т.п.). 

3. Помощь в осмыслении себя в про-
фессиональной сфере и последующем тру-
доустройстве. 
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Программа социально-профессиональ-
ной адаптации людей с речевыми дефектами 
состоит из двух блоков. Наполняемость бло-
ков зависит от специфики речевого дефекта, 
в нашем эксперименте – это заикание. 

Срок реализации программы 6 месяцев 
(6 курсов через каждые 3–4 недели). 

Первый блок содержит работу по рече-
вому направлению (коррекция речи заи-
кающихся по методу «устойчивой нормали-
зации речи заикающихся» [1]). Срок реали-
зации основного курса (60–80 часов, в за-
висимости от успехов группы) составляет 10 
дней, в ходе которых необходимо решить 
следующие задачи:  

 дестабилизировать устойчивое пато-
логическое состояние, мобилизовать внут-
ренние резервы, изменить отношение па-
циента к себе и своему дефекту, перевести 
его из состояния пассивного страдания, в 
состояние того, кто активно сражается со 
своим недугом; 

 выработать новый речедвигательный 
навык, синхронизируя речь с движением 
пальцев ведущей руки, связать речь с чувст-
вом спокойствия, верным интонированием, 
уверенной осанкой, адекватными жестами, 
мимикой; закрепить создавшийся новый 
стереотип в функциональных тренировках, 
тем самым осуществив отрыв от заикания.  

Второй блок содержит работу психоло-
гического направления – психологические 
методики, направленные на исследование 
индивидуальных психологических качеств 
участников группы и на обеспечение их пси-
хологического развития, на нахождение ре-
сурсов для определения своего профессио-
нального пути, а также продолжение работы 
по речевому направлению до автоматизации 
полученных навыков в ходе реализации пер-
вого блока программы. Контрольная диагно-
стика выявила, что после программы пока-
затели адаптации у большинства участни-
ков (21 человек) имеют высокий уровень 
(выше 136, исходя из данных методики Дай-
монда и Роджерса). У семи человек этот по-
казатель выше 160-ти (у двух человек даже 
170-ти), у девяти человек показатель адапта-
ции выше отметки 140, у пяти человек – 
выше 136. Показатели оставшихся пяти че-
ловек находятся в зоне неопределенности 
(69–136), но их показатели по шкале адапта-
ция до прохождения программы были очень 
низки – 67, 68, 67, 67,69. Из этих пяти чело-
век трое пытались избавиться от заикания 
более 3-х раз безуспешно, у двух степень 
заикания тяжелая, тем не менее, сдвиг по 
шкале адаптация у них от 20 до 30 единиц. 
У остальных участников от 33 до 78 единиц, 
что свидетельствует о значительном сдвиге. 

Данные наших подсчетов контрольной 
диагностики показали, что у 20-ти человек 

показатель уровня дезадаптации в зоне 
низких величин, у шести человек – в зоне 
неопределенности. Интересно, что из этих 
шести один член группы (мужчина 42 лет), 
получил повышение по службе после про-
граммы, на момент прохождения програм-
мы испытывал сильную тревогу, связанную 
с ситуацией на работе. Чтобы достичь по-
вышения, ему необходимо было публично 
выступать перед коллегами, участвовать в 
дискуссиях, скорректированная речь по-
могла ему успешно пройти все этапы. Но 
мысли о том, что теперь ему нужно будет 
постоянно выступать, повлияли на резуль-
таты диагностики: высокий уровень деза-
даптации (возможно, в дальнейшем он бу-
дет испытывать сложность в общении с 
подчиненными), высокий уровень эмоцио-
нального дискомфорта (тревога по поводу 
новых правил общения в коллективе). Ос-
тальные четыре человека из этих пяти уст-
роились на работу, но в те места, где требу-
ется минимум общения.  

Незначительный числовой сдвиг по 
шкале «дезадаптация» только у пяти чело-
век (от 12 до 30 единиц). У 21-го человека 
сдвиг хороший от 30 до 72 единиц. 

По шкале «принятие себя» 23 челове-
ка на вторичной диагностике показали вы-
сокий уровень (от 43 до 56 единиц, тогда 
как высокий уровень считается от 42), у 
трех человек этот показатель в зоне неопре-
деленности (по методике это 22–42) – 37, 
37, 36. Это женщины, а их в группе всего 
четверо. Это связано с тем, что женщины 
больше мужчин переживают о том, как 
«выглядит» их речь. Даже скорректирован-
ная речь пока вызывает у них массу пере-
живаний и тревог. По шкале «эмоциональ-
ный дискомфорт» у всех женщин низкие 
показатели. Из этих трех женщин все тру-
доустроены, все с высшим образованием. 
На сегодняшний момент одна служит экс-
курсоводом в музее (г. Тюмень), после про-
граммы получила статус выездного предста-
вителя от музея. Другие две устроились на 
работу, не требующую общения с большим 
количеством людей, но по специальности. 
Сдвиги до и после программы по этой шкале 
у десяти человек от 10 до 14 единиц, у шест-
надцати человек от 20 до 34 единиц. 

Первая диагностика по шкале «приня-
тие других» показала, что из 26-ти членов 
группы 24 имеют высокий уровень приня-
тия других, то есть реально оценивают от-
рицательные и положительные качества 
окружающих, адекватно их оценивают, по-
сле вторичной диагностики 26 человек по 
шкале «принятие других» имеют высокие 
показатели. На наш взгляд, заикающиеся 
склонны немного идеализировать окру-
жающих, аргументируя тем, что «речь чело-
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века без заикания красива», значит и чело-
век обладает положительными качествами. 

У 16 человек в группе после прохождения 
программы социально-профессиональной 
адаптации людей с речевыми дефектами чи-
словые по шкале «эмоциональный ком-
форт» высокие показатели от 29 до 35 еди-
ниц (по результатам методики показатель 
эмоционального комфорта выше 28-ми счи-
тается высоким). У остальных членов группы 
показатель в зоне неопределенности (от 18 до 
24), тем не менее, и в этой группе наблюдался 
сдвиг в положительную сторону.  

Шкала «эмоциональный дискомфорт». 
Коэффициент Уилкоксона равен 4,377 при 
p<0,001, что свидетельствует о значимой 
разности показателей до и после воздейст-
вия. Сдвиг наблюдается в сторону уменьше-
ния: средний уровень эмоционального дис-
комфорта до воздействия, исходя из показа-
телей методики К. Роджерса и Р. Даймонда, 
характеризуется как высокий (30), после 
участия в программе – низкий (15,1). 

Этот показатель очень важен для заи-
кающихся, ведь их речь и эмоциональная 
напряженность неразделимы. Под эмоцио-
нальным дискомфортом в данном случае 
понимается состояние, переживаемое как 
тягостное, способное нарушить нормальное 
течение деятельности, кроме того оно может 
характеризоваться аффективной напряжен-
ностью, озабоченностью, неуверенностью в 
собственных силах. После участия в про-
грамме у пяти человек эмоциональный дис-
комфорт на низком уровне, у девяти человек 
показатель равен 14, зона неопределенности 
по шкале – 14–24, то есть на границе с зоной 
неопределенности и низким показателем. У 
остальной группы показатели в зоне неопре-
деленности. Но по факту у всей группы пока-
затели сдвинулись. До программы показате-
ли всей группы были в зоне высокого эмо-
ционального дискомфорта. Тревожность, 
мнительность, постоянное беспокойство за 
исход речи значительно снизились у группы, 
но нельзя сказать, что все члены группы 
полностью избавились от эмоциональной 
напряженности. Итак, у десяти человек уро-
вень эмоционального дискомфорта пони-
зился на 11–14 единиц, у шестнадцати чело-
век на 16–25 единиц снизился. Мы считаем, 
что это значимый показатель.  

Внутренний контроль. Внутренний 
контроль очень важен в профессиональной 
деятельности. После участия в нашей про-
грамме показатель по шкале «внутренний 
контроль» у 25 человек – высокий. Разни-
ца показателей до и после колеблется от 12 
до 14 единиц у всей группы. Единственный 
член группы, где показатель в зоне неопре-
деленности, – молодой мужчина, до про-
граммы был не трудоустроен, не получил 

высшего образования. На сегодняшний мо-
мент работает в типографии, живет с мамой 
и бабушкой. Вырос в атмосфере гиперопе-
ки, к сожалению, близкие так и не измени-
ли своего отношения к нему. 

Внешний контроль. По нашим данным 
у каждого члена группы произошло сниже-
ние по шкале «внешний контроль», но лишь 
у одиннадцати членов группы показатели 
действительно низкие – менее 18 единиц. У 
15-ти этот показатель в зоне неопределенно-
сти (от 18 до 36), что свидетельствует о таких 
личностных чертах, как неуверенность в се-
бе, склонность винить в своих неудачах 
внешние силы. Все-таки 6 месяцев недоста-
точный срок для того, чтобы полностью по-
меняться внутренне, поверить в свои силы до 
конца, слишком долго человек находился «в 
заложниках» у дефекта (заикания). 

Доминирование характеризуется таки-
ми чертами, как самостоятельность, напо-
ристость, желание лидерства, иногда агрес-
сивность, желание навязать свою позицию. 
Доминирование не значит плохо, это уме-
ние отстаивать свою позицию, умение сде-
лать выбор и т.п. Коэффициент Уилкоксона 
Z = -4,134 при p<0,001, что свидетельствует 
о значимой разности показателей до и по-
сле воздействия. Сдвиг наблюдается в сто-
рону уменьшения. По данным опросника 
К. Роджерса и Р. Даймонда, уровень средне-
го показателя шкалы выборки до внедрения 
программы – 15,1, то есть высокий, после 
внедрения низкий –12,3. 

Ведомость. Это пассивность неумение 
принимать самостоятельные решения, го-
товность к уступкам, даже если они прине-
сут ущерб самому себе. Ведомый человек 
становится зависим от кого-либо или чего-
либо. Ведомость всегда сопровождается за-
ниженной самооценкой, безынициативно-
стью. Здесь Коэффмциент Уилкоксона Z = 
-4,474 при p<0,001, что свидетельствует о 
значимой разности показателей до и после 
воздействия. Сдвиг наблюдается в сторону 
уменьшения. По данным опросника 
К. Роджерса и Р. Даймонда, уровень средне-
го показателя шкалы выборки до внедрения 
программы – 27,1, то есть высокий, после 
внедрения – 16,2 (низкий). 

Эскапизм – уход от проблем. У 12-ти 
человек показатель снизился на 11–10 еди-
ниц, у четырнадцати всего лишь на 5–6 
единиц. Из 26 человек только у пяти уро-
вень эскапизма действительно низкий. 
У большей массы выборки уровень по дан-
ной шкале находится в зоне неопределенно-
сти. Мы предполагаем, что работу над лич-
ностными качествами каждый из группы 
должен вести и дальше, стереотипы поведе-
ния у взрослых заикающихся не так быстро 
«ломаются», как у детей с заиканием. 
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Результаты изменений параметров 
шкал диагностики по методике К. Роджерса 
и Р. Даймонда до и после можно наглядно 
увидеть на гистограмме средних значений 
(рис. 1). Значения шкал адаптация, приня-
тие себя, принятие других, эмоциональный 
комфорт выросли. Значения шкал дезадап-
тация, неприятие себя, неприятие других, 
эмоциональный дискомфорт, внешний кон-
троль, ведомость, эскапизм снизились. 

Общий критерий САН, характеризую-
щий психоэмоциональное состояние инди-
вида, включающий в себя самочувствие, 
активность, настроение, имеет коэффици-
ент Уилкоксона Z = -4, 460. Сдвиг наблюда-
ется в сторону увеличения. Действительно, 
до эксперимента уровень среднего показа-
теля выборки был 3,5, после внедрения 
программы средний показатель выборки 
стал несколько выше – 4,5. По параметрам 
данной методики средний балл шкалы ра-
вен 4, значения после 4-х свидетельствуют о 
благоприятном состоянии испытуемого, 
значения до 4, свидетельствуют о неблаго-
приятном состоянии. На гистограмме это 
представлено наглядно (рис. 2). 

Результаты диагностики продемонстри-
ровали, что у 24-х человек показатели были 
ниже нормы, то есть у людей преобладали 
чувство апатии, плохое настроение, плохое 

самочувствие (3 балла), у двоих из этих 22-х 
было всего лишь 2 балла, что свидетельству-
ет об очень плохом самочувствии. При по-
вторной диагностике мы выявили, что 21 
человек имеет от 4 и более баллов, что сви-
детельствует о хорошем психоэмоциональ-
ном состоянии. Четыре человека имеют 3,8 
балла, сдвиг есть, но незначительный, со-
стояние близкое к удовлетворительному. 

Удовлетворенность общением и поло-
жением в обществе. Сюда входит удовле-
творенность общением с коллегами, друзья-
ми, семьей. А также удовлетворенность лич-
ной жизнью, положением в обществе, стату-
сом, профессиональными достижениями. 
Шкала имеет коэффициент Уилкоксона Z =  
-4, 473. Сдвиг наблюдается в сторону увели-
чения. Средний показатель выборки до вне-
дрения – 21, после программы – 28,8.  

Из общего числа выборки показатель 
удовлетворенности значительно повысился 
у 21 члена группы (на 7–11 единиц), у четве-
рых лишь на 5 единиц. В основном показа-
тель удовлетворенности вырос по шкале 
«общение с коллегами». Шкала «общение с 
семьей» и до и после фактически не изме-
нилась. Удовлетворенность «своим поло-
жением в обществе» повысилась на 7–8 
единиц у 14 человек, у остальных крайне 
незначительно – на 3–4 единицы. 

 

Рисунок 1. Гистограмма средних значений по методике  
К. Роджерса и Р. Даймонда 
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Рисунок 2. Гистограмма средних показателей  
методики САН до и после 

 

 

Рисунок 3. Гистограмма средних значений опросника  
удовлетворенности общением и положением в обществе 

По данным анкетирования после шести 
месяцев все члены группы, не имеющие ра-
боты, устроились на новую работу (15 из 15 
членов группы). Сменили работу на более 
удобную, комфортную по параметрам «за-
работная плата» и «место жительства» – 
4 человека. Получили повышение по служ-
бе – 2 человека. 

Эффективность программы социально-
профессиональной адаптации для людей с 
речевыми дефектами (заиканием) на кон-
трольном этапе исследования видна в поло-
жительной динамике показателей адапта-
ции: принятие себя и принятие других; по-
казателей внутреннего контроля и хорошего 
функционального психоэмоционального сос-
тояния; удовлетворенность своим положе-
нием в обществе, видение себя в профессио-
нальном сообществе, умение анализировать 
опыт и профессиональные достижения. 

Таким образом, разработанная и ап-
робированная нами программа социально-
профессиональной адаптации взрослых с 
речевыми нарушениями дала обнадежи-
вающие результаты, что говорит о ее прак-
тической ценности. После реализации про-
граммы 7 человек (из 15 нетрудоустроен-
ных) устроились по своей специальности; 5 
человек (студенты, заканчивающие обуче-
ние) – на временную работу (колцентр, 
продавец, диспетчер в службу такси); 3 че-
ловека – на постоянную работу, но не по 
специальности; 2 человека получили по-
вышение, для одного из них это было за-
планировано, и он участвовал в програм-
ме, чтобы увереннее себя чувствовать в ро-
ли руководителя. Для второй участницы 
место начальника юридического отдела 
было неожиданно, она шла на программу с 
целью коррекции речи. Еще 4 испытуемых 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 12  131 

выбрали другое место работы с лучшими 
условиями. Среди тех 5-ти человек, что ос-
тались на своих рабочих местах, двое впер-
вые приняли участие в международных 
конференциях. 

Предлагаемая программа может быть 
полезна психологам, логопедам, дефекто-
логам при взаимодействии с людьми, нуж-
дающимися в социальной и профессио-
нальной адаптации. 
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ВЫПУСКНОЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИОННЫМ ФОРМАМ ПРИЕМА.  
ЭЛЕМЕНТЫ ЕГЭ КАК ДОПОЛНЕНИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выпускной школьный экзамен, ЕГЭ, содержание и формы заданий ЕГЭ, тра-
диционная (советская) форма выпускных школьных экзаменов, портфолио выпускника школы. 

АННОТАЦИЯ. Анализируется опыт проведения школьных выпускных экзаменов в форме ЕГЭ с по-
зиций ее сравнения с преимуществами и недостатками традиционной (советской) формы проведе-
ния таких экзаменов. Описаны преимущества и недостатки проведения экзамена в форме 
ЕГЭ. Среди преимуществ выделены равные условия поступления в вуз выпускников разных регио-
нов; отсутствие произвола при поступлении школьников в вуз; совмещение вступительных и выпу-
скных экзаменов. Недостатки: 1) ЕГЭ как «западный» экзамен не подходит к особенностям русской 
культуры поведения; 2) введен искусственно в неподготовленную для этого систему образования и 
не проверен временем; 3) содержание экзамена требует изменений. 
Предлагается ряд нормативных правовых изменений в проведении в будущем выпускных школь-
ных экзаменов с применением заданий творческого характера и максимально возможным исклю-
чением тестовой части. 
1. Следует добавить в задания устные части по гуманитарным дисциплинам, что позволит прове-
рить у ученика знание предмета, логическое мышление, знание междисциплинарных связей, об-
щую эрудицию и грамотность, умение формулировать и излагать мысли, способность к творчеству, 
умение находить выходы из экстремальных ситуаций, выражать свое мнение, подкрепляя его при-
мерами. 
2. Учитывать портфолио ученика за годы его школьного обучения при поступлении в вуз, что явит-
ся весомым стимулом к участию в научных конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах 
и т. п. 
3. Вводить эти нововведения следует постепенно, в течение нескольких лет, проведя эксперимент в 
выпускных классах школ городов и сельских населенных пунктов разных регионов. По результатам 
проверки необходимо своевременно и точно предпринять меры, касающиеся процедур проведения 
итогового школьного экзамена. 
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FINAL SCHOOL EXAMINATION: RETURN TO TRADITIONAL FORMS OF RECEPTION.  
UNIFIED STATE EXAMINATIONS ELEMENTS AS ADDITION 

KEYWORDS: final school examination, Unified State Examination, contents and forms of the Unified State 
Examinations tasks, traditional (Soviet form of final school examinations, portfolio of the graduate of 
school. 

ABSTRACT. Experience of carrying out school final examinations in the form of Unified State Examination 
from positions of its comparison with advantages and shortcomings of a traditional (Soviet) form of carry-
ing out such examinations is analyzed. Advantages and shortcomings of carrying out examination in the 
form of Unified State Examination are described. Are distinguished from advantages: equal conditions of 
receipt in higher education institution of graduates of different regions; helps to avoid an arbitrariness at 
arrival of school students in higher education institution; combination of entrance and final examinations. 
Shortcomings: 1) Unified State Examination as the "western" examination doesn't approach features of the 
Russian culture of behavior; 2) it is entered artificially into an education system unprepared for this pur-
pose and it isn't checked by time; 3) the content of examination demands changes. 
A number of standard legal changes in carrying out in the future of final school examinations with applica-
tion of tasks of creative character is offered, having excluded their most test parts. 
1. It is necessary to add to tasks oral parts on humanitarian disciplines that will allow to check at the pupil: 
knowledge of a subject, logical thinking, knowledge of interdisciplinary communications, the general erudi-
tion and literacy, ability to formulate and state thoughts, ability to creativity, ability to find way out of ex-
treme situations, expression of the opinion supported with examples. 
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2. To consider the pupil's portfolio for years of his school training at receipt in higher education institution 
that will be powerful incentive of its participation in scientific conferences, the Olympic Games, creative 
competitions, etc. 
3. It is necessary to drive these innovations gradually, within several years, having made experiment in 
graduation classes of schools of the cities and rural settlements of different regions. By its results in due 
time and precisely to bring organizational measures for procedures of carrying out final school exam. 

оследние годы в системе россий-
ского образования проводится 

много реформ, по идее их авторов, направ-
ленных на рост его эффективности. Многие 
нововведения берутся с Запада: считается, что 
страны Европы опережают Россию по разви-
тию и качеству образования. Два «достиже-
ния» без проверки на полезную отдачу ско-
пировано с западной образовательной прак-
тики: итоговая аттестация выпускников школ 
в форме ЕГЭ и двухуровневая Болонская сис-
тема получения высшего образования. 

В России ЕГЭ мало у кого вызывает по-
ложительные отклики. Старшее поколение 
считает экзамен в традиционной форме 
лучшим, учителя критикуют тестовую фор-
му как неэффективную. Школьники испы-
тывают стресс от сдачи экзамена и неиз-
вестности его результата, так как проходные 
баллы по предметам варьируются и стано-
вятся известными незадолго до экзаменов. 
Несмотря на строгость процедур проведе-
ния ЕГЭ, школьникам удается списать. В 
результате в вузы приходят абитуриенты с 
неразвитыми способностями ораторского 
искусства и творческой работы. Им тяжело 
дается сдача зачетов и экзаменов по биле-
там и в устной форме: привычны ответы на 
вопросы теста. Возникают проблемы и с 
написанием и защитой курсовых и выпуск-
ных работ. 

Хотя введение ЕГЭ считается скопиро-
ванным процессом сдачи экзамена, но за 
рубежом практикуют письменные, устные и 
творческие экзамены. Проанализируем 
специфику проведения выпускного контро-
ля на примерах Германии, Англии, Фран-
ции, США, Японии и Нидерландов [12]. 

Германия. Для получения атте-
стата Abitur, дающего право поступления 
в вуз, выпускникам надо сдать четыре 
письменных или устных экзамена. Допуск 
к экзаменам получают изучившие 28 кур-
сов. Результаты экзаменов действитель-
ны для поступления в любой вуз страны. 
Централизованно экзамены проводят 
лишь в 6 немецких землях из 16-ти. 

Англия. Экзамены за курс обяза-
тельного обучения сдаются централизо-
ванно, а для поступления в вуз необходимо 
пройти специальное двухлетнее обучение 
и сдать экзамены повышенного уровня. 
Разрабатываются и проводятся эти эк-
замены специальными независимыми ор-
ганизациями, министерство образования 

дает лишь рекомендации по содержанию 
программы. Большинство вузов страны 
требуют успешной сдачи экзаменов по 2–
3 экзаменам повышенного уровня. 

Франция. Для поступления в вуз 
нужно завершить обучение в академиче-
ском лицее, получив диплом бакалавра. 
Выпускники сдают письменные и устные 
экзамены по изучаемым в лицее предме-
там. Лишь один экзамен обязателен для 
всех – французская литература. Пре-
стижные университеты и ряд факульте-
тов обычных вузов требуют сдачи допол-
нительных экзаменов Concours. Мини-
стерство образования определяет темы 
экзаменов, расписание и процедуру их про-
ведения. Экзаменационные материалы 
разрабатываются академиями, а прове-
ряют работы учителя. 

США. Одна из самых сложных систем 
отбора выпускников школ в колледжи и 
вузы. Здесь нет единых программ обучения 
и экзаменов. Единственным измерителем 
содержания образования выпускников 
старшей средней школы является количе-
ство изученных курсов, ориентированных 
на подготовку в университет. Известные 
и распространенные экзамены в США, ко-
торые могут учитываться при поступ-
лении в ВУЗы, – тесты SAT (Scholastic 
Achievement Test) и ACT (American College 
Testing): 

 Тест SAT разрабатывается коми-
тетом по колледжам (College Board) со-
вместно со службой педагогического тес-
тирования ETS (Educational Testing 
Service). Состоит из трех частей и прове-
ряет знания, умения и навыки по англий-
скому языку и математике. Сдать SAT 
можно семь раз в год. 

 Тест ACT разрабатывается органи-
зацией American College Testing Program 
также совместно с ETS. Состоит из от-
дельных тестов по четырем предметам: 
английскому языку, математике, чтению 
и естествознанию. 

Престижные вузы требуют сдачи и 
профильных тестов по предметам. 

Нидерланды. Выпускные экзамены 
проводятся по 6–7-ми предметам, 3 из них 
(голландский, английский, французский 
или немецкий языки) обязательны, ос-
тальные сдают по выбору. Единая для всех 
школ часть экзамена нацелена на провер-
ку теоретических знаний. Практические 

П 
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умения проверяются в школьной части 
экзамена, определяемой учителями школ. 
В ней для проверки знаний используют 
устный экзамен, экспериментальные ра-
боты, подготовку докладов, использова-
ние компьютера и т. п. Итоговый балл 
определяется средним арифметическим 
результатом двух частей экзамена и про-
ставляется в аттестат, на основе кото-
рого происходит прием в вузы. 

Япония. Для поступления в вуз вы-
пускник должен пройти два тура испы-
таний. Первый (University Entrance Center 
Examination – UECE) – централизованный, 
сдается почти за полгода до поступления 
в вуз. Эти экзамены обязательны при по-
ступлении во все государственные вузы. 
Представляют собой тестирование и 
проводятся по 12-ти предметам. Число 
сдаваемых экзаменов определяется тре-
бованиями выбранного вуза. Второй тур 
экзаменов проводится вузами. Эти экза-
мены сложнее национальных и разраба-
тываются специалистами вузов. Содер-
жание экзаменов этого тура отличаются 
для различных университетов и их от-
дельных факультетов. 

Тем самым в большинстве стран на 
экзаменах применяются разные формы 
проверки знаний: задания с выбором от-
вета, кратким (заполнением формы) или 
развернутым ответом. В Европе преиму-
щественно используют последние две 
формы. Только в США – заданий с выбором 
ответа более половины экзаменационной 
работы. 

Краткий анализ зарубежных форм и 
содержания проведения выпускных школь-
ных экзаменов показал, что такой системы 
оценки, как наш ЕГЭ, в этих странах в «чис-
том виде» нет. Оценим плюсы и минусы 
российского ЕГЭ как формы итоговой оцен-
ки. Начнем с контрольных измерительных 
материалов (КИМ) – заданий стандартизи-
рованной формы, выполнение которых по-
зволяет установить уровень освоения 
ФГОС. КИМ включают в себя задания 3 ти-
пов [1]: 

А – с выбором правильного ответа из 
четырех предложенных (заданий этого 
типа нет в ЕГЭ по математике и лите-
ратуре); 

В – с кратким свободным ответом; в 
содержании заданий ответ в готовом ви-
де не сформулирован, его нужно устано-
вить в ходе выполнения задания и запи-
сать (слово, словосочетание, последова-
тельность цифр и т. п.); 

С – с развернутым свободным отве-
том (словесное обоснование, математи-
ческий вывод, эссе, доказательства, изло-
жение собственной позиции). 

Преимущества ЕГЭ. 
1. Равные условия поступления в 

вуз выпускников разных регионов. 
Абитуриенты из малых городов, сел и отда-
ленных регионов реально могут поступать в 
вузы страны. Таким образом, эти дети урав-
нены в правах с выпускниками школ боль-
ших городов. Иногородним абитуриентам 
не нужно долго проживать в чужом городе 
и нести связанные с этим расходы. 

2. ЕГЭ помогает избежать про-
извола при поступлении. Введение 
ЕГЭ привело к тому, что в вузах стало 
меньше коррупции. Абитуриенту нужно 
лишь разослать результаты экзаменов в ву-
зы, где бы он хотел учиться. 

3. Совмещение вступительных и 
выпускных экзаменов. У выпускников 
школы есть реальная возможность по резуль-
татам экзаменов достаточно прозрачно посту-
пать в вузы. Сдав экзамены один раз, можно 
подавать документы в несколько вузов. 

Недостатки ЕГЭ в основном связаны 
с содержанием заданий. 

Часто при решении части С (например, 
по математике) ученик, верно соблюдая ло-
гику решения задачи или примера, исполь-
зуя нужные в решении формулы и правила, 
при невнимательности допускает арифме-
тическую ошибку. В итоге задание считает-
ся невыполненным, так как конечный ответ 
не сошелся с нужным ответом. В традици-
онной форме учитывалось, по какому 
принципу ученик выполнял задания и оце-
нивался способ решения. 

Написание сочинения (Часть С) по рус-
скому языку не позволяет учащемуся рас-
крыть потенциал. У сочинения строгие тре-
бования: точное число абзацев, использо-
вание шаблонных вводных слов и предло-
жений, указание проблемы в конкретной 
формулировке, два примера из литературы 
и жизни (не своей, а общества). Тем самым 
мышление ребенка загнано в строгие рам-
ки, он не может выразить свое мнение и 
поделиться мыслями. В сочинении нельзя 
использовать такие литературно-художес-
твенные приемы, как инверсия (лат. 
inversio – переворачивание, перестановка – 
нарушение обычного порядка слов в пред-
ложении), так это могут засчитать как 
ошибку. 

Конечно, ЕГЭ учит отвечать кратко и 
конкретно. Часто лаконичность – хороша, 
но нужны и развернутые ответы, требуется 
придумать больше способов, оценить раз-
ные мнения. ЕГЭ этому препятствует. Отве-
ты в нем зажаты размером и единственной 
версией, а в жизни их множество. ЕГЭ отби-
вает возможность выдвинуть ряд версий. 
Дети из-за этого приучаются к кратким и 
как бы единственно правильным ответам. 
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Также при тестировании сложно оце-
нить эрудированность абитуриента – самый 
отъявленный троечник при определенном 
везении может получить высокий балл, уга-
дав ответы. Действительно одаренные дети, 
мыслящие нестандартно, могут и не сдать 
ЕГЭ с первого раза. 

Ввести ЕГЭ планировалось совместно с 
портфолио ученика, что произошло. Оно 
должно было помочь учесть не только еди-
ножды написанный тест по предмету, но и 
наличие достижений и успехов на протяже-
нии школьной учебы. 

Получается, что 3–4 экзаменам ЕГЭ 
придан судьбоносный характер (ставка – 
поступление в вуз). Ученики и родители 
готовы на все, чтобы повысить результаты. 
А ущербность позиций учителей и управ-
ленцев всех уровней в том, что оценка их 
труда и зарплата напрямую поставлены в 
зависимость от итогов ЕГЭ. Дополняют кар-
тину решения об оценке работы губернато-
ров: один из критериев – результаты регио-
на по ЕГЭ. В итоге создана благоприятная 
среда массового конформизма. 

Таким образом, у ЕГЭ есть много мину-
сов, которые можно объединить в три несо-
ответствия: 1) «западный» экзамен не под-
ходит к особенностям русской культуры по-
ведения; 2) введен искусственно в неподго-
товленную для этого систему образования и 
не проверен временем; 3) содержание экза-
мена требует изменений. Для страны, ори-
ентирующейся на динамично устойчивый 
путь развития, жизненно важно создать и 
сохранить баланс традиций и инноваций в 
образовании. Но вводить инновации нужно 
исходя из традиций нашей страны. Заимст-
вование новаций Запада – заимствование 
его традиций. Если нововведение эффектив-
но за рубежом, следует воспользоваться не-
которыми идеями, адаптируя их к нашей 
системе образования. Притом нельзя забы-
вать о главном: экзамен – способ проверки 
качества знаний ученика, а не отчетное ме-
роприятие. А традиционная (советская) 
форма экзамена позволяла оценивать нали-
чие как предметных, так и междисципли-
нарных знаний школьника и его эрудицию. 

Сегодня выпускной экзамен для всех 
является стрессом, представляя собой не-
кий «сюрприз» для учеников. Ежегодно 
меняют его содержание, «порог» баллов, 
получение (или нет) медалей, которые яв-
лялись мотивацией ученика на отличную и 
хорошую учебу. В неудобном положении и 
учителя, которые не могут предполагать, к 
чему готовить выпускника в текущем году. 

В 2015 году ЕГЭ не осталось без изме-
нений. Нововведения – «Президентское 
сочинение»; в число выпускных экзаменов 
в школах возвращают сочинение. Эти ново-

введения – некий отголосок традиционной 
системы, поскольку при написании сочине-
ния ученик может мыслить на одну из гло-
бальных нравственных тем, самостоятельно 
решая, как будет оно выглядеть. Тогда во-
прос: почему не включить сочинение в сам 
экзамен по русскому языку? Это упростит 
вузам прием абитуриентов. Сейчас прием-
ные комиссии учитывают сочинения, оцени-
вая их самостоятельно при приеме абитури-
ентов. Выполнять эту работу вузам сложно: 
надо в сжатые сроки проверить большое 
число работ. Притом, выпускник может от-
править одно и то же сочинение в пять раз-
ных вузов и получить пять разных оценок, а 
затем оспаривать оценку выбранного им ву-
за, основываясь на решении другого. 

Также устанавливается и ряд допол-
нений. 

Краткое сочинение-эссе, которое выпу-
скники пишут при сдаче ЕГЭ по русскому 
языку, сохранится. А часть с выбором ответа 
из ЕГЭ исчезнет. В Минобрнауке считают, 
что уровень сложности ЕГЭ по русскому 
языку не снизится после исключения тесто-
вой части. Существенно сократится число 
заданий с выбором ответа и в ЕГЭ по дру-
гим предметам [10]. 

Математика раздваивается: в соответ-
ствии с «Концепцией развития математиче-
ского образования в России». ЕГЭ по пред-
мету в 2015 году разделят на базовый и 
профильный уровни. Успешная сдача базо-
вого уровня позволяет поступить в вузы, где 
в перечне вступительных испытаний при 
приеме отсутствует предмет «Математика». 
Результаты ЕГЭ по математике профильно-
го уровня позволят выпускникам поступать 
в вузы, где в перечне вступительных испы-
таний по программам бакалавриата и спе-
циалитета предмет «Математика» [10]. Но 
двухуровневая форма экзамена приведет к 
тому, что ученики, в принципе, способные 
сдать экзамен на профильном уровне, из-за 
неуверенности и из соображений «не за-
гружаться» выберут базовый тип. 
Следствие – снижение уровня знаний по 
предмету. 

При этом добавляется стресс – надо 
быстро принять решение, куда поступать и 
на каком уровне сдавать математику, чтобы 
успеть подготовиться. О том, что некоторые 
ученики не приступают к выполнению за-
даний части С, свидетельствует статистика 
доли (в %) участников ЕГЭ, не приступав-
ших к выполнению заданий с развернутым 
ответом (см. таблицу 1). Число таких учени-
ков за редким случаем превышает 50%. В 
среднем, к заданию не приступает четверть 
сдающих. Потому целесообразно дать уче-
нику возможность набрать какое-то число 
баллов за счет части С. 
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Таблица 1 
Доли участников ЕГЭ, не приступавших к выполнению заданий 

с развернутым ответом в 2014 г., % [1] 
 

Субъект РФ 
Предмет 

Русский язык Математика Физика Информатика Биология История География 

Свердловская  

область 

1,9 39,3 35,1 11,4 4,0 4,6 10,7 

Тюменская  
область 

8,0 43,3 40,0 14,6 7,5 5,4 6,2 

Челябинская область 3,0 35,5 21,4 13,8 5,0 4,1 5,7 

г. Москва 1,1 31,5 15,9 12,1 4,5 4,7 6,1 

г. Санкт-Петербург 2,3 37,7 25,1 15,7 6,2 6,7 7,9 

Ханты-Мансийский  

автономный округ 

 

4,7 

 

42,4 

 

38,6 

 

17,6 

 

6,1 

 

7,4 

 

6,3 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

 
3,8 

 
53,2 

 
43,0 

 
21,0 

 
9,5 

 
5,7 

 
8,6 

Итого 4,3 34,8 28,0 19,9 7,6 8,7 14,4 

 
Кроме того, обучающиеся получили 

возможность сдать ЕГЭ по отдельным 
предметам сразу, как только закончат их 
изучать, например, ЕГЭ по географии после 
10-го класса. Пересдать неудовлетворитель-
ный результат или для получения более 
высоких баллов по любому предмету можно 
в независимых центрах проведения ЕГЭ, 
работающих круглогодично. Возможность 
сдать ЕГЭ по отдельным предметам по окон-
чании их изучения приведет к тому, что уче-
ник, сдав экзамен, перестанет заниматься по 
предмету и, даже получив отличные оценки, 
придет в вуз неподготовленным. 

Единственным положительным мо-
ментом нововведений можно назвать со-
кращение заданий с выбором ответа по рус-
скому языку. Русский язык – гуманитарная 
дисциплина, благодаря которой можно 
грамотно излагать свои мысли. В реальной 
жизни человеку не предоставляются вари-
анты ответов написания того или иного 
слова, среди которых есть правильный. Не-
обходимо будет искать правильные слова 
самому. Однако при сокращении тестовой 
части сочинение остается неизменным, 
представляя собой использование шаблон-
ных предложений и плана. Хотя сочинение 
(от слова «сочинять») должно быть не огра-
ниченно рамками. Важно узнать мысли, 
фантазии, словарный запас и эрудирован-
ность учащегося, а не его умение использо-
вать стандартные предложения, вводные 
слова, типовые формулировки проблемы и 
доказательств. 

В 2011 году было принято решение не 
учитывать при поступлении в вузы наличие 
серебряных и золотых медалей. Тем самым 
было отбито желание учеников, идущих на 
медаль, стараться учиться для ее получения, 
так как она не несла за собой никаких при-
вилегий. Затем, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» ис-
чезло упоминание о золотых медалях. В 

итоге регионы самостоятельно решали, как 
ее называть, за что ее выдавать и как будут 
выглядеть медали. В 2014 году в Госдуму 
был внесен законопроект, устанавливающий 
обязанность Минобрнауки решить этот во-
прос на федеральном уровне, разработав по-
ложение о золотой медали, решить, как она 
будет выглядеть и за что выдаваться. 
В третьем чтении проект закона одобрен. 
Сейчас этот законопроект вступил в силу [13]. 

Решено, что золотая медаль будет учи-
тываться при поступлении в вузы. Упоми-
нания о серебряной медали нет, хотя Ми-
нобрнауки предлагает включать ее в порт-
фолио и прибавлять к ЕГЭ до 10-ти баллов. 
Но нормативно о прибавке таких дополни-
тельных баллов за эту медаль указаний нет. 
Притом, всего одна четверка за полугодие 
по предмету может лишить ученика воз-
можности получить медаль. Если принято 
решение вернуть золотую медаль и приви-
легии к ней в виде дополнительных баллов, 
аналогично следует поступить и с серебря-
ной медалью. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что 
действующая форма проведения выпускно-
го экзамена в определенной мере эффек-
тивна и имеет ряд преимуществ. Однако 
содержание заданий ЕГЭ требует карди-
нальной корректировки. Попробуем на ос-
новании перечисленных выше доводов по-
строить некую «идеальную модель» выпу-
скного школьного экзамена. 

Как известно, выпускной экзамен – 
проверка знаний школьника, подтвер-
ждающая усвоение основной предметной 
базы, условие получения аттестата. Его 
можно проводить в форме ЕГЭ, исключив 
тестовую часть А. 

Часть B позволит четко проверить уче-
ников по «шаблонным» знаниям, то есть, 
по основным понятиям и правилам, кото-
рые должен знать ученик по конкретному 
предмету. Слово «шаблонным» здесь впол-
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не уместно: ЕГЭ – такая форма, в котором 
заранее официально известна формулиров-
ка вопроса. Каждый вопрос – по материа-
лам определенной темы (подтемы). Усвое-
ние этого материала, например, правил рус-
ского языка, часть B позволяет проверить. 
Оптимальное число заданий в части В – 15–
20, позволяющих проверить основные усво-
енные правила, определения, некоторую 
теорию, а также набрать минимальное ко-
личество баллов. 

Часть С должна носить больше творче-
ский характер, благодаря чему ученику да-
ется возможность отвечать не «по шабло-
ну», а проявлять индивидуальность и ори-
гинальность в решении или аргументации. 
Для этого следует расширить данную часть 
основные требования и критерии оценки. 
А именно: 1) добавить задания; 2) исклю-
чить необходимость использования опреде-
ленных фраз (гуманитарные предметы); 
3) разрешить использовать оригинальные 
(нестандартные) решения, формулировки, 
ответы, с соблюдением правильности и 
грамотности. Это позволит ученику пока-
зать эрудированность, «полет мысли», уме-
ние применить нестандартный подход к 
решению какого-либо вопроса или задачи. 
Оптимальное число заданий части С – 3–5, 
в зависимости от предмета. 

Важно данные изменения вводить не 
сразу, а в течение 4-х лет (2016–2120 гг), что-
бы не подвергать стрессу учеников и их роди-
телей, дать возможность учителям составить 
эффективные планы уроков, разработать (по-
добрать) подходящие методы обучения. 

Добавление устной части по гу-
манитарным дисциплинам (русский язык, 
литература, обществознание, история, гео-
графия, иностранный язык) в 2018–2020 
годах. Проведение экзамена в такой форме 
позволит проверить у ученика: знание 
предмета; логическое мышление; выявле-
ние межпредметных связей; общую эруди-
цию и грамотность; умение формулировать 
мысли; способность творчески мыслить; 
находить выход из экстремальных ситуа-
ций; выражать свое мнение, подкрепляя его 
примерами. 

Учет портфолио. Введение ЕГЭ 
предполагало формирование портфолио на 
протяжении всего школьного обучения. 

Но это условие соблюдать не стали. А это – 
хороший стимул для участия в научных 
конференциях, олимпиадах, творческих 
конкурсах и т. п. Конкурсы проводятся по-
этапно: районные, городские, областные, 
федеральные, международные. Прохожде-
ние ученика на тот или иной уровень гово-
рит о его эрудированности, так как олим-
пиады представляют собой нетипичные за-
дания, выходящие за рамки общеобразова-
тельного предметного курса. В этом плане 
мы полностью солидарны с педагогами до-
полнительного образования, которые счи-
тают, что «необходимость получения до-
полнительно к баллам ЕГЭ баллов за твор-
чество создаст среди учащихся спрос на по-
лучение дополнительных образовательных 
услуг в школах и во внешкольных образова-
тельных учреждениях, которые будут фор-
мировать соответствующие образователь-
ные программы, приглашать квалифициро-
ванных педагогов, поскольку оценку их дея-
тельности дадут сами потребители услуг, 
поступившие (или нет) в вуз. В вузы станут 
поступать профессионально сориентиро-
ванные абитуриенты, а не те, кто не добрал 
баллы в престижные вузы» [5, с. 96]. 

Участие в олимпиадах позитивно харак-
теризует ученика, и это следует учесть при 
поступлении дополнительными баллами. 
Ряд вузов дают победителю право поступле-
ния на льготных условиях или без вступи-
тельных экзаменов. Безусловно, это весомая 
мотивация учеников, но награду победите-
лям нужно сделать единой для их привлече-
ния в разные предметные олимпиады, а не 
только в «выгодные». Соответственно, число 
баллов за участие и победу должно варьиро-
ваться в зависимости от этапа участия В 
2016–2020 гг. следует провести эксперимент 
в выпускных классах школ городов и сель-
ских населенных пунктов разных регионов. 
Эксперимент представляет собой проведе-
ние традиционного ЕГЭ половиной учеников 
общеобразовательного учреждения. Другая 
половина сдает выпускной школьный экза-
мен в предложенной выше форме. И по ито-
гам данного эксперимента выявлять плюсы 
и минусы обеих форм для своевременного и 
точного внесения организационных мер по 
процедурам проведения итогового школьно-
го экзамена. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. ЕГЭ в 2015 г.: что ждет выпускников // Официальный информационный портал Единого государ-

ственного экзамена. 2015. URL: http://www.ege.edu.ru/main/news/ index.php?id_4=19462. 
2. Золотую медаль будут учитывать в учебном процессе // Российская газета. 2014. URL: 

http://www.rg.ru/2014/05/21/medalsite.html. 
3. История образования в СССР. URL: http: //bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/69.htm. 
4. Мациевский Г. О. Инновации и традиции в образовании // Успехи современного естествознания. 

2010. № 9. С. 160–162. 
5. Морозова Т. Р. Об актуальности учета достижений научно-исследовательской работы учащихся в 

результатах ЕГЭ выпускников школ при их поступлении в высшие учебные заведения // Педагогическое 
образование в России. 2015. № 2. С. 93–97. 



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЕКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

 

138 

6. Новости о ЕГЭ 2015 г. // Официальный информационный портал Единого государственного эк-
замена. 2015. URL: http://ege.edu.ru/. 

7. О плюсах и минусах ЕГЭ // Expert Online. 2012. URL: http://expert.ru/2012/10/23/trebuem-
prodolzheniem-diskussii/. 

8. Об экзаменах на аттестат зрелости и выпускных экзаменах за курс начальной и семилетней шко-
лы. Инструкция о проведении экзаменов на аттестат зрелости. URL: http://www.a-
z.ru/women_cd2/1/2/i8_1476.htm. 

9. Образование в СССР (1922–1924 гг.). 2014. URL: http://cccp.narod.ru/work/book/hist_sssr1.html. 
10. Основные сведения о ЕГЭ // Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена. 2014. URL: http://www.ege.edu.ru/main/news/index.php?id_4=19462. 
11. Письмо Рособрнадзора от 18.05.2015 № 02-182 «О проведении устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам». 
12. Подготовка к ЕГЭ. ЕГЭ в других странах // College.ru. 2014. URL: http://www.college.ru/vse-o-

ege/ege-v-drugikh-stranakh/index.html. 
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 685 «Об ут-

верждении Порядка выдачи медали “За особые успехи в учении”». 
14. Приложение № 1 к письму Рособрнадзора от 01.10.2014 г. № 02-651 «Критерии оценивания ито-

гового сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образо-
вания». 

15. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

R E F E R E N C E S  
1. EGE v 2015 g.: chto zhdet vypusknikov // Ofitsial'nyy informatsionnyy portal Edi-nogo 

gosudarstvennogo ekzamena. 2015. URL: http://www.ege.edu.ru/main/news/ in-dex.php?id_4=19462. 
2. Zolotuyu medal' budut uchityvat' v uchebnom protsesse // Rossiyskaya gazeta. 2014. URL: 

http://www.rg.ru/2014/05/21/medalsite.html. 
3. Istoriya obrazovaniya v SSSR. URL: http: //bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/69.htm. 
4. Matsievskiy G. O. Innovatsii i traditsii v obrazovanii // Uspekhi sovremennogo este-stvoznaniya. 2010. 

№ 9. S. 160–162. 
5. Morozova T. R. Ob aktual'nosti ucheta dostizheniy nauchno-issledovatel'skoy raboty uchashchikhsya v 

rezul'tatakh EGE vypusknikov shkol pri ikh postuplenii v vysshie uchebnye zavedeniya // Pedagogicheskoe 
obrazovanie v Rossii. 2015. № 2. S. 93–97. 

6. Novosti o EGE 2015 g. // Ofitsial'nyy informatsionnyy portal Edinogo gosudarst-vennogo ekzamena. 
2015. URL: http://ege.edu.ru/. 

7. plyusakh i minusakh EGE // Expert Online. 2012. URL: http://expert.ru/2012/10/23/trebuem-
prodolzheniem-diskussii/. 

8. Ob ekzamenakh na attestat zrelosti i vypusknykh ekzamenakh za kurs nachal'noy i semi-letney shkoly. 
Instruktsiya o provedenii ekzamenov na attestat zrelosti. URL: http://www.a-z.ru/women_cd2/1/2/i8_1476.htm. 

9. Obrazovanie v SSSR (1922–1924 gg.). 2014. URL: http://cccp.narod.ru/work/book/hist_sssr1.html. 
10. Osnovnye svedeniya o EGE // Ofitsial'nyy informatsionnyy portal Edinogo gosudar-stvennogo 

ekzamena. 2014. URL: http://www.ege.edu.ru/main/news/index.php?id_4=19462. 
11. Pis'mo Rosobrnadzora ot 18.05.2015 № 02-182 «O provedenii ustnoy chasti EGE po inostrannym 

yazykam». 
12. Podgotovka k EGE. EGE v drugikh stranakh // College.ru. 2014. URL: http://www.college.ru/vse-o-

ege/ege-v-drugikh-stranakh/index.html. 
13. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 23.06.2014 g. № 685 «Ob 

utverzhdenii Poryadka vydachi medali “Za osobye uspekhi v uchenii”». 
14. Prilozhenie № 1 k pis'mu Rosobrnadzora ot 01.10.2014 g. № 02-651 «Kriterii otseni-vaniya itogovogo 

sochineniya organizatsiyami, realizuyushchimi obrazovatel'nye pro-grammy srednego obshchego obrazovaniya». 
15. Federal'nyy zakon ot 29.12.2012 g. № 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federa-tsii». 

Статью рекомендует канд. филос. наук, доц. Л. И. Забара. 
 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 12  139 

УДК 371.2   

ББК Ч420.241+Ч420.23 ГСНТИ 14.07.09 Код ВАК 13.00.01 

Попова Нина Евгеньевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра технологии и экономики, институт физики, технологии и экономики, 
Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург); 620151, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9; 
e-mail: nepopova@66.ru. 

Еремина Ольга Александровна, 
бакалавр 4 курса, Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург); 620151, г. Екатеринбург, ул. 
К. Либкнехта, 9; e-mail: eriomina.o@yandex.ru. 

ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СОО  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-моральное 
оценивание); познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблем); регуля-
тивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевой 
самоанализ), коммуникативные универсальные учебные действия учащихся. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются универсальные учебные действия (УУД) учащихся, 
которые заложены в основу федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
(полного) общего образования и являются обязательными для реализации каждым образователь-
ным учреждением. Особое внимание отводится описанию личностных (самоопределения, смысло-
образования, нравственно-этического отношения к действительности) УУД, регулятивных (целепо-
лагания, планирования, прогнозирования, совершения действий, контроля, коррекции, оценки) 
УУД, познавательных (общеучебных и логических) УУД, коммуникативных УУД (понимания пози-
ций людей, умения формулировать собственную мысль, работать в содружестве с другими, адекват-
но использовать речевые средства).  
Дано описание принципов обучения, определяющих содержание современного учебного процесса, 
направленного на формирование универсальных учебных действий учащихся. Приведен практиче-
ский пример деловой учебной игры, которая способствует формированию интегративных универ-
сальных действий учащихся на разных этапах занятия: на организационном – личностные, регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные УУД; на подготовительном – личностно-самоопре-
деляющие УУД; на содержательном – общеучебные и познавательные УУД; на диагностическом – 
интегративные УУД; на заключительном – личностно-самоопределяющие УУД. 
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INTEGRATION OF UNIVERSAL LEARNING ACTIONS OF PUPILS ACCORDING  
TO THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS  
OF SECONDARY EDUCATION 

KEY WORDS: personal (self-determination, sense formation, moral evaluation); cognitive (general educa-
tional, logical, statement and solution of problems); regulatory (goal-setting, planning, predicting, control, 
correction, evaluation, personal self-analysis), communicative universal learning actions of pupils. 

ABSTRACT. The article deals with universal learning actions (ULA) of pupils which are put at the basis of 
Federal State Educational Standards of Secondary (full) General Education and are obligatory for realiza-
tion for each educational institution. Special attention is paid to the description of personal (self-
determination, sense formation, moral evaluation) ULA, regulatory (goal-setting, planning, predicting, 
control, correction, evaluation, personal self-analysis) ULA, cognitive (general educational and logical) 
ULA and communicative ULA (understanding other people’s positions, ability to formulate one’s own 
thought, to work in partnership with others and adequately use means of speech). 
The article provides the description of the principles of training defining the content of the modern educational 
process directed at formation of universal learning actions of pupils. The authors give a practical example of a 
simulation game which promotes the formation of integrative universal actions of pupils at different stages of ac-
tivity: at the organization stage – personal, regulatory, cognitive, communicative ULA; at the preparatory stage – 
personal self-defining ULA; at the content formation stage – general educational and cognitive ULA; at the diag-
nostic stage – integrative ULA; at the final stage – personal self-defining ULA. 

пора на традиционную форму ор-
ганизации процесса не развивает 

современных учащихся, которые, в первую 
очередь, должны быть заинтересованы в 

собственном развитии. В настоящее время 
вступили в силу федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
среднего общего (полного) образова-
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ния (далее ФГОС СОО) [14]. Стандарты но-
вого поколения являются ориентиром на 
достижение учащимися личностных, мета-
предметных и предметных результатов, ов-
ладение универсальными учебными 
действиями (далее УУД). 

Универсальные учебные действия под-
разделяются на личностные, регулятивные, 
познавательные, логические и коммуника-
тивные, формирование которых происходит 
интегративно. 

 
Личностные универсальные  

действия ученика: 
 самоопределение ученика, которое 

включает в себя личностное, профессио-
нальное, жизненное самоопределение, 
формирование основ гражданственности и 
личной идентичности, развитие качеств 
понимания картины мира, порождение 
трудовой предметно-преобразовательной 
деятельности, развитие «Я-концепции» и 
самоанализа личности; 

 смыслообразование ученика, которое 
включает в себя развитие ценностных ориен-
тиров, интересов, смысла учебной деятельно-
сти, мотивов достижения планируемых ре-
зультатов, социального признания, формиро-
вание границ собственных знаний и незнаний; 

 нравственно-этическое оценивание, 
которое включает в себя знание моральных 
норм справедливости, распределения, 
взаимопомощи, выполнение нравственных 
норм поведения, способность к решению 
морально-нравственных проблем, оценива-
ние своих поступков. 

 
Регулятивные универсальные 

действия ученика 
Регулятивные действия ученика фор-

мируются для организации учебной дея-
тельности на протяжении всего урока са-
мим же учеником. Организация такой 
учебной деятельности представляет не-
сколько взаимосвязанных и дополняющих 
друг друга этапов, это: 

 целеполагание, которое включает в 
себя самостоятельную постановку учащи-
мися целей и задач урока, знание правил 
планирования и контроля способов реше-
ния задач, различие способов и результа-
тов действия; 

 планирование, которое учит учащихся 
ставить задачи, планировать свои действия, 
соизмерять их с условиями реализации, кор-
ректировать план действий в зависимости от 
возникающих промежуточных целей; 

 прогнозирование, которое включает 
в себя постановку примерных результа-
тов и итогов работы, осуществление ито-
гового и промежуточного контроля полу-
ченных результатов; 

 совершение действия, которое вклю-
чает в себя осуществление учебной дея-
тельности в соответствии с целями, задача-
ми и предварительными результатами, вы-
полнение учебных действий в виде мате-
риализованных проектов или проектов в 
виде устной или письменной речи; 

 контроль включает в себя сравне-
ние полученного результата с заранее за-
планированным – эталонным, а также, в 
случае различий, определение отклоне-
ний и их причин; 

 коррекция включает в себя дополне-
ние, внесение изменений в результаты дей-
ствий после их выполнения с учетом сде-
ланных ошибок; 

 оценка включает в себя выделение 
учащимися знаний, которые усвоены и ко-
торые должны быть усвоены в последующей 
деятельности, умение оценивать правиль-
ность действий, адекватно сопоставлять 
свою оценку действий с оценкой учителя. 

 
Познавательные универсальные 

учебные действия ученика 
Познавательные универсальные учеб-

ные действия – это система способов позна-
ния окружающего мира, самостоятельный 
процесс поиска информации и ее обработки, 
систематизации, обобщения и использова-
ния полученной информации [4]. Познава-
тельные универсальные действия подразде-
ляются на общеучебные и логические УУД. 

Общеучебные универсальные действия: 
– поиск и выделение необходимых спо-

собов, методов, средств и значимой информа-
ции для устранения «кризисной ситуации»; 

– задействование полученных ранее 
знаний при изучении различных дисциплин; 

– использование знаково-символических 
средств, моделей и схем для решения задач, 
построения устной и письменной речи, ори-
ентировка на разнообразные способы ре-
шения задач, структурирования занятий. 

Логические универсальные действия 
формируются параллельно с общеучебны-
ми действиями. Они развивают нестан-
дартное мышление, сообразительность и 
предполагают следующие действия:  

– анализ объектов с целью выделения 
существенных и несущественных признаков; 

– синтез для составления целого из 
частей; 

– выбор оснований и критериев для 
сравнения и классификации этих объектов; 

– выведения понятий, обоснование 
причин и следствий; 

– построение логической цепочки рас-
суждений; 

– доказательное построение речи; 
– выдвижение гипотез и их обоснова-

ние [4]. 
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Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия направлены на планиро-
вание и реализацию сотрудничества, на по-
становку вопросов, построение речевых вы-
сказываний, согласование действий с парт-
нерами и формирование лидерских качеств 
учащихся. При формировании данных дей-
ствий учащиеся должны: 

– понимать возможность различных 
позиций людей, ориентироваться на парт-
нера в общении и взаимодействии; 

– учитывать различные мнения и 
стремиться к координации различных по-
зиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное 
мнение и позицию; 

– уметь договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности; 

– строить понятные для партнера вы-
сказывания; 

– контролировать действия партнера; 
– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуни-
кативных задач. 

Коммуникативные универсальные учеб-
ные действия выполняют главную роль в 
проведении деловых игр. Благодаря комму-
никативным учебным действиям на уроке 
«деловая игра» школьники учатся красиво, 
правильно и понятно строить свою речь, слу-
шать и слышать друг друга, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем. 

Формирование перечисленных УУД 
строится с учетом определенных функций.  

Функции учебного процесса  
при формировании универсальных 

учебных действий учащихся: 

 обеспечение возможностей учащегося 
самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и ис-
пользовать необходимые средства и спосо-
бы их достижения, контролировать и оце-
нивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного 
развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному  
образованию; 

 обеспечение успешного усвоения зна-
ний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной об-
ласти [4, с. 27]. 

Реализация данных функций строится 
на основе общедидактических принци-
пов обучения.  

1. Принцип развивающего обучения 
предполагает, что обучение направлено на 
всестороннее развитие личности, поэтому 
для формирования УУД необходимо со-
блюдение меры трудности, преодоление 
препятствий, опора на зону ближайшего 

развития как всего класса, так и отдельно 
взятого учащегося. 

2. Принцип воспитывающего обучения 
предполагает, что обучение направлено на 
воспитание нравственных и эстетических 
УУД, которые служат основой выбора жиз-
ненных идеалов и социального поведения.  

3. Принцип систематичности и по-
следовательности обучения направлен на 
то, чтобы интеграция УУД способствовала 
взаимосвязи между полученными знания-
ми, возможности перехода от простого к 
сложному, от близкого к далекому, от кон-
кретного к абстрактному, возвращение к 
ранее изученному с новых позиций. 

4. Принцип доступности. Интеграция 
УУД в обучении детей означает, что мате-
риал дается в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся, но с допустимой 
долей трудности на основе возможных ре-
сурсов обучающихся. 

5. Принцип научности предполагает, 
что интеграция УУД должна строиться с 
учетом основных методов научного позна-
ния: эксперимент, сравнение, наблюдение, 
абстрагирование, обобщение, конкретиза-
ция, анализ и синтез.  

6. Принцип индивидуализации предпо-
лагает, что интеграция УУД должна стро-
иться с учетом психического, интеллекту-
ального и эмоционального уровня развития 
ребенка, его типа нервной системы, интере-
сов, темпа усвоения материала и подаваться 
на уровне сложности в строгом соответст-
вии с его индивидуальными особенностями. 

7. Принцип наглядности означает, что 
эффективность интеграции УУД зависит от 
целесообразного привлечения органов чувств к 
восприятию и усваиванию учебного материала. 

8. Принцип прочности усвоения знаний 
и всестороннего развития познавательных 
способностей детей. Этот принцип предпо-
лагает такую интеграцию УУД, при которой 
учащиеся могут воспроизводить материал в 
отдаленном учебном процессе для решения 
теоретических и практических задач. 

9. Принцип связи с жизнью. Главной 
особенностью этого принципа является по-
нимание детьми значения теории в жизни 
человека и умения применять теорию на 
практике. Этот принцип реализуется путем 
интеграции УУД как на уроках, так и во 
внеклассной деятельности. 

Перечисленные дидактические прин-
ципы обучения должны учитываться при 
интеграции УУД и соответствовать методи-
ческим требованиям, предъявляемым к 
ним, что позволит установить результаты 
обученности учащихся. 

Достижение результативности 
сформированных УУД учащихся пред-
полагает полноценное освоение школьни-
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ками всех компонентов учебной деятельно-
сти, включая познавательный интерес, 
учебную цель, учебные задачи, учебные 
действия и операции. 

С приходом универсальных учебных 
действий в российскую систему образования 
стали все чаще происходить изменения в 
планировании и построении хода уро-
ка, нацеленного на формирование у уча-
щихся УУД. Изменения строятся на основе 
теорий развивающего обучения, привлече-
ния подрастающего поколения к формиро-
ванию активной гражданской позиции, са-
мообучения и самовоспитания в течение 
жизни, привития интереса к самостоятель-
ному познанию себя и мира в целом, лично-
стно ориентированного обучения, интегра-
ции учебных предметов, формирования уни-
версальных учебных действий и др. 

Формировать универсальные учебные 
действия обучающихся можно различны-
ми методами, приемами, формами. Наи-
более эффективной формой организации 
учебной деятельности считается деловая 
учебная игра.  

Занятия, организованные по типу де-
ловой игры, учат школьников ставить цели 
и задачи на различных этапах (регуля-
тивные УУД целеполагания), анали-
зировать различные источники (логиче-
ские познавательные УУД), выделять 
для себя значимую информацию (лично-
стные смыслообразовательные УУД), 
терпеливо выслушивать мнения других и 
сотрудничать друг с другом (коммуни-
кативные УУД).  

Для такого вида деятельности харак-
терна раздача каждому учащемуся опреде-
ленной роли, с помощью которой он сможет 
в ходе игры проанализировать данную про-
блему и выявить для себя значимые факты 
(личностные УУД самоопределения). 
К планированию, построению и проведе-
нию такого вида деятельности преподава-
тель должен подходить с большой ответст-
венностью, так как успешность деловой 
игры с интеграцией УУД зависит от ко-
личества учащихся, их способностей, готов-
ности к состязательности, актуальности 
проблематики и т.д. [6, с. 14].  

Школьники должны заранее познако-
миться с дополнительной литературой, най-
ти интересные факты и события, которыми 
они хотели бы поделиться со своими одно-
классниками (познавательные логиче-
ские УУД). Самостоятельная подготовка 
школьников предполагает не только их все-
стороннее развитие, но также развитие инте-
реса к учебному процессу (личностные 
смыслообразовательные УУД) [6, с. 16]. 

Цель любой деловой игры состоит в по-
вышении уровня знаний школьников (об-

щеучебные познавательные УУД); раз-
витии их самостоятельного мышления (ло-
гические познавательные УУД); эволю-
ционировании умения правильно высказы-
вать свою точку зрения (коммуникатив-
ные УУД), слушании и уважении мнения 
других (личностные нравственно-
моральные УУД); формировании компе-
тенций учащихся (предметные, личностные, 
метапредметные) (общеучебные позна-
вательные УУД); подготовке к предстоя-
щей профессиональной деятельности (лич-
ностные УУД самоопределения). 

Задачи деловой игры выражаются в 
следующем: 

1.самостоятельно ставить учебные цели 
(регулятивные УУД целеполагания); 

2. вместе находить знания по изучае-
мой теме (общеучебные познаватель-
ные УУД); 

3. уметь работе в команде и (или) ин-
дивидуально (коммуникативные УУД); 

4. решать поставленную в начале уро-
ка проблему (регулятивные УУД пла-
нирования, прогнозирования, кон-
троля и оценки); 

5. разрабатывать «новые» пути реше-
ния проблемы (общеучебные познава-
тельные УУД, регулятивные УУД 
планирования и оценки); 

6. быстро активизировать познава-
тельную и творческую деятельность в кон-
кретной области знаний (личностные 
смыслообразовательные УУД); 

7. самостоятельно контролировать и 
оценивать учебную деятельность и ее ре-
зультаты (личностные самоопреде-
ляющие УУД, регулятивные УУД 
контроля и оценки). 

Объектом игры с интеграцией УУД 
может являться весь курс учебного предме-
та, конкретный раздел, тема урока, или да-
же отдельно взятая из параграфа учебника 
проблемная ситуация, требующая решения.  

Предметом игры с интеграцией УУД 
является содержание образовательного 
процесса, направленного на полное усвое-
ние материала учащимися (личностные 
смыслообразовательные УУД). 

Сюжет урока с целью формирования 
универсальных учебных действий и вне за-
висимости от выбранной темы всегда 
должен состоять из основных этапов, это:  

1. Организационный – подразумевает 
под собой предварительную постановку про-
блемы перед учениками, акцент на жизнен-
ной необходимости данного материала, что 
направлено на формирование личност-
ных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных УУД.  

2. Содержательный – подробное объ-
яснение правил игры учителем, раздача 
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дополнительного материала, который по-
требуется в ходе игры, а также подготовка 
учащихся к восприятию материала, что на-
правлено на формирование общеучебных 
познавательных УУД. 

3. Подготовительный – каждый ученик 
сам определяет цели, задачи и примерные 
результаты деятельности. Роли распреде-
ляются между учащимися, исходя из их 
предпочтений и предрасположенностей. В 
данном случае учитель преследует цель 
развития в учащихся новых качеств и спо-
собностей, Я-концепции, что направлено на 
формирование личностных самоопре-
деляющих УУД учащихся. 

4. Этап обсуждения. Это самый затрат-
ный по времени этап, на котором реализуют-
ся цели и задачи, поставленные всеми участ-
никами процесса. Ход запланированный иг-
ры нельзя менять, только педагог может так-
тично корректировать действия участников, 
если они уходят от главной цели игры, что в 
комплексе формирует нравственно-
моральные, общеучебные, логические 
познавательные УУД учащихся. 

5. Диагностический – подробный анализ 
полученных результатов, выступление экс-
пертов, обмен мнениями, выработка реко-
мендаций участникам. Игра ориентирована 
на изменение личности, ее динамического 
саморазвития, самопознания, выработку 
эмоциональной устойчивости, коммуника-
бельности, приобретение навыков быстрого 
реагирования на постоянно изменяющиеся 
процессы, что показывает на сформирован-
ность интегративных УУД. 

6. Учебный – формулировка самими 
учащимися и запись в тетрадь главных вы-
водов, достигнутого результата на основе 
положительного отношения к полученным 
знаниям, что направлено на формирование 
смыслообразовательных личност-
ных УУД учащихся. 

7. Заключительный – выставление 
отметок, домашнее задание, выслушива-
ние предложений по улучшению подачи 
материала с помощью игровых занятий, 
организации учебной деятельности со 
стороны учащихся, что направлено на 
формирование личностных самооп-
ределяющих УУД. 

Деловая игра воссоздает модель реаль-
ной ситуации, обеспечивая снижение рас-
терянности и неопределенности в принятии 
решений, придании уверенных и осознан-
ных действий, что дает основание говорить 
о сформированных личностных нрав-
ственно-моральных УУД учащихся. 

Таким образом, деловая учебная игра 
несет на себе практический характер дея-
тельности, направленный на формиро-
вание и интеграцию УУД учащихся по 
всем изучаемым предметам с опорой на их 
жизненный опыт. 

Перечисленные методические требо-
вания к деловой игре дают возможность 
педагогу как можно качественнее форми-
ровать УУД учащихся, благодаря чему 
происходит учет индивидуальных и воз-
растных особенностей детей, а процесс 
обучения и воспитания становится соот-
ветствующим требованиям, положенным 
в основу ФГОС СОО. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель практико-ориентированной подготовки педагогов; модернизация пе-
дагогического образования; профессиональный стандарт; образовательные стандарты высшего об-
разования. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются ведущие характеристики разработанной в Герценовском 
университете в рамках Программы модернизации педагогического образования новой модели 
практико-ориентированной подготовки педагогов с учетом требований профессионального и обра-
зовательного стандарта. Описаны целевые, содержательные, инструментальные и результативные 
характеристики модели, которая ориентирована на совокупность измеряемых образовательных ре-
зультатов, соответствующих требованиям стандарта профессиональной деятельности педагога до-
школьного образования, требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) дошкольного образования и требованиям ФГОС высшего образования. Модель рассчитана 
на несколько категорий обучающихся: на студентов прикладного бакалавриата, студентов системы 
среднего профессионального образования, представителей широкого круга профессий, связанных с 
детьми дошкольного возраста (детский психолог, педагог дополнительного образования, семейный 
тьютор, социальный педагог). Модули предлагаемой программы могут использоваться в магистер-
ских программах и программах дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и переподготовки). При разработке программы использовался модульный принцип. 
Учебный модуль — относительно самостоятельная единица образовательной программы, направ-
ленная на формирование определенной группы компетенций (образовательных результатов). Мо-
дуль можно рассматривать как способ конструирования содержания образования как проектов ин-
дивидуальной и совместной деятельности преподавателей и студентов по достижению образова-
тельных результатов. Основной инструмент оценки предлагаемой модели – работы (продукты дея-
тельности) студента и демонстрация образовательных результатов в практике работы с детьми. 
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ABSTRACT. The article deals with the main features of a new model of practice-oriented training of teach-
ers with regard to the requirements of professional and educational standards. The model was developed 
in the Herzen University in the framework of the Program of modernization of pedagogical education. The 
article describes the purpose, content, instrumental and results-based characteristics of the model, which 
is focused on a set of measurable learning outcomes that meet the requirements of the standard of profes-
sional activity of the teacher of preschool education, the requirements of the new Federal State Educational 
Standard for the preschool education and the requirements of the Federal State Educational Standards for 
higher education. The model is designed for several categories of students: Applied Baccalaureate students, 
secondary professional education students, representatives of a number of professions dealing with pre-
school children (child psychologist, additional education teacher, family tutor, social pedagogue, etc.). The 
modules of the presented program may be used in master’s degree programs and additional professional educa-
tion programs (advanced training and retraining). The module principle was used in designing the program. An 
academic module is treated as a relatively independent unit of the education program aimed at developing a cer-
tain group of competences (learning outcomes). The module may be also treated as a method of design of educa-
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tion content of projects of individual and joint activity of teachers and students for achievement of learning out-
comes. Students’ works (products of activity) and demonstration of the learning outcomes in practical work with 
children are the main instruments in the assessment of the given model. 

а протяжении всей истории сво-
его развития Герценовский уни-

верситет находился и находится в центре 
инновационных изменений педагогическо-
го образования. 

Сегодня университет включен в про-
цесс формирования новых условий функ-
ционирования и развития системы педаго-
гического образования и в целом высшей 
школы России [10, с. 3]. 

В 2014 г. Министерство образования и 
науки Российской Федерации начало реали-
зацию проектов по разработке новых моду-
лей основных профессиональных образова-
тельных программ бакалавриата и магист-
ратуры в рамках проекта модернизации пе-
дагогического образования и Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011–2015 гг. 

Ключевые элементы новой системы 
подготовки педагогов определяются необ-
ходимостью «радикально повысить качест-
во людей, получающих педагогическую 
подготовку, и изменить содержание и тех-
нологии педагогической подготовки так, 
чтобы обеспечить реализацию нового про-
фессионального стандарта  и новых стан-
дартов школьного образования» [3, с. 32]. 

«Главная цель предстоящих изменений 
заключается в том, чтобы будущие педаго-
ги, заканчивая педагогические вузы, были 
подготовлены к работе как теоретически, 
так и практически. Для ее реализации пред-
стоит разработать и апробировать новые 
образовательные модули – сформировать 
ядро современных программ педагогиче-
ского образования на уровне бакалавриата 
и магистратуры» [5, с. 4]. 

Работа в рамках проекта ведется по че-
тырем направлениям (23 проекта): акаде-
мический бакалавриат (восемь проектов), 
прикладной бакалавриат (семь проектов), 
профессиональная (педагогическая) маги-
стратура (шесть проектов), исследователь-
ская магистратура (два проекта). 

В проекте участвуют 13 российских ву-
зов-исполнителей и 44 вуза-соисполнителя 
[1, с. 6–7]. 

Герценовский университет реализует 2 
проекта, направленные на обновление со-
держания и технологий подготовки педаго-
гических кадров: 

1. Профессиональная (педагогическая) 
магистратура: «Разработка и апробация но-
вых модулей основной профессиональной 
образовательной программы профессио-
нальной (педагогической) магистратуры в 

рамках укрупненной группы специально-
стей “Образование и педагогика” по на-
правлению подготовки “Специальное (де-
фектологическое) образование” (учитель-
дефектолог) на основе организации сетево-
го взаимодействия образовательных орга-
низаций, реализующих программы высше-
го образования и общего образования, и 
предполагающей углубленную профессио-
нально ориентированную практику студен-
тов (проект Ф-108.056)». 

2. Прикладной бакалавриат: «Усиле-
ние практической направленности подго-
товки будущих педагогов в программах ба-
калавриата в рамках укрупненной группы 
специальностей “Образование и педагоги-
ка” по направлению подготовки “Психоло-
го-педагогическое образование” (воспита-
тель) на основе организации сетевого взаи-
модействия образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образо-
вания и среднего профессионального обра-
зования (проект Ф-131.054)». 

Общее руководство проектами осуще-
ствляет ректор университета – профессор 
В. П. Соломин. 

В настоящей статье предлагается опи-
сание модели практико-ориентированной 
подготовки педагогов для системы дошко-
льного образования, которая разработана 
коллективом авторов кафедры дошкольной 
педагогики Института детства РГПУ им. 
А. И. Герцена в рамках проекта «Усиление 
практической направленности подготовки 
будущих педагогов в программах бакалав-
риата в рамках укрупненной группы специ-
альностей “Образование и педагогика” по 
направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (воспитатель) 
на основе организации сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций, реа-
лизующих программы высшего образова-
ния и среднего профессионального образо-
вания». 

Актуальность и необходимость разработ-
ки модели прикладной подготовки педагога 
дошкольного образования обусловлена: 

– изменением ценностно-целевых 
ориентиров подготовки, которые должны 
быть связаны с формированием образова-
тельных результатов, позволяющих выпу-
скнику выполнять основные, обозначенные 
в стандарте функции профессиональной 
деятельности, обеспечивать реализацию 
образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образо-
вания; 

Н 
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– изменением содержательных и тех-
нологических ориентиров подготовки педа-
гогов, способных сопровождать процессы 
развития детей в разных видах деятельно-
сти, которые должны быть связаны с пере-
носом акцентов подготовки на ее практико-
ориентированность, формирование практи-
ческих (инструментальных) образователь-
ных результатов, реализацию процесса под-
готовки и организацию практик студентов в 
условиях высококачественной профессио-
нальной среды. Такая среда может быть 
создана при использовании ресурсов сете-
вого взаимодействия и партнерства органи-
заций дошкольного, высшего и среднего 
профессионального образования, что по-
зволит формировать и развивать у обучаю-
щихся требуемые образовательные резуль-
таты. 

Целевые характеристики модели 
практико-ориентированной подготовки 
педагогов дошкольного образования с уче-
том требований профессионального и об-
разовательного стандарта. Цели в моде-
ли подготовки ориентированы на совокуп-
ность измеряемых образовательных резуль-
татов, соответствующих требованиям стан-
дарта профессиональной деятельности пе-
дагога дошкольного образования, требова-
ниям ФГОС дошкольного образования и 
требованиям ФГОС ВО по направлению 
«Психолого-педагогическое образование». 

Данная модель может рассматриваться 
как модель подготовки прикладного бака-
лавра, цели подготовки которой ориенти-
рованы на профессиональную квалифика-
цию «воспитатель (педагог дошкольного 
образования)». 

Модель подготовки ориентирована на 
несколько категорий обучающихся. 

Во-первых, это студенты прикладного 
бакалавриата, обучающиеся в условиях 
высшего образования по основной профес-
сиональной образовательной программе. 

Во-вторых, в данной модели в условиях 
сетевого взаимодействия могут обучаться 
студенты системы среднего профессио-
нального образования. 

В-третьих, модули основной части ос-
новной профессиональной образовательной 
программы могут быть «встроены» в другие 
образовательные программы бакалавриата, 
ориентированные на подготовку специали-
ста, работающего с детьми раннего и до-
школьного возраста (детский психолог, пе-
дагог дополнительного образования, се-
мейный тьютор, социальный педагог и пр.). 

В-четвертых, модули вариативной час-
ти основной профессиональной образова-
тельной программы могут быть предложе-
ны обучающимся, перешедшим в процессе 
обучения с других бакалаврских образова-

тельных программ и желающим освоить 
педагогическую деятельность в дошколь-
ном образовании. 

Кроме того, в различных сочетаниях 
модули базовой и вариативных частей ос-
новной профессиональной образовательной 
программы могут быть использованы в ма-
гистерских программах и программах до-
полнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации и пере-
подготовки). 

Целевые характеристики в данной мо-
дели сформулированы в виде компетенций 
(образовательных результатов) как резуль-
татов освоения выпускниками программы. 

При формировании перечня компе-
тенций (образовательных результатов) в 
модели учтены: 

– требования стандарта профессио-
нальной деятельности педагога в час-
ти общепедагогических и специаль-
ных функций и трудовых действий; 

– требования ФГОС дошкольного об-
разования; 

– требования ФГОС ВПО по направ-
лению «Психолого-педагогическое 
образование» (ФГОС ВПО 3+). 

Особенностями определенного в моде-
ли перечня компетенций (образовательных 
результатов) являются: 

– формулирование в терминах прове-
ряемых образовательных результа-
тов, которые являются компиляцией 
совокупности требований, опреде-
ленных в трех вышеперечисленных 
документах; 

– выделение ряда образовательных 
результатов, формируемых в усло-
виях сетевого взаимодействия с об-
разовательными организациями, 
реализующими программы среднего 
профессионального образования, 
при делегировании содержательной 
и инструментальной ответственно-
сти за их формирование этим орга-
низациям; 

– определение в перечне групп обра-
зовательных результатов, соответст-
вующих обобщенным трудовым 
функциям педагога дошкольного 
образования (воспитателя). 

Выделение групп образовательных ре-
зультатов позволило: 

– обеспечить модульное проектирова-
ние содержания образовательной 
программы по образовательным ре-
зультатам, 

– определить содержание учебных 
практик, 

– разработать совокупность способов 
достижения образовательных ре-
зультатов, 
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– разработать инструментарий оценки 
сформированности компетенций 
студентов. 

Содержательные характеристики мо-
дели практико-ориентированной подго-
товки педагогов дошкольного образования 
с учетом требований профессионального и 
образовательного стандарта. Содержа-
ние основной профессиональной образова-
тельной программы проектируется в дан-
ной модели на основе определенных выше 
образовательных результатов. 

В современных образовательных сис-
темах центральное место в содержании об-
разования начинают занимать не столько 
знания, сколько способы, средства и модели 
деятельности, алгоритмы решения задач, их 
индивидуальный стиль освоения. Таким об-
разом, знания сегодня занимают второсте-
пенное положение по отношению к процес-
сам развития и саморазвития как содержа-
тельным основам образования, они рассмат-
риваются как их инструменты и средства. 

Принципиальные изменения подходов к 
проектированию содержания педагогическо-
го образования обусловливают выделение 
проблемы его восприятия и осмысления 
субъектами образовательной деятельности. 
От ценностно-смысловой и деятельностно-
преобразовательной включенности субъекта в 
проектирование содержания во многом зави-
сит результативность и качество образования. 

Содержательные характеристики мо-
дели подготовки формализованно пред-
ставлены основной профессиональной об-
разовательной программой. 

Содержание программы построено с 
учетом требований ФГОС высшего образо-
вания по направлению подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование». 

В программе выделены базовая и ва-
риативная части. 

Содержание базовой части программы 
ориентировано на достижение образователь-
ных результатов, связанных с организацией: 

– собственной профессиональной дея-
тельности, 

– общения и детской деятельности на 
основе понимания анатомо-физио-
логических, психологических, соци-
альных, индивидуальных и возрас-
тных особенностей ребенка раннего 
и дошкольного возраста. 

Таким образом, содержание базовой 
части: 

– должно позволить сформировать 
образовательные результаты, соот-
ветствующие требованиям стандар-
та профессиональной деятельности 
педагога в части общепедагогиче-
ских и специальных функций и тру-
довых действий; 

– может быть предложено обучаю-
щимся по другим образовательным 
программам, в том случае, если их 
профессиональная деятельность 
связана с организацией взаимодей-
ствия и деятельности детей раннего 
и дошкольного возраста. 

Вариативная часть программы обу-
словлена образовательными результатами, 
связанными с профессиональными дейст-
виями по проектированию программ до-
школьного образования, и организацией 
образовательной деятельности детей ранне-
го и дошкольного возраста и ориентирована 
на профессиональную квалификацию «вос-
питатель (педагог дошкольного образова-
ния)». 

В содержании программы предусмот-
рены части, которые реализуются на основе 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций высшего и среднего профес-
сионального образования. 

Отличительная особенность програм-
мы – включение стажерской практики, что 
позволит студенту накопить достаточный 
опыт профессионально-образовательной дея-
тельности, включиться в профессиональную 
деятельность в ее целостности и в простран-
стве профессионального и социального 
взаимодействия. 

Основная профессиональная образова-
тельная программа проектируется в данной 
модели как модульная. 

Учебный модуль – относительно само-
стоятельная единица образовательной про-
граммы, направленная на формирование 
определенной группы компетенций (обра-
зовательных результатов). Учебный модуль 
представляет собой совокупность содержа-
тельных, организационных, методических и 
технологических компонентов, в том числе 
мероприятий и контрольных материалов 
(программ дисциплин, практик, различных 
форм самостоятельной работы студентов и 
форм контроля и т. п.). Сущностная харак-
теристика модуля – единство теоретических 
и прикладных (практических) сторон со-
держания обучения с ориентацией на обра-
зовательно-профессиональную в настоящем 
и профессиональную в будущем деятель-
ность выпускника. В данной модели модуль 
может рассматриваться: 

– как организованная образователь-
но-профессиональная деятельность 
студента по решению определенного 
круга задач и проблем, связанных с 
достижением определенного набора 
образовательных результатов; 

– способ конструирования содержа-
ния образования в виде проектов 
индивидуальной и совместной дея-
тельности преподавателей и студен-
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тов по достижению образователь-
ных результатов. 

Практикоориентированность содержа-
ния подготовки в данной модели обеспечи-
вается подходом к рассмотрению структуры 
модуля. 

Данная модель построена на основе 
разработанной А. А. Марголисом структуры 
учебного модуля [6, с. 106–107]. 

Инструментальные характеристики 
модели практико-ориентированной под-
готовки педагогов дошкольного образова-
ния с учетом требований профессиональ-
ного и образовательного стандарта. Целе-
вые ориентиры модели обусловливают при-
менение особых способов их достижения. 

Образовательные результаты, ориен-
тированные на формирование профессио-
нальных функций педагога, предопределя-
ют отличительные особенности способов 
организации образовательно-профессио-
нальной деятельности студента: 

1. Увеличение доли практики в содер-
жании подготовки. Практика – один из ве-
дущих инструментов формирования образо-
вательных результатов. В модели разные ви-
ды практики студентов – учебно-ознакоми-
тельная, учебная, стажерская – используются: 

– как инструмент «запуска» интереса 
и понимания студентом необходи-
мости теоретической подготовки; 

– способ получения первичного про-
фессионального опыта, первичная 
самодеятельность студента для 
«включения» субъектных механиз-
мов образовательно-профессиональ-
ной деятельности; 

– способ накопления практического 
опыта осуществления отдельных 
профессиональных действий; 

– пространство профессионального и 
социального взаимодействия с педа-
гогами-практиками, преподавате-
лями, другими студентами; 

– способ осуществления целостной 
профессиональной деятельности. 

2. Представление содержания учебно-
го модуля в двух планах. Каждый учебный 
модуль представляется студенту в данной 
модели и как пространственная, и как про-
цессуальная единица образовательной про-
граммы. В пространстве образовательной 
программы модуль структурируется тради-
ционно и включает перечень компетенций 
как образовательных результатов модуля, 
перечень дисциплин, учебно-тематический 
план, программы дисциплин и практик, 
учебно-методические материалы, систему 
контроля и фонды оценочных средств для 
текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации. В образовательном процессе модуль 
разворачивается для студента и преподава-

теля поэтапно, в соответствии с логикой 
этапов, представленных выше, что требует 
особого сопровождения студента в продви-
жении в освоении модуля. 

3. Реализация ценностно-целевых и 
содержательных ориентиров модели подго-
товки возможна только при применении 
адекватных технологий организации обра-
зовательного процесса. В данной модели 
это технологии, обеспечивающие процесс 
психолого-педагогической поддержки сту-
дента в самостоятельном решении актуаль-
ных задач образовательно-профессиональ-
ной деятельности. 

Ведущим способом достижения обра-
зовательных результатов в данной модели 
выбрана стратегия проектного обучения как 
разновидности контекстного обучения. 
Преимущества проектного обучения: 

– контекстность: поскольку метод 
проектов становится одним из ве-
дущих в построении образователь-
ной работы с детьми дошкольного 
возраста, то и погружение студента в 
ситуации, сходные с ситуациями, 
которые он должен будет организо-
вывать в работе с детьми, предопре-
деляет успешность формирования 
трудовых действий; 

– получение результата и продукта 
проекта как формализованного об-
разовательного результата; 

– возможность использования резуль-
татов и продуктов проектной дея-
тельности как инструмента оценки 
образовательных результатов; 

– возможность накопления продуктов 
образовательно-профессиональной 
деятельности, составления на их ос-
нове портфолио личных и профес-
сиональных достижений; 

– многообразие форм проектного обу-
чения (по длительности и составу уча-
стников) позволяет рассматривать их 
как особую, деятельностную среду 
профессионального и личностного 
взаимодействия студентов друг с дру-
гом, студентов и преподавателей. 

4. Моделирование сетевой среды 
взаимодействия. В модели предусмотрены 
разные формы взаимодействия студентов и 
преподавателей вуза и колледжа: 

– взаимодействие в процессе совмест-
ной проектной деятельности; 

– партнерское взаимодействие на 
практике; 

– взаимообучение; 
– со-бытийность совместной деятель-

ности; 
– взаимный анализ и оценка достиже-

ний и проблем при решении образо-
вательно-профессиональных задач. 
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5. Организация процесса особого над-
предметного сопровождения студента. Пси-
холого-педагогическая поддержка студента 
в самостоятельном решении актуальных 
задач образовательно-профессиональной 
деятельности может быть обеспечена за 
счет особой формы представления студенту 
содержания и перспектив его образователь-
но-профессиональной деятельности. Для 
этого в модели предусмотрены способы ра-
боты с такой формой информационного 
сопровождения студента, как «Органайзер 
образовательно-профессиональной дея-
тельности», в котором содержится возмож-
ность интерактивного использования ин-
формации о перспективах образования, об-
разовательных результатах, о возможных 
перспективах профессиональной и даль-
нейшей образовательной деятельности. 

«Органайзер» позволяет студенту ак-
тивно включиться в процесс проектирова-
ния и реализации собственного образова-
тельного маршрута, фиксируя характер по-
лучаемых результатов. 

Результативные характеристики 
модели практико-ориентированной под-
готовки педагогов дошкольного образова-
ния с учетом требований профессиональ-
ного и образовательного стандарта. Ре-
зультативные характеристики данной мо-
дели соотносятся ее целевыми, содержа-
тельными и инструментальными характе-
ристиками. В связи с этим: 

– образовательные результаты рас-
сматриваются как способности и умения 
студента, которые он может продемонстри-
ровать по окончании освоения модуля или 
программы. Поэтому ведущий инструмент 
оценки в данной модели – работы (продук-
ты деятельности) студента и демонстрация 
образовательных результатов в практике 
работы с детьми; 

– профессиональные действия, обо-
значенные в стандарте профессиональной 
деятельности, являются перспективными 
ориентирами. Образовательные результаты 
соотносятся с ними и учитывают реальный 
уровень, который может достигнуть студент 
при освоении учебного модуля; 

– в соответствии с целями и содержа-
нием подготовки в данной модели образо-
вательные результаты по модулям соотно-
сятся с образовательными результатами 
образовательной программы в целом. 

Инструментарий оценки сформиро-
ванности компетенций студентов, форми-
руемых в соответствии с задачами практик 
и в рамках сетевого взаимодействия с орга-
низациями среднего профессионального 
образования и их базами практик, разрабо-
тан на основе ведущей идеи о том, что обра-
зовательные результаты рассматриваются 
как способности и умения студента, кото-
рые он может продемонстрировать по 
окончании освоения модуля или програм-
мы. 

Поэтому ведущий инструмент оценки в 
данной модели – работы (продукты дея-
тельности) студента и демонстрация обра-
зовательных результатов в практике работы 
с детьми. 

Апробация новых модулей модели 
практико-ориентированной подготовки пе-
дагогов дошкольного образования с учетом 
требований профессионального и образова-
тельного стандарта осуществлялась в усло-
виях функционирования специально соз-
данной пилотной площадки, в которую во-
шло 6 российских вузов – Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта, Мор-
довский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева, Новоси-
бирский государственный педагогический 
университет, Забайкальский государствен-
ный университет, Томский государствен-
ный педагогический университет, Тульский 
государственный педагогический универси-
тет им. Л. Н. Толстого. 

Продуктивное функционирование пи-
лотной площадки стало возможным благо-
даря созданному Герценовским университе-
том сетевому консорциуму «Педагогиче-
ские кадры России» – успешно действую-
щему инновационному проекту, который 
позволяет результативно взаимодейство-
вать вузам – участникам сетевого взаимо-
действия. 
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование, бакалавры, дети с ОВЗ, компетенции. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена специфике подготовки бакалавров к работе с детьми с ОВЗ в инк-
люзивном образовательном пространстве в условиях академической мобильности. Проведен ана-
лиз условий, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ в образовательном пространст-
ве инклюзивной школы, и профессиональных компетенций, формируемых у студентов в процессе 
обучения в университете, необходимых для работы с детьми данной категории. Компетентность 
студентов – будущих педагогов, относящаяся к взаимодействию со всеми участниками инклюзивного 
процесса, включает следующие компоненты: когнитивный компонент (система знаний студентов об 
инклюзивном образовании; об особенностях детей с ОВЗ; о специфике коммуникации с детьми, их ро-
дителями в условиях инклюзии; методическая подготовка к работе с учащимися с ОВЗ; мотивацион-
ный компонент (система гуманистических ценностей, отвечающих принципам инклюзивного образо-
вания); толерантные установки; психологическая готовность личности к работе в условиях инклюзив-
ного образования); поведенческий компонент (владение навыками коммуникации с разными участ-
никами инклюзивного образования; владение методами, формами, приемами и техниками педагоги-
ческой работы в условиях инклюзивного процесса). Необходимым этапом в период прохождения сту-
дентами производственной практики является включение в содержание практики психологических 
заданий, связанных с анализом ситуаций общения с ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья, ситуаций наблюдения за особенностями проведения занятий в условиях инклюзивного 
образования. 
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SPECIFICITY OF TRAINING STUDENTS TO WORK WITH CHILDREN  
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN CONDITIONS OF ACADEMIC MOBILITY 

KEYWORDS: inclusive education, bachelors, children with special educational needs, competences. 

ABSTRACT. The article is devoted to the specifics of bachelors training to work with children with special 
educational needs in inclusive educational environment in conditions of academic mobility. It analyzes 
conditions leading to successful socialization of children with special educational needs in the educational 
space of an inclusive school and studies professional competences, acquired by the students in the learning 
process at the university, which are necessary to work with children of this category. The competence of 
students future teachers connected with interaction between all participants of the inclusive process in-
cludes the following components: cognitive component (the system of students knowledge about inclusive 
education; about the peculiarities of children with special educational needs; about the specific features of 
communication with children, their parents in conditions of inclusion; methods training for work with 
children with special educational needs); motivation component (system of humanistic values, correspond-
ing to the principles of inclusive education); tolerance aims; psychological preparation of a person to work 
in the conditions of inclusive education); behavioral component (having skills of communication with dif-
ferent participants of inclusive education; mastery of methods, forms and techniques of pedagogical work 
in the conditions of inclusive education). Introduction into the content of practice of psychological tasks 
connected with the analysis of situations of communication with the child with special educational needs 
and the situation of observation of the peculiarities of conducting classes in the conditions of inclusive educa-
tion is a necessary stage of students pedagogical practice. 

овременная система образования 
развитого демократического со-

общества призвана соответствовать инди-
видуальным образовательным потребно-

стям личности, в том числе потребности в 
полноценном и разнообразном личност-
ном становлении и развитии – с учетом 
индивидуальных склонностей, интересов, 
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мотивов и способностей (личностная ус-
пешность); потребности в органичном 
вхождении личности в социальное окру-
жение и плодотворном участии в жизни 
общества (социальная успешность); по-
требности в развитости у личности уни-
версальных трудовых и практических уме-
ний, готовности к выбору профессии 
(профессиональная успешность). 

Создание в школах возможностей для 
удовлетворения этих индивидуальных об-
разовательных потребностей становится 
основой построения многих систем обуче-
ния во всем мире. Вместе с тем, существу-
ют группы детей, чьи образовательные 
потребности не только индивидуальны, но 
и обладают особыми чертами [10, c. 10]. 
Особые образовательные потребности 
возникают у детей тогда, когда в процессе 
их обучения возникают трудности несоот-
ветствия возможностей детей общеприня-
тым социальным ожиданиям, школьнооб-
разовательным нормативам успешности, 
установленным в обществе нормам пове-
дения и общения.  

Включение детей с особыми образова-
тельными потребностями (детей с инвалид-
ностью, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – ОВЗ, детей с особенностя-
ми развития) в образовательный процесс в 
школах общего типа по месту жительства – 
это сравнительно новый подход для россий-
ского образования. Такой подход термино-
логически связан с процессом, который на-
зывается инклюзия в образовании, и, соот-
ветственно, образование в русле этого под-
хода – инклюзивное образование [10, c. 10]. 

Инклюзивный подход в образовании 
стал утверждаться в связи с тем, что в со-
временном обществе на смену «медицин-
ской» модели, которая определяет инва-
лидность как нарушение здоровья и огра-
ничивает поддержку людям с инвалидно-
стью социальной защитой больных и неспо-
собных, приходит «социальная» модель, 
которая утверждает: 

• причина инвалидности находится не в 
самом заболевании как таковом; 

• причина инвалидности – это сущест-
вующие в обществе физические («архитек-
турные») и организационные («отношенче-
ские») барьеры, стереотипы и предрассудки. 

Социальный подход к пониманию ин-
валидности закреплен в Конвенции ООН 
о правах инвалидов (2006): «Инвалид-
ность является результатом взаимодейст-
вия, которое происходит между имеющи-
ми нарушения здоровья людьми и отно-
шенческими и средовыми барьерами и 
которое мешает их полному и эффектив-
ному участию в жизни общества наравне с 
другими» [12]. 

По данным Пенсионного фонда РФ, 
численность инвалидов, состоящих на учете 
в системе Пенсионного РФ, по состоянию на 
первое января 2015 года составляет 12 589 
тысяч человек, из них инвалиды детства – 
993 тысяч человек, дети-инвалиды – 605 
тысяч человек [17]. 

В Калужской области на 1 октября 2014 
года проживали 86,5 тысяч инвалидов или 
8,6 % от общей численности жителей облас-
ти. На протяжении последних лет относи-
тельно стабильным остается количество 
детей-инвалидов – около 3 тысяч человек 
(1,7 % от общей численности детского насе-
ления области) [3, 4]. 

Дети с инвалидностью – это только ма-
лая часть детей, на которых ориентируется 
инклюзивный подход к образованию, на-
правленный как на реформу специального, 
так и на реформу общего начального, сред-
него и высшего образования.  

Инклюзия призвана обеспечить повы-
шение качества образования, воспитания и 
социализации всех детей, а не только детей с 
инвалидностью. Инклюзивное образование 
обязательно предполагает создание гибкой 
адаптивной образовательной среды, которая 
может соответствовать образовательным по-
требностям всех детей-учеников школы. 

Сегодня инклюзивное (включенное) 
образование понимается российскими 
учеными (М. С. Артемьевой, Е. А. Екжа-
новой, Н. Н. Малофеевым, Е. А. Стребеле-
вой, Л. М. Шипицыной, Н. Д. Шматко и 
др.) как процесс совместного воспитания 
и обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и нормально раз-
вивающихся сверстников [13, 14]. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации инклюзивное обучение получает все 
большее распространение, одновременно го-
сударство старается обеспечить каждому ре-
бенку с ограниченными возможностями здо-
ровья уже с раннего возраста доступную и 
полезную для его развития форму инклюзии. 
Для успешного осуществления инклюзии 
учащихся с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательный процесс 
и реализации социального подхода требуются 
изменения самой системы образования [5]. 

Следуя принципам социальной модели, 
обществу необходимо преодолеть негатив-
ные установки в отношении детской инва-
лидности, изжить их и предоставить детям с 
инвалидностью равные возможности пол-
ноценного участия во всех сферах школь-
ной и внешкольной активности в системе 
общего образования [9, c. 11]. 

Актуальными проблемами успешной 
реализации инклюзивного обучения являет-
ся вопрос профессиональной компетентности 
педагога общеобразовательной школы [1]. 
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В современных условиях внедрения 
инклюзивного образования в массовое обра-
зовательное пространство немаловажным 
является формирование у студентов компе-
тентности, относящейся к взаимодействию со 
всеми участниками инклюзивного процесса. 

Компонентами данной компетентности 
являются: 

– когнитивный компонент (система 
знаний студентов об инклюзивном образо-
вании; об особенностях детей с ОВЗ; о спе-
цифике коммуникации с детьми, их роди-
телями в условиях инклюзии; 

– методическая подготовка к работе с 
учащимися с ОВЗ; 

– мотивационный компонент (система 
гуманистических ценностей, отвечающих 
принципам инклюзивного образования); 

– толерантные установки; 
– психологическая готовность лично-

сти к работе в условиях инклюзивного об-
разования); 

– поведенческий компонент (владение 
навыками коммуникации с разными участ-
никами инклюзивного образования; владе-
ние методами, формами, приемами и тех-
никами педагогической работы в условиях 
инклюзивного процесса) [10]. 

Калужский государственный универси-
тет им. К. Э. Циолковского осуществляет 
подготовку к педагогической деятельности 
бакалавров непедагогических специально-
стей в рамках договора о сотрудничестве с 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого в осуществлении 
образовательного проекта «Разработка и 
апробация новых модулей и правил реали-
зации основной образовательной програм-
мы бакалавриата по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педагоги-
ка» (направление подготовки – Педагоги-
ческое образование), предполагающих ака-
демическую мобильность студентов вузов 
педагогического профиля (непедагогиче-
ских направлений подготовки) в условиях 
сетевого взаимодействия». 

На основе нашего опыта можно выде-
лить возможные направления психологиче-
ской подготовки студентов-бакалавров для 
работы с детьми с ОВЗ: 

1. Развитие личности студентов – бу-
дущих педагогов, способных осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в инклюзивном образова-
тельном пространстве. 

Личностное развитие лежит в основе 
развития студента как профессионала 
(И. В. Дубровина), в основе развития его 
профессионально значимых личностных 

качеств. Специально организованная рабо-
та с личностными образованиями (само-
оценкой, принятием себя и других, эмоцио-
нальными характеристиками, установками 
и др.) – это путь преодоления интолерант-
ных установок в общении с другими людь-
ми, в том числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

2. Включение в содержание курсов 
психолого-педагогических дисциплин тео-
ретического и практического материала, 
относящегося к характеристике детей с на-
рушениями в развитии. 

3. В модуле «Педагог как организатор 
образовательного пространства» читается 
курс «Основы психологического сопровож-
дения обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья», в котором пред-
ставлены лекции, практические занятия, 
задания для самостоятельной работы и за-
дания на практику. 

4. Проведение практик в КГУ им. К. Э. Ци-
олковского осуществляется в учреждениях и 
организациях, реализующих специальную 
(коррекционную) и инклюзивную образова-
тельную и воспитательную деятельность. 

Осуществляя психологическое сопро-
вождение студентов в период прохождения 
студентами производственной практики, 
руководитель включает в содержание прак-
тики психологические задания, связанные с 
анализом ситуаций общения с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья, 
ситуаций наблюдения за особенностями 
проведения занятий в условиях инклюзив-
ного образования.  

5. Включение в работу Научно-
исследовательского коррекционно-реаби-
литационного центра КГУ им. К. Э. Ци-
олковского мероприятий по формирова-
нию психолого-педагогической компе-
тентности студентов для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В содержание работы Центра включаются 
диагностические исследования личност-
ных особенностей студентов университета, 
индивидуальные консультации, тренинго-
вые занятия. 

В дальнейшем в результате самостоя-
тельной работы при наличии установки на 
самореализацию, через профессиональ-
ную деятельность компетентность будет 
трансформирована в профессионализм, 
который является высоким мастерством, 
характеризует глубокое овладение специ-
альностью, выражается в умении творче-
ски пользоваться усвоенной в процессе 
обучения информацией. 
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THE WORK OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FINNO-UGRIC UNIVERSITIES  
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ABSTRACT. The article discusses the results and perspectives of the International Association of Finno-
Ugric universities (IAFUU) within the integrative processes in higher education. IAFUU is an example of 
successful cooperation between Russian and foreign universities of the Finno-Ugric countries and regions 
which work jointly on the improvement of educational, didactic, research, cultural, and social activities. 
Within IAFUU partner universities work to create joint programs and courses, to make possible implemen-
tation of research projects and collaboration in training academic and pedagogical staff as well as devel-
opment of teachers’ and students’ academic mobility. IAFUU initiated a number of projects aimed at im-
proving the quality of education and the development of the Finno-Ugric component in university educa-
tion (on-line lectures, student’s exchange, etc.). Membership in IAFUU enables universities to integrate in-
to the world educational processes, building up their policy in accordance with the challenges of the socie-
ty. The article emphasizes the special role of members of IAFUU in activities aimed at the preservation and 
development of the Finno-Ugric languages and cultures through the development of a unified information 
database on the Finno-Ugric issues and support of educational and research projects focused on the lan-
guages, history and culture of the Finno-Ugric peoples. 

тличительной особенностью раз-
вития системы высшего образо-

вания XXI в. является то, что «век глобаль-
ного предпринимательства поставил вузы 

многих стран перед проблемой поиска пу-
тей повышения эффективности в определе-
нии ресурсов и технологий передачи зна-
ний» [8, с. 65]. Определенную роль в реше-

О 
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нии данной проблемы играет формирова-
ние научно-образовательных пространств, 
направленных на решение конкретных це-
лей и задач и, в частности, деятельность 
Международной ассоциации финно-угор-
ских университетов (МАФУУ), созданой в 
2007 г. На сегодняшний день членами ассо-
циации являются 11 университетов России и 
зарубежья: Коми республиканская акаде-
мия государственной службы (г. Сыктыв-
кар), Марийский государственный универ-
ситет (г. Йошкар-Ола), Мордовский госу-
дарственный университет им. Н. П. Огарёва 
(г. Саранск), Сыктывкарский государствен-
ный университет им. П. Сорокина (г. Сык-
тывкар), Петрозаводский государственный 
университет (г. Петрозаводск), Удмуртский 
государственный университет (г. Ижевск), 
Югорский государственный университет (г. 
Ханты-Мансийск), Itä-Suomen yliopisto / 
Университет Восточной Финляндии (Фин-
ляндия), University of West Hungary (Savaria 
Campus) / Западно-Венгерский университет 
(Венгрия), Nyíregyházi Főiskola / Ниредьхаз-
ская высшая школа (Венгрия), Сомбатхей-
ский педагогический институт им. Д. Бер-
жени (Венгрия). Согласно уставу, основной 
целью создания Ассоциации финно-угор-
ских университетов является обмен опытом, 
координация и организация совместной 
работы вузов в области усовершенствования 
учебно-методической, научно-исследовате-
льской, культурно-просветительской и об-
щественной деятельности. В связи с этим 
приоритетными направлениями деятельно-
сти МАФУУ являются изучение истории, 
языка и культуры финно-угорских народов; 
разработка системы университетского обра-
зования по специальностям и направлени-
ям высшего профессионального образова-
ния, аспирантуры, докторантуры; создание 
единого информационного пространства по 
финно-угорской проблематике, развитие 
академической мобильности студентов и 
преподавателей и др. Как отмечает руково-
дство вузов, «финно-угорский компонент 
социокультурной функции университета 
призван противостоять негативному влия-
нию процессов глобализации на этнокуль-
турное сознание, ведущему к утрате корне-
вых основ национальной культуры» [5, с. 9], 
а «членство в ассоциациях способствует ин-
теграции вуза в мировое образовательное 
пространство, а также позволяет вырабо-
тать политику вуза с учетом современных 
тенденций развития общества» [1, с. 20]. 

За период функционирования Между-
народной ассоциации финно-угорских уни-
верситетов уже выработались свои тради-
ции и устои. Так, традиционно заседания 
МАФУУ проходят два раза в год на базе од-
ного из университетов – членов ассоциа-

ции. На каждом из них решаются актуаль-
ные проблемы в области развития и укреп-
ления связей по линии финно-угорского 
сотрудничества, демонстрируются успеш-
ные этнокультурные проекты националь-
ной тематики, связанные с историческим и 
культурным наследием финно-угорских 
народов; обсуждаются проблемы и перспек-
тивы развития вузовского и послевузовско-
го образования и др. В частности, одно из 
последних заседаний МАФУУ было посвя-
щено проблеме проектирования сетевых 
моделей образовательного пространства 
как важного условия модернизации систе-
мы высшего образования, так как оно не 
только обеспечивает внедрение в практику 
современных форм, методов и технологий 
обучения, способствуя тем самым повыше-
нию качества предоставляемых образова-
тельных услуг, но и позволяет студенту вы-
страивать индивидуальную образователь-
ную траекторию. Моделирование сетевого 
образовательного пространства наиболее 
полно отвечает требованиям компетентно-
стного подхода и реализации личностно 
ориентированного характера обучения. 
С точки зрения администрирования сетевое 
образовательное пространство способствует 
более эффективному использованию техно-
логических ресурсов, а также расширяет 
спектр предлагаемых услуг. 

Деятельность МАФУУ играет важную 
роль в развитии международной мобильно-
сти студентов и преподавателей, которые 
через зарубежные стажировки развивают 
партнерские связи с представителями ми-
ровых академических сообществ, создают 
основу для модернизации образовательных 
программ и учебно-методических комплек-
сов, внедряемых в учебный процесс. 

Каждый университет – член МАФУУ 
обеспечивает свое устойчивое развитие на 
основе успешного взаимодействия имею-
щихся и формирующихся научных школ, за 
счет международного научно-инновацион-
ного сотрудничества и сетевого взаимодей-
ствия, сохраняя разумный баланс направ-
лений и уровней подготовки выпускников, 
позволяющий своевременно пополнять ры-
нок труда, а также оставаться опорным цен-
тром региона в сфере образования и науки. 
Именно поэтому регулярные онлайн-лек-
ции ведущих специалистов в области фин-
но-угроведения, видеоконференции, курсы 
повышения квалификации для профессор-
ско-преподавательского состава вузов яв-
ляются важным импульсом для плодотвор-
ного развития национальных факультетов и 
университетов в целом. Внедрена также 
традиция проведения научно-методических 
конференций и симпозиумов по финно-
угорской тематике на базе различных уни-
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верситетов. Такая практика активизирует 
преподавателей в проведении научной и 
научно-методической работы, позволяет 
участникам конференций знакомиться с 
опытом работы различных университетов. 
В рамках деятельности ассоциации воз-
можно также выполнение научных задач 
прикладного характера, в частности, ряд 
университетов – членов ассоциации принял 
активное участие в проекте, инициирован-
ном проф. Я. Пустаи, для разработки тер-
минологии школьных предметов на пяти 
финно-угорских языках России (коми, ма-
рийский, мокша, эрзя и удмуртский). 
На всех перечисленных языках появилось 
10 терминологических словарей (по языко-
знанию, литературоведению, истории, об-
ществознанию, географии, математике, фи-
зике, химии, биологии и информатике), ко-
торые можно будет широко использовать в 
образовательном пространстве [7, с. 43]. 
Несомненно, инициатива вузов в реализа-
ции социально-экономических и научных 
программ и проектов способствует повыше-
нию роли образования и науки в обществе. 

Отдельно следует подчеркнуть, что 
создание МАФУУ позволило активизиро-
вать развитие академической мобильности 
студентов в российском образовательном 
пространстве, в частности, не первый год 
Удмуртский государственный университет 
реализует программу обмена студентами с 
Марийским государственным, Сыктывкар-
ским государственным и Петрозаводским 
государственным университетами для обу-
чения в течение одного семестра, с согласо-
ванием перечня изучаемых дисциплин по 
учебным планам вузов. Подобные стажи-
ровки студентов и магистрантов в вузах-
партнерах позволяют не только получить 
новый багаж знаний, но и способствуют 
созданию новых форм сотрудничества меж-
ду вузами. 

Внеучебная воспитательная деятель-
ность вуза является неотъемлемой частью 
процесса качественной подготовки выпуск-
ников, целостной динамической системы 
учреждения высшего профессионального 
образования. По мнению Э. С. Воробейчи-
кова, Б. Н. Пойзнера и А. А. Щипунова, 
именно классический университет должен 
выполнять функции центра культуры, 
функции аккумулятора культурного насле-
дия народов своей страны и мира, функции 
просвещения и воспитания носителей куль-
турного наследия [2]. Так, в рамках реали-
зации плана мероприятий МАФУУ уже тра-
диционными стали проведение конкурса 
«Мисс студенчества Финно-Угрия», Между-
народный финно-угорский студенческий 
форум, летняя школа финского языка и 
культуры для студентов финно-угорских 

университетов России и др. [3, c. 87−92]. 
Основной задачей проведения подобных 
мероприятий является развитие, расшире-
ние и укрепление культурных связей между 
студенческими коллективами финно-
угорских народов, сохранение и приумно-
жение нравственных и культурных тради-
ций студенческой молодежи. 

Благодаря деятельности Ассоциации 
финно-угорских университетов происходят 
и некоторые внутренние преобразования в 
рамках конкретных университетов и фа-
культетов: так, финно-угорская тематика 
становится одним из приоритетных на-
правлений деятельности каждого из вузов-
партнеров, а регулярные встречи позволяют 
своевременно реагировать на изменения 
языковой политики государства, учитывая 
ее требования при подготовке специалистов 
в области национальных языков. 

В целом, проанализировав работу МА-
ФУУ за период существования, можно вы-
делить следующие результаты ее деятель-
ности: 

а) повышение роли классического 
университетского образования и трансфор-
мация университетов-партнеров в ведущие 
учебно-научные, культурно-просветитель-
ские и общественные центры региона по 
продвижению финно-угорской тематики; 

б) организация международного и рос-
сийского сотрудничества университетов – 
членов ассоциации в области научно-
исследовательской деятельности, разработ-
ка совместных программ и курсов, направ-
ленных на совершенствование университет-
ского образования; 

в) создание единого финно-угорского 
информационного пространства, которое 
может рассматриваться как одно из условий 
«сохранения самобытности народов, ува-
жения к их культурным основам, традици-
ям» [6, с. 9]; 

г) объединение финансовых, матери-
альных и интеллектуальных ресурсов для 
развития системы подготовки специалистов 
с университетским образованием, подго-
товки научно-педагогических кадров; 

д) развитие академической мобильно-
сти студентов и преподавателей; 

е) координация международного и 
внутрироссийского сотрудничества членов 
ассоциации с ассоциациями университетов 
других регионов и стран в области образо-
вания, науки, культуры и содействие такому 
сотрудничеству. 

Таким образом, наличие единого обра-
зовательного и научного пространства 
финно-угорских университетов является 
важным фактором инновационного разви-
тия как всей ассоциации, так и каждого из 
членов – вузов-партнеров. 
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К ДИАЛОГУ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПИСЬМЕННОЙ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурная коммуникативная компетенция, межкультурная письменная 
онлайн-коммуникация, языковые и речевые ошибки, информативная насыщенность речи, готов-
ность к диалогу. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость формирования у студентов межкультурной 
коммуникативной компетенции и анализируются преимущества организации учебных занятий в 
форме межкультурного онлайн-взаимодействия для решения этой задачи. Ставится задача изуче-
ния факторов, влияющих на эффективность процесса обучения, осуществляемого на основе меж-
культурного взаимодействия. Приводятся результаты эмпирического исследования, направленного 
на проверку гипотезы о влиянии речевых особенностей русскоязычного коммуниканта на готов-
ность к диалогу англоговорящего коммуниканта. Для проверки гипотезы был использован метод 
контент-анализа. Было проанализировано 13 листингов тематических чатов российских и амери-
канских студентов, участвующих в образовательном проекте «Глобальное понимание». На основе 
результатов контент-анализа описаны речевые особенности русскоязычных коммуникантов: пре-
обладание языковых и грамматических ошибок, достаточно высокий средний коэффициент лекси-
ческого богатства (0,77), использование в письменной речи сложных предложений (в среднем 3 на 
10 предложений). Выявлены значимые корреляционные связи между количеством ошибок, показа-
телями лексического богатства и лексической бедности русскоязычных коммуникантов и показате-
лями готовности к диалогу англоговорящих коммуникантов. Наибольшее количество связей с по-
казателями готовности к диалогу имеют языковые и грамматические ошибки, а также количество 
слов в высказываниях микротемы. Для выявления речевых особенностей, влияющих на готовность к 
диалогу, был проведен многомерный дисперсионный анализ. Было выделено два фактора, оказы-
вающих значимое влияние на готовность к диалогу: количество грамматических ошибок и количест-
во слов в высказываниях русскоязычных студентов. Первый фактор снижает готовность к диалогу, а 
второй – увеличивает. На основе полученных результатов были сформулированы методические ре-
комендации по организации эффективной межкультурной письменной онлайн-коммуникации. 
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INFLUENCE OF COMMUNICATOR’S SPEECH CHARACTERISTICS ON RECIPIENT’S WILLINGNESS 
TO MAINTAIN CONVERSATION IN INTERCULTURAL WRITTEN ON-LINE COMMUNICATION 

KEYWORDS: intercultural communicative competence, intercultural written on-line communication, lan-
guage and speech mistakes, informative potential of the text, willingness to maintain conversation. 

ABSTRACT. The article substantiates the necessity to develop students’ intercultural communicative com-
petence and analyzes the corresponding advantages of classes in the form of intercultural on-line interac-
tion. The paper also investigates factors which might influence effectiveness of the educational process 
based on intercultural interaction. The results of an empirical study are introduced. The study under dis-
cussion is aimed at verifying the hypothesis about the influence of speech characteristics of the speaker of 
Russian on the English speaker’s willingness to maintain conversation. The research method chosen is 
content analysis. Thirteen listings of thematic chats involving Russian and American students participating 
in the “Global Understanding” course have been analyzed. The results of the content analysis allow the re-
searcher to distinguish Russian communicants’ speech characteristics such as prevalence of language and 
grammar mistakes, a relatively high coefficient of vocabulary potential (0,77), use of complex sentences in 
written speech (on average 3 sentences out of 10). Significant correlations between the number of mis-
takes, indicators of lexical richness and lexical scarcity of Russian communicants and indicators of willing-
ness to maintain conversation of American communicants have been discovered. Language and speech 
mistakes as well as the quantity of words in utterances of micro themes have the biggest number of correla-
tions with the indicators of willingness to maintain conversation. In order to distinguish speech character-
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istics which influence the willingness to maintain conversation a multivariate analysis ANOVA was carried 
out. Two factors that significantly influence the willingness to maintain conversation have been singled 
out: the number of grammar mistakes and the number of words in Russian students’ utterances. The first 
factor decreases the willingness to maintain conversation, whereas the second one increases such willing-
ness. The results achieved allowed the authors to formulate recommendations on how to make intercultur-
al written on-line communication effective for students. 

Федеральные государственные стан-
дарты высшего профессионального 

образования третьего поколения для разных 
направлений подготовки включены компе-
тенции, соответствующие статье 15 Всемир-
ной Декларации о высшем образовании для 
XXI века [17], в которой отмечается, что «не-
отъемлемой частью всех систем высшего об-
разования должна быть практика многоязы-
чия». Для уровня бакалавриата такая компе-
тенция входит в общекультурный блок: спо-
собность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); а 
для уровня магистратуры – в общепрофес-
сиональный блок: готовность осуществлять 
профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-1). В содержании 
этих компетенций акцент делается не столько 
на знании иностранного языка, сколько на 
умении пользоваться им в процессе межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия. 
Для того чтобы межкультурное взаимодейст-
вие было эффективным, его участники долж-
ны также обладать рядом социокультурных 
умений: адекватно интерпретировать и про-
гнозировать причины поведения собеседни-
ка, согласовывать свои действия с действиями 
собеседника, ориентируясь на существующие 
в его культуре социальные нормы. 

Для освоения составляющих иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в 
учебные планы различных направлений 
подготовки включены такие дисциплины, 
как «Иностранный язык» и «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности». 
Однако программы этих дисциплин для 
студентов так называемых неязыковых 
специальностей обычно не включают в 
достаточном объеме обсуждение вопросов 
о национально-культурной специфике ре-
чевого общения носителей языка, что сни-
жает уровень коммуникативной компетен-
ции студентов в межкультурной коммуни-
кации. На наш взгляд, решению задачи 
формирования межкультурной коммуни-
кативной компетенции могло бы способст-
вовать включение в образовательный про-
цесс учебных занятий в форме взаимодей-
ствия студентов с носителями языка. 
К преимуществам такой формы занятий 

относятся: 
1) расширение знаний об использова-

нии языка в определенном социальном 
контексте, например: фразы для установле-
ния контакта, для выражения различных 
эмоций, при прощании; 

2) осознание конкретных трудностей в 
межкультурной коммуникации, которые 
можно в дальнейшем обсудить с преподава-
телем иностранного языка; 

3) возможность для коррекции своего 
произношения; 

4) формирование мотивации к расши-
рению словарного запаса и дальнейшему 
изучению иностранного языка; 

5) совершенствование речи в сторону 
большей лексико-фразеологической и 
грамматической аутентичности. 

В Институте психологии УрГПУ, начи-
ная с весеннего семестра 2012 года, прово-
дятся занятия по дисциплинам «Глобаль-
ное понимание» («Global Understanding») и 
«Глобальное лидерство» («Global Leader-
ship»), позволяющие российским студентам 
расширить свой опыт межкультурной ком-
муникации с носителями английского язы-
ка [10]. Реализация этих дисциплин осуще-
ствляется в рамках международного куль-
турно-образовательного проекта «Глобаль-
ные партнеры в образовании», который 
был инициирован университетом Восточ-
ной Каролины (Гринвилл, США). Целями 
проекта являются осуществление междуна-
родных академических инициатив и обес-
печение академической мобильности. Те-
матика занятий охватывает вопросы, кото-
рые представляют интерес для студентов из 
разных стран мира: «Студенческая жизнь», 
«Семейные и культурные традиции», «Смысл 
жизни и религия», «Стереотипы и предрас-
судки». Занятия проводятся в двух формах: 
1) онлайн-видеоконференции с участием 
группы российских студентов и студентов 
университета-партнера (устная коммуника-
ция на английском языке); и 2) общение в 
чате между российским студентом и его 
партнером (письменная коммуникация на 
английском языке). 

Поскольку целью занятий по дисцип-
линам «Глобальное понимание» и «Гло-
бальное лидерство» является повышение 
уровня межкультурной коммуникативной 
компетенции российских студентов, необ-
ходимо четко понимать, какие факторы мо-

В 

© Крылова С. Г., © Руденко Н. С., 2015 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 12  163 

гут снижать эффективность процесса обу-
чения, осуществляемого на основе меж-
культурного взаимодействия. Результаты 
наблюдения за участниками такого взаимо-
действия позволяют предположить, что не-
обходимым условием его эффективности 
является достаточно высокий уровень 
включенности в этот процесс всех участни-
ков. Взаимодействие – это двусторонний 
процесс, поэтому снижение активности од-
ного из участников неизбежно отражается 
на степени включенности другого участни-
ка. Мы предположили, что факторами, 
влияющими на ответную активность собе-
седника, могут быть речевые особенности 
коммуникатора, связанные с коммуника-
тивными качествами порождаемого речево-
го высказывания, такими как норматив-
ность языкового оформления и информа-
тивная насыщенность текста. 

Нормативность языкового оформления 
текста предполагает правильность и умест-
ность использования языковых средств, 
точность передаваемой/понимаемой ин-
формации, а также соответствие исполь-
зуемых языковых средств конкретным си-
туациям общения [4, с. 101]. Соблюдение 
коммуникатором языковых и речевых норм 
играет важную роль в процессе межкуль-
турного взаимодействия в связи с тем, что 
наличие ошибок в иноязычной речи, отсут-
ствие осознания совершенной ошибки, не-
желание коммуниканта корректировать 
свою речь могут способствовать возникно-
вению так называемого фактора риска в 
межкультурной коммуникации как угрозы 
срыва процесса понимания общающихся 
сторон [16]. Под языковой нормой в лин-
гвистике принято понимать совокупность 
наиболее устойчивых традиционных реали-
заций языковой системы, отобранных и за-
крепленных в процессе общественной ком-
муникации; совокупность стабильных и 
унифицированных языковых средств и пра-
вил их употребления, сознательно фикси-
руемых и культивируемых обществом [8, 
с. 337]. Норма речи, или языковой узус, ин-
терпретируется как общепринятое употреб-
ление языковой единицы в отличие от его 
окказионального употребления, зафикси-
рованного в различного рода словарях [8, 
с. 532]. Правила узуса содержат указания 
применительно к конкретным словам и 
словосочетаниям в связи с речевыми ситуа-
циями [2, с. 32]. В зависимости от того, ка-
кой из видов обозначенных выше норм на-
рушается, можно выделить два типа оши-
бок: языковые ошибки (нарушения языко-
вой системы и языковой нормы) и речевые 
ошибки (нарушения языкового узуса). 
В лингводидактике и методике преподава-
ния иностранных языков принято считать, 

что обозначенные выше два типа ошибок 
неравнозначны для осуществления эффек-
тивного межкультурного взаимодействия, 
так как нарушения языковой системы и 
языковой нормы являются наиболее грубы-
ми, приводят к искажению смысла или соз-
дают эффект неправильности речи, в то вре-
мя как нарушения узуса «создают опреде-
ленный акцент» [2, с. 31; 3, с. 58]. Поэтому 
логично было бы предположить, что нали-
чие в речи межкультурного коммуниканта 
языковых и речевых ошибок будет оказы-
вать разную степень влияния на готовность 
собеседника продолжать взаимодействие. 

Наряду с языковой правильностью 
иноязычной речи мы считаем необходи-
мым рассматривать такое коммуникативное 
качество порождаемого коммуникатором 
речевого высказывания, как информатив-
ная насыщенность. Информативная насы-
щенность речи характеризует ее содержа-
тельную сторону, количество заключенной 
информации. Если речь дает действительно 
новое представление о предмете, содержит 
большое количество личных оценок, автор-
ское отношение к предмету речи, то это вы-
зывает у собеседника желание узнать еще 
что-либо по теме [1, с. 89; 13, с. 24]. Поэтому 
возможно высказать предположение, что 
степень информативности речи коммуни-
катора может также оказывать влияние на 
намерение реципиента продолжить взаи-
модействие. Информативная насыщенность 
речи находит выражение в категории лек-
сического богатства, которая определяется 
наличием у говорящего-пишущего большо-
го словарного запаса и проявляется в том, 
что слова, не несущие специального комму-
никативного намерения, применяются как 
можно реже. Коэффициент лексического 
богатства представляет собой отношение 
между лексемами и общим количеством 
слов в тексте [13, с. 24]. 

Некоторые идеи относительно влияния 
речевых особенностей коммуникатора на 
его восприятие и ответные действия парт-
нера по коммуникации были высказаны в 
работах социальных психологов [14]. В це-
лом, исследования вербальной коммуника-
ции в социально-психологических исследо-
ваниях представлены в меньшей степени по 
сравнению с невербальной коммуникацией. 
Возможно, это связано с представлением о 
вербальной активности как сознательно 
контролируемом процессе, в силу чего вер-
бальная информация не позволяет выявить 
истинные взгляды и намерения говоряще-
го, если он сам этого не хочет. Интересная 
гипотеза относительно функций, выпол-
няемых лингвистическими и паралингвис-
тическими характеристиками коммуникан-
тов, была выдвинута историком и психоло-
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гом Б. Ф. Поршневым [14]. Согласно его 
предположению, различие диалектов, тем-
па речи, способа произнесения звуков, на-
личие либо отсутствие тех или иных звуков 
в языке проживающих рядом общностей 
позволяло при общении определить, явля-
ется ли собеседник представителем «своей» 
группы или «чужой» и, в зависимости от 
этого, выбирать стратегию взаимодействия 
с ним. Б. Ф. Поршнев также выдвинул идею 
о том, что наличие в речи собеседника опре-
деленных отклонений может приводить к ее 
игнорированию воспринимающим (непони-
манию). Непривычные характеристики речи 
будут оцениваться как «чужие» и вызывать 
реакцию защиты он воздействия, которое 
может оказаться нежелательным. К таким 
характеристикам относятся: другой набор 
фонем (фонетическое непонимание), ис-
пользование привычных слов в другом 
смысле (семантическое непонимание), на-
рушение грамматической структуры речи 
или логики изложения (соответственно, син-
таксическое и логическое непонимание) [14]. 

Обычно при рассмотрении влияния ре-
чевых особенностей коммуникантов на ха-
рактер общения между ними (если это не 
оговаривается отдельно) неявно предполага-
ется, что речь идет о непосредственной ком-
муникации в устной форме. Однако в по-
следние десятилетия, в связи с развитием 
инфокоммуникационных технологий все 
большую роль в общении современных лю-
дей начинает играть письменная коммуни-
кация. При использовании таких средств 
коммуникации, как чат или ICQ, общение 
протекает в режиме реального времени, то 
есть сообщения адресанта воспринимаются 
адресатом без отсрочки по времени (в отли-
чие от асинхронных видов коммуникации, к 
которым относятся форум, блог, электрон-
ное письмо). Вследствие этого письменная 
коммуникация в Интернете становится бо-
лее интерактивной и приближается к устной 
коммуникации. Ее характеризуют как «уст-
ную беседу, участники которой неожиданно 
начали излагать свои мысли в письменной 
форме» [15], «как разговор, а не как пись-
мо», как новую «устно-письменную» разно-
видность речи, имеющую свои собственные 
специфические черты [9]. В контексте пред-
мета нашего исследования представляют 
интерес такие характеристики современной 
письменной онлайн-коммуникации, как: 
пренебрежение нормами орфографии и 
пунктуации, приверженность жаргонизмам 
и сниженной лексике [15], отсутствие прича-
стных и деепричастных оборотов, сложных 
предложений с несколькими придаточными 
[9]. Если в устной коммуникации эти рече-
вые особенности могли бы восприниматься 
как проявление неграмотности или необра-

зованности собеседника и приводить к сво-
рачиванию процесса общения, то в письмен-
ной онлайн-коммуникации они приобрета-
ют характер нормы. Выстраивание письмен-
ной речи в соответствии со всеми правилами 
воспринимается остальными участниками 
онлайн-коммуникации как издевка или же-
лание поставить себя выше других [9]. Таким 
образом, речевые нарушения оказывают 
различное по своему содержанию влияние 
на процессы устной и письменной онлайн-
коммуникации. 

Рассмотренные закономерности харак-
теризуют коммуникацию, участники кото-
рой используют один и тот же язык и явля-
ются его носителями. Объектом нашего ис-
следования является межкультурная комму-
никация, осуществляемая на английском 
языке, который является родным только для 
одного из двух коммуникантов. Целью ис-
следования было изучение влияния речевых 
особенностей русскоязычного коммуниканта 
на готовность к диалогу англоязычного 
коммуниканта. Исследование носило поис-
ковый (эксплораторный) характер, посколь-
ку в научной литературе отсутствуют дан-
ные, которые позволили бы говорить о на-
личии причинной связи между речевыми 
особенностями одного коммуниканта и го-
товностью к диалогу другого коммуниканта 
в ситуациях межкультурной коммуникации. 

Для проверки гипотезы о наличии 
причинно-следственной связи между ука-
занными переменными был использован 
метод контент-анализа. В ходе исследова-
ния анализировались листинги чатов с уча-
стием студентов Уральского государствен-
ного педагогического университета и их 
партнеров – студентов из Университета 
Восточной Каролины (Гринвилл, США). 
Общение в чатах осуществлялось во время 
учебных занятий (весенний семестр 2014–
2015 уч. года и осенний семестр 2015–2016 
уч. года) на темы, включенные в программу 
учебного курса. Продолжительность каждо-
го чата составляла примерно 50 минут, в 
течение которых студенты обсуждали во-
просы, связанные с темой занятия. 

Для каждой переменной, входящей в 
гипотезу был выделен набор категорий кон-
тент-анализа. Речевые особенности русскоя-
зычного коммуниканта описывались катего-
риями «Ошибки», «Лексическое богатство» 
и «Лексическая бедность». В категории 
«Ошибки» было выделено пять подкатего-
рий: языковые, речевые, лексические, грам-
матические и орфографические ошибки. 
Выделение языковых и речевых ошибок на 
основании разграничения соответствующих 
видов норм связано с имеющимися в науч-
ной литературе данными о различной степе-
ни влияния каждого из этих видов ошибок 
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на ход коммуникации [6]. Далее в соответст-
вии с классификацией, принятой в рамках 
нормативного подхода, мы разграничили 
ошибки по аспектам языка: лексические и 
грамматические ошибки. Мы исключили из 
анализа категорию фонетических ошибок, 
что обусловлено спецификой письменной 
речи. Орфографические ошибки не могут 
быть соотнесены ни с одним из языковых 
уровней и выделяются в особую группу так 
называемых неязыковых ошибок. 

Включение в анализ категорий «Лек-
сическое богатство» и «Лексическая бед-
ность» было обусловлено тем, что помимо 
речевых нарушений на процесс коммуни-
кации могут влиять факторы, отражающие 
содержательную сторону речи (информа-
тивная насыщенность). Сравнительный 
анализ представленности в анализируемых 
текстах категорий, описывающих как рече-
вые нарушения, так и информативность 
речи, позволяет ответить на вопрос, являют-
ся ли оба этих фактора равноценными или 
сила их влияния на характеристики процесса 
коммуникации различается. Подкатегории 
категорий «Лексическое богатство» и «Лек-
сическая бедность» отражают представлен-
ное в лингвистической литературе содержа-
ние этих понятий [1, с. 89; 13, с. 24]. 

Готовность англоязычного коммуни-
канта продолжать диалог описывалась че-
рез ряд качественных и количественных 
показателей. К качественным показателям 
были отнесены следующие подкатегории: 
наличие/отсутствие односложной ответной 
реплики, вопросы (высказывания), расши-
ряющие содержание предыдущей реплики, 
вопросы (высказывания), вводящие новую, 
не обсуждаемую ранее информацию, и вы-
сказывания, выражающие отношение к со-
беседнику или его словам. При выделении 
данной группы подкатегорий мы руково-
дствовались стратегиями речевого поведе-
ния (коммуникативной поддержки собе-
седника и поддержания коммуникативного 
контакта), характерными для англоязычной 
лингвокультуры [7]. К количественным по-
казателям были отнесены такие подкатего-
рии, как количество подтем, затронутых в 
микротеме, и количество слов в высказыва-
ниях микротемы. Данные подкатегории 
были выделены в соответствии с описан-
ными в методической литературе проявле-
ниями речевой активности в ходе иноязыч-
ной коммуникации [5]. 

Полный перечень категорий контент-
анализа представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Переменная Категории контент-анализа 
Речевые  

особенности 
(русскоязычного 
коммуниканта) 

1. Ошибки 
1а. Языковые  
1б. Речевые  
1в. Лексические 
1г. Грамматические 
1д. Орфографические 

2. Лексическое богатство 
2а. Коэффициент лексического богатства 
2б. Высказывания, выражающие отношение к собеседнику или его словам 
2в. Количество сложных предложений  
2г. Отношение количества сложных предложений к общему количеству 
предложений в микротеме 
2д. Количество слов в высказываниях микротемы 

3. Лексическая бедность 
3а. Повторение одного слова в одном предложении 
3б. Использование однокоренных слов в одном предложении 

Готовность 
к диалогу  

(англоговорящего  
коммуниканта) 

1. Качественные показатели готовности к диалогу 
1а. Односложная ответная реплика 
1б. Вопрос (высказывание), расширяющий содержание предыдущей 
реплики 
1в. Вопрос (высказывание), вводящий новую, не обсуждаемую ранее 
 информацию 
1г. Высказывания, выражающие отношение к собеседнику или его словам 

2. Количественные показатели готовности к диалогу 
2а. Количество подтем, затронутых в микротеме 
2б. Количество слов в высказываниях микротемы 
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Для математико-статистической обра-
ботки данных была использована статисти-
ческая программа SPSS 17.0. Всего было 
проанализировано 13 чатов. Содержание 
каждого чата в процессе анализа было раз-
бито на отдельные микротемы. Под микро-
темой в настоящем исследовании понима-
ется вопросно-ответный комплекс, обла-
дающий смысловой целостностью и тема-
тической обособленностью [12, с. 74]. Сред-
нее количество микротем в чате составило 6 
при разбросе от 2 (минимальное значение) 
до 10 (максимальное значение), общее ко-
личество микротем – 76. 

На начальном этапе обработки данных 
нами были проанализированы различные 
виды ошибок, допускаемых российскими 
студентами при письменной коммуникации 
в чате на английском языке. Для каждой 
микротемы в чате подсчитывалось количе-
ство языковых, речевых, лексических, грам-
матических и орфографических ошибок. По-
скольку микротемы отличаются друг от дру-
га по количеству слов, мы рассчитали отно-
шение количества каждого вида ошибок к 
количеству слов в высказываниях россий-

ских студентов. Эти показатели позволяют 
делать более объективные выводы при срав-
нении частоты встречаемости каждого вида 
ошибок. Для удобства восприятия, значения 
всех этих приведенных показателей были 
умножены на одно и то же число 100. Таким 
образом, данные таблицы 2 отражают сред-
нее количество ошибок каждого вида, кото-
рые приходятся на каждые 100 слов в выска-
зываниях российских студентов. 

Как видно из таблицы 2, в высказыва-
ниях российских студентов преобладают 
языковые и грамматические ошибки. 
Применение критерия Вилкоксона для 
связанных выборок подтверждает наличие 
статистически значимых различий между 
количеством языковых и речевых ошибок 
(уровень значимости р<0,001), между ко-
личеством лексических и грамматических 
ошибок (уровень значимости р<0,001), 
между количеством грамматических и ор-
фографических ошибок (уровень значимо-
сти р<0,001). Также студенты делают 
меньше лексических ошибок по сравне-
нию с орфографическими (уровень значи-
мости р=0,02). 

 
Таблица 2 

Среднее количество различных видов ошибок русскоязычных студентов  
(в расчете на 100 слов) 

 
 Виды ошибок 

языковые речевые лексические грамматические орфографические 

Среднее 
 количество  

(на 100 слов) 
6,8 1,8 1,6 7,0 2,5 

 
Изначально мы предполагали, что на 

готовность к диалогу собеседника могут 
оказать влияние не только нормативность 
языкового оформления, но и информатив-
ная насыщенность текста, характеризующая 
его содержательную сторону. Применение 
средств описательной статистики позволяет 
сделать следующие выводы относительно 
показателей информативной насыщенно-
сти высказываний русскоязычных студен-
тов. Коэффициент лексического богатства 
меняется в диапазоне от 0,58 до 1,00. Сред-
нее значение составляет 0,77, что говорит о 
достаточно высокой выраженности лекси-
ческого богатства. В 79% случаев россий-
ские студенты не используют высказыва-
ния, выражающие отношение к собеседни-
ку или его словам, в 17% случаев – исполь-
зуют одно такое высказывание в рамках 
микротемы, и в 1% случаев – используют 
два высказывания в микротеме. В среднем 
студенты используют 3 сложных предложе-
ния в двух микротемах. Среднее значение 
отношения количества сложных предложе-
ний к общему количеству предложений в 

микротеме составляет 0,3, то есть на 10 про-
стых предложений приходится примерно 3 
сложных. В 21% микротем студенты исполь-
зуют в одном предложении одно и более 
одинаковых слов, и только в 5% микротем 
используют однокоренные слова в одном 
предложении. 

Характеризуя готовность к диалогу 
группы американских студентов, можно 
отметить следующие особенности. Амери-
канские студенты отвечают с помощью од-
носложной реплики на высказывания собе-
седника только в 10% микротем. В 71% мик-
ротем они формулируют от 1 до 3 вопросов 
(высказываний), расширяющих содержание 
предыдущей реплики, в 51% микротем – от 
1 до 2 вопросов (высказываний), вводящих 
новую, не обсуждаемую ранее информацию. 
В 74% случаев американский студенты не 
используют высказывания, выражающие 
отношение к собеседнику или его словам, в 
20% случаев – используют одно такое вы-
сказывание в рамках микротемы, и в 6% 
случаев – используют два или три высказы-
вания в микротеме. В 72% случаев амери-
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канские студенты затрагивают одну подте-
му в микротеме, а в 26% – от 2 до 4 подтем. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о 
влиянии речевых особенностей русскоя-
зычного коммуниканта на готовность к 
диалогу англоговорящего собеседника нами 
сначала был проведен корреляционный 
анализ, поскольку при отсутствии значи-
мых связей между переменными нет осно-

ваний для предположений о влиянии их 
друг на друга. Первой была сформулирова-
на гипотеза о связи между соответствием 
речи русскоязычного коммуникатора язы-
ковым и речевым нормам и готовностью к 
диалогу англоговорящего собеседника. Ре-
зультаты расчетов коэффициентов корреля-
ции между показателями, описывающими 
эти переменные, представлены в таблице 3.

 
Таблица 3 

Корреляционные связи между количеством ошибок  
и показателями готовности к диалогу собеседника 

 
 
 

Виды ошибок 
(русскоязычного 
коммуниканта) 

Показатели готовности к диалогу  
(англоговорящего коммуниканта) 

Расширение  
содержания 
предыдущей 
реплики 

Введение  
новой  

информа-
ции 

Отноше-
ние к собе-
седнику 
или его 
словам 

Количество  
подтем 

 в микроте-
ме 

Количество 
слов 

 в высказы-
ваниях  

микротемы 
 1б 1в 1г 2а 2б 

 
языковые 

0,26 
(р=0,02) 

0,22 
(р=0,06) 

0,36 
(р=0,002) 

0,10 
(р=0,38) 

0,46 
(р=0,000) 

 
речевые 

0,18 
(р=0,12) 

0,18 
(р=0,12) 

0,11 
(р=0,35) 

0,26 
(р=0,02) 

0,16 
(р=0,17) 

 
лексические 

0,17 
(р=0,14) 

0,06 
(р=0,63) 

0,16 
(р=0,18) 

0,16 
(р=0,17) 

0,13 
(р=0,25) 

 
грамматические 

0,27 
(р=0,02) 

0,24 
(р=0,04) 

0,33 
(р=0,004) 

0,13 
(р=0,25) 

0,47 
(р=0,000) 

 
орфографические 

0,61 
(р=0,00) 

0,14 
(р=0,22) 

0,24 
(р=0,03) 

0,11 
(р=0,34) 

0,40 
(р=0,000) 

 

Примечание. Значимые корреляции выделены жирным шрифтом. 
 

Как следует из результатов корреляци-
онного анализа, представленных в таблице 
3, количество лексических ошибок не имеет 
значимых связей ни с качественными, ни с 
количественными показателями готовности 
к диалогу. Также существуют слабые и 
средние по силе, но статистически значи-
мые, положительные связи между количе-
ством языковых, речевых, грамматических, 
орфографических ошибок и качественными 
и количественными показателями готовно-
сти к диалогу. Положительные значения 
коэффициентов корреляции свидетельст-
вуют о том, что большему количеству отме-
ченных ошибок русскоязычного коммуни-
канта соответствует более выраженная го-
товность к диалогу англоговорящего собе-
седника. Этот результат можно было бы ин-
терпретировать как проявление поддержки 
по отношению к собеседнику, испытываю-
щему трудности в использовании неродного 
языка. Однако мы сделали дополнительное 

предположение о том, что положительная 
связь между ошибками и готовностью к 
диалогу может быть обусловлена влиянием 
третьей переменной, выступающей в каче-
стве общей причины совместной изменчи-
вости этих двух переменных [11]. Третьей 
переменной может являться количество 
слов в высказываниях русскоязычного 
коммуниканта. Действительно, как показы-
вают дополнительные расчеты, в более объ-
емных высказываниях русскоязычных сту-
дентов отмечается большее количество 
ошибок всех рассмотренных видов. Кроме 
того, большему количеству слов русскоя-
зычных коммуникантов соответствуют бо-
лее высокие качественные и количествен-
ные показатели готовности к диалогу анг-
логоворящих собеседников. 

Для проверки гипотезы о влиянии 
третьей переменной нами были рассчитаны 
частные корреляции между количеством 
ошибок и готовностью к диалогу. 
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Таблица 4 
Корреляционные связи между количеством ошибок и показателями готовности  

к диалогу собеседника (при фиксированном значении количества слов 
в высказываниях русскоязычного коммуниканта) 

 
 
 

Виды ошибок 
(русскоязычно-

гокоммуниканта) 

Показатели готовности к диалогу 
(англоговорящего коммуниканта) 

Расширение 
содержания 
предыдущей 
реплики 

Введение 
новой  

информации 

Отношение 
к собесед-
нику или 
его словам 

Количество 
подтем в 
микротеме 

Количест-
во слов  

в высказы-
ваниях 
микроте-

мы 
 
 
 

 
1б 

 
1в 

 
1г 

 
2а 

 
2б 

 
языковые 

-0,35 
(р=0,002) 

0,03 
(р=0,80) 

0,08 
(р=0,49) 

-0,32 
(р=0,006) 

0,14 
(р=0,24) 

 
речевые 

0,06 
(р=0,61) 

0,05 
(р=0,67) 

0,30 
(р=0,01) 

0,06 
(р=0,60) 

-0,21 
(р=0,065) 

 
лексические 

-0,05 
(р=0,70) 

-0,03 
(р=0,79) 

0,28 
(р=0,01) 

0,05 
(р=0,66) 

-0,07 
(р=0,54) 

 
грамматические 

-0,32 
(р=0,005) 

0,07 
(р=0,56) 

0,12 
(р=0,30) 

-0,33 
(р=0,004) 

0,08 
(р=0,51) 

 
орфографические 

0,49 
(р=0,00) 

0,10 
(р=0,38) 

0,08 
(р=0,50) 

-0,12 
(р=0,30) 

0,22 
(р=0,057) 

 
Как следует из таблицы 4, различные 

виды ошибок имеют разные по направлен-
ности корреляционные связи с показателя-
ми готовности к диалогу.  

Далее нами проверялась гипотеза о на-
личии значимых корреляционных связей 
между показателями информационной на-
сыщенности высказываний русскоязычного 
коммуниканта и готовностью к диалогу 
англоговорящего собеседника. Результаты 
корреляционного анализа представлены в 
таблице 5. 

Как видно из результатов, представ-
ленных в таблице 5, коэффициент лексиче-
ского богатства и выражение отношения к 
собеседнику не связаны с готовностью к 
диалогу, поэтому эти две переменные были 
исключены из дальнейшего анализа. 

Для проверки основной гипотезы о 
влиянии речевых особенностей русскоязыч-
ного коммуникатора на готовность к диалогу 
англоговорящего собеседника нами был ис-
пользован многомерный дисперсионный 
анализ. В качестве многомерной зависимой 
переменной выступала готовность к диалогу, 
поскольку показатели готовности к диалогу 

связаны друг с другом значимыми корреля-
ционными связями, что подтверждается 
также тестом сферичности Бартлетта 
(р=0,000). В качестве факторов нами были 
выбраны: языковые и грамматические 
ошибки (как наиболее часто встречающие-
ся), количество сложных предложений и ко-
личество слов в высказываниях микротемы 
(российских студентов). Остальные показа-
тели были исключены из анализа либо по-
тому, что они не имели связей с показателя-
ми готовности к диалогу, либо из-за их ма-
лой изменчивости. Для перечисленных фак-
торов нами были выделены по три градации 
в соответствии с частотным распределением 
их значений. Возможность применения мно-
гомерного дисперсионного анализа под-
тверждается результатами М-теста Бокса, в 
соответствии с которым дисперсионно-
ковариационные матрицы значимо не раз-
личаются (р=0,076). 

Результаты многомерного этапа дис-
персионного анализа с применением наи-
более мощного многомерного критерия 
Пиллая представлены в таблице 6. Из таб-
лицы исключены данные о взаимодействии 
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факторов, так как они не достигают уровня статистической значимости. 
Таблица 5 

Корреляционные связи между показателями информационной насыщенности  
высказываний и показателями готовности к диалогу собеседника 

 
Показатели ин-
формационной 
насыщенности 
высказываний 
(русскоязычно-

гокоммуниканта) 

Показатели готовности к диалогу 
(англоговорящего коммуниканта) 

Расширение 
содержания 
предыдущей 
реплики 

Введение  
новой  

информации 

Отноше-
ние к со-
беседнику 
или его 
словам 

Количество 
подтем  

в микротеме 

Количест-
во слов 

в высказы-
ваниях 

микротемы 
  

1б 
 

 
1в 
 

 
1г 
 

 
2а 

 
2б 

Коэффициент 
лексического 
богатства 

-0,08 
(р=0,52) 

-0,12 
(р=0,32) 

0,04 
(р=0,73) 

-0,19 
(р=0,11) 

-0,04 
(р=0,75) 

Высказывания, вы-
ражающие отноше-
ние к собеседнику 
или его словам 

0,12 
(р=0,32) 

0,19 
(р=0,10) 

0,05 
(р=0,69) 

-0,16 
(р=0,16) 

0,10 
(р=0,38) 

Количество  
сложных  

предложений 

-0,03 
(р=0,78) 

0,24 
(р=0,035) 

-0,20 
(р=0,09) 

-0,04 
(р=0,76) 

0,07 
(р=0,58) 

Повторение  
одного слова 

в одном  
предложении 

-0,34 
(р=0,003) 

-0,04 
(р=0,73) 

-0,26 
(р=0,02) 

0,20 
(р=0,08) 

-0,06 
(р=0,60) 

Количество слов  
в высказываниях 

микротемы 

0,61 
(р=0,000) 

0,28 
(р=0,013) 

0,30 
(р=0,008) 

0,36 
(р=0,001) 

0,57 
(р=0,000) 

 
Таблица 6 

Результаты многомерного теста 
 

Фактор Значимость 
Языковые ошибки 0,171 
Грамматические ошибки 0,044 
Количество сложных предложений 0,715 
Количество слов в высказываниях микротемы 0,004 

Многомерный тест показывает стати-
стически значимые результаты влияния 
факторов «Грамматические ошибки» и 
«Количество слов в высказываниях микро-
темы» (р<0,05) на готовность к диалогу. 

Результаты одномерных тестов позволя-
ют уточнить, на какие именно составляющие 
многомерной зависимой переменной влияют 
выделенные факторы. Для одномерного эта-
па необходимо выполнение допущения об 
однородности дисперсий. В соответствии с 
критерием Ливена, это условие выполняется 
только для переменных «Расширение содер-
жания предыдущей реплики» и «Количество 
слов в высказываниях микротемы». 

Обобщая результаты многомерного 
дисперсионного анализа, можно сделать вы-
вод о том, что в целом на готовность к диало-
гу англоговорящих студентов в наибольшей 

степени оказывают влияние два фактора: 
количество грамматических ошибок и коли-
чество слов в высказываниях русскоязычных 
студентов. Нам не удалось выявить отдель-
ные составляющие готовности к диалогу, на 
которые оказывает значимое влияние пер-
вый фактор – количество грамматических 
ошибок (таблица 7), поэтому мы можем го-
ворить только о влиянии этого фактора на 
всю совокупность показателей готовности к 
диалогу. Представленные в таблице 4 корре-
ляционные связи между количеством грам-
матических ошибок и показателями готов-
ности к диалогу собеседника являются отри-
цательными. Это позволяет делать вывод о 
том, что увеличение количества грамматиче-
ских ошибок в речи русскоязычных студен-
тов приводит к снижению готовности к диа-
логу их англоговорящих собеседников. 
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Таблица 7 
Оценка эффектов межгрупповых факторов 

 
Фактор Зависимые переменные Значимость 

Грамматические ошибки Расширение содержания  
предыдущей реплики 

0,084 

 Количество слов в высказываниях  
микротемы 

(англоговорящего коммуниканта) 
0,691 

Количество слов  
в высказываниях микротемы 

 (русскоязычного коммуниканта) 

Расширение содержания 
предыдущей реплики 0,001 

 Количество слов в высказываниях  
микротемы  

(англоговорящего коммуниканта) 
0,006 

 
Второй фактор – количество слов в вы-

сказываниях русскоязычных студентов – 
оказывает обратное влияние на готовность 
собеседников к диалогу, способствуя ее уве-
личению. В наибольшей степени этот фак-
тор влияет на такие составляющие готовно-
сти к диалогу англоговорящих собеседни-
ков, как использование вопросов или вы-
сказываний, расширяющих содержание 
предыдущей реплики, и количество слов в 
высказываниях микротемы (таблица 7).  

Вероятно, объем продуцируемого 
коммуникатором текста в данной ситуации 
воспринимается реципиентом как признак 
заинтересованности коммуникатора в теме 
дискуссии, а также свидетельствует о его 
речевой активности в осуществлении 
взаимодействия. Нормативность языково-
го оформления и информативная насы-
щенность высказываний русских студен-
тов, являющиеся следствием соответст-
вующего уровня владения английским 
языком, для американских студентов не 
представляются значимыми. Возможно 
предположить, что данный факт обуслов-
лен необходимостью следовать внешней 
установке со стороны преподавателя на 

толерантное отношение к речевым особен-
ностям собеседника, для которого англий-
ский язык не является родным. Здесь важ-
но пояснить, что из всех типов ошибок, 
отобранных для анализа, наибольшее 
влияние на готовность собеседника к про-
должению взаимодействия оказывают 
грамматические ошибки. В лингводидак-
тических исследованиях грамматические 
ошибки нередко характеризуют как наибо-
лее частотные в отношении критерия ком-
муникативной значимости и относят к ка-
тегории так называемых коммуникативно 
грубых ошибок [6]. Соответственно, имен-
но грамматические ошибки в большей сте-
пени препятствуют реализации коммуни-
кативного намерения говорящего и, как 
результат, достижению взаимопонимания 
между межкультурными коммуникантами. 

В завершении представленного иссле-
дования сформулируем методические ре-
комендации по организации эффективного 
межкультурного письменного онлайн-
общения на английском языке в учебном 
контексте с учетом выявленных факторов, 
влияющих на готовность реципиента к кон-
такту (таблица 8).  

Таблица 8 
 

Дефициты в отношении вла-
дения английским языком 

Методический комментарий 

недостаточный уровень владения 
содержательной стороной общения 

 

увеличение объема каждого высказывания за счет поста-
новки вопросов относительно предмета речи собеседни-
ку, использования стратегий коммуникативной под-
держки собеседника и поддержания беседы, иллюстра-
ции предмета высказывания личными примерами и др. 

недостаточный уровень владения 
грамматическим материалом 

построение более простых в структурном отношении 
предложении с учетом имеющихся в языковом арсенале 
грамматических структур 

недостаточный уровень владения 
лексическим материалом 

использование перифраза, обращение к собеседнику  
с просьбой озвучить незнакомое слово, замена незнако-
мого слово имеющимся в словарном запасе 
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общий низкий уровень владения 
языковым материалом 

реализация более простых коммуникативных задач  
в соответствии с тематикой общения, позволяющих 
включиться в межкультурное взаимодействие  

Согласно полученным результатам, 
ошибки в иноязычной речи русских студентов 
не оказывают существенного влияния на от-
ветную активность их американских собесед-
ников. Поэтому считаем целесообразным вы-
строить общий вектор данных рекомендаций 

в направлении помощи студентам в преодо-
лении психологического феномена ошибко-
боязни как психологического и речевого барь-
ера при использовании иностранного языка в 
межкультурном общении и повышения уров-
ня коммуникативно-речевой активности. 
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АННОТАЦИЯ. Настоящая статья раскрывает специфику студенческой стажировки за рубежом и особен-
ности деятельности по организации художественной выставки в рамках международной студенческой 
стажировки, выступающей элементом академической мобильности вуза. Актуальность исследования обу-
словлена противоречием между необходимостью организации художественной выставки как способа ме-
ждународной студенческой стажировки и отсутствием обоснования и описания алгоритма организации 
международной студенческой стажировки. Международная деятельность, которая напрямую может быть 
связана с международной студенческой стажировкой, является немаловажным показателем эффективно-
сти вузов. При этом в вузах, в том числе в Екатеринбургской академии современного искусства, зачастую 
наблюдается недопонимание значимости международной студенческой стажировки студентами, отсутст-
вует алгоритм ее организации. Настоящая работа призвана восполнить этот пробел путем представления 
разработанного авторами алгоритма с обоснованными и конкретизированными этапами и содержанием 
процесса организации художественной выставки за рубежом как способа международной студенческой 
стажировки. 
Помимо этого, в статье охарактеризована художественная выставка как социокультурное явление, проана-
лизированы варианты проведения международных студенческих стажировок в российских и зарубежных 
вузах, описано содержание проекта «Краски Урала», реализуемого с участием студентов в городе Прага. 
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ABSTRACT. The article discloses the specificity of students’ internship abroad and the peculiarities of organi-
zation of an arts exhibition in the framework of international students’ internship, which serves as an element 
of intensifying academic mobility of the university. The urgency of research is determined by the contradic-
tion between the necessity of organization of an arts exhibition as a means of students’ international intern-
ship and the absence of the description and grounds for the algorithm of international students’ internship. 
International activity, which can be connected with international students’ internship, is an important index 
of effectiveness of the university. At the same time, many universities including Ekaterinburg Academy of 
Contemporary Art underestimate the importance of international students’ internship, which manifests itself 
in the absence of the algorithm for organization of such internship. The given research may fill the gap by pre-
senting an algorithm worked out by the authors of the article with reasonable and detailed stages and the con-
tent of the process of an arts exhibition organization as a means of students’ international internship. Besides 
the article characterizes the art exhibition as a socio-cultural phenomenon, analyzes the variants of students’ 
international internship in Russian and foreign universities, describes the content of the project “Colors of the 
Urals”, organized with the help of students in Prague. 

нтеграционные процессы, проис-
ходящие в мировом сообществе во 

всех сферах человеческой деятельности, 
закономерно затронули систему высшего 
профессионального образования [4, с. 126], 
выразившись, в том числе, в появлении и 
нарастании академической мобильности.  

Академической мобильностью являет-
ся перемещение кого-либо, имеющего от-
ношение к образованию, на определенный 
(обычно от семестра до года) период в дру-
гое образовательное учреждение (в своей 

стране или за рубежом) для обучения, пре-
подавания или проведения исследований, 
после чего учащийся, преподаватель или 
исследователь возвращается в свое основ-
ное учебное заведение. Данное понятие не 
связано с эмиграцией или длительным пе-
риодом обучения (работы) за рубежом», – 
такое определение академической мобиль-
ности дано в рекомендациях Комитета ми-
нистров Совета Европы в 1996 году [12]. 

Академическая мобильность способна 
обеспечить существенные изменения в сис-

И 
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теме образования – рост значения человече-
ского «капитала», в развитых странах со-
ставляющего 70–80 % национального богат-
ства, что обуславливает интенсивное, опере-
жающее развитие образования как молоде-
жи (вузовское образование), так и взрослого 
населения (постдипломное образование, по-
вышение квалификации). Академическая 
мобильность как важный инструмент фор-
мирования глобального образовательного 
пространства проявляется в разных формах 
учебной деятельности, одной из которых 
является международная студенческая ста-
жировка, отличающаяся большей субъект-
ностью и самостоятельностью в сравнении с 
другими формами обучения. 

Стажировку, как правило, определяют 
как специально организованное взаимодей-
ствие специалистов – ученых, практиков и 
стажеров по овладению современным со-
держанием и технологиями деятельности. 
Стажировка помогает стимулировать выра-
ботку стратегии последовательного форми-
рования личного профессионального опыта, 
давая возможность каждому стажеру само-
стоятельно определить новые перспективы 
изучения теории, способствует мотивации к 
дальнейшему карьерному росту, усилению 
роли творчества в практической деятельно-
сти и позволяет добиваться высоких конеч-
ных результатов деятельности [8, с. 16]. 

Опыт практиков показывает, что имен-
но стажировка предоставляет возможность 
стажерам активно и реально участвовать в 
планировании, реализации, оценивании и 
коррекции обучающего процесса. Появля-
ется возможность сделать обучение строго 
индивидуализированным, адресным, чет-
ким и функциональным. Стажировка пре-
допределяет развитие у стажера самостоя-
тельного, творческого и ответственного 
подхода к своему обучению, приобретение 
им навыков и умений организации глав-
нейшего вида человеческой деятельности – 
деятельности учения. Она способствует во-
влечению стажера в процесс постоянного 
самосовершенствования, который ведет к 
развитию личности, выработке личностных 
и профессиональных навыков. Совместная 
деятельность активных участников стажи-
ровки позволяет повысить эффективность, 
реальную значимость процесса обучения, 
процесса научного исследования для каж-
дого стажера (О. В. Новохатько и др.). 

Анализ вариантов организации между-
народной студенческой стажировки позво-
лил заключить, что на сегодняшний день 
российские и зарубежные вузы предлагают 
следующие виды деятельности:  

– студенческие обмены (МГИМО, УрФУ и др.);  
– научно-исследовательская деятель-

ность (Факультет свободных искусств и наук 

при Санкт-Петербургском государственном 
университете, Академический научный 
центр Пражской Академии изящных ис-
кусств и др.);  

– направление в зарубежную организа-
цию по специальности для выполнения кон-
кретных учебных задач (МГУКИ, УрФУ и др.);  

– тренинги и семинары за рубежом 
(Международный Союз Молодежи и др.). 

В качестве стажировочных баз высту-
пают различные научные, культурные, об-
щественные организации, в том числе, вузы 
(УрФУ, МГАХИ им. В. И. Сурикова и др.). 
Варианты организации международной сту-
денческой стажировки, предлагаемые оте-
чественными и зарубежными вузами, как 
правило, имеют либо теоретический, либо 
практический характер.  

Для вузов, реализующих образователь-
ные программы в области культуры и ис-
кусства, большое значение имеет организа-
ция международных стажировок, позво-
ляющих научить практике деятельности в 
сфере культуры. Вариантом проведения 
практикоориентированной стажировки сту-
дентов за рубежом может стать организация 
зарубежной художественной выставки. 

Являясь одним из самых интересных фе-
номенов современной культуры, художествен-
ная выставка представляет собой рационально 
организованный комплекс идейных, смысло-
вых, эстетических и материальных компонен-
тов, концентрируя на своей территории мно-
гие актуальные явления искусства и культуры, 
участвуя в становлении и развитии общечело-
веческих ценностей общества. «Используя в 
качестве своего основного выразительного 
средства репрезентативность как наиболее 
эффективный способ передачи информации, 
выставка апеллирует к чрезвычайно широко-
му спектру понятий и ассоциаций в самых 
разнообразных областях гуманитарной отрас-
ли знания» [2, с. 3]. 

Современная художественная выстав-
ка – это показ произведений искусства ши-
рокой публике, организованный на кон-
кретный срок в определенном месте. Как 
социокультурное явление ее характеризуют 
не только степень охвата сфер человеческой 
деятельности, но и вовлекающая в творче-
ское пространство художественная среда, 
включение посетителей в процесс художе-
ственно-творческого взаимодействия. Для 
художественной выставки характерны куль-
турно-эстетическая и социальная направ-
ленность, способствующая организации до-
суга на высоком культурном уровне; дос-
тупность, а также принадлежность выстав-
ки к основной деятельности культурных и 
образовательных учреждений. 

Анализ вариантов организации художест-
венной выставки за рубежом отечественными 
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галеристами позволил нам выделить ряд ха-
рактерных особенностей процесса. Во-первых, 
отбор экспонируемых работ необходимо про-
водить с учетом специфики художественного 
восприятия у зарубежного зрителя, поскольку 
жизненный, художественный опыт и ценности 
посетителей выставки в разных странах могут 
существенно разниться. Во-вторых, значи-
тельного внимания требует техническое со-
провождение организационного процесса: так, 
составление информационного сопровожде-
ния и проведение мероприятий в рамках вы-
ставки должно осуществляться как минимум 
на двух языках; необходимо предусмотреть 
оформление документов на вывоз экспони-
руемых работ, а также прохождение таможен-
ного контроля. При этом основные этапы ор-
ганизации художественной выставки, такие 
как планирование, организация (подготовка), 
реализация и завершение, являются универ-
сальными, типичными. 

Алгоритм организации художественной 
выставки как способа международной сту-
денческой стажировки разрабатывался нами 
на основе прохождения стажировки студен-
тами Екатеринбургской академии современ-
ного искусства в рамках реализации проекта 
«Краски Урала» в городе Прага в 2014 году. 
Содержание проекта «Краски Урала» вклю-
чало организацию и проведение совместной 
художественной выставки, посвященной 
творчеству уральских профессиональных ху-
дожников и учащихся детской художествен-
ной школы.  

Международная студенческая стажиро-
вочная программа в рамках проекта «Краски 
Урала» была направлена на повышение ком-
петентности студентов и приобщение их к 
культуре Чехии и Австрии, а также предоста-
вила студентам возможность участия в орга-
низации художественной выставки за рубе-
жом в области актуального современного ис-
кусства, применения знаний на практике, 
роста культурного потенциала. 

Алгоритм организации художественной 
выставки как способа международной сту-
денческой стажировки рассчитан на участие в 
организации зарубежной выставки студентов 
разных курсов, профилей и предполагает ра-
боту в команде. Рабочая группа по организа-
ции зарубежной художественной выставки 
может состоять из управленцев-профес-

сионалов (в первую очередь, куратора вы-
ставки), художников – участников выставки и 
студентов – организаторов и технических по-
мощников, что позволяет обеспечить качест-
венное выполнение организационно-
выставочных работ. 

Описание алгоритма позволяет деталь-
но представить процесс организации худо-
жественной выставки как способа междуна-
родной студенческой стажировки вузами и 
планомерную его реализацию. Указанный 
процесс состоит из трех основных этапов: 
подготовительного, реализационного и за-
ключительного. 

Этап подготовки включает подэтапы: 
планирования, разработки программы прак-
тики, разработки международной стажиро-
вочной программы, создания рабочей груп-
пы, обсуждения условий поездки, подготовки 
к выставке.  

Этап реализации состоит из подэтапов: 
подготовки экспозиции выставки, проведе-
ния выставки, реализации культурной про-
граммы, демонтажа выставки.  

На заключительном этапе происходит 
завершение стажировки, ее описание и фор-
мирование отчетных документов.  

Алгоритм может быть представлен в ви-
де схемы и конкретизирован в таблицах через 
список основных исполнителей, необходи-
мых документов. На наш взгляд, подобная 
конкретизация облегчает управление процес-
сами организации и проведения художест-
венной выставки в рамках международной 
студенческой стажировки. 

Апробированный алгоритм позволяет: 
обеспечить условия для роста новых профес-
сиональных кадров; увеличить практический 
опыт работы студентов в зарубежных проек-
тах; использовать другими российскими ву-
зами универсальный инструментарий орга-
низации международных студенческих ста-
жировок. Данный алгоритм может быть ис-
пользован различными российскими и зару-
бежными учреждениями высшего и среднего 
специального образования в неизменном ви-
де, а также стать основой для разработки ал-
горитма по организации а) конкретной худо-
жественной выставки, б) международной 
стажировки преподавателей и/или других 
сотрудников образовательных учреждений в 
определенных условиях. 
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стартапа MOOCs. Описаны технологии использования таких образовательных платформ, как 
«Arzamas», «Coursera», «EdX», «Лекториум», «Открытое образование», «Постнаука». Виртуальная 
академическая мобильность позволяет современно и экономично согласовывать предпочтения сту-
дентов и преподавателей в достижении цели обеспечения высокого качества профессионального об-
разования, предоставляет возможность получения уникального образовательного опыта, способствует 
формированию самостоятельности, ответственности, дисциплинированности студентов. 
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ABSTRACT. The new format of online education – МООСs (massive open online courses) – can be effec-
tively used by university teachers as a supplement or alternative to classroom training. The article de-
scribes the author's experience of a study of virtual academic mobility of students with the help of МООСs: 
compensation of missed classes material, motivation of continuing professional education, study of the 
best pedagogical experience, use of video for self-study and preparation for classes, creating activity in the 
project and startup mode of MOOSs. The authors used the following educational platforms as Arzamas, 
Coursera, EdX, Lectorium, OpenEdu and Postnauka. Virtual academic mobility allows to timely and cost-
effectively coordinate the preferences of students and teachers to achieve the goal of high-quality profes-
sional education, it provides the ability to create a unique educational experience, promotes the formation 
of self-reliance, responsibility and discipline of students.  

обильность (или мобильности – 
по Дж. Урри) смело можно на-

звать чертой современного общества. Мо-
бильность проявляется во всех без исклю-
чения сферах жизни человека: семье, рабо-
те, учебе, досуге, включая путешествия. При 
этом особое значение придается формиро-
ванию профессиональной мобильности в 
подготовке современных специалистов [6]. 
Студент по определению находится в ситуа-
ции мобильности, обретая новый образова-
тельный (а вслед за ним и социальный) ста-
тус. Мобильность свойственна студентам с 
позиции поколенческого анализа – идет 

активное освоение новых социальных ро-
лей, практик, проба отношений, форм са-
мореализации и пр. Пресловутое «клипо-
вое» сознание превращается в жизнь в 
форме клипа с высокой скоростью и посто-
янной сменой картинок. Как следствие – 
фланёрство во всем, включая учебу.  

Своего рода «переключение» разных 
режимов социальности для современного 
студента свойственно в том числе потому, 
что получение профессионального образо-
вания зачастую не является приоритетом. 
В приоритете – социализационные функ-
ции – коммуникации, опыты, самоиденти-

М 
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фикация, продление жизни в роли учаще-
гося и пр. Эта характеристика нынешнего 
поколения студентов вынуждает препода-
вателей работать в режиме «перформан-
са» – активно использовать геймификацию, 
усиливать значение визуальной информа-
ции, эксплуатировать возможности друже-
ственных для молодежи ресурсов – Интер-
нета, в частности. Таким образом легче 
«удержать в аудитории», повысить мотива-
цию изучения профессиональных дисцип-
лин, статус которых в глазах студентов бы-
вает не слишком высок. В реальной аудито-
рии, к сожалению, нет уютного дивана или 
кресла, неудобно пить чай/кофе, время на-
чала и окончания занятий неудобны сту-
дентам, нельзя прервать преподавателя, 
чтобы через несколько часов продолжить 
обучение и т.д. Зато все это возможно в он-
лайн-обучении.  

Как все в Интернете, обучение онлайн 
экономит индивидуальные и корпоратив-
ные ресурсы и является дружественной 
формой для постоянных пользователей. По 
данным исследовательской компании TNS, 
в марте 2015 года аудитория российского 
Интернета составляла 82 млн чел. – 66% 
населения России в возрасте 12–64 в горо-
дах и малых населенных пунктах и 74% в 
городах с населением более 100 тысяч чело-
век. Однако в группе молодых людей доля 
пользователей Интернета приближается к 
100%, особенно в мегаполисах. Так, в Ека-
теринбурге проникновение Интернета в 
возрастной группе 18–24 года у мужчин со-
ставляло 99%, у женщин – 97% [13]. 

Виртуальная академическая мобиль-
ность является своего рода ответом на мно-
гие проблемы преподавания в современном 
вузе: мотивацию обучения, дружественность 
студентам, востребованность использования 
мировых достижений науки и практики. 

Современные российские исследовате-
ли пока неактивно обращаются к описанию 
как самого феномена виртуальной акаде-
мической мобильности, так и методических 
возможностей использования таких ресур-
сов. Тем не менее, описаны особенности 
академической мобильности в российских 
условиях [12], возможности применения 
идеологии и технологии академической мо-
бильности в виртуальном пространстве за 
счет применения ДОТ [4], что представля-
ется затруднительным из-за различия стан-
дартов дистанционного обучения в России и 
зарубежных странах [5]. Виртуальная ака-
демическая мобильность рассматривается 
также отечественными авторами как инст-
румент развития единого образовательного 
пространства [11]. В данной же статье ак-
цент делается на возможностях и ограниче-
ниях использования потенциала МООСs в 

повседневной работе преподавателя вуза с 
обычными студентами.  

Если под академической мобильностью 
имеется в виду перемещение студентов и 
преподавателей вузов на определенный пе-
риод в другое образовательное или научное 
заведение в пределах или за пределами сво-
ей страны с целью обучения или препода-
вания, то виртуальная академическая мо-
бильность для студентов – это дистанцион-
ное, с использованием Интернета, – обуче-
ние в другом вузе в рамках образовательной 
программы.  

Операционально виртуальная акаде-
мическая мобильность студента – это уча-
стие в образовательном процессе другого 
учебного заведения посредством техноло-
гий Интернета, то есть участие в образова-
тельных курсах в качестве слушате-
ля/студента. Отдельно можно анализиро-
вать виртуальную академическую мобиль-
ность студентов в научной сфере – участие в 
международных научных мероприятиях, но 
это – цель другого исследования.  

Типология студентов в режиме реаль-
ной академической мобильности (фримуве-
рами называют студентов, отправляющихся 
в другие учебные заведения по собственной 
инициативе на условиях самофинансирова-
ния, а программными – студентов-участ-
ников программ студенческого обмена на 
институциональном уровне – кафедра, фа-
культет, университет и пр.) может быть экс-
траполирована и на виртуальную академи-
ческую мобильность: учиться онлайн мож-
но по собственной инициативе (и быть 
фримувером), а можно учиться в другом 
университете по инициативе преподавателя 
или вуза, при этом никуда уезжать не тре-
буется. Международное сотрудничество 
реализуется вузом и в сетевой форме. Так, в 
Институте психологии УрГПУ в сотрудни-
честве с Университетом Восточной Кароли-
ны (США) реализуется международный 
культурно-образовательный проект «Гло-
бальные партнеры в образовании», цель 
которого – обеспечение академической мо-
бильности обучающихся вузов через сете-
вую форму взаимодействия. Объединяя 
студентов из более чем 40 стран, проект 
предоставляет молодым людям уникальную 
возможность приобретения опыта непо-
средственного межкультурного взаимодей-
ствия на английском языке в условиях вир-
туальной образовательной среды.  

Было бы неверно считать виртуальной 
академической мобильностью посещение 
сайта другого вуза или знакомство с зару-
бежными исследованиями. Как и в класси-
ческой академической мобильности, важ-
ное значение имеет длительность обучения 
и возможность формальной конвертации 
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результатов обучения, освоение ключевых 
для образования форм активности – изуче-
ние материала и отчетность. Академиче-
ской мобильностью не считаются даже за-
рубежные стажировки студентов из-за не-
значительного времени пребывания, а так-
же отсутствия ситуации «ролевого погру-
жения». Так и с виртуальной мобильно-
стью – значение имеет «ролевое погруже-
ние». Недостаточно послушать на Youtube 
на английском языке лекцию Майкла Бура-
вого, профессора Университета Беркли, или 
на «Политру» на русском языке – лекцию 
Зигмунда Баумана, профессора Лидского 
университета. Важно оценить комплексно 
учебу в другом вузе – стиль, уровень, каче-
ство, профессиональный словарь и визу-
альный ряд, практику преподавания и от-
четности, и все это – в Интернете. 

С этой точки зрения наиболее подхо-
дящим для виртуальной академической мо-
бильности являются MOOCs – массовые 
открытые онлайн-курсы, появившиеся в 
образовательном пространстве в 2011 году. 
Ведущие университеты мира размещают 
свои курсы в открытом доступе на онлайн-
платформах, таких как Coursera [2], EdX [3] 
и др. Любой человек может стать слушате-
лем, например, Стэндфордского универси-
тета, Университета Дюка или НИУ «Высшая 
школа экономики». В таком формате он-
лайн-образования есть весь учебно-
методический набор (программа курса, ви-
деолекции, иногда – еще и текст, задания 
по каждому модулю – как правило, тесты и 
итоговый тест), и студент, успешно про-
шедший обучение (длительностью обычно 
от четырех недель и более), может получить 
сертификат (платно или бесплатно) с целью 
формальной конвертации образования.  

Виртуальная академическая мобиль-
ность посредством MOOCs способствует 
эффективному и современному достиже-
нию целей вуза – созданию комплекса ус-
ловий для формирования и развития про-
фессиональных компетенций будущего 
специалиста.  

Трудно дать полный перечень ресурсов 
для рассматриваемой виртуальной акаде-
мической мобильности из-за огромного их 
числа и постоянного развития. Укажем на 
те, что активно используют авторы.  

Среди англоязычных платформ для 
МООСs есть признанные лидеры – Курсера 
(Coursera) и ЕdX. На Coursera в ноябре 
2015 года обучалось 16 млн человек, кото-
рые осваивали 1,5 тысяч курсов, подготов-
ленных 136 вузами-партнерами. На 500 
курсах EdX учится 5 млн человек с помо-
щью 40 вузов-партнеров. 

Огромное число обучающихся является 
характерной особенностью MOOCs, потому 

что барьеры входа отсутствуют – любой же-
лающий может записаться. Есть барьеры вы-
хода [14] – шанс окончить МООСs. К факто-
рам, положительно влияющим на окончание 
онлайн-курса, относятся социально-демогра-
фические характеристики (пол, возраст), 
опыт предыдущего участия в онлайн-
обучении, метакогнитивная саморегуляция и 
локус контроля. Собственно, это касается и 
эффективности дистанционного образования 
в целом. Одним словом, только самые подго-
товленные и мотивированные оканчивают 
МООСs. И их совсем мало – от 5 до 7%. 

Типологизация МОOСs в Рунете по 
критерию формализованности образования 
включает 2 группы ресурсов – 1) с возмож-
ностью получения сертификата (высокая 
возможность конвертации); и 2) без полу-
чения сертификата (просветительские). На 
Coursera в 2014 году появились русскоязыч-
ные курсы, большое число МООСs имеют 
русские субтитры (что сделано в режиме 
краудфандинга), однако подавляющее 
большинство МОССs – на английском языке.  

Отечественные платформы с полно-
ценными образовательными программа-
ми – это «Универсариум» [15], «Лектори-
ум» [7] и открывшееся в сентябре 2015 года 
«Открытое образование» [8] со слоганом 
«Курсы ведущих вузов России для каждого 
без ограничений», с 46 курсами по 8 на-
правлениям подготовки с 8 вузами-
партнерами (МГУ им. М. В. Ломоносова, 
МФТИ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, Политех, 
СПбГУ, Университет ИТМО, УрФУ). 

Надо сказать, что эта образовательная 
платформа максимально пригодна не толь-
ко для достижения целей виртуальной ака-
демической мобильности, но и для образо-
вательного аутсорсинга. По инициативе ву-
за студенты могут изучить ту или иную дис-
циплину онлайн, получить аттестацию, а 
вуз сэкономит на учебной нагрузке. Он-
лайн-образование вообще считалось внача-
ле подрывной инновацией для классиче-
ского университетского образования. Вряд 
ли это произойдет, но можно смело гово-
рить о разрушительной инновационной ро-
ли отечественных русскоязычных МООСs 
для вузов «средней руки», так называемых 
«региональных» – с низкоресурсным обу-
чением, слабым профессорско-преподава-
тельским составом и пр. «Вузы-пылесосы», 
притягивающие абитуриентов с высокими 
баллами ЕГЭ, получают еще больше шансов 
формировать свой контингент через созда-
ваемые ими МОOСs. Вообще, разработка 
МООСs – важная часть брендирования со-
временного университета и рекрутинга вос-
требованных абитуриентов.  

Второй тип – группа образовательных 
онлайн-ресурсов, предоставляющих образо-
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вательный контент и формат обучения преж-
де всего в целях просвещения: здесь не в пол-
ном объеме представлен образовательный 
контент (есть видео- и текстовые материалы, 
но нет тестовых заданий и возможности по-
лучения сертификата). Среди российских 
можно назвать Arzamas, Постнаука и тот же 
Лекториум, изначально развивавшийся 
именно в таком режиме, а теперь форми-
рующий классические МООСs (26 массовых 
открытых онлайн-курсов и 4000 часов видео 
без учебно-методического сопровождения). 
Для преподавателя наличие этих просвети-
тельских платформ предоставляет даже 
больше методических возможностей, чем 
традиционные МООСs. Ведь образование 
максимально открыто: записываться на курс 
не надо, сроки освоения контента отсутству-
ют, как и языковые барьеры и пр.  

Итак, массовые открытые онлайн-курсы 
являются эффективным ресурсом препода-
вателя вуза в достижении целей качества 
образования, повышения мотивации обу-
чающихся, экономии личных и корпоратив-
ных ресурсов. Какие методические решения 
в достижении этих целей возможны? 

Опишем наш методический опыт, ука-
зав последовательно на проблемную ситуа-
цию, дефицит ресурсов для преподавателя 
вуза, задание студентам, используемые ре-
сурсы, уникальность учебной активности 
студентов, а также на ограничения приме-
нения методики. 

1. Проблемой в современной высшей 
школе являются пропуски аудиторных за-
нятий. Зачастую студенты объясняют свое 
отсутствие в аудитории занятостью на ра-
боте. Преподаватель может предложить 
студенту пройти МООСs вместо учебного 
курса в аудитории, предъявить сертификат 
об окончании и получить аттестацию по 
дисциплине. Сделать это можно на любом 
классическом МООСs с возможностью по-
лучения сертификата (Открытое образо-
вание, Coursera, ЕdX, Лекториум, др.). 
Преимущество для студента в том, что он 
организует учебное время по своему жела-
нию, преподаватель же не контролирует 
посещаемость студентов, выразивших го-
товность пройти МООСs. Прохождение 
МООСs и получение сертификата также 
способствует успешному трудоустройству 
студента после окончания вуза – на рабо-
тодателя может произвести благоприятное 
впечатление обучение в зарубежных вузах 
или российских лидерах высшего образо-
вания. Ограничением применения такого 
методического подхода является сам на-
бор МООСs (может не быть ресурса из 
учебного плана), а также в случае с анг-
лоязычными образовательными платфор-
мами языковой барьер. 

2. Сокращение количества и объема 
грантового финансирования негативно 
влияет на возможность обучения за рубе-
жом талантливых студентов ведущих рос-
сийских университетов ввиду дефицита ре-
сурсов. Преподаватель может инициировать 
обучение таких студентов в режиме вирту-
альной академической мобильности – вы-
брать МООСs ведущих университетов мира 
на любых мировых платформах МООСs, а 
также на отечественной платформе «От-
крытое образование». В результате – до-
полнение образования за счет современных 
мировых достижений науки и образования, 
формирование академической стратегии на 
глобальном уровне для студентов, демонст-
рирующих высокие достижения. Такая тех-
нология работает и на снижение неравных 
возможностей студентов из семей различ-
ного социального статуса и их влияние на 
академические достижения. 

3. С ресурсными ограничениями про-
хождения вузовской педагогической прак-
тики сталкиваются многие преподаватели в 
программах магистратуры и аспирантуры: 
поехать осваивать передовой опыт невоз-
можно из-за отсутствия средств, и даже в 
городе вузы неохотно принимают практи-
кантов. Магистранты во время вузовской 
педпрактики могут записаться на МООСs, 
оценить УМКД, стиль преподавания, фор-
мы отчетности и пр. Для этого можно ис-
пользовать любые МООСs. Достигается в 
весьма экономичном режиме цель знаком-
ства с передовым педагогическим опытом 
организации и преподавания вузовских 
дисциплин.  

4. Интенсификация труда вузовского 
преподавателя приводит к тому, что на ра-
боту с особыми (высокомотивированными) 
группами студентов не остается времени. 
Преподаватель может предложить таким 
студентам углубить знания по учебной дис-
циплине за счет онлайн-образования в ре-
жиме МООСs или просветительских курсов. 
Для этого подходят не только Coursera, EdX 
и Открытое образование, но и Arzamas [1], 
Постнаука [10] и Лекториум. Определен-
ным ограничением является языковой 
барьер (но не для студентов языковых спе-
циальностей!), а также отмечаемый уже не-
достаточно широкий спектр МООСs.  

5. Предпочтения студентов и препода-
вателей в выборе учебного материала часто 
не совпадают: студенты предпочитают «об-
легченные» материалы – видео, презента-
ции и пр., с трудом осваивая многостранич-
ные тексты. В этой ситуации выходом мо-
жет быть использование уже имеющихся 
видеолекций авторитетных исследователей 
на таких просветительских платформах, как 
Постнаука, Arzamas и Лекториум. Стан-
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дартный формат видео – от 10 минут и до 
1,5 часов. Студенты могут посмотреть такие 
видеолекции по заданию преподавателя, 
реализуя цели самостоятельной работы, 
при подготовке к семинарскому занятия, 
промежуточной аттестации и пр. А если 
студенты дома смотрят видео, а в аудитории 
его обсуждают, это уже использование осо-
бой технологии – «перевернутый класс» [9]. 
Уникальность учебной активности студен-
тов – в свободном распоряжении своим 
временем при выполнении задания, друже-
ственности учебного контента, возможно-
сти быть слушателем лекций авторитетных 
российских и зарубежных исследователей.  

6. Наконец, студенты могут не только 
учиться на МОOСs, но и создавать их. По-
знакомившись с ресурсами онлайн-
образования, студенты могут получить зада-
ние разработать проблематику просвети-
тельского или с формальной конвертацией 
учебного курса в рамках определенной дис-
циплины. Например, в выполняя такое за-
дание в рамках курса «Демография и соци-
альная статистика», студентка Лена К. обра-
тила внимание на то, сколь мало научных 
данных о современной семье представлено в 
популярных интернет-ресурсах, и предло-
жила создать популярный массовый откры-
тый онлайн-курс на тему «Создавать семью 
по-научному». Задание по созданию МООСs 
интересно студентам потому, что предпола-

гает инновационную активность и может 
стать источником настоящего проекта (вы-
пускная квалификационная работа или 
стартап в бизнесе). Первоначальное знаком-
ство с рынком МООСs предполагает обра-
щение к любому образовательному сегменту. 

Итак, описаны методические приемы 
использования арсенала МООСs в работе 
преподавателя вуза – от полноценной уче-
бы на массовом открытом онлайн-курсе до 
самостоятельного создания студентом в 
проектном режиме МООСs. Виртуальная 
академическая мобильность никогда не 
сможет заменить реальную с ее богатством 
опыта социального взаимодействия, опыта 
преодоления трудностей межкультурной 
коммуникации, знакомством с традициями 
зарубежной науки и образования, перспек-
тивами поиска работы на глобальном рын-
ке труда. Но виртуальная академическая 
мобильность является важным компонен-
том офлайн-образования в российском вузе, 
позволяя современно и экономично согла-
совывать предпочтения студентов и препо-
давателей в достижении цели обеспечения 
высокого качества профессионального об-
разования, предоставляя возможность по-
лучения уникального образовательного 
опыта, способствуя формированию само-
стоятельности, ответственности, самодис-
циплинированности студентов.  
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АННОТАЦИЯ. Стремительность современных преобразований в обществе вызывает к жизни спрос 
на специалистов, которые умеют анализировать постоянно изменяющиеся социально-экономичес-
кие условия, принимать и осуществлять нестандартные решения в ситуации рыночной конкурен-
ции, преодолевать стереотипы в решении вопросов не только производственной, но и личностной 
сфер, что находит отражение в таком понятии, как мобильность. Подготовка специалистов, готовых 
и способных откликаться на все изменения, происходящие в обществе, умеющих предвидеть и про-
гнозировать глубинные изменения в профессиональной деятельности, – важнейшая проблема со-
временного профессионального образования. В процессе бучения в вузе проходит адаптация сту-
дента к изменившимся условиям получения образования, образовательной среде, к социально-про-
фессиональному окружению, что в свою очередь дает возможность стабильно функционировать в 
ходе профессиональной подготовки. В образовательном пространстве вуза будущий специалист 
ищет пути самореализации, включается в процесс собственного профессионального становления, 
развития. Актуальность исследования определяется необходимостью подготовки в образовательной 
среде вуза специалистов, обладающих сформированной готовностью к профессиональной мобиль-
ности, свободно и критически мыслящих, готовых к техническим и социальным преобразованиям, 
способных к инновационной, преобразовательной деятельности, проектированию стратегии собст-
венного профессионально-личностного развития. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY MOBILE SPECIALIST  
IN UNIVERSITY SOCIO-CULTURAL EDUCATIONAL SPACE AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM 
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ABSTRACT. Swift changes in the modern society call forth a demand for professionals who know how to 
analyze constantly changing socio-economic conditions, to adopt and implement non-standard decisions 
in situations of market competition, to overcome stereotypes in the decision of questions of not only manu-
facturing, but also of personal spheres; all these abilities are included in the concept of mobility. Training 
of specialists, well-prepared and capable to respond to all challenges of society, able to anticipate and pre-
dict radical changes in professional activity, is the most important problem of the modern professional ed-
ucation. While they are at a higher education establishment, the students adapt to the changing conditions 
of education, educational environment, socio-professional environment, which, in its turn, ensures stable 
functioning during training. In the educational space of a higher school the future specialist is looking for 
self-realization and is included in the process of their own professional formation and development. The 
importance of the undertaken research is defined by the need of training in the educational environment of 
the University well-prepared experts possessing professional mobility, critical thinking, and ready to adapt 
to technical and social changes, capable of innovative, transforming activities, of designing their own pro-
fessional and personal development. 

одготовка специалистов, готовых и 
способных «откликаться» на все 

изменения, происходящие в обществе, уме-
ющих предвидеть и прогнозировать глу-
бинные изменения в профессиональной 
деятельности, – важнейшая проблема со-
временного профессионального образова-
ния и в отдельности каждого вуза. Практи-
ка работы вузов зафиксировала некоторую 
разрозненность, эпизодичность в обеспече-
нии развития профессиональной мобиль-
ности будущих специалистов, отсутствие 

внимания к потенциалу социокультурного 
образовательного пространства. 

Социокультурное образовательное про-
странство вуза представляет собой интегра-
тивный фактор личностного становления 
будущего специалиста, влияние которого 
осуществляется через включение последне-
го в самые разнообразные сферы. Это и есть 
то пространство совместного творчества, 
жизнедеятельности студентов, преподава-
телей, работодателей, структура которого 
определена спецификой образовательного 

П 
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учреждения при выборе ценностей, спосо-
бов самореализации, а также раскрытия 
индивидуальных ресурсов личности. 

Используемые в литературе понятия 
«образовательная среда», «образовательное 
пространство», «социокультурное про-
странство» и т. д. в настоящее время по-
разному трактуются учеными.  

С нашей точки зрения, теоретически 
проработанным является подход В. И. Сло-
бодчикова [14], который под образователь-
ным пространством понимал существующее 
место в социуме, в котором возникает мно-
жество отношений и связей, совершаются 
по развитию индивида и его социализации 
специальные виды деятельности. Причем, в 
данном пространстве собраны различные 
факторы, условия, связи и взаимодействия 
субъектов образования, которые определя-
ют характер образования в целом.  

При этом автор, с одной стороны, ви-
дит истоки среды в культуре общества, а с 
другой, определяет образовательную среду 
в качестве механизма развития человека. 
Существующие полюса: предметность куль-
туры и внутренний мир человека – в их 
взаимодополнении как раз и определяют 
состав и содержание образовательного про-
странства [14, c. 16]. 

Педагоги и психологи (Л. С. Выготский 
[3], И. Н. Емельянова [4], И. Г. Захарова [5], 
В. А. Ясвин [15] и др.) отмечают, что образо-
вательная среда является ведущим фактором 
развития личности. В частности, Л. С. Вы-
готский указывал на значительную роль 
среды в обучении и развитии личности: 
«Среда есть источник появления всех харак-
терных для человека свойств личности, … 
источником социального развития», которое 
совершается в реальном процессе [3]. 

Образовательное пространство совре-
менного вуза, на наш взгляд, можно опи-
сать с помощью взаимосвязанных компо-
нентов, представляющих собой пространст-
во теоретического содержания образования, 
практики, научно-исследовательской дея-
тельности, социокультурное и информаци-
онно-образовательное пространство.  

Социокультурное образовательное про-
странство вуза представлено ценностями и 
образцами решения профессиональных за-
дач, что, несомненно, является источником 
становления и развития будущего специа-
листа. 

Профессиональное становление буду-
щего специалиста в социокультурном обра-
зовательном пространстве происходит за 
счет осмысления им необходимости про-
фессионального развития, за счет актуали-
зации и реализации его ценностных и твор-
ческих потенциалов. 

Базовой частью образовательного про-
странства является пространство теоретиче-
ского образования, включающее в себя сис-
тему учебных занятий, которые способст-
вуют реализации в единстве не только обу-
чающей, развивающей, но и воспитываю-
щей функций процесса обучения и тем са-
мым создающих условия для развития лич-
ности будущего профессионала. 

Структура теоретического образования 
прописана в ФГОС ВПО. Содержание теоре-
тического образования включает в себя не-
сколько циклов: гуманитарный, социальный 
и экономический циклы; естественно-науч-
ный; профессиональный. Гуманитарный 
цикл способствует развитию гуманистически 
ориентированной личности будущего про-
фессионала, а также вносит конкретный 
вклад в его социально-личностно-профес-
сиональное развитие; естественно-научный 
цикл создает условия для реализации воз-
можности увидеть целостную картину мира; 
профессиональный цикл направлен на овла-
дение студентами не только целей, содержа-
ния, но и форм, способов, технологий про-
фессиональной деятельности. 

Мы придерживаемся позиции Л. Н. Ле-
сохиной о том, что богатыми возможностя-
ми для становления профессионала обла-
дают дисциплины гуманитарного цикла, 
особенно для формирования смыслов, цен-
ностных ориентаций личности, миротвор-
ческого стиля мышления, более мягких 
профессиональных позиций [6, c. 71]. 
Л. Н. Лесохина утверждает, что ценностное 
знание пронизывает все гуманитарное об-
разование и входит в образовательный про-
цесс путем присвоения человеком традици-
онной культуры.  

Дисциплины гуманитарного цикла 
влияют на развитие гуманистически ориен-
тированной личности будущего профессио-
нала, на формирование адекватной «Я-кон-
цепции», актуализацию достижений сту-
дентов (потребность в самостоятельной по-
знавательной деятельности, профессио-
нальном совершенствовании, творческой 
саморегуляции и т. д.). 

Дисциплины естественно-научного 
цикла также обладают огромным потен-
циалом для профессионального развития, 
профессиональной мобильности будущего 
специалиста, поскольку дают ему возмож-
ность увидеть единую картину мира, а так-
же понять существенные взаимосвязи не 
только между субъектами, но и объектами 
этой системы, создают условия для разви-
тия целостных представлений. 

Преподавание дисциплин профессио-
нального цикла осуществляется на основе 
принципа деятельностного подхода. Опи-
раясь на исследования А. В. Брушлинского 
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[2], А. Н. Леонтьева [8], В. И. Слободчикова 
[14], рассматривающих деятельность в каче-
стве системы принципов, правил и прие-
мов, нами разрабатывалась модель подго-
товки профессионально мобильного спе-
циалиста, основанная на интеграции всех 
дисциплин и видов деятельности студентов 
с позиций их будущей профессии. 

Система проблемных ситуаций дает 
возможность развернуть содержание обра-
зования в динамике, интегрировать знания 
всех научных дисциплин для решения про-
блемных ситуаций, смоделировать не толь-
ко целостное предметное, но и социально-
психологическое содержание будущей про-
фессиональной деятельности. И в этой си-
туации аккумулируется весь потенциал бу-
дущего специалиста, начиная от его инди-
видуального представления и заканчивая 
непосредственно социально-профессио-
нальной активностью [12]. Данный подход 
создает условия не только для социально – 
личностно-профессионального становле-
ния, развития будущего специалиста, но и 
для формирования целостного образа про-
фессии, профессиональной деятельности. 

Пространство практического образова-
ния представляет собой систему практик, 
посредством которых осуществляется соци-
ально-личностно-профессиональное разви-
тие будущего специалиста, а также овладе-
ние им профессиональными компетенция-
ми. Чем раньше студент попадает в условия 
реального, а не «вымышленного» произ-
водства, чем активнее включается в практи-
ку, тем раньше он формируется не только 
как личность, но и профессионал [9].  

Ряд психологов (И. Ю. Алексашина [1], 
Л. Н. Лесохина [6]) считают, что в период 
практики для студента наиболее актуаль-
ным становится процесс рефлексии, свя-
занный с обращением к достоинствам и не-
достаткам его деятельности, что создает ус-
ловия для формирования представления о 
себе как профессионале. 

Формирование профессиональных об-
разов-идеалов наиболее эффективно осу-
ществляется в совместной творческой дея-
тельности с мастерами, посредством лично-
го общения с ними. Формирование целост-
ного представления о будущей профессио-
нальной деятельности способствует разви-
тию критичности к себе и деятельности, де-
лает студента активным субъектом в своем 
профессиональном развитии. 

Пространство научно-исследователь-
ской деятельности создает условия для со-
вместной творческой деятельности препо-
давателей и студентов. Данная работа свя-
зана с поиском и решением профессио-
нальных проблем, обменом культурными 
ценностями, а также формированием про-

фессионального мышления. На основе про-
дуктивного эвристически-поискового мыш-
ления студент подтверждает гипотезу, тем 
самым мотивируя свое поведение, стано-
вясь «пусковым механизмом» для даль-
нейших поисков, открытий. 

Для современного университета харак-
терен культ знаний, ориентация на реаль-
ную практику, высокий профессионализм, 
разносторонность интересов преподавате-
лей. Преподавателями культивируется цен-
ность знаний. Многие из них занимаются не 
только преподаванием, наукой, но и прак-
тикой.  

Социокультурное образовательное про-
странство включает в себя систему внеучеб-
ной, культурно-образовательной, досуговой 
деятельности студентов (А. В. Мудрик [8], 
В. А. Сластенин [13]). Не случайно в свое 
время В. А. Сластенин подчеркивал, что в 
воспитательном процессе особое место при-
надлежит внеаудиторной, внеучебной рабо-
те студентов, осуществляемой в единстве с 
учебным процессом и служащей целям по-
вышения уровня профессиональной подго-
товки будущего инженера [13]. 

Взаимодействие преподавателя и сту-
дента является важнейшим условием про-
фессионального развития, становления 
профессиональной мобильности будущего 
специалиста. В педагогическом взаимодей-
ствии транслируются не только ценност-
ные, но и эмоциональные и когнитивные 
характеристики личности, ее модели пове-
дения. 

Организацию свободного времени сту-
дента можно рассматривать как эффектив-
ное условие формирования его «Я-концеп-
ции», поскольку способствует формирова-
нию представлений о своих возможностях.  

Опора на принцип непрерывности об-
разования дает возможность усовершенст-
вовать формы получения формального об-
разования. В профессиональной педагогике 
проблема сопряжения жизненных сил каж-
дого человека имеет первостепенное значе-
ние. Это дает возможность обратиться к та-
кой форме как социальное партнерство, 
которое проявляется в согласовании инте-
ресов вуза и потенциальных партнеров в 
лице работодателей, лидеров бизнеса, нау-
ки, которые способны к конструктивному 
диалогу по вопросам корректировки учеб-
ных планов, организации и содержанию 
научно-исследовательской подготовки сту-
дентов университете. Развитие социального 
партнерства в его различных формах явля-
ется важной составной частью процесса 
усиления социальной направленности со-
временной рыночной экономики, ее социа-
лизации. 
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Информационно-образовательное про-
странство, основанное на включении в об-
разовательное пространство информацион-
ных и коммуникационных технологий, соз-
дает условия не только для личностного, но 
и для профессионального развития студен-
та. Ученые (В. В. Рубцов [11] , Н. А. Познина 
[10] и др.) отмечают, что такая среда создает 
условия для быстрого реагирования на из-
менившуюся ситуацию. Да и современные 
студенты в целях экономии времени для 
получения необходимой информации ак-
тивно используют ресурсы Интернет. При 
грамотно организованном обучении работе 
с интернет-источниками, у студентов раз-
вивается со временем критическое мышле-
ние, что является дополнительным резер-
вом для оказания воздействия на становле-
ние и развитие профессиональной мобиль-
ности будущего специалиста. 

Помимо интернет-источников в ин-
формационно-образовательное пространст-
во входят не только библиотеки и читаль-
ные залы, но и методические кабинеты, ко-
торые оснащены современной компьютер-
ной и множительной техникой. 

В ходе работы были выявлены законо-
мерности развития профессиональной мо-
бильности будущего специалиста в социо-
культурном образовательном пространстве 
вуза, которые определяют особенности и со-
держание его педагогического обеспечения: 

- закономерность взаимообусловленно-
сти: движущей силой развития профессио-
нальной мобильности будущего специали-
ста в социокультурном образовательном 
пространстве вуза является преодоление все 
возрастающего противоречия между воз-
растающими социально-профессиональны-
ми потребностями субъекта и его реальны-
ми возможностями в реализации образа 
профессионального будущего; 

- закономерность постоянного изме-
нения: развитие профессиональной мо-
бильности будущего специалиста зависит от 
его включенности в продуктивное решение 
усложняющихся задач в зоне ближайшего 
профессионального развития личности; 

- закономерность эффективности: эф-
фективность развития профессиональной 
мобильности будущего специалиста зависит 
от насыщенности образовательной среды 

ситуациями, разрешение которых обеспе-
чивает достижение значимых социально-
профессиональных целей; 

- успешность развития профессио-
нальной мобильности будущего специали-
ста в социокультурном образовательном 
пространстве вуза обусловлена профессио-
нальной культурой, его активных усилий, 
направленных на самосозидательную дея-
тельность, способностью осуществлять 
смыслопоисковую (на основе рефлексии) и 
проектную (благодаря осознанию себя как 
субъекта деятельности) функции при педа-
гогической поддержке со стороны препода-
вателя; 

- закономерность результата: резуль-
тат развития профессиональной мобильно-
сти будущего специалиста определяется ос-
воением профессиональных компетенцией и 
зависит от самостоятельной осуществленно-
сти всех этапов деятельности, связанных с 
решением актуальных социальных проблем, 
которые имеют личностную значимость. 

Таким образом, социокультурное обра-
зовательное пространство вуза является ос-
новой развития профессиональной мобиль-
ности при следующих условиях:  

- наличия возможностей для реализа-
ции механизма «пробы сил»;  

- развития у будущего специалиста ком-
петенций планирования и своего профес-
сионального развития с опорой на гармони-
зацию не только внутренних (стремлений, 
ценностных ориентаций, способностей и 
возможностей), но и внешних факторов (из-
менения в профессии, на рынке труда); 

- связи предлагаемой социокультурной 
образовательной средой деятельности с ре-
альными жизненными и профессиональ-
ными проблемами, решение которых за-
пускает механизмы «со-знания», «со-учас-
тия», «со-творчества», побуждающих к со-
вместному творчеству и инновациям; 

- создания в социокультурной образо-
вательной среде ценностно-ориентационно-
го единства между участниками образова-
тельного процесса за счет включения в вы-
полнение профессионально ориентирован-
ных проектов, стимулирующих творческое, 
созидательное начало, наиболее отвечаю-
щее критериям профессиональной мобиль-
ности.  
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community of universities offering educational programs of pedagogical orientation to the education process. 
The requirements of the standard are general in nature and are to be realized in any Pedagogical University. 
The following mechanisms of realization of the standard in practice may be important: conducting question-
naires of those studying pedagogy about the level of satisfaction with the education process; development and 
implementation of student projects, aimed at improving the quality of education at universities; conducting 
self-assessment of the quality of education provided by educational organizations by the general public and 
independent experts. The Standard passed the procedure of approbation and was adopted as a basis at the 
Russian Pedagogical Forum "For the Quality Education" 24-25 September 2015 in Ekaterinburg by students 
from 19 organizations that implement programs of pedagogical orientation. The final adoption of the Stand-
ard will take place in late December, 2015 at the final meeting of the Commission on the quality of education 
of the Council of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for youth issues. 

Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016–

2020 годы, утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 мая 2015 года 
№ 497 отражена государственная полити-
ка, направленная на развитие и совер-
шенствование системы образования в Рос-
сии, создание условий, обеспечивающих 
высокое качество российского образова-
ния в соответствии с меняющимися за-
просами населения и перспективными 
задачами развития российского общества 
и экономики [1].  

Одной из задач Федеральной целевой 
программы является «формирование вос-
требованной системы оценки качества об-
разования и образовательных результатов». 
Реализация этой задачи требует «услышать 
голос» главного потребителя образователь-
ной услуги – студента, требования которого 
до настоящего времени нигде не были офи-
циально признаны. Развитие экономики 
предъявляет новые требования к структуре 
и качеству подготовки специалистов.  

Проблемы качества современного рос-
сийского образования обсудили на Совете 
ректоров в октябре 2014 года. Президент РФ 
В. В. Путин отметил, что «наша высшая 
школа должна быть сильной, давать по-
настоящему современное, достойное обра-
зование...» [2], для этого «нужна большая 
открытость, понятные механизмы и пути 
внедрения эффективных механизмов оцен-
ки качества обучения». 

В Федеральном законе от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дается определе-
ние понятию «качество образования» – это 
комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образова-
тельным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным 
требованиям и потребностям физического 
лица, констатируется предоставление воз-
можности проведения «независимой оцен-
ки качества образования», «общественной 
и профессионально-общественной аккреди-
тации» [3]. 

Согласно п. 5.2. Национального стан-
дарта РФ ГОСТ ИСО 9001-2011 «Система ме-
неджмента качества», высшее руководство 
должно обеспечивать определение и выпол-
нение требований потребителей для повы-
шения их удовлетворенности. Поручение 
Президента РФ В. В. Путина от 22 мая 
2014 года № 1148 п. 2 предполагает создание 
внутренних систем оценки деятельности на-
учно-педагогических работников и удовле-
творенности студентов условиями и резуль-
татами обучения для последующего воз-
можного учета результатов этой оценки в 
системе показателей эффективности дея-
тельности образовательных организаций 
высшего образования [4].  

В этой связи Общероссийское обществен-
ное движение «За качественное образование», 
консолидирующее наиболее активные группы 
студенчества, инициировало создание и ши-
рокое обсуждение студенческого стан-
дарта качества образования, проект 
которого в октябре 2014 года был презентован 
и получил поддержку на форуме Общероссий-
ского народного фронта в г. Пенза и утвер-
жден 21 ноября 2014 года на открытом заседа-
нии Комиссии по вопросам качества образова-
ния Совета Министерства образования и науки 
РФ по делам молодежи [4]. У администраций 
образовательных организаций появился офи-
циальный документ, на основании которого 
можно проводить анкетирования обучающих-
ся на удовлетворенность образовательным 
процессом, а «удовлетворенность обучающих-
ся» – это восприятие обучающимися степени 
выполнения их требований. 

После утверждения студенческого стан-
дарта качества образования началась разра-
ботка отраслевых модификаций студенче-
ского стандарта, что позволяет учитывать 
специфику подготовки специалистов, предъ-
являть требования обучающихся к их про-
фессиональной подготовке, совершенство-
ванию определенных общекультурных и 
профессиональных компетенций.  

В декабре 2014 года комиссия по каче-
ству образования Студенческого совета  
УрГПУ начала разработку студенческого 
стандарта качества педагогического образо-
вания. При обсуждении показателей стан-

В 
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дарта обучающиеся обратили внимание на 
развитие личностных качеств студентов, 
приобретение ими психолого-педагогиче-
ских компетенций, наличие которых га-
рантирует выпускнику педагогического 
вуза эффективную деятельность в качест-
ве высококлассного педагога дошкольного 
образования (воспитателя), педагога на-
чальной, основной и старшей школы. Со-
временный учитель должен обладать не 
только знаниями по педагогике и психо-
логии, владеть инновационными образо-
вательными технологиями, но и получить 
базовую подготовку в области технологии 
управления качеством образования.  

В связи с этим стандарт представляет 
собой совокупность требований студенче-
ского сообщества вузов, реализующих обра-
зовательные программы педагогической 
направленности (далее – вузы, реализую-
щие ОППН), к образовательному процессу. 
Требования стандарта являются общими и 
предназначены для применения любым 
вузом, реализующим ОППН. Стандарт мо-
жет применяться образовательной органи-
зацией, которая имеет намерение: 

 наиболее полно реализовывать соци-
альную ответственность по отношению к 
главным потребителям образовательной 
услуги – обучающимся; 

 повышать удовлетворенность обу-
чающихся качеством образования в данной 
организации; 

 самостоятельно (через внутренние 
проверки) подтверждать соответствие своей 
деятельности настоящему стандарту и зая-
вить об этом соответствии всем заинтересо-
ванным сторонам – участникам образова-
тельных отношений, органам власти, кон-
трольным и надзорным органам, обществен-
ности и средствам массовой информации; 

 демонстрировать соответствие стан-
дарту путем внешней независимой оценки, 

 улучшать менеджмент для достиже-
ния устойчивого развития организации; 

 повышать эффективность системы 
менеджмента качества в организации. 

Стандарт является основой для разра-
ботки общественной оценки состояния и 
результатов образовательного процесса в 
вузах, реализующих ОППН. Настоящий 
стандарт может также служить ориентиром 
для организаций, экспертов и привлекае-
мых внешних специалистов при осуществ-
лении независимой и общественной оценки 
качества и составления рейтинга образова-
тельных организаций. 

Стандарт может быть положен в основу 
деятельности: 

 руководителей вузов, реализующих 
ОППН, отвечающих за результативность и 
качество подготовки обучающихся; 

 научно-педагогических работников, 
разрабатывающих и реализующих ОППН; 

 обучающихся по программам педаго-
гической направленности. 

Стандарт направлен на обеспечение 
единства образовательного процесса в вузах, 
реализующих ОППН на территории Россий-
ской Федерации; повышение качества усло-
вий профессиональной подготовки будущих 
педагогов; определение требований к обра-
зовательному процессу и ее участникам для 
обеспечения достижения высоких результа-
тов освоения ОППН; вовлечение обучаю-
щихся по программам ОППН в процесс 
оценки и повышения качества образования. 

Студенческий стандарт качества педа-
гогического образования предъявляет тре-
бования к: 

 научно-педагогическим работникам; 
 учебному процессу; 

 интеграции образовательного процес-
са с профессиональной деятельностью; 

 научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности; 

 образовательной среде;  
 социокультурной среде и социальной 

поддержке; 
 досуговой и воспитательной работе с 

обучающимися; 

 инфраструктуре образовательной ор-
ганизации; 

 требования к обучающимся.  
 

1. Требования к научно-
педагогическим работникам 

1.1 Демонстрировать профессиональ-
ную компетентность в процессе выполне-
ния профессиональных задач: 

 Активно использовать в повседневной 
профессиональной деятельности современ-
ные образовательные технологии: инфор-
мационно-коммуникационные, интерак-
тивные, проектные технологии и др. 

 Быть готовым к  поддержанию обрат-
ной связи со студентами во внеучебное время. 

 Демонстрировать владение культурой 
речи, навыками деловой коммуникации 
педагога. 

1.2 Иметь практический опыт в сфере 
общего образования (обязательно для НПР, 
преподающих психолого-педагогические 
дисциплины). 

1.3 Быть образцом порядочности, высо-
кой профессиональной культуры, морали и 
нравственности при выполнении профес-
сиональных обязанностей. 

1.4 Способствовать сохранению и раз-
витию культурных традиций России и ее 
исторических ценностей.  

1.5 Быть компетентными в вопросах ка-
чества образования и демонстрировать на 
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примере свою приверженность ценностям и 
культуре качества образования.  

1.6 Проявлять личную заинтересован-
ность в высоком качестве подготовки выпу-
скников и принимать активное участие в 
деятельности по улучшению качества. 

1.7 Применять современные методы 
анализа психолого-педагогического мони-
торинга, позволяющие оценить результаты 
освоения ОППН, степень сформированно-
сти у обучающихся качеств, необходимых 
для будущей профессиональной деятельно-
сти и получения устойчивых выгод для за-
интересованных сторон (выпускника, обра-
зовательной организации, работодателя, 
общества, государства). 

1.8 Организовывать совместно со сту-
дентами учебно-исследовательскую и науч-
но-исследовательскую деятельность, на-
правленную на модернизацию педагогиче-
ского образования. 

1.9 Формировать у студентов интерес к 
педагогической деятельности. 

 
2. Требования 

к учебному процессу 
2.1  Реализовывать индивидуальные 

маршруты обучения на очном отделении с 
правом совмещения работы по профилю обу-
чения (для педагогических направлений). 

2.2  Обеспечивать прохождение прак-
тик всех видов в образовательных орга-
низациях города и региона, лидирующих 
по результатам внешней оценки качества 
образования. 

2.3  Обеспечивать студентов возможно-
стью академической мобильности, в том 
числе через сетевое обучение (возможность 
пройти часть обучения в другом вузе, в том 
числе за рубежом). 

2.4  Предоставлять обучение в вузе по 
широкому спектру программ дополнительно-
го образования, способствующих формирова-
нию надпрофессиональных компетенций пе-
дагога (иностранный язык, менеджмент, ора-
торское мастерство, детское творчество и др.).  

2.5 Организовывать программы до-
полнительного профессионального обу-
чения для студентов и выпускников про-
шлых лет по подготовке к работе с обу-
чающимися, имеющими особые образова-
тельные потребности (обучающиеся, про-
явившие выдающиеся способности; обу-
чающиеся, для которых русский язык не 
является родным; обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья), а 
также по подготовке к Единому государ-
ственному экзамену. 

2.6  Осуществлять индивидуальную рабо-
ту со студентами, испытывающими сложно-
сти в освоении ОППН, и со студентами, про-
явившими выдающиеся способности. 

 
3. Требования  к интеграции  
образовательного процесса 

с профессиональной деятельностью 
3.1  Привлекать к работе в вузе работ-

ников образования разных уровней, других 
регионов, победителей конкурсов профес-
сионального мастерства: «Учитель года», 
«Лучший в профессии» и др. 

3.2  Организовывать конкурс и проект 
профессионального мастерства для студен-
тов педагогического вуза совместно с обу-
чающимися и педагогами среднего общего и 
среднего профессионального образования. 

3.3  Создавать условия для развития и 
поддержки движения студенческих педаго-
гических отрядов или иных общественных 
объединений профессионально-педагоги-
ческой направленности. 

3.4  Привлекать обучающихся к реали-
зации совместных мероприятий и проектов 
(в том числе НИР) с другими образователь-
ными организациями.  

3.5 Поддерживать эффективную рабо-
ту подразделения, оказывающего помощь 
в трудоустройстве обучающимся в период 
обучения и выпускникам по направлению 
подготовки. 

3.6  Обеспечить обязательными практи-
коориентированными модулями, предпола-
гающие освоение теоретического содержа-
ния материала при максимальной самостоя-
тельной работе обучающихся, с последую-
щей отработкой приемов, методов в учебно-
лабораторной среде или на практике. 

 
4. Требования к научно-

исследовательской и инновационной  
деятельности вуза 

4.1  Оказывать организационно-финан-
совую поддержку участия обучающихся в 
форумах, конференциях, лагерях-семина-
рах регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней, направленных на 
развитие образования и профессиональное 
становление педагога. 

4.2  Оказывать финансовую поддержку 
студенческих публикаций в ведущих перио-
дических изданиях и участии в межвузовских 
олимпиадах по направлениям подготовки. 

4.3  Организовать работу малых инно-
вационных предприятий с участием студен-
тов в образовательной сфере. 

4.4  Привлекать обучающихся к про-
ектной и научно-грантовой деятельности, 
поддерживать инициативы обучающихся в 
поиске и получении грантов и субсидий для 
реализации социально значимых научно-
исследовательских проектов и программ в 
образовательной сфере. 

4.5  Проводить мониторинг научной ак-
тивности обучающихся с целью формиро-
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вания научного рейтинга студентов и учеб-
ных подразделений вуза. 

4.6  Обучать проектной деятельности и 
управлению социально значимыми проек-
тами, содействуя их реализации. 

 
5. Требования 

к образовательной среде 
5.1 Использовать в учебном процессе 

современные средства обучения, соответст-
вующие уровню оснащенности образова-
тельных организаций, где предстоит рабо-
тать выпускникам. 

5.2  Обеспечивать современную инфор-
мационно-образовательную среду, вклю-
чающую: электронный каталог библиотеки, 
электронные ресурсы с выходом в другие 
электронные библиотеки, учебный портал, 
систему видеоконференцсвязи и др. 

5.3  Обучать работе с электронными ре-
сурсами образовательной среды с первых 
дней обучения в вузе. 

5.4  Обеспечивать доступ к полному 
комплекту методических материалов по 
всем образовательным программам на 
учебном портале вуза. 

5.5  Обеспечивать свободный доступ в 
сеть Интернет в любой точке вуза. 

5.6  Обеспечивать наличие единой ин-
тегральной балльно-рейтинговой системы. 

5.7  Организовывать эффективную элек-
тронную систему учета индивидуальных 
достижений обучающихся (портфолио 
учебных и общественных достижений). 

5.8  Предоставлять доступ к услугам ко-
пирования и тиражирования в вузе.  

5.9 Поддерживать многоканальную ин-
формационную систему, позволяющую по-
лучить полную информацию о различных 
направлениях деятельности в вузе, в том 
числе внеучебной. 

5.10 Обеспечивать библиотеку образо-
вательной организации современной науч-
ной, учебной, периодической литературой, 
методическими материалами, электронны-
ми средствами обучения по всем образова-
тельным программам. 

 
6. Требования к социокультурной 

среде и социальной поддержке 
6.1  Обеспечивать наличие дифферен-

цированной и прозрачной системы матери-
альной поддержки обучающихся (матери-
альная помощь, социальные стипендии, 
компенсации и др.). 

6.2  Поддерживать эффективную систе-
му оздоровления обучающихся. 

6.3  Обеспечивать открытую систему 
поощрения обучающихся. 

6.4  Организовывать прозрачную сис-
тему распределения мест в общежитиях. 

6.5  Наделять органы студенческого са-
моуправления действенными полномочия-
ми (Представительство ССУ в Ученом Сове-
те вуза). 

6.6 Обеспечивать качественными ус-
ловиями проживания в студенческих об-
щежитиях. 

 
7. Требования к досуговой 
и воспитательной работе 

7.1  Обеспечивать наличие большого 
выбора творческих студий, клубов по инте-
ресам, спортивных секций. 

7.2  Обеспечивать наличие помещений, 
их пригодность и доступность для занятий 
внеучебной деятельностью (спортивных 
залов, актового зала, помещений для клу-
бов и секций)  

7.3 Организовать соответствие сис-
темы воспитательной работы проекту 
«Стандарт организации воспитательной 
деятельности образовательных организа-
ций высшего образования (ООВО)». 

7.4  Содействовать активной работе ас-
социации выпускников (выделение поме-
щения для проведения мероприятий, ин-
формационная поддержка и др.). 

7.5  Публично признавать и поощрять 
общественную и социальную деятельности 
обучающихся (в том числе волонтерской), 
направленную на развитие образования в 
регионе (городе). 

7.6  Обеспечить наличие музея истории 
вуза. 

7.7  Создавать условия для неформаль-
ного образования, направленного на разви-
тие будущего педагога:  

– приглашение ведущих педагогов для 
проведения семинаров/тренингов; 

– выделение помещения и необходи-
мых средств; 

– информационная поддержка и др. 
 

8. Требования к инфраструктуре 
образовательной организации 
8.1  Поддерживать безбарьерную среду 

для обеспечения возможности получения 
высшего образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

8.2 Обеспечивать наличие зон само-
подготовки, совместной работы и общения 
студентов. 

8.3 Приближать учебную среду к про-
изводственной среде педагога (оформление 
спецкабинетов, рекреаций, коридоров 
должно отражать атмосферу образователь-
ной организации, где предстоит работать 
выпускнику).  

8.4 Создавать комфортные условия  
для обучения и отдыха: эргономичная ме-
бель, достаточная освещенность и темпе-
ратура в учебных помещениях, наличие 
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столовых в каждом учебном корпусе и со-
временно оборудованных санузлов.  
 

9. Требования к обучающимся 
9.1 Быть активным участником образо-

вательного процесса. 
9.2 Быть ответственным и дисциплини-

рованным во всех аспектах своей деятель-
ности: соблюдать правила трудовой и учеб-
ной дисциплины, проявлять тактичность и 
уважительное отношение к преподавателям 
и обучающимся. 

9.3 Постоянно совершенствовать навы-
ки владения иностранными языками. 

9.4 Быть ответственным за образова-
тельные результаты. 

9.5 Настойчиво овладевать знаниями, 
умениями и навыками проектной и иссле-
довательской деятельности. 

9.6 Быть образцом порядочности, высо-
кой культуры, морали и нравственности, 
следить за своим внешним видом и речью, 
быть носителем духовной культуры и луч-
ших традиций интеллигенции. 

9.7 Признавать приоритеты духовно-
нравственных ценностей при осуществле-
нии любой деятельности в стенах вуза и за 
его пределами. Активно пропагандировать 
и продвигать образовательные ценности и 
культурные традиции России. 

9.8 Поддерживать имидж и авторитет 
университета путем сохранения и развития 
вузовских традиций, активно участвовать в 
общественных и внеучебных мероприятиях.  

9.9 Принимать участие в деятельности 
общественных советов, профессиональных 
сообществ, студенческих клубов и других 
общественных образований. 

«Стандарт качества педагогического об-
разования. Требования студентов» дополня-
ет требования нормативных документов с 
позиции обучающихся по образовательным 
программам педагогической направленно-
сти в вузах Российской Федерации и ставит 
своей целью повышение удовлетворенности 
обучающихся образовательным процессом в 
образовательной организации. 

Механизмами применения Стандарта 
на практике станут проведение анкетирова-
ния обучающихся педагогических вузов об 
уровне удовлетворенности образователь-
ным процессом; разработка и внедрение 
студенческих проектов, направленных на 
совершенствование качества образования в 
вузах; проведение самообследований обра-
зовательных организаций с несколькими 
видами оценок: общественной и независи-
мой оценок качества образования. 

Стандарт уже прошел процедуру апро-
бации и был принят за основу на Всерос-
сийском педагогическом форуме «За каче-
ственное образование» 25–26 сентября 2015 

года в г. Екатеринбурге студентами из 19-ти 
образовательных организаций, реализую-
щих программы педагогической направ-
ленности. В течение двух дней работы ме-
роприятия форум посетили порядка 300 
представителей разных образовательных 
организаций, органов государственной вла-
сти, управлений образования регионально-
го и муниципального уровней, руководите-
ли образовательных организаций.  

Участники форума обсудили актуаль-
ные проблемы, тенденции развития рос-
сийского педагогического образования и 
отметили, что одной из наиболее значимых 
задач, стоящих в настоящее время перед 
российским обществом, является развитие 
системы образования, поскольку ее дейст-
венность и результативность служат осно-
вой для технологического развития нашего 
государства и его конкурентоспособности на 
международной арене. Особо значимую 
роль при этом играет педагогическое обра-
зование, благодаря которому создается ос-
нова для профессиональной подготовки 
российской молодежи.  

В важнейших нормативно-правовых до-
кументах отражена государственная полити-
ка, направленная на развитие и совершенст-
вование системы педагогического образова-
ния в России, создание условий, обеспечи-
вающих высокое качество российского обра-
зования в соответствии с программой мо-
дернизации педагогического образования и 
перспективными задачами развития россий-
ского общества и экономики. 

Программа форума была насыщенная 
и площадки делились между обучающими-
ся и педагогическим сообществом. Форум 
начал свою работу с пленарной сессии «Ка-
чество педагогического образования», где 
каждый из экспертов высказал свое мнение 
об уровне качества педагогического образо-
вания в нашей стране и участии студентов в 
его оценке. Закончилась пленарная сессия 
представлением проекта «Стандарта каче-
ства педагогического образования. Требо-
вания студентов». Его обсуждение с обу-
чающимися других университетов состоя-
лось на форсайт-сессии «Модель студенче-
ского стандарта качества педагогического 
образования». 

На круглом столе «Общественная ак-
кредитация и профессионально-обществен-
ная аккредитация в системе повышения 
качества педагогического образования» 
участники рассмотрели общественную ак-
кредитацию, как один из механизмов реа-
лизации студенческих стандартов. Впервые 
в РФ представили критерии профессио-
нально-общественной аккредитации, раз-
работанные ООО «Всероссийское педагоги-
ческое собрание». Участники пришли к 
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единому мнению, что обе аккредитации 
только в тандеме могут наиболее полно от-
разить уровень качества образования в об-
разовательной организации. Итогом фору-
ма стало принятие резолюции и утвержде-
ние проекта «Стандарта качества педагоги-
ческого образования. Требования студен-
тов» [6; 7; 8]. 

В конце сентября 2015 года проект 
Стандарта, принятый за основу, был разо-
слан в 34 вуза, реализующих программы 
педагогической направленности, для его 
обсуждения органами студенческого само-

управления и внесения собственных пред-
ложений. Проект стандарта получил одоб-
рение на Всероссийском форуме будущих 
педагогов сельских школ 8–11 октября 2015 
года в г. Орле, в Школе студенческого акти-
ва РГППУ 8 октября 2015 года и Школе Ка-
чества УрГПУ 12 ноября 2015 года г. Ека-
теринбург [9; 10].  

Окончательное принятие Стандарта со-
стоится в конце декабря 2015 года на итого-
вом заседании Комиссии по вопросам каче-
ства образования Совета Министерства об-
разования и науки РФ по делам молодежи. 
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ABSTRACT. In 2015 we celebrated the 70th anniversary of the end of World War II and the Great Patriotic War. 
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формировании исторической па-
мяти народов особая роль принад-

лежит войнам, поскольку именно они ока-
зывают определяющее влияние на сохране-
ние индивидуальных и коллективных вос-
поминаний. Война становится поворотным 
пунктом как в жизни отдельного индивида, 
так и всего общества, разделяя существова-
ние на «до войны» и «после войны». Она 
представляет собой своеобразный «шлюз 
воспоминаний», поскольку впоследствии все 
события оцениваются через ее призму.  

В 2015 году исполнилось 70 лет с мо-
мента окончания Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн. Масштабные ме-
роприятия, посвященные этим юбилейным 
датам, актуализировали обращение истори-
ков, политиков, общественных деятелей к 
различным аспектам военной истории, и в 
первую очередь – к проблеме сохранения 
памяти о событиях прошлого. Одним из 
ключевых направлений в изучении военной 
истории, которому было уделено большое 
внимание руководства страны в юбилейном 
году, стало поисковое движение. 

Поисковое движение – это уникальный 
феномен, определяемый в современной ли-
тературе как «общественное движение гра-
ждан, добровольно и безвозмездно ведущих 
работу по обнаружению и захоронению не 
погребенных в годы Великой Отечествен-
ной войны останков павших воинов, уста-
новлению и увековечению их имен» [2, 
с. 12–13]. Поисковое движение как органи-
зованная деятельность зародилось в конце 
1980-х годов на волне перестройки, когда 
общественность страны неожиданно обна-
ружила, что прошедших после окончания 
Великой Отечественной войны десятилетий 
не хватило не только на благоустройство 
воинских могил и кладбищ, но даже на за-
хоронение останков советских воинов, ко-
торые остались лежать на полях былых 
сражений. Согласно официальной стати-
стике, многие из них числились пропавши-
ми без вести. Поисковые отряды действова-
ли и до 1988 года, но единая, патронируе-
мая государством структура оформилась 
именно тогда – было принято решение о 
создании Всесоюзного координационного 
совета поисковых отрядов. На следующий 
год под Новгородом, в районе гибели 2-й 
Ударной Армии, прошла первая общесоюз-
ная Вахта памяти [13]. 

В апреле 1989 года 1500 человек съеха-
лись в Мясной Бор. За 10 дней работы было 
поднято и перезахоронено 3400 человек, 
установлено 89 имен. Один из активных уча-
стников поискового движения В. Л. Щер-
баков пишет: «С тех пор каждый год поис-
ковики поднимают из земли сотни, а ино-

гда и тысячи останков наших солдат и офи-
церов. Из позабытых всеми санитарных за-
хоронений, сделанных там же, на поле боя, 
или вблизи медсанбата. Из наспех вырытых 
боевыми товарищами или местными жите-
лями одиночных могил. Из обрушившихся 
под ударами мощных авиабомб окопов и 
блиндажей. Из раздавленных гусеницами 
танков и почти исчезнувших с лица земли 
за прошедшие десятилетия стрелковых яче-
ек. Или просто с едва прикрытых дерном и 
травой бывших полей сражений, где для 
наших дедов, отцов и братьев навсегда за-
стыло время и где они до сих пор ведут свой 
последний бой…» [19]. 

Движение, оформившееся в 1988 году, 
не только смогло пережить непростые 1990-е 
годы, но и стало одним из важнейших фак-
торов патриотического воспитания в усло-
виях сложной и болезненной социально-
политической трансформации российского 
общества. К сожалению, и спустя 70 лет по-
сле окончания боевых действий на полях 
сражений Второй мировой проблема поис-
ка, установления судеб и увековечения па-
мяти воинов, погибших при защите Отече-
ства, по-прежнему актуальна для нашей 
страны: по данным Поискового движения 
России, сотни тысяч солдат числятся в спи-
сках «пропавших без вести» [9, с. 15]. 

В настоящее время для развития поис-
ковой деятельности в России характерны 
следующие тенденции. Во-первых, безус-
ловно, положительным фактором является 
повышение интереса государства к пробле-
мам поискового движения. В последние го-
ды Президент России В. В. Путин неодно-
кратно встречался с представителями поис-
ковых отрядов, высоко оценивая их дея-
тельность и обещая им всестороннюю под-
держку [15]. В октябре 2014 года на совеща-
нии у заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Д. О. Рогозина было принято 
решение: «Считать поисковую работу одной 
из важнейших форм увековечения памяти 
погибших при защите Отечества, важным 
средством военно-патриотического воспи-
тания молодежи» [9, с. 9].  

Во-вторых, создание общероссийского 
общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» способство-
вало улучшению координации деятельно-
сти поисковиков, повышению качества ме-
тодической подготовки бойцов поисковых 
отрядов, организации общенациональных 
«Вахт Памяти» [6; 8]. По инициативе поис-
ковиков с 2014 года в календаре знамена-
тельных дат России впервые официально 
появился День неизвестного солдата (3 де-
кабря) [17; 20, с. 3–4].  

В 
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В-третьих, в последние годы сущест-
венно улучшилось международное со-
трудничество в сфере поисковой деятель-
ности. В настоящее время Белоруссия, 
Россия и ФРГ на государственном уровне 
проводят работу по поиску останков пав-
ших воинов и уходу за мемориалами пе-
риода Второй мировой войны. Поисковые 
отряды есть в странах Балтии, в Украине, 
Казахстане [12]. 

Участие государства в развитии поис-
кового движения позитивным образом ска-
залось и на финансировании поисковых 
отрядов, существенно расширились воз-
можности для участия поисковиков в гран-
товых конкурсах.  

Поисковая деятельность расширила 
свою географию: военно-археологические 
экспедиции проводятся не только на полях 
былых сражений Великой Отечественной, но 
и так называемых «малых войн» СССР (во-
енный конфликт на озере Хасан, «забытая» 
советско-финская война 1939–1940 гг.). 

К положительным моментам необходи-
мо отнести и появление ученых, которые не 
только долгие годы своей жизни посвятили 
поисковому движению, но и защитили дис-
сертации по истории, источникам и методам 
«Поиска» (С. И. Садовников, Е. Н. Боле, 
И. П. Цуканов и др.) [18].  

Вместе с тем необходимо указать и на 
следующие проблемы, с которыми сталки-
ваются сегодня поисковики. Прежде всего, в 
современной исторической науке нет одно-
значной и общепринятой трактовки таких 
терминов, как «поисковое движение», 
«увековечение памяти», «поисковая дея-
тельность», «военная археология» [5]. 
Вследствие этого, «поиск» и часто не совсем 
верно используемое в качестве его синони-
ма название «военная археология» не яв-
ляются общепринятыми в научной среде и 
употребляются в кавычках. Не является оп-
ределенным и место военной археологии в 
системе научного знания. Несмотря на до-
вольно большое количество публикаций, 
появившихся в последние несколько лет, на 
сегодняшний день нам не удалось выявить 
ни одного теоретического исследования, 
раскрывающего и обосновывающего сущ-
ность «поисковой деятельности» и «воен-
ной археологии» как самостоятельной на-
учной дисциплины или отрасли историче-
ской науки [2; 5; 10; 11]. Следствием этого 
является скептичное отношение многих 
археологов к поисковой деятельности. 
Е. Н. Боле справедливо пишет о том, что 
«достаточно часто приходится сталкиваться 
с непониманием в среде ученых, которые 
говорят, что “Поиск” – это не наука, это что 
угодно – увлечение, “тусовка по интересам”, 
клуб любителей, благородное, безусловно, 

нужное дело, которое не имеет основы для 
фундаментальных исследований» [2; 15].  

Еще одной проблемой является слабая 
связь поисковиков с академическими круга-
ми. В основном поисковики – любители ис-
тории, энтузиасты. Профессиональные исто-
рики и археологи могли бы оказать сущест-
венную помощь поисковикам, вывести работу 
на совершенно новый уровень. Речь идет об 
активном внедрении в поисковую деятель-
ность отдельных элементов наработанной 
отечественными археологами и многократно 
проверенной на практике методике проведе-
ния раскопок и обработки их результатов, а в 
особенности – обращения с обнаруженными 
в ходе них предметов, их консервации и рес-
таврации. Многочисленные видеоролики в 
Интернете свидетельствуют о том, что часто 
поисковые работы проводятся с нарушения-
ми техники безопасности, а обращение с са-
мым ценным источником информации – 
смертным медальоном – далеко не всегда со-
ответствует требованиям. Методические по-
собия по проведению поисковых работ вы-
пускаются на региональном уровне ограни-
ченными тиражами [16]. 

К проблемам развития поискового 
движения можно отнести и недостаточную 
информированность общества о результа-
тах деятельности поисковиков. С 2009 года 
в нашей стране издается журнал «Военная 
археология», однако он выходит неболь-
шим тиражом и доступен далеко не всем 
поисковым объединениям нашей страны. В 
последнее время поисковики стали актив-
нее анализировать развитие движения, 
обобщать его результаты, публиковаться в 
печати, но такая литература, как правило, 
выходит небольшими тиражам и «оседает» 
в тех регионах, где издается. 

Несмотря на обозначенные трудности, 
поисковое движение России продолжает 
развиваться. Его уникальность заключается 
в том, что в поисковую деятельность сего-
дня включены поисковики из 55 регионов 
России, большинство из которых – тыло-
вые. Ежегодно в ходе военно-археологиче-
ских экспедиций поднимаются останки со-
тен бойцов, имена которых в большинстве 
случаев установить очень сложно или во-
обще невозможно [3]. Однако поисковая 
деятельность направлена не только на уве-
ковечение памяти защитников Отечества, 
оставшихся на полях сражений, изучению 
военной истории и получение новых зна-
ний о малоизвестных страницах прошлого, 
но и выполняет целый ряд других задач. 
Одной из важнейших является задача пат-
риотического воспитания молодежи по-
средством вовлечения в поисковое движе-
ние. Поисковая деятельность занимает 
важное место в воспитательной работе мно-
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гих средних и высших учебных заведении. 
Е. Боле отмечает, что «80% членов отрядов, 
участников поисковых экспедиций – юно-
ши и девушки в возрасте от 14-ти до 30-ти 
лет» [2, с. 13].  

Конкретные результаты поисковой дея-
тельности и ее роль в патриотическом вос-
питании молодежи наглядно демонстрирует 
работа студенческого поискового отряда 
«Стикс», созданного на базе исторического и 
географо-биологического факультетов Ур-
ГПУ в 2005 году. В течение 10-ти лет бойцы 
поискового отряда «Стикс» провели 9 воен-
но-археологических экспедиций в Брянской, 
Московской, Ленинградской областях, Рес-
публике Карелия. В результате поисковой 
деятельности были найдены останки 141 
красноармейца, медальоны – 14, установле-
ны имена 7 человек. В экспедиции в разные 
годы побывали многие студенты нашего ву-
за, сменилось 4 состава отрядников. Некото-
рые бойцы отряда и после окончания уни-
верситета продолжают заниматься поиско-
вой деятельностью, либо участвуя в экспеди-
циях отряда «Стикс», либо организуя дея-
тельность школьных поисковых отрядов.  

Отвечая на вопрос, почему они зани-
маются этим сложным и кропотливым де-
лом, променяв летний отдых на море или 
на даче на экспедицию и жизнь в палатках, 
студенты отвечают так: «Каждый приходит 
в поисковое движение за чем-то своим: у 
кого-то войну прошли деды и прадеды, кто-
то просто хочет знать о минувших событиях 
больше, чем написано в учебниках» [7].  

Журналист А. Бабченко в одной из 
своих статей писал: «Человеку невоевав-
шему не объяснить войну, точно так же, 
как слепому не объяснить ощущение зе-
леного, а мужчине не дано понять, что 
значит выносить и родить ребенка. У них 
просто нет необходимых органов чувств. 
Войну нельзя рассказать или понять. Ее 
можно только пережить…» [1]. Студенты, 
участвующие в военно-археологических 
экспедициях по местам боев советско-
финской и Великой Отечественной войн, 
по-новому видят те события. Поиск дает 
ощущение сопричастности к настоящей, 
еще такой живой и близкой, истории. 
Война перестает быть чем-то далеким и 
абстрактным. Один из активных бойцов 
отряда говорит: «Когда пришел в отряд в 
2011-м, а в 2012-м побывал в первой своей 
экспедиции (общепринятое название 
«Вахта памяти») в районе Лейпясуо, где 
шли сражения советско-финской войны, 
идея поиска погибших бойцов захватила 
меня и со временем превратилась в смысл 
жизни. Теперь я даже гражданскую лите-
ратуру читать не могу, а уж “зависать” в 
виртуальной реальности тем более. Непе-

редаваемое чувство, когда ты оказыва-
ешься там, где шли жестокие бои, гибли 
люди, и мои, по сути, ровесники думали 
лишь о том, чтобы немцы не прошли и 
патронов хватило!...» [7].  

Помимо участия в военно-археологи-
ческих экспедициях, получивших название 
«Вахта Памяти», отряд «Стикс» осуществля-
ет и другие, не менее важные направления 
деятельности. Так, одним из основных на-
правлений работы является архивный поиск. 
При активном участии бойцов СПО «Стикс» 
была собрана информация в фондах музея 
истории и архиве УрГПУ, уточненная при 
помощи электронных баз данных «Мемори-
ал» и «Подвиг народа», и подготовлен сбор-
ник «Вспомним всех поименно…», посвя-
щенный студентам и педагогам нашего уни-
верситета, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны [4]. 

Не менее значимым направлением 
деятельности является оформление выста-
вок по итогам экспедиций. Бойцами отряда 
созданы уникальные передвижные выстав-
ки находок «Память Земли» и «На той вой-
не незнаменитой...». Участвуя в изучении 
найденных во время экспедиций материа-
лов и в подготовке их к экспонированию, 
студенты не просто еще раз соприкасаются с 
артефактами – немыми свидетелями боев, 
но и получают уникальный опыт экспози-
ционно-выставочной работы, который осо-
бенно важен для бойцов отряда – студентов 
исторического факультета УрГПУ. По соз-
данным выставкам бойцы отряда самостоя-
тельно проводят экскурсии.  

Бойцы отряда регулярно участвуют в 
подготовке и проведении встреч с ветера-
нами войны, тружениками тыла, предста-
вителями поколения «Детей войны»; уха-
живают за памятниками и мемориальными 
комплексами Защитникам Отечества, рас-
положенными на территории Екатеринбур-
га, сотрудничают с поисковыми организа-
циями из других регионов страны и Поис-
ковым движением России.  

Одним из ключевых направлений дея-
тельности бойцов СПО «Стикс» является 
реализация проектов гражданско-патриоти-
ческой направленности (таких как «Другое 
детство: повседневная жизнь детей во вре-
мя Великой Отечественной войны», «“Одна 
на всех Победа”: цикл интерактивных заня-
тий для воспитанников детских домов», 
«Путь к Победе: исторический турнир в 
формате квеста по ключевым событиям Ве-
ликой Отечественной войны» и др.). 

По инициативе бойцов отряда был соз-
дан исторический киноклуб «Двадцать пя-
тый кадр», в рамках которого осуществля-
ется просмотр и обсуждение фильмов граж-
данско-патриотической тематики.  
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Таким образом, поисковая деятель-
ность сегодня является не только важней-
шей задачей государственного значения, но 
и эффективным средством патриотического 
воспитания молодежи и изучения военной 
истории [10]. В отличие от других форм и 
методов воспитания, «Поиск» позволяет 
«прикоснуться к истории», «увидеть» собы-
тия 70-летней давности глазами их участ-
ников, прочувствовать и пережить на эмо-
циональном уровне историю войны. Те, кто 
хотя бы однажды побывал в поисковой экс-
педиции, уже никогда не смогут равнодуш-
но относиться к памяти о военном про-
шлом. Для большинства участников «Вахты 
Памяти» поиск становится делом жизни.  

Прошлое имеет две составляющих: то, 
о чем люди стремятся помнить, передать 
грядущим поколениям, и прошлое, о кото-
ром стараются забыть или изменить его, 
приукрасить. Военное прошлое – не исклю-
чение. «Образ войны», т.е. комплекс пред-
ставлений о ней, по мнению известного ис-
следователя военно-исторической психоло-

гии Е. С. Сенявской, подразделяется на 3 ти-
па. Первый – прогностический – формиру-
ется до начала событий. Второй – синхрон-
ный, складывается в сознании людей по 
мере приобретения реального опыта. Тре-
тий – ретроспективный образ войны, кото-
рый является, с одной стороны, элементом 
памяти народа о прошлом, а с другой – 
предметом анализа, изменения, переос-
мысления для потомков [14, с. 48–52]. 
Пройдет еще несколько лет, и среди нас уже 
не останется тех, кто был свидетелем Вто-
рой мировой и Великой Отечественной 
войн. Какой тогда будет наша память об 
этих событиях? Какие фрагменты сохранят-
ся и станут историческим наследием наших 
потомков? Во многом это сегодня зависит и 
от поисковиков, которые из года в год, не-
смотря на трудности, продолжают свою 
сложную работу по увековечению памяти 
погибших Защитников Отечества, снова и 
снова отправляясь в поисковые экспедиции, 
чтобы продолжать «войну с забвением», 
чтобы найти и помнить… 
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АННОТАЦИЯ. Статья, посвященная проблемам формирования системы духовно-нравственного 
воспитания, описывает международную научно-практическую конференцию «Формирование цен-
ностного отношения к прошлому – основа гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания». Актуальность подобной тематики диктуется факторами глобализирующегося мира, 
усиливающейся дезинтеграции обществ, в том числе и российского, по этнонациональному, конфес-
сиональному, межпоколенному, субкультурному и другим основаниям. Характеризуется активно раз-
вивающаяся в Свердловской области система патриотического воспитания. Отмечается положитель-
ная роль мероприятий по возрождению комплекса «Готов к труду и обороне», открытия кадетских 
учебных заведений и военно-патриотических клубов, деятельности краеведческих музеев. В докладе 
И. С. Огановской говорилось о важности ценностного отношения к истории: ценностное отношение к 
историческому прошлому влечет за собой и ценностное отношение к Отечеству в целом, но это воз-
можно, если изучение отечественной истории начинается с раннего возраста как в системе общего, 
так и дополнительного образования, а также если в семье все ее члены занимаются восстановлением 
истории рода. Об актуальных проблемах патриотического воспитания позволяют судить темы секци-
онных заседаний конференции: мировоззренческие, историко-культурные и психолого-
педагогические аспекты гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; взаи-
модействие семьи и школы; роль историко-обществоведческого образования в осмыслении истори-
ческого прошлого России; консолидация усилий общественных, религиозных организаций, учреж-
дений дополнительного образования и культуры; актуализация традиций кадетского и казачьего 
воспитания. 
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ABSTRACT. The article focuses on the problems of formation of the system of spiritual and moral educa-
tion and describes the international scientific-practical conference “Formation of Value-based Attitude to 
the Past – a Basis of Civil Patriotic, Spiritual and Moral Education” The urgency of the topics is determined 
by the factors of the globalizing world, growing disintegration of societies, including the Russian one, on 
the ethno-national, confessional, inter-generation, sub-cultural and other principles. The reports charac-
terize the system patriotic education which is being actively developed in Sverdlovsk Region. The speakers 
note the positive role of various mass events aimed at the restoration of the complex “Ready to Work and 
Defense”, establishment of cadet education institutions and military-patriotic clubs and activity of local 
history museums. The report of I.S. Oganovskaya deals with the importance of value-based attitude to histo-
ry: value-based attitude to the past leads to value-oriented attitude to the Motherland in general; and this is 
possible only when the study of the Russian history begins in early childhood both in the system of general 
and additional education, and if all members of the family take part in the reconstruction of the family histo-
ry. The topics of sectional reports mark the urgent problems of patriotic education: worldview, historical-
cultural and psycho-pedagogical aspects  of civil-patriotic and spiritual and moral education; cooperation be-
tween family and school; the role of historical-sociological education in understanding the historical past of 
Russia; consolidation of social, religious organizations, institutions of additional education and culture; actu-
alization of the traditions of cadet and Kazak education. 

начале октября 2015 года в 
г. Екатеринбурге состоялась меж-

дународная научно-практическая конфе-
ренция, участниками которой стали пред-
ставители Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Киргизской Республики, 

7 субъектов РФ, более 40 субъектов Сверд-
ловской области. 

Проведение международной научно-
практической конференции «Формирова-
ние ценностного отношения к прошлому – 
основа гражданско-патриотического и ду-

В 
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ховно-нравственного воспитания» обуслов-
лено актуальностью заявленной темы в ус-
ловиях глобализирующегося мира, усили-
вающейся дезинтеграции обществ, в том 
числе и российского, по этнонациональному, 
конфессиональному, межпоколенному, суб-
культурному и другим основаниям. В докла-
де Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В. И. Романова отме-
чалось: «Сегодня, в условиях радикальных 
изменений в социально-экономической, 
политической жизни российского общества, 
мы являемся свидетелями попыток некото-
рой девальвации патриотизма. Необходимо 
также признать, что определенной части 
современной российской молодежи свойст-
венны растерянность, пессимизм, размы-
тость патриотических ценностей» [9, с. 5]. 

Искаженное понимание патриотизма 
некоторой частью молодежи также обу-
словлено целенаправленным формирова-
нием «западной идеологической машиной» 
негативного отношения к России и умыш-
ленной, открытой фальсификацией исто-
рии развития нашей страны. Можно кон-
статировать тот факт, что возникла обост-
ренная необходимость в совершенствова-
нии патриотического воспитания граждан и 
полноценном его возвращении в образова-
тельный процесс, поскольку именно сейчас 
идея патриотизма может и должна быть тем 
стержнем, вокруг которого формируются 
готовность и способность граждан к актив-
ным действиям во имя Отечества [Там же]. 

Конференция проходила в течение трех 
дней: 6–8 октября 2015 года. В ходе пленар-
ного заседания, состоявшегося 7 октября в 
здании Правительства Свердловской области, 
перед участниками форума выступили пред-
ставители областной государственной власти, 
зарубежные гости из Беларуси и Кыргызста-
на, ученые и общественные деятели. 

Все ораторы отметили сложную внеш-
неполитическую и экономическую ситуа-
цию, в которой сегодня находится Россия и 
страны СНГ, что не может не отражаться на 
требованиях к подходам воспитания. 

Председатель Законодательного Соб-
рания Свердловской области Л. В. Бабуш-
кина, подчеркнув актуальность конферен-
ции, акцентировала внимание на том, что 
патриотическое воспитание не может быть 
однобоким: «Любовь к Родине формируется 
в контексте общей образованности общест-
ва, формирования национальной идеи, где 
одна из главных ролей принадлежит педа-
гогу». Можно сожалеть о потерянном вре-
мени, о поколении потребителей, выпу-
щенных за последние десятилетия из стен 
школы, когда из образовательных учрежде-
ний был вынесен воспитательный процесс, 
а можно и нужно идти дальше. 

Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Ю. И. Бик-
туганов, говоря о теории и практике в сфере 
патриотического воспитания, отметил та-
кие постулаты, как знание истории, занятия 
краеведением и опору на национальные 
традиции. 

На пленарном заседании, выступили с 
докладами Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области Романов 
Владимир Иванович, председатель ассоциа-
ции преподавателей права Свердловской 
области, доцент СУНЦ УрФУ, кандидат исто-
рических наук Огоновская Изабелла Стани-
славовна, директор Федерального центра 
детско-юношеского туризма и краеведения 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, кандидат педагогических 
наук Бостанджогло Михаил Михайлович, 
главный специалист управления социаль-
ной, воспитательной и идеологической рабо-
ты Министерства образования Республики 
Беларусь Онуфрович Елена Михайловна, 
директор Республиканского учебно-методи-
ческого центра эстетического воспитания 
«Балажан» Республики Кыргызстан Мусина 
Дария Сапарбековна, заведующий кафедрой 
теории и методики обучения истории Ур-
ГПУ, кандидат педагогических наук Кли-
менко Иван Михайлович, заведующий ка-
федрой культурологи УрГПУ, доктор культу-
рологи Мурзина Ирина Яковлевна, предсе-
датель Свердловской региональной общест-
венной детской организации «Каравелла», 
кандидат педагогических наук Крапивина 
Лариса Александровна. 

В докладе В. И. Романова был приведен 
анализ эффективности системы патриотиче-
ского воспитания, сложившейся в Свердлов-
ской области, продемонстрированы очевид-
ные успехи в формировании у молодежи 
гражданских и духовно-нравственных ка-
честв. В год 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне моло-
дежь активно участвовала в массовых пат-
риотических акциях «У Победы наши лица», 
«Бессмертный полк» и других, в традицион-
ных тематических мероприятиях в образова-
тельных организациях, встречах с ветерана-
ми, в торжественно-траурных церемониях. 

Было отмечено, что новым импульсом в 
совершенствовании системы и самого про-
цесса воспитания патриотизма стала «Страте-
гия патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2020 года», впервые 
в истории региона утвержденная Постанов-
лением Правительства Свердловской области. 
Она реализуется в рамках комплексной про-
граммы «Патриотическое воспитание граж-
дан в Свердловской области на 2014–2020 
годы». Несмотря на отсутствие Федерального 
закона о патриотическом воспитании, осуще-
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ствляется подготовка проекта областного За-
кона «Об организации патриотического вос-
питания граждан в Свердловской области». 

Обеспечивается регулярное проведе-
ние заседаний областного Координацион-
ного совета по патриотическому воспита-
нию граждан. 

В системе образования Свердловской 
области сохранен достаточный ресурс для 
развития патриотического воспитания. 
В 1075 общеобразовательных учреждениях 
созданы внеклассные воспитательные объ-
единения школьников, в том числе патрио-
тической направленности. В каждом втором 
учреждении дополнительного образования 
(а таких учреждений в Свердловской облас-
ти 221) реализуются образовательные про-
граммы патриотического содержания, та-
кие как комплексная программа «Камен-
ный пояс», межведомственная программа 
«Родники», краеведческий форум «Мы – 
Уральцы». В муниципальных образованиях 
реализуются социально-педагогические про-
екты «Юные тагильчане», «Будущее Тита-
новой долины», «Я – ирбитчанин» и другие. 
Воспитательная работа осуществляется во 
взаимодействии с общественными органи-
зациями и социальными партнерами. 

Возрождается, прежде всего в образо-
вательных организациях, движение по сда-
че норм физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне».  

Большим подспорьем в практической 
работе по воспитанию патриотизма стал 
изданный в 2014 году информационно-
методический сборник «Опыт организации 
патриотического воспитания населения в 
муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области». Сборник подготовлен к из-
данию Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» при 
участии Регионального центра патриотиче-
ского воспитания. 

В области функционируют 7 кадетских 
образовательных организаций, 177 кадет-
ских классов и 19 кадетских клубов. В обра-
зовательных организациях общего и про-
фессионального образования созданы 13 
центров военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодежи, 
582 сертифицированных музея. 

Вносят большой вклад в воспитание 
патриотизма, оказывают значительное 
влияние на формирование положительной 
мотивации юношей к военной службе тра-
диционные мероприятия, проводимые на 
территории области каждый год в февра-
ле–марте, в соответствии с указом Губер-
натора Свердловской области от 11 марта 
1997 года «О ежегодном проведении в 
Свердловской области месячника защит-
ников Отечества». 

Как результат – неуклонно снижается 
количество молодых граждан, уклоняю-
щихся от призыва на военную службу. 
В 2014 году из образовательных организа-
ций на территории Свердловской области в 
учебные заведения Министерства обороны 
России поступило 225 выпускников, в этом 
году – почти в два раза больше[9, с. 6–10]. 

В качестве вывода В. И. Романов под-
черкнул, что Свердловская область имеет 
серьезный потенциал дальнейшего развития 
и совершенствования системы патриотиче-
ского воспитания граждан, которая содержит 
сформированный образ «опорного края дер-
жавы», промышленного и образовательного 
центра, культивирующийся и укоренивший-
ся в общественном сознании граждан. 

И. С. Огановская представила доклад 
«Ценностное отношение к Отечеству как 
результат познания, понимания и объясне-
ния его исторического прошлого» [12, 
c. 30–37]. Для определения понятия «цен-
ность» ею был использован «Толковый сло-
варь русского языка» под редакцией 
Д. Н. Ушакова, где понятие «ценность» оп-
ределяется как явление, предмет, имеющий 
то или иное значение, важный, существен-
ный в каком-нибудь отношении, а также 
пояснение следующего рода: признавая 
ценность кого-чего-нибудь, беречь, отно-
ситься с должным вниманием, уважением к 
кому-чему-нибудь [10].  

Приведено также мнение Д. С. Лихаче-
ва, утверждавшего, что «история приучает 
ценить современность, как результат тыся-
челетних усилий, подвигов, а иногда и му-
ченичества наших предков», что она «пока-
зывает, сколько ошибок было совершено в 
прошлом... воспитывает чувство ответст-
венности перед будущим»[5]. 

Широкий анализ мнений приведенных 
в докладе отечественных и зарубежных 
ученых суммирован в пяти позициях: 1) без 
глубокого знания истории, без осмысления 
событий прошлого разобраться в сложном и 
меняющемся мире трудно и даже невоз-
можно; 2) историческое забвение, беспа-
мятство ведет к гибели государств и наро-
дов; 3) отношение к собственному истори-
ческому прошлому, доминирующее в обще-
стве, определяет его представление о себе и 
задачах дальнейшего развития; 4) главное в 
истории – люди и их действия, от которых 
зависит исход битв, реформ, судьбы участ-
ников исторического процесса; 5) на основе 
анализа причин тех или иных исторических 
событий история учит извлекать уроки из 
прошлого и не повторять ошибок. 

Главным в исследуемой проблеме 
И. С. Огановская считает поиск ответа на 
вопрос: как, каким образом можно добиться 
того, чтобы молодое поколение нашей 
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страны уважительно относилось к истори-
ческому прошлому Отечества, гражданами 
которого они являются. 

Первая позиция связана с организаци-
ей образовательного процесса. 

Во-первых, необходимо вернуть в 
учебные планы систематический пропе-
девтический курс истории (в виде курсов 
«Рассказы по родной истории», «Введе-
ние в историю» и др.). 

Во-вторых, следует вернуться к трех-
уровневому историческому образованию: 
всеобщая история, национальная история, 
национально-региональный компонент 
(прежде всего – краеведение). То, что в на-
стоящее время последний названный ком-
понент в образовательных учреждениях 
значительно сократился, заметно снизило и 
воспитательный потенциал исторического 
курса в целом. 

В-третьих, крайне желательно, чтобы 
изучение истории происходило не только 
на уроках, но и вне их (музеи, выставки, 
экскурсии по городу и т.д.). Как писал рос-
сийский философ В. В. Розанов, воспитыва-
ет человека «человека не школьный урок, 
не учебник, не классный учитель, но всегда 
и только жизнь».  

Вторая позиция связана с содержанием 
курса отечественной истории. 

Во-первых, почтительное отношение к 
Отчеству начинается с уважительного от-
ношения к предкам, славой которых, как 
писал А.С. Пушкин, «гордиться... не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть 
постыдное малодушие». В преподавании 
истории нельзя отказываться от сюжетов, 
позволяющих испытать чувство гордости за 
Россию в целом. 

Вместе с тем «гордиться славой пред-
ков» совсем не означает, что из учебников 
истории должны быть изъяты «бесславные» 
страницы (века крепостного права, период 
сталинских репрессий, скрытые войны пе-
риода «холодной войны» и т.д.). Эти страни-
цы должны быть преподнесены так, чтобы 
обучающиеся понимали, вследствие чего 
такая страница в истории их Отечества была. 
Н. М. Карамзин писал об этом так: «Исто-
рик... не должен, руководимый пристрасти-
ем, искажать факты, преувеличивать счастие 
или умалять в своем изложении бедствия; он 
должен быть прежде всего правдив; но мо-
жет, даже должен все неприятное, все по-
зорное в истории своего народа передавать с 
грустью, а о том, что приносит честь, о побе-
дах, о цветущем состоянии, говорить с радо-
стью и энтузиазмом». 

Во-вторых, для глубинного постижения 
сути событий, явлений, процессов необхо-
димо переходить от истории фактов к исто-
рии, объясняющей, как и почему возникло 

настоящее. К примеру, П. Я. Чаадаев считал, 
что незнание истории «вызывается совсем 
не незнанием фактов, а недостатком их ос-
мысления и ошибками в рассуждении».  

В-третьих, в курсе истории и школьных 
учебниках должно быть больше позитива: 
от истории войн, конфликтов, противостоя-
ний необходимо перейти к истории взаимо-
действий, сотрудничества стран, народов. 

В-пятых, для понимания процессов 
прошлого необходимо научиться видеть 
противоречия определенных исторических 
эпох и событий.  

В-шестых, необходимо отказываться от 
позиции судьи в оценках событий и дея-
тельности людей, устраивать так называе-
мые «суды истории», ведь потомки отлича-
ются от предков настолько, что никогда не 
смогут в полной мере их понять. Так, 
Д. И. Иловайский придерживался мнения, 
что учитель должен описывать историче-
ские события, но не давать «приговоров о 
лицах и учреждениях времен минувших». 

В-седьмых, обучающиеся должны по-
нять и то, что ценностное отношение к Оте-
честву – это и готовность к его защите. 
В одном из своих выступлений А. А. Кара-
Мурза приводит такой пример: в последний 
год своей жизни Т. Н. Грановский возвра-
щался в Москву из своего имения и встре-
тил по дороге ополчение из Нижнего Нов-
города, идущее на Крымскую войну. В его 
составе были офицеры, которые учились на 
историческом факультете Московского уни-
верситета. Они, конечно, узнали Грановско-
го и сказали ему: «Знаете, Тимофей Нико-
лаевич, все, кто учился у Вас и слушал Ваши 
знаменитые либеральные курсы по истории 
Европы, они все сейчас добровольцами по-
шли на войну. А те, кто еще тогда «валял 
дурака», жевал эту жвачку «самодержавие-
православие-народность», то есть учились 
не у Вас, а у С. С. Уварова, – вот те сейчас... 
вместо себя посылают других рекрутов, сво-
их крепостных...» [3, с. 99–104]. 

Подводя итоги всему вышеизложен-
ному, И. С. Огановская делает следующий 
вывод: ценностное отношение к историче-
скому прошлому влечет за собой и ценност-
ное отношение к Отечеству в целом, но это 
возможно, если изучение отечественной ис-
тории начинается с раннего возраста как в 
системе общего, так и дополнительного об-
разования; если в семье все ее члены зани-
маются восстановлением истории рода; если 
в курсе истории уделяется внимание собы-
тиям, принесшим славу предкам, и самим 
предкам, оставившим достойный след в ис-
тории; если учебники представляют истори-
ческий путь страны со всеми его победами и 
поражениями и позволяют обучающимся 
размышлять над причинами таковых, давать 
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нравственную оценку деяниям предков; если 
обучающиеся «научаются» видеть противо-
речия прошлого и настоящего; если они вы-
ступают не в роли судей, а в роли со-
участников со-бытия; если осмысление про-
шлого происходит при помощи историче-
ских источников, дискуссий, живого обще-
ния с представителями недавнего, но все-
таки исторического прошлого [8, с. 30–37]. 

В докладе заведующего кафедрой отече-
ственной истории и теории и методики обу-
чения истории УрГПУ И. М. Клименко «Си-
нергетический эффект системы духовно-
нравственного воспитания» рассмотрены ме-
тодологические проблемы процесса заверше-
ния формирования системы духовно-нравст-
венного и гражданско-патриотического вос-
питания граждан в Свердловской области. 

Автор отмечает, что любое социальное 
явление достигнуто только при наличии ка-
ждого признака, и если хотя бы одного при-
знак отсутствует, то и явление только скла-
дывается, развивается. Это утверждение пол-
ностью применимо к системе воспитания. 

Безусловно, совместные усилия много-
численных субъектов воспитания создают 
предпосылки для завершения формирова-
ния системы. Однако, признак синергетич-
ности, как самый ценный результат разви-
тия системы воспитания, пока определяется 
не в полной мере. Автор предполагает, что 
не хватает именно теории, научно-
обоснованных рекомендаций, построенных 
на строгом мониторинге и на ясных мето-
диках взаимодействия, и рассматривает 
общие признаки системы.  

Первый признак – целостность системы. 
Это означает, что в некотором существенном 
аспекте «сила» или «ценность» связей эле-
ментов внутри системы выше, чем сила или 
ценность связей элементов системы с эле-
ментами внешних систем или среды. 

Второй признак – синергичность, то 
есть появление у системы свойств, не при-
сущих элементам системы; принципиаль-
ная несводимость свойств системы к сумме 
свойств составляющих ее компонентов. 
Возможности системы превосходят сумму 
возможностей составляющих ее частей; об-
щая производительность или функцио-
нальность системы лучше, чем у простой 
суммы элементов.  

Третий признак – иерархичность. Каж-
дый элемент системы может рассматри-
ваться как система; сама система также мо-
жет рассматриваться как элемент некото-
рой надсистемы (суперсистемы). 

В докладе указано, что достигнутым 
является пока только третий из признаков. 
«По поводу первого признака мы видим, 
что целостность системы далеко не достиг-
нута. Можно рассмотреть это на примере 

семьи как обязательного элемента воспита-
ния. Ценность взаимосвязей семьи с ос-
тальными элементами воспитательной сис-
темы для абстрактной средней семьи со-
вершенно неочевидна. Большую ценность 
для нее имеют гораздо более прагматичные 
структуры. Даже внутри самих организа-
ций, занимающихся воспитанием, мы за-
частую видим не только недобросовестную 
конкуренцию, стремление «перетянуть 
одеяло на себя» но и прямое противодейст-
вие. Например, проводя областные меро-
приятия, наш факультет зачастую встречал 
отсутствие отклика со стороны городских 
организаций. 

Что касается признака синергичности, 
то это – самый конечный и самый ценный 
результат построения системы. Как только 
будут достигнуты два остальных признака, 
появится и синергетический эффект. Мы 
получим ощутимый прирост нравственных 
человеческих качеств у наших воспитанни-
ков, который будет проявляться на всех на-
правлениях воспитания» [4, с. 23–29]. 

Теория систем знает закон Уильяма 
Эшби, закон необходимого разнообразия, 
который гласит, что при создании пробле-
моразрешающей системы необходимо, что-
бы эта система имела большее разнообра-
зие, чем разнообразие решаемой проблемы, 
или была способна создать такое разнооб-
разие. Иначе говоря, система должна обла-
дать возможностью изменять свое состоя-
ние в ответ на возможный вызов среды. 
В противном случае такая система не смо-
жет отвечать задачам управления, выдви-
гаемым внешней средой, и будет малоэф-
фективной. Отсутствие или недостаточность 
разнообразия могут свидетельствовать о 
нарушении целостности подсистем, состав-
ляющих данную систему [2].  

В докладе отмечается, что методологи-
ческие подходы к формированию системы 
духовно-нравственного воспитания в Рос-
сии остались практически неизменными с 
конца ХХ века. Рассмотрены возможные 
направления модернизации в сфере теории. 
В частности, автор считает необходимым 
внимательнее приглядеться к теории струк-
турации Энтони Гидденса. Гидденс полага-
ет, что люди наделены стремлением к опре-
деленной степени стабильности в социаль-
ной жизни. У них есть потребность в том, 
что он называет «онтологической безопас-
ностью или уверенностью в том, что приро-
да и социальный мир останутся такими, ка-
кие они есть» Он предполагает, что это мо-
жет быть связано с естественной заботой о 
физическом сохранении тела. По Гидденсу, 
существование общего знания и потреб-
ность в онтологической безопасности спо-
собствует производству предписанных об-
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разцов в социальной жизни. Образцы пове-
дения повторяются, и таким образом струк-
туры общества, социальная система и ин-
ституты воспроизводятся. 

Однако в этом процессе заключена все-
гда присутствующая возможность того, что 
общество может меняться. Наиболее актив-
ные социальные субъекты не должны вести 
себя так, как это делают другие, не обяза-
тельно они должны всегда и во всем дейст-
вовать сообразно своим прежним установ-
кам. Люди постоянно думают, что они де-
лают, и оценивают, достигаются ли их цели. 
Если они не достигаются, индивиды могут 
начать вести себя иначе. Образцы взаимо-
действия при этом могут меняться, а с ними 
и социальная структура. По мнению 
И. М. Клименко, Э. Гидденс пытается пре-
одолеть ограниченность фрейдомарксизма, 
бихевиоризма и деятельностных теорий 
путем их конвергенции. Социальная прак-
тика не создается индивидами, а лишь по-
стоянно воспроизводится ими, то есть она 
имеет характер преемственности, упорядо-
ченности. Что исключительно важно для 
понимания сущности воспроизводства со-
циального поведения [1]. 

Кроме этого в теории структурации 
уделяется значительное внимание роли 
власти как инструмента, способного тормо-
зить или, наоборот, активизировать дея-
тельность субъектов и через них изменять 
социальные взаимоотношения. Он объяс-
няет это тем, что все социальные действия 
так или иначе связаны с властными отно-
шениями. Для отечественной практики 
влияние власти на социальные отношения 
еще менее опосредованно, чем, скажем, в 
Европе [4, с. 23–29]. 

С докладом «Особенности патриоти-
ческого воспитания детей во внешкольном 
дополнительном образовании» выступила 
директор Республиканского учебно-
методического центра эстетического воспи-
тания «Балажан» Республики Кыргызстан 
Д. С. Мусина. В докладе были раскрыты 
особенности патриотического, гражданско-
го воспитания детей в современных услови-
ях во внешкольном дополнительном обра-
зовании в Кыргызстане. Приведены 
элементы экспериментальной программы 
по патриотическому воспитанию детей в 
РУМЦЭВ «Балажан», в частности, в подго-
товке и проведении концертов, выставок, 
различных праздников [7, с. 17–22]. 

Профессор И. Я. Мурзина представила 
доклад «Казачье образование: традиции и 
современность». Под казачьей педагогикой 
сегодня понимают обобщенный практиче-
ский опыт воспитания и обучения детей на 
основе устоявшейся системы ценностей, в 
которой ключевое место занимают тради-

ции культуры, характер бытового уклада, 
специфика социальных связей и отноше-
ний, влияющих на становление личности.  

За последние двадцать лет в нашей 
стране появились казачьи классы и школы, 
различные клубы и центры, занимающиеся 
возрождением традиций казачества и при-
общением к ним всех желающих, прежде 
всего молодежи. Чтобы идти вперед, нужно 
обобщить имеющийся опыт, увидеть, что 
интересного и значимого сделано. В на-
стоящее время казачий компонент рассмат-
ривается как основа образования – воспи-
тание крепких духом людей, готовых тру-
диться во благо своей страны.  

И. Я. Мурзина подчеркнула, что зада-
чами кадетского образования были и оста-
ются подготовка человека, обладающего 
выраженными лидерскими качествами, са-
мостоятельного, образованного, с выра-
женной гражданской позицией, на каком 
бы то ни было государственном или обще-
ственном поприще готового брать на себя 
ответственность за свою собственную судь-
бу, свой край, свою страну.  

Один из создателей воспитательной сис-
темы в кадетских корпусах Российской импе-
рии, начальник штаба военно-учебных заве-
дений Я. И. Ростовцев утверждал: «Цель вос-
питания кадета обозначена ясно, отчетливо, в 
высшей степени религиозно, нравственно и 
патриотически. Военно-учебному заведению 
поставлено в обязанность приготовлять не 
чисто ученого, не собственно светского чело-
века, а честного и образованного члена се-
мейства и государства, верного подданного и 
офицера, постигающего сознательно науки, 
соответствующие прямым обязанностям бу-
дущего своего назначения» [6, с. 29–32].  

Одним из методов и формой патриоти-
ческого воспитания является краеведческий 
туризм и создание школьных музеев. Этим 
темам был посвящен доклад директора Фе-
дерального центра детско-юношеского ту-
ризма и краеведения Министерства образо-
вания и науки РФ, кандидата педагогиче-
ских наук М. М. Бостанджогло. 

Живой интерес вызвал доклад «Под-
росток в центре информационной войны» 
председателя Свердловской региональной 
общественной детской организации «Кара-
велла» Л. А. Крапивиной. 

О том, как противостоят современным 
вызовам, направленным на разрушение ис-
торических связей, рассказали главный 
специалист управления социальной, воспи-
тательной и идеологической работы Мини-
стерства образования Республики Беларусь 
Е. М. Онуфрович и директор Республикан-
ского учебно-методического центра эстети-
ческого воспитания «Балажан» Республики 
Кыргызстан Д. С. Мусина. Интересно отме-
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тить, что если в Беларуси акцент делается 
на краеведческий туризм, акции, связанные 
с памятью о Великой Отечественной войне, 
то в Кыргызстане – на народные, нацио-
нальные традиции, что опять же обуслов-
лено исторически. Оба докладчика говори-
ли на русском языке и отмечали ценность 
общих исторических и культурных тради-
ций того времени, когда мы жили «все вме-
сте», и которые сегодня внешние силы хо-
тят разорвать. 

Во второй половине дня 7 октября уча-
стники конференции приняли участие в 
работе открытых площадок. На выбор было 
предложено семь вариантов: Музей воен-
ной техники «Боевая слава Урала»: экскур-
сия для гостей конференции; МАОУ лицей 
№ 110 им. Л. К. Гришиной: открытый урок 
в 9-ом классе; Центр истории Свердловской 
области: брифинг «Дискуссионные вопросы 
истории Второй Мировой войны»; Сверд-
ловский областной краеведческий музей: 
экспозиция «Урал – фронту»; Свердловская 
региональная общественная детская орга-
низация «Каравелла»: «Принципы, содер-
жание и формы деятельности разновозра-
стного общественного объединения»; Ка-
детская школа-интернат «Екатеринбург-
ский кадетский корпус»: «Опыт патриоти-
ческого воспитания в Екатеринбургском 
кадетском корпусе»; МАОУ СОШ № 167: 
«Школа – территория толерантности» (из 
опыта работы городского опорного центра). 

Работа секций конференции была про-
должена 8 октября. В Уральском государст-
венном педагогическом университете была 
организована работа следующих секций: 

Секция 1. «Мировоззренческие, исто-
рико-культурные и психолого-педагогиче-
ские аспекты гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания». Мо-
дераторы секции: профессор, доктор фило-
софских наук Л. М. Андрюхина, заведую-
щий кафедрой прав человека, заместитель 
декана юридического факультета Гумани-
тарного университета, доктор политических 
наук С. И. Глушкова, профессор кафедры 
эстетического образования УрГПУ, канди-
дат педагогических наук С. Т. Погорелов. 

Секция 2. «Семья и школа: общность 
задач в гражданско-патриотическом воспи-
тания детей и молодежи». Модераторы сек-
ции: декан исторического факультета Ур-
ГПУ, кандидат исторических наук И. Л. Бах-
тина, профессор кафедры отечественной 
истории и теории и методики обучения ис-
тории УрГПУ М. В. Попов, заведующая от-
делом психолого-педагогического сопрово-
ждения ГАОУ СО «Дворец молодежи» 
Н. А. Штырц. 

Секция 3. «Роль историко-обществове-
дческого образования в осмыслении исто-

рического прошлого России». Модераторы 
секции: главный научный сотрудник инсти-
тута истории и археологии УрО РАН, доктор 
исторических наук, профессор Е. Г. Неклюдов, 
доцент кафедры истории России УрГПУ, кан-
дидат исторических наук Т. Г. Мосунова, 
доцент кафедры гуманитарного образова-
ния СУНЦ УрФУ, председатель Ассоциации 
преподавателей права Свердловской облас-
ти, кандидат исторических наук И. С. Ого-
новская. 

Секция 4. «Консолидация усилий об-
щественных, религиозных организаций, 
учреждений дополнительного образования 
и культуры в развитии ценностных ориен-
тиров детей и молодежи». Модераторы сек-
ции: заведующий кафедрой отечественной 
истории и теории и методики обучения ис-
тории УрГПУ, кандидат педагогических на-
ук И. М. Клименко, председатель Свердлов-
ской региональной общественной детской 
организации «Каравелла», кандидат педа-
гогических наук Л. А. Крапивина, заведую-
щий кафедрой истории Миссионерского 
института при Ново-Тихвинском женском 
монастыре, председатель Уральского отде-
ления Археографической комиссии РАН, 
доктор исторических наук А. Г. Мосин. 

Секция 5. «Актуализация традиций ка-
детского и казачьего воспитания в современ-
ном образовании». Модераторы секции: за-
ведующая кафедрой культурологии УрГПУ, 
доктор культурологи, профессор И. Я. Мур-
зина, директор кадетской школы-интерната 
«Екатеринбургский кадетский корпус», за-
служенный учитель РФ В. А. Кутырев, за-
меститель директора кадетской школы-
интерната «Екатеринбургский кадетский кор-
пус», заслуженный учитель РФ А. Г. Казанцев. 

Секция 7. «Восток и Запад: традиции и 
новации в образовании». Модераторы сек-
ции: заведующий кафедрой всеобщей исто-
рии УрГПУ, доктор исторических наук, 
профессор В. Н. Земцов, заведующий ка-
федрой востоковедения факультета между-
народных отношений УрФУ, доктор исто-
рических наук, профессор В. А. Кузьмин, 
доцент кафедры всеобщей истории УрГПУ 
А. А. Постникова. 

Заседание секции 6 «Современные тех-
нологии медиаобразования как средство 
трансляции и пропаганды ценностей исто-
рии, культуры и гражданского общества» 
состоялось во Дворце молодежи. Модерато-
ры секции: начальник центра медиаобразо-
вания ЦДОД «Дворец молодежи» И. И. Ро-
синская, профессор РГППУ, доктор культу-
рологи А. С. Франц, ведущая телекомпании 
ОТВ А. Анисимова. 

В завершение участники приняли ре-
золюцию конференции. Органам государст-
венной и местной власти, образовательным 
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организациям, общественным объединени-
ям, педагогам всех уровней образования 
были предложены конкретные меры по со-
вершенствованию гражданско-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспита-
ния. Об их актуальности может свидетель-
ствовать хотя бы такой пример, всего лишь 
через три недели после завершения конфе-
ренции было реализовано одно из ее пред-
ложений: президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о создании Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское движение школьников».  

На завершающем пленарном заседа-
нии участники смогли принять участие в 
старте общегородского фотоквеста «Вклад 
Урала в Великую Победу» в рамках ежегод-
ного международного фестиваля любителей 
истории «День Грифона». 

По материалам международной научно-
практической конференции в УрГПУ был 
выпущен сборник научных и учебно-
методических трудов под редакцией профес-
сора М. В. Попова Формирование ценностно-
го отношения к историческому прошлому – 
основа гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания. 

В сборнике представлены материалы, в 
которых рассматриваются мировоззренче-
ские, историко-культурные и психолого-
педагогические аспекты гражданско-пат-

риотического и духовно-нравственного вос-
питания, определены место и роль семьи и 
школы в гражданско-патриотическом вос-
питании детей и молодежи в современных 
условиях. В публикациях обозначены целе-
вые ориентиры исторического образования 
в современной России, показаны основные 
направления деятельности системы граж-
данско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания, в том числе религи-
озного, казачьего, кадетского образования. 
Представлен опыт использования современ-
ных технологий медиаобразования как сред-
ства трансляций и пропаганды ценностей ис-
тории, культуры и гражданского общества. 

За три дня работы конференции в ней 
приняли участие 980 ученых, государствен-
ных служащих, педагогов, практиков-
активистов различных организаций пат-
риотической направленности, студентов и 
учащихся. Участники форума отметили вы-
сокий уровень организации, насыщенную и 
напряженную творческую работу, атмосфе-
ру исключительного взаимоуважения и 
взаимопонимания, демократизм и компе-
тентность модераторов, высокую практиче-
скую значимость принятых решений. Кон-
ференция способствовала расширению 
взаимосвязей субъектов духовно-нравствен-
ного воспитания и наметила новые пер-
спективы сотрудничества. 
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От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то, 
сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. 
Сможет ли она быть современной, перспективной, эф-
фективно развивающейся, но в то же время сможет ли 
не растерять себя как нацию, не утратить свою само-
бытность в очень непростой современной обстановке… 
Мы должны строить свое будущее на прочном фунда-
менте. И такой фундамент – это патриотизм. Это ува-
жение к своей истории и традициям, духовным ценно-
стям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 
уникальному опыту сосуществования сотен народов и 
языков на территории России. Это ответственность за 
свою страну и ее будущее.  

В. В. Путин 

атриотизм является важнейшей 
ценностью, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. Патрио-
тическое воспитание всегда было одной из 
приоритетных задач государства. Необходи-
мость (и значимость) целенаправленного 
патриотического воспитания обоснована це-
лым рядом причин: разобщенность россий-
ского общества, отсутствие общепризнанной 
национальной идеи, многочисленность и 
разнонаправленность детских и молодежных 
объединений (а зачастую – и конкуренцией 
между ними, которая не приносит пользы ни 
самим объединениям, ни их членам, ни Рос-
сии), заорганизованность и формальный 
подход при проведении различных детских и 
молодежных программ и т.д. 

Для изменения ситуации в российском 
обществе, улучшения морально-нравствен-
ной обстановки необходима реализация про-
грамм патриотического воспитания, предна-
значенных, в первую очередь, для работы с 
детьми и молодежью, причем их реализация 
должна основываться на научных и, по воз-
можности, инновационных подходах. Про-
ектный подход является одним из наиболее 
эффективных, он сочетает как традицион-
ные, так и инновационные элементы, оказы-
вает формирующее воздействие на предста-
вителей подрастающего поколения, что по-
зволяет с успехом использовать этот подход в 
патриотическом воспитании молодежи, т.к. 
патриотизм конструктивен, созидателен по 
своей сущности, на что указывали и извест-
ные исторические личности. 

Любовь к родине – не отвлеченное по-
нятие, но реальная душевная сила, требую-
щая организации, развития и культуры 
(А. Н. Толстой) [11]. 

В человеке порядочном патриотизм 
есть не что иное, как желание трудиться на 
пользу своей страны, и происходит не от 
чего другого, как от желания делать доб-
ро, – сколько возможно больше и сколько 
возможно лучше (Н. А. Добролюбов) [1].  

Любовь к отечеству заключается, пре-
жде всего, в глубоком, страстном желании 

ему добра и просвещения, в готовности не-
сти ему на алтарь достояние и саму жизнь; в 
горячем сочувствии ко всему хорошему в 
нем и в благородном негодовании против 
того, что замедляет путь к совершенствова-
нию... (Н. А. Некрасов) [7]. 

Как нет человека без самолюбия, так 
нет человека без любви к отечеству, и эта 
любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору 
для борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми наклон-
ностями (К. Д. Ушинский) [12]. 

«Патриотическое воспитание, являясь 
составной частью общего воспитательного 
процесса, представляет собой систематиче-
скую и целенаправленную деятельность ор-
ганов государственной власти и обществен-
ных организаций по формированию у гра-
ждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины» [5].  

Использование проектного подхода 
обеспечивает инновационный аспект пат-
риотическому воспитанию молодежи, по-
скольку объединяет деятельность исследо-
вательскую и прогностическую, деятель-
ность информационно-образовательную и 
социально-преобразующую. 

Сегодня проектный подход стал для мо-
лодежи, особенно для молодежных и детских 
общественных объединений, привычным, 
применяемым – в силу своей универсально-
сти – в самых различных областях деятельно-
сти. «Он состоит в том, что вначале импульс 
для проекта дает актуальная общественная 
проблема, которая затем поддерживается 
конкретной молодежной инициативой, кон-
центрируется и целевым образом проектиру-
ется. Целостное проектирование представля-
ет собой достаточно технологизированный 
процесс – от определения ожидаемой эффек-
тивности до разработки и обоснования вре-
менных, финансовых, организационных, 
кадровых условий и механизмов» [10]. 

П 
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«Проектирование – это конструирова-
ние индивидом, группой или организацией 
действия, направленного на достижение 
социально значимой цели и локализован-
ного по месту, времени и ресурсам» [6]. Ха-
рактеристиками проектного подхода явля-
ются: объективность и обоснованность; ин-
формированность и подготовленность уча-
стников; целостность; последовательность.  

Ключевым элементом проектного под-
хода выступает проект, под которым пони-
мается система сформулированных в его 
рамках целей, создаваемых или модерни-
зируемых для их реализации физических 
объектов, технологических процессов; тех-
нической и организационной документации 
для них, материальных, финансовых, тру-
довых и иных ресурсов, а также управлен-
ческих решений и мероприятий по их вы-
полнению [13]. Здесь, с одной стороны, речь 
идет о том, что придумывается и планиру-
ется, то есть предполагаемое изменение, а, с 
другой стороны, о текстовом и визуальном 
оформлении этого плана. 

Реализация проектного подхода в 
патриотическом воспитании ярко пред-
ставлена во всероссийских проектах пат-
риотической направленности, например, 
«Мы – граждане России» (разработанный 
и реализуемый Российским Союзом Мо-
лодежи), «Страницы России» (организа-
торы; Федеральное агентство по делам 
национальностей и электронная библио-
тека «MyBook»), «Живая история. 70 лет 
Великой Победы!» (организатор: Ураль-
ский государственный педагогический 
университет) [2] и др. Большинство из 
представленных проектов носят инфор-
мационный характер и ограничены по 
времени либо по возможности массового 
вовлечения в проект представителей раз-
ных регионов Российской Федерации.  

Представленные проблемы успешно 
решаются в рамках инновационного сетево-
го всероссийского студенческого патриоти-
ческого проекта «Живая история», который 
включает в себя:  

 создание видеофильмов об участии 
уральцев в ключевых событиях Великой 
Отечественной войны и презентация этих 
фильмов в образовательных организациях 
страны) [3]; 

 создание инновационный ресурсного 
сайта в сети Интернет «живаяистория-
ургпу.рф», где в режиме online проводятся 
всероссийские патриотические конкурсы по 
различной тематике с возможностями мас-
сового вовлечения молодежи через разме-
щение, выбор и обсуждение лучших работ, 
причем каждый участник может на сайте 
проекта в автоматическом режиме получить 
сертификат [4]; 

 формирование печатных и электрон-
ных изданий с методическими рекоменда-
циями для педагогов и организаторов вос-
питательной работы (по итогам конкурсов); 

 создание фильмов, проведение ви-
деопрезентаций лучших работ; 

 проведение семинаров, круглых сто-
лов, конференций в режиме on-line для 
подготовки организаторов патриотического 
воспитания молодежи в образовательных 
организациях страны;  

 создание методической копилки для 
организаторов патриотического воспитания 
с возможностью получения сертификатов 
публикаций после модерации опублико-
ванных методических разработок.  

Проект предусматривает возможность 
участия в нем людей самых разных воз-
растных категорий – от дошкольников до 
ветеранов. 

Инновационность проекта «Живая ис-
тория» выгодно отличает его от многих 
других, использующих ставшими уже обы-
денными формы патриотического воспита-
ния. Не случайно за короткий срок снято 5 
документальных фильмов по истории Ве-
ликой Отечественной войны на основе вос-
поминаний ветеранов-уральцев, а на сайт 
менее чем за два месяца поступило более 
900 конкурсных работ.  

Достижения проекта:  

 Проект «Живая история» – лауреат 
конвейера молодежных проектов «Утро-
2013» (номинация «Развитие молодежного 
патриотизма»). 

 Проект «Живая история» – Победи-
тель конкурса на получение субсидии Ми-
нистерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской об-
ласти среди некоммерческих организаций, 
на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи в 2014 году 
и в 2015 году. 

 Проект «Живая история. 70 лет Ве-
ликой Победы» – номинант конкурса на 
соискание региональной премии «Граж-
данская инициатива» в номинации «Па-
мять», 2014 год. 

 Проект «Живая история» занял 
третье место в грантовом конкурсе «Кон-
вейер молодежных проектов» в рамках Все-
российского молодежного образовательно-
го форума «Итуруп», 2015 год. 

 Проект «Живая история. 70 лет Вели-
кой Победы!» занял II место в рамках кон-
вейера проектов форума молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО 2015». 

 Всероссийский патриотический про-
ект «Живая история» – победитель кон-
курса «Живая история: от поколения к 
поколению». 
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 Всероссийский проект «Живая исто-
рия» был поддержан Министерством обра-
зования и науки Российской федерации в 
рамках программы реализации деятельно-
сти студенческих объеднений УрГПУ 2015–
2016 годы. 

Проект «Живая история» задуман как 
долгосрочный гражданско-патриотический 
проект, его реализация будет продолжаться 
многие годы, что позволяет соответствовать 
с государственной программой «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы» продолжать 
совершенствование системы патриотиче-
ского воспитания и сохранить ключевые 
события истории России в памяти новых 
поколений [2]. 

На примере проекта «Живая история» 
можно проследить все этапы реализации 
проектного подхода в патриотическом вос-
питании молодежи. Организация проект-
ной деятельности имеет в своей основе ти-
повую структуру (мотив – проблема – 
цель – задачи – методы и способы – план – 
действия – результат – рефлексия) [13], а 
также технологическую цепочку: 

Проблема – определение проблемы 
проекта, отбор необходимых источников 
информации, календарного плана подго-
товки и реализации проекта; выбор формы 
участия в проекте – индивидуальной или 
групповой. Например, при реализации про-
екта «Живая история» были выявлены не-
достаточный интерес к традиционным 
формам патриотического воспитания и не-
достаточная осведомленность молодых лю-
дей о конкретных событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Поиск – поиск информации, при реа-
лизации проекта «Живая история» исполь-
зовались не только музейные и архивные 
источники, но и – в первую очередь – вос-
поминания уральцев – ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Проектирование – анализ и исследо-
вательская деятельность, творческая пе-
реработка информации. На этом этапе 
текущие результаты проекта фиксирова-
лись в различных формах (сборники кон-
курсных работ, фото- и видеосъемка, ком-
пьютерная обработка данных и создание 
видеофильмов). 

Продукт – продуктом проекта «Живая 
история» стали 5 документальных видео-
фильмов: «Сталинград: ты весь – победа 
жизни!», «Подвигу лежит дорога в веч-
ность: боевой путь в воспоминаниях вете-
ранов Уральского Добровольческого танко-
вого корпуса», «1943: Уральцы на Огненной 
дуге», «Операция “Багратион” в воспоми-
наниях уральцев», – посвященных 70-
летию победы в Сталинградской, Курской 
битвах, народному подвигу по формирова-
нию Уральского Добровольческого танково-
го корпуса и освобождению республики Бе-
ларусь. В ноябре 2015 года состоится пре-
зентация нового фильма «1945. Спасибо за 
Победу», посвященного освобождению Ев-
ропы и Победе в Великой Отечественной 
войне. В настоящее время видеосюжеты 
проекта «Живая история» становятся более 
качественными и презентабельными. 

Презентация – проект «Живая история» 
представлен на многих региональных, меж-
региональных и всероссийских форумах, и 
конкурсах. На сегодняшний день во всех по-
пулярных в России социальных сетях («ВКон-
такте», «Одноклассники», «Facebook») созда-
ны группы проекта «Живая история».  

Использование проектного подхода, 
технологии проектной деятельности позво-
ляет воспитывать у молодых людей комму-
никабельность, морально-нравственные 
качества, формировать навыки интеллекту-
альной и информационной работы, жела-
ние и умения позитивного воздействия на 
окружающих. 

В ходе работы над проектом молодежь 
на собственном опыте убеждается в том, что 
проект – это деятельность по поиску воз-
можностей решения интересных проблем, 
сформулированных самими молодыми 
людьми в виде цели и задач, а полученный 
результат этой деятельности – определен-
ный ими же способ решения проблемы – 
носит прикладной характер, имеет важное 
практическое значение и, что крайне зна-
чимо, интересен и важен для них самих.  

Молодежь, участвуя в проектной дея-
тельности, получает от этого позитивные 
эмоции, которое становятся стимулом для 
последующей деятельности, а патриотиче-
ская направленность проектной работы 
обеспечивает становление молодых людей 
как граждан своего Отечества. 
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УРГПУ – ЛИДЕР В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УрГПУ, патриотическое воспитание, живая история, молодежные проекты и 
форумы.  

АННОТАЦИЯ. В УрГПУ создана система гражданско-патриотического воспитания, проводится не 
менее 300 мероприятий и 10 продолжающихся патриотических молодежных проектов. Консолидация 
накопленного опыта и перманентное развитие инноваций в патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения позволяют университету не только сохранять традиции, но и создавать сетевые мас-
совые патриотические проекты и программы, способные задействовать молодежь всей Российской 
Федерации от Калининграда до Курильска. Вузу присвоен статус опорной инновационной площадки 
по теме «Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи». Работа инновационной 
площадки ведется в трех направлениях: 1) педагогическое направление – проведение непосредствен-
ной работы с учащимися образовательных организаций России по гражданско-патриотическому вос-
питанию; повышение активности профессорско-преподавательского состава в организации и прове-
дении мероприятий патриотического характера; 2) организационное направление – внедрение и усо-
вершенствование системы работы с обучающимися по гражданско-патриотическому воспитанию; 
3) методическое направление – создание методических рекомендаций по организации в образова-
тельных организациях системы гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи Рос-
сии, проведение круглых столов, конференций, форумов и других мероприятий по патриотическому 
воспитанию. В 2014 году УрГПУ стал победителем Всероссийского конкурса программ развития дея-
тельности студенческих объединений Министерства образования и науки РФ в номинации «Патрио-
тизм и толерантность». Студенческий поисковый отряд УрГПУ «Стикс» входит в состав Ассоциации 
поисковых отрядов Свердловской области «Возвращение». 
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USPU – LEADER IN IMPLEMENTATION OF THE MAIN LINES OF STATE POLICY  
IN THE SPHERE OF PATRIOTIC EDUCATION 

KEYWORDS: USPU, patriotic education, living history, youth projects and forums. 

ABSTRACT. A system of civil and patriotic education has been created at USPU; not less than 300 events 
and 10 ongoing patriotic youth projects have been carried out. Consolidation of experience and permanent 
innovation in the patriotic education and upbringing of the younger generation allows the University not 
only to preserve the tradition, but also to create a massive network of patriotic projects that can engage the 
youth throughout the Russian Federation from Kaliningrad to Kurilsk. The University was granted the sta-
tus of the basic innovative launch pad on the topic “Civil-patriotic Education of Students”. The work of the 
launch pad is carried out along three lines: 1) pedagogical line – conduct of work with students of Russian 
education institutions in civil-patriotic education; intensification of faculty activity in organization and 
conduct of events of patriotic character; 2) organization line – implementation and improvement of the 
system of work with students in the field of civil-patriotic education; 3) methods line – creation of methods 
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recommendation on organization in educational institutions of the system of civil-patriotic education of 
Russian students, conduct of round-table discussions, conferences, forums and other events in patriotic 
education. In 2014 USPU became winner of the All-Russian contest of programs of development of activity 
of student unions of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation in the nomination 
“Patriotism and Tolerance”. The student search team of USPU “Stix” is a member of the Association of 
Search Teams of Sverdlovsk Region “Vozvrashchenie (Return)”. 

одернизация общества выдвигает 
новые требования к качеству об-

разования в современной России и требует 
введение инновационных методов и техно-
логий в образовательный процесс. Иннова-
ции в образовании, направленные на новые 
технологии и качество образования, сего-
дня активно внедряются во всем мире. Вы-
звана эта необходимость многими факто-
рами и, прежде всего, воспитанием соци-
ально-ответственной молодежи, осознаю-
щей свою гражданскую ответственность за 
будущее нашей страны.  

В таких условиях возрастает роль вуза 
как центра формирования гражданственно-
сти, патриотизма, нравственности, культу-
ры выпускников и развития позитивных 
качеств личности через систему воспита-
тельной работы, поиск инновационных 
подходов в ее организации.  

В условиях необходимости усиления 
воспитательной работы по вопросам духов-
ного состояния молодежи и ключевым ас-
пектам нравственного и патриотического 
воспитания Президентом РФ и губернато-
ром Свердловской области обращено особое 
внимание на сохранение героических тра-
диций старшего поколения, патриотическо-
го воспитания молодежи на примерах мас-
сового героизма и мужества в годы Великой 
Отечественной войны.  

В программе развития УрГПУ работа 
по патриотическому воспитанию выделена 
в качестве одного из приоритетных направ-
лений образовательной деятельности, соз-
дана многоуровневая система патриотиче-
ского воспитания, которая использует ин-
новационные подходы в реализации вузов-
ских, региональных, всероссийских и меж-
дународных сетевых проектов и мероприя-
тий. Создан Совет по гражданско-патрио-
тическому воспитанию и принята програм-
ма «Гражанско-патриотического воспита-
ния в Уральском государственном педаго-
гическом университете».  

На базе УрГПУ активно действуют: му-
зей памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави», музей истории УрГПУ, студенче-
ский поисковый отряд «Стикс», студенче-
ский отряд спасателей, дискуссионный клуб 
патриотической направленности «Точка зре-
ния», разработаны критерии и показатели 
результативности патриотического воспита-
ния, утверждены план и программа, посвя-
щенные 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Научно-методическим сове-
том по развитию воспитательной деятельно-
сти УМО по направлениям педагогического 
образования вузу присвоен статус «Опорная 
инновационная площадка» по теме: «Граж-
данско-патриотическое воспитание студенче-
ской молодежи» для распространения нако-
пленного опыта в образовательные органи-
зации страны.  

Работа опорной инновационной пло-
щадки ведется в трех направлениях:  

1. Педагогическое направление – про-
ведение непосредственной работы с уча-
щимися образовательных организаций Рос-
сии по гражданско-патриотическому воспи-
танию; повышение активности профессор-
ско-преподавательского состава в организа-
ции и проведении мероприятий патриоти-
ческого характера. Ожидаемым результа-
том в этом направлении станет повышение 
уровня патриотизма и гражданской ответ-
ственности у молодежи, возрастет количе-
ство реализуемых социально значимых 
проектов, которые направлены на развитие 
социальной среды в г. Екатеринбурге, УрФО 
и России в целом. 

2. Организационное направление – 
внедрение и усовершенствование системы 
работы с обучающимися по гражданско-
патриотическому воспитанию. Ожидаемым 
результатом в этом направлении станет по-
вышение студенческой инициативы при 
проведении мероприятий гражданско-
патриотической направленности, увеличе-
ние количества обучающихся, задейство-
ванных в федеральных проектах и форумах. 

3. Методическое направление – созда-
ние методических рекомендаций по орга-
низации в образовательных организациях 
системы гражданско-патриотического вос-
питания учащейся молодежи России, про-
ведение круглых столов, конференций, фо-
румов и других мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию. 

В 2014 году УрГПУ стал победителем 
Всероссийского конкурса программ разви-
тия деятельности студенческих объедине-
ний Министерства образования и науки РФ 
в номинации «Патриотизм и толерант-
ность». В рамках гранта на реализацию сту-
денческих проектов было выделено 3 млн 
рублей. Кроме того, ряд вузовских проектов, 
реализующихся на уровне региона, стали 
лауреатами конвейеров молодежных проек-
тов окружных и всероссийских форумов 

М 
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«Утро – 2013», «Селигер – 2014», «Евра-
зия – 2014», «Евразия – 2015», «Утро – 
2015», «Таврида – 2015», «Территория смы-
слов», «Итуруп», победителями конкурса на 
получение субсидии Министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области среди некоммерче-
ских организаций. По итогам 2014 г. в УрГПУ 
проведено 321 мероприятие патриотиче-
ской направленности, возросло количество 
обучающихся, посетивших окружные и фе-
деральные форумы (форумы «Утро – 2014» 
– 60 студентов, «Евразия – 2014» – 35 чело-
век, «Селигер – 2014» – 67 обучающихся, 
что составляет более 3% от общего числа 
студентов вуза очной формы обучения), 
привлечены стратегические партнеры в ли-
це Министерства общего и профессиональ-
ного образования, Министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики и Министерства социальной политики 
Свердловской области, Федерального агент-
ства по делам молодежи, ветеранских обще-
ственных организаций с общим софинанси-
рованием программы за счет грантовой 
поддержки в 700 000 рублей. На 52% (с 1501 
человек – в 2013 г. до 2280 человек – в 2014 г.) 
увеличилось количество обучающихся, за-
действованных в реализации проектов и 
программ патриотического воспитания.  

В 2015 году вуз также вошел в число по-
бедителей Всероссийского конкурса про-
грамм развития студенческих объединений 
по направлению «Патриотическое воспита-
ние». Большинство проектов направлено на 
реализацию мероприятий по празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, что позволяет задействовать более 
15000 человек разных возрастных группы 
населения Свердловской области, создать 
«связь поколений» (проведено 54 мероприя-
тия вузовского, регионального, федерально-
го уровней с охватом 4600 обучающихся ву-
за, 8000 учащихся средних и высших обра-
зовательных организаций региона и страны, 
3000 человек старших возрастных групп). 

Разработаны проекты «Живая история. 
70 лет Великой Победы!» (создание видео-
фильмов об участии уральцев в обеспече-
нии Победы в годы Великой Отечественной 
войны и их презентация в образовательных 
организациях) [1, с. 112–117]. Сегодня про-
ект развивается: создан инновационный 
интернет-ресурс «живаяистория-ургпу.рф», 
где в режиме online проводятся всероссий-
ские патриотические конкурсы по различ-
ной тематике с возможностями массового 
вовлечения детей и молодежи через разме-
щение, выбор и обсуждение лучших работ. 
Каждый участник может на сайте проекта в 
автоматическом режиме получить сертифи-
кат. По итогам конкурсов будут формиро-

ваться печатные и электронные издания с 
методическими рекомендациями для педа-
гогов и организаторов воспитательной ра-
боты. Дальнейшее развитие проекта преду-
сматривает создание фильмов, проведение 
видеопрезентаций лучших работ, семина-
ров, круглых столов, конференций в режи-
ме online для подготовки организаторов 
патриотического воспитания молодежи в 
образовательных организациях страны [2]. 

Проект «У Победы наши лица» (прове-
дение выставок портретов участников ВОВ и 
их правнуков), Иллюстрированная книга 
«Дети – Ветеранам» (сборник работ област-
ных конкурсов детских, молодежных рисун-
ков и эссе) [3], «На той войне незнаменитой» 
(проведение поисковых экспедиций силами 
университетского отряда «Стикс»), «Дети 
войны» (увековечение памяти о детях войны 
через сбор материалов и издание сборника 
биографий и мемуаров), «Одна на всех побе-
да» (цикл интерактивных занятий для обу-
чающихся), Областной межвузовский фес-
тиваль патриотической песни «...России 
сможем послужить», «Лыжный пробег па-
мяти Героя Советского Союза Ю. Исламова», 
«Программа поддержки ветеранов» и др. 

В ноябре 2014 года на территории  
УрГПУ был открыт мемориал, посвященный 
подвигу тружеников тыла, фронтовых бри-
гад, детей Великой Отечественной войны [4]. 

Одним из значимых событий является 
проведение цикла мероприятий Месячника 
защитников Отечества. Ключевыми меро-
приятиями Месячника ежегодно становят-
ся: уроки мужества и часы кураторов, по-
священные Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества (15 февраля), Дню воинской сла-
вы России – Дню снятия блокады Ленин-
града (27 февраля), Дню разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (2 февраля); День 
защитника Отечества (23 февраля) в учеб-
ных подразделениях; Конкурс творческих 
работ в жанре эссе «Связь поколений»; 
Конкурс детских рисунков «Сыны Отечест-
ва»; Демонстрация выставок в музее «Шу-
рави» (фотовыставка «Мемориал “Черный 
тюльпан”. История», комплексная выставка 
«Героическая трагедия», комплексная вы-
ставка «История войны в Афганистане в 
фалеристике и нумизматике»); проведение 
Дня донора в помощь военнослужащим и 
инвалидам, находящимся на излечении в 
госпиталях. Всего в рамках Месячника за-
щитников Отечества было организовано 
более 80 мероприятий. 

28 января 2015 года в актовом зале со-
стоялось открытие Месячника защитников 
Отечества в рамках 85-летнего юбилея  
УрГПУ, где были представлены выставки 
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лучших детских и молодежных творческих 
работ и рисунков уральских художников – 
тружеников тыла, презентации студенче-
ских проектов и программ, награждены по-
бедители трех областных конкурсов (дет-
ских рисунков «Дети – ветеранам», моло-
дежных творческих работ в жанре письма 
«Сыны Отечества», видеороликов по моти-
вам книг о Великой Отечественной войне 
«Лучший буктрейлер»), которые проходили 
в конце 2014 года на базе вуза. В конкурсах 
приняли участие свыше 700 человек из 
разных городов Свердловской области [5]. 

13 апреля 2015 года Губернатор Сверд-
ловской области Е. В. Куйвашев вручил 
Уральскому государственному педагогиче-
скому университету в лице ректора А. А. Си-
моновой благодарственное письмо и почет-
ный знак за многолетний труд, направлен-
ный на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества и гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи [6]. 

Студенческий поисковый отряд УрГПУ 
«Стикс» входит в состав Ассоциации поис-
ковых отрядов Свердловской области «Воз-
вращение». С 2005 года найдены и переза-
хоронены около 160 бойцов Красной Армии 
в местах боев советско-финской и Великой 
Отечественной войны, установлены имена 
16 защитников Отечества. Ряд бойцов СПО 
«Стикс» награжден медалями Министерст-
ва обороны РФ «За отличие в поисковом 
движении» различных степеней [7]. 

26 апреля 2015 года в Окружном доме 
офицеров состоялся городской этап феде-
ральной патриотической акции «Марш 
Знамени Победы». От Уральского государ-
ственного педагогического университета 
право сфотографироваться рядом с точной 
копией Знамени Победы получили более 
30-ти работников и обучающихся. 

6 мая 2015 года в Уральском государст-
венном педагогическом университете со-
стоялся торжественный прием ветеранов 
ректором УрГПУ, посвященный Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В рам-
ках мероприятия девяти сотрудникам, про-
работавшим в вузе более 25-ти лет, были 
присвоены почетные звания «Ветеран  
УрГПУ». Каждый из них внес значитель-
ный вклад в развитие университета. Одно-
временно в Научной библиотеке УрГПУ 
была организована интерактивная площад-
ка Всероссийской акции «Письмо Побе-
ды». Работники и обучающиеся могли на-
писать письмо благодарности ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, которое в 
дальнейшем было размещено на сайте ак-
ции. Всего в акции приняло участие 
87 обучающихся и работников УрГПУ, ко-
торые высказали слова благодарности бо-
лее 70-ти ветеранам. 

7 мая 2015 года в парке Уральского го-
сударственного педагогического универси-
тета у мемориала в честь подвига тружени-
ков тыла, фронтовых бригад, детей Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. состо-
ялся митинг, посвященный 70-летней го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В это же время на Лесном кладбище 
г. Екатеринбурга студенты и сотрудники 
УрГПУ в рамках проекта «Помним, гордим-
ся, храним» провели субботник по благоус-
тройству могил ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Данная акция проводится 
с 2010 года и стала традиционной для вуза. 

8 мая 2015 года свыше 100 студентов  
УрГПУ, куда входили и представители сту-
денческих общественных объединений тра-
диционно приняли участие в городской тор-
жественной церемонии возложения цветов к 
памятнику маршалу Советского Союза 
Г. К. Жукову. Торжественные мероприятия 
продолжились открытием Губернатором 
Свердловской области музея Победы в Ок-
ружном доме офицеров. Работники и обу-
чающиеся УрГПУ стали одними из первых 
посетителей открывшейся экспозиции. Вече-
ром стартовала общегражданская акция 
«Огонь Памяти». Уральский государствен-
ный педагогический университет традицион-
но участвует в данной акции: в колонне про-
шло более 200 студентов, которые представ-
ляли различные общественные объединения. 

9 мая 2015 года работники УрГПУ в со-
ставе колонны Орджоникидзевского района 
приняли участие в торжественно-траурной 
церемонии «Свет Вечного огня», посвя-
щенной 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, и 
возложили цветы к мемориалу. На площади 
1905 года бойцы СПО «Стикс» участвовали 
в параде, посвященном семидесятой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне в составе колонны техники военных 
лет. Более 500 обучающихся и работников 
университета прошли в колонне всероссий-
ской акции «Бессмертный полк» в 
г. Екатеринбурге, а представители студен-
ческого поискового отряда «Стикс» впервые 
приняли участие в акции «Бессмертный 
полк» на Красной площади в Москве. 

9 мая на торжественном приеме в ре-
зиденции губернатора Свердловской облас-
ти Уральский государственный педагогиче-
ский университет в лице ректора А. А. Си-
моновой был награжден памятной медалью 
РФ «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» и дипломом за 
подписью президента РФ В. В. Путина. Уни-
верситет отмечен Российским организаци-
онным комитетом «Победа» за активное 
участие в патриотическом воспитании гра-
ждан и решении социально-экономических 
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проблем ветеранов Великой Отечественной 
войны [8]. 

Таким образом, в УрГПУ создана сис-
тема гражданско-патриотического воспита-
ния, проводится не менее 300 мероприятий 
и 10-ти продолжающихся патриотических 
молодежных проектов. Консолидация на-
копленного опыта и перманентное разви-

тие инноваций в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения позво-
ляет университету не только сохранять 
традиции, но и создавать сетевые массо-
вые патриотические проекты и програм-
мы, способные задействовать молодежь 
всей Российской Федерации от Калинин-
града до Курильска. 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА СТИХОВ «ДЕТИ – ВЕТЕРАНАМ» 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: книга, патриотическое воспитание, педагогическая технология, младший 
школьный возраст.  

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость и значимость воспитания патриотизма в 
младшем школьном возрасте. Авторами рассматривается структура иллюстрированной книги стихов 
«Дети – ветеранам», созданной в Уральском государственном педагогическом университете в целях 
формирования представлений об истории Великой Отечественной войны у младших школьников. 
Выделяются два фактора, обеспечивающих формирование объективного образа войны, базирующие-
ся на специфике подбора творческих работ поэтов-фронтовиков, представителей послевоенного вре-
мени и современников, а также особенностях техники исполнения иллюстраций детьми разного воз-
раста. Кроме того, статья содержит технологию работы с книгой как дополнительным материалом в 
образовательных организациях, дает методические рекомендации по ее использованию в разных 
предметных областях. Младший школьный возраст сензитивен для развития нравственных чувств. 
Однако необходимо учитывать социально-экономическое развитие общества и пр., сообразно этому 
изменять и обновлять методы воспитания. При работе с иллюстрированной книгой стихов «Дети – 
ветеранам» стоит учитывать календарный аспект, логично работать с материалами в течение 9 учеб-
ных месяцев. Книгу «Дети – ветеранам» можно применять в качестве дополнительной литературы на 
уроках «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир» в разделе «Чело-
век и общество» для расширения кругозора школьников по разным предметам. 
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ILLUSTRATED BOOK OF POEMS “FROM CHILDREN – TO VETERANS”  
AS A TECHNOLOGY OF EDUCATION OF PATRIOTISM AT PRIMARY SCHOOL AGE 
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ABSTRACT. The article explains the importance of teaching children patriotism at primary school. The authors 
consider the structure of the illustrated book of poems, "From Children – To Veterans", created in the Ural State 
Pedagogical University to bring the history of the Great Patriotic War to primary school children. There are two 
factors to ensure the formation of an objective image of the war, based on the specifics of the selection of creative 
works of poets, soldiers, representatives of the post-war period and contemporaries, as well as specifics of the 
technique of illustrations by children of different ages. In addition, the article provides the technology of work 
with a book as additional material in educational institutions and gives methods recommendations for its use in 
different areas. Junior school age is sensitive to the development of moral feelings. Nevertheless, it is necessary 
to take into account the socio-economic development of society and other factors and according to all this 
change and alter the methods of education. While working with the illustrated book of poems "From Children – 
To Veterans" it is worthwhile to distribute the material for the whole period of 9 months of the school year. The 
book "From Children – To Veterans" may be used as additional material at the lessons “Literary Reading”, “Fig-
urative Arts”, “Environment” in the section “Man and Society” to broaden the scope of vision of schoolchildren in 
different subjects. 
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а протяжении веков книга как 
продукт социальной и культурной 

деятельности человечества сопровождает 
накопление, хранение и передачу историче-
ского опыта от поколения к поколению. Ес-
ли изначально книга служила инструмен-
том тиражирования знаний, то в современ-
ном мире она является многогранным объ-
ектом социальных представлений различ-
ных слоев общества [3].  

В сфере педагогики печатные источники 
являются важной составляющей воспитания 
и развития обучающихся. Особенную акту-
альность это приобретает в патриотическом 
контексте, ведь книга как «рассказчик» по-
зволяет проникнуться историческими собы-
тиями, ценными для каждого человека. Пат-
риотическому воспитанию в науке отводится 
значительное место, так, исследователи рас-
сматривали его цели и задачи (В. Г. Белин-
ский, Н. А. Добролюбов, А. Н. Радищев, 
Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен, К. Д. Ушин-
ский и др.), отмечали особенности развития 
патриотических качеств обучающихся раз-
личных ступеней образования (В. А. Середа, 
Н. А. Левина, Н. А. Ивашкина, А. Е. Мешков 
и пр.) [2; 5; 6], подчеркивали его актуаль-
ность и непреходящее значение для теории и 
практики педагогики. Важно отметить, что в 
зависимости от социально-экономического 
развития общества, политических и идеоло-
гических установок государственного строя 
страны изменяются цели, задачи, а также со-
держание, формы и методы развития [6]. 

Вслед за Л. И. Бажович, В. С. Мухиной, 
Д. И. Фельдштейном мы отмечаем, что пат-
риотическим воспитанием детей важно за-
ниматься с особым вниманием в младшем 
школьном возрасте, который характеризу-
ется повышенной восприимчивостью к вос-
питательным воздействиям и активным 
формированием основы дальнейшего раз-
вития ребенка как личности и гражданина. 
Все это обусловлено такими возрастными 
особенностями младших школьников, как 
доверчивость, подражательность, высокая 
познавательная активность и эмоциональ-
ность [4]. Возникают большие возможности 
для развития у детей чувства патриотизма, 
любви и преданности к своей Родине из-за 
интенсивного формирования моральных 
чувств ребенка [4]. Исходя из этого, мы мо-
жем заключить, что нужно подбирать такие 
технологии для обучения, которые бы не 
просто заинтересовали школьника, но и 
способствовали многогранному развитию 
его личности. 

В Уральском государственном педаго-
гическом университете была создана иллю-
стрированная книга стихов «Дети – ветера-

нам», которая представляет собой сборник 
поэзии российских, в том числе уральских 
авторов, сопровождаемой детскими рисун-
ками [1]. Ее целью является формирование 
представлений об истории Великой Отече-
ственной войны у младших школьников, 
поэтому включенные в нее работы, непо-
средственно отражают данную тематику.  

Объективность образа войны обеспечи-
вается несколькими факторами: во-первых, 
используются труды поэтов как непосредст-
венно участвовавших в боевых действиях, так 
и являющихся представителями послевоен-
ного времени и получавших информацию от 
родственников или из литературы, кинема-
тографа и т.д. (как современные школьники); 
во-вторых, стихи не только о военных дейст-
виях, но и об элементах мирной жизни: 
дружбе, любви, отдыхе и пр. Так, в книге ис-
пользованы работы поэтов-фронтовиков – 
А. Твардовского, Ю. Друниной, М. Джалиля, 
Е. Аграновича, М. Львова; наших современ-
ников – А. Сальникова, Ф. Щербининой, 
Г. Савельевой; членов клубного творческого 
объединения «Петроглиф» – Н. Никитиной, 
З. Кизер, Е. Лобанова; в том числе школь-
ников – Я. Черепанова и др. 

Разное представление о событиях воен-
ных лет аккумулируется в рисунках детей 
разных возрастных категорий (от 4 до 17 лет), 
выполненных акварелью, гуашью, пастелью, 
цветными и простыми карандашами, тушью 
и др., подчеркивается принадлежностью ре-
бенка к образовательной организации (ли-
цей, общеобразовательные и художественные 
школы, детские дома), а также усиливается 
географией участников (г. Алапаевск, г. Арте-
мовский, г. Асбест, г. Березовский, г. Богда-
нович, г. Екатеринбург, г. Реж, г. Ревда, 
г. Сухой Лог, г. Туринск, с. Косулино и др.).  

Созданная книга является объединени-
ем смыслового содержания поэзии и эмо-
циональной окраски рисунков, что позво-
ляет называть последние иллюстрациями. 
Данный аспект дает возможность педагогам 
непосредственно влиять на образность, чув-
ственность, красочность, непосредствен-
ность представлений школьников, что в об-
разовательной сфере послужит базой в сле-
дующих направлениях воспитания: моти-
вации учеников к изучению истории Вели-
кой Отечественной войны, развития ценно-
стного отношения к своей Родине, форми-
ровании уважения и почтения к ветеранам. 

Авторами предполагается использова-
ние данного продукта как педагогической 
технологии в любой образовательной орга-
низации. Для эффективного внедрения в 
образовательный процесс необходимо учи-
тывать следующие особенности. 

Н 
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Обучение младших школьников рас-
считано на 9 месяцев, что позволяет приме-
нять книгу в качестве дополнительного ма-
териала на уроках в течение всего учебного 
года, т.к. она имеет 9 тематических глав со 
своим контекстом: глава «Важен каждый» 
является удачной для знакомства с книгой, 
отражает значимость боевого братства; гла-
ву «Железный конь на службе Родины» 
можно приурочить к Дню защитника Оте-
чества; в рамках празднования Междуна-
родного женского дня целесообразно изу-
чать главу «Женщины и война»; глава «По-
беда как символ памяти» изучается в мае, 
что позволяет связать ее с Днем Победы.  

Книгу «Дети – ветеранам» можно при-
менять в качестве дополнительной литера-
туры на уроках «Литературное чтение», 
«Изобразительное искусство», «Окружаю-
щий мир» в разделе «Человек и общество» 
для расширения кругозора школьников по 
разным предметам.  

В рамках изучения исторических тем 
«Окружающего мира» книгу можно рас-
сматривать как наглядное пособие при кол-
лективном способе обучения или, напри-
мер, в виде карточек-заданий (Игра «Обмен 
карточками»), распечатав необходимые 
страницы. В команде сверстники должны 
составить хронологию исторических собы-
тий. На уроках «Изобразительного искусст-
ва» анализируется текст стихотворения и соз-
даются картины военных действий. В «Ли-
тературном чтении» опубликованный мате-
риал используется как образец и стимул для 
написания детских стихов, мини-сочинений 
на военную тематику, что нацелено на раз-
витие компетенций логичного и последова-
тельного изложения мыслей в письменной 
форме. 

Первое занятие с книгой должно обя-
зательно начинаться со свободного изуче-
ния страниц, чтения отдельных стихов и 
просмотра рисунков. Учитель также может 
предложить вопросно-ответную форму ра-
боты с книгой, спрашивая о Великой Отече-
ственной войне, воевавших родственниках, 
о понравившихся стихах и рисунках и т.д.  

Работа с книгой учитывает календар-
ный аспект, что позволяет эффективно ис-
пользовать эту педагогическую технологию 

во внеучебной деятельности по одному из 
направлений: написание стихотворения по 
мотивам рисунка; создание детской иллюст-
рации на известное стихотворение; подбор 
картинки к известному стихотворению 
(удобно при использовании электронного 
варианта книги) и пр. Представленные ва-
рианты не ограничиваются вышеописанны-
ми пунктами, педагог может спроектировать 
собственный воспитательный алгоритм.  

Итоги работы с книгой могут быть отра-
жены в тематических праздниках, классных 
часах, при организации конкурсов патриоти-
ческой направленности (конкурс чтецов, ри-
сунков, коллажей и пр.), при издании инди-
видуальной книги стихов или рисунков для 
ветеранов, написании серии эссе или рисун-
ков на военную тематику. Благодаря позна-
вательной активности и эмоциональности 
школьников происходит активное развитие 
их мышления и творческих компетенций.  

Таким образом, младший школьный 
возраст сензитивен для развития нравст-
венных чувств. Однако необходимо учиты-
вать социально-экономическое развитие 
общества и пр., сообразно этому изменять и 
обновлять методы воспитания. При работе с 
иллюстрированной книгой стихов «Дети – 
ветеранам» стоит учитывать календарный 
аспект, логично работать с материалами в 
течение 9 учебных месяцев. Плавность ис-
пользования педагогической технологии 
позволяет повысить эффективность педаго-
гического воздействия. К тому же, изучая 
данную книгу в общеобразовательной шко-
ле, можно расширить кругозор и повысить 
интерес учащихся к изучаемым предметам.  

В настоящее время книга издана тира-
жом более 300 экземпляров, электронный 
макет для мобильного использования дан-
ных материалов можно будет найти на сай-
те Уральского государственного педагоги-
ческого университета. Создание книги «Де-
ти – ветеранам» поддержали Губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев, рек-
тор Уральского государственного педагоги-
ческого университета А. А. Симонова. Книга 
тиражирована при поддержке Министерст-
ва образования и науки РФ в рамках про-
граммы развития деятельности студенче-
ских объединений УрГПУ на 2015 год. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО  
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АННОТАЦИЯ. В 2014 году запущен процесс по возрождению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В данной работе осуществлена попытка 
рассмотреть проблемы группового взаимодействия, которые могут стать препятствием для успеш-
ного внедрения современного комплекса ГТО. В качестве предмета работы выбраны механизмы 
взаимодействия социальных групп комплекса ГТО в Российской Федерации. Для проведения рабо-
ты использован метод изучения нормативно-правовых актов, а также теоретические методы синте-
за, сравнения и обобщения уже имеющегося опыта внедрения комплекса ГТО в стране. 
Выделены четыре крупные социальные группы комплекса ГТО: 1) обеспечивающие внедрение 
комплекса ГТО; 2) осуществляющие подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО; 
3) обеспечивающие прием нормативов комплекса ГТО у населения и 4) выполняющие нормативы 
комплекса ГТО. В результате проведенного исследования отмечено, что для обеспечения внедрения 
комплекса ГТО создаются нормативные, организационные, финансовые и информационные усло-
вия. Все четыре выделенные социальные группы полноценно включены в систему комплекса ГТО, 
а эффективность работы данной системы с 2017 года будет определяться количеством граждан Рос-
сийской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также ко-
личеством граждан, способных выполнить нормативы современного комплекса ГТО. Достижение 
данных показателей зависит от правильно выбранных механизмов взаимодействия между органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными органи-
зациями по координации внедрения современного комплекса ГТО. 
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INTERACTION OF SOCIAL GROUPS IN THE PROCESS  
OF IMPLEMENTATION OF THE GTO COMPLEX  

KEYWORDS: “Ready to Work and Defense” (GTO) complex; mass sport; social groups; physical culture 
and sport; GTO testing centers. 

ABSTRACT. The All-Russian Sports Complex “Ready to Work and Defense” (GTO) was brought back to life 
in 2014. The given article attempts at analyzing the problems of group interaction which could hamper 
successful implementation of the modern GTO complex. The object of the study is the mechanisms of in-
teraction between social groups within the GTO complex in the Russian Federation. The method of study 
of normative-legislative acts and the theoretical methods of synthesis, comparison and generalization of 
the experience of implementation of the GTO complex in the country have been used by the author. 
The author singles out four numerous social groups of the GTO complex: 1) those ensuring the implemen-
tation of the GTO complex; 2) those providing training for passing the qualifications of the GTO complex; 
3) those organizing the process of passing the qualifications of the GTO complex by the population and 4) 
those executing the qualifications of the GTO complex. As a result of the undertaken study it is noted that 
normative, organizational, financial and informational conditions are being created for the realization of 
implementation of the GTO complex. All four distinguished social groups are equally included in the sys-
tem of the GTO complex and the effectiveness of functioning of the system will be defined beginning with 
2017 by the number of citizens of the Russian Federation systematically going in for physical training and 
sports and by the number of people capable of passing the standard tests of the modern GTO complex. The 
achievement of these results depends on the correct choice of the mechanisms of interaction between the 
organs of state power, local administration and social and other organizations in the coordination of the 
implementation of the modern GTO complex. 

октября 2015 года в Федеральный 
закон от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», а также в ряд отдель-

ных законодательных актов Российской Фе-
дерации были внесены изменения, затраги-
вающие вопросы регулирования внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
[20]. 

Данные меры позволили нормативно 
урегулировать процесс возрождения ком-
плекса ГТО в Российской Федерации, кото-
рый официально был запущен 24 марта 
2014 г. Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным [19]. 

Комплекс ГТО определяется как про-
граммная и нормативная основа системы 
физического воспитания населения, уста-
навливающая государственные требования 
к уровню его физической подготовленности 
[9, ст. 2, п. 2.1]. Комплекс базируется на 
принципах [14, разд. I, ч. 4]: 

– добровольности и доступности; 
– оздоровительной и личностно ори-

ентированной направленности; 
– обязательности медицинского кон-

троля; 
– учета региональных особенностей и 

национальных традиций. 
Основная цель комплекса ГТО – повы-

шение эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и все-
стороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение преемственно-
сти в осуществлении физического воспита-
ния населения [14, разд. II, ч. 5]. 

Комплекс ГТО призван решать одну из 
главных задач массового спорта – способст-
вовать увеличению числа граждан, система-
тически занимающихся физической куль-
турой и спортом в Российской Федерации 
[14, разд. II, ч. 6]. 

Поэтапное внедрение комплекса ГТО 
отнесено к одной из задач подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массово-
го спорта» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 302) [12]. 

Ожидается, что доля граждан Россий-
ской Федерации, способных выполнить 
нормативы комплекса ГТО (в общей чис-
ленности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов), к 2020 г. вырастет с 20 
до 40% [12]. 

Соответственно перед обществом по-
ставлены серьезные задачи. Комплекс ГТО 
должен стать одной из базовых составляю-
щих системы российского массового спорта 
и способствовать увеличению количества 
физически здоровых граждан. 

В этом исследовании будет осуществ-
лена попытка установить, от каких соци-
альных групп зависит успешное внедрение 
комплекса ГТО в Российской Федерации, 
каким должен быть механизм взаимодейст-
вия между ними, а также какие проблемы 

могут стать препятствием для достижения 
поставленных целей. 

Начиная с 2014 г. в Российской Феде-
рации утвержден ряд нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих поэтапное внедре-
ние комплекса ГТО [1]: 

– положение о комплексе ГТО, обра-
зец знака отличия комплекса ГТО и 
удостоверения к нему; 

– план мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО; 

– государственные нормативы комплек-
са ГТО для всех 11 возрастных групп; 

– порядок создания центров тестиро-
вания; 

– порядок организации и проведения 
тестирования населения в рамках 
комплекса ГТО, порядок награжде-
ния граждан знаками отличия. 

Разработаны различные методические 
рекомендации по подготовке граждан к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО, по 
организации и проведению тестирования. 
Предусмотрены меры поощрения для лиц, 
чья деятельность связана с организацией и 
выполнением нормативов комплекса ГТО [2]. 

В процессе внедрения комплекса ГТО 
принимают участие представители различ-
ных социальных групп. Под социальной 
группой будем понимать совокупность инди-
видов, характеризующуюся общими интере-
сами, установками и ориентациями, норма-
тивной регламентацией совместной деятель-
ности в рамках определенного пространст-
венно-временного континуума [6, с. 289]. 

В российской системе комплекса ГТО 
можно выделить четыре крупные социаль-
ные группы. 

1. Лица, обеспечивающие внедрение 
комплекса ГТО. Сюда можно отнести Прези-
дента Российской Федерации, сотрудников 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, научных работников, пред-
ставителей федерального и региональных 
операторов внедрения комплекса ГТО и дру-
гих лиц, принимающих участие в разработке 
нормативно-правовых актов, требований, ре-
комендаций, различного рода механизмов, 
связанных с комплексом ГТО; осуществляю-
щих исполнение всех необходимых мер по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО, а 
также контролирующих данный процесс. 

2. Лица, осуществляющие подготовку к 
выполнению нормативов комплекса ГТО. 
Сюда относятся работники физической куль-
туры, педагогические работники, тренеры, 
фитнес-инструкторы и другие лица, которые 
способны научить правильному выполнению 
упражнений и в процессе взаимодействия с 
личностью сформировать у нее естественную 
потребность в физических нагрузках. При 
этом нормативы комплекса ГТО становятся 
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оценкой той физической формы, в которой 
находится их подопечный. 

Для подготовки граждан к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО по месту их 
жительства, работы и обучения планирует-
ся создание физкультурно-спортивных клу-
бов, в связи с чем также внесены соответст-
вующие изменения в Федеральный закон 
№ 329 [20]. 

3. Лица, обеспечивающие прием нор-
мативов комплекса ГТО у населения. Наря-
ду с физкультурно-спортивными клубами 
предусмотрено создание центров тестиро-
вания комплекса ГТО, цель деятельности 
которых заключается в проведении тести-
рования по нормативам испытаний (тестов) 
комплекса ГТО [11, ст. 31.2, ч. 1]. Соответст-
венно планируется, что данная социальная 
группа будет осуществлять свои функции на 
базе центров тестирования комплекса 
ГТО. Центры тестирования представляют 
лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, к награждению 
соответствующим знаком отличия [11, 
ст. 31.2, ч. 5]. 

4. Лица, выполняющие нормативы 
комплекса ГТО. Структура современного 
комплекса ГТО включает 11 ступеней и воз-
растные группы от 6 до 70 лет и старше [14, 
разд. III, ч. 7]. Данная социальная группа 
является очень разнородной, делится на 
множество подгрупп, не имеет общей орга-
низационной структуры, но у всех вклю-
чаемых в эту группу есть один существен-
ный признак: они обладают естественной 
или искусственно созданной (что намного 
хуже) потребностью в выполнении норма-
тивов комплекса ГТО как способа опреде-
ления своего физического и интеллекту-
ального развития. 

Нельзя не отметить тот факт, что со-
временный комплекс ГТО включает в себя 
не только физическую составляющую, но и 
интеллектуальную. Для получения знака 
отличия комплекса ГТО необходимо вы-
полнить требования к оценке уровня зна-
ний и умений в области физической куль-
туры и спорта [16, разд. I, ч. 5]. 

Далее рассмотрим, как с 2014 г. на 
практике осуществлялось взаимодействие 
выделенных групп в процессе внедрения 
комплекса ГТО. 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 172, координацию 
деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
реализации мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО осуществляет Ми-
нистерство спорта Российской Федерации [10, 
п. 5]. В Министерстве на базе Департамента 
развития физической культуры и массового 

спорта функционирует отдел Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
[3]. Соответственно, к социальной группе лиц, 
обеспечивающей внедрение комплекса ГТО, в 
первую очередь стоит отнести работников 
вышеуказанного отдела, а также других со-
трудников Министерства, в чьи полномочия 
входит решение вопросов, связанных с вне-
дрением ГТО. 

Организационной формой взаимодей-
ствия по управлению процессом внедрения 
комплекса ГТО на федеральном уровне яв-
ляется Координационная комиссия по вве-
дению и реализации комплекса ГТО [8]. 

Координационная комиссия является 
совещательным органом при Министерстве 
спорта Российской Федерации, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти, 
общественных объединений, научных и дру-
гих организаций при рассмотрении вопросов, 
связанных с введением в действие в Россий-
ской Федерации комплекса ГТО [15, п. 1]. 

В субъектах Российской Федерации в 
соответствии с Указом № 172 определены 
органы исполнительной власти, ответст-
венные за поэтапное внедрение комплекса 
ГТО. По большей части данные органы вла-
сти осуществляют управление в сфере фи-
зической культуры и спорта. 

Таким образом, на федеральном и ре-
гиональном уровне определены государст-
венные работники, ответственные за реали-
зацию внедрения комплекса ГТО. Взаимо-
действуют они в рамках системы «власти и 
подчинения», обеспечивая подготовку и 
принятие нормативных актов, планирова-
ние конкретных мер по внедрению ком-
плекса ГТО и их исполнение, реализацию 
освоения средств, предусмотренных в феде-
ральном и региональных бюджетах. 

На муниципальном уровне в рамках 
внедрения комплекса ГТО должны быть 
решены вопросы материально-техниче-
ского и кадрового обеспечения. Необхо-
димо обеспечить население условиями для 
занятий физической культурой и возмож-
ностью для подготовки к выполнению ис-
пытаний тех видов, которые предусмотрены 
нормативами комплекса ГТО. Также необ-
ходимо информировать граждан об услови-
ях предоставления услуг спортивных со-
оружений, о возможности участия в меро-
приятиях комплекса ГТО. 

В соответствии с планом мероприятий 
по поэтапному внедрению комплекса ГТО, с 
2014 по 2015 г. внедрение комплекса ГТО 
осуществляется среди обучающихся образо-
вательных организаций [13]. Соответствен-
но, структуры системы образования, в том 
числе и курирующие их деятельность органы 
власти, включены в систему комплекса ГТО. 
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В этой связи внутри первой социальной 
группы (лица, обеспечивающие внедрение 
комплекса ГТО) можно рассмотреть взаи-
модействия между представителями сферы 
физической культуры и спорта и представи-
телями сферы образования. Как показала 
практика, данное взаимодействие не всегда 
можно назвать успешным. 

Так, во всех муниципальных образова-
ниях Свердловской области определены 
органы (или лица), ответственные за вне-
дрение комплекса ГТО на уровне муници-
палитета. С 15 по 25 мая 2015 г. на террито-
рии всей страны проводилась Единая дека-
да ГТО, в рамках которой обучающиеся об-
щеобразовательных организаций в возрасте 
от 11 до 15 лет имели возможность выпол-
нить нормативы комплекса ГТО с после-
дующим получением знака отличия (золо-
того, серебряного или бронзового) [5]. 
Из 25 000 школьников Свердловской об-
ласти лишь 3 000 приняли участие в Еди-
ной декаде ГТО. Они представляли 57 му-
ниципальных образований региона (60%) 
[7]. Очевидно, не все ответственные за вне-
дрение комплекса ГТО на муниципальном 
уровне смогли обеспечить реализацию пра-
ва обучающихся на выполнение нормати-
вов ГТО. Одной из основных проблем сами 
представители муниципальной власти на-
зывают несогласованность действий между 
представителями сферы образования и 
сферы физической культуры и спорта. 

Стоит отметить, что внедрение ком-
плекса ГТО в первую очередь среди обу-
чающихся видится осознанным выбором в 
связи с большей организованностью и го-
товностью системы образования к приему 
нормативов комплекса ГТО. Она обеспечена 
специалистами, инфраструктурой и систем-
ностью, что позволяет уже в ближайшем 
будущем предоставить возможность обу-
чающимся получить знаки отличия совре-
менного комплекса ГТО. 

Работники сферы образования также яв-
ляются теми лицами, которые осуществляют 
подготовку к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО, и, соответственно, относятся ко 
второй социальной группе, выделенной в 
данном исследовании. Педагогические ра-
ботники взаимодействуют с обучающимися 
дошкольных учреждений, образовательных 
организаций, студентами сузов и вузов и 
имеют возможность через комплекс ГТО раз-
вить у них естественную потребность в систе-
матических занятиях физической культурой 
и спортом. На сегодняшнем этапе внедрения 
комплекса ГТО именно на педагогов ложится 
основная ответственность за формирование 
правильного представления у молодого поко-
ления о комплексе ГТО, его основных прин-
ципах и возможностях. 

Основной проблемой педагогов при 
подготовке к выполнению нормативов яв-
ляется несоблюдение ими всех принципов 
современного комплекса ГТО, особенно 
принципа добровольности. Педагоги начи-
нают не формировать естественную потреб-
ность в сдаче нормативов с целью оценки 
физических возможностей, а по старой со-
ветской привычке стремятся обеспечить 
увеличение количественных показателей 
сдающих через меры принуждения. Это, 
безусловно, идет во вред физическому вос-
питанию населения, на решение проблем 
которого и нацелен комплекс ГТО. 

С 2017 г. внедрение комплекса ГТО бу-
дет осуществляться повсеместно среди всех 
категорий населения Российской Федера-
ции [13]. 3 года (с 2014 по 2017 г.) отведено 
ответственным за внедрение комплекса ГТО 
на решение вопросов, связанных с органи-
зацией процесса по привлечению к выпол-
нению нормативов тех лиц, которые не от-
носятся к категории обучающихся и соот-
ветственно не находятся в структурирован-
ной системе физической подготовки. С этой 
целью как раз и предусматривается созда-
ние физкультурно-спортивных клубов, ко-
торые будут осуществлять подготовку насе-
ления к выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО, а также участ-
вовать в организации работы по развитию 
физической культуры и спорта среди раз-
личных категорий граждан и групп населе-
ния [11, ст. 31.3, ч. 1]. 

Однако на сегодняшний день единой 
системы по работе с лицами трудоспособно-
го возраста, а также со всеми, кто не отно-
сится к обучающимся, не выстроено. Пре-
доставлять возможности по физической 
подготовке за счет организации в совре-
менных экономических реалиях способны в 
основном крупные промышленные пред-
приятия, которые сохранили в своей струк-
туре отделения или лиц, ответственных за 
физкультурно-массовую работу. Развитие 
системы клубов по месту работы, а особенно 
по месту жительства, видится как перспек-
тивный и эффективный механизм по мас-
совому вовлечению населения в спортив-
ную деятельность, однако для этого необхо-
димо проделать достаточно большой объем 
работы по созданию данных организаций и 
обеспечению их деятельности. 

Оказать содействие в процессе подготов-
ки к выполнению нормативов комплекса ГТО 
могут работники системы фитнес-клубов 
(центров). Уже сегодня в этих организациях 
реализуются программы по подготовке к ГТО, 
однако в силу слабого контроля над этой сфе-
рой и отсутствия взаимодействия с органами 
власти данные программы не всегда соответ-
ствуют общероссийским, нормативно установ-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО В  СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

228 

ленным требованиям комплекса ГТО. В связи 
с этим возникает необходимость обучения 
фитнес-инструкторов и тренеров основным 
принципам подготовки и выполнения норма-
тивов современного комплекса ГТО, прохож-
дения ими курсов повышения квалификации. 
Фитнес-индустрия обладает большим потен-
циалом в плане развития массового спорта, в 
связи с чем ответственным за внедрение ком-
плекса ГТО нельзя этим не воспользоваться. 

Как уже отмечалось ранее, выполнение 
нормативов ГТО осуществляется на базе 
специально создаваемых для этого центров 
тестирования. Важно отметить, что правом 
по оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО могут наде-
ляться образовательные организации [11, 
ст. 31.2, ч. 3]. Данной нормы не было изна-
чально в законодательстве, однако в ходе 
организационно-экспериментального этапа 
внедрения комплекса ГТО необходимость 
привлечения ресурсов системы образова-
ния к приему нормативов стала очевидной. 
В муниципальных образованиях, которые 
не обладают отдельным ресурсом для 
приема у населения нормативов, именно 
образовательные организации становятся 
органом, обеспечивающим реализацию 
внедрения комплекса ГТО среди всех кате-
горий граждан. В этой связи снова возника-
ет необходимость урегулирования отноше-
ний между представителями системы обра-
зования и системы физической культуры и 
спорта с целью их эффективного взаимо-
действия по приему нормативов и пред-
ставлению граждан к награждению знака-
ми отличия комплекса ГТО. 

Особое значение имеют вопросы орга-
низации судейства в центрах тестирования 
для правильной и квалифицированной 
оценки выполнения гражданами нормати-
вов комплекса ГТО. Нормативно не уста-
новлены требования к судьям, осуществ-
ляющим прием нормативов комплекса ГТО. 
Так, при проведении Единой декады ГТО 
положением было установлено, что к судей-
ству допускаются лица, имеющие судейскую 
категорию по видам спорта, входящим в 
комплекс ГТО [18]. Также допускается схема 
приема нормативов, при которой к судейству 
допускаются лица, имеющие образование в 
области физической культуры и спорта и 
стаж работы в данной отрасли. 

Нерешенный вопрос по организации 
судейства может в будущем создать про-
блемы при взаимодействии между лицами, 
осуществляющими подготовку к выполне-
нию нормативов, принимающими судьями 
и самими сдающими нормативы. В этой 
связи видится необходимым предусмотреть 
в порядке организации и проведения тести-
рования населения по комплексу ГТО воз-

можность допуска к судейству лиц, имею-
щих образование в области физической 
культуры и спорта, прошедших курсы по-
вышения квалификации по программам, 
разработанным в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми актами и 
методическими рекомендациями, регла-
ментирующими деятельность по внедрению 
комплекса ГТО [3]. 

Наконец, перейдем к рассмотрению чет-
вертой социальной группы, выделенной в 
данном исследовании. Все граждане, желаю-
щие выполнить нормативы комплекса ГТО с 
последующим присвоением знака отличия, 
должен быть зарегистрированы в Автомати-
зированной информационной системе ГТО 
через сайт «www.gto.ru» или центр тестиро-
вания путем заполнения специализирован-
ной анкеты с установленным перечнем пер-
сональных данных. Заполнение анкеты по-
зволяет гражданину стать участником ком-
плекса ГТО, о чем он получает соответствую-
щее письмо на указанный адрес электронной 
почты. Участие в комплексе ГТО сопровожда-
ется присвоением гражданину уникального 
идентификационного номера [8]. 

Стоит отметить, что изначально реги-
страция граждан в информационной систе-
ме планировалась исключительно через 
сайт в сети Интернет, однако в связи с от-
сутствием во многих муниципальных обра-
зования технических возможностей, а так-
же из-за недостаточного уровня компью-
терной грамотности граждан было принято 
решение предоставить возможность пода-
вать заявку через центры тестирования [8]. 

Также дополнительный контроль со 
стороны сотрудников центров тестирования 
за регистрацией граждан в системе ком-
плекса ГТО необходим с целью правильного 
заполнения персональных данных участни-
ка. Так, в ходе проведения Единой декады 
ГТО, которая являлась первой серьезной 
проверкой для автоматизированной ин-
формационной системы ГТО и для меха-
низма выдачи знаков отличия, были выяв-
лены многочисленные нарушения при со-
общении персональных данных участника-
ми тестирования. 

Определенные трудности для желаю-
щих выполнить нормативы ГТО создает не-
обходимость прохождения медицинского 
контроля и получения допуска к прохожде-
нию тестирования. С этой целью разработа-
но методическое пособие «Организация 
медицинского сопровождения выполнения 
нормативов комплекса ГТО» [17]. Несмотря 
на достаточную проработанность данного 
вопроса, прохождение медицинского кон-
троля все же вызывает определенные труд-
ности, особенно у лиц, которые не являются 
обучающимися в образовательных органи-
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зациях. Идеальным вариантом видится про-
хождение обследования для медицинского 
допуска непосредственно в центрах тестиро-
вания, что сократит в первую очередь время и 
сделает процедуру более доступной, однако 
возникает необходимость привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов, что в 
условиях нынешней экономической ситуации 
не представляется возможным. 

Граждане, обладающие идентифика-
ционным номером, получившие медицин-
ский допуск, выполнившие нормативы и 
показавшие результаты, соответствующие 
бронзовому, серебряному или золотому 
знаку отличия, представляются Центром 
тестирования к награждению. 

Подводя итоги проведенному исследо-
ванию, стоит отметить, что для обеспечения 

внедрения комплекса ГТО создаются нор-
мативные, организационные, финансовые и 
информационные условия. Все четыре вы-
деленные социальные группы полноценно 
включены в систему комплекса ГТО, а эф-
фективность работы данной системы с 2017 
г. будет определяться количеством граждан 
Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, а также количеством граждан, способ-
ных выполнить нормативы современного 
комплекса ГТО. Достижение данных пока-
зателей зависит от правильно выбранных 
механизмов взаимодействия между орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными 
и иными организациями по координации 
внедрения современного комплекса ГТО. 
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АННОТАЦИЯ. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) был возрожден в 2014 году. Одним из вопросов, связанных с его внедрением, является вопрос 
об организации продвижения ВФСК ГТО, реализации информационной политики. Одной из форм, 
позволяющих вовлекать в данный процесс представителей широких слоев населения, является 
проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), которые должны не только включать спортивную составляющую (выполнение 
норм ВФСК ГТО), но и способствовать повышению уровня знаний населения о ВФСК ГТО, способах 
и методах ведения здорового образа жизни, а также включать ВФСК ГТО в иные формы деятельно-
сти, в частности, способствовать развитию творческих способностей. В статье рассматривается обра-
зовательная программа первого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошедшего в Белгороде 
в августе 2015 года, которая была подготовлена командой Института физической культуры Ураль-
ского государственного педагогического университета. В частности, авторы обращаются к анализу 
проектов продвижения ВФСК ГТО, которые были подготовлены и представлены на конкурс участ-
никами Фестиваля в рамках «Школы юного посла ГТО». 
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FORMS OF PROMOTION OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX  
“READY TO WORK AND DEFENSE” (ANALYSIS OF PROJECTS) 
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ABSTRACT. The All-Russian Sports Complex “Ready to Work and Defense” (GTO) was brought back to life 
in 2014. The problem of organization of promotion of the ARSC GTO and realization of its information pol-
icy is a most vital question of its implementation. One of the forms of attraction of broad popular masses to 
the given process consists in conducting festivals of the All-Russian Sports Complex “Ready to Work and 
Defense” (GTO) which would include not only the sports component (passing the qualifications of the 
ARSC GTO), but also facilitate the growing knowledge of the population about the ARSC GTO, ways and 
methods of healthy lifestyle and include the ARSC GTO in other forms of activity, and, in particular, con-
tribute to the development of creative abilities. The article dwells on the educational program of the first 
festival of the All-Russian Sports Complex “Ready to Work and Defense” (GTO) among students of educa-
tion institutions dedicated to the 70th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945. 
The festival was held in Belgorod in august 2015. The program of the festival was worked out by a team of 
authors from the Institute of Physical Education of the Ural State Pedagogical University. The authors of 
the article analyze the projects of promotion of the ARSC GTO which have been prepared and presented for 
the contest by the members of the festival in the framework of the “School of the Young GTO Ambassador”. 

елью возрождения Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (да-
лее – ВФСК ГТО), в соответствии с Указом Ц 
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Президента, является «совершенствование 
государственной политики в области физи-
ческой культуры и спорта, создание эффек-
тивной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населе-
ния» [15]. Процесс внедрения ВФСК ГТО 
предполагает комплекс мероприятий, на-
правленных на модернизацию системы фи-
зического воспитания широких слоев насе-
ления, совершенствование материально-
технической базы, организацию информа-
ционного сопровождения, включающего не 
только продвижение ВФСК ГТО, но и по-
вышение уровня компетентности населения 
в области физической культуры и спорта, 
ведении здорового образа жизни. При этом 
большое значение в данном подходе имеет 
умелое сочетание духа соревновательности 
(в том числе и с самим собой), заложенного 
наличием утвержденных государственных 
требований [9], и мотивации к ведению 
здорового образа жизни вне зависимости от 
уровня спортивных достижений. Это нахо-
дит отражение, например, в рассмотрении 
вопроса о вовлечении в ВФСК ГТО лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
[2; 5; 12]. Важным элементом в процессе 
продвижения ВФСК ГТО является исполь-
зование его воспитательного потенциала, в 
частности патриотического и духовно-
нравственного [1]. 

Одним из проблемных вопросов в про-
цессе внедрения ВФСК ГТО является поиск 
эффективных путей его продвижения. Это 
определяется в первую очередь характером 
целевой аудитории: ВФСК ГТО ориентиро-
ван на всё население страны. Разница в воз-
растных, социальных, национально-регио-
нальных, культурных характеристиках ау-
дитории требует использования разнооб-
разных форм продвижения. Поиск новых 
средств и методов пропаганды ВФСК ГТО 
привел, в частности, к созданию программы 
«Послы ГТО» [8]. В качестве послов при-
влекаются известные спортсмены, ведущие 
политические и общественные деятели, 
деятели культуры и искусства, представите-
ли СМИ и другие работники сферы физиче-
ской культуры. Их участие не только повы-
шает статус проекта и привлекает к нему 
дополнительное внимание, но и способст-
вует созданию мотивации, формированию 
ценностного отношения к физической 
культуре и здоровому образу жизни. 

В качестве эффективного средства про-
движения многими исследователями в об-
ласти PR (Б. Шмитт, Б. Н. Никифоров, 
Я. И. Киселева, Г. Л. Тульчинский и др.) 
рассматриваются специальные мероприя-
тия, под которыми понимаются мероприя-

тия, проводимые для привлечения внима-
ния общественности к объекту продвижения 
(фирме, товару, услуге, проекту и т. п.) и 
формирования его позитивного имиджа. 
В рамках продвижения ВФСК ГТО одной из 
используемых форм специальных меро-
приятий является фестиваль. Подобные ме-
роприятия не только способствуют продви-
жению ВФСК ГТО, но и выполняют ряд до-
полнительных функций. Фестиваль ВФСК 
ГТО включает в себя несколько направле-
ний: спортивное, образовательное, культур-
ное. Целью фестиваля является не только 
выполнение участниками нормативов ВФСК 
ГТО, но и повывшие уровня знаний в облас-
ти физической культуры и спорта, развитие 
творческого потенциала, формирование мо-
тивации к ведению здорового образа жизни 
и др. Мероприятие может проводиться как 
на базе отдельной организации, так и с при-
влечением участников со всей страны. 

В августе 2015 г. в Белгороде прошел 
Первый фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. В нем 
приняли участие около 600 человек из 75 
регионов Российской Федерации, которые 
прошли отбор в рамках муниципальных и 
областных этапов. Программа Фестиваля 
включала в себя спортивную часть, связан-
ную с приемом нормативов, образователь-
ную, организатором которой являлся Ин-
ститут физической культуры Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета, и творческую, включающую в себя 
вокальный конкурс «Нам дороги эти поза-
быть нельзя…». Кроме того, для школьни-
ков организовали такие мероприятия, как 
зарядку с чемпионом, которую проводили 
известные спортсмены-белгородцы, встречу 
с послами ГТО – Тарасом Хтеем и Алексан-
дром Карелиным, которая, по словам неко-
торых участников, произвела на них боль-
шое впечатление и подарила множество 
положительных эмоций. Нужно отметить, 
что участие во всех конкурсах образова-
тельной и творческой части было добро-
вольным, а их посещаемость высокой, что 
говорит о желании школьников проявлять 
себя в различных сферах. 

Образовательная программа Фестиваля 
была представлена двумя направлениями. 

● Лаборатория комплекса ГТО. 
Целью данного направления было приобре-
тение участниками фестиваля знаний об 
истории комплекса ГТО, его целях, задачах, 
содержании. В этой части были проведены 
такие мероприятия, как интеллектуальная 
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игра «Перезагрузка», викторина, которая 
включала в себя вопросы, связанные с тео-
рией и историей физической культуры и 
спорта, их отражением в культуре; квест-
игра «Марш. Старт!», включающая ком-
плекс заданий, связанных с ВФСК ГТО; во-
енно-спортивная игра «Рубеж», направлен-
ная на формирование знаний и умений по 
оказанию первой медицинской помощи, 
самообороне, а также туристских навыков. 

● Школа юного посла ГТО. Функ-
ция посла ГТО состоит в популяризации 
«здорового образа жизни среди различных 
возрастных групп населения РФ, продвиже-
нии ВФСК ГТО как части общероссийской 
спортивной культуры и формулы националь-
ного здоровья» [8]. Участникам Фестиваля 
предстояло попробовать себя в новом качест-
ве. Эта часть программы включала в себя: 

– социальное проектирование – 
теоретические и практические заня-
тия по основам продвижения ком-
плекса, написанию статей для СМИ, 
а также конкурс на лучший проект 
по продвижению комплекса ГТО 
среди сверстников. Участники по-
знакомились с такими направле-
ниями проектирования, как созда-
ние специальных мероприятий 
(школьная викторина или конкурс 
на тему ГТО, школьный праздник, 
спортивные соревнования, в том 
числе региональные спортивные иг-
ры, квест-игра, флешмоб, мастер-
класс с чемпионом), создание ин-
формационных материалов (видео-
роликов, баннеров, плакатов), раз-
работка образа человека, выпол-
няющего нормативы ГТО; 

– конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста Фес-
тиваля – школьники приняли уча-
стие в работе пресс-центра Фестива-
ля, подготовленные материалы (ста-
тьи, заметки, фотоотчеты) размеща-
лись на странице официальной 
группы Фестиваля в социальной се-
ти «Вконтакте» [4]. Предварительно 
были проведены занятия, на кото-
рых школьники познакомились с 
основными правилами подготовки 
материала к публикации. 

Согласно Положению о Фестивале, уча-
стники заранее разрабатывали проекты, 
направленные на продвижение ВФСК ГТО 
среди сверстников, а затем конкурсная ко-
миссия отбирала из представленных проек-
тов лучшие. Также в конкурсе участвовали 
и проекты, созданные непосредственно на 
Фестивале. 

Всего в процессе работы Школы юного 
посла ГТО участниками было представлено 

около 400 проектов по продвижению ком-
плекса ГТО, среди которых были подготов-
ленные школьниками и самостоятельно, и 
совместно с педагогами. Команды регионов 
могли принимать участие в нескольких на-
правлениях работы Школы (самыми актив-
ными участниками были команды Красно-
дарского края, Тамбовской, Ленинградской, 
Челябинской и Московской областей, Рес-
публики Татарстан), однако были и такие, 
кто не принимал участия в конкурсной час-
ти образовательной программы (например, 
команды Чеченской Республики, Республи-
ки Дагестан, Мурманской области, Забай-
кальского края). 

В рамках данной статьи мы обратимся 
к рассмотрению проектов продвижения 
ВФСК ГТО, предложенных участниками 
Фестиваля. 

По основной цели все предложенные 
проекты можно условно разделить на 4 
группы. 

1. Проекты, связанные с подго-
товкой и выполнением норм ВФСК 
ГТО: 

● информационная презентация о 
том, как правильно выполнять нор-
мативы ГТО (Брянская область); 

● спортивные смены в детских лаге-
рях (Кемеровская обл.); 

● учебно-тренировочные занятия по 
подготовке к сдаче нормативов ГТО, 
разминки, физкультминутки, под-
вижные игры для малышей, совме-
стные занятия для школьников по 
дисциплине «ГТО» (Кемеровская 
обл., Тамбовская обл. Ульяновская 
обл., Архангельская обл.); 

● проведение непосредственно спор-
тивных мероприятий – сдача нор-
мативов, «Веселые старты», спор-
тивные игры, фестивали ГТО, «Зар-
ницы», «Рождественские игры», то-
варищеские встречи по игровым ви-
дам спорта (Кемеровская обл., Пен-
зенская обл., Свердловская обл., 
Ростовская обл., Рязанская обл., Че-
лябинская обл., Архангельская обл., 
Респ. Татарстан); 

● массовые спортивные акции в под-
держку ГТО, всероссийские конкур-
сы, общегородская зарядка, зарядка 
с чемпионом, «Спартакиада допри-
зывной и призывной молодежи» 
(Свердловская обл., Рязанская обл., 
Ульяновская обл., Респ. Татар-
стан), забег «Олимпийская миля» 
(Рязанская обл.), соревнования во 
дворах, хоккей в валенках (Челя-
бинская обл.). 

2. Обучающие (просветитель-
ские) проекты: 
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● исследование уровня знаний о ГТО у 
школьников и их родителей (Сверд-
ловская обл.); 

● теоретические занятия, классные 
часы, беседы, родительские собра-
ния, в том числе с использованием 
презентаций (Кемеровская обл., Во-
логодская обл., Красноярский край, 
Кировская обл., Псковская обл., 
Свердловская обл., Ростовская обл., 
Орловская обл., Санкт-Петербург); 

● интеллектуальные игры, виктори-
ны, тестирование, предназначенные 
для проверки знаний школьников 
об истории, нормативах ГТО, спор-
тивно-информационный марафон 
«Я – знаю! Я – смогу!» (Респ. Татар-
стан, Кировская обл., Респ. Адыгея, 
Республика Северная Осетия – Ала-
ния, Московская обл.); 

● круглые столы для учителей, трене-
ров по ГТО (Кемеровская обл.); 

● буклеты, брошюры, листовки о 
ЗОЖ, физической культуре, спорте, 
ГТО (Кемеровская обл., Свердлов-
ская обл., Тамбовская обл.); 

● экскурсия в музей спорта (Кемеров-
ская обл.). 

3. Проекты, направленные на по-
вышение уровня мотивации к веде-
нию здорового образа жизни и регу-
лярным занятиям физической куль-
турой: 

● использование для продвижения со-
циальных сетей, хеш-тегов с аббре-
виатурой ГТО и символики ГТО (Ке-
меровская обл., Свердловская обл., 
Тамбовская обл. Ульяновская обл.); 

● конкурс рисунков на темы «ГТО», 
«Спорт», «Физическая культура», 
«ЗОЖ» (Свердловская обл., Рязан-
ская обл., Респ. Татарстан); 

● видеоролики, фоторолики – фото-
графии, отражающие процесс под-
готовки школьников к выполнению 
нормативов ГТО или процесс сдачи 
нормативов, смонтированные в фо-
торолик с музыкальным сопровож-
дением с последующей демонстра-
цией в школах (Вологодская об-
ласть, Тамбовская обл.); 

● коллективное посещение спортив-
ных соревнований, проходящих в 
городе (Свердловская обл.); 

● информационные стенды о ГТО, 
стенгазеты, плакаты, в том числе с 
фото и кратким описанием школь-
ников, достигших высоких резуль-
татов в процессе выполнения нор-
мативов ГТО («На них надо рав-
няться») (Кировская обл, Архан-
гельская обл., Московская обл.); 

● встречи с чемпионами, людьми, в 
советское время выполнявшими на 
знаки отличия нормативы ГТО (Ар-
хангельская обл.); 

● социальные акции («Письмо памя-
ти» (Рязанская обл.), помощь быв-
шим участникам комплекса ГТО 
(Челябинская обл.), «Здоровым быть 
модно» (Респ. Татарстан)); 

● показательные выступления юных 
спортсменов, мастер-классы с чем-
пионами (Рязанская обл., Респ. Та-
тарстан); 

● фит-баттл, квест-проект, флешмоб, 
фестиваль для детей с ограниченны-
ми возможностями (Респ. Татарстан); 

● сочинение стихотворений о ГТО 
(переделка старых стихов), исполь-
зование кричалок о ГТО при прове-
дении различных мероприятий 
(Тюменская обл, Респ. Калмыкия). 

4. Организационные проекты, 
направленные на оптимизацию про-
цесса внедрения: 

● создание информационной базы с 
данными об участниках, особо отли-
чившихся при прохождении испыта-
ний практической и теоретической 
части ВФСК ГТО (Кемеровская обл.); 

● создание веб-сайта или единого 
портала ГТО (Свердловская обл., 
Краснодарский край); 

● сотрудничество органов муници-
пальной и областной власти со СМИ 
с целью создания репортажей или 
информационных передач о ГТО 
(Свердловская обл.); 

● привлечение волонтеров и агитбри-
гад к процессу внедрения Комплек-
са, к помощи в проведении меро-
приятий ВФСК ГТО (Пензенская 
обл., Тамбовская обл., Архангель-
ская обл.); 

● анализ полученных результатов, 
динамики развития физических ка-
честв школьников, количества лю-
дей, участвующих в ВФСК ГТО в той 
или иной форме (Кемеровская обл., 
Тамбовская обл.). 

Предложенные проекты ориентирова-
ны на продвижение ВФСК ГТО в рамках 
традиционных подходов и характеризуются 
разной степенью проработанности: от на-
меченной идеи до разработки положения, 
образца. Некоторые из данных проектов уже 
были реализованы в регионах, либо их реа-
лизация была намечена на начало второго 
этапа внедрения ВФСК ГТО, когда в процесс 
внедрения будут вовлечены образователь-
ные организации всех субъектов РФ. 

Из представленных проектов нам особо 
хотелось бы выделить четыре, отличающие-
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ся нестандартным подходом в выборе фор-
мы и позволяющие реализовать потенциал 
ВФСК ГТО не только как нормативной ос-
новы системы физического воспитания, но 
и как воспитательной системы. 

Книжка-малышка – данный проект, 
предложенный командой Вологодской об-
ласти, ориентирован на дошкольников и 
младших школьников (I–II ступени ВФСК 
ГТО), тех, кто еще не выполнял нормативы 
и впервые знакомится с ВФСК ГТО. Воспи-
тание ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, потребности и привычки ре-
гулярно заниматься физической культурой 
должно начинаться с раннего возраста, ведь 
ценности, сформированные в детстве, оста-
ются с человеком на всю жизнь и служат 
базой для его дальнейшего развития. Дан-
ный проект разработан с учетом возрастных 
особенностей целевой аудитории: стихо-
творная форма лучше воспринимается до-
школьниками и младшими школьниками, к 
тому же ритмическая организация текста 
способствует лучшему его запоминанию. 
Текст, представленный в проекте, представ-
ляет собой переделку стихотворения 
В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что 
такое плохо?». 

Вопросом, с которым ребенок обраща-
ется к отцу, является вопрос «Что такое 
ГТО?» («Кроха сын к отцу пришел, / и спро-
сила кроха: / «Что такое ГТО – / хорошо 
иль плохо?»). Ответ отца содержит инфор-
мацию о комплексе ГТО, о нормативах, пре-
дусмотренных для I–II ступеней. Книжка 
оформлена с использованием прецедентных 
образов – талисманов Олимпиады-2014 
(медведя, зайца, барса): именно они демон-
стрируют выполнение нормативов. 

Тем самым авторам проекта удалось 
включить ВФСК ГТО в широкий культурно-
исторический контекст, установить ассо-
циативные связи с русской культурой (в ча-
стности, с творчеством В. В. Маяковского) и 
историей российского спорта (Олимпиада-
2014 стала первой зимней Олимпиадой, 
прошедшей в России, к тому же Россия ста-
ла победителем в медальном зачете). 

Video-challenge – данный проект, 
предложенный Александром Тереховым 
(Омская область), ориентирован в первую 
очередь на молодежную среду и предлагает 
использование популярной в социальных 
сетях формы эстафеты-вызова: один участ-
ник успешно выполняет какое-либо дейст-
вие, например, один из нормативов ГТО, а 
затем бросает вызов (challenge), записывает 
этот момент на видео, выкладывает в Ин-
тернет, таким образом передает эстафету 
следующим участникам – одному или не-
скольким. В современном мире социальные 
сети – это не просто средство общения лю-

дей, но и средство массовой коммуникации, 
обладающее следующей спецификой: в со-
циальных сетях создается эффект живого 
общения, интерактивности, каждый поль-
зователь имеет возможность задать вопрос 
и получить на него ответ, стираются статус-
ные границы (это касается в первую оче-
редь публичных людей: в социальных сетях 
они приоткрывают завесу над частной жиз-
нью, за счет чего у пользователей возникает 
ощущение близости, причастности к кругу 
общения знаменитости, а публичный чело-
век воспринимается таким же, как все, на-
ходящимся на одном уровне с прочими 
пользователями). 

Согласно статистическим данным, в 
России порядка 60% населения являются 
пользователями Интернета, при этом почти 
у всех из них есть аккаунты в социальных 
сетях. При этом среднее время, проводимое 
россиянином в социальных сетях, составля-
ет 2 ч 6 мин в сутки [17]. В молодежной сре-
де подключение к Интернету составляет 
100%. Это позволяет рассматривать соци-
альные сети в целом и данный проект в ча-
стности как одно из эффективных средств 
для продвижения ВФСК ГТО.  

Отдельного внимания заслуживают 
проекты по продвижению ВФСК ГТО, осно-
ванные на национальных традициях 
народов России. На Фестивале было 
представлено два подобных проекта: 
«Охотничьи забавы» (Республика Коми), 
«Национальные якутские игры» (Республи-
ка Саха (Якутия)). Первый из проектов ори-
ентирован на актуализацию охотничьих 
традиций народа коми: авторы разрабаты-
вают игровую программу выполнения норм 
ВФСК ГТО, в которой каждому виду испы-
таний соответствует определенный этап, 
имеющий метафорическое название, уста-
навливающее аналогии с миром природы 
(например, этап «Быстрый олень» – бег на 
60 м, этап «Хитрая белка» – подтягивание в 
висячем положении на высокой переклади-
не, этап «Охота рыси» – сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу). Второй 
проект предлагает использование традици-
онных якутских игр в рамках продвижения 
ВФСК ГТО. Представленная на конкурсе 
презентация содержит описание народных 
игр: масс-рестлинг, хапсагай (борьба), на-
циональные прыжки (кылыы, ыстанга, куо-
бах), хабылык (лучинки-палочки), хаамы-
ска (кубики). Данный проект ориентирован 
на использование предусмотренной Поло-
жением о ВФСК ГТО возможности включе-
ния в перечень испытаний национальных 
видов спорта либо видов спорта, наиболее 
популярных в том или ином регионе. Об-
ращение к культурным традициям, их воз-
рождение в регионах будет способствовать 
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духовно-нравственному воспитанию насе-
ления (не только обучающихся), осознанию 
ими национальной идентичности, обраще-
нию к культурным и национальным кор-
ням. А это является одним из факторов вос-
питания патриотизма, что входит в задачи 
ВФСК ГТО. 

Проект «Построим Здравоград» ко-
манды г. Рыбинска Ярославской области 
связан с разработкой системы мероприя-
тий, направленных на знакомство обучаю-
щихся образовательной организации 6–10 
лет с ВФСК ГТО, с подготовкой к выполне-
нию и выполнением норм ВФСК ГТО. При 
разработке проекта авторами используется 
игровой метод (знакомство с ВФСК ГТО как 
путешествие в сказочный город Здравоград, 

населенный героями популярного мульт-
фильма «Смешарики»), соревновательный 
метод (каждый участник проекта получает 
свой паспорт участника, в котором отмечают-
ся его успехи, в конце учебного года подво-
дятся итоги и определяются победители как в 
индивидуальном зачете, так и среди классов). 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что продвижение ВФСК ГТО, на наш взгляд, 
должно быть связано не только с развитием 
физических качеств населения страны, но с 
воспитанием духовно-нравственным, пат-
риотическим, выявлением того воспита-
тельного потенциала, который содержит в 
себе ВФСК ГТО, позиционированием ВФСК 
ГТО не как некой «моды» (мода меняется 
быстро), а знака незыблемых ценностей. 
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ВФСК ГТО СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВФСК ГТО; психолингвистический эксперимент; ассоциативный экспери-
мент; языковое сознание; значение; семантика. 

АННОТАЦИЯ. Реализация проекта продвижения Всероссийской физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предполагает, на наш взгляд, формирование ментального 
пространства ВФСК ГТО, объединяющего когнитивную, эмотивную и оценочную составляющие. 
Важное место в структуре моделируемого ментального пространства занимает название комплекса, 
ведь именно оно выступает стимулом, задающим первоначальный вектор восприятия всего явле-
ния. При этом название комплекса является своеобразным маркером, анализ представления кото-
рого в языковом сознании позволяет оценить восприятие носителями языка явления в целом. 
Внедрение ВФСК ГТО в Российской Федерации проходит поэтапно, и на первом этапе в данный 
процесс оказались вовлечены обучающиеся образовательных организаций разного уровня. В связи 
с этим вызывает особый интерес, как спустя год с момента возрождения ВФСК ГТО данное явление 
воспринимается молодежью, как возрожденное название, преломленное через современные реа-
лии, отражается в их языковом сознании. 
Исследование проводилось с использованием метода свободного ассоциативного эксперимента, в 
качестве испытуемых выступали студенты первого курса Уральского государственного педагогиче-
ского университета. Полученные результаты позволяют оценить эффективность и определить пути 
совершенствования продвижения ВФСК ГТО. 
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ARSC GTO THROUGH THE PRISM OF LINGUAL MENTALITY OF STUDENTS 

KEY WORDS: ARSC GTO; psyco-linguistic experiment; association experiment; lingual mentality; mean-
ing; semantics. 

ABSTRACT. The article argues that the realization of the project of promotion of the All-Russian Sports 
Complex “Ready to Work and Defense” (ARSC GTO) presupposes the formation of the mental environment 
of the ARSC GTO uniting cognitive, emotive and axiological components. An important role in the struc-
ture of the modeled mental environment is given to the title of the complex because it is the title that acts 
as a stimulus forming the initial vector of perception of this phenomenon. And the title of the complex is a 
certain marker, the analysis of representation of which in lingual mentality allows the researcher to evalu-
ate the attitude of the speakers of a language to the phenomenon in general. 
The implementation of the ARSC GTO in the Russian Federation goes through certain stages, and students 
of education institutions of different levels got involved in the process at the first stage. In this connection, 
it is interesting to see how the given phenomenon is taken by the young people a year since its revival, how 
the renewed title revised through modern realia is reflected in their lingual mentality. 
The study was conducted with help of the method of free association experiment; first year students of the 
Ural State Pedagogical University were tested. The obtained results make it possible to assess the effective-
ness and lay out further ways of perfection of the process of promotion of the All-Russian Sports Complex 
“Ready to Work and Defense” (GTO). 

охранение и укрепление здоровья 
населения страны является одной 

из приоритетных задач государства на со-
временном этапе. По данным Минздрав-
соцразвития России, приведенным в «Стра-
тегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года», у 60% обучающихся имеются 
нарушения здоровья, лишь 14% обучаю-

щихся старших классов могут быть призна-
ны практически здоровыми, более 40% до-
призывной молодежи не соответствуют 
требованиям, предъявляемым армейской 
службой, в том числе и по уровню физиче-
ской подготовленности [11]. В долгосрочной 
перспективе эти проблемы могут самым 
негативным образом сказаться на уровне 
социального и экономического развития 

С 
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страны, а также на уровне ее обороноспо-
собности. В качестве ведущего вектора в 
решении данной проблемы выделяется раз-
витие физической культуры и спорта, что 
нашло отражение в федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» [15], «Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» [11]. 
При этом одним из целевых показателей 
выступает количество граждан, системати-
чески занимающихся физической культу-
рой и спортом: в ожидаемых результатах 
Программы заявлено, что к 2015 году сис-
тематически заниматься физической куль-
турой и спортом должно до 30% населения 
страны. 

Решение данной задачи определило 
организацию работы по поиску и экспери-
ментальной апробации подходов к органи-
зации новой национальной системы физ-
культурно-спортивного воспитания, кото-
рая оказалась бы эффективна в современ-
ных социально-экономических условиях и 
позволила бы привлечь широкие слои на-
селения к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, популяри-
зировать ведение здорового образа жизни. 
Ряд субъектов Российской Федерации в ка-
честве ориентира выбрали существовавший 
в советские годы комплекс «Готов к труду и 
обороне». Так, например, были разработа-
ны физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и защите Отечества» в Кеме-
ровской области, московский физкультур-
но-спортивный комплекс «Московский 
спортсмен», в Ярославской области был за-
пущен проект по возрождении движения по 
сдаче норм физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» [6]. 

В марте 2014 г. Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным был подпи-
сан Указ «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе “Готов к труду и 
обороне” (ГТО)» [14]. Одной из проблем, 
стоящих перед участниками внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (да-
лее – ВФСК ГТО), является его популяриза-
ция и организация эффективной системы 
пропаганды. На наш взгляд, проблему вне-
дрения обновленной версии комплекса целе-
сообразно рассматривать в аспекте включе-
ния ВФСК ГТО в систему ценностей человека, 
в его картину мира. В качестве операцио-
нального механизма мы рассматриваем мен-
тальное пространство как особый лингвоког-
нитивный феномен, служащий для аккуму-
ляции знаний человека об объекте [2]. 

Одним из значимых компонентов мен-
тального пространства ВФСК ГТО, задаю-

щих вектор его восприятия, является назва-
ние комплекса – «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). При разработке ВФСК ГТО в 2013 г. 
проводился конкурс на лучшее название 
[8], однако в итоге было решено сохранить 
старое название, что может рассматривать-
ся как дань традициям, истории и установ-
ление преемственности в системе физиче-
ского воспитания. 

Особенность представления значения в 
сознании человека состоит в том, что, как 
отмечает Ю. Н. Караулов, «любое слово в 
нашем сознании, в памяти (точно так же, 
как и в речевой цепи) не существует в от-
дельности: оно десятками, сотнями “нитей” 
тянется к другим словам. Любое слово тре-
бует “продолжения”, ищет свою пару, хочет 
превратиться в “модель двух слов”» [4, 
с.751]. Источником этих связей является тот 
контекст, в котором слово функционирует. В 
соответствии с деятельностным подходом 
значение слова понимается как «превра-
щенная форма деятельности», семантика 
слов оказывается «производной от общей 
направленности деятельности, в которой они 
используются в роли средств-орудий» [7, 
с. 58]. А. А. Леонтьев, характеризуя психоло-
гическую структуру значения, отмечает, что 
она «есть, в первую очередь, система диффе-
ренциальных признаков значения, соотне-
сенная с различными видами взаимоотно-
шений слов в процессе реальной речевой 
деятельности, система семантических ком-
понентов, рассматриваемая не как абстракт-
но-лингвистическое понятие, а в динамике 
коммуникаций, во всей полноте лингвисти-
ческой, психологической и социальной обу-
словленности слова» [Цит. по: 7, с. 58]. 

Современная молодежь, в частности 
обучающиеся образовательных организа-
ций разного уровня, родилась после того, 
как комплекс ГТО практически прекратил 
свое существование в 1990-х гг., хотя и не 
был официально упразднен. Тем самым по-
нятие «ГТО» лишилось социальной обу-
словленности: не стало той деятельности, в 
которой оно функционировало. Возрожде-
ние комплекса в наши дни приводит и к 
возрождению понятия, к его новому семан-
тическому наполнению. В связи с этим вы-
зывает интерес то, как данное понятие 
представлено в сознании студентов – носи-
телей языка, сохраняется ли прежнее се-
мантическое наполнение, связанное с под-
готовкой к защите Родины, тот патриотиче-
ский импульс, который был заложен в на-
звание комплекса изначально [5]. 

В октябре 2015 г. нами был проведен 
психолингвистический эксперимент, в ко-
тором принял участие 91 студент 1 курса 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета (Института физической 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО В  СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

240 

культуры, Института филологии, культуро-
логи и межкультурной коммуникации и 
исторического факультета). 

Эксперимент проводился с использова-
нием методики свободного ассоциативного 
эксперимента. Перед нами стояла задача 
выявить ассоциативный потенциал слова 
(названия комплекса), который представлен 
в обыденном языковом сознании молодежи. 
В соответствии с методикой испытуемым 

нужно было записать несколько любых ассо-
циаций на слово-стимул. При этом в качест-
ве последнего сначала предъявлялась аббре-
виатура «ГТО», а затем полное название 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

В ходе эксперимента были получены 
реакции, количественная обработка кото-
рых позволяет выявить ядерную и перифе-
рийную зоны ассоциативного поля (см. 
табл.). 

Таблица. Структура ассоциативного поля 

Зона поля Стимул 

ГТО Готов к труду и обороне 

Ядро спорт (18), готов к труду и обороне (15), физ-
культура (13), нормативы (12), здоровье (11), 
значок (9) 

СССР (6), ГТО (4) 

Периферия труд (5), сила (4), СССР (4), школа (4), нормы 
(3), сдача нормативов (3), соревнования (3), бег 
(3), песня (3), ужас (2), тяжело (2), сдача (2), 
оборона (2), спортивные нормы (2), Тимати (2), 
песня Тимати feat. L'one (2), сложно (2), выпуск-
ной, обида, отжимания, скучно, не люблю, го-
тов, жуть, физическая культура, норма, ком-
плекс, упражнения, звания, сильный человек, 
состязание, Советский Союз, хорошо, движе-
ние, патриотизм, спортивный, здоровый, вы-
носливость, способность, разряды, физ.нормы, 
привилегии, не хочу, грусть, образование, нор-
матив, усталость, нагрузка, стрельба, лагерь, 
Тимати отжимается, глупость, тяга, клуб, 
спортсмен, война за место, подготовка, зачет, 
скорость, экзамен, нормы физ. подготовки, 
Тимати feat. L'one, здоровый образ жизни, на-
грады, ЗОЖ, спортивная подготовка, золотой 
значок, место, значки, спортивные упражнения, 
игра, мяч, отжимания, «Быстрее, выше, силь-
нее!», жизнь, L'one 

лозунг (2), норма (2), армия (2), защита (2), 
сила (2), оборона (2), здоровье (2), нормативы 
(2), стремление (2), готовность (2), быстрее 
(2), история (2), девиз, сплочение, гордость, 
министерство, закон, Путин, Отечество, мощь, 
физкультура, школа, государство, выносли-
вость, быстрота, всецело готов, защита, сме-
лость, работа, спорт, подготовка, работа и 
труд всё перетрут, танк, орудие, маски, социа-
лизм, текст, аббревиатура, олимпиада, успех, 
помощь, развитие способностей, служба в 
армии, трудолюбие, «Выше, сильнее», сдача 
нормативов, комплекс упражнений, сдача оп-
ределённых нормативов, награды, обязан-
ность, 11 класс, экзамен, упражнения, обяза-
тельная сдача нормативов, побеждать, всем 
надо, важно, возобновление, бег, медаль, 
«Быстрее, выше, сильнее!», соревнования, 
цель, труд 

 
Приведенное в таблице распределение 

реакций демонстрирует, что, несмотря на 
синонимичность понятий, аббревиатура, 
используемая для номинации комплекса, 
вызывает большее количество реакций у 
респондентов, при этом ядро ассоциатив-
ного поля образуют понятия «спорт» и 
«физическая культура». Полное же назва-
ние комплекса вызывает меньшее количе-
ство типических реакций (ср. реакции, об-
ладающие наибольшим индексом: спорт 
(18) – СССР (6)), и в ядерную часть ассо-
циативного поля входит понятие «СССР», 
а понятия «спорт» и «физкультура» нахо-
дятся на периферии и являются единич-
ными реакциями. 

Качественная обработка результатов 
обнаруживает семантический тип реакций, 
который отражает установление смысловых 
отношений между словом-стимулом и ассо-
циатом. 

При этом выделяются разные ассоциа-
тивные доминанты, характерные для вос-

приятия молодежью краткого и полного 
названия комплекса, хотя наличие в ядре 
ассоциативного поля «ГТО» расшифровки 
аббревиатуры (реакция «Готов к труду и 
обороне» (15) занимает второе место по час-
тотности), а в ядре ассоциативного поля 
«Готов к труду и обороне» – аббревиатуры 
ГТО (4) (эта реакция являет второй по час-
тотности) свидетельствует о том, что в язы-
ковом сознании испытуемых эти единицы 
оказываются соотносимыми. 

Аббревиатура ГТО, как уже отмечалось, 
вызывает больше типических реакций. 
В качестве основной ассоциативной доми-
нанты в ее восприятии можно выделить 
восприятие ГТО как составной части физи-
ческой культуры и спорта (спорт (18), 
ФК (13), бег (3), соревнования (3), спортив-
ные нормы (2), отжимания, упражнения, 
состязание, выносливость, стрельба, мяч, 
клуб, спортсмен, спортивный, «Быстрее, 
выше, сильнее», ЗОЖ, здоровый образ 
жизни). Это определяет включение в ассо-
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циативное поле спортивной терминологии, 
лексики, относящейся к лексико-семанти-
ческой группе «спорт», а также прецедент-
ного высказывания – олимпийского девиза 
«Быстрее, выше, сильнее». 

Другим вектором восприятия ГТО яв-
ляется включение данного понятия в кон-
текст современной культуры (песня (3), Ти-
мати (2), песня Тимати feat. L'one (2), Тима-
ти отжимается, Тимати feat. L'one, L'one). 
Появление данной ассоциативной доми-
нанты связано с реализацией проекта про-
движения ВФСК ГТО и привлечения к нему 
популярных в молодежной среде и субкуль-
туре лиц. Песня «ГТО» стала одной из за-
главных в рамках концертного тура, прове-
денного артистами Тимати и L'one в 2015 г. 
При этом программа тура не сводилась к 
концертным выступлениям, но включала и 
спортивную составляющую, связанную с 
выполнением некоторых нормативов ис-
полнителями и поклонниками. Дополни-
тельно в сети Интернет выкладывались от-
четные видео. 

Еще одним вектором в восприятии сти-
мула «ГТО» является включение данного 
понятия в исторический контекст (СССР (4), 
Советский Союз). Тем самым семантика пре-
емственности в восприятии данного стимула 
оказывается выраженной, хотя и находится 
на периферии ассоциативного поля. 

Отдельно следует выделить реакции, 
связанные с эмоциональным восприятием 
слова-стимула (хорошо, ужас, тяжело, 
сложно, жуть, скучно, не люблю, не хочу, 
грусть). Данные реакции включают в себя 
как положительную (хорошо), так и отрица-
тельную (ужас, жуть) оценку понятия. ГТО 
воспринимается, с одной сторону, как мар-
кер успешности (золотой значок, сильный 
человек, место, привилегии), а с другой – 
как форма контроля, неразрывно связанная 
с системой образования (школа (4), сдача 
нормативов (3), сдача (2), выпускной, зачет, 
экзамен, лагерь, образование). 

В целом можно говорить о том, что по-
нятие «ГТО» воспринимается молодежью 

как современное явление, активно входя-
щее в их жизнь и ориентированное в пер-
вую очередь на продвижение здорового об-
раза жизни. 

Восприятие стимула «Готов к труду и 
обороне» отличается меньшей эмоцио-
нальностью и меньшим набором векторов 
восприятия. Главной ассоциативной доми-
нантой в восприятии данного стимула вы-
ступает включение понятия в историче-
ский контекст (СССР (6), история (2), со-
циализм), что составляет ядро ассоциатив-
ного поля. 

На втором месте оказывается актуали-
зация семантики защиты Отечества (армия 
(2), защита (2), оборона (2), Отечество, го-
сударство, защита, смелость, танк, орудие, 
служба в армии, побеждать). В названии 
комплекса предусмотрены две сферы вы-
полнения гражданского долга: мирный 
труд и защита Родины с оружием в руках. 
Военная составляющая значения для испы-
туемых обладает большей степенью акту-
альности. Для сравнения: реакции, связан-
ные с «трудовой» семантикой, носят еди-
ничный характер, и их значительно меньше 
(работа, работа и труд все перетрут, трудо-
любие, труд). 

В отличие от аббревиатуры, данный 
стимул не вызвал у испытуемых большого 
количества оценочных реакций, а выявлен-
ные оценки носят единичный характер и 
связаны в первую очередь с определением 
значимости комплекса (важно, всем надо). 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют, что понятие «ГТО» ока-
зывается включено в деятельность совре-
менной молодежи, ассоциативный фон оп-
ределяется наличием социальных, культур-
ных, исторических коннотаций. Недоста-
точная выраженность в восприятии назва-
ния комплекса некоторых семантических 
аспектов, в частотности патриотической 
составляющей, позволяет определить те 
направления в продвижении комплекса, 
которые недостаточно реализованы и тре-
буют дополнительного внимания. 
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АННОТАЦИЯ. Внедрение Всероссийского комплекса ГТО на огромной территории России сопряжено 
с необходимостью учета целого ряда региональных особенностей. Югра является типичным приме-
ром природной экстремальной зоны. Состояние здоровья, физического развития и подготовленности 
детей и учащейся молодежи в этих условиях отражает суммарный эффект влияния многих факторов в 
их взаимодействии, включающем синергизм, антагонизм или кумуляцию. Авторами обнаружен ряд 
приспособительных и компенсаторных проявлений в отдельных системах организма детей школьного 
возраста в ответ на природно-климатическую специфику региона, которые положены в основу при 
разработке региональных стандартов физического развития и подготовленности. 
Внедрение физкультурно-спортивного комплекса является отражением смены общей ориентации 
нашего образования со знаниевой на деятельностно ориентированную парадигму. В этой связи ак-
туальным является вопрос об уровне сформированности компетенции, связанной с формированием 
физической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся и педагогов. 
Изучение этого уровня у учащихся и педагогов ХМАО – Югры обнаружило, что он не превышает 
50% от возможного. Причем достигается такой уровень в основном за счет мотивационно-
ценностного, когнитивного и ориентировочного компонентов. Между тем наиболее значимые для 
компетенции опыт и владение методами и технологиями оздоровительной деятельности являются 
самым слабым звеном в подготовке учащихся и педагогов. 
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ABSTRACT. The implementation of the All-Russian Sports Complex “Ready to Work and Defense” (GTO) 
on the huge territory of Russia is connected with the necessity to take into account of a number of regional 
peculiarities. Yugra is a typical example of an extreme natural zone. The state of health, physical develop-
ment and preparation of children and studying young people in these conditions reflects the sum total ef-
fect of influences of many factors in their interconnection, including synergy, antagonism and cumulation. 
The authors discovered some adaptive and compensatory manifestations in separate systems of the organ-
ism of schoolchildren as a response to the natural-climatic specificity of the region, which are put at the ba-
sis of regional standards of physical development and preparation. 
The implementation of the All-Russian Sports Complex reflects the change of general orientation of our 
education from knowledge to activity oriented paradigm. In this connection, the question of the level of 
formation of the competence, connected with formation of physical culture and the culture of healthy and 
safe life style of students and teachers becomes especially important. The study of this level in students and 
teachers of Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra revealed that it is not higher than 50% of the possi-
ble value. And this figure is made up mostly by the motivation-evaluative, cognitive and orientative com-
ponents. But the most important components – experience and ability to use methods and techniques of 
healthy activity – represent a weak point in the preparation of students and teachers. 
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ведение. Внедрение Всероссий-
ского комплекса ГТО на огромной 

территории России сопряжено с необходи-
мостью учета целого ряда региональных 
особенностей. Расширяя свою хозяйствен-
ную и производственную деятельность, со-
временный человек значительно раздвинул 
границы среды обитания. В этих условиях 
он нередко испытывает влияние весьма экс-
тремальных факторов окружающей среды. 
Накладываясь на систему других воздейст-
вий (производственных, учебных, спортив-
ных и прочих), они могут серьезно нару-
шить естественный ход адаптационных 
процессов. 

Югра является типичным примером 
природной экстремальной зоны. Суровость 
климата ХМАО – Югры определяется не 
только группой факторов, входящих в поня-
тие «синдром полярного напряжения» [1; 8; 
11; 12; 19], но и экофакторами урбанизиро-
ванной среды обитания в условиях дли-
тельного пребывания в замкнутых помеще-
ниях. В связи с бурным развитием нефтега-
зодобывающей промышленности серьезные 
изменения произошли и в социальной сре-
де региона. Так, за последние 30 лет насе-
ление округа увеличилось более чем на 1 
млн человек. На территории региона про-
живают представители 123 национально-
стей. Средний возраст жителей округа со-
ставляет 32,4 года. Темпы и масштабы ми-
грационного процесса, изменения возрас-
тного и национального состава, стреми-
тельность урбанизации уникальны не толь-
ко для нашей страны, но и для всего мира 
[4]. Состояние здоровья, физического раз-
вития и подготовленности детей и учащейся 
молодежи в этих условиях отражает сум-
марный эффект влияния многих факторов в 
их взаимодействии, включающем синер-
гизм, антагонизм или кумуляцию [9; 14]. 
Это необходимо учитывать при создании 
региональных стандартов физического раз-
вития и подготовленности и развитии базо-
вых физических качеств. 

Кроме того, в задачи физкультурно-
оздоровительного комплекса входит фор-
мирование компетенций, связанных с фи-
зической культурой и культурой здорового 
и безопасного образа жизни, что и стало 
предметом данного исследования. 

Организация и методы исследо-
ваний. Анализ проведен на основе резуль-
татов окружного мониторинга здоровья, 
физического развития и подготовленности 
учащихся 7–17 лет ХМАО – Югры. Структу-
ра мониторинга позволяет анализировать 
информацию с учетом климатической ха-
рактеристики районов (Северный, Заураль-
ский, Западный, Центральный, Южный). 

Чтобы избежать существующего в совре-
менных трактовках понятия «культура здо-
ровья» акцента на процессе, а не на резуль-
тате [2; 10; 15; 17] при оценке уровня сфор-
мированности компетенции, связанной с 
культурой здорового и безопасного образа 
жизни, мы пользовались методическими 
рекомендациями, разработанными Инсти-
тутом инновационной деятельности в обра-
зовании РАО [13] с выделением мотиваци-
онно-ценностного, когнитивного, ориенти-
ровочного, операционального, опытного и 
результативного компонентов [5]. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Мониторинговые исследования 
учащихся ХМАО – Югры свидетельствуют, 
что защитные механизмы адаптации далеко 
не всегда способны в достаточной мере про-
тивостоять многофакторности неблагопри-
ятных воздействий среды [6]. Нами обна-
ружен ряд приспособительных и компенса-
торных проявлений в отдельных системах 
организма детей школьного возраста в от-
вет на природно-климатическую специфику 
региона. 

Так, для окружности грудной клетки 
характерна общая тенденция уменьшения 
показателя с севера на юг. Такая перестрой-
ка может быть направлена на компенсацию 
снижения легочной вентиляции и гипок-
сии, наблюдающейся при низких темпера-
турах вдыхаемого воздуха [7]. В свое время 
А. А. Важениным [3] было показано, что 
структура тела детей коренных жителей 
Тюменского Севера характеризуется срав-
нительно меньшими размерами, хорошо 
выраженными поперечными размерами 
тела и развитой грудной клеткой. Таким 
образом, формируется эволюционно целе-
сообразный экологический тип, обеспечи-
вающий жизнеспособность организма в су-
ровых климатогеографических условиях. 

Другим примером может быть законо-
мерность, выявленная нами в Зауральском 
климатическом районе, где была обнару-
жена значительная доля детей с замедлен-
ной частотой сердечных сокращений, низ-
кими темпами физического развития и де-
фицитом массы тела. Это является отраже-
нием наиболее неблагополучного тониче-
ского варианта адаптации. На формирова-
ние климата этого района, занимающего 
восточный склон Урала, особое влияние 
оказывает рельеф. Для этой части округа 
характерна наименьшая продолжитель-
ность солнечного дня при большой облач-
ности. Хорошо известно стимулирующее 
влияние видимой части спектра солнечной 
радиации на ростовые факторы [16]. Не 
случайно наиболее интенсивный рост на-
блюдается весной и летом [18]. 

В 
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К сожалению, есть и примеры деком-
пенсации. Так, у значительной части 
школьников северной части округа было 
зафиксировано низкое систолическое дав-
ление на фоне повышенной частоты пульса 
и значительной доли мальчиков с высоким 
диастолическим давлением, что свидетель-
ствует о проблемах с сократительной спо-
собностью сердца. 

С учетом полученных результатов на 
основе центильных шкал нами разработаны 
региональные стандарты физического раз-
вития и подготовленности (см., например, 
таблицу 1). 

Индивидуальное развитие ребенка – 
это реализация генетической программы в 

конкретных условиях среды. Каждая фаза 
развития соответствует включению в дейст-
вие какой-то части генома. Между такими 
фазами существуют короткие сенситивные 
периоды, в которые ослабевает действие 
наследственного фактора и организм от-
крывается для влияния среды. С позиций 
природосообразной педагогики наши уси-
лия по развитию физического качества 
должны совпадать с сенситивным для него 
периодом. Только в этом случае наши педа-
гогические воздействия, с одной стороны, 
будут наиболее эффективны, а с другой, не 
нанесут вреда организму. В этой связи нами 
выявлены такие периоды с учетом регио-
нальных особенностей Югры (рис. 1, 2). 

Таблица 1. Пример регионального стандарта прыжка в длину с места 

Прыжок в длину с места (см) 

Возраст 
(лет) 

Мальчики Девочки 

3% 10% 25% 75% 90% 97% 3% 10% 25% 75% 90% 97% 

7 68,2 75,8 92 146 162,2 169,7 66,0 73,2 88,5 139,5 154,8 161,9 

8 79,2 86,9 103,2 157,7 174,1 181,7 76,0 83,2 98,5 149,5 164,8 171,9 

9 89,3 97,1 113,7 169,2 185,9 193,6 83,1 90,5 106,2 158,7 174,5 181,8 

10 95,3 103,3 120,2 176,7 193,7 201,6 88,3 96 112,5 167,5 184 191,7 

11 103,4 111,5 128,7 186,2 203,5 211,5 96,2 103,7 119,7 173,2 189,3 196,7 

12 108,7 117,5 136,2 198,7 217,5 226,2 101,3 109,2 126 182 198,8 206,6 

13 114,1 123,8 144,5 213,5 234,2 243,8 103,5 111,8 129,5 188,5 206,2 214,4 

14 119,5 130 152,5 227,5 250 260,5 103,7 112,5 131,2 193,7 212,5 221,2 

15 132,6 143,6 167 245 268,4 279,3 103,9 113 132,5 197,5 217 226,1 

16 144,5 155,2 178 254 276,8 287,4 108,8 117,9 137,2 201,7 221,1 230,1 

17 149,2 159,2 180,5 251,5 272,8 282,7 104,0 113,4 133,5 200,5 220,6 229,9 

 

 
Рис. 1. Сенситивные периоды для прыжка в длину с места у учащихся ХМАО – Югры (мальчи-
ки). Прирост (см/г.): 7–8 лет – 11,65; 8–9 лет – 9,76; 9–10 лет – 8,3; 10–11 лет – 8,5; 11–12 лет – 

9,17; 12–13 лет – 12,18; 13–14 лет – 13,12; 14–15 лет – 13,1; 15–16 лет – 11,18; 16–17 лет – 5,2 

 

Рис. 2. Сенситивные периоды для прыжка в длину с места у учащихся ХМАО – Югры (девоч-
ки). Прирост (см/г.): 7–8 лет – 11,34; 8–9 лет – 8,62; 9–10 лет – 7,69; 10–11 лет – 7,34; 11–12 лет – 
6,58; 12–13 лет – 5,06; 13–14 лет – 3,05; 14–15 лет – 2,36; 15–16 лет – 2,04; 16–17 лет – 0,08 
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Таблица 2 
Динамика уровня сформированности и саморазвития культуры здоровья (КЗ, баллы и %) 

у учащихся школ № 39 и 26 г. Сургута  

Возраст Мальчики, юноши Девочки, девушки 

Сформированность КЗ Саморазвитие КЗ Сформированность КЗ Саморазвитие КЗ 

n M±σ M±σ n M±σ M±σ 

7 39 38±8; 52,4% 25±7; 70,6% 25 41±9; 56,1% 24±6; 67,8% 

8 43 44±6; 60,8% 24±6; 68,1% 39 43±9; 59,7% 27±5; 74,3% 

9 43 44±7; 59,8% 26±5; 72,3% 38 45±9; 61,5% 22±5; 60,9% 

10 31 36±8; 48,8% 24±8; 67,4% 40 37±9; 50,7% 26±5; 71,9% 

11 47 38±8; 50,4% 28±10; 59,6% 32 36±6; 47,9% 31±5; 66,0% 

12 39 35±6; 45,8% 29±5; 61,9% 27 32±5; 42,4% 29±4; 61,2% 

13 47 33±6; 43,3% 30±7; 64,6% 23 33±6; 44,0% 29±6; 61,4% 

14 29 40±6; 52,8% 26±6; 55,0% 24 42±5; 56,0% 27±6; 57,4% 

15 29 41±8; 49,9% 28±7; 55,3% 28 42±8; 50,6% 28±6; 56,0% 

16 32 31±13; 37,0% 25±7; 51,4% 26 27±9; 33,4% 26±7; 51,7% 

17 40 36±6; 44,1% 26±7; 52,6% 23 41±9; 49,9% 26±7; 52,2% 

Таблица 3 
Уровень сформированности физической культуры и культуры здоровья у педагогов  

и служб сопровождения образовательных учреждений г. Сургута 

Показатели 

М±σ 

В целом 

n = 125 

Службы сопровож-дения 

n = 26 

Учителя физической культуры и 

ОБЖ n = 39 

Учителя других профилей 

n = 59 

баллов (%) баллов (%) p-level баллов (%) p-level баллов (%) p-level 

Общий уровень  
сформированности 

128,2± 32,4 
(50,7%) 

136,9± 35,3 
(54,1%) 

0,22 140,7± 30,6 (55,6%) 0,05 116,8± 28,8 
(46,2%) 

0,03 

Мотивационно-
ценностный  
компонент 

25,7± 4,0 (82,9%) 26,4± 3,8 (85,2%) 0,67 26,5± 3,6 (85,5%) 0,26 24,9± 4,3 
(80,3%) 

0,25 

Когнитивный компонент 23,7± 5,8 (55,1%) 24,8± 4,9 (57,7%) 0,24 23,7± 6,8 (55,1%) 0,71 23,3± 5,5 
(54,2%) 

0,73 

Ориентировочный  
компонент 

14,2± 4,8 67,6 15,9± 4,9 (75,7%) 0,10 15,3± 4,7 (72,9%) 0,31 12,9± 4,5 
(61,4%) 

0,06 

Операциональный  
компонент 

37,3± 14,2 43,9 41,1± 1,1 (48,4%) 0,18 41,1± 14,5 (48,4%) 0,18 33,2± 11,9 
(39,1%) 

0,07 

Опыт 27,7± 11,8 37,9 29,9± 12,7 
(41,0%) 

0,49 31,6± 11,4 (43,3%) 0,04 23,8± 10,7 
(32,6%) 

0,05 

 
Внедрение комплекса ГТО является от-

ражением смены общей ориентации нашего 
образования со знаниевой на деятельностно 
ориентированную парадигму. В этой связи 
актуальным является вопрос об уровне 
сформированности компетенции, связанной 
с формированием физической культуры и 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни, у учащихся и педагогов. Результаты 
исследования школьников свидетельствуют, 
что для учащихся младших классов здоровье 
и физическая культура находятся, как пра-
вило, в тройке ведущих жизненных пред-
почтений. При этом их авторитет для детей 
возрастает от 7 до 9 лет, несколько ослабева-
ет в возрасте 13–16 лет, а затем вновь возни-
кает в выпускном классе. Когнитивный ком-
понент самый высокий в 2–4 классах. Хуже 
всего реализуется деятельностный компо-
нент. Здесь вновь более активны дети млад-
шего школьного возраста и откровенно пас-
сивны старшие школьники. 

Уровень сформированности физической 
культуры и культуры здоровья педагогов 
составил 50,7% от возможного (таблица 3). 
При этом уровень выше среднестатистиче-
ского продемонстрировали учителя физиче-

ской культуры и ОБЖ. Среди отдельных со-
ставляющих относительно благополучно 
выглядели мотивационно-ценностный и 
ориентировочный компоненты, а наиболее 
слабо – операциональный и особенно опыт. 
Учителя физической культуры и ОБЖ явно 
превосходили всех по опыту оздоровитель-
ной деятельности. 

Показательны корреляционные связи 
отдельных компонентов физической культу-
ры и культуры здоровья с общим уровнем 
сформированности компетенции: опыт – r = 
0,881, p < 0,01; операциональный – r = 
0,849, p < 0,01; ориентировочный – r = 
0,599, p < 0,01; мотивационно-ценностный – 
r = 0,527, p < 0,01; когнитивный – r = 0,439, 
p < 0,01. Таким образом, выявленный уро-
вень готовности педагогов к формированию 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся достигается в основном за 
счет мотивационно-ценностного, когнитив-
ного и ориентировочного компонентов. Ме-
жду тем наиболее значимые для компетен-
ции опыт и владение методами и техноло-
гиями оздоровительной деятельности явля-
ются наиболее слабым звеном в подготовке 
педагога. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
У СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игра; подвижная игра; игровое упражнение; игровая деятельность; двига-
тельная активность. 

АННОТАЦИЯ. На сегодняшний день совершенствование физического воспитания учащихся школ 
слабовидящих и слепых детей, повышение его эффективности в системе школьного обучения в све-
те реформ общеобразовательной школы приобретает особую значимость. 
Проблема повышения в условиях школы двигательной активности детей с глубокими нарушения-
ми зрения значима и перспективна. В этом плане подвижная игра может быть использована в каче-
стве компенсаторного средства воздействия на двигательную сферу слепого, на все стороны лично-
сти ребенка. Игра как форма деятельности у слепых развивается позже, чем у их зрячих сверстни-
ков. Поэтому важным в развитии игры слепых младших школьников является активизация их мо-
торной деятельности на основе развития и совершенствования процессов восприятия. Необходимо 
разрешить актуальную проблему использования подвижных игр и игровых упражнений для повы-
шения двигательной активности младших школьников с глубоким нарушением зрения. В свете со-
временных представлений о последствиях гипокинезии следует уделить особое внимание двига-
тельному содержанию игр, действиям предметами, их педагогическому и коррекционному воздей-
ствию на моторику, разработать соответствующую методику. 
В ходе педагогического эксперимента и анализа игровой деятельности детей с глубоким нарушени-
ем зрения создана классификация подвижных игр (с ходьбой и бегом). Рассматриваются условия, 
обеспечивающие эффективное их использование на уроках физической культуры для младших 
школьников – слабовидящих и слепых детей. Также рассматривается актуальная проблема подго-
товки школьников с нарушениями зрения к сдаче норм двигательной подготовленности в рамках 
ГТО для лиц с нарушениями развития. 

Nikitin Valeriy Ivanovich, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Sports Disciplines, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russia. 

OUTDOOR GAMES AND GAME EXERCISES AT THE LESSON OF PHYSICAL TRAINING OF BLIND 
AND VISUALLY IMPAIRED JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

KEYWORDS: game; outdoor game; game exercise; playing; physical activity. 

ABSTRACT. Nowadays, the problem of development of physical education of pupils of schools for blind 
and visually impaired children and improvement of its effectiveness in the system of school learning in the 
light of secondary education reform becomes especially important. 
The problem of raising physical activity of pupils with severe impairments of eyesight is urgent and at-
tracts a lot of attention. In this sense, outdoor games can be used as a compensatory way of influencing 
the locomotor system and all aspects of the blind child’s personality. With blind children, game as a 
form of activity develops later than it does with normally sighted children of the same age. That is why it 
is vitally important to activate the locomotor system of blind junior schoolchildren on the basis of devel-
opment and perfection of the processes of perception. It is necessary to solve the problem of application 
of outdoor games and game exercises to raise the moving activity of junior schoolchildren with severe 
impairments of eyesight. Taking into account modern conceptions about the consequences of 
hypokinesia it is necessary to pay special attention to the locomotor content of games, actions with ob-
jects and their pedagogical and correctional influence upon the child’s movement and work out the cor-
responding system of methods. 
In the course of the described pedagogical experiment and analysis of game activity of pupils with severe 
impairments of eyesight, the authors created a classification of outdoor games (based on walking and run-
ning). The article describes the conditions guaranteeing their effective usage at physical training lessons for 
blind and visually impaired junior schoolchildren. It also deals with the vital problem of training visually 
impaired children to passing qualifications in the framework of the GTO complex for children with special 
educational needs. 

дним из основных факторов фор-
мирования двигательной сферы 

младших школьников является игровая 
деятельность. Это обусловлено тем, что игра 
реализует принцип деятельности на основе 
неоднократных повторений игровых зада-

ний, помогая развивать у детей способность 
выполнять многие движения в целом, за-
конченном виде [2; 5]. Известно, что в усло-
виях школы для детей с глубокими наруше-
ниями зрения подобная деятельность стано-
вится проблематичной, так как слепота и 
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слабовидение не только сужают локомотор-
ную деятельность учащихся, но и ограничи-
вают выбор средств для ее расширения [1; 3]. 

По мнению большинства специали-
стов, слепые младшие школьники не только 
не могут сами организовать игру, но и в ор-
ганизованной игре часто не могут участво-
вать. Поэтому важным моментом является 
подбор доступных игр, их разучивание и 
выполнение [1; 4; 5]. 

Зарубежные и отечественные тифло-
педагоги отмечают, что игра как форма и 
средство деятельности слепых детей раз-
вивается позже, чем у их зрячих сверстни-
ков, что обусловливает необходимость в 
создании специальных педагогических ус-
ловий, обеспечивающих не только ее раз-
витие, но и компенсаторную составляю-
щую [1; 3; 12]. 

Для изучения оптимизации использо-
вания подвижных игр и игровых упражне-
ний в процессе физического воспитания 
слепых младших школьников было прове-
дено исследование. 

Педагогический анализ уроков физи-
ческой культуры в младших классах школы 
для слабовидящих и слепых детей позволил 
обосновать соотношение подвижных игр и 
игровых упражнений на уроках физической 
культуры начальной школы, прогнозиро-
вать возможное повышение двигательной 
активности слепых, наметить пути оптими-
зации игровой деятельности и, на ее основе, 
развития двигательной сферы. 

Анализ игровой деятельности показал, 
что в младших классах, где учатся слепые 
школьники и школьники с остаточным зре-
нием, используются различные по характеру 
игры: сюжетные игры, игры без сюжета с 
элементами соревнования, игры с предмета-
ми. Очень мало проводится спортивных игр. 
Вместе с тем на уроках физической культуры 
широко используются игровые упражнения, 
занимающие как бы промежуточное место 
между гимнастическими упражнениями и 
подвижными играми. Отсутствие практиче-
ских рекомендаций по организации на уроках 
физической культуры игровой деятельности 
слепых младших школьников и ее управле-
нию во многом снижает эффективность дви-
гательного содержания игр, его влияние на 
развитие локомоций [2; 3; 6]. 

Из таблицы видно, что сюжетные под-
вижные игры имеют широкое применение 
во всех младших классах. Такая динамика 
использования сюжетных игр обусловлена 
не только их содержанием, но и степенью 
владения школьниками простыми двига-
тельными локомоциями и игровыми дейст-
виями. 

Как и в массовой школе, сюжетные иг-
ры в школе для детей с глубоким нарушени-
ем зрения строятся на основе имеющихся у 
них двигательного опыта, знаний и пред-
ставлений. Движения, выполняемые в этих 
играх, носят в основном имитационный ха-
рактер. Они преимущественно коллектив-
ные, что позволяет широко использовать их 
в различных условиях для решения педаго-
гических и коррекционных задач. 

Наблюдение показало, что не все абсо-
лютно слепые школьники (до 80% иссле-
дуемых), поступая в школу, имеют представ-
ление об окружающей жизни, профессиях, 
повадках животных. В большинстве случаев, 
выполняя движения, ученики испытывают 
трудности в ориентировке. Движения их не-
уверенны, выполняются по небольшой ам-
плитуде и требуют непосредственного уча-
стия учителя. Использование образов, кото-
рым во время выполнения игрового сюжета 
подражают школьники, создает благоприят-
ные возможности для обучения и выполне-
ния двигательных действий. 

Усвоение сюжетных игр в первом клас-
се происходит в спокойной обстановке, без 
излишней торопливости. Учитель не требу-
ет от слепых школьников точного выполне-
ния движений. Он лишь знакомит детей с 
тем, как ходят и бегают «лошадки», как ти-
хо ходит «кошка», как при ходьбе высоко 
поднимает лапы «цапля». Многократные 
повторения игровых действий создают ус-
ловия для создания правильного представ-
ления, возможность для коррекции движе-
ний, ориентировки в пространстве, связи 
выполнения двигательных действий с сю-
жетом игры и звуковыми сигналами. 

В третьем классе слепые школьники 
уже свободно владеют простыми игровыми 
действиями знакомых сюжетных игр. Их 
количество уменьшается, предоставляя ме-
сто более сложным по требованиям игро-
вым заданиям. 

Таблица. Соотношение подвижных игр и игровых упражнений  
в младших классах слепых школьников 

Класс Первый Второй Третий 

Игры Кол-во игр Доля, % Кол-во игр Доля, % Кол-во игр Доля, % 

Сюжетные 10 38,4 9 34,6 6 24,0 

Бессюжетные 10 38,4 7 26,9 8 32,0 

Игровые упражнения 6 23,0 8 30,7 11 44,0 
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Применение бессюжетных игр на про-
тяжении обучения в младших классах ос-
тается почти одинаковым. Эти игры, так 
же как и сюжетные, построены на простых 
движениях. Они требуют от играющих, в 
отличие от сюжетных игр, большей само-
стоятельности, быстроты и ловкости дви-
жений, ориентировки в пространстве. Объ-
ясняется это тем, что игровые действия в 
этих играх связаны не с разыгрыванием 
сюжета, где возможно сочетание разных 
движений, а с выполнением конкретного 
двигательного задания с учетом правил 
[1; 4; 5]. 

Наиболее распространенными бессю-
жетными играми являются такие, как «До-
гони меня», «Где звонят?», «Где звонит ко-
локольчик?» и другие. Слепые школьники в 
этих играх приучаются выполнять элемен-
тарные правила: двигаться на звуковой сиг-
нал, соизмерять свои действия с действия-
ми товарища по игре, правильно выполнять 
конкретное задание и пр. 

Широко распространены такие бессю-
жетные игры, как игры-эстафеты, игры с 
предметами. В этих играх развиваются и 
совершенствуются сложные движения, на-
пример: прокатывание и ловля мяча, уп-
ражнения с обручем и др. В этих играх воз-
растают и требования к учителю, который 
организует и направляет весь ход игры, 
эмоционально настраивает школьников, 
помогает им правильно выполнить задание. 

Что касается игровых упражнений, то 
их количество с возрастом школьников уве-
личивается. При этом необходимо отме-
тить, что в первом классе игровые упражне-
ния выполняются большей частью в конце 
учебного года, когда слепые младшие 
школьники уже владеют определенным на-
бором двигательных умений и могут вы-
полнять игровые задания. 

Необходимость выполнения игровых 
упражнений слепыми школьниками оче-
видна. Здесь, в отличие от игр, более опре-
деленно выступают задачи обучения, кото-
рые строятся на все расширяющейся двига-
тельной сфере. Игровые упражнения свя-
зывают подвижные игры со спортивными, 
которые устраиваются в средних и старших 
классах. 

Исходя из задач исследования и со-
держания подвижных игр был проведен их 
анализ с учетом основных движений (ходь-
ба и бег), которые в основном составляют 
двигательную и игровую деятельность 
младших школьников. 

Поступая в школу, слепые дети владе-
ют определенным объемом основных локо-
моций. Но, как показывает практика, 
имеющиеся ошибки при их выполнении и 
неуверенность требуют проведения специ-

ально направленного обучения и коррек-
ции [1; 3; 7]. 

Ходьба как для зрячего, так и для сле-
пого является естественным способом пере-
движения. Слепота накладывает опреде-
ленный отпечаток на степень владения 
этим двигательным навыком, на характер 
его выполнения. Абсолютно слепые школь-
ники передвигаются мелкими шагами. Ша-
ги их неуверенны, неравномерны. Работа 
рук и ног плохо согласована, руки мало уча-
ствуют в движении. Как и для зрячего, не-
посредственным регулятором движений 
абсолютно слепого при ходьбе будут кожно-
мышечные ощущения. 

Выполнение игровых заданий с ходь-
бой повышает требования к проявлению 
двигательных качеств (ловкости, быстроты, 
равновесия и ориентировки). Особую слож-
ность для абсолютно слепого вызывает со-
хранение равновесия. Он уверенней выпол-
няет игровые задания, когда чувствует кон-
такт с товарищем, да и внимание на первых 
шагах выполнения движения направленно 
больше на поддержание этого контакта. 

Наше исследование подвижных игр с 
ходьбой показало, что абсолютно слепые 
младшие школьники за время выполне-
ния игровых заданий совершают в сред-
нем 53,8 шага (слепые с остаточным зре-
нием – 71,4 шага). 

Моторная плотность таких игр соста-
вила 18,6–48,4% к общему времени игры, у 
слепых с остаточным зрением – от 30,4 до 
56,1%. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у 
абсолютно слепых младших школьников за 
время проведения игры (4 мин) увеличи-
лась на 17,3%, у слепых с остаточным зрени-
ем – на 20,7%. 

Интенсивность за время игры состави-
ла 12,3 шаг/мин (у слепых с остаточным 
зрением – 15,6 шаг/мин). 

Наблюдения показали, что абсолютно 
слепые младшие школьники (первый класс) 
неуверенно начинают движения в игре, 
требуя к себе большего внимания (ждут ко-
манды для начала движения, подсказки для 
правильного выполнения игровых действий 
и пр.). При ходьбе они несколько отклоня-
ются назад, вытягивают руки вперед, высо-
ко поднимают колени, ногу ставят под себя. 
Их внимание направлено больше на пра-
вильность выполнения двигательного дей-
ствия и ориентировку, чем на выполнение 
игрового задания. 

Младшие школьники с остаточным 
зрением (Vis-0,02-0,04) и с сопутствующи-
ми заболеваниями (олигофрения в степени 
дебильности, задержка психического разви-
тия, остаточные явления детского церебро-
стенического состояния) хотя и начинают 
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движение сразу после объяснения, но вы-
полняют его с дискоординацией. У них, так 
же как и у абсолютно слепых школьников, 
внимание направлено на правильность вы-
полнения двигательного действия. 

В первом классе проводятся большей 
частью коллективные сюжетные игры. Это 
обстоятельство сказывается на их интен-
сивности и моторной плотности. У таких 
игр, как «Поезд», «Перелет птиц» и дру-
гих, интенсивность в 1,8 раза выше, чем у 
бессюжетных игр («Где звонят?», «Найди 
меня» и др.), а моторная плотность – в 1,9–
2,4 раза. 

Игровые упражнения в первом классе 
основаны на личной ответственности уча-
щихся за свои действия. Выполняя индиви-
дуальные игровые упражнения в ходьбе, 
абсолютно слепой школьник испытывает 
большое волнение. И даже при небольшой 
интенсивности упражнения (6,7 шаг/мин в 
игре «По мостику») показатель ЧСС дости-
гает 101,2 уд/мин. Шаги мелкие, все внима-
ние направлено на сохранение равновесия и 
ориентировку. 

Выполнение в игровой форме ходьбы 
на носках, на пятках, «крадучись», на полу-
согнутых ногах и пр., ходьбы с высоким 
подниманием колена, с изменением темпа, 
с выполнением различных движений, ходь-
бы врассыпную, с изменением направле-
ния, с преодолением препятствий, по 
уменьшенной опоре расширяет двигатель-
ные возможности слепых школьников. 

Бег для слепого является сложным по 
координации локомоторным актом и слож-
ным по ориентировке двигательным дейст-
вием. Быстрое передвижение играющих, 
частая смена обстановки и расположение 
участников в игре с бегом предъявляют по-
вышенные требования к ориентировке сле-
пого. Боязнь получить травму порой явля-
ется для него основным препятствием при 
выполнении беговых заданий. Игровой об-
раз (бегать как мышка, как лошадка и пр.) 
помогает правильно выполнить координа-
цию движений при беге, которые соединя-
ются с имеющимися у слепого ребенка 
представлениями. 

Усложнение заданий, например изме-
нение темпа бега, бег с остановками, с вы-
полнением различных заданий и прочее, 
позволяет повысить интерес слепого млад-
шего школьника к игровой деятельности. 

Общая нагрузка в играх с бегом во 
многом зависит от уровня подготовленно-
сти занимающихся, длины пробегаемой 
дистанции и скорости передвижения по 
ней. Данные радиопульсометрии показы-
вают, что средний показатель ЧСС во вре-
мя игр с беговым содержанием составляет 

121,0 уд/мин (у слепых с остаточным зрени-
ем – 119,8 уд/мин). 

Количество шагов за игру доходит до 188 
(у слепых с остаточным зрением – 176), а ин-
тенсивность – до 37,6 шаг/мин (у слепых 
с остаточным зрением – до 34,8 шаг/мин). 

Моторная плотность таких игр за 4–5 ми-
нут игрового времени у абсолютно слепых 
младших школьников колеблется от 31,1 до 
58,4% общего времени игры (у младших 
школьников с остаточным зрением – до 
68,4%). 

Исследование показало, что подвиж-
ные игры с беговым содержанием сущест-
венно влияют на все стороны деятельности 
организма слепого. 

Сюжетные игры с бегом в младших 
классах, как правило, коллективные. Боль-
шинство движений выполняются в контак-
те с учителем, товарищем, имеющим оста-
точное зрение, что позволяет повысить мо-
торную плотность игровых действий до 
54,4% времени игры (в игровых упражне-
ниях – до 38,4%). 

Бессюжетные игры и игровые упраж-
нения требуют большей индивидуализации 
при выполнении игровых заданий. Вклю-
чение дополнительных заданий в ходе игры 
(«Догони мяч», «Перенеси предмет» и пр.) 
повышает требования, усложняет достиже-
ние цели, повышает двигательную актив-
ность. 

Так же как и в играх с ходьбой, в играх 
с беговым содержанием слепые школьники 
обращают больше внимания на двигатель-
ные действия. Основными ошибками при 
выполнении беговых движений у абсолют-
но слепых младших школьников являются 
значительный подъем плеч, работа рук по 
небольшой амплитуде, постановка ноги на 
опору со всей стопы или с пятки, короткие и 
неуверенные шаги. 

В играх-эстафетах («Собери игрушку», 
«Найди игрушку» и др.), когда школьники 
выполняют игровые задания поочередно, 
появляется возможность контролировать 
двигательную и игровую деятельность каж-
дого играющего. Кроме того, такие игры 
менее опасны для абсолютно слепых детей, 
так как в них есть постоянный звуковой 
ориентир. 

При проведении игр-эстафет средний 
показатель ЧСС у абсолютно слепых млад-
ших школьников достигает 126,8 уд/мин, 
количество локомоторных движений за иг-
ру составляет в среднем 122,8 шагов, а ин-
тенсивность – 20,4 шаг/мин. 

У их сверстников с остаточным зрени-
ем показатель ЧСС составил 124,6 уд/мин. 
Количество локомоторных движений – 
118,3 шагов, интенсивность – 16,8 шаг/мин. 
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Рис. Группировка подвижных игр (с ходьбой и бегом) для младших школьников  
с нарушениями зрения 

 
Разницу в показателях двигательной 

деятельности абсолютно слепых и слепых с 
остаточным зрением можно объяснить тем, 
что наличие даже остаточного зрения по-
зволяет младшим школьникам быстрее 
ориентироваться в игровой ситуации, вы-
полняя беговые движения по широкой ам-
плитуде. Так, пробегая отрезок в 15 метров 
и выполняя игровое задание («Найди и пе-
ренеси предмет»), абсолютно слепой 
школьник первого класса затратил на 3,4 с 
времени больше, чем его сверстник с оста-
точным зрением. 

Игры-эстафеты очень эмоциональны, 
их значение в решении воспитательных и 
коррекционных задач (ответственность за 
команду, проявление личностных качеств, 
правильное выполнение двигательного за-
дания и пр.) для младших школьников с на-
рушением зрения велико. Как показало ис-
следование, моторная плотность таких игр 
составляет 38,6–58,4% от общего времени 
игры. В классах школьников с остаточным 
зрением – соответственно 41,3–51,9%. 

При проведении подвижных игр с бего-
вым содержанием особую сложность вызы-
вает ориентировка слепых школьников. Тре-
буются четкие и устойчивые звуковые ори-
ентиры, позволяющие слепому правильно 
выполнить игровое задание. В качестве уп-
ражнений, с помощью которых формируют-
ся навыки правильного бега, могут быть ис-
пользованы бег на передней части стопы, с 
высоким подниманием колена, с захлесты-
ванием голени, бег с преодолением препят-
ствий, с изменением направления и пр. 

На основании существующей в теории 
физического воспитания классификации 
подвижных игр (сюжетные, бессюжетные и 
игровые упражнения) мы систематизирова-
ли игры с учетом имеющихся у детей глубо-
ких нарушений зрения (см. рис.). 

Представленная группировка подвиж-
ных игр опирается не только на механизм 
компенсации слепоты, а на его широкое 
практическое использование в условиях 
школьного урока физической культуры. 

В условиях школы для слабовидящих и 
слепых детей подобная группировка под-
вижных игр позволяет учителю конкрети-
зировать учебный материал, дифференци-
рованно подбирать игры, обеспечивая по-
следовательность формирования двига-
тельной сферы и овладения программным 
материалом, повышать двигательную ак-
тивность слепых младших школьников, ис-
ходя из уровня их двигательной подготов-
ленности и интереса к выполнению физи-
ческих упражнений. 

Проведенное исследование показывает 
не только необходимость использования 
подвижных игр в работе со слепыми млад-
шими школьниками, но и возможность по-
вышения двигательной активности учащих-
ся в этих играх. 

Результаты анализа позволили наме-
тить некоторые пути активизации двига-
тельной активности младших школьников с 
нарушениями зрения в процессе занятий 
физическими упражнениями и играми: 

– своевременное обучение играм с 
учетом основных движений; 

– создание условий для развития ори-
ентировки при проведении подвиж-
ных игр; 

– широкое использование в подвиж-
ных играх действий с предметами, 
звуковыми игрушками и ориенти-
рами; 

– разработка нормативной базы для 
приобщения слабовидящих и слепых 
школьников к сдаче норм физической под-
готовленности с учетом имеющихся нару-
шений. 

Без предмета С предметом На тренажерах Под музыку 

С ходьбой С бегом 

Подвижные игры 

Сюжетные Бессюжетные Игровые упражнения 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ВФСК ГТО  
В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВФСК ГТО, мотивация, физическая культура, спорт, ЗОЖ, занятия, учащиеся 
среднего специального учебного заведения. 

АННОТАЦИЯ. В статье определяется степень мотивации к занятию физической культурой, выпол-
нению норм ГТО и физической подготовленности с нормами ГТО. Негативные моменты со здо-
ровьем и физической подготовленностью студентов должны исчезнуть, если привлечь их внимание 
к подготовке и сдаче норм ГТО. В 90-х годах ХХ века традиции советского физкультурного оздоро-
вительного движения и массового спорта были забыты. В связи с тем, что происходит ухудшение 
экологической обстановки и, что важнее, нарушаются правила здорового образа жизни, растет 
процент болеющих людей в нашей стране и ухудшаются показатели образовательного и рабочего 
процесса. Уровень физической культуры личности коррелирует с качеством образовательной сфе-
ры. Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина школь-
ников имеет отклонения в развитии, особенно связанные с опорно-двигательным аппаратом. 40% 
призывников не могут выполнить физкультурный минимум, предусмотренный для военнослужа-
щих. Эти и другие тревожные цифры привел в своем выступлении Президент РФ В. В. Путин. По 
многолетним исследованиям ученых видно, что каждое новое поколение по многим показателям 
физической активности выглядит слабее, чем предыдущее. Есть необходимость в том, чтобы здоро-
вый образ жизни стал нормой для большинства студентов нашей страны. Здоровье нации стреми-
тельно падает. В последние годы из-за рубежа пришла мода на активный образ жизни, но даже она 
не способна привить современному обществу тягу к спорту, к отказу от курения и алкоголя. Именно 
на этом фоне ГТО видится толчком к тому, чтобы вернуть каждому россиянину культуру здоровья, а 
детей заинтересовать не компьютерными играми, а бегом, прыжками, плаванием, бегом на лыжах, 
метанием гранат. Для оздоровления и создания физической подготовленной к труду и обороне Рос-
сии нации был возрожден комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В основе идеи возрождения 
комплекса ГТО лежит тезис о продвижении ценностей ЗОЖ и привлечении молодежи к укрепле-
нию здоровья и занятиям спортом. Необходимо привлекать к этой деятельности и мотивировать 
студентов, чтобы воспитать здоровое поколение. 
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MOTIVATION OF STUDENTS TO PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  
IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX GTO  
IN A SECONDARY SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION 

KEYWORDS: ARSC GTO, motivation, physical culture, sports, healthy lifestyle, classes, students of a sec-
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ABSTRACT. The article defines the degree of motivation to going in for sports, passing the GTO require-
ments and be physically fit to in accordance with these requirements. Problems with health and physical 
fitness of the students would disappear if they were involved in the process of preparation for passing the 
GTO requirements. The traditions of the Soviet health preserving and mass sports movement were lost and 
forgotten in the 1990s. As a result of ecological deterioration and, first and foremost, of violation of the 
rules of healthy lifestyle, we observe considerable growth of the number of health disorders and decline of 
potential of the work and education process. The level of personal physical culture directly indicates the 
quality of educational sphere. Two thirds of the Russian children of the age of 14 already suffer from chron-
ic diseases and half of the schoolchildren have impairments of the musculoskeletal system. 40% of draftees 
cannot do the minimum physical test for soldiers. These and other disturbing figures were given by Presi-
dent Putin in his speech. Regular research shows that every new generation looks weaker than the previous 
one by many parameters of physical activity. It is necessary that healthy lifestyle become a norm for the 
majority of our students. The health of the nation is dramatically degrading. In recent years active mode of 
life has become popular in our country under the influence from abroad, but even this positive tendency 
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cannot make the modern society go in for sports and give up smoking and alcohol abuse. It is on this back-
ground that GTO is believed to be capable of serving a stimulus to bring every Russian citizen back to 
healthy lifestyle and of making children go in for running, jumping, skiing and grenade throwing instead of 
computer gaming. The ARSC “Ready to Work and Defense” (GTO) was brought back to life for health im-
provement and creation of favorable conditions for preparation of the nation to work and defense. Restora-
tion of the GTO complex is based on the idea of promoting healthy lifestyle values and attraction of the 
young people to health improvement and going in for sports. This is why it is necessary to involve and mo-
tivate students in order to get a healthy generation in the future. 

реподавая физическую культуру в 
школах, в вузах, мы должны моти-

вировать студентов к занятиям физической 
культурой, к укреплению их здоровья. А что 
же такое мотивация? Мотивация – это по-
буждение человека к действию, это его же-
лание быть здоровым для того, чтобы удов-
летворять свои интересы. 

Благодаря мотивации появляется же-
лание и стремление к сохранению и укреп-
лению своих жизненно важных особенно-
стей организма, а также потребности в дос-
тижении результата и физическом совер-
шенствовании. Мотивируя человека, мы 
подталкиваем его к осознанию того, что 
нужно правильно укреплять свое здоровье, 
совершенствовать его, чтобы здоровый об-
раз жизни был для него одним из самых 
важных компонентов. 

В настоящее время формирование здо-
рового образа жизни страны – одна из 
главных задач государства. Чтобы сделать 
систему физического воспитания эффек-
тивной, направленную на укрепление здо-
ровья и физического совершенствования 
населения, вводятся нормы «Готов к труду 
и обороне»[2]. По сути, ГТО является пра-
вопреемником аналогичной программы, 
существовавшей в Советском Союзе в пери-
од с 1931 по 1991 годы. Система оздоровле-
ния населения практически перестала 
функционировать вместе с развалом стра-
ны. А ведь в Советские времена комплекс 
ГТО затрагивал общеобразовательные, 
профессиональные и спортивные организа-
ции, в которых занимались миллионы гра-
ждан от младших школьников до пенсио-
неров. В СССР сдача нормативов подтвер-
ждалась особыми значками. Для того чтобы 
получить такой значок, нужно было выпол-
нить определенный набор упражнений – 
нормативы, которые сдавались спортсме-
нами в зависимости от пола и возраста.  

Анализ научно-методической литера-
туры показывает, что возрождение системы 
комплекса «Готов к труду и обороне» Со-
ветского Союза необходимо проводить в 
соответствии с современными потребно-
стями общества и с учетом приоритетов в 
сфере развития физической культуры и 
спорта. В силу своей специфики Комплекс 
обладает огромным воспитательным по-
тенциалом и является одним из мощней-

ших механизмов формирований граждан-
ственности и патриотизма. 

Высокая идейная и политическая на-
правленность комплекса ГТО, простота и 
общедоступность физических упражнений 
и видов спорта, входящие в его нормативы; 
их польза для укрепления здоровья и раз-
вития навыков и умений, необходимых в 
повседневной жизни, – все это сделало 
комплекс «Готов к труду и обороне» попу-
лярным среди советских граждан [13]. 

Современные веяния, конечно же, вне-
сли свои коррективы в ВФСК ГТО. Если в 
Советском Союзе было только 2 награды – 
золотой и серебряный значок, то сейчас до-
бавился и бронзовый значок. Более того, 
для подтверждения сдачи нормативов уча-
щимся выдается книжка, в которой фикси-
руются результаты [7]. На сегодняшний 
день (начиная с 2015 года) итоги сдачи 
спортивного комплекса стали учитываться 
при поступлении в высшее учебное заведе-
ние [15]. Некоторые изменения претерпели 
и сами нормы. В нынешнем варианте ком-
плекса «Готов к труду и обороне» сохрани-
лись такие упражнения, как подтягивания 
на перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (отжимание), плавание, прыжки 
в длину, бег на лыжах, метание снаряда, бег 
на короткие и длинные дистанции, а также 
туристические походы, стрельба, произво-
димая из пневматического или электронного 
оружия [11]. По желанию участника он мо-
жет стрелять сидя или стоя. 

Нормы ГТО должны быть спортивно-
массовыми мероприятиями, такими как 
Кросс Нации, Лыжня России, которые при-
шлись по нраву нашей стране. Глава ДОСА-
АФ С. Маев считает, что сдача норм ГТО 
должна быть обязательной [4]. Ни в коем 
случае нельзя население заставлять в обяза-
тельном порядке проходить нормы ГТО, так 
как это вызовет у людей негативное отноше-
ние к введенному из Советского Союза ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Главной 
целью современного Комплекса будет по-
вышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спор-
та в социально-экономическом развитии 
страны, укрепления здоровья, повышения 
качества жизни граждан, формировании 
потребности людей в самосовершенствова-
нии, воспитание патриотизма и гражданст-
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венности [9]. Человек, мотивируя себя на 
получение значка ГТО, решает множество 
задач: совершенствует свои физические ка-
чества, укрепляет свое здоровье, тем самым 
повышая свой уровень ЗОЖ.  

Поскольку на сегодняшний день наибо-
лее явно стали проявляться противоречия 
между пропагандой занятий физической 
культурой и спортом как составляющей ЗОЖ 
и недостаточным привлечением участников, 
то цель данного исследования сводится к 
разработке мотивационной части модели 
внедрения комплекса ГТО в средне специ-
альные учебные заведения (СПО). 

Подтверждение гипотезы и апробация 
результатов проводились на базе Уральско-
го Аграрного колледжа города Екатерин-
бурга на занятиях физической культуры. 
Исследование проходило в течении 2014–
2015 учебного года. В нем приняли участие 
студенты 1–4-х курсов (130 человек, кото-
рые не занимаются в спортивных секциях). 

В зависимости от этого определялась сте-
пень мотивации к занятиям физической 
культурой, выполнение норм комплекса 
«Готов к труду и обороне», а также физиче-
ская подготовленность в соответствии с 
нормами ГТО. Участники выполняли 5-ю 
ступень, которая входит в структуру ком-
плекса ГТО [10; 12]. 

Как показывают результаты исследо-
ваний последних лет [3], мотивационным 
фактором к занятию физической культуры 
и спортом у студентов является стремление 
к самоутверждению и позитивной оценки 
своей личности. Поэтому для выявления 
основных мотивов занятий физической 
культурой среди студентов был проведен 
опрос в начале и в конце учебного года. В 
представленной ниже таблице показаны 
результаты данного социологического ис-
следования по выявлению целеустановок 
занятий физической культурой и спортом. 

Таблица 1 

Показатели В начале учебного года В конце учебного года 

Сохранение и укрепления здоровья 45,3% 45,16% 

Выполнение норм ГТО 14,37% 33,6% 

Получение зачета 40,3% 21,3% 

 
Исходя из выше представленных ре-

зультатов, мы видим, что первоначальный 
результат показателей сохранения и укреп-
ления здоровья по отношению к конечному 
практически не изменился. Изменился 
лишь результат по показателю «получение 
зачета» – на 21%, что свидетельствует о том, 
что студенты больше внимания стали уде-
лять прежде всего укреплению своего здо-
ровья. После проведения бесед со студента-
ми о введенных нормах ГТО, направленных 
на мотивацию их к занятиям физической 
культуры, получили результаты, что они 
готовы заниматься физической культурой 
для того, чтобы сдать нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне». В результате че-
го коэффициент показателя «выполнение 
норм ГТО» повысился с 14,37% до 43,6%.  

Как показало исследование, в ходе про-
ведения разъяснительных бесед со студен-
тами о сущности ВФСК ГТО как оздорови-
тельной системы мотивация к выполнению 
комплекса физических упражнений (с 
16,35% до 58,2%) и получение знака отли-
чия в выполнении нормативов (10,3% до 
79,9%) значительно выросло.  

Изменения результатов произошли 
вследствие бесед, проводимых со студентами 
внутри учебных групп, и системе подготовки и 
выполнению упражнений, входящих в норма-
тивы ГТО. Благодаря мотивированию, уча-
щиеся стремились достичь рекордные показа-
тели выполнения упражнений, поставленные 
ранее другими испытуемыми. Студенты вы-
полняли тесты, включенные в комплекс ГТО, 
которые представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 
Виды тестов Юноши Девушки 

до после до после 

Бег 100м (с) 14,9 13,6 17,3 15,9 

Бег 2000м (мин, с) – – 12,1 9. 55 

Бег 3000м (мин, с) 15.35 13. 15 – – 

Прыжок в длину с места (см) 190 220 157 215 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
(количество раз) 

– – 7 15 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 

9 18 – – 

Бег на лыжах 3 км (мин) – – 20, 15 18,3 

Бег на лыжах 5 км (мин) 24,30 22,15 – – 
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В качестве мотивации также использо-
валось соревнование между группами. По 
окончанию соревнований выдавались ди-
пломы и небольшие поощрения. Как отме-
чал в свое время К. Маркс, именно «обще-
ственный контакт вызывает соревнование и 
своеобразное возбуждение жизненной 
энергии, увеличивающее  индивидуальную 
производительность» [6]. И в конце учебно-
го года результаты стремительно возросли. 
Так, например, у девушек прыжок в длину с 
места в среднем составлял 157 см., то к кон-
цу года он составил 215 см. У юношей потя-
гивание в начале года составило 9 раз, то в 
конце 18 раз. Повышение мотивации ука-
зывает на правильный организованный 
процесс на занятиях физической культуры. 
Вследствие чего на золотой значок упраж-
нения выполнило всего 12,3% учащихся.  

Но нельзя забывать, что разная подго-
товленность студентов не допускает сравнение 
результатов с предложенными нормами ГТО. 
Одни с легкостью выполняют упражнения, а 
для других это является сложностью [15]. 

Проведенное исследование позволило 
сделать следующие заключения. Во-первых, 
необходимо последовательное и системати-
ческое внедрение норм ГТО, которое являет-
ся основным фактором укрепления здоро-
вья, улучшение физической подготовленно-
сти участников и стремления к здоровому 
образу жизни и мотивационной базы уча-
щихся. И во-вторых, необходимо приучать 
студентов к соревновательной деятельности, 
настраивая их на совершенствование своих 
результатов, личных достижений, создавая 
соревновательный настрой учащихся и по-
ощряя их в середине и в конце учебного года. 
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продолжают открываться все новые и новые парашютные кружки и секции. В данной работе 
проводится анализ подготовки начинающих парашютистов и программ подготовки начинаю-
щих парашютистов в аэроклубах и парашютных клубах Свердловской области. Основная цель 
исследования – выявить достоинства программы ускоренного обучения свободному падению 
AFF (Accelerated Freefall Training) по сравнению с другими программами, используемыми в ор-
ганизациях, культивирующих парашютный спорт в России. В работе дается характеристика на-
чального уровня подготовленности спортсмена-парашютиста в соответствии с требованиями 
Международной парашютной комиссии ФАИ. 
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ABSTRACT. The article presents the analysis of different training programs for skydivers-beginners in par-
achute associations of Sverdlovsk region. Skydiving is one of the most popular extreme sports in Russia 
and in the world. It is a dangerous sport, which can lead to injuries and cause death, that is why training of 
beginners should be thorough, observing all safety precautions. There are many skydiving clubs in Russia, 
but still the new ones are being opened. The article analyzes training programs for beginners, which are 
used in skydiving clubs in Sverdlovsk region. The goal of this research is to reveal advantages of the AFF 
program (Accelerated Freefall Training) compared to the other programs used in skydiving clubs in Russia. 
The requirements of the International Skydiving Committee to beginners are given. 

многих народов мира есть леген-
ды, связанные с появлением па-

рашюта. В Китае и России подобным леген-
дам около тысячи лет. Великий Леонардо 
да Винчи развил эту идею. В одной из его 
рукописей находится рисунок парашюта 
пирамидальной формы с подписью под 
ним: «Если у человека имеется палатка из 
накрахмаленного полотна, каждая сторона 
которой имеет двенадцать локтей в ширину 
и столько же в высоту, он может броситься с 
любой высоты, не подвергая себя при этом 
никакой опасности». В 1617 г. он совершил 
первый прыжок с парашютом, который по-

строил сам, спустившись с небольшой баш-
ни [2]. 

Сейчас прыжки с парашютом доста-
точно обычное явление. Только в Свердлов-
ской области насчитывается порядка десяти 
аэроклубов, также продолжают создаваться 
парашютные кружки и секции. 

Екатеринбургский аэроклуб ДОСААФ яв-
ляется одним из старейших и лучших в Рос-
сии. Его история начинается в далекие три-
дцатые годы: аэроклуб был создан в 1933 г. на 
базе авиационной школы ОСОАВИАХИМа. 

Часть клубов в Свердловской области 
проводят подготовку парашютистов по про-

У 
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граммам, которые составлялись еще в кон-
це 80-х и начале 90-х гг. прошлого века, с 
учетом имеющейся в организации авиа-
ционной и парашютной техники и подго-
товленного инструкторского состава. Ча-
стные парашютные клубы разрабатывают 
программы подготовки самостоятельно. 
Поэтому подготовка начинающих пара-
шютистов в настоящее время нуждается в 
систематизации и создании методически 
обоснованных общих программ. 

В процессе научно-педагогического ис-
следования был проведен анализ литерату-
ры, анализ программ подготовки начи-
нающих парашютистов в аэроклубах и па-
рашютных клубах Свердловской области. 

Какой же уровень подготовленности 
парашютиста принято считать начальным? 
В соответствии с требованиями Междуна-
родной парашютной комиссии ФАИ, пара-
шютист категории А является парашюти-
стом начального уровня. Для получения 
категории В (обученный парашютист) нуж-
но выполнить не менее 50 прыжков с пара-
шютом или успешно пройти программу ус-
коренного обучения свободному падению – 
AFF. Но для того чтобы стать самостоятель-
ным парашютистом и безопасно выполнять 
парашютные прыжки, нужно пройти подго-
товку по классической программе обучения 
[3; 10; 12] либо, еще раз повторимся, пройти 
ускоренное обучение свободному паде-
нию – программу AFF (Accelerated Freefall 
Training) [3; 12]. Данная программа создана 
в США в середине 60-х гг. прошлого века, 
в России же она действует с 1992 г. 

Так или иначе все разновидности па-
рашютного спорта связаны со свободным 
падением и полетом (пилотированием) 
под куполом парашюта. Основными зада-
чами каждой из программ начальной под-
готовки парашютистов является овладе-
ние свободным падением, безопасным 
приземлением в заданный район и овла-
дение последовательностью действий в 
аварийных ситуациях прыжка. Особое ме-
сто в практической подготовке занимают 
именно прыжки с парашютом, что являет-
ся наиболее ответственным этапом обуче-
ния парашютистов. 

Специфическим фактором деятельно-
сти таких спортсменов является полная са-
мостоятельность при выполнении прыжка: 
выполнении заданий, принятии решения о 
раскрытии парашюта, в случае необходимо-
сти – о раскрытии запасного парашюта. 

С появлением программы AFF появля-
ется возможность обучать начинающего 
парашютиста, не оставляя его один на один 
с необычной для него деятельностью. 
На протяжении всего прыжка рядом с обу-
чающимся находится опытный инструктор, 
готовый прийти на помощь, указать на 
ошибки, помочь их исправить [11]. 

Как уже упоминалось, основным видом 
подготовки парашютистов в России является 
классическая программа. Содержание про-
граммы находит свое отражение в «Сборнике 
программ по парашютной и парашютно-
спасательной подготовке авиации ДОСААФ» 
(1989), который определяет объем, содержа-
ние и порядок теоретического и практическо-
го обучения прыжкам с парашютом [15]. 

Обучение парашютистов по классиче-
ским программам проводится в группах от 
10 до 30 человек на одного инструктора. 

Первая программа – программа «На-
чальная подготовка парашютистов», преду-
сматривающая подготовку парашютистов в 
ознакомительных прыжках. Она предпола-
гает выполнение трех прыжков со стабили-
зацией падения или с принудительным 
раскрытием парашюта. Как правило, эти 
прыжки выполняются с круглыми парашю-
тами серии Д-1-5У, Т-4, УТ-15, «крыло» 
ПО-16, запасной парашют 3-5, 3-6П, ПЗ-81 
[15]. В последние годы некоторые органи-
зации внедряют программу начальной под-
готовки с выполнение прыжков со специ-
альной учебно-тренировочной студенче-
ской системой типа «Крыло» с принуди-
тельным раскрытием. 

Вторая программа – это программа 
дальнейшей подготовки парашютистов, из-
вестная как «Подготовка спортсменов-
парашютистов». По ней проводится обуче-
ние парашютистов, закончивших програм-
му начальной подготовки и выполнивших 
не менее трех самостоятельных прыжков с 
парашютом. Данная программа позволяет 
пройти полный курс теоретической подго-
товки по различным дисциплинам пара-
шютного спорта: точность приземления, 
индивидуальная акробатика, групповая ак-
робатика – и выполнить весь комплекс па-
рашютных прыжков за два-три года [2; 14]. 

В таблице 1 приведен перечень про-
грамм, количество часов, количество 
прыжков, которые должен выполнить па-
рашютист согласно «Сборнику программ по 
парашютной и парашютно-спасательной 
подготовке авиации ДОСААФ – 1989» [15]. 
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Таблица 1 
Программы подготовки, по которым проходят обучение начинающие парашютисты 

в организациях ФПС России 
Номер и название 

программы 
Время на 

прохождение 
программы 

Кол-во часов, предусмотренных 
программой 

теоретической 
подготовки 

прыжков 

1. Начальная подготовка 
парашютистов 

1 год 52 3 

2. Подготовка 
спортсменов-
парашютистов 

2–3 года 65 200 

Итого 3–4 года 117 203 

Таблица 2 
Перечень упражнений и количество прыжков, предусмотренных программами начальной 

подготовки парашютистов в организациях ФПС России 

Номер Краткое содержание упражнений Кол-во прыжков Тип парашюта 
По программе № 1 

1 
 
 
 
2 

Прыжок со стабилизацией свободного 
падения или прыжок с принудительным 
закрытием парашюта 

3 
 
 
 

3 

Круглый со стабилизацией 
падения или с 

принудительным закрытием 

По программе №2 
1 Прыжок со стабилизацией свободного 

падения 
5 Круглый со стабилизацией 

падения 
3 Прыжок с принудительной расчековкой 

ранца 
2 Круглый 

4 Прыжок на точность приземления 60 Круглый, крыло* 
5 Прыжок с ручным раскрытием парашюта 5 Круглый 

 
6 Прыжок с задержкой раскрытия 

парашюта 5-20 сек. 
20 Круглый 

7 Прыжок с задержкой в раскрытии 
парашюта 30 сек. 

5 Круглый 

8 Групповой прыжок на точность 
приземления 

40 Круглый, крыло* 

9 Скачок для отработки комплекса фигур в 
свободном падении 

43 Круглый, крыло* 

14 Прыжок на планирование в свободном 
падении 

5 Крыло 

15 Прыжок с восхождением парашютистов в 
свободном падении 

15 Крыло 

Всего прыжков 203  

Примечание. Допуск к прыжкам с парашютом типа «крыло» парашютист получает после выполнения 150 прыж-
ков с круглым парашютом (см. под звездочкой). 

В таблице 2 приведен перечень упраж-
нений, количество прыжков, которые дол-
жен выполнить начинающий парашютист и 
тип парашюта, с которым выполняются 
прыжки, согласно «Сборнику программ по 
парашютной и парашютно-спасательной 
подготовки авиации и ДОСААФ» (1989). 

В настоящее время подготовка начи-
нающих парашютистов занимает значи-
тельно меньший промежуток времени. 

В таблице 3 приведен перечень про-
грамм, количество часов, количество 
прыжков, которые должен выполнить на-
чинающий парашютист с целью выполне-
ния нормативов сертификата категории В. 
Данные приведены согласно рабочей про-
грамме ДОСААФ России (СПП-2010). 
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В таблице 4 приведен перечень упраж-
нений, количество прыжков, которые дол-
жен выполнить начинающий парашютист, 

и тип парашюта, с которым выполняются 
прыжки согласно рабочей программе  
ДОСААФ России (СПП-2010). 

Таблица 3 
Программы подготовки, по которым проходят обучение начинающие парашютисты  

в частных парашютных клубах России 

Номер 
программы 

Название программы Количество времени 
для прохождения 

программы 

Количество предусмотренных 
программой 

часов теоретической 
подготовки 

прыжков 

1 Подготовка парашютистов 
начального обучения до 
ознакомительного прыжка с 
парашютом 

1 неделя 7 3 

2 Подготовка парашютистов 
категории А 

2 месяца 32 12 

4 Подготовка парашютистов 
категории В 

2 месяца 38 40 

Итого 4 месяца 77 55 

Таблица 4 
Перечень упражнений и количество прыжков, предусмотренных программами начальной 

подготовки парашютистов в частных парашютных клубах России 

Номер Краткое содержание упражнений Кол-во прыжков Тип парашюта 

По программе № 1 

1 
 
 
 
2 

Ознакомительный со стабилизацией 
свободного падения или с принудительным 
закрытием парашюта 

3 Круглый со стабилизацией падения 
или крыло с принудительным 
закрытием 

По программе № 2 

1 
 
 
 
2 

Контрольный скачок: со стабилизацией 
свободного падения или с принудительным 
закрытием парашюта 

1 
 
 
 
1 

Круглый со стабилизацией падения 
или крыло с принудительным 
закрытием 

1 
 
 
2 

Тренировочный прыжок: со стабилизацией 
свободного падения или с принудительным 
закрытием парашюта 

4 Круглый со стабилизацией падения 
или крыло с принудительным 
закрытием 

3 Тренировочный прыжок с имитацией ручного 
раскрытия с принудительной расчековкой 
ранца парашюта 

2 Крыло с принудительным закрытием 

4 Тренировочный прыжок с имитацией ручного 
раскрытия, с принудительной расчековкой 
ранца и освоением управления парашютом и 
приземлением в заданный район 

2 Крыло с принудительным закрытием 

5 Прыжок с ручным раскрытием, задержкой в 
раскрытии до 5 с. Зачетный прыжок с 
приземлением в заданный район 

2 Крыло 

Итого 15 прыжков 

По программе № 4 

4 Прыжок на точность приземления в заданный 
район 

1 Крыло 

5 Прыжок с ручным раскрытием парашюта 2 Крыло 

6 Прыжок с задержкой раскрытия парашюта 5–20 
с. 

7 Крыло 

7 Прыжок с задержкой раскрытия парашюта 30 
с. 

10 Крыло 

8 Групповой прыжок на точность приземления 10 Крыло 

9 Прыжок для отработки комплекса 
акробатических фигур в свободном падении 

10 Крыло 

Итого 40 прыжков 

Всего по программам начального обучения 55 прыжков 
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Таблица 5 
Перечень упражнений и количество прыжков программы AFF [11] 

Номер уровня Содержание упражнений Кол-во прыжков 

AFF тандем  Прыжок с тандем-инструктором 1 
1 уровень Прыжок с двумя инструкторами для отработки 

самостоятельного открытия парашюта 
1 

2 уровень Прыжок с двумя инструкторами для отработки разворотов на 90 
градусов 

1 

3 уровень Прыжок с двумя инструкторами для отработки 
самостоятельного свободного падения 

1 

4 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
разворотов на 90 градусов и движения вперед 

1 

5 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
разворотов на 360 градусов и движения вперед 

1 

6 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
задних сальто 

1 

7 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
задних и передних сальто, разворотов на 360 градусов 

1 

8 уровень Самостоятельные прыжки 4 

Прыжки с элементами групповой акробатики 3 

Прыжок с «мягким вытяжным парашютом» 1 

Итого прыжков 16 

Таблица 6 
Сравнение программ подготовки начинающих программ парашютистов  

в аэроклубах и парашютных клубах России 

Программа подготовки начинающих 
парашютистов 

Время для прохождения 
программы 

Количество предусмотренных 
программами 

часов 
теоретической 

подготовки 

прыжков 

Классические программы подготовки 
организаций ФПС России 

3–4 года 117 203 

Классические программы подготовки 
частных парашютных клубок России 

4 месяца 77 55 

Программа AFF 1 месяц 11 16 

 
Теперь рассмотрим программу уско-

ренного обучения парашютистов свободно-
му падению. Основным видом начальной 
подготовки парашютистов во многих стра-
нах мира стала программа ускоренного обу-
чения свободному падению (AFF). 

При прыжках по программе AFF сту-
дент испытывает психологическое напряже-
ние, такое же, как и при других программах 
обучения. Но у него есть достаточно времени 
для того, чтобы преодолеть эту нагрузку и 
выполнить задания. В свободном падении 
рядом с ним находятся два опытных инст-
руктора AFF. Эта программа предназначена 
для обучения базовым навыкам, которые 
делятся на две группы: навыки выживания и 
навыки маневрирования [3; 4]. 

Теоретическая подготовка проводится 
в группах максимум по 7 парашютистов, 
практическая подготовка проводится инди-
видуально, в паре «инструктор – студент». 

Допуск к прыжкам парашютисты полу-
чают после прохождения теоретической и 

практической подготовки и после сдачи за-
четов. 

В таблице 5 приведен перечень упраж-
нений и количество прыжков программы 
AFF, которые должен выполнить начинаю-
щий парашютист согласно рабочей про-
грамме ДОСААФ России (СПП-2010). Ука-
зано минимальное количество прыжков по 
упражнениям: иногда парашютист должен 
выполнить повторный прыжок, если целе-
вые задачи уровня не были выполнены. 

Прыжковые дни – суббота и воскресе-
нье. Для нормального роста мастерства не-
обходимо выполнять не менее двух-трех 
прыжков в день. В месяц (8 прыжковых 
дней) начинающий парашютист может вы-
полнять 16–24 прыжка и полностью выпол-
нять прыжковую программу [11]. 

Подводя итоги, можно сделать следую-
щие выводы: классические программы более 
растянуты во времени. Для полного прохож-
дения программ Сборника 1989 г. в органи-
зациях ФПС России необходимо 3–4 года. 
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Для освоения программ, разработанных в ча-
стных парашютных клубах, требуется 3–4 ме-
сяца. Программу AFF можно пройти за месяц. 

Для достижения уровня категории В по 
программе Сборника 1989 г. в организациях 
ФПС России необходимо выполнить 203 
прыжка [8]. По программам, разработан-
ным в частных парашютных клубах, – ми-
нимум 55 прыжков. По программе AFF – 
минимум 16 прыжков. 

Таким образом, подготовка начинаю-
щих парашютистов по программе AFF (ус-
коренное обучение свободному падению) 
проходит более эффективно, за меньшее 
количество прыжков по сравнению с дру-
гими программами подготовки и с мини-
мальным риском на всех стадиях прыжка – 
в свободном падении, при раскрытии па-
рашюта, управлении, приземлении. 
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ABSTRACT. The development of physical education and sport is an important part of the state’s policy. It 
is resulted in the system of all-Russia physical culture training program “Ready for Labour and Defence” 
(GTO).Teaching to swim is included in the program. Specific features of swimming as a structural compo-
nent of all-Russia physical culture training program “Ready for Labour and Defence” are analyzed: its main 
goals are mentioned, the work in different branches of sport institutions (sport societies, higher education-
al establishments, vocational colleges, secondary schools, pre-school institutions) is discussed as well as 
the work with the adult population of the country. Special attention is paid the prosecc of training skydiv-
ers to pass the norms of GTO in swimming, which includes training with an instructor. The article gives 
recommendations to a skydiver in case of splashdown. 

егулярные занятия плаванием 
оказывают на организм человека 

благотворное влияние. Пребывание чело-
века в воде способствует усилению дыхания, 
улучшению деятельности сердца и других 
органов, закаливанию организма, повыше-

нию иммунитета и работоспособности, раз-
витию мышц груди и спины, рук, живота и 
ног, а также укреплению нервной системы. 
Поэтому плавание является одним из ос-
новных средств общей физической подго-
товки спортсменов-парашютистов [2; 12]. 

Р 
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Спортсменам-парашютистам необходи-
мо развитие силы мышц всех мышечных 
групп для удержания отдельных звеньев и 
частей тела в воздухе, для эффективного со-
вершения маневров в воздухе. Надо отметить, 
что движение спортсмена в воздухе зависит 
от работы его «рулей», функции которых вы-
полняют свободные верхние и нижние ко-
нечности. Те спортсмены-парашютисты, у 
которых мышцы ног недостаточно сильны, 
испытывают большие трудности при удержа-
нии нужного положения бедер во время со-
вершения прыжка, когда отсутствуют точки 
опоры на них. Поэтому именно плавание бу-
дет способствовать гармоничному развитию 
мускулатуры и прежде всего мышечной сис-
темы нижних конечностей [1]. 

После раскрытия парашюта спортсмен 
испытывает огромную нехватку воздуха и де-
лает глубокие вдохи и выдохи в течение 2–3 
мин, чтобы восстановить дыхание. Это случа-
ется потому, что во время свободного падения 
парашютист не имеет веса – дыхание затруд-
нено и осуществляется по типу брюшного ды-
хания. В то же время пловцы-спортсмены 
обладают большой емкостью легких, что дает 
им преимущество по сравнению с другими 
спортсменами. Плавание развивает дыха-
тельную систему, в том числе и брюшное ды-
хание, что положительно сказывается на ра-
боте в воздухе всего организма [1; 6]. 

Массовое обучение плаванию имеет го-
сударственное значение и входит во Всерос-
сийский физкультурно-спортивный ком-
плекс (ВФСК), возрастные границы которо-
го охватывают население от 6 до 60 лет, и 
поэтому является обязательным нормати-
вом всех его ступеней. Показательным яв-
ляется тот момент, что Положение о ВФСК 
запрещает отмену или замену норматива по 
плаванию. В комплексе предусмотрены 
нормы по плаванию двух видов: без учета 
времени и на скорость. Испытание преду-
сматривает дистанцию в 10, 15, 25 и 50 м в 
соответствии с возрастными группами. Спо-
соб плавания – произвольный [4]. 

Плавание для парашютного спорта яв-
ляется жизненно необходимым навыком, 
который имеет огромное значение в ава-
рийных ситуациях, особенно в тех случаях, 
когда происходит приземление на воду. 

Тем, кто не намеревается в дальнейшем 
систематически заниматься спортивным пла-
ванием, проще всего сдавать нормы по плава-
нию без учета времени. Спортсменам-
парашютистам нужно уделить обучению и 
тренировке больше времени, чтобы сдать нор-
мы по плаванию с учетом времени на скорость. 

Цели и задачи ВФСК по плаванию. 
Основные цели: 
1. Формирование здорового образа 

жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

2. Профессиональное самоопределение. 
3. Укрепление здоровья и всесторон-

нее физическое развитие (развитие 
физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей). 

4. Достижение спортивных успехов в 
соответствии с индивидуальными 
способностями и возрастными пе-
риодами занимающихся. 

Основные задачи комплекса: 
– укрепления здоровья и закаливание; 
– устранение недостатков физическо-

го развития; 
– овладение жизненно необходимым 

навыком плавания; 
– обучение основам техники всех спо-

собов плавания и широкому кругу 
двигательных навыков; 

– развитие физических качеств (вы-
носливости, быстроты, скорости, си-
ловых и координационных возмож-
ностей); 

– воспитание морально-этических и 
волевых качеств, становление спор-
тивного характера; 

– ознакомление с правилами поведе-
ния на воде, требованиями безопас-
ности и овладение навыками при-
кладного плавания. 

Учебно-спортивная работа по плава-
нию организуется и проводится в различ-
ных звеньях физкультурного движения: 
спортивных обществах, в высших и сред-
них специальных учебных заведениях, 
общеобразовательных школах, дошколь-
ных учреждениях. Во всех рабочих про-
граммах по дисциплинам «Физическая 
культура» предусмотрен раздел «Плава-
ние» [8; 11; 12]. 

Организация работы по Комплексу 
среди взрослого населения осуществляется 
Министерством спорта Российской Федера-
ции совместно с заинтересованными орга-
низациями и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, 
а обязанность по подготовке к сдаче норма-
тивов возлагается на руководителей обра-
зовательных организаций, трудовых кол-
лективов и спортивных клубов. 

Основными формами подготовки насе-
ления по выполнению программы Ком-
плекса являются: 

– в образовательных организациях – 
групповые учебно-тренировочные занятия 
и теоретические занятия, работа по инди-
видуальным планам (на этапе спортивного 
совершенствования), участие в соревнова-
ниях, самостоятельное выполнение физи-
ческих упражнений; 
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– в трудовых коллективах – занятия в 
спортивных клубах, в фитнес-центрах; уча-
стие в соревнованиях; самостоятельные за-
нятия трудящихся с выполнением физиче-
ских упражнений; 

– по месту жительства – занятия в 
спортивных клубах, в аэроклубах ДОСААФ, 
центрах и иных спортивных объектах по 
месту жительства; соревнования по плава-
нию; самостоятельные занятия плаванием, 
в том числе в местах массового отдыха. 

В процессе подготовки к сдаче норм 
ВФСК предусматриваются прежде всего обу-
чение не умеющих плавать и включение за-
нятий по плаванию в общефизическую под-
готовку спортсменов-парашютистов, пос-
кольку физические упражнения играют 
важную роль в общей физической подго-
товке спортсменов всех видов спорта. 

Парашютный спорт как раз тот спорт, в 
котором занятия физкультурой обязатель-
ны, и не только с общеоздоровительной 
точки зрения, но и как средство для приоб-
ретения и совершенствования необходимых 
физических качеств. Спортсмену-парашю-
тисту необходима самая разносторонняя 
физическая подготовка. Упражнения в рам-
ках физической подготовки подготавлива-
ют парашютистов к сдаче необходимых 
нормативов, в том числе и норм комплекса 
ВФСК ГТО. Сдача или несдача нормативов 
комплекса является свидетельством того, 
насколько спортсмен готов или не готов к 
предстоящим нагрузкам в воздухе [7]. 

Физическая подготовка парашютистов 
состоит из общей физической подготовки 
и специальной подготовки. Общая физиче-
ская подготовка включает в себя специаль-
но разработанные комплексы упражнений 
из гимнастики, легкой атлетики, акроба-
тики, плавания. Комплекс общей физиче-
ской подготовки строится с учетом особен-
ностей физического развития парашюти-
стов и способствует выработке тех физиче-
ских качеств, которые необходимы в пред-
стоящем полете [6]. 

Занятия проводятся два-три раза в не-
делю на стадионе, в спортивном зале, пла-
вательном бассейне и т. д. 

Специальная физическая подготовка 
включает в себя собственно прыжки, уп-
ражнения атлетической гимнастики, пла-
вание, дыхательные упражнения, специ-
альные упражнения. Например, в полете 
придется выполнять ряд сложных коорди-
нированных движений в условиях невесо-
мости. Следовательно, при подготовке к 
полету надо формировать у парашютистов 
навыки владения своим телом в простран-
стве, координацию движений. И здесь на 
помощь приходят специальные упражне-
ния: координационные упражнения, прыж-

ки в воду, гимнастика, акробатика, пневма-
тическая стрельба [7]. 

Пройдя курс физической подготовки и 
успешно сдав внутренние нормативы по 
общей физической подготовке, спортсмен-
парашютист считается подготовленным к 
выполнению норм комплекса ВФСК ГТО. 

Вот почему физическая подготовка яв-
ляется необходимой частью подготовки па-
рашютистов. 

Как уже отмечалось, плавание является 
эффективным средством специальной под-
готовки. 

Самостоятельно изучать плавание со-
вершенно не умеющим плавать опасно. По-
этому занятия плаванием, как правило, 
проводятся в специализированном бассей-
не, к ним следует приступать, получив раз-
решение врача. 

При подготовке спортсменов-парашю-
тистов занятия проводятся как в специаль-
ном бассейне, так и на прибрежных участ-
ках водоемов для отработки навыка при-
земления на воду. Для этого выбирается 
прибрежный участок, имеющий глубину не 
менее 1,5 м и размеры, позволяющие при-
водниться (с учетом применяемого типа 
парашюта и опыта парашютиста). Прыжки 
с парашютом на воду выполняются только 
днем при температуре не ниже 18 °С. Вбли-
зи от площадки приземления не должно 
быть омутов, водоворотов (особенно внизу 
по течению). Вода в месте занятий должна 
быть чистой, безвредной. 

Участок следует оградить буйками, флаж-
ками или какими-нибудь другими опознава-
тельными знаками. На месте приземления 
обязательно должны дежурить спасатели. 

Целью учебно-тренировочных прыжков 
с парашютом на воду могут быть отработка 
практических действий на случай вынужден-
ного приводнения при выполнении прыжка с 
парашютом, а также практический показ обу-
чаемым грамотных действий при приводне-
нии с парашютом как на совместных авиаци-
онно- и водно-спортивных праздниках, про-
водимых в честь знаменательных дат, так и 
при подготовке к соревнованиям при сдаче 
норм комплекса ВФСК ГТО. 

К прыжкам с парашютом на воду до-
пускаются лица постоянного и переменного 
состава, имеющие опыт выполнения прыж-
ков с парашютом на сушу, умеющие пла-
вать, изучившие правила применения пла-
вательных средств (надувных лодок и жиле-
тов) и отработавшие на наземных тренаже-
рах до автоматизма порядок подготовки к 
приводнению, действия парашютиста при 
приводнении и после приводнения. 

Прыжкам с парашютом на воду должна 
предшествовать тренировка по плаванию в 
том обмундировании, в котором будет со-
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вершаться прыжок, по буксировке своего па-
рашюта в воде для передачи его на спаса-
тельный катер, по подъему на катер с помо-
щью веревочных лестниц или путем залеза-
ния через борт. Сами же прыжки с парашю-
том на воду выполняются в облегченном об-
мундировании, в кроссовках; вместо каски – 
спортивная шапочка или подшлемник. На 
соревнованиях, в программу которых вклю-
чено плавание после приводнения, и при 
подготовке к таким соревнованиям спортсме-
ны совершают прыжки в плавках [1]. 

При прыжках с парашютом на воду 
применяется только принудительное рас-
крытие парашюта без установки страхую-
щего прибора. 

Количество парашютистов, отделяю-
щихся в одном заходе, зависит от количест-
ва средств обеспечения при приводнении. 

Действия парашютиста при прыжках с 
парашютом на воду во время отделения, 
раскрытия парашюта и парашютирования 
такие же, как и при прыжках с парашютом 
на сушу. Перед приводнением при дости-
жении высоты 200 м парашютист обязан: 

– заправить глубже под бедра круго-
вую лямку подвесной системы и удобнее 
сесть на нее; 

– отстегнуть и, в зависимости от вида 
крепления, перевести на бок (или за спину) 
запасной парашют; 

– отстегнуть карабины ножных обхва-
тов, а затем карабин грудной перемычки 
подвесной системы основного парашюта. 
При прыжке со спасательным парашютом и 
с принудительной спасательной лодкой 
ввести ее в действие, а затем раскрыть за-
мок и вынести ножные обхваты из скоб кру-
говой лямки подвесной системы; 

– наполнить жилет воздухом (сделать 
по два-три вдувания в надувные камеры 
жилета) и взяться руками за свободные 
концы подвесной системы; 

– вывести из плечевого обхвата пра-
вую руку и взяться ею за правые свободные 
концы подвесной системы; 

– при касании воды ногами отпустить 
свободные концы подвесной системы и вы-
скользнуть из нее; 

– перед погружением в воду сделать 
глубокий вдох; 

– выплывать из воды в противопо-
ложном сносу направлении. 

Данные навыки вполне могут быть от-
работаны при подготовке спортсменов-
парашютистов к сдаче норм комплекса 
ВФСК ГТО. 

Во время прыжка парашютист находится 
в условиях, жестко ограниченных по времени 
и высоте, и от своевременно принятого реше-
ния и правильно выполненных действий за-
висит его жизнь и здоровье. Прогнозирова-
ние ситуаций и устранение предпосылок к 
возникновению опасностей – это путь к по-
вышению безопасности прыжков, поэтому 
каждый парашютист должен быть готов к 
любым вариантам развития ситуации, знать и 
уметь действовать в любом из них [7]. 

Иногда у парашютистов возникают 
аварийные ситуации или особые случаи. 

Особый случай – это ситуация, воз-
никшая на любом из этапов парашютного 
прыжка, отличающаяся от обычной, запла-
нированной последовательности, и влияю-
щая на безопасность прыжка. 

Основными факторами возникновения 
особых случаев являются: 

● природные факторы – погодные ус-
ловия (сильный ветер, облачность, 
ухудшение погоды); 

● техногенные факторы – связанные с 
качеством используемого снаряже-
ния, инвентаря; 

● социальный (человеческий) фак-
тор – неправильные, неграмотные 
действия парашютиста или лиц, 
принимающих участие в обеспече-
нии прыжка. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
при возникновении особых случаев основное 
правило для парашютиста – строго следовать 
инструкции, в которой заложена определен-
ная последовательность действий. При при-
землении парашютиста на воду спортсмен 
должен до касания с водой подготовить себя в 
воздухе к воде, а до занятий парашютным 
спортом должен овладеть жизненно необхо-
димым навыком – плаванием. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ СДАЧИ 
НОРМ КОМПЛЕКСА ВФСК ГТО 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание, младший школьный возраст, методика начального обучения пла-
ванию, игровой метод. 

АННОТАЦИЯ. Проблема массового обучения населения плаванию, вставшая особенно остро после 
подписания указа о введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне!» (ГТО), требует пересмотра традиционных методов, принятых в детских спортивных 
школах и учебных группах плавательных бассейнов: необходимо сократить сроки обучения плава-
нию и повысить эффективность освоения учебного материала. В связи с этим в статье раскрывается 
эффективность игрового метода обучения на занятиях по плаванию у детей младшего школьного 
возраста, проводится анализ традиционной методики обучения плаванию. Авторы раскрывают це-
ли и задачи, средства и методы, общепедагогические принципы игрового метода обучения плава-
нию детей младшего школьного возраста, указывают на недостатки игрового метода и дают мето-
дические рекомендации по организации занятий в игровой форме. В ходе исследования было отме-
чено, что дети, обучающиеся плаванию игровым методом, впоследствии быстрее овладевают тех-
никой плавательных движений и, что наиболее ценно, плавательным навыком, что имеет огромное 
прикладное значение как средство профилактики несчастных случаев на воде, а также успешно 
принимают участие в соревнованиях по сдаче норм комплекса ВФСК ГТО.  
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METHODS OF TEACHING SWIMMING TO JUNIOR SCHOOLCHILDREN  
FOR PASSING THE REQUIREMENTS OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX GTO 
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ABSTRACT. The problem of mass training of population in swimming, which became especially vital after 
signing the decree on the introduction of the all-Russian sports complex “Ready to Work and Defense” 
(GTO), needs reconsideration of traditional methods used in children’s sports schools and swimming pool 
groups: it is necessary to reduce hours of training swimming and raise the effectiveness of acquisition of 
the learning material. In connection with this the article discloses the effectiveness of the simulation game 
method of teaching swimming to junior preschool children and analyzes the traditional method of teaching 
swimming. The authors define the goals and tasks, means and methods and general pedagogical principles 
of the simulation game method of teaching swimming to junior preschool children, point at the drawbacks 
of this method and provide methods recommendations on the organization of classes in the form of a 
game. The undertaken research argues that the children who were taught swimming with the help of the 
simulation game method quickly learn the technique of swimming motions and, what is still more im-
portant, acquire the swimming skills in a faster way, which is of great pragmatic value as a means of pre-
vention of accidents in the water; they are also more successful in competitions in passing the require-
ments of the ARSC GTO.  
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 марта 2014 года президентом 
Российской Федерации был под-

писан указ о возрождении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Комплекс ГТО 
и программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных 
и спортивных организациях в СССР просу-
ществовали с 1931 по 1991 год. Возрождение 
комплекса ГТО направлено на развитие 
массового спорта в стране, улучшение эф-
фективности системы физического воспи-
тания, основной целью которой является 
развитие человеческого потенциала. В рам-
ках Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса предусматривается сдача 
спортивных нормативов в одиннадцати 
возрастных группах (ступенях), начиная с 
шести лет. Ряд тестов, представленных в 
Комплексе, предполагает наличие у сдаю-
щих специальных прикладных навыков, в 
частности, вариативные тесты включают в 
себя плавание (требования к дистанции и 
времени варьируются в зависимости от воз-
раста и пола выполняющего нормативы). 
В связи с этим возникает необходимость 
организации плавательной подготовки уче-
ников начальных классов. При обучении 
детей младшего школьного возраста перед 
педагогом стоят как минимум две задачи: 
научить детей передвигаться по поверхно-
сти воды и выявить талантливых ребят для 
рекомендации в детскую спортивную шко-
лу. Таких детей в первую очередь обучают 
базовым способам плавания: кролем на 
груди и кролем на спине.  

На сегодняшний день существует ряд ме-
тодик обучения плаванию детей разного воз-
раста, в которых раскрывается опыт эффек-
тивного обучения плаванию с использовани-
ем новых методических подходов, основан-
ных на индивидуальных особенностях освое-
ния плавательных движений детьми, прежде 
всего младшего школьного возраста, и преду-
сматривающие применение технических и 
вспомогательных средств на практических 
занятиях. Из всего многообразия методиче-
ских комплексов по обучению плаванию 
младших школьников наиболее приемлемой 
и эффективной для подготовки данной воз-
растной категории к сдачам нормативов 
ВФСК ГТО по плаванию является методика, 
предложенная Н. Ж. Булгаковой.  

Эта методика лежит в основе начально-
го обучения плаванию в нашей стране и не-
изменно давала и дает отличный результат 
в виде хорошей техники у обучаемых. В ос-
нове обучения методики Н. Ж. Булгаковой 
базовой формой занятий является урок, ко-
торый состоит из трех частей: подготови-
тельной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть проводится на 
суше и включает перекличку, объяснение 
задач урока, выполнение знакомых обще-
развивающих упражнений и ознакомление 
с теми элементами техники движений, ко-
торые дети будут делать в воде. Все это под-
готавливает учеников к выполнению задач 
основной части урока. 

В основной части урока дети привыка-
ют к воде, овладевают элементами техники 
новых двигательных действий, изучают 
технику плавания спортивными способами 
и играют в воде. 

В заключительной части необходимо 
снизить физическое и эмоциональное на-
пряжение. В конце урока дети спокойно 
плавают, выполняют дыхательные упраж-
нения. Заканчивается урок перекличкой, 
подведением итогов, заданием на дом по-
сильными упражнениями и организован-
ным уходом. 

В процессе обучения выбирают и при-
меняют те средства и методы, с помощью 
которых можно быстрее и эффективнее ре-
шить поставленные задачи [2]. 

В своих исследованиях Н. Ж. Булгакова 
ставит следующие цели начального обуче-
ния плаванию: 

– научить детей уверенно и безбояз-
ненно держаться на воде; 

– заложить прочную основу для даль-
нейших занятий плаванием; 

Задачи: 
– Укрепление здоровья, закаливание 

организма. 
– Всестороннее физическое развитие и 

совершенствование физических качеств.  
– Воспитание моральных качеств. 
– Изучение техники плавания спосо-

бом на спине, на груди.  
– Овладение жизненно необходимым 

навыком плавания; ознакомление с прави-
лами безопасности на воде. 

– Подготовка к сдаче норм комплекса 
ВФСК ГТО. 

Учебный процесс по плаванию условно 
делится на три этапа. 

1-й этап (уроки 1–6). Его основу со-
ставляют упражнения для освоения с вод-
ной средой и элементарные гребковые 
движения руками и ногами, выполняемые в 
методической последовательности, приня-
той в процессе массового обучения плава-
нию детей и подростков (имитационные 
упражнения в зале, гребковые движения в 
положении стоя на дне, у неподвижной 
опоры, в ходьбе по дну, с подвижной опо-
рой), общеразвивающие упражнения, учеб-
ные прыжки в воду, игры в воде. 

2-й этап (уроки 7–21). Основные зада-
чи — изучение техники плавания способами 
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кроль на груди и на спине; выполнение уп-
ражнений, направленных на освоение стар-
товых прыжков и простых поворотов. 

3-й этап (уроки 22—26). Его основу со-
ставляют подготовка к итоговым внутри-
школьным соревнованиям, выполнение 
контрольных нормативов комплекса ГТО. 

Такое распределение учебного мате-
риала соответствует задачам обучения пла-
ванию школьников, уровню подготовленно-
сти большинства учащихся и методической 
последовательности изучения программно-
го материала.  

Каждый урок начинается с задания на 
суше, где выполняется ОРУ, а, затем, подво-
дящие или имитирующие технику плава-
тельные упражнения. 

При обучении плаванию применяются 
следующие группы упражнений: 

– общеразвивающие; 
– специальные упражнения с водой для 

изучения техники плавания; 
– простейшие прыжки в воду; 
– игры и развлечения в воде. 
Упражнения каждой группы имеют 

четкую направленность и свои определен-
ные задачи, решаемые на разных этапах 
процесса обучения плаванию. 

В. И. Кубышкин [14] в своих работах счи-
тает, что при обучении школьников, особенно 
младших классов, большое внимание следует 
уделять играм в воде. Правильно подобран-
ные игры помогут детям, не умеющим пла-
вать, быстрее осваиваться в воде, а плаваю-
щим – с успехом закреплять пройденное. 
Включая в уроки подвижные игры, эстафеты, 
мы повышаем интерес детей к занятиям, 
улучшая их эмоциональное состояние. 

Л. П. Макаренко [15] также отмечает, 
что наибольшая устойчивость внимания 
при начальном обучении наблюдается у 
детей при игровой форме разучивания 
движений. В игре, благодаря положитель-
ным эмоциям, они быстрее привыкают к 
воде, избавляются от скованности, напря-
женности, чувствуют себя смелее. 

Игровая методика обучения детей до-
школьного возраста в своей основе должна 
иметь следующие общепедагогические 
принципы – научности (опора на научно 
обоснованные и практически апробирован-
ные методики), доступности (соотнесения 
содержания, объема и характера учебного 
материала с возрастными особенностями 
детей), активности и сознательности (фор-
мирование устойчивого интереса детей к 
процессу обучения), наглядности (создание 
у детей полного представления о разучи-
ваемых движениях и поддержка их освое-
ния), комплексности и интегрированности 
(решение оздоровительных задач во всех 
видах занятий), личностной ориентации 

(учет разно уровневого развития и состоя-
ния здоровья), педагогической поддержки 
(систематическое наблюдение за ходом ин-
дивидуального развития ребенка). 

Таким образом, в научно-методической 
литературе по плаванию исследователями 
постоянно подчеркивается эффективность 
обучения плаванию через игровые формы, 
о чем красноречиво свидетельствуют все-
возможные наборы игровых приемов, при-
меняемых при начальных этапах обучения 
плаванию. Но, несмотря на это, остается 
актуальным вопрос о подборе наиболее эф-
фективных приемов, о четко очерченных 
методических условиях применения игр 
(возраст занимающихся, наличие или от-
сутствие навыков плавательных движений 
и пр.). Первые шаги в плавании связаны с 
выполнением упражнений и игр, которые 
помогают детям преодолеть боязнь водной 
среды, познакомиться с ее свойствами, ов-
ладеть действиями, подготавливающими к 
плаванию. При игровой форме разучивания 
движений у детей отмечается наибольшая 
устойчивость внимания. Благодаря полу-
ченным в игре положительным эмоциям 
дети быстрее привыкают к воде, чувствуют 
себя смелее, избавляются от скованности, 
напряженности, возникающих в незнако-
мой обстановке бассейна. Особенно полезно 
применение игрового метода на начальных 
занятиях. Играя, ребенок охотно заходит в 
воду, передвигается и выполняет различ-
ные движения. Любое элементарное дви-
жение в воде становится интереснее, если 
его связать с каким-либо знакомым обра-
зом. Например, погружение в воду с выдо-
хом сочетать с образом «Водолаз», сколь-
жение – со «Стрелкой». 

В соответствии с педагогическими за-
дачами все игры на воде могут быть пре-
имущественно направлены на: 

– освоение воды; 
– освоение различных элементов тех-

ники плавания; 
– повышение физической подготов-

ленности занимающихся; 
– освоение элементов прикладного 

плавания; 
– освоение простых прыжков в воду; 
– игры и развлечения на воде. 
Каждую игру нужно вовремя закон-

чить, пока она не надоела, а игроки не 
очень устали [2; 5] (Д. Каунсилмен, 1972). 

Эффективность использования игро-
вых приемов в тренировке юных пловцов 
обусловлена тем, что тренировочные заня-
тия становятся более разнообразными и 
эмоционально окрашенными, что психоло-
гически более оправдано при работе с деть-
ми и способствует созданию более стойкой 
мотивации к продолжению занятий плава-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

274 

нием. Кроме того, наличие в игре элементов 
соперничества требует от занимающихся 
более значительных физических усилий, 
что способствует более эффективному вос-
питанию физических способностей. По-
скольку в процессе игры двигательные ка-
чества проявляются не изолированно друг 
от друга, а в тесном взаимодействии между 
собой, то игровой метод позволяет воспи-
тывать двигательные качества всесторонне 
и комплексно. В случае необходимости с 
помощью игрового метода можно развивать 
определенные двигательные качества, ис-
пользуя соответствующие игры. Игры в во-
де составляют необычайно эффективное 
средство, как целенаправленный игровой 
элемент в системе физической подготовки. 

Распределение времени между разде-
лами обучения: 

– упражнения по ознакомлению со 
свойствами воды – 10,2%; 

– упражнения, обучающие погружению 
и всплыванию – 3,3%; 

– упражнения для выработки навыка 
лежания –9,5%; 

– упражнения для выработки навыка 
скольжения – 25,7%; 

– упражнения, обучающие дыханию – 
13,6%; 

– упражнения, вырабатывающие и за-
крепляющие плавательные движения –
31,4%; 

– упражнения на овладение простей-
шими прыжками – 6,3%. 

Вся программа рассчитана на 16 заня-
тий по 30–45минут. К этому времени ребе-
нок должен научиться лежать на спине и на 
груди, скользить по воде после толчка от 
борта бассейна без работы ног, находится 
некоторое время под водой без дыхания, 
прыгать с бортика бассейна, выполнять 
простейшие повороты, проплывать дистан-
ции по 15–20–25 м (с корректировкой тех-
ники отдельных элементов способа плава-
ния, избранного занимающимся) и участво-
вать в соревнованиях по сдаче норм ком-
плекса ВФСК ГТО.  

Однако есть и недостатки игрового ме-
тода. Во-первых, занимающиеся, увлекшись 
игрой, не следят за правильным выполне-
нием плавательных движений, допускают 
ошибки, которые со временем становятся 
привычными; трудно дозировать нагрузку в 
соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого занимающегося. Поэтому 
при проведении игр обязательно соблюдать 
следующие методические требования: 

– в каждой игре ставится задача, кото-
рая способствует обучению нужным эле-
ментам техники плавания и развитию тех 
или иных физических возможностей зани-
мающихся; 

– игра должна быть посильной, соот-
ветствовать уровню подготовленности за-
нимающихся, оказывать положительное 
эмоциональное воздействие; 

– игра должна способствовать прояв-
лению активности и инициативы участ-
ников; 

– преподаватель обязан контролиро-
вать степень эмоциональности занимаю-
щихся и вовремя прекратить игру, руково-
дить ею и направлять. 

Обучение плаванию детей в этом воз-
расте происходит наиболее эффективно, 
поскольку именно этот период является 
сенситивным для освоения техники движе-
ния разных двигательных действий и фор-
мирования двигательного стереотипа, со-
храняющегося в течение всей жизни чело-
века. Считается общепринятым, что детям 
младшего школьного возраста необходимо 
объяснять новый материал доступным, 
кратким образным языком. Необходимо 
много внимания уделять методу показа, так 
как в этом возрасте сильно выражены реф-
лексы подражания и повторения. Как отме-
чают многие авторы, двигательные умения 
и навыки формируются при многократном 
повторении упражнений. Необходимо, что-
бы освоение нового материала сочеталось с 
повторением уже освоенного. Учебный 
процесс занимает длительные сроки, по-
этому игры должны быть простыми и не 
требующими долгих разъяснений. В науч-
но-методической литературе сказано, что 
обучение сводится к вырабатыванию проч-
ного двигательного навыка, для чего необхо-
димы время и большое число повторений 
одного и того же движения. Вспомним еще 
один постулат теории – прочный навык со-
храняется в течение всей жизни. Это особенно 
актуально для детей младшего школьного 
возраста, поскольку именно в этом возрасте 
происходит наиболее интенсивное формиро-
вание двигательных навыков.  

Эффективность обучения зависит так же 
от того, как часто повторяются занятия. Не-
продолжительные, но частые занятия, как 
правило, обеспечивают больший успех, чем 
занятия, проводимые дольше, но реже [14; 15]. 

Таким образом, анализ научной и на-
учно-методической литературы показал, 
что большинство исследований направлены 
на ускорение процесса обучения плаванию. 
На основании анализа научно-методиче-
ской литературы можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, применение игрового 
метода в занятиях по плаванию имеет вы-
сокую эффективность, так как позволяет в 
короткий срок обучить плаванию детей 
младшего школьного возраста. Во время 
игры происходит многократное повторение 
предметного материала в его различных 
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сочетаниях и формах, что, в свою очередь, 
способствует эффективному формированию 
двигательных навыков в плавании. Во-
вторых, игровой метод позволяет сущест-
венно снизить психоэмоциональную на-
грузку при выполнении определенной фи-
зической нагрузки, а также сформировать 
стойкую мотивацию на систематические 
занятия двигательной деятельностью, ини-
циативность, самостоятельность, целеуст-
ремленность, устойчивый и положитель-
ный интерес к занятию плаванием. 
В-третьих, именно игровой метод обладает 
значительными возможностями в процессе 
работы с детьми младшего школьного воз-

раста в решении проблем здоровьесбереже-
ния, позволяет обеспечивать высокий уро-
вень здоровья детей и воспитывает осоз-
нанное отношение к здоровью, формирует 
навыки социализации и коммуникации, 
создает атмосферу творческого участия в 
коллективной деятельности.  

Таким образом, методически правиль-
но спланированный процесс обучения пла-
ванию оказывает разностороннее разви-
вающее влияние на детей и имеет высокий 
образовательно-воспитательный эффект, 
что является крайне необходимо при подго-
товке младших школьников к сдаче норм 
комплекса ВФСК ГТО.   

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Аршавский И. А. Возрастная физиология. М. : Медицина, 1975. 247 с. 

2. Баранин И. Обучение детей плаванию. М. : Физкультура и спорт, 1980. 150с.  
3. Безотечествов К. И. Обучение плаванию детей, страдающих водобоязнью : методические разра-

ботки в помощь преподавателям физ. воспитания. Томск, 1983. 26 с. 
4. Белиц-Гейман  С. В. Мы учимся плавать. М. : Просвещение, 190 с. 

5. Булгакова Н. Ж. Обучение плаванию в школе. М. : Просвещение, 1974. 192 с. 
6. Булгакова Н. Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. М. : Физкультура и спорт, 2001. 265 с. 

7. Булгакова Н. Ж. Познакомьтесь – плавание. М. : АСТ, 2002. 160 с. 
8. Вороненко С. Ф., Зиновьев А. А. Некоторые особенности методики ускоренного обучения плава-

нию. Хабаровск, 1989. 50 с. 
9. Гончар И. Л. Плавание: методика преподавания : учебное пособие. Минск : Хата, 1994. 336 с. 

10. Гринев В. Т. и др. Биомеханические основы обучения плаванию. Краснодар : ГИФК, 1990. 81 с. 
11. Дудальский В. В., Маряничева Е. Г. Игры на воде при обучении детей плаванию : учебное пособие 

для студентов ИФК. Краснодар, 1990. 111 с. 

12. Залетова Н. Н., Устюжанина И. Д. Игровые методики как фактор решения проблемы здоровьес-
бережения в дошкольном возрасте. // Инициативы XXI века. 2013. № 3. С. 60–62. 

13. Кубышкин В. И. Учите школьников плавать. М. : Просвещение, 1983. 120 с. 
14. Макаренко Л. П. Универсальная программа начального обучения детей плаванию. // Плавание. 

М. : Физкультура и спорт, 1985. С. 37–59. 

15. Нагорнова Л. В., Волынкин В. И. Игра как метод обучения младших школьников // Гуманитар-
ные исследования. 2014. № 2(50). С. 160–164. 

16. Осокина Т. И. Как научить детей плавать. М. : Просвещение, 1985. 99 с. 
17. Чаленко И. А. Современные уроки физкультуры в начальной школе. Ростов н/Д. : Феникс, 2003. 256 с. 

R E F E R E N C E S  
1. Arshavskij I. A. Vozrastnaja fiziologija. M. : Medicina, 1975. 247 s. 
2. Baranin I. Obuchenie detej plavaniju. M. : Fizkul'tura i sport, 1980. 150s.  
3. Bezotechestvov K. I. Obuchenie plavaniju detej, stradajushhih vodobojazn'ju : metodicheskie razrabotki v 

pomoshh' prepodavateljam fiz. vospitanija. Tomsk, 1983. 26 s. 
4. Belic-Gejman  S. V. My uchimsja plavat'. M. : Prosveshhenie, 190 s. 
5. Bulgakova N. Zh. Obuchenie plavaniju v shkole. M. : Prosveshhenie, 1974. 192 s. 
6. Bulgakova N. Zh. Otbor i podgotovka junyh plovcov. M. : Fizkul'tura i sport, 2001. 265 s. 
7. Bulgakova N. Zh. Poznakom'tes' – plavanie. M. : AST, 2002. 160 s. 
8. Voronenko S. F., Zinov'ev A. A. Nekotorye osobennosti metodiki uskorennogo obuchenija plavaniju. 

Habarovsk, 1989. 50 s. 
9. Gonchar I. L. Plavanie: metodika prepodavanija : uchebnoe posobie. Minsk : Hata, 1994. 336 s. 
10. Grinev V. T. i dr. Biomehanicheskie osnovy obuchenija plavaniju. Krasnodar : GIFK, 1990. 81 s. 
11. Dudal'skij V. V., Marjanicheva E. G. Igry na vode pri obuchenii detej plavaniju : uchebnoe posobie dlja 

studentov IFK. Krasnodar, 1990. 111 s. 
12. Zaletova N. N., Ustjuzhanina I. D. Igrovye metodiki kak faktor reshenija problemy zdorov'esberezhenija v 

doshkol'nom vozraste. // Iniciativy XXI veka. 2013. № 3. S. 60–62. 
13. Kubyshkin V. I. Uchite shkol'nikov plavat'. M. : Prosveshhenie, 1983. 120 s. 
14. Makarenko L. P. Universal'naja programma nachal'nogo obuchenija detej plavaniju. // Plavanie. M. : 

Fizkul'tura i sport, 1985. S. 37–59. 
15. Nagornova L. V., Volynkin V. I. Igra kak metod obuchenija mladshih shkol'nikov // Gumanitar-nye 

issledovanija. 2014. № 2(50). S. 160–164. 
16. Osokina T. I. Kak nauchit' detej plavat'. M. : Prosveshhenie, 1985. 99 s. 
17. Chalenko I. A. Sovremennye uroki fizkul'tury v nachal'noj shkole. Rostov n/D. : Feniks, 2003. 256 s. 

Статью рекомендует канд. филол. наук, доц. Ю. Р. Тагильцева. 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО В  СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

276 

УДК 796.015.865+37.013.83   

ББК Ч511.3+Ч511.64 ГРНТИ 77.03.05; 14.37.01 Код ВАК 13.00.04 

Русинова Мария Павловна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания, Уральский государст-
венный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, каб. 253; e-
mail:mar1883@yandex.ru. 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ВФСК); физическая 
культура и спорт; нормативы; общественность; мотивация; коллектив; обучение взрослых. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены проблемы подготовки взрослого населения к выполнению норм 
ГТО. Во взрослом состоянии способность к выполнению многих двигательных действий оказывается 
утраченной и требует восстановления, а иногда и формирования. В связи с этим при организации 
процесса физической подготовки необходимо учитывать ряд особенностей, таких как личностно зна-
чимые цели обучения, ограниченность во времени, зависимость процесса обучения от бытовых, вре-
менных, профессиональных и социальных условий. Особую роль играет мотивация взрослых. При 
этом необходимо учитывать интересы, желания, стремления, намерения, влечения, установки. Ос-
новные проблемы, которые могут возникнуть в процессе подготовки к выполнению норм ГТО, могут 
быть связаны с отсутствием навыков выполнения двигательных действий, негативным опытом про-
шлых тренировок, недостаточной степенью мотивации к тренировкам, возрастом. В процессе подго-
товки взрослые могут демонстрировать наличие барьеров восприятия, к которым можно отнести пре-
дубеждение против перемен, внутреннюю неуверенность, утрату умений учиться. Поскольку целью 
комплекса ГТО является не только укрепление здоровья граждан, но и воспитание, особое внимание 
необходимо уделять значению физической культуре в жизни человека, пропаганде здоровья как цен-
ности, а также утверждению идеала и норм здоровой и гармоничной жизни. 
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ABSTRACT. The article deals with the problems of adult training to passing the standard GTO tests. In 
adulthood, ability to perform many movements is lost and needs special training in order to revive of form 
them again. In this connection, it is necessary to take into account a number of personal peculiarities, such 
as personally important goals of education, limited time, and dependence of the process of training on eve-
ryday, time, professional and social conditions in organization of the process of physical training of adults. 
Adult motivation plays a significant role in this process. It is necessary to bear in mind adult interests, de-
sires, aspirations, inclinations, sympathies and goals. The majority of problems that may arise in the pro-
cess of training to passing the standard GTO tests might be connected with lack of skills to perform 
locomotor actions, negative experience in previous training, inadequate motivation and with age. In the 
process of training adult people may demonstrate barriers of perception, for example, such as bias against 
changes, inner uncertainty and loss of learning skills. As far as the goals of the GTO complex include not 
only improvement of health, but also education of the citizens it is necessary to pay special attention to the 
importance of physical education in the person’s life, value-oriented healthy lifestyle propaganda and for-
mation of an ideal image and norms of a healthy and harmonious life. 

2014 г. на территории Российской 
Федерации массово внедряется 

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО. Нормативная основа ком-
плекса определяет уровни развития физи-
ческой подготовленности населения в раз-
личных возрастных диапазонах, в период от 
6 до 70 лет и старше, соответствующие тре-
бованиям государства и общества. 

Комплекс охватывает все основные соци-
ально-демографические категории и группы 
населения. Комплекс – это своеобразный 
кодекс, свод установок для обеспечения 
системного развития физической культуры 
и массового спорта в стране, регулирующий 
и определяющий физический потенциал и 

возможности человека на каждом этапе его 
жизнедеятельности. Комплекс направлен 
на стимулирование и соблюдение преемст-
венности в осуществлении физического 
воспитания населения [11]. 

Согласно плану мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО, ут-
вержденному Правительством РФ, в 2016–
2017 гг. на территории страны должны быть 
проведены региональные конкурсы на 
лучшую организацию внедрения комплекса 
ГТО среди муниципальных образований, 
образовательных организаций, трудовых 
коллективов и общественных организаций 
[12]. Таким образом, проблема подготовки 

С 
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трудовых коллективов к сдаче норм ГТО 
становится очень важной. 

Внедрение комплекса ГТО на предпри-
ятиях имеет свои особенности и сложности, 
связанные преимущественно с возрастными 
особенностями участников, а также уровнем 
их физического развития. Как показывает 
социологическое исследование, проведен-
ное Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 
2015 г., 61% опрошенных россиян занимает-
ся спортом. По сравнению с 2014 г. этот по-
казатель вырос на 9%, став рекордно высо-
ким за последние 9 лет. Из всех опрошен-
ных 16% населения тренируется регулярно, 
24% – время от времени, 21% – редко. В оп-
росе приняли участие 1600 человек из 
130 населенных пунктов, 46 регионов Рос-
сии [13]. Однако та же статистика показы-
вает, что 87% опрошенных – это молодежь 
в возрасте от 18 до 24 лет, преимущественно 
студенты. Соответственно, 13% приходится на 
старшие категории населения. При этом ком-
плекс ГТО подразумевает участие различных 
возрастных групп, разбитых на ступени. 

Организация процесса подготовки к 
выполнению норм ГТО среди взрослого ра-
ботающего населения зачастую представля-
ет собой восстановление утраченных двига-
тельных навыков, а иногда и их формиро-
вание. Поэтому можно сказать, что процесс 
подготовки представляет собой обучение 
тем или иным двигательным действиям. В 
связи с этим необходимо учитывать сле-
дующие особенности: 

● взрослые люди более самостоятель-
но и ответственно относятся к лю-
бому виду деятельности, в том числе 
и к обучению; 

● в процессе подготовки для взрослых 
людей наиболее значимыми стано-
вятся индивидуально-личностные 
цели; 

● процесс физической подготовки в зна-
чительной мере может быть обуслов-
лен временными, пространственными, 
бытовыми, профессиональными и со-
циальными условиями; 

● стремление сжать сроки подготовки 
ввиду высокой занятости. 

Особое место в процессе внедрения 
комплекса ГТО должно быть уделено гра-
мотно организованной системе мотивации. 
Одним из существенных минусов системы 
ГТО в советский период считается ее обяза-
тельность [14]. Современная программа 
предусматривает добровольный характер 
участия, поэтому количество участников 
будет непосредственно зависеть от лично-
стных убеждений населения, а также мер 
стимулирующего характера со стороны ра-
ботодателя [7]. 

В процессе подготовки к выполнению 
норм ГТО важно, чтобы в коллективе сло-
жилась благоприятная психологическая 
атмосфера, способствующая включению 
взрослого человека в новый вид деятельно-
сти. Одна из проблем, возникающих в про-
цессе перехода от трудовой деятельности к 
физической подготовке, – это проблема пе-
ремотивации. Чаще всего навыки обучения 
чему-либо во взрослом состоянии утрачены, 
в связи с чем требуется некий адаптацион-
ный период, в течение которого произойдет 
перестройка на новый вид деятельности [2]. 

Главные психологические сложности, 
которые могут возникнуть в процессе под-
готовки, – это нежелание изменять при-
вычный образ жизни, сомнение в своих 
способностях, страх оказаться хуже других. 

Успешность процесса физической под-
готовки будет зависеть от степени тяжести 
труда, нагрузки в быту, наличия свободного 
времени, а также доступности необходимой 
материальной базы. 

Взрослые обучающиеся отличаются 
наличием производственного и образова-
тельного опыта, а также мотивацией к обу-
чению. Эти факторы могут как способство-
вать, так и препятствовать успешному обу-
чению. В связи с этим необходимо не толь-
ко предупредить возникновение возмож-
ных проблем, но и постараться превратить 
их в стимулы к обучению [15]. 

Имеющийся опыт. Наличие у человека 
навыков выполнять определенные двига-
тельные действия значительно сокращает 
срок тренировки. При этом неверно сфор-
мированные навыки могут вызвать значи-
тельные сложности, а переучивание занять 
определенное время. 

Предыдущее обучение. Негативный 
опыт обучения затрудняет успешное про-
движение, продлевая период подготовки, 
позитивный опыт – сокращает. 

Степень мотивации. Желание трени-
роваться, энтузиазм, проявляемый взрос-
лым, непосредственно зависит от того, чего 
он ожидает в перспективе. Возможно, что 
выполнение норм ГТО не является его собст-
венным желанием, а является указанием на-
чальства. В этом случае человек может скры-
вать свое недовольство под видом неспособ-
ности выполнить то или иное действие. 

Возраст. Обучение взрослых, а осо-
бенно лиц пожилого возраста, является 
специфичной задачей. Обычно люди стар-
шего возраста учатся медленнее и требуют к 
себе повышенного внимания. 

Объединение людей разного возраста в 
одну группу часто приводит к общему раз-
очарованию, низким результатам, дополни-
тельным затратам времени. В связи с этим 
возрастная однородность группы является 
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предпочтительной. Если выполнить это ус-
ловие невозможно, то следует отдавать 
предпочтение индивидуальной подготовке. 

Взрослые люди имеют сложившиеся 
жизненные ценности и установки, поэтому 
часто в процессе освоения нового они могут 
выставлять своеобразные барьеры воспри-
ятия. К таким барьерам относятся предубе-
ждение против перемен, внутренняя неуве-
ренность, утрата ученических умений [4; 3]. 

Комплекс ГТО имеет своей целью не 
только укрепление здоровья, но и воспита-
ние патриотизма и гражданственности, мо-
тивации к ведению здорового, спортивного 
образа жизни [11]. Однако воспитание 
взрослых является сложным и малоизучен-
ным процессом. Главная сложность заклю-
чается в том, что у взрослого человека име-
ется уже устоявшаяся система взглядов, 
убеждений и ценностей. В связи с этим фи-
зическое воспитание, реализуемое в про-
цессе подготовки к выполнению норм ГТО, 
должно быть направлено на формирование 
потребностей и развитие личных качеств, 
способствующих правильному физическому 
развитию. Направленность на ведение здо-
рового образа жизни, в отличие от школь-
ников и студентов, должна носить не ин-
формирующий характер, а способствовать 
утверждению идеала и норм здоровой и 
гармоничной жизни [15; 4; 1]. 

В современных условиях сохранение 
здоровья работников, а также формирова-
ние установок на ведение здорового образа 
жизни, является одной из важных задач, 
реализуемых на различных мероприятиях. 

Приказом Минтруда России от 16 июня 
2014 г. № 375н «О внесении изменения в 
Типовой перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков» действую-
щий перечень дополнен реализацией меро-
приятий, направленных на развитие физи-
ческой культуры и спорта в трудовых кол-
лективах (пункт 32) [11]. 

Указанным нормативным пра-
вовым актом среди этих мероприя-
тий предусматриваются: 

– компенсация работникам оплаты 
занятий спортом в клубах и секциях; 

– организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий, в том 
числе мероприятий по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
включая оплату труда привлекаемых мето-
дистов и тренеров; 

– организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий (про-
изводственной гимнастики, лечебной физ-
культуры с работниками, которым по реко-
мендации лечащего врача и на основании 
результатов медицинских осмотров показа-
ны такие занятия), включая оплату привле-
каемых методистов, тренеров, врачей-
специалистов; 

– приобретение, содержание и обнов-
ление спортивного инвентаря; 

– устройство новых и (или) реконст-
рукция имеющихся помещений и площадок 
для занятий спортом; 

– создание и развитие физкультурно-
спортивных клубов, организованных в це-
лях массового привлечения граждан к заня-
тиям физической культурой и спортом по 
месту работы. 

Как известно, в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ (статья 226 ТК РФ) фи-
нансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда (в том числе вклю-
ченных в Типовой перечень) осуществляет-
ся в размере не менее 0,2% суммы затрат на 
производство продукции (товаров, услуг). 
При этом их реализация выгодна работода-
телю не только тем, что сотрудники сохра-
няют свое здоровье и работоспособность и 
получают  практически дополнительный 
социальный пакет, но и в финансовом пла-
не, поскольку затраты на осуществление 
мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда уменьшают налогооблагаемую 
базу при расчете налога на прибыль орга-
низации в составе прочих расходов, связан-
ным с производством и (или) реализацией 
продукции (товаров, услуг) на основании п. 
7 и 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ [16; 9]. 
Таким образом, развитие физической куль-
туры и спорта на предприятиях имеет для 
работодателя существенные плюсы. 

Однако развитие спорта в трудовых 
коллективах «тормозят» несколько причин. 
Главной причиной является нестабильная 
экономическая обстановка на предприяти-
ях. Руководство часто не хочет тратить сред-
ства на тренеров, методистов, спортивный 
инвентарь, а также создание спортивных 
клубов на производстве. Большая часть 
предприятий не имеет собственных спор-
тивных объектов, а высокая стоимость 
аренды не способствует широкому распро-
странению физической культуры [6; 5]. 

В связи с этим внедрение комплекса 
ГТО на производстве – это сложный про-
цесс, при реализации которого должны 
быть учтены как педагогические и психоло-
гические особенности контингента, так и 
экономическая составляющая. 
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ТРУДНОСТИ ПОСТСПОРТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спорт; институт спорта; профессиональный спорт; социализация в профес-
сиональном спорте. 

АННОТАЦИЯ. Современный профессиональный спорт становится неотъемлемой частью россий-
ского государства, индустрии развлечений, культуры и повседневной жизни россиян, занимает 
прочное место в экономике, политике, духовно-нравственном, идеолого-патриотическом развитии 
страны. Таким образом, институт профессионального спорта является крупной социальной «отрас-
лью», направленной на систематическое производство спортивного результата, который приобре-
тает не просто индивидуально-эстетическое, психологическое, но и экономическое, социальное, го-
сударственно-политическое, духовно-нравственное значение. Статья посвящена рассмотрению фе-
номена спорта в контексте социологической науки. Оценивается место и значение спорта в совре-
менном обществе. Рассмотрены основные подходы отечественных и зарубежных социологов к ана-
лизу спорта, спортивных взаимоотношений, институционализации спортивных практик и близких 
проблем: институциональный, социокультурный, структурно-функциональный, личностно ориен-
тированный. Особое внимание в статье уделяется анализу теоретической разработанности пробле-
мы социализации профессиональных спортсменов. С позиции социологии исследование трудно-
стей постспортивной социализации профессиональных спортсменов не столько затрагивает про-
блемы в жизни современного спортсмена, сколько раскрывает попытку социологического изучения 
данных проблем, а именно попытку построения модели социализации профессионального спорт-
смена в рамках социального института профессионального спорта, выявления и объяснения при-
чин трудности постспортивной социализации. Анализируется процесс профспортивной социализа-
ции и особенности, характерные для современной России. В результате авторы формулируют ряд 
актуальных на сегодняшний день проблем в сфере профессионального спорта: социально-
психологические проблемы спортсменов институциональной природы, сложности постспортивной 
адаптации, связанные со спецификой профессионально-спортивной социализации. 
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DIFFICULTIES IN AFTER-SPORTS SOCIALIZATION OF PROFESSIONAL SPORTSMEN  
IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

KEYWORDS: sports; sports institute; professional sports; socialization in professional sports. 

ABSTRACT. Professional sport today is an inceparable part of Russia, of the industry of entertainment, cul-
ture and daily life of the Russians; it also occupies a significant place in economics, politics, spiritual, ideo-
logical and patriotic development of the country. The institute or professional sport is a large social 
“branch” aimed at stable results in sport, which, except for individual-aesthetic and psychological value, 
plays a role in economic, social, political and moral spheres. The article studies the phenomenon of sport 
in the context of social sciences. The role of sport in the modern society is discussed. The authors ana-
lyse the main approaches of Russian and foreign sociologists to the analysis of sport, sport relations, in-
stitutional sport practices and related problems: institutional, social and cultural, structural and func-
tional, person-oriented. Special attention is paid to the analysis of theoretical bases of the problem of 
socialization of professional sportsmen. From the point of view of sociology, the study of the problems of 
after-sport socialization of professional sportsmen is not the analysis of the problems of the sportsman, 
but it is an attempt to study these problems from sociological point of view, in other words it is an at-
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tempt to create a model for socialization of professional sportsmen held by social institute of profession-
al sport, besides it is an attempt to reveal and explane the causes of the difficulties of socialization. So-
cialization of professional sportsmen, characteristic of modern Russia is studied. In conclusion the au-
thors enumerate important problems that exist in the sphere of professional sport: social and psycholog-
ical problems of sportsmen, defficulties in after-sport adaptation connected with the specificity of pro-
fessional and sport socialization. 

ыделяются следующие основные 
научно-теоретические направле-

ния социологических исследований спорта 
как социального института в системе обще-
ственных взаимоотношений: 

– основы институциональной тео-
рии заложены на рубеже XIX–XX вв. в тру-
дах Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
Т. Веблена, Т. Парсонса. Г. Спенсер являет-
ся основоположником учения о социальных 
институтах. Определенный вклад в разви-
тие теории социальных институтов внесли 
Э. Дюркгейм и М. Вебер. Их идеи стали тео-
ретической базой современных институ-
циональных концепций. В социологической 
науке уже имеются работы, в которых ана-
лизируется социальная структура и процес-
сы, проблемы, место спорта как социально-
го института в развитии общества и лично-
сти. В частности, эти проблемы рассматри-
вались и анализировались отечественными 
социологами, теоретиками и практиками 
физической культуры и спорта (А. Г. Ан-
типьев, И. А. Арнольдов, Е. В. Боголюбова, 
А. П. Бондарчук, И. М. Быховская, Н. Н. Ви-
зитей, Л. С. Выготский, Д. М. Давыдов, 
В. М. Дьячков, В. И. Жолдак, Н. В. Зимкин, 
Н. С. Злобин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, 
Л. П. Матвеев, В. В. Петровский, В. Н. Плато-
нов, И. П. Ратов, В. И. Столяров, З. И. Файн-
бург, В. С. Фарфель, С. В. Янанис и др.). Се-
мья в качестве основного субъекта воспроиз-
водства социально-профессиональной струк-
туры российского общества, значение этой 
первичной ячейки в становлении и транс-
формации общественной жизни в целом и в 
воспроизводстве физической культуры ин-
дивидами находим в работах ведущих рос-
сийских социологов Г. М. Андрева, Е. П. Ан-
тонова, И. В. Бестужева-Лады, К. Г. Барба-
кова, С. И. Голода, М. К. Горшкова, Г. В. Оси-
пова, Г. Н. Соколова, П. Сорокина, А. Т. Хар-
чева и др.; 

– анализ парадигматический основы 
спорта как многомерного и комплексного 
социально-культурного явления проводи-
ли П. Бурдье, К. Бене, Г. Хоффман, Г. Хааг, 
Р. Морган, К. Мейер, Р. Ротхиг, М. Хоркхай-
мер, В. Гумбольдт, К. Бетте, К. Хайнеманн, 
Х. Альтенбергер, из российских авторов – 
Д. И. Дубровский, А. Г. Здравомыслов, 
Э. В. Ильенков, И. С. Кон, В. В. Орлов, 
Г. П. Щедровицкий, В. А. Ядов и др. Позна-
ние спорта включено в широкую социально-
политическую систему: ценности и функции 

в спорте в конкретную историческую эпоху 
или в обществе можно обосновывать гос-
подствующей культурной парадигмой; по-
ощрение высоких достижений и оценку со-
циальных процессов в спорте следует обос-
новывать парадигмой социально-структур-
ной платформы; понимание ответственно-
сти за индивидуальное действие в спорте и 
понятия «зрелый атлет» – парадигмой 
личностной платформы; проблематику те-
ла – поведенческого организма – парадиг-
мой органической платформы; 

– генезис спорта в социокультурной 
системе современного общества изучали в 
своих работах А. Н. Бугреев, И. М. Быхов-
ская, А. Г. Егоров, М. А. Захаров, Л. Кун, 
К. Лэш, П. Макинтош, О. А. Мильштейн, 
В. Михалин, Р. А. Пилоян, В. С. Родиченко, 
М. Я. Сараф, В. И. Столяров, Й. Хёйзинга, 
Н. Элиас, В. С. Якимович и др. Основу 
предметной области рассмотрения здесь 
составили вопросы, связанные с социокуль-
турной эволюцией спорта как элемента об-
щечеловеческой культуры, причинами цен-
ностной амбивалентности спорта, культур-
но-нормативной структурой спорта, куль-
турными нормами как атрибутами соци-
ального порядка, принципами фейр-плей, 
«надспортивными» нравственными норма-
ми и др.; 

– анализ места и роли физической 
культуры и спорта в организации досуго-
вой и рекреационной деятельности, в реа-
лизации творческого потенциала, в разви-
тии сущностных сил индивида представлен 
в работах Г. Е. Зборовского, Л. Н. Когана, 
Г. П. Орлова, В. С. Цукермана и др.; 

– особенности социальной структу-
ры и функционала современного россий-
ского спорта рассматривают в своих трудах 
К. Айзенберг, Л. В. Аристова, В. Г. Бауэр, 
В. Е. Борилкевич, П. А. Виноградов, С. И. Гу-
ськов, Р. Джексон, Б. В. Дубин, В. В. Зверева, 
Ф. Р. Зотова, А. С. Чинкин, А. А. Исаев, В. В. Ку-
зин, Н. В. Ларшина, С. Н. Литвиненко, 
Л. П. Матвеев, О. С. Метлушко, В. А. Поно-
марчук, В. С. Родиченко, К. Л. Стивенсон, 
В. Н. Супиков, А. Б. Суник, Ю. А. Фомин. 
В основном указанные авторы анализируют 
спорт как социальный институт, исследуют 
его внутреннюю структуру, выделяя при 
этом массовый спорт и фитнес, спорт выс-
ших достижений и олимпийский спорт, 
профессионально-коммерческий спорт и 
другие виды, изучают влияние националь-

В 
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ного менталитета на функционирование 
спорта, подробно анализируют внешние 
институциональные взаимосвязи спорта с 
институтами образования и здравоохране-
ния; предлагают социологические концеп-
ции участия государства в развитии спорта 
как актора большой политики, элемента 
экономической системы; рассматривают 
специфические функции массового спорта, 
спорта высших достижений, профессио-
нально-коммерческого спорта, а также воз-
можность дисфункциональных проявлений 
в спорте; 

– социально-психологические аспекты 
проблемы развития спорта, в том числе про-
фессионального, разрабатывали Л. И. Божо-
вич, Е. И. Головаха, А. М. Кухарчук, Т. В. Куд-
рявцев, В. С. Мухина, А. Б. Орлов, М. Х. Тит-
ма, А. Б. Ценципер, П. А. Шавир, И. Г. Шен-
дрик и др.; 

– развитие личности в спорте явля-
ется предметом изучения Т. Аияна, Н. В. Ба-
рышевой, Д. Биндера, Р. Бэрона, Л. Вакана, 
О. С. Васильевой, В. В. Гаврилюк, С. И. Гусь-
кова, М. Дупоны, А. Г. Егорова, М. А. Заха-
рова, Р. А. Исмаилова, В. С. Козловой, 
А. Г. Комкова, Г. Н. Коноваловой, А. А. Кото-
миной, Н. В. Ларшиной, Т. С. Лисицкой, 
И. А. Лубышева, О. А. Мильштейн, В. П. Мо-
ченова, Р. А. Пирожникова, В. А. Пономар-
чука, М. В. Спиреева и др. В трудах указан-
ных авторов нашли отражение проблемы 
социализации личности в рамках спортив-
ной деятельности, влияния ценностей об-
щества на воспитательную ценность спорта, 
кризиса спортивной карьеры, социальной 
адаптации спортсменов и спортсменок по-
сле завершения спортивной карьеры, 
трансформации ценностей в спортивной 
субкультуре, девиантного и криминального 
поведения спортсменов-единоборцев; 

– роль телесного развития личности 
тесно связывали с социальной адаптацией 
и развитием, самосовершенствованием 
личности в процессе спортивной деятельно-
сти И. М. Быховская, З. Кравчик и др. 

Подробный содержательный анализ 
трудов отечественных и зарубежных авто-
ров позволяет сделать вывод, что уже дос-
тигнуты определенные успехи в исследова-
нии институциональных проблем спорта, в 
том числе профессионального, включая ос-
новные вопросы, связанные с социализаци-
ей спортсменов в современных условиях. 

С позиции социологии тема трудностей 
постспортивной социализации профессио-
нальных спортсменов не может сводиться к 
рассмотрению проблем в жизни современ-
ных спортсменов. Социологическое изуче-
ние предполагает попытку построения мо-
дели социализации профессионального 
спортсмена в рамках социального инсти-

тута профессионального спорта, выявле-
ния и объяснения причин трудности пост-
спортивной социализации. 

Иными словами, речь идет о том, что 
профессиональный спортсмен после завер-
шения спортивной карьеры не может найти 
себя в ином виде деятельности или испы-
тывает в этом значительные трудности. 
Причины этого явления мы попытались 
объяснить с позиций институциональной 
социологической теории. 

Современный профессиональный спорт 
становится неотъемлемой частью россий-
ского государства, индустрии развлечений, 
культуры и повседневной жизни россиян, 
занимает прочное место в экономике, поли-
тике, духовно-нравственном, идеолого-
патриотическом развитии страны. Таким 
образом, институт профессионального 
спорта является крупной социальной «от-
раслью», нацеленной на систематическое 
производство спортивного результата, ко-
торый приобретает не просто индивидуаль-
но-эстетическое, психологическое, но и 
экономическое, социальное, государствен-
но-политическое, духовно-нравственное 
значение. 

Профессиональный спортсмен, с одной 
стороны, формирует элиту, с другой – явля-
ется производителем спортивного результа-
та (высокого спортивного достижения). 
Именно выдающийся результат выступает в 
качестве критерия профессионализма, при-
частности к спортивной элите и т. д. 

Вместе с тем с развитием инфраструк-
туры профессионального спорта растет и 
количество проблем, связанных с невыпол-
нением социальных ожиданий общества, 
спортивного сообщества и самих профес-
сиональных спортсменов, а также с трудно-
стями их дальнейшей, вторичной, «вне-
спортивной» социализации (носящими, 
несомненно, институциональный характер). 

В противоречивом характере социали-
зации спортсменов в рамках института 
профессионального спорта и заключается, 
на наш взгляд, актуальная социальная про-
блема, связанная с функционированием 
соответствующей отрасли в современном 
российском обществе. При этом комплекс-
ный социологический анализ профессио-
нального спорта связан с рядом трудностей, 
вытекающих из специфики институцио-
нальной организации самого профессио-
нального спорта как сферы общественных 
отношений. 

Во-первых, профессиональный спорт 
представляет собой закрытую область для 
изучения. Жизнь профессионального 
спортсмена предполагает крайне высокую 
загруженность (сборы, систематические 
тренировки и т. д.), постоянные психологи-
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ческие стрессы, а значит сложность совме-
щения на профессиональном уровне спор-
тивной и научной деятельности, сложность 
осуществления компетентного включенного 
социологического наблюдения. Таким обра-
зом, занимаясь социологическими аспекта-
ми профессионального спорта, исследова-
тель должен находиться «внутри» профес-
сионального спорта, чтобы понять смысл и 
оценить значение норм, ценностей, стерео-
типов поведения, характера и специфики 
возникающих проблем и противоречий. 

Во-вторых, проблема исследования 
профессионального спорта носит междис-
циплинарный характер, что предопределя-
ет трудность выбора подходов к социологи-
ческому анализу. 

Таким образом, огромное экономиче-
ское, политическое, духовно-нравственное 
значение профессионального спорта в жиз-
ни российского общества, а также ключевая 
роль данного института в социализации мо-
лодых спортсменов и их маргинализации, в 
трансформации социальной структуры об-
щества, междисциплинарность и скрытость 
данного вида отношений от глаз ученых-
социологов предопределяют актуальность 
комплексного анализа института профес-
сионального спорта в системе общественных 
отношений в современной России. 

Скажем несколько слов о методике 
анализа. Социологическое изучение осо-
бенностей социализации спортсмена в рам-
ках института профессионального спорта в 
современной России, выявление и объясне-
ние сути социальных противоречий, возни-
кающих в ходе данного процесса, предпола-
гают несколько исследовательских этапов. 

Для начала необходимо определить 
структуру института профессионального 
спорта, его отношения с институтом спорта 
и физической культуры общества с позиций 
различных социологических теорий. Затем 
нужно выбрать подходящее социологиче-
ское определение профессионального спор-
та, проанализировать взаимоотношения 
института профессионального спорта с дру-
гими социальными институтами, такими 
как институт семьи профессионального 
спортсмена, институт физической культуры 
и др. Далее, учитывая особенности норма-
тивно-ценностного кодекса профессио-
нального спортсмена, важно грамотно по-
строить комплексную социологическую мо-
дель «социализации профессиональных 
спортсменов», описав при этом особенности 
социализации личности в рамках института 
профессионального спорта. Наконец, необ-
ходимо выявить и объяснить природу соци-
альных противоречий, возникающих в ходе 
социализации спортсменов-профессионалов, 
спрогнозировать основные социальные по-

следствия, к которым приводят выявленные 
в ходе моделирования противоречия, и, 
разработав систему социолого-эмпириче-
ских индикаторов и показателей, осущест-
вить эмпирическую апробацию теоретиче-
ской модели. 

Определим несколько принципиаль-
ных моментов, характеризующих и предо-
пределяющих наличие трудностей внеспор-
тивной социализации. 

Профессиональный спорт включен в 
систему политических и социально-эконо-
мических отношений. С одной стороны, 
спорт свидетельствует о полноценном раз-
витии государства (наряду с общедоступ-
ными сферами культуры, здравоохранения, 
образования, соцобеспечения и т. д.) – 
в данном случае спортсмен занимается сво-
ей деятельностью на благо России, пред-
ставляет ее интересы, защищает честь стра-
ны и т. д. 

Система российского спорта осуществ-
ляет, таким образом, социально-политиче-
скую функцию. Развитие спорта в стране 
является одним из показателей ее состоя-
тельности как цивилизованного, демокра-
тического государства. 

С другой стороны, современный, в том 
числе и российский, спорт является неотъ-
емлемой частью индустрии развлечений, а 
следовательно, выполняет коммерческую 
функцию. В коммерческом спорте спортив-
ное достижение не только носит социально-
политическое значение, но и является про-
дуктом рынка развлечений. Кроме того, 
если рассматривать профессиональный 
спорт и его институциональную основу с 
позиций социальной концепции общества 
потребления, то очевидно, что спортивная 
отрасль производит социальный продукт в 
виде спортивного результата. 

Здесь, конечно, не стоит забывать о 
том, что социальная группа профессио-
нальных спортсменов неоднородна – мож-
но выделить по крайней мере три основных 
подгруппы: 

– представители спорта высших дос-
тижений (звезды спорта); 

– представители «коммерческого» 
спорта: футболисты, хоккеисты, фи-
гуристы, боксеры и т. д., т. е. зре-
лищных видов спорта; 

– составляющие основную массу пред-
ставители «повседневного» профес-
сионального спорта, своеобразные 
«отраслевики», если можно так вы-
разиться. 

Основная причина трудностей социа-
лизации после окончания спортивной карь-
еры обусловлена институциональной при-
родой профессионального спорта. О чем 
здесь идет речь? По нашему мнению, ин-
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ститут профессионального спорта не спо-
собствует приобретению спортсменами 
коммуникативных навыков, которые бы 
позволили им выстраивать новые социаль-
ные отношения взамен спортивных, зани-
маться иной социально-эффективной дея-
тельностью (направленной на удовлетворе-
ние базовых социальных и иных потребно-
стей). Спортсмен не привык сам заботиться 
о себе, своем достатке, быте, он не может 
адаптироваться к сложным социальным 
условиям. При этом здесь речь не идет о 
том, что спортсмен не умеет бороться с 
трудностями. Просто на протяжении карье-
ры он намеренно ограждается от решения 
насущных социальных проблем и потому, 
будучи физиологически адаптивным и раз-
витым, оказывается с общественной точки 
зрения неадаптивным и несамостоятель-
ным, в итоге – несостоятельным в социаль-
ном, профессиональном, жизненном плане. 
В процессе личностного становления спорт-
смена культивируются в основном те соци-
альные навыки, которые необходимы для 
успешной спортивной карьеры, работы на 
спортивный результат. Спортсмен оказы-
вается в изолированном социальном про-
странстве профессионального спорта и 

практически не имеет возможности контак-
та с иной реальностью (нет ни времени, ни 
необходимости). В этом, как нам кажется, и 
заключается особенность профессиональ-
ной социализации спортсмена, становления 
его личности. Подобная ситуация обуслов-
ливает принципиально иной характер его 
вторичной, постспортивной профессио-
нальной социализации. Поэтому существует 
большая разница в переквалификации, 
скажем, профессионального менеджера 
крупной торговой компании или предпри-
нимателя и профессионального военного 
или спортсмена (особенности социализации 
двух последних во многом, как нам кажется, 
совпадают). 

Итак, в социальном плане современ-
ный спортсмен-профессионал оказывается 
односторонне развитым. Вот что мы имеем 
в виду, говоря об отсутствии у спортсмена 
социально-коммуникативных навыков. Оче-
видно, научная работа в данном направле-
нии позволяет взглянуть по-новому на от-
ношения в сфере профессионального спор-
та, а также на пути решения проблем вне-
спортивной, вторичной профессиональной 
социализации представителей данной сис-
темы. 
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доровления различных категорий трудоспособного населения с учетом специфики их деятельности. 
Конечно, сложно разработать инструкции применительно ко всем обстоятельствам, но в контексте 
целей и задач ВФСК ГТО определенные формы организации учебно-тренировочного процесса 
имеют приоритетное значение. В предлагаемой статье на примере Уральского государственного пе-
дагогического университета раскрывается потенциал секции оздоровительной физической культу-
ры (ОФК) – организованной формы физкультурной деятельности женщин, работающих в системе 
образования, – в решении целевых задач ВФСК ГТО. 
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ABSTRACT. Growth of the number of people regularly going in for physical culture and sports in the Rus-
sian Federation and strengthening of the nation’s health are the main goals of the All-Russian Sports Com-
plex “Ready to Work and Defense” (GTO). In connection with this there arise a multitude of problem ques-
tions in relation to the forms, programs and methods of realization of these goals. In particular, it is im-
portant to decide what forms and methods of organization of physical culture and sports activities are op-
timal for raising the level of physical fitness and health improvement of various sections of the working 
population with regard to their professional activity. 
Of course it is difficult to work out instructions for all cases, but in the context of the goals and tasks of the 
ARSC GTO certain forms of organization of the learning-training process have definite priority. The given 
article reveals the potential of work of the group of health improving physical training as a special form of 
physical culture activity of women working in the sphere of education for the achievement of the goals and 
tasks of the ARSC GTO by the example of the Ural State Pedagogical University. 

ля успешного выполнения норма-
тивов ВФСК ГТО человеку как ми-

нимум необходимо обладать достаточным 
уровнем развития физических и волевых 
качеств и владеть военно-прикладными на-
выками (стрельба, туризм). Если для фор-
мирования военно-прикладных навыков 
требуется специфическая подготовка, то с 
развитием физических качеств, на первый 
взгляд, всё просто: тренируйся и достиг-
нешь нужного результата. Однако, к приме-
ру, среди женщин, работающих в УрГПУ, 
систематически занимается физической 
культурой и спортом лишь небольшой про-
цент, а из тех, кому больше тридцати лет, 
вообще единицы. Можно предположить, 
что значительная часть женщин, работаю-
щих в образовательных учреждениях (далее 

ОУ) страны, на данный момент к успешно-
му выполнению нормативов комплекса ГТО 
физически не готова. 

Повсеместное внедрение комплекса 
ГТО, являющегося мощным стимулом к 
улучшению своей физической формы, 
предполагает значительное увеличение ко-
личества граждан, желающих заниматься 
физической культурой и спортом на посто-
янной основе, в том числе и в ОУ. Школь-
ники, студенты и другие категории учащих-
ся, как правило, имеют возможность зани-
маться физической культурой в ходе учеб-
ного процесса, но как и где осуществлять 
физкультурно-спортивную деятельность 
работникам ОУ? 

Рассмотрим три возможных варианта ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса. 

Д 

© Суетин П. С., 2015 
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1. Самостоятельная физическая под-
готовка. К данному варианту относится 
любая целенаправленная деятельность по 
саморазвитию физических качеств, осуще-
ствляемая без привлечения специалистов в 
сфере физического воспитания (тренеров, 
инструкторов и т. п.). Основное преимуще-
ство самостоятельных тренировочных заня-
тий заключается в возможности подбора 
для их проведения удобного времени и 
комфортных условий (а нередко и в бес-
платности). Но самостоятельная физиче-
ская подготовка целесообразна только лишь 
при условии наличия у занимающегося дос-
таточного уровня компетентности в сфере 
физического воспитания. В противном слу-
чае такой вариант физической подготовки 
неприемлем, так как в лучшем случае он 
будет малоэффективен или не принесет ни-
какого результат, а в худшем – вреден для 
здоровья занимающегося. 

Под компетентностью подразумевается 
совокупность фундаментальных теоретиче-
ских знаний и качественного практического 
опыта в заданной области. Лица, не зани-
мающиеся физической культурой и спор-
том систематически, априори не компе-
тентны в данной сфере, и самостоятельная 
физическая подготовка им не подходит. 

2. Организованная физкультурно-
спортивная деятельность вне ОУ. При 
таком варианте развитие физических ка-
честв осуществляется в рамках упорядочен-
ного учебно-тренировочного процесса, реа-
лизуемого в системе какой-либо сторонней 
организации, для которой нередко предос-
тавление услуг в сфере физической культу-
ры и спорта является основным видом дея-
тельности. Сюда относятся различные физ-
культурно-спортивные общества и клубы, 
специализированные секции, фитнес-
клубы, бассейны и пр. 

Важнейший положительный фактор 
организованной физкультурно-спортивной 
деятельности, определяющий ее эффектив-
ность, выражается в реализации учебно-
тренировочного процесса под руководством 
квалифицированного специалиста в облас-
ти физической культуры и спорта. 

В качестве возможных недостатков вы-
делим следующие факторы: 

– сложности, связанные с совмещени-
ем тренировочных занятий с основ-
ной трудовой деятельностью; 

– значительные финансовые расходы, 
связанные с оплатой услуг в сфере 
физической культуры и спорта; 

– ограниченный выбор (характерно для 
небольших населенных пунктов). 

Очевидно, что указанные недостатки 
могут создать определенные затруднения, 
но данный вариант потенциально эффекти-

вен и в принципе подходит для всех катего-
рий граждан, желающих систематически 
заниматься физической культурой и спор-
том, в том числе и для работников ОУ. 

3. Организованная физкультурно-спор-
тивная деятельность, реализуемая на ба-
зе ОУ. Здесь подразумеваются различные 
физкультурно-спортивные коллективы, 
клубы, команды и секции, функционирую-
щие на базе ОУ. Данный вариант также ха-
рактеризуется наличием упорядоченного 
учебно-тренировочного процесса под руко-
водством квалифицированного специалиста 
в области физической культуры и спорта, и 
по потенциалу эффективности он сопоста-
вим с предыдущим вариантом. 

Организованная в ОУ физкультурно-
спортивная деятельность создает ряд выгод 
и преимуществ как для его работников: 

– обеспечивает доступность и удобст-
во совмещения тренировочных за-
нятий с основной трудовой деятель-
ностью; 

– не предполагает значительных ма-
териальных затрат на физкультур-
но-спортивную деятельность; 

– способствует позитивному общению 
с коллегами; 

– предусматривает поощрения от руко-
водства ОУ (к примеру, за успешное 
выступление на соревнованиях), – 

так и для самого ОУ: 
– содействует формированию прести-

жа и имиджевой привлекательности 
ОУ как для общественности, так и 
для персонала данного учреждения; 

– способствует улучшению морально-
психологического климата в кол-
лективе ОУ; 

– оказывает положительное воздейст-
вие на эффективность трудовой дея-
тельности работников. 

В качестве недостатка можно указать 
на то, что, как правило, выбор видов физ-
культурно-спортивной деятельности в ОУ 
крайне ограничен. 

Очевидно, что данный вариант органи-
зации учебно-тренировочного процесса яв-
ляется для работников ОУ оптимальным 
способом занятий физической культурой и 
спортом, в том числе и для подготовки к 
выполнению нормативов комплекса ГТО. 
Физкультурно-спортивная деятельность, ор-
ганизованная в ОУ, является одним из пер-
спективных средств в решении целевых за-
дач ВФСК ГТО по увеличению числа граж-
дан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, и укреплению 
здоровья населения, применительно к гра-
жданам, работающим в системе образова-
ния. Однако следует отметить, что для ре-
шения данных задач необходимо значи-
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тельно расширять физкультурно-спортив-
ную деятельность в ОУ за счет: 

– увеличения количества и разнооб-
разия секций, клубов, команд и т. п.; 

– стимулирования работников к сис-
тематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

В соответствии с целями и задачами, 
возложенными на УрГПУ как на регио-
нального оператора внедрения и реализа-
ции ВФСК ГТО в Свердловской области, в 
апреле 2015 г. на базе ИФК УрГПУ была 
создана экспериментальная секция ОФК. 
Учебно-тренировочный процесс, реализуе-
мый в рамках секции ОФК, направлен на 
решение следующих задач: 

– привлечение к систематическим за-
нятиям физической культурой ра-
ботников УрГПУ; 

– укрепление здоровья занимающихся; 
– повышение физической подготов-

ленности занимающихся (до уровня, 
необходимого для успешного выпол-
нения нормативов комплекса ГТО); 

– популяризация ВФСК ГТО и пропа-
ганда ЗОЖ. 

Контингент занимающихся: 
– категория населения – работники 

ОУ (УрГПУ); 
– количество – 15–20 человек; 
– пол – женщины; 
– возраст – 20–40 лет; 
– характер трудовой деятельности – 

малоподвижный; 
– систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом – нет; 
– уровень развития физических ка-

честв – низкий; 
– состояние здоровья – без патологий. 
Программой учебно-тренировочного 

процесса предусмотрено три практических 
тренировочных занятия в неделю. Место 
проведения – учебно-спортивный комплекс 
УрГПУ, также предусмотрены практические 
занятия на улице. Для удобства занимаю-
щихся тренировки в рабочие дни проводят-
ся в вечернее время. 

Основу содержания тренировочных за-
нятий составляют общеразвивающие физи-
ческие упражнения, силовые упражнения с 
отягощением и упражнения на гибкость. 
Общеразвивающие упражнения проводятся 
в подготовительной (разминочной) части, 
а упражнения на гибкость (растяжка, 
стрейчинг) – после силовых упражнений и 
в заключительной (заминочной) части тре-

нировки. В качестве отягощения использу-
ются вес собственного тела (частей тела) и 
различный спортивный инвентарь (ганте-
ли, гири, диски, грифы и т. п.). В ходе заня-
тия упражнения с отягощением выполня-
ются для всех основных мышечных групп. 
Режим выполнения силовых упражнений – 
статодинамический (большое количество 
повторений в ограниченной амплитуде). 
Особое внимание уделяется правильной 
технике выполнения упражнений и контро-
лю дыхания. При выполнении упражнений 
с отягощением исключаются задержки ды-
хания и высокая интенсивность для того, 
чтобы предотвратить резкое увеличение 
артериального давления и ЧСС. Позитив-
ная фаза упражнения (сокращение мышц, 
усилие) выполняется на выдохе, а негатив-
ная фаза (уступающая работа) – на вдохе. 
Также содержание тренировочных занятий 
предусматривает циклическую нагрузку 
аэробного характера (бег, ходьба, прыжки 
со скакалкой и т. п.). 

Помимо практических занятий, в сек-
ции ОФК проводятся теоретические занятия 
по тематике ЗОЖ. Особый интерес у зани-
мающихся вызывают занятия по организа-
ции правильного питания. 

По состоянию на ноябрь 2015 г. в сек-
ции ОФК на постоянной основе занимаются 
порядка 15 человек. И это при том, что сек-
ция создавалась в качестве эксперимен-
тальной, и информация о наборе в группу 
широко не распространялась. Очевидно, 
что при более усиленном оповещении о на-
боре в подобные группы количество жен-
щин, желающих посещать данные занятия, 
значительно увеличится. 

Женщины, занимающиеся в секции 
ОФК, высоко оценивают значимость данной 
деятельности. В качестве результатов они 
отмечают позитивные изменения в функ-
циональном состоянии организма, физиче-
ской форме и психологическом фоне. Также 
они выражают готовность к продолжению 
посещения занятий в рамках секции ОФК 
на постоянной основе. 

Следовательно, секция ОФК является 
востребованной и перспективной формой 
организованной физкультурно-спортивной 
деятельности в контексте решения целевых 
задач ВФСК ГТО по оздоровлению населе-
ния и привлечению граждан к систематиче-
ским занятиям физической культурой и 
спортом в системе образования. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы влияния вокально-ритмической гимнастики на здоровье 
человека. Прослеживается взаимосвязь физической и музыкальной культуры в воспитании детей. 
Подчеркивается значимость физкультурной зарядки для укрепления здоровья и подготовки к раз-
личным видам деятельности. Объясняется роль мышечного взаимодействия в пении и движении. 
Отмечается, что нарушения в органах голосообразования могут влиять на работоспособность людей 
самых разных профессий. Поэтому важна тренировка голоса как для музыкантов, так и для спорт-
сменов, а также при обучении балетному искусству и другим видам деятельности. Показывается це-
лесообразность тренировки певческого дыхания в сочетании с различными мышечными движе-
ниями корпуса ученика. Анализируются различные дыхательные и артикуляционные гимнастики, 
что позволяет создать и проверить на практике в школьных и студенческих аудиториях гимнастику 
голоса – «физвокализ». Она включает вокально-ритмические упражнения на различные гласные 
звуки в сочетании с легкими движениями всего корпуса. Такие движения создают биоакустический 
резонанс в организме человека. Показано, что голосовые вибрации положительно воздействуют на 
все внутренние органы. Зафиксирован положительный эффект вибрационной голосовой гимнасти-
ки в работе со школьниками и студентами педагогического вуза. Рекомендуется включать голосо-
вую гимнастику в учебный процесс. 
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ABSTRACT. The article deals with the questions of the influence of vocal and rhythmic gymnastics upon 
human health. It traces the relationship of physical and musical culture in the upbringing of children. The 
authors stress the significance of physical exercise for health preservation and preparation for different ac-
tivities. They reveal the role of muscle interplay in singing and movement. It is noted that impairments in 
the organs of voice production can affect the performance of people in different professions. Therefore, 
training the voice is important for both musicians and athletes, as well as in teaching the art of ballet and 
other activities. The article demonstrates the necessity of training singing breathing in combination with 
various muscle movements of the student’s body. The article analyzes various breathing and articulation 
exercises that allow the teacher to create and test in practice at school and in student auditoriums the gym-
nastics of the voice. It includes vocal and rhythmic exercises on different vowels in conjunction with slight 
movements of the whole body. These movements create bio-acoustic resonance in the human body. It is 
shown that vocal vibration has a positive effect on all internal organs. It reports positive effects of vibro-
gymnastics for schoolchildren and students of pedagogical higher school. It is recommended to include 
gymnastics of the voice in the learning process. 

ыло время, когда в нашей стране 
миллионы людей самого разного 

возраста приобщались к утренней гимна-
стике. Многие справедливо называли ее 
зарядкой, т. е. подготовкой к различным 
видам трудовой деятельности. Действи-
тельно, утренняя гимнастика – это зарядка 
бодростью, свежестью, активностью на весь 

предстоящий день. Известно, что даже лю-
ди тренированные, физически крепкие, за-
нимающиеся напряженным умственным 
трудом, после нескольких часов работы на-
чинают чувствовать тяжесть в голове: мозг 
устает. Но уже в далеком прошлом замети-
ли, что соответствующим образом органи-
зованные движения улучшают деятельность 

Б 
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мозга и всех систем организма. Сейчас не 
сомневаются, что физическая культура спо-
собствует развитию организма и формиро-
ванию двигательных качеств человека, его 
силы, быстроты, ловкости и выносливости. 
Если человек физически тренируется, то он 
укрепляет не только силу своих мышц, но и 
работу сердца, тонизирует всю нервную 
систему. Комплекс утренних физических 
упражнений недаром называют зарядкой. 

Вспомним, что в советское время на 
производстве, да и в учебных заведениях, 
делались перерывы для проведения физ-
культурной зарядки. Нередко эта зарядка 
проводилась в определенном ритме под му-
зыкальное сопровождение. Она снимала 
утомляемость, способствовала укреплению 
организма. Нам известно, что в некоторых 
общеобразовательных школах в те времена 
проводилась и вокально-ритмическая гим-
настика. Инициатором ее был учитель пе-
ния общеобразовательной школы в г. Гат-
чина Д. Е. Огороднов [9]. Положительные 
результаты от таких упражнений были 
весьма убедительны. У всех учеников дан-
ной школы в результате ежедневных во-
кально-ритмических упражнений форми-
ровался красивый тембр голоса, и, что было 
тогда весьма удивительно и особенно важ-
но, они меньше болели, а у многих менялось 
поведение, становился более спокойным, 
уравновешенным характер. Некоторые педа-
гоги замечали, что в результате вокально-
ритмической гимнастики (включающей дви-
жение руки и корпуса) у учеников развивался 
и интеллект. Что же происходит в результате 
голосовой гимнастики, при соединении пе-
ния с различными мышечными движениями 
всего корпуса человека? 

Чтобы убедиться в практических воз-
можностях гимнастики голоса и рацио-
нально ее использовать, обратим внимание 
на физиологическое воздействие голоса на 
организм. 

Наш голос, его тембр – вне зависимо-
сти от того, что именно мы говорим – несет 
в себе по характеру звучания максимум ин-
формации о нашем внутреннем психиче-
ском и физическом состоянии. Известны 
примеры как отрицательного, так и поло-
жительного воздействия различных трудо-
вых движений на голос, а также обратный 
процесс – влияние голосообразования на 
мышечную работу наших внутренних орга-
нов. Нарушения в органах голосообразова-
ния могут повлиять на работоспособность 
людей самых разных профессий. Например, 
специалистами спорта замечено, что пато-
логические явления в голосообразовании, 
такие как спазм гортани, могут резко сни-
зить результативность спортсменов. Музы-
канты-исполнители тоже замечали, что не-

поладки в работе голосового аппарата от-
рицательно сказываются на их технике, на 
работе мышц рук. Если играть на форте-
пиано или на каком-либо струнном музы-
кальном инструменте при больном горле, 
устают руки. Особенно такие нарушения 
касаются дирижеров-хормейстеров, про-
фессия которых требует постоянного взаи-
модействия мышечного аппарата гортани, 
рук и всего корпуса. Сложные процессы 
взаимодействия голоса с другими мышцами 
наблюдаются и при обучении балетному 
искусству. Интерес в этом отношении пред-
ставляет опыт практической работы препо-
давателей Московского хореографического 
училища Е. А. Поповой (1968) и Е. А. Лукья-
новой (1979). Работая в училище препода-
вателем фортепиано, Елена Яковлевна По-
пова заметила, как дети бывают переутом-
лены после уроков танца. Она занялась по-
иском способов экономии сил учащихся, 
повышения работоспособности. Для борьбы 
с мышечным утомлением танцоров Е. По-
пова решила воспользоваться дыхательной 
гимнастикой, разработанной еще в начале 
XX в. оперным певцом одного из театров 
Германии Лео Кофлером [3]. В России эта 
гимнастика стала известна благодаря его 
ученице Ольге Георгиевне Лобановой, ко-
торая описала методику дыхания в книге 
«Правильное дыхание, речь и пение» [5]. 
Дыхание по предложенной системе склады-
вается не из двух, как мы привыкли думать, 
моментов (фаз) – вдоха и выдоха, а из трех: 
1) выдох через сомкнутые губы, 2) пауза, 
3) легкий носовой вдох. Такое дыхание че-
ловек использует в крепком сне, оно обес-
печивает полноценный отдых. 

Эта дыхательная гимнастика успешно 
использовалась Е. А. Лукьяновой при обу-
чении детей балетному искусству. Упражне-
ния строились с чередованием тренировки 
трехфазного дыхания в речи, в пении и в 
движении. В методическом пособии Е. А. Лу-
кьяновой «Дыхание в хореографии» объяс-
няется эффективность использования тако-
го дыхания: «При физической нагрузке 
одышка, чрезмерная потливость и краснота 
лица вызываются тем, что в организме на-
капливается избыток углекислоты. Длин-
ный упругий выдох хорошо очищает от нее 
легочные пузырьки (альвеолы), вдох же по-
сле паузы заполняет их достаточным коли-
чеством кислорода. При этом сердце рабо-
тает лучше и организм человека значитель-
но меньше утомляется. Отсюда можно сде-
лать вывод, что при тренировках очень 
важно учиться длинному ровному выдоху. 
Вдох же должен быть непроизвольным, ру-
ководить им не следует. Очень важна вто-
рая фаза – пауза. Она подсказывает, когда и 
сколько нужно вдохнуть. Третья фаза – ес-
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тественный вдох – производится автомати-
чески, не переполняя чрезмерно легкие» [6, 
с. 9]. Е. А. Лукьянова обращает внимание на 
то, что вдох делается носом, а не ртом, но 
вреден искусственный, чрезмерный вдох, 
шумный, сопровождающийся сопеньем но-
са. Мы же склонны считать, что навык но-
сового дыхания необходимо тренировать 
всем с детства: такой тип дыхания важен не 
только для учеников балетного искусства, 
но и при обучении искусству сценической и 
вокальной речи, а также для спортсменов. 
Обращает внимание Е. А. Лукьянова и на 
тренировку длинного упругого выдоха. 
В пении без этого тоже не обойтись. В хоре 
певцы используют даже так называемое 
«цепное дыхание», которое создает опреде-
ленный эмоциональный настрой, непре-
рывность звучания, чувство успокоения. 
Можно заметить, что в освоении дыхания у 
танцоров и певцов много общего. В пособии 
Е. А. Лукьяновой описано множество раз-
личных упражнений, организующих голо-
сообразование, тренирующих голосовой 
аппарат: выдох на согласный и гласных 
звуках, тренировка мускулатуры зева, уп-
ражнения на опору дыхания и экономный 
выдох, дыхание при прыжках и при беге, 
дыхание под музыку, пение с движением 
и т. п. [6]. 

Описанные выше гимнастики могут 
представлять интерес и для певцов, кото-
рым приходится сопровождать свое пение 
движениями. Затронув проблему взаимо-
действия голоса и движения, обратим вни-
мание и на дыхательные гимнастики, раз-
работанные другими авторами. Их немало: 
дыхательная гимнастика А. Н. Стрельнико-
вой, К. П. Бутейко, Каролиса Динейки [2], 
Нэнси Зи [8], метод дыхания А. А. Сметанки-
на, профилактико-восстановительная гим-
настика Ф. Т. Ткачева [12], фонационное ды-
хание на основе принципов йоги [14], гимна-
стика голосового аппарата Э. М. Чарели [13]. 
Каждый автор предлагает апробированные 
им способы организации дыхания для сохра-
нения и улучшения здоровья. Одни исполь-
зуют беззвучные упражнения, другие вклю-
чают фонационное дыхание. 

Познакомившись с названными гимна-
стиками, мы обратили внимание на звуко-
вую гимнастику А. Попова, названную авто-
ром «физвокализ». Впервые ее концепция и 
задачи были обозначены в статье «Физво-
кализ – голос и здоровье» журнала «Техни-
ка молодежи» за 1984 г. [10]. В ней автор 
делится своей идеей, возникшей в 1974 г.: 
«…можно ставить голоса – хотя бы для “бы-
товой” речи – с помощью определенных 
физических упражнений, причем это “но-
вое” звучание можно использовать и для 
гимнастики “внутренних” органов: легких, 

желудка, печени. Другими словами, напра-
вить звук на укрепление здоровья» [10]. 
Разработать упражнения помогла практика, 
многочисленные исследования и анализ 
литературы, а весь комплекс упражнений 
получил название «физвокализ» (от латин-
ского vocalis – гласный, голосовой). Гимна-
стика А. Попова направлена не на развитие 
большого оперного голоса. Автор отдает 
себе отчет в том, что профессиональными 
певцами действительно скорее смогут стать 
одаренные природным голосом люди, но 
петь может и должен каждый. Пение нужно 
для укрепления здоровья человека, в нем 
заложена величайшая профилактика ста-
рости и ряда заболеваний. В то же время, 
если человек будет заниматься «физвока-
лизом» для «бытовой» речи, то впоследст-
вии он может научиться речи сценической 
или пению. 

Воспользовавшись термином «физво-
кализ», опишем предлагаемую нами гимна-
стику голоса, в основе которой лежит пение 
с движением. Мы занимались ей со школь-
никами и со студентами педагогического 
вуза на протяжении многих лет. Упражне-
ния проводятся в строгом ритме, и чем он 
совершеннее, тем гармоничнее настраива-
ется человеческий организм в целом. Спо-
соб передачи этого ритма учащемуся за-
ключается в простых вокально-ритмиче-
ских упражнениях, представляющих из себя 
квинтовый звукоряд – «до, ре, ми, фа, соль» 
(пение на гласную «и»), обратно – «соль, 
фа, ми, ре, до» (пение на гласную «а» или 
«э»). При этом в строгом ритме вырабаты-
вается вдох и выдох, так как ритмичное ды-
хание правильно организует работу всех 
звукообразующих органов. Эти упражнения 
проводятся в таких условиях, при которых 
ученик переходит на автоматический пра-
вильный (нижнереберный) вдох, а грудное 
дыхание не успевает брать. 

Ознакомившись с методикой оздоров-
ления и продления жизни человеческого 
организма, разработанной автором книги 
«Активное долголетие» А. А. Микулиным, 
мы решили соединить наши вокально-
ритмические упражнения с ритмическими 
движениями всего корпуса человека, с прыж-
ками на пятках. Такие движения А. А. Ми-
кулин назвал виброгимнастикой. 

Отправной точкой в размышлениях 
авиаконструктора, академика А. А. Мику-
лина о способах оздоровления организма 
стало такое соображение: «В течение мил-
лионов лет в процессе эволюции природа 
конструировала и в темпе, чрезвычайно да-
леком от темпов научно-технического про-
гресса, совершенствовала наши внутренние 
органы: сердце, почки, желудок, кишечник, 
мышцы, мозговое вещество. Все эти органы 
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формировались в условиях высокой физиче-
ской активности – бега, мышечных сокраще-
ний, непрерывных (за исключением отдыха и 
сна) сотрясений организма в течение многих 
часов» [7]. Чтобы восполнить недостающую 
организму «встряску», Александр Александ-
рович Микулин предложил делать простое 
упражнение, которое могут выполнять даже 
физически ослабленные люди. 

Упражнение предлагает подняться на 
носках так, чтобы каблуки оторвались от 
пола всего на один сантиметр, и резко опус-
титься на пол, чтобы испытать удар, сотря-
сение. При этом происходит то же самое, 
что при беге и ходьбе: улучшается крово-
снабжение органов. Такие сотрясения тела 
нужно делать не спеша, не чаще раза в се-
кунду. Следует стараться не поднимать каб-
луки выше сантиметра над полом, чтобы не 
вызвать ненужное утомление ступней. 

Созданию оздоровительной методики 
способствовал аналитический ум А. А. Мику-
лина, изучение кровообращения, дыхания, 
работы мышечного аппарата во время дви-
жений, физических упражнений. Ученый – 
инженер-конструктор, перенесший тяжелое 
заболевание, сам хотел разобраться, зачем и 
как нужно заниматься физической культу-
рой, как следует ходить и бегать, чтобы из-
влечь из движений максимум пользы для 
организма. Очень полезными А. А. Мику-
лин считал и спортивные игры, во время 

которых происходит множество сотрясений 
организма – прыжков, подскоков, пробе-
жек. А. А. Микулин до преклонного возрас-
та занимался виброгимнастикой, что по-
могло ему вернуть и сохранить здоровье, 
оставаться прекрасным теннисистом, бе-
гать, выполнять упражнения с гантелями. 

Физвокализом (вокально-ритмическими 
упражнениями с подскоками) мы советуем 
студентам и школьникам заниматься и са-
мостоятельно в домашних условиях: на это 
требуется не более 15 минут в день. Вокаль-
ной ритмикой ученики овладевают в раз-
ные сроки, но пользу она приносит с первых 
же занятий. Применение вибрационной 
голосовой гимнастики в вокально-хоровой 
работе с детьми и взрослыми способствует 
выявлению тембральных качеств голоса, 
создает физиологический комфорт, являет-
ся методом профилактики и лечения голо-
совых расстройств. 

Таким образом, голос человека путем 
гимнастики внутренних органов может 
стать главным проводником здоровья чело-
века, создавая условия для его жизнедея-
тельности. Эти факты побуждают нас к 
дальнейшему изучению влияния художест-
венного пения на жизненно важные функ-
ции организма и убеждают в необходимо-
сти использования гимнастики голоса в 
системе дошкольного, школьного и вузов-
ского образования. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ У БОЛГАРСКИХ СТУДЕНТОВ 
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смысложизненные ориентации, цели в жизни, удовлетворенность, локализа-
ция контроля, жизнестойкость, вовлеченность, принятия риска, контроль. 

АННОТАЦИЯ. Теоретическими предпосылками работы послужили труды Э. Дюркгейма и В. 
Франкла. Методологической базой эмпирического исследования послужили разработки таких уче-
ных, как Д. Крамбо, Л. Махолик, Д. Леонтьев, Н. О. Леоненко (она является координатором между-
народного исследовательского проекта, в рамках которого была проведена характеризуемая в ста-
тье работа). Проблема смысложизненных ориентаций приобретает особую актуальность в условиях 
хронической аномии (отсутствия нормы), проявившейся в общественной жизни уже в XIX в., но 
особенно заметной сегодня, в эпоху глобализации. Выделяются типичные черты аномии: распад 
традиционных систем ценностей; размытие границы между дозволенным и запрещенным; отсут-
ствие культуры свободы, неумение брать на себя ответственность за свои поступки, стремление к 
мимикрии; рост эгоизма, угасание чувств общности, социальной ответственности, солидарности. 
Это приводит к тенденции распространения экзистенциальной фрустрации и экзистенциального 
вакуума среди студенческой молодежи. Данная тенденция была отмечена уже в 1960–1970-х гг. 
Последствиями могут стать конформизм, тоталитаризм и ноогенные неврозы (состояние экзи-
стенциального вакуума, отсутствие целей и смысла в жизни, стремления к его поиску) с такими 
симптомами, как праздность или апатия. Предметом эмпирического исследования стали цели, 
регулирующие деятельность и поведение молодых людей (студентов) и придающие осмыслен-
ность их жизни. В ходе исследования была установлена внутренняя архитектоника смысложиз-
ненных целей и ориентаций, оценивался уровень функционирования жизнестойкости в качестве 
личностной диспозиции с тремя структурными компонентами – вовлеченностью, контролем и 
принятием риска. 
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NOETIC GOALS AND VITALITY OF BULGARIAN HUMANITIES STUDENTS  

KEYWORDS: noetic goals, purpose in life, satisfaction, localization of control, vitality, involvement, control 
and acceptance of risk. 

ABSTRACT. Theoretical premises of the presented study are connected with the works of E. Durkheim and 
V. Frankl. The methodological basis of the undertaken empirical research is made up by the works of such 
scholars as D. Crumbaugh, J. Maholick, D. Leontyev and N.O. Leonenko (she is the coordinator of the in-
ternational research project in the framework of which the presented research was carried out). The prob-
lem of purpose-in-life orientations becomes especially urgent in the conditions of chronic anormality (ab-
sence of norm) which appeared in social life even in the 19th century but is especially evident in today’s 
epoch of globalization. The authors single out the typical features of anormality: disintegration of tradi-
tional systems of values; disappearance of distinction between the allowed and the prohibited; absence of 
culture of freedom; inability to take responsibility for one’s deeds; aspiration for mimicry; growth of ego-
ism, decline of the feelings of community, social responsibility and solidarity. All this leads to the tendency 
to spread existential frustration and existential vacuum among students. The given tendency was regis-
tered as far back as 1960s-1970s. Conformism, TOTALITARIANISM and NOOGENETIC NEUROSES 
(the state of existential vacuum, absence of purpose and sense in life, desire to find it) with such symptoms 
as laziness or apathy may become aftereffects of the tendency. The object of the empirical research is the 
goals regulating the activity and behavior of the young people (students) and giving sense to their lives. In 
the course of the presented research, the authors revealed the inner structure of noetic goals and orien-
tations and analyzed the level of functioning of vitality as personal disposition with three structural 
components – involvement, control and risk taking. 
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Теоретико-методологическая 
постановка проблемы 

Знаменитый французский социолог 
Э. Дюркгейм [3] еще в конце ХIХ в. обосно-
ванно поставил тогдашнему обществу тя-
желый, но объективный и справедливый 
диагноз, который он обозначил термином 
«anomie» – «аномия» («без нормы»). От-
сутствием нормы характеризовалась орга-
низация и контроль со стороны общества 
над своими членами. Этим термином опре-
делялась и жизнь некоторых людей без 
правил, порядков и меры, их безответст-
венность перед обществом. Диагноз «хро-
нической аномии» общества, поставленный 
Дюркгеймом, потвердился трагическими 
катаклизмами и их последствиями в ХХ в. 
(«самое страшное столетие в истории», по 
словам не менее знаменитого русского 
мыслителя и писателя Александра Солже-
ницина [13]). Социально-экономические, 
духовно-аксиологические и социально-
психологические процессы в начале ХХI в. 
тоже, по мнению осмысливающих их фило-
софов, не добавляют оптимизма всем трезво 
мыслящим людям. Приведем лишь несколько 
«классических» последствий аномии в обще-
стве и предоставим уважаемым читателям 
самим решать, в какой степени «призрак ано-
мии» бродит ныне в наших странах и встреча-
емся ли мы с ним сегодня. 

Во-первых, в условиях аномии ускоря-
ется процесс распада традиционных систем 
ценностей, которые десятилетиями служи-
ли в качестве своеобразных ориентиров 
поведения множества членов общества. 
Во-вторых, утрата социумом стимулирую-
щих и регулирующих функций, пренебре-
жение традициями, ценностями, нормами 
и правилами совершенно естественно от-
крыли путь к снятию границ возможного и 
дозволенного – «красная линия» непозво-
ленного стала пересекаться легко, бес-
стыдно, и притом безнаказанно. Другими 
словами, размылась разница между «мож-
но» и «нельзя», между «должен» и «не 
должен», между «талантом» и «бездарно-
стью», т. е. утратились критерии установ-
ления любой «определенной классифика-
ции» в понимании Дюркгейма. В-третьих, 
в условиях аномии немало людей сталки-
ваются с проблемами свободы, и для них 
трудно разграничить симбиотически свя-
занные и взаимно друг друга преполагаю-
щие «свободу от...» и «свободу для...»; ска-
зывается неумение быть свободными, не-
зависимыми и ответственными людьми, 
отражается история отсутствия свободы: 
чем дольше ее не было, тем сильнее по-
следствия. Вряд ли можно отрицать, что 
свобода и культура индивида и народа в 

целом явления «соотносительные», что 
они являются взаимосвязанными, взаимо-
дополняющими и нераздельными частями 
одной и той же системы. Отсутствие «куль-
туры для свободы» неизбежно вызывает к 
жизни компенсаторное и подражательное 
поведение индивида, общности, народа [2]. 
В-четвертых, при аномии в обществе уга-
сают ощущения общности, солидарности, 
сострадательности и взаимной ответствен-
ности и, наоборот, усиливаются императи-
вы индивидуалистического, эгоистическо-
го «Я». В-пятых, симптомом аномии сего-
дня, как и в прошлом, является миграция 
огромных потоков населения по всему ми-
ру. Например, менее чем за тридцать лет 
Болгария потеряла около 22% своего насе-
ления, и сегодня она занимает первое ме-
сто по «потери человеческого потенциа-
ла». Но к этому мы вернемся подробнее 
при обсуждении данных нашего эмпири-
ческого исследования. 

В таких обстоятельствах совершенно 
закономерны неуспехи людей в их социаль-
ной адаптации к скоротечным переменам в 
обществе, их социальная дезинтеграция, 
дегуманизация социальной среды и депер-
сонализация отношений между людьми. На 
передний план выходят и празднуют победу 
эгоизм и безличностность, а в конечном 
счете – бездуховность и безответственность. 
Распад связей между личностью и общест-
вом, пренебрежительное отношение к соци-
альным нормам и устоям начинает пережи-
ваться человеком в виде ощущения разоб-
щенности и отчужденности, дезориентиро-
ванности, растерянности и бесперспектив-
ности. После всего этого неизбежно следуют 
одиночество, пустота и обессмысливание 
своего собственного существования. Если 
бы аномия ограничивалась только указан-
ными выше последствиями, сопутствую-
щими глобализации и длительному господ-
ству неолиберализма, взаимного отмежи-
вания государства от общества и, наоборот, 
общества от государства! Можно открыто 
сказать, что последствия этого «перехода» – 
социально-политического, экономического 
и духовного – в конечном счете идут на 
пользу далеко не всем: благоприятные усло-
вия для алчного и ненасытного «капитала» 
и выдвинутой им политической «элиты» 
ущербны для большинства населения. И все 
это не может не отражаться в национальной, 
социальной и личной идентичности и не по-
рождать «диффузию» [20] и даже распад 
чувства субъективного, психического и соци-
ального благополучия. Грустными, но убе-
дительными свидетельствами этого являют-
ся данные о различных девиациях в поведе-
нии людей – насилии, агрессии, самоубийст-

I. 
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вах, издевательствах и преступности, – равно 
как данные о резком ухудшении соматиче-
ского и психического здоровья людей, в том 
числе молодых людей, детей и подростков. 

 
Указанные выше основные характери-

стики аномии, описанные в прошлом Дюрк-
геймом и наблюдающиеся сегодня, неумо-
лимо «актуализируют» постулаты извест-
ного австрийского невролога и психиатра 
В. Франкла, создателя логотерапии [14; 21], 
идеи которого способны объяснить совре-
менные реалии. Как хорошо известно, три 
основных постулата – «свобода воли», 
«смысл жизни» и «воля для поиска смыс-
ла» – из теории Франкла легли в основу его 
психотерапевтической практики, с помо-
щью которой он стимулировал и подкреп-
лял убеждение своих пациентов в том, что 
человек в любой жизненной ситуации дол-
жен сохранять и проявлять имманентно 
присущую ему свободу и независимость, 
для того чтобы была возможность адекват-
ного и равнозначного выбора стратегии по-
ведения в отношении несправедливой к не-
му судьбы. Другими словами, Франкл бук-
вально «вменяет» человеку осознание 
«личной ответственности» за сделанный им 
выбор, т. е. потребность в персональном и 
активном поиске смысла в любой ситуации. 
В противном случае перед ним остается 
лишь одна альтернатива – предоставить 
себя судьбе, оказаться перед «экзистенци-
альной фрустрацией» и впасть в «экзистен-
циальный вакуум»1. 

Еще в 60–70-х гг. ХХ в. Франкл конста-
тирует тенденцию распространения экзи-
стенциальной фрустрации и экзистенциаль-
ного вакуума среди студентов университетов 
США, как и в других странах мира. Вначале 
Франкл указывает на два последствия экзи-
стенциального вакуума среди студентов анг-
лосаксонских стран – «конформизм» («де-
лаю лишь то, что другие вокруг меня дела-
ют») и «тоталитаризм» («поступаю так, как 
другие требуют от меня»)2. Впоследствии 

                                                             
1 Между прочим, если вернемся назад к ис-

тории философской и психологической мысли, 
то нельзя не заметить, что все эти три основные 
понятия в теории Франкла навеяны идеями или 
являются реакциями как на более старые, так и 
на более новые философские течения (Кант, 
Шопенгауэр, Ницше, Хайдеггер, Вертгаймер, 
К. Коффка и др.), и в своей совокупности отра-
жают необходимость в «трансцендентности» и 
«себетрансцендентности», т. е. необходимость 
«преодоления» и «воздвижения» самого себя. 

2 Знаменитый итальянский писатель Аль-
берто Моравиа в своем «Конформисте» художе-
ственными средствами проникновенно раскрыл 
и прекрасно описал поведение итальянского 
интеллигента-конформиста в условиях тотали-
тарного фашистского режима. 

для обозначения новых, описанных им спе-
цифических для экзистенциального вакуума 
признаков Франкл вводит термин «нооген-
ные неврозы» («noogenic neurosis»), которые 
по своему «социогенному происхождению» 
отличаются от обычных неврозов, опреде-
ляемых чаще всего как «психогенные». Но-
огенные неврозы Франкл видит как состоя-
ние экзистенциального вакуума, отсутствие 
целей и смысла в жизни, равно как потреб-
ности в его поисках. Отсюда и симптомы – 
«праздность, пустота, скука и апатия». Стре-
мясь объяснить эту устрашающую тенден-
цию, Франкл приходит к выводам, связан-
ным с существенными и господствующими 
характеристиками социокультурного кон-
текста соответствующих стран. Он ссылается 
на классический «нигилизм» XIX–XX вв. 
как на общественно-политическое и фило-
софско-культурологическое течение (вспом-
ним, например,  «Бытие и Ничто» Ж. П. Сар-
тра,  «Отцов и детей» И. С. Тургенева и дру-
гие книги), подчеркивая, что современный 
нигилизм и есть синоним «редукционизма», 
но отличается от классического принципом 
«ничего другого, кроме...», т. е. дух редук-
ционизма, владеющий духовной жизнью в 
англосаксонском мире, серьезно влияет на 
идеалы, ценности и интересы, а следова-
тельно, и на поведение молодой генерации в 
этом мире 3. 

Подобный редукционизм в культуре и 
ментальности общества наших дней под-
тверждается поведением отдельных людей, 
групп и слоев общества. Прежде всего следу-
ет назвать такие симптомы, как стремление 
к материальному благополучию и абсолюти-
зация «вещественности», личная выгода, 
самоизоляция и инкапсуляция, широкое 
распространение различных психопатологи-
ческих проявлений, усиление индивидуали-

                                                             
3 Между прочим, характеристика «класси-

ческих» нигилистов совсем неоднозначна. Одни 
авторы приписывают им скрытый эгоизм и ин-
дивидуализм, вредное самолюбие и непринятие 
восторженного романтизма; другие представля-
ют нигилистов как неспокойных и скучающих 
людей, отрицающих тесные связи между роди-
телями и детьми в семье, считают их борцами 
против вечных начал человеческой жизни и ус-
тановленного порядка, зачастую скандализи-
рующими и отрицающими существующее обще-
ственное устройство. Третьи, среди которых ярко 
выделяется Ф. М. Достоевский, «защитивший» 
И. С. Тургенева за его нигилиста Базарова в ро-
мане «Отцы и дети», показывают нам совершен-
но другой пласт духовного содержания личности 
нигилиста, а именно «стремление к высоким 
идеалам, личным и социальным». В подобном 
стремлении писатель видел «залог вечного об-
новления». В конечном счете для Достоевского 
за «осуждением зла непременно скрывается лю-
бовь к добру». 
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стических стратегий поведения, приобре-
тающие качества устойчивых этнокультур-
ных скриптов в ряде стран. Интровертиро-
ванность, сосредоточивание на своем внут-
реннем мире, часто сопровождающееся не-
заинтересованностью и потерей чувства 
общности с другими людьми, неумолимо 
ведет к болезненной меланхолии и эгоисти-
ческим самоубийствам, на что обращал вни-
мание еще в конце ХIХ в. Э. Дюркгейм. Та-
кому своеобразному и широко распростра-
ненному редукционизму Франкл противо-
поставляет понимание Кантом «трансцен-
дентности» и «себетрансцендентности». По-
следняя «раскрывает факт, что быть челове-
ком означает направленность к чему-то дру-
гому вне самого себя» [14, с. 292]. Подобная 
концепция Франкла о «необходимости воли 
в поисках смысла» (“will of meaning”) имеет 
свои корни и в некоторых основных поло-
жениях немецкой гештальтпсихологии 
(Вертгаймер, К. Коффка, Келер и др.), пре-
жде всего в положении об «объективном 
существовании смысла» как чем-то специ-
фическом и неповторимом, которое человек 
должен искать и открывать. Отсюда и фун-
даментальное заключение: поиск и нахож-
дение «подобающего» и эквивалентного 
каждому из нас смысла императивно требу-
ет задействования потребности и воли, зна-
чительного психосоматического напряже-
ния и инициативную личную активность в 
соответствии с подобным индивидуальным 
смыслом. 

И поскольку наше время снова демон-
стрирует черты аномии, то было бы полезно 
актуализировать указанные Франклом пути 
противостояния экзистенциальной фруст-
рации и экзистенциальному вакууму. Пер-
вый из них требует «включения» человека в 
какую-нибудь созидательную, продуктив-
ную деятельность на пользу других и обще-
ства. Второй путь предписывает необходи-
мость приобретения личного, пережитого 
опыта, который, независимо от того, поло-
жителен ли он или отрицателен, человек 
должен воспринимать как необходимый и 
ценный. И наконец, третий путь касается 
установки и отношения человека к неуспе-
хам и неблагополучиям, бедам и страдани-
ям, которые неизбежно сопутствуют чело-
веческой жизни, что Франкл убедительно 
доказывает примерами из терапии своих 
пациентов, и сильнее всего – через пережи-
тое им самим в нацистком концлагере Ос-
венцим.  

В соответствии с этими тремя путями 
постижения смысла жизни – созидание и 
творчество, переживание опыта в качестве 
ценности и отношение к страданиям – 
Франкл разграничивает три «основные сис-
темы ценностей»: созидательность, интен-

сивность переживаний и отношение чело-
века к негативным фактам и событиям, 
обескураживающим его и деформирующим 
смысл его собственного существования. 

В заключение теоретико-методологи-
ческой постановки проблемы исследования 
отметим, что, согласно Франклу, три факто-
ра влияют на формирование сущности че-
ловеческого бытия («духовность», «свобо-
да» и «ответственность»), объединенные им 
общим названием «ценности». Последние 
могут быть специфическими, несравнимы-
ми и даже уникальными для каждого от-
дельного человека и любой ситуации в 
жизни. 

 
II. Методика  

эмпирического исследования 
 
Предложенная Франклом теоретиче-

ская концепция воли в поисках смысла 
жизни и актуализация идеи себетрансцен-
дентности быстро находит свои эмпириче-
ские исследовательские подтверждения, 
среди которых одно из первых принадле-
жало его американским сотрудникам 
Джеймсу Крамбо и Леонарду Махолику [16; 
17]. Эти авторы разрабатывают и использу-
ют тест, получивший название “Purpose in 
Life” – «Цель в жизни», с помощью которо-
го они хотели измерить степень выражен-
ности «воли к жизни» у различных испы-
туемых (люди с высокими профессиональ-
ными достижениями и с высокой выражен-
ностью воли в поисках смысла; другие, 
страдающие от невроза и склонности к са-
моубийству). Происхождение неврозов ав-
торы связывают с состояниями экзистенци-
альной фрустрации и экзистенциального 
вакуума, описанными Франклом. Спустя 
некоторое время эти же авторы дополняют 
содержание своего теста и расширяют сфе-
ру его приложения, подчеркивая, что за це-
лью в жизни стоит более широкая онтоло-
гическая реальность. К установленной уже 
факторной структуре теста они добавляют 
новую шкалу – «шкалу для поиска осмыс-
ливающих жизни цели» (Seeking of Noetic 
Goals Test – SONG), с помощью которой на-
чали измерять силу мотивации для поиска 
смысла. Подобное расширение поля при-
ложения теста открыло возможности для 
применения методического инструмента к 
более широкому контингенту обследуемых 
лиц, особенно вне клинических условий.  

Совершенно естественно, что потом 
многие ученые создавали адаптированные к 
условиям своих стран и культур версии тес-
та «Цель в жизни», а также сравнивали ре-
зультаты применения этих версий теста с 
данными, полученными при помощи дру-
гих методов. Исследования охватывали не 
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только клинические случаи и различные 
проявления экзистенциальной фрустрации, 
но и социальную желательность, тревож-
ность, самоконтроль, субъективное и пси-
хическое благополучие и др. 4. 

Одна из адаптаций теста Дж. Крамбо и 
Л. Махолика для исследования осмыслен-
ности жизни была сделана Д. А. Леон-
тьевым [9]. Эта русскоязычная версия теста 
для исследования осмысленности жизни 
предлагает пять факторов, которые автор и 
его последователи делят на две группы. 
В первую из них исследователи включили 
факторы «цели в жизни», «интерес и эмо-
циональная насыщенность жизни» и 
«удовлетворенность самореализацией», со-
относя и связывая их приблизительно с бу-
дущим (цели), с настоящем (процесс) и с 
прошлым (результаты), наделяя их качест-
вами потенциальных источников смысла 
человеческой жизни. Вторая группа факто-
ров включает «локус контроля – Я» и «ло-
кус контроля – Жизнь», то есть уверенность 
человека в том, что он может быть фактором 
своей собственной жизни, и осознание того, 
что существует потенциальная возможность 
для самостоятельного выбора и его реализа-
ции в жизни. Эту версию теста под названием 
«Тест смысложизненных ориентаций», вклю-
чающую пять субшкал, отражающих три кон-
кретные смысложизненные ориентации и две 
стороны локуса контроля, объединенные 
«общим показателем» осмысленности жиз-
ни, мы, как будет показано ниже, использо-
вали в своем эмпирическом исследовании. 
Оно является фрагментом международного 
исследовательского проекта с координатором 
Н. О. Леоненко 5. 

1. Предмет и объект 
Известно, что потребности и мотивы, 

ценности и интересы как побуждающие, 
регулирующие и контролирующие активное 
поведение людей в одной или другой сфере 
проявления всегда объективировались и 
находили отражение в более конкретных 

                                                             
4 Убедительные иллюстрации и доказательст-

ва близости и сходства, известного перемешивания 
этих феноменов и, соответственно, операционали-
зирующих их показателей и используемых мето-
дических средств для их измерения находим в поя-
вившихся впоследствии исследованиях субъектив-
ного благополучия (“subjective well-being”) [18], 
психологического благополучия (“psychological 
well-being”) [24] и социального благополучия 
(“social well-being”) [23], адаптированных к болгар-
ским условиям проф. П. Калчевым [4]. 

5 Наталия Олеговна Леоненко, доцент Ин-
ститута психологии Уральского государственно-
го педагогического университета. Исследования 
по проекту выполнены при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и 
Правительства Свердловской области. Проект 
№ 13-16-66024. 

целях, которые, со своей стороны, продол-
жают направлять и организовывать эту ак-
тивность в краткосрочном и долгосрочном 
плане. Достижение таких целей и придает 
различный смысл человеческой жизни. 
И не случайно, что именно эта проблемати-
ка – ценностно-мотивационная сторона 
личности и осмысленно-целевая ее актив-
ность – издавна и широко изучается соци-
альными и гуманитарными науками, пред-
ставители которых приобрели хрестома-
тийную известность, чтобы их здесь лиш-
ний раз упоминать.  

Исходя из убеждения, что реаль-
ность, в которой протекает жизнь и дея-
тельность людей, должна всегда подвер-
гаться рефлексии и объективной интер-
претации, мы выбрали лишь один из 
фрагментов этой широкой и сложной ре-
альности и определили его как предмет 
нашего эмпирического исследования, а 
именно цели, регулирующие деятель-
ность и поведение молодых людей (сту-
дентов) и придающие осмысленность их 
жизни. Выбор возрастного периода сде-
лан Н. О. Леоненко, которая по этому по-
воду пишет: «Поскольку студенческая 
молодежь является носителем активной 
силы для общественных перемен, а также 
потенциальной культурной, политиче-
ской и экономической элитой общества, 
то способность молодого поколения пре-
одолевать трудности в жизни определяет 
возможности государства в преодолении 
кризиса и дальнейшего прогресса» [7]. 
Соглашаясь с этим, позволим себе допол-
нить аргументацию выбора этого возрас-
тного периода жизни в качестве объекта 
исследования. Студенческий период жиз-
ни, как хорошо известно, является пере-
ходным от юношества к молодости и 
«ранней зрелости», а переходные перио-
ды в развитии как в социальном, так и в 
индивидуальном плане всегда интересо-
вали исследователей и прежде всего на 
наш взгляд, потому, что именно в эти пе-
риоды можно наблюдать синергическое 
переплетение трех разных процессов: 
а) очередную ресоциализацию и пере-
страивание внутренней архитектоники 
ценностной системы с элементами потери 
побуждающей и мотивирующей силы со 
стороны некоторых отдельных ее компо-
нентов; б) отстаивание уже приобретен-
ного и установленного, которое продол-
жает психологически стимулировать ак-
тивность индивида и осмысливать его 
жизнь; в) генезис и динамику новых жиз-
ненных ориентаций, новых потребностей, 
ценностей и стремлений, объективирую-
щихся в конкретных целях и интересах. 
Для нас все это имеет большое значение, 
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так как именно в этом периоде соверша-
ется глубокое переосмысление жизни и 
места человека в ней, затрагивающее все 
стороны личности студента – потребно-
стно-мотивационную, социально-нравст-
венную, когнитивную, «Я-систему» и во-
лю. Студент как личность и как субъект 
своей активности в окружающем мире не 
может не рефлексировать над своей соб-
ственной экзистенцией, не может не ис-
кать смысл, который оправдает его суще-
ствование, не может не осознавать своей 
личной ответственности за этот смысл 
перед самим собой и перед другими, пе-
ред обществом в целом. Важна, на наш 
взгляд, и роль данного возраста – быть 
«социальным и жизненным регенерато-
ром», которую определил ей Э. Эриксон 
[19], имея в виду ее энергичность и ак-
тивность, ее преданность и верность. 
И поэтому мы солидарны с Н. О. Лео-
ненко в выборе этого возрастного перио-
да жизни для кросс-культурного сравни-
тельного исследования. 

2. Цели, задачи и гипотезы  
эмпирических исследований 
Установление характеристик и специ-

фичных особенностей смысложизненных 
ориентаций и жизнестойкости студентов 
некоторых гуманитарных специальностей 
Софийского университета стало целью 
наших исследований. Ее достижение тре-
бовало решения следующих задач: 1) уста-
новление внутренней архитектоники смы-
сложизненных целей и ориентаций, а так-
же выявление их доминирующих компо-
нентов; 2) оценка уровня функционирова-
ния жизнестойкости в качестве личност-
ной диспозиции с ее тремя структурными 
компонентами – вовлеченностью, контро-
лем и принятием риска. 

Формулирование наших гипотез пред-
варяем некоторыми положениями. При 
представлении «теста смысложизненных 
оринтаций» Д. А. Леонтьев [9], заимствуя 
слова Франкла, подчеркивает, что «по су-
ществующим сегодня данным, “Цель в 
жизни” не раскрывает устойчивых связей 
с полом, возрастом, уровнем образования, 
IQ, религиозностью и доходом» с целью 
подтверждения идеи В. Франкла о том, 
что «смысл жизни может быть найден у 
любого человека». Но идея Франкла о на-
личии смысла жизни у каждого человека 
не исключает, на наш взгляд, влияния на 
него со стороны таких факторов, как воз-
раст и пол человека, его религиозная 
принадлежность, уровень образования и 
психометрический коэффициент интел-
лигентности, не говоря о влиянии дохо-
дов, которые в целом едва ли «нейтраль-
ны» и не связаны с целями жизни, при-

дающими ей один или другой, но удовле-
творяющий смысл. Множество исследова-
ний, в том числе и болгарских авторов [1; 
4], изучающих влияние образовательного 
ценза на ценностную систему у юношей, 
студентов, родителей и учителей, устанав-
ливают разграничивающее значение этого 
фактора. Что касается влияния такой объ-
ективной категории, как возраст испы-
туемых, то в нашем случае исследуются 
лица в переходном возрасте, и нам трудно 
не учитывать специфику, порождаемую 
самим этим переходным характером. От-
каз в статусе разграничительного фактора 
половой принадлежности испытуемых 
вызывает следующий вопрос. Неужели 
оба пола одинаковы по своим физическим 
и психофизиологическим характеристи-
кам и особенно по социальным ролям, что 
только и может предполагать отсутствие 
различий между ними в области смысло-
жизненных ориентаций и жизнестойко-
сти? Неужели оба пола одинаково рези-
стентны нагрузкам, стрессам, проблемам 
и вызовам жизни? Неужели, оперируя од-
ними и теми же целями и ценностями, 
представители обоих полов осмысливают 
свою жизнь и испытывают удовлетворе-
ние от нее? Хочется верить, что в будущих 
исследованиях данных проблем будут рас-
сматриваться и эти, ныне игнорируемые, 
факторы. 

Отсюда вытекает первая наша гипоте-
за при исследовании болгарской выборки, 
а именно: от человека любого переходного 
возраста едва ли нужно ожидать консоли-
дированности и устойчивости внутренней 
личностной структуры. Наоборот, сам пе-
реход препятствует единству между от-
дельными чертами личности, между от-
дельными ее структурными компонентами, 
включая ценностную систему и жизне-
стойкость. Например, возьмем одну из ха-
рактерных черт юношеского и молодежно-
го возраста – склонность к гиперболиза-
ции, абсолютизации и фетишизации пред-
ставлений о мире, других и о самих себе, что 
часто сопровождается неспособностью про-
анализировать и объективно оценить и при-
знать свои собственные слабости, в результате 
чего мы наблюдаем знакомые всем самонаде-
янность и самомнение. Следующее наше 
предположение проистекает из достаточно 
сложной и разносторонней сущности иссле-
дуемых в нашем конкретном случае явлений, 
таких как смысложизненные ориентации и 
жизнестойкость, предполагающих: по всем их 
параметрам с соответствующими конкрети-
зациями данные феномены не будут разви-
ваться синхронно и демонстрировать одина-
ковые уровни функционирования во время 
переходного возрастного этапа, промежуточ-
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ного между юностью и ранней зрелостью. 
Скорее всего, мы будем свидетелями гетеро-
хронности и внутренней несогласованности 
между рассматриваемыми параметрами. 

3.Методика эмпирического  
исследования смысложизненных  

ориентаций 
Наше исследование проводилось в лет-

нем семестре 2013/14 уч. г. со студентами (N 
= 200) от первого до четвертого курса обу-
чения очного и заочного отделения двух 
факультетов – факультета педагогики и фа-
культета начальной и дошкольной педаго-
гики Софийского университета. В качестве 
методического инструмента мы использо-
вали «Тест смысложизненных ориентаций» 
(СЖО), конструированный и валидизиро-
ванный Д. А. Леонтьевым. Тест состоит из 
20 пар альтернативных предложений, кото-
рые испытуемые могли оценить по 7-бал-
льной шкале. Надежность инструмента мно-
гократно проверялась на студентах и других 
группах, а результаты указывают на устойчи-
вость и надежность теста при р < 0,05. Иссле-
дование проводилось анонимно в группе: 
испытуемые указывали только свой возраст 
и пол, и перед ними открывалась возмож-
ность познакомиться со своими личными 
результатами со стороны исследователя. 

Установленная факторная структура 
опросника включает пять шкал. Коротко 
охарактеризуем их содержание.  

1. «Жизненные цели» (3, 4, 10, 16, 
17, 18 пункты опросника), полученные зна-
чения по которым раскрывают нали-
чие/отсутствие целей в жизни у испытуе-
мых. Придают направленность, временную 
перспективу и осмысленность жизни. 

2. «Процесс жизни или эмоцио-
нальная насыщенность жизни» (1, 2, 4, 
5, 7, 9 пункты). Ответы по этим предложе-
ниям показывают, считает ли испытуемый 
свою жизнь интересной, эмоционально на-
сыщенной и исполненной смысла.  

3. «Результаты или удовлетворен-
ность самореализацией в жизни» (8, 9, 
10, 12, 20). Эти пять пунктов шкалы раскры-
вают оценку, которую испытуемый дает уже 
пережитому отрезку своей жизни: как и на-
сколько продуктивной и осмысленной была 
часть уже пройденного жизненного пути. 

4. Название четвертой шкалы – «Ло-
кус контроля – Я» (1, 15, 16, 9) – сформу-
лировано с целью подчеркнуть, в какой сте-
пени испытуемый строит свою жизнь в со-
ответствии со своими целями и представле-
ниями о ее смысле.  

5. Последняя, пятая шкала «Локус 
контроля – Жизнь» (7, 10, 11, 14, 18, 19) 
содержательно близка к предыдущей и до-
полняет ее, но одновременно с этим она 
подчеркивает степень уверенности испы-

туемых в принципиальной возможности 
самостоятельного осуществления сделанно-
го ими жизненного выбора.  

Математико-статистическая обработка 
данных проводилась с помощью программы 
SPSS, версия 22. Данные подверглись дис-
персионному анализу через ANOVA-метод, 
позволяющий установить зависимость ме-
жду отдельными показателями. Был при-
ложен и дополнительный тест Bonferoni, 
который учитывает различия в количестве 
респондентов отдельных специальностей. 

 
III. Анализ и обсуждение  

данных эмпирических исследований 
1. Смысложизненые ориентации  

у болгарских студентов 
Полученные данные теста смысложиз-

ненных ориентаций (СЖО) представлены в 
диаграмме 1, которая содержит средние 
значения по всем пяти шкалам общего 
показателя «осмыслeнности жизни». Из 
них видно, что по трем шкалам общего по-
казателя средние значения близки и стати-
стически значимо отличаются от средних 
значений остальных двух шкал. В первую 
группу входят в нисходящем порядке шка-
лы «цели в жизни» (X = 32,23; SD = 7,95), 
«процесс жизни или эмоциональная насы-
щенность жизни» (X = 31,06; SD = 7,53) и 
«локус контроля – жизнь» (X = 30,77; SD = 
6,79). Вторая группа объединяет шкалы 
«результаты или удовлетворенность само-
реализацией» (X = 25,62; SD = 5,31) и «ло-
кус контроля – Я» (X = 21,38; SD = 4,45), 
хотя они отчетливо различаются по своим 
средним значениям. 

Полученные результаты дают основание 
думать, что уровень осмысленности жизни у 
наших респондентов базируется в основном 
на «вкладе» значений шкал первой группы – 
«цели в жизни», «процесс жизни или эмо-
циональная насыщенность жизни» и «локус 
контроля – Жизнь», и гораздо в меньшей 
степени за счет второй группы – «результаты 
или удовлетворенность самореализацией» и 
«локус контроля – Я». 

Как можно интерпретировать получен-
ные нами результаты? 

Результаты по шкале «цели в жизни» 
характеризуют процесс постановки целей, 
достижение которых помогло бы студентам 
приобрести чувства осмысленности, на-
правленности и перспективности жизни во 
времени. При сравнительно высоких значе-
ниях по этой шкале речь идет о том, что ис-
пытуемые руководствуются «ясными целя-
ми и намерениями» в жизни, в результате 
чего жизнь кажется им «целенаправленной 
и вполне осмысленной», что они нашли 
свое призвание, удовлетворяющее и обес-
печивающее их перспективу в будущем. 
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Диаграмма 1. Средние значения показателей осмысленности жизни. Шкалы: 1 – общий показа-
тель осмысленности жизни, 2 – жизненные цели, 3 – процесс жизни, 4 – результаты, 5 – локус 

контроля «Я», 6 – локус контроля «Жизнь» 
 

По шкале «процесс жизни или 
эмоциональная насыщенность жиз-
ни» полученные значения близки к дан-
ным предыдущей шкалы. Сравнительно 
более высокие значения по данной шкале 
свидетельствуют о том, что эти испытуемые 
увлечены жизнью, протекающей в соответ-
ствии с их мечтами, целями и планами, что 
они активны и целеустремленны, что их 
жизнь в целом кажется им интересной, 
эмоционально и содержательно насыщен-
ной и осмысленной. И наоборот, низкие 
значения по этому показателю характери-
зуют пассивных и скучающих, тех, чья 
жизнь протекает без волнующих их интере-
сов и новостей, из чего проистекает неудов-
летворенность настоящей жизнью, лишен-
ной целеустремленности и мотивирующего 
смысла. 

Данные по шкале «результаты или 
удовлетворенность самореализицией» 
дали нам основания отнести их к группе со 
значительно более низкими значениями. 
Однако мы считаем, что объективное со-
держание именно этой шкалы придает ей 
качество своеобразного «критерия» осмыс-
ленности жизни в целом. И поэтому, когда 
испытуемые получают высокие значения по 
ней, тогда можем допускать, что это дейст-
вительно люди, которые на данном отрезке 
жизни считают, что ежедневная деятель-
ность и ее результаты им самим интересны, 
приносят им удовольствие и удовлетворе-
ние, что, если нужно подвести итог прой-
денного уже отрезка жизни – он будет по-
ложительным. Но когда значения по этой 
шкале низкие, тогда можно считать, что за 
ними скрывается отсутствие интересных 
для индивида занятий и успехов в направ-
лении сознательного целеполагания и реа-

лизации жизненных планов, что, скорее 
всего, мы имеем дело с чувством беспокой-
ства, с преимущественно негативными пе-
реживаниями. 

Последние две шкалы – «локус кон-
троля – жизнь» и «локус контроля – 
Я», хотя и тесно связаны и взаимно допол-
няют друг друга, раскрывают, однако, 
принципиально разные значения. Сознание 
того, что человек располагает в принципе 
возможностью контролировать свою жизнь, 
быть ее «хозяином», мечтать и строить пла-
ны, принимать самостоятельные решения 
для их реализации, убежденность в том, что 
может осуществлять свой жизненный вы-
бор в соответствии со своими идеалами и 
планами («локус контроля – Жизнь») не 
всегда, однако, сопровождаются адекват-
ными усилиями со стороны студентов для 
достижения соответствия между «мечтой и 
реальностью», «мыслями и действиями», 
«словом и делом». О такой «неконгруэнт-
ности», видимо, сигнализируют значитель-
но более низкие значения испытуемых по 
шкале «локус контроля – Я». За ними ле-
жат признания некоторых респондентов о 
том, что они неактивны и нецелеустрем-
ленны, что предоставляют себя «течению 
жизни», что внешние обстоятельства силь-
нее их самих, что их собственная жизнь 
скучна и неподвластна им самим (экстерна-
лизированная локализация контроля); 
иными словами, эти данные говорят о «за-
стревании» в прошлом и бесперспективно-
сти в отношении будущего. 

Такой явный диссонанс мог иметь ряд 
объяснительных причин и, предположи-
тельно, среди них могут быть прежде всего 
некоторые типичные возрастные психо-
социальные особенности. Здесь, возможно, 
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отражается установленный М. Кляйн [5] 
переход от «шизопараноидальной» к «де-
прессивной» личностной позиции, т. е. от 
убежденности, самоуверенности и самона-
деянности в отношении своих возможно-
стей – к более объективной и реалистиче-
ской их самооценке, конфронтированной с 
неизбежными жизненными провокациями. 
С другой стороны, не всегда уверенность в 
своих собственных силах (часто по аналогии 
с физическими возможностями, которые в 
этом возрасте бесспорны) имеет реальное 
подтверждение в области души и особенно 
в области духовности и воли, чтобы чувст-
вовать, что за наполненность и осмыслен-
ность своей жизни должны отвечать не об-
стоятельства или другие люди, а мы сами. 
Другими словами, не всегда естественная 
для возраста потребность в свободе выбора 
(«свобода от...») имеет в качестве своего 
эквивалента другую составляющую бинар-
ной оппозиции, а именно «свободу для...». 

Не на последнем месте в качестве объ-
яснения полученных данных следует при-
влечь и специфические особенности более 
широкого контекста – национального и эт-
нокультурного и, особенно, современного 
конкретно-исторического – социально-
экономического, духовно-аксиологического 
и образовательного контекста. По данным 
Евростат, сегодня Болгария является самой 
«бедной страной Европейского союза». 
Стагнация в области экономики уже более 
25-ти лет порождает и не в состоянии сни-
зить высокий уровень безработицы, осо-
бенно среди молодых людей, лишает их 
возможности для самореализации, созда-
ния семьи и биологического воспроизвод-
ства, а это базовые потребности молодежи. 
И не случайно в основном молодые люди 
находятся в «фарватере» нестихающего 
иммиграционного потока заграницу. По 
данным социального министерства, к концу 
2013 года 56 % иммигрировавших из стра-
ны находятся в возрасте 20–39-ти лет. Уве-
личивается и число юношей, предпочи-
тающих учиться не у нас, а заграницей. По 
данным национальной статистики, обсуж-
даемые в периодической печати в 2014 году 
профессором Н. Стефановым, о Болгарии 
правильнее сегодня говорить не «демогра-
фический кризис», а «демографическая 
катастрофа». Ежегодно болгарское населе-
ние уменьшается  на 80 000 и около 100 
000 молодых людей уезжают учиться за-
границу. Согласно этим данным, Болгария 
находится в списке 20-ти держав мира с са-
мой низкой рождаемостью (9,0 на 1000) и 
одновременно с этим с нарастающей тен-
денцией по показателю смертности населе-
ния (14,0 на 1000). Сегодня Болгария зани-
мает 4-ое место среди 30 европейских дер-

жав по общей ранней смертности мужчин и 
женщин в возрасте 45–74-х лет, в основном, 
из-за сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний.  

Не обсуждая, но и не отрицая влияния 
некоторых этнокультурных скриптов на 
смысложизненные ориентации у сегодняш-
ней молодой генерации болгарского наро-
да, мы, однако, делаем акцент на нынешних 
условиях ее существования в качестве более 
сильного контрибутивного фактора. 

2. Исследование жизнестойкости  
у болгарских студентов 

Исследования проблем жизнестойко-
сти основываются на постулатах экзистен-
циализма (Ж. П. Сартр, К. Ясперс, М. Хай-
деггер, Н. Бердяев и др.), находившие есте-
ственное отражение в гуманистических 
концепциях в области психологии и психо-
терапии (Г. Олпорт, А. Маслоу, Р. Мей, 
В. Франкл, И. Ялом, Н. Риф и множество 
других). Эмпирическое исследование явле-
ния «жизнестойкости» (с англ. “hardiness” – 
твердость, устойчивость, выносливость) 
впервые связывается с американским пси-
хологом С. Мадди и его сотрудниками [22]. 
За этим термином они видят способность 
личности сопротивляться конфликтным, 
стрессовым и экстремальным ситуациям, со-
храняя как внутреннюю структуру и равнове-
сие, так и потенциал для созидательной дея-
тельности в будущем. Подобная личностная 
диспозиция, позволяющая человеку прила-
гать устойчивые и одновременно с этим гиб-
кие формы саморегуляции, подвергается эм-
пирической проверке С. Мадди и сотрудни-
ками с помощью теста, впоследствии адапти-
рованного и использованного многими ис-
следователями в разных странах. 

Жизнестойкость личности конкретизи-
руется ее исследователями в трех взаимо-
связанных показателях – вовлеченности, 
контроле и принятии риска, позволяющих 
противостоять и противодействовать дест-
руктивному влиянию конфликтных и стрес-
согенных ситуациий как на психосомотиче-
ское и психическое здоровье, так и на про-
дуктивность деятельности в предметном и 
социальном мире. В качестве «фундамента» 
жизнестойкости исследователи принимают 
смысло-ценностную сферу личности, что и 
дает основание объединять их в своих эм-
пирических исследованиях. 

За «вовлеченностью» как компо-
нентом жизнестойкости лежит наличие ин-
тереса к миру и жизни, удовлетворение сво-
ей собственной деятельностью и взаимоот-
ношениями с другими людьми, в процессе 
которых человек проверяет свою необходи-
мость, значимость и ценность, а в результа-
те – чувство содержательности и осмыслен-
ности жизни. За «контролем» исследова-
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тели ищут понимание со стороны личности 
того, что противодействие негативным об-
стоятельствам предполагает возобновление 
усилий после неуспеха и неблагополучных 
обстоятельств с целью достижения резуль-
татов, удовлетворяющих не только лич-
ность, но и общество, является необходи-
мым условием для добывания лично пере-
житого и нужного жизненного опыта. 
И наконец, «принятие риска» связывает-
ся с пониманием личного опыта – положи-
тельного и отрицательного, в качестве не-
обходимой ценности, которая побуждает и 
динамизирует, направляет и корректирует 
активность личности, стимулирует у нее 
уверенность в необходимости риска перед 
жизненными пертурбациями. То есть, что 
все это является единственным верным пу-
тем в жизни человека, ведущим в конечном 

счете к успеху и благополучию как отдель-
ного человека так и общества в целом. 

Наше эмпирическое исследование жиз-
нестойкости болгарских студентов является 
фрагментом того же международного иссле-
довательского проекта под руководством 
Н. О. Леоненко, где использовался адаптиро-
ванный Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой 
[10] вариант теста С. Мадди. С помощью этого 
теста осенью 2014 года были исследованы 200 
студентов различных гуманитарных специ-
альностей Софийского университета.  

Данные, полученные при помощи «тес-
та жизнестойкости», после математико-
статистической обработки представлены в 
Диаграмме 2, которая содержит средние 
значения как по обобщенному показателю 
жизнестойкости, так и по трем его конкре-
тизациям – вовлеченности, контролю и 
принятию риска. 

 
Диаграмма 2. Средние данные. Шкалы: общий показатель жизнестойкости – 1, вовлеченность – 

2, контроль – 3, принятие риска – 4 
 
Результаты математико-статистичес-

кого анализа показали, что с самыми высо-
кими средними значениями является пока-
затель «вовлеченности» (X= 33,97; SD = 
18,08), непосредственно и близко следуе-
мый уровнем второго показателя – «кон-
троля» (X = 30,10; SD = 7,34), от которых 
статистически отличаются почти наполови-
ну более низкие значения третьего показа-
теля – «принятия риска» (X = 17, 26; SD = 

4,82). То есть уровень жизнестойкости на-
ших испытуемых основывается, преимуще-
ственно, на вовлеченности и контроле, и в 
меньшей степени – на принятии риска. 
Проведенный типологический (профиль-
ный) анализ позволил разграничить две 
группы испытуемых. Одна из них с более 
высокими значениями по всем параметрам 
жизнестойкости, а другая – с более низки-
ми. Их профили видны на графике 1. 

 
 

 
 
 
 

График 1. Типологический/профильный анализ данных 
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Если «вовлеченность» в качестве ком-
понента жизнестойкости связывается в ос-
новном с интересом человека к окружаю-
щему миру и жизни в нем, со сосредоточен-
ностью и удовлетворенностью результатами 
своей деятельности и взаимоотношениями 
с другими людьми, в процессе которых он 
испытывает, проверяет и удостоверяет уро-
вень своих возможностей, свою личную 
ценность, воспринимает жизнь как осмыс-
ленную, тогда о чем говорят полученные 
нами данные по этому вопросу? В целом, 
данные по этой шкале, в сравнении с дру-
гими совокупностями по проекту [6, 8] сиг-
нализируют об относительно о невысоких 
ее значениях (X = 33,97; SD = 8,08 – см. 
диаграмму 2). Основания для этих невысо-
ких значений находим в часто выражаемых 
большей частью студентов (N = 100-112) ди-
ректных или индиректных проявлений от-
сутствия интереса к жизни, признаний, что 
иногда жизнь кажется им «бесцветной». 
Аргументы для этого же видим и в резуль-
татах проведенного типологического (про-
фильного) анализа. Наряду с этим они не 
испытывают удовлетворения от деятельно-
сти, в которую включены, и считают ее 
«бесполезной», а иногда их пугают и мысли 
о будущем. Наоборот, иллюстрации с поло-
жительным знаком встречаем в группе с 
более высокими значениями (X = 40,89 – 
см. график 1) по этой шкале, а именно – 
удовлетворенность студентов занятостью, 
стремлением быть в курсе событий, чувство, 
что они уважаемы в приятельском кругу.  

За «контролем» лежит осознание лич-
ности необходимости активно противодей-
ствовать негативным обстоятельствам, пре-
одоления неуспехов в деятельности и не-
благополучных отношений с целью поиска 
и открытия смысла жизни. Средние значе-
ния по этой шкале более низкие (X = 30,10; 
SD = 7,34) от вовлеченности, но все же 
близки к ним. В положительном плане пер-
вая группа студентов (X = 36,24 – см. гра-
фик 1) выказывает предпочтение трудно 
постижимых целей, уверенность в своих 
возможностях «контролировать ситуацию» 
вокруг себя и благодаря своему упорству 
влиять на результаты. Неуспевшие, или да-
же «потерпевшие поражение», но в прин-
ципе ориентированные на будущее, студен-
ты склонны возобновлять попытки дости-
жения желаемых целей. Другими словами, 
можно сказать, что это, по существу, студен-
ты, интернализирующие «локус контроля», 
рефлексирующие над собственными воз-
можностями в отношении одной или дру-
гой деятельности и их результатами. 

Во второй группе отрицательные уста-
новки студентов (X = 25,29 – см. график 1) 
по шкале контроля иллюстрируются при-

знаниями, что они часто попадают под 
влияние обстоятельств и «плывут по тече-
нию», что неизбежные в жизни трудности 
их смущают и утомляют. Их посещает чув-
ство, что они не являются «хозяевами» своей 
собственной жизни, что она как бы протека-
ет мимо них самих и независимо от них, что 
их усилия непродуктивны, что некоторые их 
актуальные проблемы коренятся в далеком 
прошлом, объясняются уж случившимися 
событиями. В таких случаях, возможно, на 
передний план выходит экстернализираван-
ная форма «локуса контроля». 

Было отмечено, что средние значения 
по третьему показателю жизнестойкости – 
«принятию риска» являются самыми низ-
кими (X = 17,26; SD= 4,82) и что они стати-
стически значимо отличаются от результа-
тов первых двух показателей – вовлеченно-
сти и контроля. Этому факту мы придаем 
особое значение, так как, на наш взгляд, 
именно принятие риска перед неблагопри-
ятными обстоятельствами и борьба с ними 
носят качества своеобразного «предиктора» 
жизнестойкости. Воспринимается ли все это 
со стороны испытуемых в качестве ценно-
сти, придающей осмысленность их собст-
венного существования и жизни? 

Наоборот, склонные к принятию риска 
(X = 20,72), несмотря на неуспехи в собст-
венной деятельности и независимо от взаи-
моотношений с другими (благополучные / 
неблагополучные), воспринимают и ис-
пользуют накопленный ими опыт в качест-
ве их динамизирующей, направляющей и 
организующей ценности жизни. Основания 
для этого видим в их гибкости перед об-
стоятельствами, в их уверенности в пра-
вильности собственных решений, в воз-
можности влиять положительно на процес-
сы и их результаты, пользуясь своим упор-
ством и непреклонностью. Подобные уста-
новки студентов непосредственно коррес-
пондируют с постулатами экзистенциализ-
ма о том, что риск в борьбе для встречи и 
преодоления трудностей и неблагоприят-
ных жизненных обстоятельств является 
верным путем к непрерывному развитию и 
прогрессу как в индивидуальном, так и в 
социальном плане. 

И все же, установленная значительная 
рассогласованность между «принятием 
риска» в качестве своеобразной «ядерной» 
характеристики жизнестойкости, с одной 
стороны, и другими двумя ее показателя-
ми – вовлеченностью и контролем, с другой 
стороны, имеет свои причины как в самих 
испытуемых, так и в окружающем их соци-
ально-экономическом, духовно-аксиологи-
ческом и нормативно-практическом кон-
тексте. Можно привлечь для объяснения 
этого факта очевидной своеобразной «не-
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конгруэнтности» между отдельными ком-
понентами одного и того же общего конст-
рукта личности – ее жизнестойкости перед 
жизненными трудностями, одного из по-
стулатов гуманистической психологии и, 
точнее, тех теоретических заключений, ко-
торые К. Роджерс [12] сделал в отношении 
нашего времени. Самоопределение людей, 
согласно Роджерсу, императивно требует 
наличия личного собственного опыта или, 
как он его называет, «феноменального по-
ля», которое включает не только внешние, 
экзогенные факторы и воздействия, но и их 
внутренние, эндогенные переживания со 
стороны личности. Конгруэнтность (“con-
gruence”), то есть соответствие и эквива-
лентность сознания о чем-то насчет мира и 
самого себя, с одной стороны, реальным 
действиям, опыту и переживаниям челове-
ка, с другой стороны, является императив-
ным требованием для продуктивности и 
достижений, для тождественности и цело-
стности, для «себяактуализации» и «транс-
цендентности» личности, а отсюда и для 
осмысленности своего собственного суще-
ствования. Мы все еще не можем уверенно 
говорить о наличии у молодежи достаточ-
ного личного опыта, обеспечивающего не-
обходимое структурированное «феноме-
нальное поле» личности, о котором говорит 
К. Роджерс. 

А не влияют ли и как именно сего-
дняшние «аномичные реалии» в современ-
ном болгарском обществе, в котором про-
должительное время господствовали со-
циокультурные коды на установленную не-
эквивалентность между отдельными ком-
понентами одной и той же личностной 
структуры у молодых людей? Поскольку 
сами люди, хотя и в неодинаковой степени, 
«обусловлены и предопределены» контек-
стом и реальностью, в которой живем [15], а 
они не являются и не могли быть «онтоло-
гичными» и «монолитными», не можем и 
не должны ожидать онтологичности и мо-
нолитности личности у наших испытуемых, 
как и у каждого из нас. Если открыто и не-
предвзято посмотрим на современную ре-
альность, тогда невозможно не заметить 
совершающийся процесс пересмотра и 
«трансформации» ценностей, отказа от 
прежних привязанностей и норм, и направ-
ленность к новым «идеалам» и «ориенти-
рам», нередко утилитарным. Притом, эти 
процессы настолько плюралистичны, по-
лифоничны и мучительны, что сегодня мы 
затрудняемся указать на общие консолиди-
рующие и объединяющие ценности в рам-
ках отдельных общностей одного и того же 
народа, одной и той же нации. Не говоря 
уже о неумении быть свободными людьми, 
о недостающей «культуры для свободы», а 

еще менее о триумфальной фетишизации 
вещественности и материальности бытия 
некоторых людей в ущерб духа и души. 
Свобода, как известно, есть совокупность 
принципов, преимущественно морального 
порядка, которые требует их соблюдения. 
Это чувствительность к своим внутренним 
импульсам; независимость и самостоятель-
ность в мышлении, оценках и действиях, 
сопутствующих ответственности перед дру-
гими и собственной совестью; конструк-
тивность и созидательность в работе, лю-
бовь к другим людям и ответственность 
перед ними. 

В теоретической постановке проблемы 
мы отметили некоторые аномичные осо-
бенности современной болгарской действи-
тельности. В стремлении объяснить полу-
ченные нами данные насчет смысложиз-
ненных ориентаций и жизнестойкости на-
ших испытуемых, добавим еще несколько. В 
нашей стране один из самых низких пока-
зателей естественного прироста населения в 
Европейском союзе, а по количесству детей, 
рожденных вне брака, Болгария занимает 
первое место в этом союзе (в 2013 году вне-
брачные дети составляли 59 % всех новоро-
жденных), то есть постоянно увеличивается 
число молодых пар, живущих на семейных 
началах, но без заключения брака. А каж-
дый второй брак кончается разводом. То 
есть синдром «разбитого семейства» кос-
нулся и нас. В результате, сегодня у нас дети 
до 14 лет составляют едва ли 15,4 % от насе-
ления страны, а пенсионеры – 32 %. И все 
это в стране и при народе, в которой и для 
которого семья и дети веками подряд счи-
тались первостепенной ценностью. Ежегод-
но Болгария расстается с тысячами своих 
граждан, десятки тысяч уезжают учиться за 
границу, трудно сказать, сколько из них не 
вернется обратно. Из 65 000 первоклассни-
ков в 2015 году пятая часть будет учиться за 
рубежом, следуя за родителями-мигран-
тами. Вот почему несколько лет подряд пус-
туют места в болгарских высших учебных 
заведениях. Одновременно с этим, как мы 
уже отметили, ухудшается состояние здоро-
вья народа. Нельзя пренебрегать этнокуль-
турной составляющей нынешней болгар-
ской демографической катастрофы – среди 
новорожденных детей меньше половины 
рождены этнически болгарскими матерями, 
по сравнению с ростом рождаемости турец-
ких и особенно цыганских детей.  

Вернемся и к естественной среде сту-
денческого возраста – к современной сис-
теме в области высшего образования. Среди 
положительных сторон нашего высшего 
образования и, особенно в области гумани-
таристики, отметим хотя бы три: 1) серьез-
ная теоретическая подготовка, которая час-
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то уважаема и признаваема даже иностран-
ными экспертами, студентами и преподава-
телями; 2) разносторонность полученных 
знаний; и 3) высокая педагогическая куль-
тура тех, кто непосредственно готовится 
реализовывать педагогическую деятель-
ность на различных ступенях образователь-
ной системы [11]. Если, однако, присталь-
нее, глубже и взыскательнее присмотреться 
к системе нашего гуманитарного высшего 
образования, тогда нельзя не заметить и не 
согласиться, что в ней праксиологический и 
аксиологический подходы не находят места 
в достаточно необходимой степени. Она не 
ориентирована и не ставит акцента на само-
стоятельном поиске и получении знаний со 
стороны студентов при помощи, разумеется, 
преподавателей; студентам чаще всего 
предлагаются теоретические и «готовые 

знания» и они редко оказываются в услови-
ях самостоятельного и субъектного их полу-
чения. Практическое измерение обучения 
имеет незаслуженно низкий статус, судя по 
времени, которое ему отводится, по месту 
приложения знаний на практике, чтобы 
они могли проверить их и превратить в 
умения – все это неудовлетворительного 
качества, а, отсюда – слабая их практиче-
ская осмысленность и ценность. Получен-
ные теоретические знания редко связаны с 
решением актуальных ежедневных задач, 
они чуть ли не «нейтральны» и не нужны в 
настоящей жизни индивида. И не на по-
следнем месте, это более сильная или более 
слабая, но постоянная и полифоническая 
идеологизированность обучения по некото-
рым учебным предметам гуманитарного 
цикла. 
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ДИСКУССИЯ О СТРУКТУРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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коммуникативной компетенции, межкультурное взаимодействие 

АННОТАЦИЯ. Представлен обзор ряда англоязычных публикаций, освещающих вопросы струк-
турно-содержательной характеристики межкультурной коммуникативной компетенции. На мате-
риале социально-психологических, коммуникативных, педагогических, лингвистических и др. ис-
следований дан анализ компонентного состава компетенции в рамках разработанных концептуаль-
ных моделей. Среди социально-психологических и коммуникативных исследований анализируются 
структурные модели межкультурной коммуникативной компетенции. Данные модели представля-
ют собой перечни потенциальных качеств и умений, продуктивных в процессе осуществления ком-
петентного межкультурного взаимодействия. В рамках педагогических и лингвистических исследо-
ваний рассматривается модель межкультурной коммуникативной компетенции М. Байрама, а так-
же модель, предложенная разработчиками проекта INCA. Представлен краткий обзор исследова-
ний межкультурной коммуникативной компетенции в области международного бизнеса и менедж-
мента. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках рассмотренных подходов к интерпретации 
структуры и содержания межкультурной коммуникативной компетенции с учетом специфики оце-
нивания данной компетенции в учебном и в профессиональном контексте. Обозначены перспек-
тивные направления исследований по проблемам структурно-содержательной характеристики 
межкультурной коммуникативной компетенции, такие как интеграция усилий исследователей из 
разных областей знаний в направлении унификации компонентного состава компетенции и разра-
ботка методической типологии действий/умений последней.  
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DISCUSSION ON THE STRUCTURE OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 

IN FOREIGN PUBLICATIONS  

KEYWORDS: intercultural communicative competence, components of intercultural communicative com-
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ABSTRACT. The article reviews publications devoted to the study of the structure and content of intercul-
tural communicative competence and analyzes conceptual models of intercultural communicative compe-
tence within social, psychological, communicative, pedagogical and linguistic research. The author studies 
structural models of intercultural communicative competence in socio-psychological and communicative 
publications. Such models represent lists of qualities which are productive in competent intercultural in-
teraction. M. Byram’s intercultural communicative competence model and the INCA project model are 
considered in the framework of pedagogical and linguistic research. The article also provides a brief review 
of intercultural communicative competence models in the field of international business and management. 
The author makes conclusions about the advantages and disadvantages of each approach to the interpreta-
tion of the structure and content of intercultural communicative competences with respect to the assess-
ment of this competence in academic and professional contexts. The article discusses the opportunities for 
further research regarding unification of different scientific approaches to the study of the components of 
intercultural communicative competence as well as methodological typology of its skills and habits.  

онец XX – начало XXI века харак-
теризуется повышенным внима-

нием зарубежных исследователей к про-
блеме организации эффективного меж-
культурного учебного и профессионального 
взаимодействия. Данный интерес обуслов-
лен стремительно нарастающей глобализа-
цией в различных сферах жизни общества 
и, как следствие, повсеместным использо-
ванием английского языка как посредника 
кросс-культурной коммуникации. 

Истоки анализа проблематики меж-
культурного взаимодействия восходят, со-
гласно М. Д. Пуш, к книге Р. Бенедикт 
«Хризантема и меч: модели японской куль-
туры», опубликованной в 1946 году. Данная 
книга посвящена исследованию нацио-
нального характера японцев, а также ти-
пичных моделей японского коммуникатив-
ного поведения [12, с. 13]. Несмотря на то 
что данное произведение относят к числу 
классических работ американской школы 

К 
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культурной антропологии, книга Р. Бене-
дикт не вызвала ожидаемых поступатель-
ных изменений в понимании процессов 
межкультурной коммуникации. Позднее 
вопросы межкультурного взаимодействия 
были освещены в ряде работ американского 
антрополога Эдварда Холла – «Немой 
язык» (“The Silent Language”), 1959, «Скры-
тое измерение» (“The Hidden Dimension”), 
1966, «За пределами культуры» (“Beyond 
Culture”), 1976, в которых подробно изло-
жен опыт пребывания американских граж-
данских служащих в зарубежных странах [6, 
7, 8]. Книги Э. Холла были рассчитаны на 
широкий круг читателей, имея своей целью 
познакомить читательскую аудиторию с 
такими аспектами межкультурного взаимо-
действия, как восприятие пространства и 
времени у представителей разных культур, 
роль контекста в межкультурной коммуни-
кации и др. Принято считать, что именно 
Э. Холл впервые предложил рассматривать 
культуру через призму коммуникации, а 
также ввел в научный оборот категорию 
культурной компетенции. 

Работы Э. Холла послужили толчком 
для многочисленных исследований, посвя-
щенных вопросам, связанным с межкуль-
турной коммуникативной компетенцией 
(МКК), под которой в самом общем виде 
понимают способность и готовность осуще-
ствлять взаимодействие с представителями 
других культур. На современном этапе раз-
вития науки изучение МКК носит достаточ-
но широкий характер, охватывая как пол-
номасштабные исследования, результатом 
которых стали концептуальные модели 
межкультурной компетенции, так и работы 
более частного порядка. Среди ключевых 
проблем в поле внимания исследователей 
можно назвать следующие: структурно-
содержательная характеристика МКК, ме-
тодология оценивания МКК, формирование 
и развитие умений и навыков в составе 
МКК и др. В рамках настоящего обзора ог-
раничимся рассмотрением подходов к опи-
санию компонентного состава МКК. 

Работы в русле данной тематики распа-
даются на три большие группы: 
1) социально-психологические и коммуни-
кативные исследования МКК; 2) педагоги-
ческие и лингвистические исследования 
МКК; 3) исследования МКК в области меж-
дународного бизнеса и менеджмента. 

В рамках исследований первой группы 
в структуре МКК в качестве принципиально 
важных выделяются коммуникативные 
умения, способность к психологической 
адаптации, а также когнитивный компо-
нент. Часто представленные модели МКК 
можно характеризовать как исключительно 
структурные: они представляют собой пе-

речни потенциальных качеств и умений, 
продуктивных, по мнению исследователей, 
в процессе осуществления компетентного 
межкультурного взаимодействия. Наличие 
ограниченного числа компонентов в составе 
МКК позволяет отслеживать динамику раз-
вития каждого из них, что является бес-
спорным достоинством предлагаемых мо-
делей. Однако при кажущейся прозрачно-
сти структуры МКК сложно говорить о на-
личии четких оснований для разграниче-
ния выделяемых компонентов, а также о 
комплексном подходе к анализу взаимосвя-
зей между компонентами. Ряд зарубежных 
исследователей ставят под сомнение валид-
ность подобного рода перечней характери-
стик в связи с тем, что они составляются во 
многом субъективно на основании обзора 
существующих опросников самооценивания 
и проходят апробацию на достаточно огра-
ниченной выборке респондентов [14].  

Среди социально-психологических и 
коммуникативных исследований ключевое 
место занимают работы американских авто-
ров У. Гудикунста и Ю. Ким. Принимая во 
внимание психологические, социальные и 
культурные аспекты коммуникативных со-
бытий, в структуре МКК исследователи вы-
деляют семь компонентов: 1) непред-
убежденность (open-mindedness); 2) меж-
культурную эмпатию (intercultural empathy); 
3) точное понимание различий и сходств 
(accurate perception of differences and similari-
ties); 4) отсутствие склонности к критике 
(non-judgementalness); 5) беспристрастное 
наблюдение (astute non-critical observation); 
6) способность устанавливать значимые 
взаимоотношения (ability to establish mean-
ingful relationships); 7) минимальный этно-
центризм (minimal ethnocentrism) [5]. 

Монографические работы У. Гуди-
кунста и Ю. Ким дали импульс исследова-
ниям частного порядка. Нередко компонен-
ты предлагаемых авторами моделей МКК 
содержательно перекликаются со структу-
рой МКК, разработанной У. Гудикунстом и 
Ю. Ким. Примером может служить иссле-
дование социокультурных ценностей в 
структуре МКК польских студентов 
К. Брайтона, в котором, автор предпринял 
попытку выделить ключевые компетенции, 
универсальные и применимые ко всем ака-
демическим дисциплинам и подходам к 
исследованию МКК: 1) знание общества 
(knowledge of society); 2) межкультурную 
осведомленность (intercultural awareness); 
3) способность усваивать новую культурную 
информацию и адаптироваться к ней (the 
ability to learn and adapt to new cultural 
information); 4) учет идентичности в меж-
культурных событиях (mindfulness of 
identity in intercultural events); 5) гибкость в 
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новых ситуациях (flexibility to new 
situations); 6) эмпатию по отношению к 
коммуникантам – представителям других 
культур (empathy to different cultural 
communicators) [1, с. 209].  

Научный интерес к проблеме межкуль-
турного взаимодействия в зарубежных пе-
дагогических и лингвистических исследо-
ваниях был обусловлен включением куль-
турного компонента в программы обучения 
иностранным языкам в образовательных 
учреждениях Европы в конце 1980-х гг. При 
этом особое внимание уделялось деятельно-
стному аспекту МКК и, соответственно, 
формированию и развитию умений эффек-
тивного межкультурного учебного и про-
фессионального взаимодействия.  

Среди наиболее известных работ в рус-
ле педагогических и лингвистических ис-
следований МКК выделяется ряд публика-
ций британского исследователя М. Бай-
рама, в которых автор рассматривает вопро-
сы оценивания и формирования МКК при-
менительно к обучению иностранным язы-
кам. В структуре МКК М. Байрам разграни-
чивает лингвистическую, социолингвисти-
ческую, дискурсивную и собственно меж-
культурную компетенцию. К содержанию 
межкультурной компетенции относятся: 
1) отношение (attitudes), например, любо-
знательность и открытость; 2) знания 
(knowledge), напрмер, знания о социальных 
группах в стране собеседника; 3) умения 
интерпретации и соотнесения (skills of in-
terpreting and relating), например, способ-
ность интерпретировать документ другой 
культуры; 4) умения получения новых зна-
ний и взаимодействия (skills of discovering 
and interacting), например, умение приобре-
тать новые знания о другой культуре; 
5) критическое осознание культу-
ры/политическое образование (critical cul-
tural awareness/political education), напри-
мер, способность на основании эксплицит-
ных критериев критически оценивать уста-
новки, модели и продукты в своей собст-
венной и чужой культуре [3]. Согласно мо-
дели М. Байрама, межкультурный комму-
никант должен выступать посредником ме-
жду «своим» и «чужим» языком и культу-
рой, а критерием эффективности взаимо-
действия является достижение межкуль-
турного взаимопонимания. 

В рамках данной модели процесс ста-
новления МКК видится как достаточно про-
тяженный во времени, что обуславливается 
комплексным характером самого феномена 
МКК, а также функциональной взаимосвя-
занностью и взаимообусловленностью ком-
понентов в ее составе. Четкое содержатель-
ное разграничение последних поэтому пред-
ставляется проблематичным. При всех дос-

тоинствах модель М. Байрама не может от-
вечать краткосрочным исследовательским 
целям, что накладывает ограничения на ее 
использование вне академического контек-
ста (например, для выявления уровня МКК в 
условиях профессиональной деятельности). 

Несмотря на обозначенные методоло-
гические ограничения, идеи М. Байрама 
легли в основу концептуальной модели 
МКК, разработанной в рамках проекта INCA 
(Таб. 1) [4; 11, с. 472]. Данный проект объеди-
нил усилия ученых (в основном лингвистов) 
и представителей работодателей из Австрии, 
Германии, Чехии и Соединенного Королев-
ства. Цель проекта заключалась в разработке 
инструментария оценивания МКК наемных 
работников в инженерной промышленности. 

Неоспоримым достоинством данной 
модели является, с одной стороны, наличие 
ограниченного числа характеристик и деск-
рипторов, свойственное структурным моде-
лям, что делает ее методологически доступ-
ной для использования работодателями в 
целях оценивания компетенций служащих в 
условиях профессиональной деятельности. С 
другой стороны, настоящая модель учитыва-
ет психологические составляющие (этапы) 
учебной деятельности, которые отражают 
многомерный нелинейный характер процес-
са становления данной компетенции. 

Первые исследования МКК в области 
международного бизнеса и менеджмента, 
которые относят к 1970-1980 гг., имели це-
лью выявление причин коммуникативных 
неудач американских служащих, работаю-
щих за границей. Среди причин барьеров 
межкультурной коммуникации называют 
отсутствие мотивации трудовой деятельно-
сти за рубежом, эмоциональную незрелость, 
неспособность адаптироваться к новой фи-
зической и культурной среде и др. [15, с. 117]. 
В поисках путей преодоления вышеперечис-
ленных трудностей были проведены много-
численные исследования по выявлению пе-
речня характеристик менеджера, ключевых 
для успешного осуществления межкультур-
ного взаимодействия в трудовой сфере. 

В этом направлении традиционными 
представляются исследования, основанные 
на двух методологических подходах. Ряд 
исследователей выделяют компоненты 
МКК на основании опроса представителей 
работодателей [2, 10]. К компонентам МКК 
относят, например, социальную компетент-
ность, способность к культурной адаптации, 
профессионализм, владение языком, гиб-
кость, умение работать в команде, умение 
вести переговоры, самостоятельность, мо-
бильность, стрессоустойчивость, сензитив-
ность [10, с. 152]. Вторая группа исследова-
ний опирается на теоретический анализ 
существующих публикаций в области меж-
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дународного менеджмента, а также на раз-
работанные ранее опросники по выявлению 
сформированности уровня МКК. Так, на-
пример, в структуре МКК выделяют сле-
дующие ключевые компетенции: умения 
межличностного общения, языковые спо-
собности, мотивацию к работе и прожива-
нию за границей, способность преодолевать 
ситуации неопределенности, гибкость, тер-
пение, уважение, культурную эмпатию, са-
модостаточность, чувство юмора. Среди 
второстепенных компетенций называют 
понимание деловых взаимосвязей, способ-
ность осуществлять одновременное взаимо-
действие с несколькими культурами и 

др. [13, с. 190-198]. К числу менее распро-
страненных подходов к исследованию ком-
понентного состава МКК относят методику 
опроса служащих посредством анкет само-
оценивания, иногда в совокупности с внеш-
ней экспертной оценкой [9]. Традиционно 
такого рода анкеты предлагают респонден-
там охарактеризовать собственное отноше-
ние к деятельности, ответив, в какой степе-
ни они разделяют предложенные утвер-
ждения. Утверждения формулируются та-
ким образом, чтобы отражать идею сфор-
мированности / выраженности того или 
иного компонента в составе МКК. 

Таблица 1 
 

 (А) Мотивация (Б) Умения/ 
Знания 

(В) Поведение 

1. Терпимость к неопреде-
ленности (Tolerance  

for ambiguity) 

Готовность принимать 
неопределенность 

Способность справляться 
со стрессом как следст-
вием неопределенности 

Управление  
ситуациями  

неопределенности 

2. Поведенческая гибкость  
(Behavioural flexibility) 

Готовность применять 
имеющийся в распоря-
жении поведенческий 

репертуар, а также рас-
ширять последний 

Владение широким пове-
денческим репертуаром 

Изменение поведенческо-
го репертуара в соответ-
ствии с конкретной ситуа-

цией 

3. Коммуникативная осве-
домленность (Communicative 

awareness) 

Готовность корректиро-
вать существующие мо-
дели коммуникативного 

поведения 

Способность определять 
различные модели комму-

никативного поведения, 
уровни владения ино-
странным языком и их 

влияние на процесс меж-
культурной коммуникации 

Реализация уместных 
моделей коммуникатив-

ного поведенияв конкрет-
ной ситуации межкуль-

турного общения  

4. Получение  
знаний  

(Knowledge discovery) 

Любознательность по 
отношению 

к другим культурам, в 
том числе с целью более 
эффективного общения 

с людьми 

Умения этнографического 
поиска культурно-

значимой информации 
(включая технические 
знания) до, во время и 
после осуществления 

межкультурного  
взаимодействия 

Поиск культурно-
значимой  

информации 

5. Уважение  
непохожести  

(Respect for otherness) 

Готовность уважать мно-
гообразие моделей по-
ведения, ценностных 

ориентаций и религиоз-
ных взглядов 

Критическое понимание 
моделей поведения, цен-

ностных ориентаций и 
религиозных взглядов 

(включая свои собствен-
ные в ходе вынесения 

суждений) 

Одинаковое отношение к 
разным моделям поведе-
ния, ценностным ориен-
тациям и религиозным 
взглядам в ситуациях 

межкультурного общения 

6. Эмпатия (Empathy) Готовность принимать 
точку зрения собеседни-

ка 

Умения управления сво-
им ролевым поведением, 

умение встать на пози-
цию собеседника; осве-

домленность о существо-
вании разных точек зре-

ния 

Соотнесение эксплицит-
ных и имплицитных 

(культурно обусловлен-
ных) точек зрения 
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Таким образом, к достоинствам моде-
лей МКК в области международного бизне-
са и менеджмента можно отнести учет ре-
ального контекста профессиональной дея-
тельности, и соответственно, ориентацию на 
практические умения межкультурного 
взаимодействия. Тем не менее, по аналогии 
со структурными моделями, предлагаемые 
перечни характеристик не всегда отражают 
действительные детерминанты эффектив-
ности межкультурного взаимодействия и 
требуют конкретизации в соответствующих 
поведенческих проявлениях.  

Завершая краткий обзор представлен-
ных зарубежных публикаций, еще раз под-
черкнем, что в свете нарастающих процес-
сов глобализации деловых, образователь-
ных и социальных контактов феномен МКК 
вызывает интерес в самых разных сферах 

научного знания: в социологии, психоло-
гии, педагогике, коммуникативистике, лин-
гвистике и других науках. Однако на дан-
ном этапе развития науки при достаточной 
изученности большинства аспектов МКК, с 
одной стороны, можно констатировать факт 
разрозненного характера исследований в 
соответствии с областями научного интере-
са и отсутствие единого методологического 
подхода, с другой стороны. В качестве пер-
спективных направлений исследований по 
проблемам структурно-содержательной ха-
рактеристики МКК можно обозначить ин-
теграцию усилий исследователей из разных 
областей знаний в направлении унифика-
ции компонентного состава МКК и разра-
ботки методической типологии действий / 
умений последней, применимой как в учеб-
ном, так и в профессиональном контексте. 
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